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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современный период в истории Республики Казахстан 
представляет собой этап развития и формирования на-
ционального самосознания, возрождения культурных 
и духовных традиций, родного языка, когда более ярко 
выражены процессы поиска студенческой молодежи 
смысла существования,  собственного места в нем, что 
приводит к возрастанию ценности этнического воспита-
ния будущего специалиста в целом и педагога професси-
онального обучения в частности. В этнической культу-
ре - в народных традициях, обычаях, дастанах, шежире, 
народных названиях края, местности, творчестве народа 
– сосредоточены ментальные установки народов, сохра-
нен накопленный опыт предшествующих поколений, ко-
торый проявляется в отношении к окружающему миру, 
в сформированности оценки жизненных ситуаций, пред-
ставлений об истине, добре, красоте, справедливости. 
Таким образом, в современных условиях этническое 
воспитание и развитие становится ведущим фактором 
и средством воспитания этнопедагогической культу-
ры  будущих педагогов профессионального обучения.  
Педагогическая теория и практика утверждает, что вос-
питательное воздействие на человека осуществляется в 
трех областях его жизнедеятельности: в условиях семьи, 
в условиях получения образования, в последующей об-
щественно-трудовой деятельности.

Формирование этнопедагогической культуры - это 
процесс целенаправленного развития способности лич-
ности к полноценному восприятию и правильному по-
ниманию традиций, обычаев, обрядов, народных празд-
ников, устного народного творчества, предметов ма-
териальной культуры. Он предусматривает выработку 
системы этнопедагогических представлений, взглядов 
и убеждений, воспитание этнической толерантности,  
развитию национального мышления. Формирование 
этнопедагогической культуры будущего педагога про-
фессионального образования заключается в глубокой 
индивидуализации обучения путем учета способностей, 
склонностей, возможностей, интересов и потребностей 
каждого студента и использования разнообразных форм, 
методов, средств и приемов работы с ним, в насыщении 
каждого занятия большим этнопедагогическим содер-
жанием [1].

Этнопедагогическая культура личности формирует-
ся и проявляется в живом процессе деятельности людей. 
Успех формирования ее зависит от целенаправленного 

воспитательного воздействия на личность тех форм жиз-
недеятельности, с которыми она связана. В данном слу-
чае имеет место сознательное и целенаправленное фор-
мирование в каждом человеке:   этнического сознания 
как составной части общественного сознания, которое 
проявляется не только в потреблении, но и в создании 
этнопедагогических ценностей; своеобразной культуры 
чувств, проявляющихся в любой сфере жизнедеятельно-
сти; особых способностей и навыков создания, хранения 
и распространения этнопедагогических ценностей [2, 
с.126].

Таким образом, формирование этнопедагогической 
культуры будущего педагога профессионального об-
разования тесно связано с системой воспитания вуза, в 
которую входит национальный компонент, и зависит от 
конкретных форм и методов, которые применяет обще-
ство в его этнопедагогическом развитии. Топонимы 
привязаны к национальной культуре. Даже попадая в 
другой язык, топоним преобразуется в соответствии с 
закономерностями этого языка и приобретает ассоциа-
ции, свойственные обозначаемому им объекту в новой 
культуре.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы. 
Объединение топонимов в определенную систему невоз-
можно без знания особенностей языковой системы род-
ного края. Топонимы как элементы языковой системы 
обладают лексическим значением. В.А. Никонов выде-
ляет следующие типы значения топонима: 1) топоними-
ческое значение - географический объект, которому при-
своен данный топоним, это значение присуще каждому 
топониму; 2) этимологическое значение - лексическое 
значение признака, ставшего источником топонима; со 
временем это значение утрачивается. Деэтимологизация 
присуща и именам нарицательным. В случае имен соб-
ственных вообще и топонимов в частности семантиче-
ские связи отсутствуют, поэтому процесс утери этимо-
логического значения протекает легче и быстрее, чем в 
случае с нарицательными словами [3]. 

Опираясь на этимологический анализ, Н.К. Фролов 
подчеркивает, что «топонимическая лексика в силу 
своей консервативности требует учета специфиче-
ских приемов этимологизации, точнее, синтеза тех или 
иных приемов, обуславливающих комплексный подход 
при интерпретации конкретной этимологии названия». 
Этимологический анализ, который Н.К. Фролов считает 
«первостепенным в процессе лингвистического анато-
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мирования топонимической лексики» [4, с.16], позволил 
исследователю сделать ряд выводов о духовной культу-
ре народа. 

В структуре топонима И.С. Карабулатова выделя-
ет предметно-логический (денотативный), социальный 
(эмоционально-оценочный), структурно-языковой и эм-
пирический (образный) семантические компоненты, «в 
которых закреплены результаты отражения внеязыко-
вой и языковой действительности, связанные в сознании 
носителей языка с определенным комплексом фонем». 
Предметно-логический компонент значения соответ-
ствует понятию, передаваемому данной словесной еди-
ницей, и связан с выражением разного рода понятий: 1) 
общеизвестных и в одинаковой степени сформирован-
ных во всех формах национального языка; 2) этногра-
фических, т. е. специфических для данного языкового 
коллектива, отражающих особенности быта, культуры, 
традиций; 3) известных повсеместно, но различающихся 
степенью сформированное (чаще всего топониму соот-
ветствует атрибутивное словосочетание литературного 
языка). По мнению И.С. Карабулатовой, социальный 
компонент значения топонима возникает как резуль-
тат отражения принятых в обществе эмоций и оценок, 
связанных с реалиями, которые обозначаются данным 
словесным знаком. Структурно-языковой компонент 
значения топонима выступает как результат отражения 
языковой действительности: парадигматических, син-
тагматических и грамматических характеристик слова 
[5, с. 77]. 

Основной функцией топонимов Ю.А. Кравченко 
считает дифференциацию объектов, по своим природ-
ным свойствам относящихся к одному классу и  подчер-
кивает, что топонимическое значение в топониме вы-
тесняет этимологическое: «Семантика топонимических 
названий, признак, по которому делается наименование, 
слово, образующее топоним, — это все существенно 
для населения лишь в момент образования, рождения 
топонимического названия. Затем эта семантика из то-
понимических названий быстро выветривается, что до-
казывает ее несущественность для функционирования 
топонима» [6, с. 45].

Исходя из основной функции топонимов, Ю.А. 
Кравченко выделяет три ряда противопоставлений в 
системе топонимических названий: 1) топонимы от-
личаются от нетопонимов; 2) топонимы одного класса 
отличаются от топонимов другого класса, например, на-
звания рек — от названий населенных пунктов; 3) то-
понимы одного класса отличаются друг от друга, этот 
тип обу словлен возможностью помещения топонима в 
систему противопоставления: верхний - нижний, север-
ный - южный. Внутри топонимической системы наблю-
дается противостояние. «Возникает топоним в парадиг-
ме, в определенном ряду. Но история может разрушить 
этот ряд. Есть немало топонимов, стоящих особняком, 
вне парадигмы, или входящих в состав исчезающих па-
радигм. Такие топонимы подвергаются втягивающему 
воздействию системы, на них в какой-то форме распро-
страняются сильные в данный период, то есть продук-
тивные парадигмы. Взаимодействие и борьба топоними-
ческих рядов — существенная составная часть развития 
топонимики» [6, с. 46].

 В процессе  исторического развития  общества  ин-
формация  о природе, хозяйстве  определенной мест-
ности закреплялась  в языках в виде названий геогра-
фических объектов. В результате в топонимах находи-
ли отражение особенности природной среды, характер 
географических объектов, признаки ландшафта с ши-
роким использованием народной географической тер-
минологии. Следует отметить, что географические  на-
звания могут формироваться  и  функционировать  в 
определенных  физико-географических  условиях, в 
зависимости  от хозяйственного уклада  жизни людей, 
его  быта, культуры, истории. 

Таким образом, проанализировав семантические 

признаки топонимов, мы можем утверждать, что топо-
нимы являются системой концептов национальной куль-
туры. Анализируя труды по культурологии, философии 
языка, учитывая отведенную в них роль субъекта, В.А. 
Маслова предлагает следующее определение культуры: 
«Культура – это совокупность всех форм деятельности 
субъекта в мире, основанная на системе установок и 
предписаний, ценностей и норм, образцов и идеалов, это 
наследственная память коллектива,  которая «живет» 
лишь в диалоге с другими культурами» [7, с.17].  

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В топонимике, составной части этнокультуры репрезен-
тируются основные ценности этноса, которые представ-
ляют, в свою очередь,  основу мотивации именования, 
отражающую менталитет народа. Большая часть наци-
ональных традиций и обычаев, связанных с наречением 
имени, имеет концептуальную основу, в них находят от-
ражение представления наших предков о строении мира, 
о месте человека в окружающей его природе. Таким об-
разом, изучение топонимов является составной частью 
этнокультуры, что требует, поэтому необходимо целе-
направленное формирование этнопедагогической куль-
туры будущих педагогов профессионального обучения, 
используя в качестве средства обучения топонимы. 

При отборе содержания образования этнопедагоги-
ческой культуры будущих педагогов профессионально-
го обучения следует учитывать:

– социокультурное окружение студентов;
– индивидуальные интересы студентов к проблемам 

поликультурного общества в целом или отдельных со-
циокультурных групп;

–изменяющуюся социокультурную ситуацию в реги-
оне (процессы сближения стран, этнических и конфес-
сиональных групп);

– этнические, социально-экономические особенно-
сти региона;

– методологические, методические и личностные 
возможности как каждого отдельного педагога, так и 
всего педагогического коллектива.

Специфика методов этнокультурного образования 
определяется диалоговым характером функционирова-
ния и развития культуры, уровнем этнокультурной иден-
тификации студента, уровнем знаний о поликультурной 
среде, их эмоциональной и поведенческой культурой. 
Исходя из целей формирования этнопедагогической 
этнопедагогической культуры будущих педагогов про-
фессионального обучения, все многообразие методов 
можно свести к четырем группам: методы актуализации 
социокультурной идентификации и целеполагания; ме-
тоды получения новых знаний и практических умений и 
навыков; рефлексивные методы; методы моделирования 
и проектирования деятельности.

Технологии поликультурного образования предпола-
гают: отношение к образованию как к культурному про-
цессу, движущими силами которого являются диалог и 
сотрудничество его участников; отношение к учебному 
заведению как к целостному поликультурному про-
странству, где живут и воссоздаются культурные образ-
цы совместной жизни.

Задачи формирования этнопедагогической культуры 
могут быть достигнуты в результате использования бе-
сед, дискуссий, изучения местных обычаев, традиций. 
Эти методы должны обеспечить положительное самоо-
пределение студентов к этнокультурной педагогической 
деятельности, подготовить студентов к межкультурно-
му диалогу.

Компоненты формирования этнопедагогической 
культуры будущих педагогов профессионального обуче-
ния: когнитивный (знакомство с топонимами, традици-
ями, сказками, эпосами. Формирование этнокультуры);  
мотивационный (осознание себя в мире этнокультуры, 
формирование мотивационного поведения, основанно-
го на этнических ценностях);  ценностный (ценностное 
отношение, чувство любви к народу, культуре, чувство 
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национальной гордости. Принятие этнических норм);  
процессуальный (готовность к педагогической деятель-
ности, к трансляции культурных ценностей).

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
последние годы Правительством Республики Казахстан 
приняты законы и постановления, способствующие раз-
витию национального языка и топонимической науки. 
Нормализация топоними ческой системы Акмолинской 
области на современном этапе является актуальной за-
дачей. Идет актив ный процесс возрождения националь-
но-культурных традиций, отражающийся в формирова-
нии топо нимического мировоззрения народов региона. 
Топонимия РК является составной частью богатого 
культурного наследия народа, его языка и истории, пе-
редающегося из поколения в поколение, отра жающего 
в себе мудрость, психологию нации, ее образ жизни и 
природные богатства.

В настоящее время обозначились тенденции обнов-
ленного подхода к состоянию и сущности этнокультур-
ного образования, заключающиеся в рассмотрении этно-
культурного образования в качестве диалектической ос-
новы целостной системы образования. Для обоснования 
подобной точки зрения мы считаем целесообразным, 
раскрыть сущность понятия «этнокультурное образо-
вание» через анализ категорий, лежащих в его основе: 
«этнос» и «культура».

Профессор Ж.Ж. Наурызбаев, видит фундамент за-
интересованного отношения к другим культурам в глу-
боком знании собственной культуры. «Этнокультурное 
образование, - подчеркивает он, «это образование, на-
правленное на сохранение этнокультурной идентич-
ности личности путем приобщения к родному языку и 
культуре с одновременным освоением ценностей миро-
вой культуры» [8].

Таблица 1 - Уровни сформированности этнопедаго-
гической культуры будущего педагога профессиональ-
ного обучения 

На основании выделенных нами компонентов (та-
блица 1) формирования этнопедагогической культуры 
будущих педагогов профессионального обучения (ког-

нитивный, мотивационный, ценностный, процессуаль-
ный), определим уровни сформированности этнопедаго-
гической культуры будущего педагога профессиональ-
ного обучения.

Как видно в таблице 1 высокий уровень  сформиро-
ванности этнопедагогической культуры будущего педа-
гога профессионального обучения характеризуется про-
явлением всех компонентов, выражающихся в системно, 
устойчиво, целенаправленно. Выводы исследования и 
перспективы дальнейших изысканий данного направле-
ния. Ожидаемый результат формирования этнопедагоги-
ческой культуры будущих педагогов профессионального 
обучения: создание атмосферы толерантности, принятия 
уважения культурных различий; организация познава-
тельной и исследовательской деятельность будущих пе-
дагогов профессионального образования, направленную 
на изучение этнокультурных традиций страны.

Следует отметить, что топонимы при их глубоком и 
всестороннем изучении способны дать исчерпывающую 
информацию об истории края, о миграции народов, о 
культурном развитии народов, о языке того или иного 
народа, о взаимодействии культур и языка, изучение 
топонимики родного края способствует формированию 
этнопедагогической культуры будущих педагогов про-
фессионального обучения.
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