
практику, до лж н ы  составлять  неотъем лем ую  часть  учебного плана 
обучения, по системе « П е д к о л л ед ж  — педунйверситет»

Р е а л и за ц и я  экологических занятий, полученных в стенах вуза , 
и ж изненны х позиций осущ ествляется  м олоды м  специалистом в 
ш коле при непосредственном общении с детьми и их родителями. 
Только система « Ш ко л а  — семья — производство — вуз —  ш кола»  
позволяет  реш ить общ ую  зад ач у  экологического воспитания н асе
ления.
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Н. В. Барсуков, В. В. Маркова
(г. Белгород)

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  СПОСОБНОСТИ  
К ПЕ Д А Г О Г И Ч Е С К О М У  ТВ ОР ЧЕ СТВУ  

У БУД УЩ ЕГ О УЧИТЕЛЯ  
В К О М П Л Е К С Е  « П Е Д К О Л Л Е Д Ж — ВУЗ»

Готовность к  проф ессиональной деятельности  будущ его учите
ля  п редп олагает  разви ти е  его к а к  субъекта  педагогической д ея тел ь 
ности. Р еш ен ие  этой зад ач и  возм ож но п р еж де  всего в деятельности, 
носящ ей творческий характер .  К а к  известно, творчество — это д е я 
тельность, в результате  котрой создаю тся  новые м атери альн ы е  и 
духовные ценности, создается  что-то оригинальное, новое. Это «но
вое» м ож ет  иметь к ак  субъективный, т а к  и объективны й характер .  
Творчество вы ступает д ви ж у щ ей  силой разви ти я  личности. В р е а л ь 
ном педагогическом процессе это возм ож н о п р еж де  всего в том сл у 
чае, если сосредоточены усилия на создании условий будущ ем у 
учителю для  сам опознан ия , профессионального сам о в ы р аж ен и я ,  с а 
моутверж ден ия  в учебной и внеучебной деятельности  в к о л л е д ж е  и 
в вузе.

В процессе подготовки будущ их учителей имею тся ш ирокие во з 
можности д -1 я более ранней  ориентации к педагогическому творче
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ству на довузовском  этапе. И м енно таким  способом идет обучение 
в пелагогическом  классе  с. ш. №  42 города Белгорода , при Б е л го 
родском п ед колледж е . С оздается  творческая  модель действий п е д а 
гога, основанн ая  на приоритете активной позиции самого будущ его 
студента, на изучении его потребностей и интересов, на поиске м ес
та педагогу и его воспитаннику в учебно-воспитательном процессе. 
Основой этой модели вы ступает ситуация создания  успеха б удущ е
му учителю.

М ысли В. А. К ар ако вск о го  о том, что ученику надо  найти тот 
вид деятельности, в котором он был бы корифеем, имеет  влияние 
и на технологию подготовки учителя н ачальны х  классов.

Н а  первой ступени профессионального о б р азо ван и я  эти усло
вия создаю тся  преж де  всего п р еп одавателям и , руководителям и  
структурных подразделений, адм инистрацией  педколледж а . З а м е 
тим, что процесс создания  таких  условий преп одавателям и  з а т р а г и 
вает  профессионально-личностные аспекты  сам их педагогов. Это 
д ы о аж а е тс я  в следую щ ем: педагог лю бого уровня, чтобы создать  
условия своим воспитанникам  д ля  проявления  педагогического 
творчества, долж ен :

— о б л а д а ть  новым д ля  него информ ационны м  блоком, о т р а ж а 
ющим современные подходы к о рганизац ии  целостного педагогиче
ского процесса к а к  в школе, т а к  и в вузе  и колледж е;

— в ладеть  главны м и идеям и Концепций непрерывного, общего 
среднего и начального  о б р азо ван и я ,  с тан д ар там и  начального , в ы с 
шего образован ия .

П р а к т и к а  у б еж д а е т  в могучей силе коллективного  ум а , в м о щ 
ном долговременном зар яде  этих м атери алов . П ом огает  осущ ест
влять  педагогическое творчество и зр и м а я  история лю дей — т в о р 
цов педагогических результатов . Количество людей, причастны х к 
этому психологическому феномену, и качество  их педагогического 
труда  создает  у будущ его учителя  видение своей л або р ато р и и  п е д а 
гогического труда.

Стремление п р еп одавателей  к овладению  соответствую щ им ин
ф орм ационны м  полем неизбеж но ведет  к новому переосм'ыслению 
своей профессиональной деятельности  на уровне:

1) логики  п лан и рован и я  .учебно-воспитательной деятельности 
предметно-цйкловыми комиссиями, к аф едрам и ;

2) изменения технологии подготовки будущ его учителя в л о ги 
ке разви ваю щ его  обучения на основе вы явлен ия  и р азви ти я  его 
педагогических склонностей и способностей;

3) организац ии  позн авательной  деятельности студента на з а н я 
тиях  по теории и практике;

4) изменений в оценке р езультатов  деятельности студента, пе
дагога  и всего педагогического коллекти ва ;

5) сам ообразовани я .
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П едагогическое  творчество не сводится к каким -то  сп ец и аль 
ным «творческим» видам  деятельности будущ его педагога. В о з м о ж 
ности творчества  со дер ж атся  во многих ви дах  студенческой д е я 
тельности. О б р ати м ся  к учебно-познавательной. Будучи вклю чен
ным в традиционную  м етодику обучения, будущ ий специалист на 
зан яти ях  чащ е  всего слуш ает , смотрит, зап ом и нает , повторяет, вос
производит, а меньш е думает . Е м у практически  не приходится с т а 
вить проблему, вы двигать  гипотезу ее реш ения, находить пути р е 
шения проблемы, о рганизовы вать  деятельность, р азм ы ш л я ть ,  с р а в 
нивать, у стан ав л и в ать  связи  и отношения.

Т ворческая  деятельность  способствует раскры тию  и развитию  
разн ы х  сторон личности будущ его педагога , его самостоятельности . 
П сихологи отмечаю т личностный и проф ессиональны й компонент 
творчества . П ервы й предполагает  наличие мотивов, знаний и у м е
ний, а самое главное  — способностей, которы е в свою очередь бу
дут стим улировать  и ак ту ал и зи р о в ать  разви ти е  творческих педаго 
гических способностей (осущ ествление педагогического целепола- 
гания, а н а л и за  педагогических ситуаций, проекти рование  и п лан и 
ровани е  педпроцесеа, орган и зац и я  взаим одействия  с детьми и т. п.).

Конечно, основой многих педагогических способностей могут 
вы ступ ать  потребности, которые хар актер и зу ю тся  вы р аж ен н ы м  чув
ством у довольствия  от ум ствеш ю й.работы . К  тому ж е, если последняя 
вы полняется  не в р езу л ьтате  долга , не -для отметки, а потому, что 
хочется самому.

Так, например, в процессе овладен ия  интегрированны м курсом 
«П сихолого-педагогическнс основы обучения и воспитания» б у ду 
щ ем у учителю при изучении темы « Р азв и ти е  позн авательн ы х  про
цессов м ладш его  ш кольн и ка»  было предлож ено  на выбор: 1) под
готовить в традиционной методике д ом аш н ее  за д ан и е  (по м а т е р и а 
л а м  лекции п реп одавателя ,  реком ендованной л и тературе  и т. д . ) ; 
2) выполнить творческие за д ан и я  к за н я т и я м  различного  уровня 
слож ности. Творческое за д ан и е  зак л ю ч ал о сь  в коллективной под
борке редких  газетн ы х статей  о п роблем ах  педагогики и народного 
о б р азо в ан и я  р ассм атр и в аем ы х  с позиций педагогической психоло
гии Л . С. Выготского. П о р езу л ьтатам  поиска за  7— 9 минут сде 
л а т ь  сообщ ение по следую щ ей схеме: 1) донести до сл у ш ател я  ин
ф орм ац и ю  сам ы м и р азн ооб разн ы м и  культурны м и способами;
2) раскры ть, что хогел с казать  автор реф ерируем ого  м атер и ала ;
3) предполож ить, почему пропустила р едакц и я  ( ц е н з у р а ) ; 4) н а й 
ти, то, что написано м еж д у  строк.

П ри  этом, с одной стороны, ф икси ровали сь  следую щ ие п о к а з а 
тели: научное соответствие, правильность, логичность, точность; 
краткость , содерж ательность , с другой стороны: умение р або тать  с 
газетн ы м  м атери алом , отнош ение к делу, старательность , умение 
овл адеть  аудиторией, вхож дение  и выход из ситуации, распределе-
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Ние ролей, ф орм а  преподнесения м а те р и а л а ,  качества  ума, поведе
ние ч еловека  в ситуации. Л о ги к а  п од сказы вает  необходимость о б ъ 
единить п о к азател и  и, в зависимости от ситуации, оценивать.

Что ж е  происходит в различ ны х  сф ерах  личности будущ его 
учителя в указан н ой  ситуации, если контролируются:

а) предм етн о-содерж ательны е знания, умения, навыки;
б) способы добычи знаний, овладен ия  ум ениям и и т. д.
Н еодн ократн ы е  наблю дения  п о к азы ваю т  следую щ ее: при целе-

н ап арвленн ом  контроле знаний, умений, навыков:
— спонтанно р азви вается  пам ять  (см ы словая , но чащ е  м е х а 

н и ческая);
— студент м ож ет  рабо тать  только по о б разц у  и в строго з а д а н 

ных условиях;
— студент испытывает значительны е затрудн ен ия  в переносе 

З У Н о в  в изм енивш иеся условия;
— зн ан и я  у сваиваю тся , восприним аю тся  и запом и наю тся  то л ь 

ко на строго определенном фоне;
— налицо, чащ его  всего, несовпадение действий педагога  с л и ч 

ными интересами и потребностями студента;
— преп одаватель  в силу известных причин ограничивается  

только зн ан и ям и  программы ;
— от студента требуется  готовность воспроизвести м атер и ал  в 

нуж ном  месте и в нуж ное время;
— оцен ка  и отм етка  и грает  роль принуж дения , угрозы , н а к а 

зания;
—  п реп одаватель  не см ож ет  создать  ситуацию успеха из-за  ог

ромного объ ем а  работы , больш ого  количества  студентов и все в о з 
растаю щ его  о б ъ ем а  информации. У студента нет личной заи н тер е 
сованности учиться;

—  обучение ч ащ е  всего зак ан чи в ается  стадией воспроизведения 
м а те р и а л а  и за  ненуж ностью  потом забы вается ;

—• типи чн ая  л оги ка  в заим одействия  п реп одавателя  и студента: 
сообщ ил— зап о м н и л — воспроизвел— забы л;

— студент в л ад еет  только одним способом добычи знаний, з а 
имствованны м по об р азц у  у педагога;

— из качеств  ума ф орм ируется  чащ е  всего исполнительная 
бездумность, узость, несамостоятельность.

П ри  целен ап равлен н ом  контроле не только ЗУ Н ов , но преж де  
всего способов их добычи и способностей, п р о яв л яем ы х  при этом, 
эта ж е  ситуация вы глядит  так:

— активно работаю т  мышление, воображ ение , восприятие, спо 
собности, воля , внимание;

— удовлетворяю тся  потребности в профессиональном са м о в ы 
раж ен и и , в сам оутверж дени и;

—  будущ ий педагог  м ож ет  рабо тать  в будущ ем автономно, в
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зависимости от личности ученика и условий ш колы;
— срок усвоения м а те р и а л а  не имеет реш аю щ его  значения, 

п реобладаю т  личностные м еханизм ы  усвоения;
— ч ащ е  всего встречаю тся ситуации совпадения  с личными ус

тан овкам и  и при тязан и ям и  студента;
— от студента требуется  готовность реал и зац и и  программы, а 

не только  ее знание;
— у студента всегда имею тся под рукой «опорные моменты» в 

виде книг, пособий, фильмов и др.;
— оценка (а не отм етка)  играет  роль стим ула  разви ти я  под

д ерж ки , внуш ает  уверенность в 'с в о и х  силах. Н а  первом плане с а 
мооценка и мнение сиеии алиста-едином ы ш ленника;

— будущ ий педагог рабо тает  ц елен ап равлен н о  па свое насто
ящ ее и будущ ее, имеет личную «выгоду»;

— обучение закан ч и вается  появлением  новых перспектив в со
верш енствовании, д ает  преимущ ество  (ин теллектуальное  и п р ак ти 
ческое) над  конкурентами;

— изм ен яется  логика  действий студента: добы л (узнал , от
кры л) — запом нил (на фоне полож ительны х эмоций) — .п о к а з а л — 
усоверш ен ствовал— появилось ж ел ан и е  ещ е р аз  попробовать  иметь 
успех;

—  в этой ситуации будущ ий педагог владеет  м нож еством  спо
собов добычи знаний, при дум ы вает  свои, оригинальные. П ри  этом 
п роявляю тся  таки е  качества  ума, к а к  гибкость, критичность, не
стандартность, глубина, ш ирота, сообразительность  и сам остоятель
ность.

Т акой  подход позволяет  за л о ж и ть  в учебном процессе основы 
д л я  дальн ейш его  педагогического творчества. В комплексе  « П е д 
к о л л ед ж  — вуз» мы попы тались решить эту проблему через о р г а 
низацию  учебно-исследовательской  деятельности  студентов, приоб
щ аю щ у ю  их к  научному творчеству, па б азе  вы явлен ия  педагогиче
ских склонностей и способностей. П р а к т и к а  орган и зац и и  и вы п о л 
нения исследовательских задан ий  студентам и педколледж а , а затем  
и вуза  содерж ит значительные возмож ности  д л я  вы явлен ия  и р а з 
вития их способностей к педагогическому творчеству. Это п р о я в л я 
ется в следую щ их видах  деятельности: поисково-познавательной,
организаторской ,ком м уни кативной , перцептивной, дидактической.

Одним из условий, способствую щ их проявлению  педагогическо
го творчества в учебно-воспитательном процессе к о л л е д ж а  и вуза, 
вы ступает  научно-обоснованная деятельность  педагогического к о л 
лектива . Л огика  деятельности  научного руководителя  определяется  
научной логикой исследования, потребностями общественного з а к а 
за ,  а т а к ж е  потребностями студентов. При этом мы опираем ся  на 
учение о логике деятельности воспитателя, разр або тан н о е  проф ес
сором .'.Л1ГУ им, В. И. Ленина д. п. н. Сокольниковым Ю. П.: «Ло-
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гика деятельности воспитателей есть органическая  часть  и следст 
вие педагогической логики, сущ ествую щ ей объективно к а к  логика 
ф ункционирования  иерархии воспитательны х систем во всей сово
купности их внутренних и внеш них сйязей»1.

М ы в своей практике  убедились, что «практические зад ач и  вос
питанников в к аж д о й  ситуации д о лж н ы  быть такими, чтобы р еш е
ние требовало  от них проявления  качеств, ф орм ирование  которых и 
составляет  содерж ан и е  воспитательны х задач» .

В ф орм ировании  самостоятельной творческой деятельности  
важ н о е  место зан и м ает  потребность в сам овы раж ении . Д л я  нее 
нуж ны  адекватн ы е  способы удовлетворения  и реализаци и , 'Именно 
поэтому, учебно-и сследовательская  работа  д о л ж н а  иметь личност
ный смысл д ля  студента не только  при обучении в педколледж е, но. 
и д ал е е  в педупиверситете и затем  при работе  учителем н ачальны х  
классов.

П реем ственность в развитии  способностей будущ его учителя  к 
педагогическому творчеству в системе « П ед к о л л ед ж  — вуз»  р е а л ь 
но м ож ет  осущ ествляться :

— в р а м к а х  общего информационного психолого-педагогичехко- 
го поля, об разован ного  на основе концепций непрерывного, общ его 
среднего, средне-специального, высшего и начальнго  о б р азо в ан и я  
и соответствующ их стандартов;

— на основе, вы явлен ия  и д альн ейш его  разви ти я  на второй 
ступени обучения базовы х педагогических способностей;

— исходя из совместной р азр аб о тк и  методики р азви ти я  лич нос
ти будущ его учителя  в процессе изучения академ ических  дисцип
лин, а т а к ж е  обучения логике реш ения психолого-педагогических 
проблем будущей, деятельности;

— при продуманной организац ии  и осуществлении учебно-вос
питательной деятельности  студентов па второй ступени обучения, 
к а к  логическом продолж ении того, что было сделано на первой, 
т. е. в колледж е;

— на основе личностно-деятельностного подхода в проф ессио
нальном становлении специалиста;

— при учете изменения п арам етров  контрольно-оценочной д е я 
тельности будущ его учителя в логике р азви ваю щ его  обучения;

— на предметно-содерж ательном , уровне о б р азо ван и я  б у ду щ е
го специ али ста  при тщ ательном  отборе м атер и ала ,  исклю чаю щ ем  
его повторы н наслоения;

— на учебно-методическом и научно-исследовательском  уровне;
— ка основе преемственности проф ессионально-личностных 

ценностей студентов в деятельности воспи тателя  куратора .
А нализ практи ки  исследовательской  работы  студентов в р а м 

к а х  « П е д к о л л ед ж  — вуз» показы вает , что эта деятельность  оказы 
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вает полож ительн ое  влияние на развитие способности к педтворче- 
ству при следую щ их условиях:

— содерж ан и е  У И Р С  па первой ступени научно обосновано и 
ад ап ти рован о  к условиям  п ед к о л л ед ж а  и возрастны м  в о зм ож н ос
тям  студентов;

— совпадение целей У И Р С  и личностных потребностей б у ду 
щего учителя;

— стим улирование  и п о д дер ж ка  п реп о давател ям и  и научными 
руководителям и  стремлений студента к проф ессиональном у и лич
ностному сам оутверж дени ю , самопознанию , сам овы раж ению ;

— органичное сочетание учебной и исследовательской  д ея т е л ь 
ности;

— совпадение проблем атики  исследований и реальны х про
б лем ,.стоящ и х  перед  учителем начальной ш колы ;

— перепое умений и навыков У И Р С , при наличии в о зм ож н ос
тей, в реальную  практику начальной  ш колы;

— вклю чение У И Р С  в разли чн ы е  формы учебной д ея т е л ь 
ности;

— овладен ие  студентом практической логикой;
— раннее  вы явление  педагогических зад атк о в ,  склонностей и- 

способностей (педкласс — п ед к о л л ед ж  — педунивереитет);
— наличие в структуре  исследовательской  деятельности  пси- 

холого-педагогкческого , опытно-диагностического и о р ган и зац и о н 
но-методического аспектов решения проблемы исследования.

Таким образом , для  р азвития  творческой деятельности  буду
щ их педагогов в системе « П е д к о л л ед ж — педунивереитет» необходи
мо обеспечить:

— продуманное, в логике целостного подхода, соответствую 
щ им образом  построенное содерж ание учебного программного  м а те 
р и ал а ,  обеспечиваю щ ее необходимый уровень и н теллектуальности  и 
позволяю щ ее  обеспечить личностное сам оразвитие , культуру  .лич
ностного и профессионального  сам ообразован и я ;

— р еал и зац и ю  основных требований и принципов р а зв и в а ю щ е 
го обучения (проблемность, диалогичность, дем ок рати зм , индиви
д у ал и зац и я ;

— м одели рован ие  и р еал и зац и ю  системы деятельности, в ы 
званной собственными п о зн авательны м и потребностями будущ его 
педагога;

— создание поля «творческостн» на уровне учебной и внеучеб- 
ной деятелньости, аудиторной и внеаудиторной деятельности  и др.

Вуз д олж ен  логически ц елесообразн о  продолж и ть  работу  по 
разви ти ю  способности к  педагогическому творчеству, начатую  в 
п ед колледж е , через все структурны е компоненты педагогического 
процесса: целевой; предм етно-содерж ательной; потребностно-моти- 
вационный; профессионально-личностный; учебно-исследователь
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ский; технологический компонент подготовки будущ его . учителя; 
управленческий  компонент.
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Н. Ю. Ш трекер
(г. К ал у га)

А С П Е К Т Н Ы Й  К У Р С  
« И С Т О Р И Ч Е С К И Й  К О М М Е Н Т А Р И Й  

К К У Р С У  С О В Р Е М Е Н Н О Г О  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А »
НА В Т О Р О Й  С Т У П Е Н И  П О Д Г О Т О В К И  

У Ч И Т Е Л Я  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х  К Л А С С О В

Русский язы к  к а к  учебная дисциплина зан и м ает  одно из цент
рал ьн ы х  мест в подготовке учителя  н ач аль н ы х  классов.

П р о гр а м м а  изучения курса  «Современный русский язы к» на 
первой ступени двухступенчатого  обучения на ф акультете  н ач ал ь 
ных классов ставит  своей целью вооруж и ть  студентов необходимы
ми знаниям и, д аю щ и м и  возм ож н ость  осущ ествлять  ш кольную  про
грам м у по русскому языку. Основной протраммны й м атер и ал  ори
ентирован  на и злож ение  в аж н ей ш и х  законом ерностей  н ф актов  
системы современного русского ли тературн ого  язы ка . О днако  о гр а 
ниченность в объ ем е  и времени единственного лингвистического 
курса , а т а к ж е  м н огопроф илы ю сть  специальности ф ак у л ьтета  не 
позволяю т в достаточной мере о тработать  знания , умения, навыки, 
необходимые д л я  восприятия  я зы к а  к а к  целостной системы.

Обучение на второй ступени отли чается  более высоким н ауч
ным уровнем о б р азо в ан и я  и общ екультурной  подготовки. Оно н а 
правлено  на систем атизац ию  и углубление знаний по отдельным 
дисциплинам , в том числе лингвистическим.

О дним из видов этой учебной деятельности  явл яется  п р ед п ола
гаемое чтение спецкурсов, в том числе и аспектного спецкурса « И с
торический ком м ентарий  к курсу современного русского язы ка» .

Аспектный курс «Исторический ком м ентарий к курсу совре
менного русского я зы ка»  яв л яется  важ н ы м  звеном в профессио
нальной  подготовке вы сококвали ф и цирован ного  учителя, отвечаю 
щего все во зр астаю щ и м  требованиям , п ред ъ являем ы м  к учителю 
н ач ал ь н ы х  классов.
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