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ВВЕДЕНИЕ

Проблема неповторимости, индивидуальности личности вол
новала во все временя. Н. Л, Бердяев писал; «Тайна личности, 
ее единственности никому непонятна до конца. Личность чело- 
иеческая более таинственная, чем мир. Она и есть целый мир. 
Человек —  микрокосм и заключает в себе все. Но актуализо- 
оано 1! оформлено в его личности лишь индивидуально осо
бенное».'

На уникальность, неповторимость и таинстпо личности, ре
бенка в свое время указывал Н. И. Пирогов, который считал, 
что душа ребенка —  это строящийся храм, из которого мы мо
жем вынести знания о таинствах формирующегося характера и 
кое-что о себе. «О! Если бы псе родители, и педагоги, — от
мечал он, —  по призванию вошли в этот таинственно-священный 
храм еще действенной души человека! Сколько нового и не
разгаданного еще узнали бы они! Как обновились бы, как по
умнели бы сами!»2.

Чтобы войти в этот храм, не повредив его уникальности, 
учитель сам должен быть неординарной, неповторимой инди
видуальностью. Сделать самого себя, поднять свой собствен
ный внутренний мир и добиться совершенства —  важное зве
но в профессиональной подготовке. будущего учителя. Необ
ходимо еще в педвузе обеспечить такие условия, которые по
могли бы каждому студенту обрести путь самосовершенство
вания, индивидуального, морального, интеллектуального, ду
ховно-эмоционального развития.

«Сущность индивидуального психического /развития челове
ка заключается в постоянном систематически осуществляемом 
решении различного рода постоянно возникающих внутрен
них и внешних противоречий. Способ разрешения их окрашен 
стремлением к гармонии и совершенству, к благополучию и 
комфорту. Этот процесс совершается всю жизнь, и если чело
век знает о том, как велики его возможности, то добивается

1 Вердяее Н. А. Самопознание, — М.: Книга, 1991. — С. 14.
2. Егоров С. Обращусь к правде нравственной //Учительская газета, 

1990,— ноябрь.
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дущего педагога сформировать установку на то, чтобы всегда 
помнить: «человек, индивид, личность должен возвращаться к 
себе и быть самим собой. Достигается это разными путями:

— изучение источников о человеке и его возможностях;
—  индивидуальными тренировками, в том числе аутотре

нингом;
—  установкой на сочувствие, понимание и осознание своей 

собственной, личной неповторимости;
—  систематическая забота и конкретная работа над фор

мированием своего образа (внешнего и внутреннего). Только 
при условии гармонизации внешней и внутренней сфер жизне
деятельности, принятие самого себя как самоценной данности 
обеспечиваются личный комфорт, раскованность, что ведет к 
обретению подлинной свободы личности»2.

Духовное развитие будущего учителя, расширение его гори
зонта, выявление скрытых талантов и способностей, станов
ление его личности и жизненной позиции, к великому сожа
лению, все еще не стало особой заботой преподавателей выс
шей педагогической школы. Акценты вузовской работы необ
ходимо обратить сегодня на обеспечение таких условий, в ко
торых каждый студент мог постигать особенности своей лич- 
нрети, имел возможность больше узнать о самом себе, пр^- 
йять себя, проникнуться самоуважением к себе, ибо «...чело
век должен посвятить большую часть своего существования на 
полное развитие собственой личности»3. В условиях вузовско- 
кого обучения будущий учитель должен «по отно
шению к себе самому искать собственную педагогику, осно- 
ванную на мировых открытиях науки и практики»4. )

В результате многочисленных исследований {В. А. Кан-Ка- 
лик, Н. Д. Ннкандров, В. А. Сластенин и др.) выявлено про
тиворечие в вузовской подготовке: между массовом харак~
тсром обучения специалиста и индивидуально-творческим ти
пом его деятельности. Массово-репродуктивная система под
готовки специалистов тормозит раскрытие I индивидуальности, 
творческого потенциала личности. Поэтому поиски путей даль
нейшего совершенствования подготовки педагогических кадррв,. 
связаны с изменением самой идеологии профессионального обу-

1 Нечепоренко Л  С. Педагогика личности. — Харьков: ХГУ, 1992.
— С . 10.

2 Там же, С. 29—30.
3 Мечников И. И. Этюды оптимизма. —М.: Наука, 1982. —С. 251. 

ч 4. Нечипоренко П. С. Педагогика личности. — Харьков.: ХГУ, 1992. 
•'— О. 86.



?1ения, в центре которого должна стоять личность студента, 
его профессиональный потенциал.

Сегодня одной из важнейших задач вузовского обучения яв
ляется развитие профессионально-педагогических способнос- 
ностей будущего специалиста, что предполагает, с одной сто
роны, индивидуализацию учебного процесса, с другой — ори
ентацию т  формирование творческой личности. При в»гом 
важно обеспечить в процессе профессионально-педагогической 
подготовки социально-психологическое сотрудничество препо
давателя и студента, единство делового и личностного взаимо
действии, снятие барьеров в общении, создание ситуаций са
мораскрытия личности в ходе учебной работы, увеличение до
ли неформального общення преподавателя и студента.

Подготовка учителя высшей квалификации предполагает в 
качестве важного условия ее эффективности выявление твор
ческих потенций личности, формирование индивидуальности 
чак высшего уровня его профессионализма. Каждый студент в 
вузовской обстановке должен иметь возможность выявить 
^выполнить себя», реализовать свои возможности и способнос
ти. Еще Заратустра говорил: «Пос1рой самого себя' соразмер- 
но^д. отношении души и тела»'. |

^Возрастание, роли человеческого фактора в развитии об-| 
щества, роли таланта и индивидуальности учителя в воспи-' 
тании творческой личпости гражданина этого общества, остроч 
ставит вопрос об индивидуальной работе как важнейшей фор
ме профессионального воспитания студентов педагогического 
института. . Задача состоит в том, чтобы за годы обучения в 
вузе будущего учителя готовить к борьбе с разного рода шаб
лонами восприятия учеников, стереотипами отношений к ним; 
выработать у него индивидуальный подход не только по от
ношению к каждому ученику, но и к самому себе, найти свой 
собственный стиль преподавания, общения с учениками. Важ
но использовать индивидуальную работу в педвузе таким обра
зом, чтобы будущие педагоги усвоили, что «индивидуальный 
подход учителя к своим ученикам — это способ не столько до
биться эффективной отдачи от каждого ученика/сколько выя
вить то неповторимое своеобразие, ту уникальность личности, 
которая составляет главную ценность каждого человека. Толь
ко 'найдя свой собственный стиль общения с Учениками, подго
товки и проведения урока, найдя свей стиль как личности, 
учитель становится подлинным воспитателем, руководителем

1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. — М.: Интербрук, 1990. — С
— С. 59.
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ребенка, и только тогда индинидуальныи подход к каждому 
ученику становится важным средством воспитания»2.

Данное пособие подготовлено преподавателями Криворож- 
ского педагогического института. (Введение, гл. 1, 2, 3, 5, 6
подготовлены Л. В. Кондрашовои; глава 4 —  Л. А. Гапотгенко, 
глава 7 —  В. К- Буряком и Л. В. Кондрашовои).

ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕДВУЗЕ

Изменившиеся условия жизни общества определили повы
шение требований к системе народного образования в плане 
подготовки творческой личности и к качеству педагогических 
кадров, призванных успешно выполнять социальный заказ. Ре
шение этой задачи обусловливает возрастание роли человечес
кого фактора в гуманизации и демократизации устоев общест
венной жизни. Человеческий фактор —  это не только объект 
использования, но и формирование профессионального облика 
личности учителя, способного творчески решать, стоящие пе
ред ним педагогические задачи. Успех решения школьных 
проблем во многом зависит от того, насколько вчерашний сту
дент педагогического института окажется способным воспри
нимать социальные нужды как личную проблему и осуществ
лять роль активного субъекта профессиональной деятельности.

Поиск путей совершенствования уровня профессионализма 
учительских кадров предполагает в первую очередь глубокий 
анализ условий, обеспечивающих становление творческой лич
ности учителя, как субъекта педагогической деятельности,

«Личность учителя представляет собой не простую совокуп
ность свойств и характеристик, а ценностное' динамическое об
разование , основанием которого является мировоззрение, 
нравственное сознание, потребностно-мотивационная сфера, со
ставляющая ее социальную и профессиональную позицию»': 
Поэтому многие исследователи (Д. С. Апербах, С. Г. Вершлов-- 
ский, Л. Н. Лееохина, Н. Д. Никандров, В .А. Сласгецин, В. Э. 
Тамарин и др.) главное видят в развитии творческого потен
циала личности. «Становление учителя, его активной позиции 
есть в первую очередь формирование его как личности, как ин
дивидуальности и лишь затем как умелого работника, владе

1 Сластенин В. А.., Тамарин В. Э., Яковлева Д. С. Теоретико-мето
дический аспект формирования активной личности учителя. //Советская 
педагогика, 1983. — № 11. — С. 81.

2 Юркевич В. С. Об индивидуальном подходе и воспитании волевых 
привычек. — М.: Знание, 1986. — С. 72—73.



ющего специальными навыками в данном области деятель
ности»1.
V" Анализ вузовской практики позволяет говорить о том, что 
содержание подготовки будущих педагогов и основном огра- 
ничигсаето1 усвоением готовых знании, приобретением умений 
я навыков, а вот личность специалиста, его интеллект, нравст
венные и духовные силы. ил разинше и совершенствован’ие, 
нередко, не попадают в центр внимания педагогов высшей 
школы. Несмотря на требования школьной практики н лич
ностном подходе к ■полі-отопке учительских кадров, п педвузе 
все еще недооцениваете:! работа по развитию индивидуальнос
ти, порческоіо потенциала личности каждого студента. Ре
зультативность же професспональноГі деятельности, по ут
верждению В, А. Ядова, во многом определяется устойчивыми 
личностными образованиями, в которых зафиксированы наиболее 
ценные1 для индивида стороны профессиональной деятельнос
ти, «аккумулирующие и природные задатки индивида, и его 
социальный опыт, побуждающие к целесообразной деятельнос
ти, мотивирующие поведение*’.

О роли индивидуальной неповторимости личности учителя 
и учебно-восіштательион работе говорил И. И. Резвицкий, ко
торый полагал, что «индивидуальность «есть особая форма 
человека в обществе, в ромбах которой оп живет н действует 
как автономная и неповторимая система, сохраняя егюю цен
ность и тождественность самому себе в условиях непрерывных 
внутренних и внешних изменений'»''. Исследуя основные харак
теристики индивидуальности личности, он считал, что «инди
видуальная неповторимость относится главным образом к про
дуктам деятельности человека по созданию материальных и 
духовных ценностей»4.

Не случайно педагоги прошлого: Я. А. Каменский, А. Дис-
тервег, К. Д. Ушинекий, . Н. К- Крупская, П. П. Влонский 
А. С. Макаренко, В. II. Сорока-Россинский и другие были глу-, 
боко убеждены в том, что лучшим средством воспитания выс
тупает личн<3£хь учителя, его способность развивать у ребен-

Профессиональная деятельность молодого учителя. — М.: Педаго
гика,—С. 27.

2 Социально-психологический портрет инженера /под редк. В. А. 
Ядова.— м.: МГУ, 1977. —  С. 93.

( Резвицкий И П.. Философские основы теории индивидуальности.
-Л. :  ЛГУ, 1975,-С. 14.

4. Резвицкий И. И. Философские основы теории индивидуальности,
- Л.: ЛГУ, 1975. -- С. 14.
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ка потребность в подражании. По мнению В. Н. Сороки-Рос- 
синского, чтобы быть примером для поспитанниКа, служить 
идеалом для подражания, нужно быть «породистым» педаго
гом, с четко выраженной личностной позицией, яркой индиви
дуальностью.* Эта же мысль находит отражение в высказыва
ниях школьников . Отвечая на вопрос: С каким учителем лег
че работать па уроке? учащиеся старших классов пишут: 
«Каждый раз, когда идешь на урок, хочется видеть не толь
ко учителя, но прежде всего человека, интересную личность. 
Это просто необходимо. Вместе с учебной информацией восп
ринимаешь мысли, взгляды, убеждения учителя, его отноше
ние к окружающему миру».

Анализ научной литературы, нсслелуюшей педагогическую 
деятельность, позволяет говорить о том, что плоды усилий 
учителя «объективируются прежде всего в факте становления 
этого индивида как личности»1. Все это позволяет утверждать, 
что резервы дальнейшего совершенствования уровня профес
сионализма учительских кадров находятся в поиске средств, 
обеспечивающих развитие и закрепление индивидуально-типо
логических особенностей будущих педагогов, выявлении .ус
ловий в педвузе, способствующих становлению яркой инди
видуальности, неповторимости личности студентов. Все мно
гообразие личности, возникая на почве свойств темперамента 
и качественных особенностей психических процессов, «форми
руется в зависимости от социально-типичных отношений лич
ности. Поэтому антогонизм индивидуального и социально-ти- 
пичного существует лишь тогда, когда и одной и той же лич
ности существую!' противоречащие друг другу социально-типич
ные отношения»2. Поэтому в вузовском процессе нельзя вво
дить уравниловку, необходима индивидуализация профессио
нальной подготовки будущих педагогов.

Знакомстро с результатами исследований свидетельствует о 
том, что проблема индивидуализации учебно-воспитательного 
процесса, индивидуальный подход к обучению и воспитанию, 
возможности индивидуальной работы в формировании личнос- 
т̂и глубоко исследованы относительно школьной практики. Еще 
Н. К. Крупская считала необходимым индивидуализировать ра
боту с учащимися, обеспечивая их движение вперед, углубле-

J. Кемеров В. Е. Проблемы личности. Методология исследования и 
жизненный смысл. — М., 1977. — С. 160.

2. Мерлин В. С. Связь социально-типичного и индивидуального в 
личном. Ученые записки Пермского ГПИ, т. 48, вып. 4. — Пермь, 
1967. — С. 14.



, иие к улучшение качества их знаний. Серьезные исследования 
проводились под руководством Б. Г. Ананьева по различным 
аспектам особенностей восприятия, внимания, наблюдатель
ности, памяти. Отдельные «опросы освещались Л. В. Зай
мовым, Н. А. Менчинской, II. А. Славиной, А. С. Лындой, П. И. 
Пидкасистым, И. М. Чередовым Известный интерес представ
ляют работы В. М. Галузниского, который сделал попытку 
развести понятия «индивидуллизлипн воспитания» и «индиви
дуальный подход к воспитанию». Индивидуализацию воспита
ния он рассматривал как тенденцию современного воспитатель
ного процесса школы, состоящую в системе педагогических 
действий по отношению к каждому учащемуся, направленную 
на максимально целесообразный учет возрастных и индивиду
альных особенностей личности в целях ее всестороннего и 
гармонического развития. Индивидуальный подход, по его ’/ 
мнению, —  это применение методов влияния на отдельного 
школьника с учетом его особенностей. Различие индивидуали
зации и индивидуального подхода Галузинский В. М. видел в 
характере определенной системы действии и отношений педаго
га к каждому учащемуся,- \ Индивидуальный подход позволяет 
оптимально выявить индивидуальные возможности и способ
ности школьника в учебном процессе^ а индивидуальная рабо
та, по его мнению, служит средством развития личности обу
чаемого.

Сущность, содержание и формы индивидуальной работы с 
учащимися раскрываются в работах Ю. Гербеева, А. Батуева,
Л. М. Зыбина, Н. Д. Левитова, Е. С. Рабунского, Т. С. Пан
филовой и др. Так, Л. М. Зыбин считает, что индивидуальная 
работа .■— это деятельность, направленная на решение задач - 
воспитания. «Индивидуально работать, — пишет он, — это, 
прежде всего, найти и использовать такие особенности, ко
торые способствуют наиболее благоприятному включению уча-, 
ишхея в деятельность коллектива»1. Ю. К- Гербесв индивиду
альную работу рассматривает как средство развития индиви
дуальности. «Для того, чтобы индивидуальность ребенка при
обрела социальную окраску, важно воспитывать личностные 
качества и социально ценный жизненный опыт п определен
ной системе у всех без исключения детей; побуждать к самоуп
равлению собственным поведением, развивая у каждого уме
ние подчиняться и самостоятельно действовать»2. Но успех

1 Зыбин Ю. К; Индивидуальная работа с учащимися. — М.: АПН . 
РСФ СР, 1963.

2. Гербеев Ю. К. Индивидуальная работа с учащимися. //Народное 
адразонание. — 1965. — № 4. С. 101.

9



этой работы он связывал теснейшим образом с индивидуаль
ностью учителя, его своеобразием в практической работе. «Ин
дивидуальная работа эффективна лишь при высоком уровне 
педагогического мастерства учителя', которЬе представляет 
собой синтез теоретической подготовки, педагогического опыта 
и индивидуального своеобразия учителя.

Индивидуальная работа может быть серьезным компонен
том целостной системы подготовки будущего учителя к твор
ческой педагогической деятельности. Однако, знакомство с 
вузовской практикой свидетельствует о том, что возможности 
индивидуальной работы все еще используются не в полной ме
ре в плане становления индивидуальности, неповторимости 
.^мчиости будущего учителя.
■" Индивидуальная работа —  ъто такая форма организации 
познавательной деятельности студентов, в основе которой ле
жит система заданий, выполняемых ими самостоятельно или 
пот руководством преподавателя с использованием разнооб
разных способов и приемов умственной деятельности я макси
мальным учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
личности с целью ее общего и профессионального становле
ния.

Главной особенностью индивидуальной работы является то, 
что она всегда избирательна и совпадает с интересами, потреб
ностями и ценностями студентов. В вузовской практике не
редко за основу берется ошибочное утверждение, что любая де
ятельность, в которую включены студенты, сама по себе обес
печивает определенный результат в профессиональном воспи
тании. Однако, как свидетельствуют собранные факты, воспи
тательные результаты достигаются лишь в случае, если знания, 
деятельность, общение соответствуют потребностям обучаемых, 
составляют основу системы их ценностей, приобретают личност
ный смысл,

Эффективность индивидуальной работы будет тем выше, чем. 
больше ее задачи, содержание, формы и методы будут соот
ветствовать установкам, потребностям, интересам и ценност
ным ориентациям будущих педагогов. Только при условии ори
ентации индивидуальной работы на потребностно-мотивацион- 
ную, эмоционально-ценностную сферу каждого студента мож
но говорить о ее результативности в формировании профессио
нального облика будущего учителя, неповторимости его лич
ности.

Гербеев Ю, К. Индивидуальная работа с учащимися. //Народное об
разование — 1965, —№ 1. —С. 102.



Цель индивидуальной работы, предусматривающая форми- 
)У,,нание творческой личности будущего учителя и закрепление 
его активной профессиональной позиции, конкретизирует и ее 
задачи, а именно:

—  формировать профессионально-педагогическую направлен
ность личности: положительное отношение к педагогической
работе, склонность и интерес к ней, стремление применить 
спои знания, опыт, способности, желание совершенствовать уро
вень своего профессионализма;

—  профессионально-педагогическое мировоззрение: систему
педагогических взглядов, ценностей, убеждений и принципов, 
определяющих профессиональную позицию педагога;

— идейно-нравственное сознание личности: профессиональ
но-этические нормы, оценки, самооценки, самоконтроль, соб
людение норм и требований общественной жизни и умение при
вивать их другим людям;

— эмоционально-волевую сферу личности будущего учите
ля: умение чувстповать ребенка, радоваться и сопереживать
имеете с ним, с помощью эмоций создавать благоприятную ат
мосферу учебно-воспитательного процесса; целеустремленность, 
самообладание и выдержку, настойчивость, инициативность, 
решительность, самостоятельность, самокритичность; умение 
обогащать эмоциональпо-полевую сферу воспитанника в про
цессе педагогического взаимодействия;

—  психологическую выносливость: уверенность в своих си
лах, стремление доводить начатое дело до конца;

— способность управлять своим поведением и поведением 
других; работоспособность и деловитость, активность и само
регуляцию, подвижность темпа работы;

оценку и самооценку своей профессиональной зрелости и ком
петентности.

Решение этих задач поможет будущему учителю осознать до- 
стоинства собственной индивидуальности. Анализ педагоги
ческой практики свидетельствует о том, что даже опытные учи
теля не всегда могут соотнести систему педагогического взаимо
действия с возможностями собственной личности, адекватно 
распоряжаться своим психологическим арсеналом. Далеко не 
псе педагоги осознают творческие возможности своей личности.

Причину такого положения следует' искать в недооценке 
воспитательных возможностей индивидуальной работы в систе
ме профессиональной подготовки будущих педагогов. Именно 
ч процессе педагогически целесообразно организованной инди
видуальной работы развиваются, корректируются, совершенст
вуются профессионально-личностные качества будущих учителей.
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Индивидуальная работа, соответствующая интересам, вбЗ- 
можностям и способностям студентов, позволяет создать такие 
условия, когда теория накладывается на активный встречный 
личностный процесс будущих педагогов, педагогические знания 
и умения соотносятся с личностными особенностями, то есть 
индивидуальная работ;) обеспечивает при правильной се орга
низации осуществление профессиональной подготовки студентов, 
которая бы обеспечивала направленное формирование педагоги
ческого мышления и общения, выступающих важными состав
ляющими педагогического творчества. Только при обеспечении 
единства этих двух составляющих возможно реальное станов
ление творческой индивидуальности будущего учителя. Приоб
ретаемый опыт должен органически вплетаться в ткань твор
ческой индивидуальности каждого студента, поэтому индивиду
альная работа должна ориентировать своих участников на поз
нание творческих потенций, которые важно развивать в ходе 
этой работы. Положительные результаты индивидуальной рабо
ты возможны, если она будет содержать в себе условия, в ко
торых будущий учитель познает и формирует себя как творчес- • 
кую педагогическую индивидуальность. ^

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ЦИКЛУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Становление профессионального облика будущего учителя во 
многом определяется содержанием индивидуальной работы сту
дентов. В основу его должно быть положено содержание ву
зовского образования, которое определяет способы учебной де
ятельности, методы и организационные формы обучения, ха
рактер включения студентов в различные виды педагогической 
практики.

Содержание учебных предметов, изучаемых п высшей педа
гогической школе, выступает важным фактором формирования 
творческой индивидуальности учителя. На становление личное-' 
ти профессионала оказывает влияние предметный учебный мате
риал (И. Я. Лернер). Анализ вузовских учебников и учебных 
пособий свидтельствует о том, что их содержание не выдер
живает критики с позиций формирования творческой личности 
студентов. Заложенная в них информация не обеспечивает не
обходимой будущему специалисту степени интеллектуальной, 
нравственной и духовной воспитанности. Причина в том, что 
при их структурировании обычно учитываются два компонента: 
знания и умения {способы деятельности), играющие определя
ющую роль в формировании личности. Однако, по утвержде-
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нию дидактов (В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. СкаткиК И 
др.) содержание учебных предметов не должно ограничиваться 
знаниями и умениями, но н включать в себя информацию, 
гсздсйствующую на эмоциональную сферу и творческие силы 
будущих педагогов.

Знания и способы деятельности занимают ключевую пози
цию в подготовке будущего учителя. Но по утверждению И. Я. 
Лернера и М. Н. Скаткина усвоение знаний в готовом виде и 
репродуцирование действий студентами ис способствуют раз
витию творческого потенциала их личности. Для разпития твор
ческих способностей обучаемых «необходимо усвоение ими осо
бых интеллектуальных структур, составляющих специфическое 
содержание еще одного компонента —  социального опыта и, сле
довательно, содержания образования. Это — опыт творческой 
деятельности, который накапливался человечеством как необ
ходимое средство и условие развития»'.

Специфика опыта творческой деятельности определяете^ 
содержанием, основу которого составляют: самостоятельный
перенос ранее усвоенных знаний, видение проблем в тради
ционной ситуаций, но-вой функции объекта, структуры изучае
мого объекта, готовность искать альтернативу способа решения 
и самого решения, способность комбинировать ранее усвоен
ные и известные способы деятельности в новый способ. 
Придавая большую роль опыту творческой деятельнос
ти в развитии индивидуальности обучаемых, И. Я. Лернер от
мечает, что в отличие от других действий, например, срав
нения, умозаключения и т. д. содержание этого компонента че
ловеческого опыта не может быть алгоритмизировано. Студен
там нельзя рассказать, показать, научить видеть проблему в 
обычной учебной ситуации. Поэтому становление профессио
нального облика будущего учителя невозможно без овладения 
студентами педвуза опытом творческой деятельности. Этот опыт 
должен лечь в основу содержания индивидуальной работы, так 
как нельзя не согласиться с И. Я. Лернером, который пишет: 
«И, если мы хотим, чтобы человеческий фактор выполнял твор
ческую роль. приобрел характер инициативности, то без овла
дения опытом творческой деятельности (как без знаний и уме
ний) достигнуть этого нельзя»2.

Проблема состоит в том, чтобы ббновить содержание пред
метов педагогического цикла, в котором преобладают устарев-

1 Лернер И. Я. Человеческий фактор и функция содержания об
разования. //Севетская пенагогика, —1987,—№ 11,— С. 81.

2 Там же, с. 61.



ШИЄ знания 1і дополнить опытом тнорческой деятельности, пе по- 
лучшившего до настоящею времени достаточного освещения в 
них. Индивидуальная работу будет оказывать существенное 
влияние на формирование творческой индивидуальности студен
тов, если в ее содержании будет отражена логика творческого 
педагогического процесса: п) возникновение замысла, т. е. оп
ределенной проблемой ситуации; б) осознание цеди замысла; 
в) накопление наблюдений; г) выбор лучшего из возможных 
решений задачи путем перебора вариантов; д) результат твор
ческого поиска и его оценка. Профессиональное своеобразие пе
дагогического труда состоит в том, что полная алгоритми
зация его практически невозможна, хотя в нем есть опреде
ленная совокупность приемов и навыков, которым педагог дол
жен быть обучен. Но для отработки этих приемов и навыков 
.необходимо строить таким образом содержание индивидуаль
ных заданий, чтобы студент использовал эти приемы и навыки 
в постоянно изменяющихся нестандартных ситуациях, чтобы 
при их выполнении овладевал умением прогнозировать, предви
деть результаты своей деятельности. Опыт творческой деятель
ности, составляющий основу содержания индивидуальной рабо
ты, должен помочь будущему учителю осознать собственною 
оригинальность, нестандартность. При определении системы 
заданий для индивидуальной работы важно не ограничиваться 
простым копированием опыта других. «Копирование же образ
цов —  всегда важная часть ученичества, но не самостоятель
ного творчества»1.

Не менее важным составляющим содержания образования 
индивидуальной работы является эмоциональное отношение к 
различным видам деятельности. По -лому поводу И. Я. Лернер 
писал: «Можно дать знания п умения, можно развить твор
ческие способности, но без эмоционального отношения к этим 
видам деятельности и стоящему за ними миру, без включен
ности их в систему ценностей личное ні человеческий фактор не 
способен выполнить ожидаемую социальную роль»2. Почему 
многие, окончившие педвуз, пе хотят заниматься учительским 
трудом? Потому, что у них за годы обучения в педагогическом 
институте не сформировано ценностное отношение к избранной 
профессии, учительскому труду. Рассогласование между зна
ниями и чувствами, ценностным отношением к этим знаниям 
можно объяснить недооценкой эмоционального фактора п со

1 Кан-Калик В. А., Никандров П. Д. Педагогическое творчество. — 
М.: Педагогика, 1990. — С. 34—35.

2 Лернер И. Я. Человеческий фактор и функция содержания обра
зования //Советская пекагогнка. —1987. — № 11.—С. 61
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шие зияния и дополнить опытом творческой деятельности, не по- 
лучшившсго до настоящего времени достаточного освещения в 
них. Индивидуальная работа будет оказывать существенное 
влияние на формирование т нор ческой индивидуальности студен
тов, если в ее содержании будет отражена логика тнорческого 
педагогического процесса: а) возникновение замысла, т. е. оп
ределенной проблемой ситуации; б) осознание иели замысла; 
в) накопление наблюдении; г) выбор лучшего из возможных 
решений задачи путем перебора вариантов; д) результат твор
ческого поиска и его оценка. Профессиональное своеобразие пе
дагогического труда состоит в том, что полная алгоритми
зация его практически невозможна, хотя п нем есть опреде
ленная совокупность приемов и навыков, которым педагог дол
жен быть обучен. Но для отработки у т и х  приемов и навыков 
необходимо строить таким образом содержание индивидуаль
ных заданий, чтобы студент использовал эти приемы и навыки 
в постоянно изменяющихся нестандартных ситуациях, чтобы 
при их выполнении овладевал умением прогнозировать, предви
деть результаты своей деятельности, Опыт творческой деятель
ности, составляющий основу содержания индивидуальной рабо
ты, должен помочь будущему учителю осознать собственную 
оригинальность, нестандартность. При определении системы 
заданий для индивидуальной работы важно не ограничиваться 
простым копированием опыта других. «Копирование же образ
цов —  всегда важная часть ученичества, но не самостоятель
ного творчества»1.

Не менее важным составляющим содержания образования 
индивидуальной работы является эмоциональное отношение к 
различным видам деятельности. По атому поводу И. Я. Лернер 
писал: «Можно дать знания и умения, можно развить твор
ческие способности, но без эмоциональною отношения к этим 
видам деятельности и стоящему за ними миру, без включен
ности их в систему ценностей личности человеческий фактор не 
способен выполнить ожидаемую социальную роль»2. Почему 
многие, окончившие педвуз, не хотят заниматься учительским 
трудом? Потому, что у них за годы обучения п педагогическом 
институте не сформировано ценностное Отношение к избранной 
профессии, учительскому труду. Рассогласование между зна
ниями и чувствами, ценностным отношением к этим знаниям 
можно объяснить недооценкой эмоционального фактора в со

1 Кан-Калик В. А., Никандров II. Д. Педагогическое творчество. — 
М.: Педагогика, 1990. — С. 34—35.

2 Лернер И, Я. Человеческий фактор ч функция содержания обра
зования //Советская пекагогйка. —1987.—№ 11.—С. 61!
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держании и методике вузовского процесса. У будущих педаго
гии не развили способности остро чувствовать. эмоционально пе
реживать. В вузовском практике нередко бытует мнение о 
том, что знания п приводимые мероприятия сами по себе воз
действуют ил эмоциональную сферу к формируют чувства бу
дущих педагогов. Недооценка эмоционального компонента в 
содержании н методике вузовского обучения, индивидуальной 
работе значительно снижает результативность предпринимае
мых усилии по формированию творческой индивидуальности бу
дущих специалистов. Змоцнп человека есегда связаны с по
требностям» человека и выполняют функцию оценки еоот~ет- 
ствия объекта характеру потребности, степени ее удовлетворе
ния (Б. И. Додонов, П. В. Симонов, X. Г. Шингаров и Др.). 
«.Эмоциональное отношение всегда процессуально, оно есть 
психическая и практическая деятельность»1.

Совершенствование и реконструирование вузовского содер
жания образования предполагает включение опыта эмоцио
нально-ценностного отношения и учебные дисциплины, различ
ные виды студенческой деятельности.

Развиваясь, человеческое общество накапливало постепен
но совокупность социальных потребностей и опит переживаний, 
обращенных на средства, способы, процесс удовлетворения пот
ребностей, на сами потребности и вызываемые ими эмоции. Эмо
ции всегда предметны. В ней соотносится потребность со сте
пенью соответствия ей того или иного объекта. Эмоции разно
образны. По классификации Б. И. Додонов выделяют: аль
труистические, коммуникативные, глористнческне (славы), прак
тические (успеха), пугнические (борьбы), романтические, гнос
тические, эстетические, гедонические (насдаждиия), акизитив- 
пьге (приобретения). Эмоции динамичны. При соответствующем 
поздействии у студентов возникает потребность в создании сво
ей системы ценностей, эмоционального отношения к происходя
щему. Но в то же время эмоция может стать обобщенииым до
стоянием личности, а ценностное отношение к профессиональ
ной деятельности становится потребностью человека, мотивом 
его профессиональных действии. Поэтому очень важно в про
цессе обучения в педвузе сформировать у будущих учителей 
эмоционально-ценностное отношение к педагогической деятель
ности, к ее объектам, богатство и культуру эмоции, выступа
ющих характеристиками профессионального облика студентов.

В содержании индивидуальной работы должны найти отра
жение важнейшие структурные компоненты содержания опыта 
эмоционально-ценностного отношения, в число которых И. Я.

1 Додонов Б. И. Эмоция пак ценность. — М., 1-978.—С. 19.
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Лернер включал следующие:
—  во-первых, совокупность потребностей общественного ха

рактера, устойчиво направленных на социально значимые объ
екты и деятельность;

—  во-вторых, способность к испытанию широкой палитры 
эмоций, к нравственным, интеллектуальным, социальным, эс
тетическим переживаниям;

—  в-третьих, способность к проявлению эмоций различной 
интенсивности в соответствии с общественной системой цен
ностей и идеалов1.

Каждый структурный компонент содержания образования вы
полняет строго определенные функции в формировании лич
ности будущего учителя, ее индивидуальности. Знания форми
руют целостное видение окружающего мира и ориентировоч
ную основу. Умения обеспечивают готовность личности К ' ВОС-. 
производящей деятельности. Опыт творчества определяет 
дальнейшее развитие культуры и творческие способности лич
ности. Опыт эмоционально-ценностного отношения обусловли
вает деятельность, связанную с оценкой объектов с точки зре
ния удовлетворения, а также мотивы деятельности.

Содержание индивидуальной работы должнб объединять в
себе все компоненты содержания вузовского образования, а си
стема заданий и упражнений учитывать специфику способов их 
усвоения. По утверждению И. Я. Лернера, М. Н, Скаткина, для 
усвоения учебной информации необходимо осознанное ее вос- 

\ приятие и запоминание. «Опыт творческой деятельности нельзя 
.усвоить вне процесса проблем и проблемных задач»1. Опыт же 
/эмоционально-ценностного отношения как вид деятельности мо
жет быть получен только в ходе реальных переживаний (В.

' Вилюнзс, Б. И. Додонов, X. Г. Шингарев), при встрече с объ- 
; ектом изучения и его использования. При эмоциональном воз- 
: действии будущий педагог совершенствует свою способность 
; радоваться, печалиться, грустить, восторгаться, учится исполь

зовать свои эмоции в педагогических целях, владеть ими и по
нимать эмоциональный мир своих будущих воспитанников. На- 

; копление в опыте студентов, ситуаций, вызывающих сильные
эмоции, закрепляет их способность эмоционального восприятия 

. изучаемого.' 'сов-ершенструет '^моциовалуна!-ценностное отно-*
шение к получе»ию знаний, приобретаемой профессии, предсто-

1 Лернер И. Я. Человеческий фактор и функции содержания обра-
- зования. //Советская педагогика, —1987, № 11, —С. 62.

1 Лернер И. Я. Человеческий фактор и функции содержания обра, 
зования, //Советская педагогика. —1987,—№ 11, —С. 63,



ящей педагогической деятельности. Использование в индивиду-  ̂
альной работе эмоционального фактора закрепляет в сознании 
студентов разнообразные переживания, формирует их эмоцио
нальную культуру и устойчивое положительное отношение К учи-' 
тельской профессии, которое трудно разрушить. Как показыва-,' 
ет практика, эмоциональный голод, низкий уровень эмоциональ
ной культуры значительно тормозят формирование способностей . 
будущего учителя к чувствованию, переживанию, снижает уро  ̂
пень его готовности к воспитанию эмоциональной культуры 
школьников^

Обновление содержания индивидуальной работы предусмат
ривает не только отражение в системе ее заданий всех струк
турных компонентов вузовского содержания образования, но и 
профессионализацию ее направленности. Организующим нача
лом при этом должна быть модель личности учителя со специ
фическим сочетанием интеллектуальных, духовно-нравственных, 
эмоционально-динамических, волевых качеств и особенностей 
самопознания; определение четких характеристик профессио- 
графического облика современного педагога высшей квалифи
кации, набора профессиональных функций, которые он при
зван творчески выполнять в профессиональной самостоятельной 
деятельности.

В содержании индивидуальной работы должен быть пред
ставлен большой воспитательный потенциал для развития про
фессионально значимых свойств и качеств личности будущих 
педагогов, составляющих основу их нравственно-психологичес
кой готовности к педагогическому труду. Индивидуальные за
дания должны выступать средством развития таких качеств, как 
профессионально-нравственные убеждения, педагогические спо
собности, профессиональная направленность психических про
цессов, педагогическую направленность ума, психическую вы
носливость, работоспособность, эмоциональность, профессио
нально-педагогические интересы и потребности, готовность по
святить себя педагогической работе.

Содержательная сторона индивидуальной работы в педвузе \ 
включает не только педагогические знания, набор профессио
нальных качеств, но н совокупность интеллектуальных средств, 
рассчитанных на развитие сообразительности, инициативности,
1 ктивности; нравственных средств, обеспечивающих любовь к 
»‘оспитаннику, веру в его возможности и способности, уваже
ние к воспитаннику; духовного потенциала: т. е. стремление к 
правде, истине, .красоте, ижштавляющих ''.фуфаам̂ ент общей и пе
дагогической культурц уиителя/ : ~



Профессионально-нравственные и интеллекту альнодуховные 
возможности нельзя реализовать в школе, если в процессе ин
дивидуальной работы не учить студентов мыслить, анализиро
вать, сопоставлять, делать выводы, принимать решения в си
туациях, требующих активных действий в обстановке профес
сионального выбора. Развитие сообразительности, гибкости пе
дагогического мышления, воображения должно сочетаться с ов
ладением студентами в ходе индивидуальной работы основами 
профессионально-педагогической этики.

Содержание индивидуальных заданий должно заключать в 
себе возможности для формирования коммуникативной куль
туры студентов. Выполняя эти задани, будущие учителя долж
ны совершенствовать следующие умения:

—  доверительности в общении с детьми;
— умение слушать и услышать ребенка;
—  достигать взаимопонимания, без которого нет педагоги

ческого вазимодействия и сотрудничества;
— обеспечивать психологический контакт, который строит

ся на основе деловых и личных связей;
— отказаться от воздействия и перейти к педагогическому 

взаимодействию в учебно-воспитательном процессе.
В содержании индивидуальной работы по педагогическим 

дисциплинам необходимо уделять внимание коммуникативному 
тренингу, позволяющему отработать н закрепить навыки про
фессионального общения.

Индивидуальная работа по предметам педагогического цик
ла обязательно предполагает:

— анализ педагогических фактов и явлений (диагностику);
—  проектирование результата в сопоставлении с исходными 

данными (прогнозирование);
—  анализ имеющихся средств, пригодных для проверки ги

потезы и достижения искомых результатов;
—  конструирование и реализацию учебно-воспитательного

процесса;
— оценку полученных результатов;
—  постановку новых проблем.
Реализация этого аспекта содержания в процессе индивиду

альной работы предполагает систему заданий на творческой ос
нове, выполнение которых помогает осознать будущему педа
гогу уровни творческого становления своей индивидуальности:

—  уровейь профессионального становления, для которого
характерна потребность приобретения профессиональных зна
ний, умений, навыков и профессиональных качеств, без чего
труд учителя невозможен; _
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—  уровень стихийного самосовершенствования, основой к<5-
юрго выступает опыт преподавателя;

—  уровень планомерной реализации, когда студент не до
вольствуется чужим опытом, а проектирует и создает свой соб
ственный;

—  уровень рационализации, когда студент овладевает мето
дикой творческой работы, научно-обоснованными образцами 
творческого поиска;

—  уровень оптимизации процесса и результатов труда, ког
да будущий педагог создает свой собственный опыт, обогащая 
своими поисками педагогическую практику.

Включение в содержание индивидуальной работы системы за
даний, отражающих опыт творческой деятельности, способст
вует формированию у студентов готовности к творческой пе
дагогической деятельности.

При определении содержания индивидуальной работы по пе
дагогическим дисциплинам следует исходить из учета опыта 
познавательной деятельности студентов, их активности и са
мостоятельности в овладении основами учительской профес
сии, степени сформированное™ интереса к педагогической ра
боте и установки на учительский труд. Эффективность индиви
дуальной работы в формировании неординарности личности 
учителя определяется тем, насколько в ее содержании:

—  задания представлены в виде задач, отражающих специ
фику учительского труда;

—  в них конкретизированы свойства, качества и умения, за
крепление которых обеспечивает рост профессиональных возмож
ностей будущих педагогов;

—  объем заданий учитывает реальный бюджет времени сту
дента, а характер и содержание —  интересы, возможности, спо
собности и установки того, ,кто их будет выполнять;

—  деятельностный характер заданий, т. е. в процессе их вы
полнения предусматривается отработка действий, соответст
вующих учительскому труду.

Анализ затруднений, с которыми выпускник педвуза стал
кивается в самостоятельной педагогической деятельности, поз
воляет говорить о том, что в содержание индивидуальной рабо
ты целесообразно включать задания не только способствующие 
развитию профессиональных качеств будущего учителя, но и 
знакомить студентов с методикой индивидуальной работы со 
школьниками.

В. В. Семиченко и Н. Н. Тарасевич, изучая степень профес
сиональной подготовленности выпускников педвуза к практи
ческой профессиональной деятельности, установили, что ре-
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альная Школьная действительность быстро разрушает цённое?- 
ные ориентации вчерашних студентов. Они утверждают, что 
молодые учителя:

1.Ь Через год-два становятся на путь авторитарного стиля в 
общении с детьми. Им начинает мешать детское воображение, 
нестандартное мышление, раздражают попытки учеников выска
зывать свое мнение. Действия учителя постепенно смещаются к 
ломке «неудобных» характеров, подавлению любых проявлений 
с.. мос! оятельности;

2. Ориентируются на репродуктивное воспроизведение учеб
ного материала как основную цель своей деятельности;

3. Необходимость постоянного общения с детьми начинает 
вызывать у них чувство эмоционального дискомфорта;

4. Обедняются профессиональные идеалы. Если в начале до
минируют качества «любовь к детям, доброта, профессиональ
ные знания», то затем «знание предмета, требовательность, 
принципиальность»;

5. Преобладает заимствование, а не творческое использова
ние передового опыта;

6. Меняется адекватность самооценки: молодые педагоги
часто причину своих неудач видят не в себе, а и детях, колле
гах; руководстве.

Все это позволяет говорить о том, что за годы обучения в 
вузе многие его выпускники не смогли приобрести необходи
мые профессиональные качества: «устойчивость своих гуманис
тических взглядов, целей, намерений, четкую псдагогическую> 
позицию, адекватное понимание преимуществ и пределов сво
их индивидуальных особенностей и возможностей, умения про
тивостоять фрустрирующим воздействиям, реальной школьной 
действительности, снижать психогенность ситуаций методами ло
гического анализа и эмоциональной саморегуляции, бережное 
отношение к собственным профессиональным и нравственным 
идеалам, потребность последовательно проводить и отстаивать 
демократические принципы педагогической деятельности и т. д.»1.

Содержание инивидуальной работы должно помочь каждо
му учителю увидеть и осознать основные вехи профессиональ
ного роста в соответствии с уровнем возможностей каждого, на
метить индивидуальные перспективы развития.

Но в то же время, по мнению Н. Н. Тарасевич, каждому 
студенту необходимо еще в педвузе принять позицию учителя, 
которая означает, что данный человек полностью принял и

Семиченко В. В., Тарасевич Н. Н. Из опыта оптимизации струк
туры профессиональной подготовки педагогических кадров, //Проблемы 
вешей школы,—К.: Выща школа, 1991. —С. 35.
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осознал свою личную Ответственность за судьбы вверенных ему 
детей. В условиях педвуза важно научить будущего педагога 
учитывать индивидуальность своих воспитанников в учебно-вос
питательном процессе.

В процессе выполнения индивидуальных заданий студенты 
должны овладеть технологией формирования у будущих своих 
[оспитанников положительной мотивации, развития устойчивых 
познавательных интересов и потребностей, ответственного от
ношения к улучшению. Причем важно заботиться о включении 
своих питомцем в деятельность, содержание и способы выпол
нения которой постепенно усложняется с учетом возможностей 
и способностей ее участников, ибо «чем глубже человек про* 
ннкает в ту деятельность, которую он избрал, которая соот
ветствует его индивидуальности, тем выше становятся его тре
бования к себе, чем чувствительнее становится он и к тому, 
как оцениваются результаты его работы авторитетными знато
ками»'. Поэтому важно продумать для студентов такие инди
видуальные задания, выполняя которые они учились бы орга
низовывать познавательную деятельность учащихся в соответ
ствии с их интересами и возможностями. При этом не до
вольствоваться успехами слабого или сильного ученика, или 
равняться на среднего. Студенты должны усвоить, что органи- > 
зуя работу с учащимися различного уровня обучаемости, не- > 
обходимо акцентировать внимание на воспитательных возмож
ностях учебно-Еоспитательного процесса. Они должны овладеть 
умениями поддерживать у ученика понимание необходимости 
ответственного отношения к учению, систематического умствен
ного труда, воспитывать у него интерес к той деятельности, 
способности к которой у него наметились, укреплять уверен
ность в своих силах.

Важно учителю развить в себе еще п студенческие годы спо
собность видеть существующие противоречия в индивидуальнос
ти кажкого возрастного периода, понимать своих воспитанни
ков, научиться сочетать свои действия с действиями окружа
ющих людей. Будущие педагоги должны овладеть методикой 
определения уровня обучаемости и воспитанности учащихся. По 
утверждению психологов, «мозг —  должен на разных стадиях 
процесса передачи социального опыта достичь такого уровня 
зрелости, который .необходим для усвоения того, что переда
ется»2. При этом ученик должен быть подготовлен к восприя-

1 Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школь
ников. — М.: Знание, 1988. — С. 11.

2. Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школь
ников—М.: Знание, 1988.—С. 16.



тиго социального опыта. Будущий педагог должен уметь изу
чать не только готовность ученика к учению, но и его жизнен- 
ный опыт, не игнорируя возрастной чувствительности учащихся. 
Под возрастной чувствительностью понимают особую отзывчи
вость ребенка на окружающее воздействие (Н. С. Лейтес).

Будущий педагог должен знать, что при реализации инди- 
"V видуальнсго подхода в обучении и воспитании явно недоста

точно учитывать возрастные особенности школьников, а следует 
помнить и об индивидуальных различиях. «Варианты сочетаний 
различий и есть то, из чего складывается индивидуальность»1.

! При этом учитель обязан не только сам владеть теорией инди
видуального обучения, технологией индкнлдуального подхода и- 
методикой индивидуальной работы, по и использовать все срсд- 

; ста, чтобы помочь ученику уяидеть свою индивидуальность,
, свои возможности и способности, перспективы роста его личнос

ти, Задача состоит в том, чтобы учитель мог оказать своевре- 
: менную помощь ученику в определении той области, в которой 

наиболее полно он сможет реализовать свои возможности.
Решение этой задачи находится в теской взаимосвязи с вос

питанием саморегуляции, то есть осознание школьником свое
го поведения, выполняемой деятельности. Причем важка само
регуляция, стимулируемая, побуждаемая не навязанными извне,' 
а собственными мотивами школьника. Будущий педагог должен 
овладеть методикой воспитания саморегуляции и учащихся раз
личных возрастов. 13 оснопу индивидуальной работы важно 
уметь положить мир ценностей. Одной из значимых ценностей 
является личность учителя. Выполняя индивидуальные зада
ния по педагогическим дисциплинам, студент должен совершен
ствовать свои личностные качества и овладевать умением ис
пользовать сильные стороны своей личности в педагогической 
работе с детьми.

Студенты должны четко представлять различные характе
ристики скоростных особенностей психики школьников. Пра
вильная организация индивидуальной работы невозможна без 

 ̂ улета того, что учащиеся работают в различном темпе. Ско
ростные особенности психики имеют два показателя: первый
относительно быстрый темп движений, быстрые реакции на воз
действие извне, быстрая речь, склонность к общению, частота 
отвлечений при монотонной работе; второй - - легкость и быст
рота приспособления к изменившейся обстановке, отсутствие 
затруднений при переходе с одного вида деятельности на дру-

Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школь
ников,— М.: Знание, 1980.— С. 24.



гой, от одного способа решения задач к другому, новому. 
Показатели первого уровня свидетельствуют о лабильности нерв
ной системы, второго —  о ее П О Д В И Ж Н О С Т И .

Оба эти свойства представлены у учащихся не в одинаковой 
степени. Психологи выделяют две группы учащихся: высоко
лабильные и подвижные, низколабильные и инертные.

Исследования В. П. Герасимова и В. Т. Козлова показали, 
что для низколабильных н инертных учащихся характерны 
стереотипные ответы, книжные формулировки, они используют 
старьые способы выполнения заданий в новых ситуациях. В си
туациях, требующих быстрого ответа, эти ученики тянут вре
мя, пытаются «сбить темп», чтобы выкроить время обдумыва
ния ответа.

Высоколабильные и подвижные сразу излагают содержа
тельную часть ответа. Они выполняют лишь те задания, на ко
торые нужно дать ответ в данный момент, не готовят заранее 
ответа, а формулируют его, когда учитель просит их ответить.

Между этими группами есть среднелабильные и среднепод
вижные школьники. Будущие педагоги должны развить у себя 
способность быстро ориентироваться в работе с различными 
индивидуальными особенностями школьников, овладеть мето
дикой формирования у них навыков саморегуляции, такой орга
низации учебной деятельности, при которой их индивидуальные 
особенности могут проявиться с высокой эффективностью.

Б содержание индивидуальной работы студентов необходи
мо включать упраждения, которые способствовали развитию 
у них способности при организации учебной деятельности учи
тывать илдивиуальные различия в проявлении силы нервной 
системы, то есть г.ынослиности и работоспособности. Буду
щим педагогам при изучении психолого-педагогнческпх дис
циплин следует не только усвоить сведения о трех уровнях си
лы нервной системы: сильной, средней, слабой, по и нау
читься в ходе учебных занятии регулировать индивидуальную 
работоспособность, умело чередуя коллективную, групповую и 
индивидуальную работу п учебно-гюспнтательном процессе. За
дачи учителя состоит в том, чтобы не только самому владеть 
методикой управления собственной работоспособностью, но и 
учить школьников регулировать спою работоспособность и вынос
ливость. Сила нервной системы —  это природная индивидуаль
ная особенность. Еще И. М. Сеченов писал: «Для человеческой 
личности открыты чрезвычайные возможности не только изме
нять, направлять и совершенствовать свои привычки, но в

5 23



значительной степени регулировать природную силу илй сла
бость своей нервной системы»'. Причем прирожденную сла
бость или силу нервной системы переделать нельзя, однако ее 
можно регулировать, совершенствуя привычки и изменяя их.

В соержание индивидуальных заданий целесообразно вклю
чить такие, которые способствовали выработке у студентов 
умений развития потенциальных возможностей личности уче
ника, формирования его способностей. Это возможно в том 
случае, если при выполнении индивидуальной работы будущий 
учитель не только овладеет методикой творческой деятельнос
ти, но и разовьет у себя способность вовлекать уча* 
щихся в творческую деятельность. Стимулом для развития спо
собностей является деятельность, порождающая нечто качест
венно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью. 
В практике учителю приходится сталкиваться с субъективно 
творческой деятельностью школьника, в процессе которой он 
познает рздость поиска. Именно в субъективно творческой де
ятельности проявляются индивидуальные возможности, кото
рые при рационально организованной помощи со стороны на
ставника проявляются в способности.

«Творчество всегда есть проявление, выражение индивиду
альности. Сложность педагогической деятельности заключается 
в том, чтобы каждому ребенку в школе создать условия для 
проявления своих потенциальных возможностей и путем вклю
чения его в субъективно творческую деятельность способство
вать формированию индивидуальных ’способностей. Студенты 
еще в педвузе должны убедиться в том, что причины нетвор

ческого подхода к работе нужно искать не в отсутствии спо
собностей личности к творческому поиску, а в системе обуче
ния, когда ученик приобретает привычку во всем следовать ука
заниям учителя, сложившимся стереотипам, что подавляет про
явление индивидуальных способностей школьников. Вот почему 
при выполнении индивидуальных заданий студент должен ов
ладеть технологией сотворчества и сотрудничества в системе 
«учитель —  ученик».

Успех учителя во многом зависит от того, насколько он смо
жет сделать предметом своего внимания то единичное и осо
бенное, что свойственно каждому ученику, а С другой С Т ';  

роны, как на основе этого единичного сможет организовать

1 Физиологический журнал им И. М. Сеченова. — Т. 40. — № 5. — 
’С. 627 — 628.

2 Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школь,
ннков. — м.: Знание. 1968. -  С, 71,



педагогический процесс, то есть осуществить индивидуальный 
подход в обучении и воспитании учащихся. Содержание ннда- 
нидуальной работы должно включать в себя и технологию ин
дивидуального подхода в воспитании и обучении. Владея ме
тодикой индивидуальной работы, учитель обязан помочь уче
нику В Ы Я В И Т Ь  его И Н И В И Д у а л Ь Н 'Ы е  способности, обеспечить их 
оптимальное развитие, воспитать у него умение в любых си
туациях находить свой индивидуальный стиль деятельности.

Таким образом, ипользование в будущей профессиональной 
деятельности инивидуальиой работы как средства развития ин
дивидуальности, творческих способностей и индивидуального 
стиля деятельности школьников предполагает отработку у С" 
дущих педагогов следующих компонентов педагогической дея
тельности:

—  диагностики индивидуальных особенностей и возможно
стей учащихся;

—  включение каждого школьника п деятельность по выяв
лению и формированию его индивидуальности;

—  реализация дифференцированного обучения в соответст
вии с запросами и склонностями учащихся.

При выполнении индивидуальных заданий, раскрывающих 
методику работы с учащимися различных индивидуальных осо
бенностей, студенты должны вырабатывать у себя общую 
стратегию в действиях ■— создавать для каждого ситуацию ус
пеха, чтобы школьники могли познать радость учения, преодо
леть психологию «посредственности», поверили в свои возмож
ности и способности. Учителя , мастера своего дела,тем и от
личаются 6т ремесленников, что подходят к каждому ученику 
с оптимистической гипотезой, направляя свои усилия на повы
шение уровня притязаний, самооценки возможностей, осозна
ние учеником сильных сторон своей личности. ;

В процессе обучения в педвузе важно научить будущих пе
дагогов к учету возрастных и индивидуальных особенностей 
подходить диалектически: нельзя задерживать учеников »а
уровне, ограничивающим их возможности, нужно постепенно 
готовить их к более высокому этапу учебной деятельности. 
«Мастерство педагога в том, и состоит, чтобы, опираясь на 
имеющиеся реальные учебные возможности, не абсолютировать 
их, а непрерывно расширять, поднимать на более высокий 
уровень»1.

1 Бабанский Ю. К. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 
школьников в учебно-воспитательном процессе. //Народное образование.

1982. — № 7. -  С. 107.
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Выполняя индивидуальные задания, студенты должны на
учиться выявлять реальные учебные возможности школьников. 
Это позволит будущим педагогам искать прпчииы отставания 
учащихся не только в особенностях и.х личности, но и в не
достатках педагогической деятельности. Будущие педагоги 
должны знать о том, что реальные учебные возможности очень 
динамичны и изменяются под воздействием внешних условий, 
особенно под влиянием целенаправленной педагогической де
ятельности.

Реализация содержания индивидуальной рабсты в педвузе 
должна убедить студентов в том, что индивидуализация обуче
ния —  это не приспособление к индивидуально-типологи
ческим особенностям, а наилучшее развитие их под влиянием 
оптимально организованного учебно-поспитательпого процесса.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Сложность задач, стоящих перед индивидуальной работой в 
педагогическом институте, предполагает необходимость соблю- 
деления при ее;организации,-совокупности определенных принципов.

Трактировка понятия «пдриицип» далеко не однозначна в ди
дактических работах. В дидактике выделяют три значения это
го понятия. В соответствии с первым значением принцип — 
это утверждение, основанное на научном законе, управляю
щем какими-либо процессами. Во втором значении принцип — 
это тезис, выделенный из какой-либо доктрины. По наиболее 
распространенным определением выступает трактовка принци
па как отправного положения, руководящей >1дси, позволяю
щей учителю знакомить обучаемых с системой знаний, разви
вать их познавательные интересы и способности, формировать 
мировоззрение, приобщать к самообразованию.

Под принципом организации индивидуальной работы при
нято понимать исходные, руководящие положения, при соблю
дении которых в процессе индивидуальной познавательной дея
тельности формируется индивидуальный стиль и своеобразие 
профессионального облика будущего учителя.

В педагогической теории установлена зависимость принци
пов учебной работы от цели и за дач, стоящих переч учебно-вос
питательным процессом. Эти параметры могут быть использо
ваны и при определении принципов организации индивидуаль
ной работы студентов по циклу педагогических дисциплин.

Индивидуальная работа как разновидность учебно-познаватель
ной деятельности студентов базируется прежде псего на об
щенаучных принципах построения учебного процесса по педаго
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гике. Поэтому при ее организации необходимо учитывать приН- 
].ш1 !=[ научности, доступности, систематичности, последова- 
гслг.-ностн, сзг.зи теории с педагогической практикой.

' Изучение и анализ особенностей индивидуальной работы, ее 
функций в вузовском процессе позволяют говорить о необхо
димости обоснования таких исходных положений, которые поз- 
пел ял и реализовать се специфику в вузовской практике, мак
симально использовать возможности индивидуальной познава
тельней деятельности студентов в их профессиональном ста
новлении. Учитывая то, что цель педагогической подготовки 
студентом в- педвузе носит двухаспектный характер, т. е. с од
ной стороны, будущие педагоги в процеее индивидуальной'..ра
боты должны овладеть системой взглядов, знаний, умений и 
навыков, без которых деятельность учителя не может рос 
тояться, с другой стороны, —  максимально раскрыть индк-‘ 
иидуальпость, развить возможности и способности каждого вы
пускника педвуза, сформировать своеобразие его профессио
нального СТИЛЯ деятельности. 1 V

Одним из основополагающих принципов индивидуальной ра̂  
боты является индивидуальный подход к ее организации. Инди
видуальный подход к обучению и Боепитанию рассматривают 
как использование методов влияния на отдельного обучаемого 
или воспитуемого с учетом его особенностей (возрастных, инди
видуальных, половых). Поэтому при организации индивидуаль
ной работы важно учитывать, как система заданий, составля
ющих се содержание, воздействует на структуру личносТ^’усо
вершенствуя ее параметры; направленность, уста нов ку^твдче- 
ресы, взгляды, опыт. Индивидуальный подход к органяэЙИШ 
познавательной деятельности студентов предполагает 
мальный учет их индивидуальных возможностей и особенйвсйей 
при опделении объема индивидуальных заданий н обеспёч^Йя 
условий, которые способствовали развитию профессионяЛ||§^|£ 
свойств и качеств, приобретению необходимых знаний и'?)$Щ,- 
иий, реализации собственных потребностей и интересов будущий^
педагогов. . •' •' '

-/« - ‘

Реализация индивидуального подхода в учебно-познавател&г 
ной деятельности предполагает организацию индивидуальной 
работы с учетом основных характеристик личности. В научной 
литературе имеют место множество характеристик, из которых 
складывается представление о структуре личности. Но наибо*'
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лее доступной для педагогической практики является структу
ра, предложенная психологом К. К- Платоновым:

1. Индивидуально-типологические особенности, которые про
являются в темпераменте, 'характере, способностях;

2. Психологические процессы —  память, воля, чувства, эмоции;
3. Опыт. Он включает в себя привычки, умения, навыки, 

знания;
4. Направленность личности. Она проявляется в потребнос

тях, интересах, убеждениях, мотивах поведения, мировоззрении.
С помощью правильно организованной индивидуальной ра

боты в педвузе можно выявить индивидуальные особенности 
своей личности и путем систематического выполнения програм
мы индивидуальных заданий совершенствовать их.

Выявленная возможность путем специально организован
ной познавательной деятельности воздействовать на уровень 
готовности студентов к учительскому труду послужила ос
нованием для применения деятельностного подхода при Ьргани1 
эации индивидуальной работы по циклу педагогических дис= 
цнплин. На основании объективного подхода к личности н ее 
сознанию С .Л. Рубинштейн утверждает, что «в деятельности 
человека и его делах, практических и теоретических, психичес
кое и духовное развитие человека не только проявляется, но
И совершенствуется»’. Деятельность выступает как источник и 
фактор формирования и развития сознания и свойств личности. 
«Деятельность человека, —  то словам С, Л. Рубинштейна, —  
обусловливает формирование его сознания, его психических 
связей, процессов, свойств, а эти последние, осуществляя ре
гуляцию человеческой деятельности, являются услови-ем . ее 
адекватного выполнения»’.

Необходимость организации индивидуальной работы на ос
нове ценностно-деятельностного подхода подтверждают поло
жения А. Н. Леонтьева о роли ведущей деятельности в разви
тии личности. «Ведущая деятельность —  это такая деятель
ность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения 
в психологических процессах и психологических особенностях 
личности на данной стадии развития»2. Принцип, сформули
рованный психологами —  вне деятельности нет развития —  вы

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — 2-е изд. — М.:
Учпедгиз, 1946. — С. 683.

1 Рубинштейн С. Л. Принципы, и пути развития психологии. — М.: 
МГУ, 1959. — С. 251,

3. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М.: Мысль,
1965. — С. 506.



ступает определяющим в организации индивидуальной работы 
студентов по педагогическим дисциплинам. Однако, далеко не 
любая деятельность, даже профессионально направленная, 
обеспечивает результативность профессионального развития лич
ности в холе индивидуальной работы. Она должна быть подоб1 
рана так, чтобы одновременно требЪвать и развиватЬ те ка
чества, которые необходимы будущему специалисту (Й. В. 
Кузьмина, С. А. Тихомиров). При этом необходимо осознание 
студентом цели, содержательной стороны и своего (отношения 
к выполняемой работе. Осознание отношения к индивидуальной 
работе является важным стимулом формирования устойчивых 
свойств личности как субъекта деятельности.

В. Н. Мясищев полагал, что Ьтношёние характеризует стё- 
пень интереса, силу эмоций, желания и потребности. _ Поэто
му оно является определяющим в развитии лйчности. Осйоше  ̂
ние помогает личности глубже Пройикнуть в сущность индиви
дуального задания, понять его смысл и значение, более соз
нательно относиться к его выполнению. Глубокое осознание 
личностью своего отношения к индивидуальной работе как сред1 
ству профессионального развития личности рождает пЬложй- 
тельные чувства, эмбци^ который стимулируют её активкосты

Определенная часть деятельности (в виде различных зада
ний) может восприниматься личностью как навязанная извне, 
далекая от ее стремлений, интересов, ценностей, может быть 
значительно менее возможностей человека, такая деятельность, 
по мнению Л. И. Анцыферовой — не может способствовать раз
витию личности. Разделяя это мнение, К. А. Абульханова-Слав- 
ская считает, что в своем развивающем действии выступает 
лишь та деятельность, которая Отвечает потребностям, интере
сам, целям и общим жизненным ценностям, т. е. определенно
му отноцению к деятельности. Само же отношение личности к 
деятельности опосредованно всей ее жизненной позицией, ми
ровоззрением, ценностями, профессиональными установками. 
Отсюда следует, что включение студентов в индивидуальную 
работу сопряжено с формированием положительного отноше
ния их к избранной профессии, устойчивых профессиональных 
интересов и потребности творчески трудиться в избранной про
фессиональной сфере.

Реализация деятельностного подхода в вузовской практи
ке предполагает организацию индивидуальной работы таким 
образом, чтобы она обеспечивала уяснение стуентами соци
альной значимости учительского труда, формирование поло
жительного отношения и творческого подхода к выполнению
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профессиональных функций, развитие активной педагогический 
позиции.

Ценностно-деятельностный подло л к организации индиви
дуальной работы студентов предполагает учет следующих за
кономерностей:

— формирование профессионального облика лнчности про
текает на осноье се деятельности и общения с окружающими 
людьми (правильно организованная индивидуальная работа 
воспитывает положительное отношение к набранной профессии, 
закрепляет устойчивый интерес, положительную профессио
нальную направленность и активную внутреннюю позицию лнч
ности, что обеспечивает готовность выпускника педвуза к учи
тельскому труду);

— соотнесение внешних воспитательных воздействии (посту
пающих из вне: деятельности, общения, окружающей среды) с
внутренними особенностями личности (психическое состояние, 
потребности, нравственпо-цснноеткые мотивы, направленность 
поведения) с тем, чтобы у студентов накапливался положитель
ный опыт профессионального поведения;

— знание источников и движущих сил профессионального 
становления, которые являются порождением противоречивых 
стремлении, взглядов, действии (могут сталкиваться взгля
ды преподавателя и студента, тенденции коллективизма и ин
дивидуализма, новые перспективы со старыми привычками 
студентов, желания лнчности с ее обязанностями); в зависи
мости от того, как решаются те или иные противоречия, оп
ределяется направление в развитии индивидуальности будуще
го учителя;

—  неравномерность профессионального становления, которое 
объясняется тем, что будущий педагог испытывает множество 
целенаправленных и случайных воздействий, в его внутреннем 
мире сочетаются различные предпосылки, знания и опыт, при
обретенные в неодинаковых условиях.

Ценностно-деятельностный подход выделяет зависимость об
разования профессиональных знаний студентов от уровня сфор
мированное™ у них способа профессиональной ориентировки и 
умения использовать его для регуляции своего отношения к 
учебно-воспитательной деятельности и поведения в профессио
нально-педагогических ситуациях.

Поэтому немаловажным принципом организации индивиду
альной работы являются задачный подход и моделирование про
цесса творческого мышления в учебных заданиях. Специалиста 
формирует не только предметное содержание основ наук, но и 
развитие познавательного аппарата, совершенствование лро-
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фессиональных умений и навыков, качеств личности, отвеча
ющих требованиям педагогической профессии. Вузовской прак
тикой давно доказано преимущество заданного подхода в ор
ганизации учебно-познавателытой деятельности студентов, в 
том числе и индивидуальной работы.

Современной наукой установлено, что человек усваивает 
знания в той мере, в какой он решает соответствующие зада
чи, связанные либо с открытием знания, либо с оперированием 
его информационными единицами. Возникая на основе затруд
нительных ситуаций, интеллектуальная задача моделирует про
цесс творческого мышления, служит действенным средством 
его формирования и развития у студентов педвуза. «Реализу
ясь во всех звеньях учебного процесса, интеллектуальные зада
чи вскрывают и приводят в движение познавательные ресур . 
сы студентов, формируют у них исследовательский С Т И Л Ь  ДеЯ'- 
тельное™»’ . Из этого следует, что индивидуальная работа-V» 
основе своей должна содержать задачи, в процессе которых ЙЙФК 
исходит преобразование (перестройка) исходного состава, 
требований (вопросов), а также задачи со скрытым сххг&Ш# 
исходных данных {П. Л. Капица). Недооценка заданного 
хода в организации индивидуальной работы объясняете^'™ 
что, н&редко, преподаватели не учитывают закономер?$Й(̂ 91 
творческих процессов мышления, что снижает познавательную 
активность студентов в процессе выполнения учебных заданий»

Как показывают наблюдения, среди значительной части сту
дентов наблюдается пассивное или отрицательное отношвша^'р^ 
индивидуальной работе но педагогическим дисциплинам. 
часть студентов не проявляет интереса, должного упорстйжм&. 
настойчивости в выполнении инндвидуальных заданий. При*МКг, 
следует искать в недооценке задачного подхода при ориайРт' 
ции' индивидуальной работы. '  ̂ V'

Сама природа педагогической деятельности требует от 
теля умения исследовать учебно-воспитательный процесс, ви
деть его противоречия и движущие силы, гтримепять научный 
подход к его организации. Вооружение этими умениями буду-' 
ти х педагогов предполагает внесение серьезных коррективов 
н в методику индивидуальной работы. В основу методики инди
видуальной работы должно быть положено творческое овладение 
педагогической теорией и овладение умением превращать ее в 
инструмент практического действия студентов. В практике

'. Сластенин В. А . Форм кропание личности учителя советской шко
лы в процессе профессиональной подготовки. — М.: Просвещение,
^ 7 6 . —  С. 196.



можно наблюдать недооценку теоретико-педагогических знаний 
и перевес инструктивно-прикладного и фактологического мате
риала в содержании учебных занятий и индивидуальной работы. 
Бытует мнение, что путем подражания в работе опытному 
учителю и усвоения методических рецептов можно овладеть пе
дагогическим мастерством. Недооценка педагогической теории, 
ее формальное изучение, отрыв от педагогической практики 
приводит к тем просчетам и недостаткам, которые еще име
ют место в подготовке педагогических кадров. «Рецептурность, 
косность, шаблон и формализм в работе, неприязнь к педагоги
ческой теории, догматизм в педагогическом мышлении, ориенти
ровка на методические установки сверху, непонимание чужого 
положительного опыта —  это далеко неполный перечень недо
статков, источником которых является усвоение нормативов без 
знания диалектической природы педагогического процесса»1.

Практика говорит о том, что воспитание творческого специ
алиста, учителя-профессионала невозможно без усвоения тео
ретических основ, знания нормативных положений, выработки 
у студентов умений оперировать теоретическими знаниями в 
практической обстановке, пользоваться ими при решении про
фессиональных задач, осмысливать практику, руководствуясь 
фундаментальными положениями педагогической науки, видеть 
практическую приложимость этих знаний. Решение этих слож
ных задач предполагает перестройку индивидуальной работы с 
учетом закономерностей мыслительных процессов. При органи
зации индивидуальной работы особенно важно учитывать утверж
дение С. Л. Рубинштейна о том, что мышление не может быть 
сведено к функционированию готовых знаний. Мышление —  это 
продуктивный процесс, способный проводить к новым знаниям. 
В мышлении студентов происходит ярко выраженная борьба 
между двумя п р о т и в о п о л о ж н ы м и  тенденциями —  к сохранению, 
фиксированию, приобретенных знаний и их одновременной мо
дификации, перестройке. Поэтому при определении содержа
ния индивидуальной работы, разработке учебных заданий 
Для студентов необходимо заботиться о том, чтобы их выпол
нение, с одной стороны, обеспечивало прочность з'наний, с Дру
гой, — их подвижность и динамичность. Достигнуть этого мож
но, если в основу индивидуальной работы будет положен прин
цип формирования теоретического обобщения (В. В. Давыдов): 
введение учебной информации от абстрактного к конкретно-

'. Поляков Е. Н. Решение педагогических задач как средство раз
вития у студентов педагогического мышления. //Вопросы формирования 
личности учителя в условиях педагогического института. — Саратов; 
Саратовский »пединститут, 1970. — С. 105.
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му; создание в процессе выполнения индивидуальных заданий 
установки на осмысление сущности педагогических понятий, 
явлений, установление стуентами генетически сходных связей 
изучаемых теоретических положений со школьной практикой, 
будущей профессиональной деятельностью.

По результатам наблюдений можно говорить о том, что уже 
студенты первого курса проявляют интерес не только к со
держанию изучаемой информации, но и к способам ее полу
чения, поэтому п индивидуальных заданиях важно использо 
пять принцип переноса знании в новые нестандартные условия. 
Это позволяет строить индивидуальную работу с максимальным, 
использованием жизненного опыта обучаемых, ориентацией их 
на будущую профессиональную деятельность, активизацией 
мыслительной деятельности с помощью приемов смысловой пе
регруппировки учебного материала, выделения смысловых о:га£» 
ных знаний, смыслового соотношения ранее и вновь изучена 
(А. А. Смирнов). Важно добиться того, чтобы при выполнен; 
индивидуальных заданий студенты учились самостоятельно V 
ходить ранее известное, сопоставлять его с вновь изученны 
устанавливать связи между новой информацией и раннее ' 
военной. Поэтому важно в содержание индивидуальной ра 
ты вводить больше таких заданий, которые активизировали 
мыслительные процессы будущих педагогов (педагогические з 1 
дачи, проблемные и творческие задания, психологические 
педагогические зарисовки). Выполняя эти задания, стутенты ст 
вятся перед необходимостью решения бесчисленного ряда ин
теллектуальных задач.

В последнее время интерес к задэчному подходу в процес
се подготовки будущих гтеаягогов значительно яозрос. Иссле
дования Э. А. Гришина, В. А. Слястснина, Л. Ф. Спирин-а, М. Л. 
Фр'ункяна и др. посвяшены вопросу использования педагоги
ческих задач в различных сферах вузовского обучения. Полу
ченные нами результаты говорят о том, что педагогические 
задачи . могут стать важным средством активизации индиви
дуальной работы студентов по педагогическим дисциплинам. 
Тренировка в решении педагогических задач обеспечивает бу
дущим учителям сформированность умения анализировать пе
дагогические факты, делать педагогические выводы и теоре
тические обобщения, находить педагогические целесообразные 
приемы и способы управления учебно-воспитательным процес
сом, выбирать оптимальные методы и приема педагогическо
го воздействия для достижения поставленных целей.

При организации - индивидуальной' работы следует учитывать
и то положение, что выполняя учебные задания, студенты

33



должны иметь возможность для самостоятельной работы, твор
ческих способов решения стоящих перед ними задач. Само
стоятельность. активизация мыслительной деятельности студен
тов развивают многообразные психические процессы, а прояв
ляемые при этом усилия закрепляют положительное отношение к 
педагогической работе и формируют необходимые профессио
нально-этические качества личности учителя. Интерес делает 
прочным запоминание профессиональной информации, сосредо
точенное внимание помогает успешно решать профессиональ
ные задачи, способность преодолевать затруднения, возникаю
щие при выполнении индивидуальных заданий, формирует педа
гогическое мышление, твердую волю и сильный характер, необ
ходимые в работе учителя.

При организации индивидуальной работы целесообразно ис
пользовать принцип ролевой перспективы и моделирования про
фессиональных ситуаций. Принцип ролевой перспективы обес
печивает возможность придать педагогической подготовке сту
дентов практический смысл, удовлетворить профессионально
ценностные ориентации и ожидания будущих педагогов; созда
ет условия для проявления каждым студентом своей индивидуаль
ности в сложной и ответственной роли. Само содержание роли, 
ее функциональные характеристики имеют важное значение для 
формирования профессиональной позиции, развития профессио
нальных свойств и качеств личности будущего учителя. Ис
пользование этого принципа в индивидуальдой работе способст
вует закреплению у студентов умения заглянуть вперед, увидеть 
результаты своих действий, прогнозировать их последствия* 
поверить в собственные возможности. Активизация нх позиции 
в процессе моделирования профессиональных ситуаций создает 
условия, которые формируют у студентов потребность размыш
лять, по-учительски наблюдать явления и процессы, подвер
гать их тщательному педагогическому анализу. Активность и 
самостоятельность студентов при выполнении учебных заданий 
обеспечивают возможность соотнесения ими индивидуальных ка
честв и свойств с квалификационными требованиями хараМе- 
ристики личности учителя, а это в свою очередь развивает у 
них потребность в профессиональном самосовершенствовании, в 
систематической работе по формированию таких черт, которые 
обеспечивают результативность учительского труда.

Принцип ролевой перспективы реализуется черз моделирова
ние профессиональных ситуаций (ситуаций-иллюстраций, ситу
аций-упражнений, си^ацйн'-ггробле? ,̂ с-игУаций-’оценки). За
дания-ситуации должны учитывать индивидуальные возможности 
и способности студентов, уровень их познавательной деятель-

34 .



пости и опыт педагогической работы.
Учет индивидуальных особенностей и возможностей будущих 

педагогов невозможен без использования дифференцированного 
подхода к организации индивидуальной работы. Главным недо
статком вузовского обучения является недооценка, а, порой, 
и игнорирование индивидуальности .интересов, склонностей, по
требностей студентов. Увлечение массовостью, ориентация на 
усредненную личность нередко ведет к нивелированию про
фессиональной иднивидуальности выпускника педвуза, сниже
нию его профессиональной активности, а чаще всего к форма
лизму и догматизму в практической деятельности, Массовость, 
обезличенпость учебных заданий не стимулирует самостоятель
ности студентов в овладении профессией, не открывает перед 
ними перспектив профессионального роста, обогащения духов
ного, нравственною, интеллектуального потенциала их личности.

Дифференциация заданий предполагает учет степени сфор
мированное™ у студентов профессионально-педагогической на
правленности. В вузовской практике наиболее щироко бытует 
три группы студентов:

—  студенты с ярко выраженными интересами к профессии 
учителя и устойчивой • установкой на педагогический труд;

—  студенты не уверенные в том, что они правильно оценили 
свои педагогические способности, и сомневающиеся в своей 
возможности трудиться на педагогическом -поприще;

—  студенты .пришедшие в педвуз ради высшего образования^ 
не имеющие устойчивого интереса к профессии учителя И с 
отрицательной установкой на педагогическую работу.

Дифференциация индивидуальных заданий заключается в том, 
что для первой группы в целях обогащения их педагогичес
кого опыта целесообразно организовывать их самостоятельную 
деятельность, творчество. Задание для второй группы студен
тов должны быть направлены на формирование у них устойчи
вого интереса к профессии учителя, уверенности в правиль
ности профессионального выбора, развитие педагогических спо
собностей. При этом важно акцентировать их внимание на 
закреплении навыков педагогического труда, оценке собствен
ных возможностей и способностей, определении динамики их 
развития в профессиональном плане. Индивидуальная работа 
для студентов второй группы должна строиться на принципах 
посильности и постепенного усложнения ее задач, достижение 
которых позволяло переживать им чувства удовлетворения от 
выполнения заданий. Для третьей группы, объединяющей сту
дентов с низким уровнем профессионально-педагогической на
правленности и отрицательной установкой на учительский труд,
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индивидуальная работа должна развивать уоежденнисчь в <-ч- 
циальной значимости избранной профессии, устойчивый инте
рес к ней и положительную установку на педагогическую дея
тельность, развивать педагогические способности и качества 
личности, отвечающие требованиям учительской профессии.

Индивидуальная работа должна учитывать четыре типа от
ношений студентов к педагогической деятельности, которые 
были выделены и теоретически обоснованы в исследованиях 
А; Н. Бойко:

1; Гармонично-положительный тип, отличающийся любовью 
к учительской профессии, стабильной познавательной актив
ностью в овладении педагогической теорией и профессиональ
ными умениями в учебной и воспитательной работе, стремле
нием к анализу результатов своей деятельности, потребностью 
в неформальном общении с воспитанниками;

2. Ситуативно-положительный тип, отличающийся при общей 
-положительной направленности и добросовестности ситуатив- 
ностью отношений к работе учителя, иесформированностью ин
тересов и потребностей в педагогической деятельности, под
вержен влиянию эмоциональных состояний и нуждается в пос
тоянном объективном анализе его действий;

3. Односторонне-положителъный тип, которому свойственна 
устойчивая познавательная активность либо и учебной, либо в 
воспитательной деятельности, слабое развитие всесторон-них 
интересов, руководством в его практической деятельности слу
жат личные односторонние склонности, нуждается в постоян
ном стимулировании, помощи и контроле за тем видом дея
тельности, который развит слабо или совсем не развит;

4. Пассивно-положительный тип, характеризующийся общей
положительной направленностью, но при этом недостаточной 
активностью, иесформированностью потребностей и интересов, 
неумением, робостью и нерешительностью в организации ра
боты с детьми, нуждается в активной программе при выпол
нении индивидуальных задании, а также в постоянной помощи 
со стороны преподавателей во всех видах его практической де
ятельности1. *

Учет различных типов отношений студентов к педагогичес
кой деятельности помогает определить, в ка.ком направлении 
развивается направленность личности будущего педагога. С. Л. 
Рубинштейн формирование личности связывал с смете мой цен-

Бойко А. Н. Единство теории и практики в подготовке учителя. 
//Советская педагогика. —1985, —№ 1 —С. й7—68.



гостей, пределавляющих собой «внутренний момент само6в$<К 
деления, верности себе»1. При организации индивидуальной 
работы необходимо выявить характер отношения студентов . к. 
учебному процессу, их установки и мотивы, характер ценности 
ных ориентаций. Но центральным звеном, которое необходи
мо учитывать при дефференциации индивидуальных задавив; 
являются их отношения к учебно-воспитательному процессу и, в 
целом к учительской профессии. Отношение является в нутрен 
ним катализатором внешних воздействий и вместе с тем мер(И|, 
личной ответственности будущего учителя за ггр оф ес с н о н а льныё 
действия и принимаемые решения. По словам С. Л. Рубий- 
штейна, «только внешняя детерминация влечет за собой внут- 
реннюю пустоту, отсутствие сопротивляемости, избирательной* 
ти по отношению к внешним воздействиям»2. Отношения высту
пают средством регуляции поведения, когда студент действует 
согласно принятым нормам и правилам, и как саморегуляций,, 
когда студент осуществляет избирательную деятельность в под
тверждение своей позиции в вузовском процессе. Поэтому
М. И. Бобнеза считает, что успех учебной работы во многом 
определяется тем, насколько своевременно удается выявить,
«личностные, психологические условия... формирования долж
ного отношения и оценочных критериев»3.

Различия студентов в вузовском обучении определяются ха
рактером их ориентаций и установок на педагогическую про
фессию, т. е. по свидетельству В. А. Ядова, теми устойчивыми 
личностными образованиями, к которых зафиксированы наибо
лее ценные для индивида стороны профессиональной деятель
ности, «аккумулирующие и природные задатки индивида, и еро 
социальный опыт, побуждающие к целесообразной деятель
ности, мотимирующие поведение»4.

При организации индивидуальной работы необходимо учи
тывать соотнесенность заданий с глубинными личностными обрат 
зованиями, которые Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев назы
вают «смысловыми образованиями». Оновой смысловых образо
ваний выступает система мотивов. По мнению А. Н. Леонтьева,

. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологин.—-М.: Педагогика, 
1976. — 'С. 38.

2- Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М : Педагогика. 
1976. | — С. 382.

3. Бобнева М. И. Социальные корни и регуляция поведения. — М.: 
Знание, 1978. — С. »121.

4. Социально-психологический портрет инженера (под ред. В. А. Ядо- 
яа). С. 93.



изменение личности смыслов происходит в результате изме
нений мотивов деятельности». Поэтому вопрос о смысле есть 
всегда вопрос о мотиве»1. Дифференциация индивидуальных 
заданий предполагает учет мотивации студентов, ибо «степень 
их соответствия определяет уровень профессиональной направ
ленности»2. При положительной мотивации студентов важно 
заботиться о содержательной стороне индивидуальных заданий, 
при низком уровне профессиональной мотивации необходимо 
искать дополнительные средства, влияющих на закрепление 
положительной 'мотивации у будущих педагогов.

Своевременный учет профессиональной направленности и 
характера мотивов учебной деятельности благоприятно воздей
ствует на становление профессионального самопознания сту
дентов. Дифференцированный подход в организации индиви
дуальной работы обеспечивает развитие индивидуальной непов
торимости личности, ибо индивидуальность «есть особая фор
ма человека в обществе, в рамках которой он живет и действу
ет как автономная и неповторимая система, сохраняя свою це
лостность и тождественность самому себе в условиях непрерыв
ных внутренних п В Н С Ш К ’ПХ изменений»3.

При организации индивидуальной работы необходимо учи
тывать принцип преемственности ее содержания с учетом кур
са обучения. Как показывают исследования (Ю. С. Колесни
ков, Б. Т. Рубни) развитие личности студента на разных кур
сах имеет специфические черты. Первый курс решает задачу 
приобщения вчерашнего школьника к вузовской жизни. По
ведение первокурсников отличается высокой степенью конфор
мизма. У них отсутствует дифференцированный подход к сво'им 
ролям, наблюдается динамика ценностных ориентаций, изме
нение личностной позиции. Смысл позиции студента I |курса с о 
стоит в адаптации и практическом приобщении к профессии 
учителя. Основная потребность его —  закрепиться в статусе 
студента. Поэтому для него важна не столько учебно-позна
вательная функция, сколько учебная, т. е. овладение основны
ми формами и способами вузовской работы.

Для второго курса характерно завершение адаптационного 
периода и начало интенсивной учебно-воспитательной работы, в

>. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1977.
— С. 281.

2. Шавир П. А. Преемственность профессионального самоопределения 
студентов н старшеклассников. //Советская педагогика. — 1983. — № 1.
— С. 63.

3, Реэвицкий И. И. Философские основы теории индивидуальности.
— Л.: ЛГУ, 197)5. — С. 14.
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процессе которой студенты получают общую подготовку, фор
мируются их широкие культурные запросы н потребности.

Третий курс - начало снешшлизпппи, укрепление интереса 
к научной работе, углубление н развитие н\ профессиональных 
интересов.

Четвертый курс —  реальное знакомство со специальностью 
в ходе педагогической практики. Для с т у д е т о в  на чгом этапе 
обучения характерен пнтенсииньш поиск более рациональных 
форм и методов профессионально-педагогической подготовки, 
происходит переоценка ценностей и споил возможностей.

Пятый курс —  перспектива окончания пуза формирует чет
кие установки на практическую профессиональную деятель
ность. Проявляются новые, более актуальные ценности. С ту 
денты отходят от коллективных форм в у з о в с к о й  работы.

При организации индивидуальной работы с учетом специ
фики курса обучения необходимо соблюдать принцип преемст
венности и особенности социальной ситуации разлития личнос
ти студента: становление учителя-профессионала, накопление
и возрастающая субъектная реализация потенций будущей ггро- 
фессиональной деятельности. Спецификой социальной ситуации 
студенческого возраста' является требование немедленного в к л щ  
чения будущих педагогов в новые пнды деятельности, проя»; 
ление различных форм самостоятельности, развитие новых к Ц  
честв личности (С. М. Годпик).

На I курсе индивидуальная работа должна быть направ. 
на »а обеспечение профессиональной осведомленности, знак 
ство студентов с различными сторонами педагогической де 
телыгости, созиавательное усвоение нм и социальной роли уч 
тельского труда, его основных функций и модели личност 
учителя; развитие устойчивого положительного отношения ; 
педагогической деятельности, потребности в творческом овла
дении избранной специальностью и профессиональном самовос
питании.

Индивидуальная работа на II курсе должна способствовать 
обогащению личного опыта, включению студентов в различные 
виды педагогической деятельности, в процессе которой форми
руется увлеченность педагогическим трудом, происходит осозна
ние своих профессиональных возможностей и способностей, за
крепляется потребность э постоянном совершенствовании 
свойств и качеств, без которых невозможна результативность 
выполнения профессиональных функций.

Индивидуальная работа со студентами III курса должна 
быть направлена па формирование устойчивых педагогических 
убеждений, составляющих основу профессионально-педагогичес- 
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кого мировоззрения будущего учителя, расширение н углубле
ние профессионального кругозора, овладение основами профес
сионально-педагогической ЁП-ИКИ, методикой науч^о-исоледоиа- 
тельской работы.

На IV — V курсах индивидуальная работа выступает средст
вом закрепления устойчивых профессиональных свойств и ка
честв, необходимых для самостоятельной профессиональной де
ятельности, проверки своих профессиональных возможностей и 
способностей, выявления степени профессиональной готовности, 
прогнозирования и проектирования дальнейшего профессиональ
ного роста.

Но центральным звеном в индивидуальной работе по педа
гогическим дисциплинам является формироааиие профессио
нальной направленности личности студента, его интере
са к профессии, призвания к ней, развития мотивов про
фессиональной деятельности. «Профессионально-педагогическая 
направленность образует тот каркас, вокруг которого компону
ются основные свойства личности учителя. Практически очень 
трудно определить собственно педагогические качества от дру
гих многообразных свойств личности учителя, влияющих на ус
пех его деятельности. Они проявляются и развиваются в об
щей структуре свойств, отношений и действий личности учите
ля «ак субъекта педагогической деятельности и представляют 
собой синтез многообразных способностей, качеств ума, 
чувств и воли»1. Профессионализация содержания индивидуаль
ной работы выступает важным принципом ее организации, 
т. к. реализация «системы ожиданий» студента, его ценностных 
ориентаций через призму будущей профессии предопределяет 
результативность становления индивидуальности, неповтори
мости личности будущего учителя.

Сложность индивидуального развития личности студента, фор
мирования индивидуального стиля его деятельности заключа
ется в том, что успех в самостоятельной педагогической рабо
те не герантируется простым переносом выработанных качеств, 
свойств и состояний личности в практическую ситуацию, На
ряду с актуализацией качеств, имеющегося опыта в практи
ческой профессиональной деятельности наблюдается вхождение 
в нее, адаптация к новой ситуации. Поэтому профессионализа
ция индивидуальной работы позволит довести самостоятель
ность студентов в решении практических задач, моделирующих

Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской шко 
лы в процессе профессиональной подготовки. — М.: Просвещение, 1976.
— С. 22.
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их будущую деятельность, до высокого уровня. Индивидуаль
ная работа тем и отличается от самостоятельной познаватель
ной деятельности студентом, что направлена на максималь
ный учет индивидуальных возможностей н особенностей их лич
ности, обеспечение условий для проявления творческого потенци
ала каждого студента с тем, чтобы он мог, прийдя в школу, 
с полной отдачей реализовать спои интеллектуальные, нравст
венные и духовные силы.

При организации ииидивидуальной работы важно обеспе
чить реализацию принципа единства эмоциональных и интел
лектуальных процессов. По мнению Л. С. Выготского, любое 
смысловое образование характеризуется единством аффективных 
и интеллектульных процессов. Развивая эту мысль, Б. И. До- 
донов считает, что присущая человеку потребность в эмоцио
нальном насыщении обычно объединяется «с вполне опреде
ленными деятельностями, к которым индивид «тянется» и ради 
достигаемых с их помощью социально значимых результатов, и 
ради самого их процесса, доставляющего ему функциональное 
удовлетворение»1. В процессе индивидуальной работы будущей 
педагог должен испытывать определенные переживания, кото
рые придают личностную значимость педагогической деятель
ности, обеспечивают проявление эмоциональной активности. 
При этом необходимо помнить о сложном характере свяэеб 
между знаниями и эмоциями, различии между «словесным зна
нием» и «осознанием», которое сопряжено с переживаниями. В  
профессиональном становлении личности важным моментом яв
ляется осознание, то есть то, какой смысл вкладывает сам че
ловек в данное явление, а ие знание им этого явления (А. Н. 
Леонтьев). Органический характер связи между знанием про
фессионально-этического личностного смысла деятельности, 
и его переживанием является тем основание, на котором долж
на строиться индивидуальная работа по педагогическим дисцип
линам. Как показывает вузовская практика, при организации 
учебной, в том числе и индивидуальной работы, основное вни
мание уделяется накоплению знаний и развитию интелекта, а 
формирование культуры чувств будущего учителя, порой, оста
ется вне поля зрения вузовских педагогов. Справедливо заме
чает В. Толстых, что «развивая в процессе образования и вос
питания интеллектуальные силы человека, мы в то же время 
мало и случайно воздействуем на эмоциональную сторону и счи
таем культуру чувств, по-видимому, чем-то производным от 
интеллектуального совершенства»1. Индвидуальную работу в

1 Додонов Б. И. Эмоции как ценность. — М.: Наука, 1978, — С. 85.
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педвузе следует организовывать таким образом, чтобы студен
ты испытывали 'змоции и чувства, близкие тем, которые воз
никают у педагогов я их профессиональной деятельности. Вы
полняя индивидуальные задания, будущие учителя должны при
обретать необходимый профессионально-эмоциональный опыт.

Реализация названных принципов при организации индиви
дуальной работы в педвузе будет способствовать развитию 
потребности специалиста в профессиональном самосовершенство
вании своей личности, ибо уровень его профессионализма з а 
висит не столько от того, какие знания и умения дал ему вуз, 
сколько от того, как он, постоянно совершенствуясь, сумеет 
применить полученные знания, умения на практике, оптималь
но использовать возможности своей личности для решения 
профессиональных задач. По-настоящему образованный учитель 
—  это тот, кто постоянно ощущает потребность и умеет систе
матически пополнять свои знания, разливать умственные спо
собности, свободно и всесторонне распоряжаться своими ин
теллектуальными и физическими силами, профессиональными 
умениями и навыками. Правильно организованная индивиду- 
альная работа способна выработать у будущих педагогов 
стремление и умение постоянно совершенствовать свою лич
ность, самостоятельно пополнять багаж профессиональных зна
ний, свободно ориентироваться в потоке научной информации, 
закреплять активную профессиональную позицию и творческий 
стиль деятельности. Но при этом важно продумать организа
цию индивидуальной работы со студентами таким образом, 
чтобы они могли развивать у себя способность управлять своим 
личным совершенствованием и совершенствованием других, то 
есть каждому будущему педагогу необходимо в ходе выполнения 
индивидуальных заданий обеспечить перспективу внутреннего 
роста. Это значит не давать ему готовых педагогических ре
цептов, правильно ориентировать в поисках самостоятельных 
путей профессионального становления, развития неповторимос
ти своей личности.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Индивидуальная работа может иметь место на групповых 

занятиях (лекции, семинары, лабораторно-практические заня
тия) и на индивидуальных занятиях (коллоквиумы, индивидуаль
ные консультации и собеседования, реферативная работа, спе
циальные лабораторные работы, решение творческих задач, 
работа над текстом лекции и т. п.).

Толстых В. Воспитание чувств. //Культура чувств, — М.: Искус, 
ство, 1968. —  С. 9

42



Функции групповых я индивидуальных форм организации 
учебной работы студентов далеко не одинаковы в развитии ин
дивидуальности будущего учителя. Однако, как показал ана
лиз вузовского обучения, подготовить творческую личность учи
теля невозможно, игнорируя или недооценивая различные фор
мы познавательной деятельности студентов. Специфика учид 
тельского труда определяет тесную взаимосвязь и озаимодейст-1 
вие коллективной, групповой и индивидуальной работы в пед
вузе. Функции их далеко не равнозначны в формировании лич
ности будущего специалиста, но каждая их них вносит опре
деленный вклад в становление профессиональной индивидуаль
ности будущего учителя, Коллективные и групповые работы в 

■Основном призваны вооружить студентов методами индивиду
альной работы, сформировать у них установку и потребность в 
ней:

Индивидуальные занятия направлены на развитие индивидуаль 
ных возможностей и профессиональных способностей будущих 
специалистов. В педагогической литературе индивидуальные 
занятия рассматриваются как «выполнение учащимися работ 
как по специальным • заданиям учителя, так и по своей собст
венной инициативе»'. Индивидуальные занятия приобщают 
обучаемых к более углубленному изучению знаний, выработке 
умений и навыков, способствуют преодолению имеющихся про- 
беллов в подготовке и удовлетворению познавательных инте
ресов, развитию индивидуальных склонностей и познавательных 
потребностей, закреплению положительных ценностных ориен
таций.

Одна из главных задач педагогической подготовки студен
тов состоит в овладении методикой самостоятельной р а б о т ы ,  
профессионального самообразования и самовоспитания. И м е н 
но сочетание в традиционных формах учебной и индивидуаль
ной работы следует искать оптимальные пути и способы -р а з
вития индивидуальных особенностей и возможностей будуйОос 
педагогов.

Индивидуальная работа может быть организована под ру
ководством преподавателя на различных формах вузовского 
обучения (семинар, лабораторно-практическое занятие и Др.). 
и проходить в сугубо специфических формах (индивидуальные 
консультации, индивидуальные собеседования, коллоквиумы, 
реферативная работа, творческая работа и т. п.).

Основы дидактики (под ред, проф. В. П. Есипова). — М.: Просве
щение, 1967. — С. 354.
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Функции вузовской лекции в организация и руководств^ 
индивидуальной самостоятельной работой студентов’

Лекция является основной формой организации учебного 
процесса в высшей школе. Она призвана не только знакомить 
будущих педагогов с основами наук, раскрывать суть педаго
гического труда и требований, предъявляемых его функциями 
к личности современного учителя, но и формировать у 'о б у ч а 
емых установку на использование всех видов учебного и вне- 
учебного труда для формирования профессионального облика, 
становления индивидуального стиля деятельности, развития сво
еобразия, неповторимости собственной личности.

Анализ вузовской практики позволяет говорить о том, что 
далеко не все преподаватели умело используют лекцию как ор
ганизующее начало в учебной работе, как средство развития у 
студентов положительного отношения к избранной профессии, 
в процессе ее показывают необходимость взаимодействия всех 
форм организации познавательной деятельности в развитии ин- 
днвидуального стиля, педагогической позиции будущего учите
ля. Нередко на лекции преподавателем основательно рассмат
риваются теоретические основы изучаемой темы, раздела кур
са, но при этом связь теории с практикой отсутствует, не ос
танавливается внимание студентов и на том, какую роль иг
рают получаемые знания в их профессиональном развити. Это 
происходит потому, что многие преподаватели глубоко уб е ж 
дены в том, что педагогическая наука сама по себе работает 
на профессиональное становление будущего учителя. Раскрытие 
закономерностей, принципов, специфики педагогического про- 
цесса, педагогических фактов и явлений положительно воздей
ствует на интеллект, профессиональный багаж будущего учи
теля. Но этим не ограничивается подготовка специалиста 
высшей квалификации. Школьная практика приводит множест
во примеров того, что студент, далеко не всегда успешно 
справляется со своими профессиональными обязанностями в са
мостоятельной педагогической работе.

Причину такого положения следует искать в недооценке вос
питательного воздействия в ходе лекции на личность студен
та, его ориентации на максимальное использование своих воз
можностей и способностей в овладении избранной профессией, .в 
неумении преподавателя высшей школы в ходе лекции акти- 
визровать внимание слушателей на практической приложимос
ти изучаемых знаний, использования их в плане обогащения 
нравственного, интеллектуального, духовного потенциала лич
ности будущего учителя. Нередко у  преподавателя не оста-
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етсй времени на раскрытие смысла самостоятельной и индиви
дуальной работы и их возможностей в развитии индивидуаль
ных особенностей личности студентов, определение путей и ме
тодов индивидуальной работы по формированию профессиональ
ного облика будущего специалиста.

Вузовская лекция призвана наметить ориентиры индивиду
альной работы, показать конкретные пути н методы ее реали
зации, показать роль самодиагностики уровня индивидуально
го развития в профессиональном становлении студентов.

В задачи лектора входит создание учебной ситуации, эле
ментами которой являются: творческое мышление преподава
теля и творческая активность студента. Об эффективности лек
ции можно судить по степени вовлеченности каждого студен
та в лекционный процесс. Если степень вовлеченности студен
та в творческий процесс деятельности преподавателя соответ
ствует степени вовлеченности последнего п процес мышления 
студентов, то можно говорить о возникновении сотворчества как 
важного средства развития индивидуальности будущего специалис 
та. При такой организации лекционных занятий можцо гово
рить о возникновении у студентов устойчивой установки на ин
дивидуальную работу, ибо совместное познание, размышление 
помогают постановке таких познавательных задач, в которых 
студенты ощущают недостатки своего профессионального раз
вития,

Формирванис творческой индивидуальности будущего учите
ля выдвигать новые требования перед лекционным курсом по 
педагогическим дисциплинам. Необходимо в ходе лекций рас
крывать теоретические основы педагогической науки в качест
ве «специфической области гуманитарного знания, с присущим 
ему личностным, «субъективным», принципиально диалогичес
ким, ценностным отношением к предмету своего изучения. Без 
критического пересмотра с этих позиций содержания психоло- 
го-педагогического образования (на всех уровнях его констру
ирования) не избежать ускорения у студентов вульгарнополи- 
тизированного (и уже поэтому ущербного) догматического мыш
ления»1.

Прежде всего в ходе лекции важно сломать сложившуюся 
в практике схему персонификации нормативно заданной педа
гогической деятельности. В традиционном виде лекции содер-

Сластенин В. А., Тамарин В. Э. Методологический анализ труд
ностей формирования творческой личности будущего учителя. //Психоло- 
го-педагогические проблемы подготовки специалистов в вузе. — Гроз
ный: ЧИГУ, 1989. — С. 23.
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жатся условия для принятия студентом «готовых*, фиксирован
ных норм. А поэтому активность его направляется в область 
усвоения готовых истин, сложившихся решении замкнутого «П О 

Л Я »  проблем. Сегодня настало время активно обращаться в 
ходе лекции к философским, духовно-нравственным основам 
личности студента, видеть в нем личность, способную к нормо
творчеству, выходу за рамки извне заданных моделей про
фессионального поведения.

Лекция как важное средство развития установки будущего 
учителя на индивидуальную работу, профессиональное само
образование и самовоспитание должна активизировать, нап
равлять усилия студентов на осмысление разнообразных форм 
учебной работы, в том числе и индивидуальной, как сферы 
их профессионального творчества, мировоззренческого самооп
ределения. Настало время изменить отношение к лекции как 
форме подготовки безликих п недостаточно компетентных спе-> 
циалистов, «валового» подхода к подготовке учителя, когда во 
главу угла ставится только передача готовой информации; 
Новые структуры взаимодействия студентов и преподавателя в 
ходе лекции должны воспринимать студента прежде всего как твор 
ческую индивидуальность, создавать условия для реализации его 
интеллектуальных, нравственных ц духовных сил в общении с 
преподавателем. В этом плане уместны лекции «открытых мыс
лей», которые предполагают использование опорного конспек
та, состоящего из блоков, содержащих наиболее значимую 
учебную информацию. Этот конспект используется студентами 
при самоподготовке, в процессе индивидуальной работы. На 
лекции идет дискуссия 110 типу «открытых мыслей», когда С Т У ' 

денты заранее знакомы с обсуждаемой проблемой, готовятся 
по актуальным вопросам. Преподаватель путем постановки проб
лемных вопросов постепенно подводит аудиторию к разреше
нию я теоретическому обоснованию поставленной проблемы.

Проведение лекций в такой форме требует от студентов 
предварительной серьезной самостоятельной работы. От того, 
как студент выполнит индивидуальные задания до начала лек
ции, зависит ее результативность и активность аудитории в ре
шении поставленной проблемы. Активизация позиции студентов 
путем предварительной индивидуальной работы но заданиям 
преподавателя вырабатывает у них умение видеть противоречи
вость, динамичность педагогических явлении н анализировать 
их во взаимосвязи и взаимообусловленности; помогает соот
нести свои возможности и способности с квалификационными 
харктеристиками личности учителя. Сам факт, что в процессе
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лекции студенту могут предложить ответить на поставленный 
иопрос, разобраться в предложенной ситуации, определить пу
ти выхода из нее, высказать свою точку зрения в завязавшей
ся дискуссии, формирует у него личную заинтересованность, ус
тановку на серьезную индивидуальную работу, определенные 
профессиональные убеждения и принципы и потребность в пос
тоянной работе по совершенствованию своего профессионально
го облика.

Возможности лекции в развитии потребности студента в ин
дивидуальной работе значительно возрастают, если в ее содер
жании используются познавательные задачи профессиональной 
направленности, а монолог преподавателя сочетается с опо
рой на заранее вньтолиенные творческие задания, систему проб
лемных вопросов; созданием ситуаций, моделирующих события 
п явления из школьной жизни, элементами дискуссии, педаго
гическими и психологическими зарисовками.

На первом курсе целесообразно наряду с решением инфор
мационных задач использовать приемы, контролирующие во 
время лекции усвоение первокурсниками изучаемого материа
ла: постановка риторических вопросов, короткая беседа по
предыдущему материалу, построение системы вопросов, зада
ний по учебН'ИКу, учебным пособиям и дополнительной литера
туре, ситуации-иллюстрации, раскрывающие сущность изучае
мых педагогических явлений и понятий.

На втором-третъем курсах оправдано введение в лекцию эле
ментов дискуссии, эвристической беседы, педагогических за
дач, постановка и решение педагогических проблем, сопостав
ление традиционных методов обучения и воспитания с творчес
кими поисками учителей, оценок разных подходов к решению 
учебно-воспитательных задач.

Использование в лекциях типовых задач помогает студентам 
мысленно ставить себя в ту или иную профессиональную ситу
ацию, заглянуть в творческую лабораторию учителя, увидеть 
его сложные взаимосвязи с окружающей средой, соотнести 
Сион возможности и способности с теми задачами, которые ему 
предстоит выполнять в самостоятельной профессиональной де
ятельности. При этом студенты убеждаются в необходимости ин
дивидуальной работы как по заданню преподавателя, так и по 
собственной инициативе. Индивидуальная работа, предваряю
щая лекцию, служит основой для активности студентов в по
знавательном процессе, создает фундамент, без которого не- 
пезможно самостоятельное установление связей между изуча
емыми явлениями, последовательности педагогических дейст-
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вий, сопоставление ранее изученного с новым и использование 
полученных знаний для решения практических задач.

Применение в вузовской лекции разнообразных дидакти
ческих средств, ставящих студентов перед необходимостью ре
шения познавательных задач профессиональной направленное* 
ти, значительно закрепляет положительную мотивацию инди
видуальной работы, активизирует их позицию в выполнении 
индивидуальных заданий.

Познавательные задачи профессиональной направленности 
могут использоваться в начале лекции, для того, чтобы прив
лечь внимание студентов к изучаемой теме, помочь им врабо
таться в нее, вызвать интерес к рассматриваемой проблеме. 
Например, по теме «Формирование коллектива и его влияние 
на личность учащегося» разговор со студентами можно начать 
с анализа двух ситуаций:

В классе появилось десять новичков, которые сразу заявили 
о себе: опаздывали, то мешали работать, то совсем не при
ходили на уроки. Классный руководитель пробовал говорить «по 
душам». Они заявляли: «Требования у вас в классе строгие».
Никакие меры не помогали. Десятка стала будоражить весь 
класс. Тогда классный руководитель стал готовить к бою актив 
класса и общественное мнение. Бой был дан на экстренном 
ученическом собрании. 20 выступили против 10. Сказали все, 
что о них думают, призвали новичкоз к порядку.

В другом классе классный руководитель занял иную пози
цию, действуя по принципу: сама управлюсь. Третий год рабо
тает с классом и все «сама». Пожалуются ей учителя па на
рушителей, тут ж е . идет разбираться. Сигналы о недисципли
нированности стали поступать все чаще. Учителя в один голос 
заявляют: класс трудный, работать невозможно.

Сопоставьте различные подходы классных руководителей к 
решению воспитательных задач в своих классах. Какой из них 
вы использовали бы и своей практике и почему?

При анализе этих ситуаций преподаватель акцентирует вни
мание студентов на проблеме колектива и его роли в решении 
воспитательных задач, на тех условиях, при соблюдении кото
рых класс будет гоздействовать па каждого ученика позитивно.

Педагогические задачи можно использовать в процессе лек
ции для создания проблемных ситуаций, чтобы, опираясь на 
изученные теоретические положения найти выход, показать 
приложимость педагогической теории к пчольной практике и 
на этой основе обеспечить формирование у студентов педагоги
ческих взглядов н убеждений, развитие интеллектуальных



свойств и профессиональной направленности психических Лро-
цессов.

Так, разбирая признаки ученического коллектива, можно 
поднести студентов к самостоятельному выводу о наличии та
кого признака, как педагогическое руководство, предложив нм 
для анализа следующую ситуацию:

Ученица 8-го класса написала в редакцию письмо: «Наш
класс в школе считают самым плохим. Но я так не считаю. 
Нас надо понять. Мы сами начинаем сплачивать коллектив. 
Смотрите, что мы делаем. После уроков остаемся на 5— 10 
минут и подводим итоги дня. Это очень полезно. Все мальчиш
ки и девчонки трудолюбивы... Очень запомнился поход за бере
зовыми почками. Мальчишки нашли место. Рано утром в 
г-оскресенье мы отправились в лес. После того, как три боль
ших мешочка были набиты до отказа почками, мы вместе грелись 
у костра, читали стихи, пели песни. Выдели бы в это время нас 
наши учителя». . . . . . . . .

О каких недостатках работы педагогического колектива го
ворить это письмо? Какой должна быть позиция классного .руко
водителя в этом классе?

Педагогические задачи можно использовать и в конце, лек
ции —  как итог, педагогический анализ степени осознаннос
ти и глубины усвоения темы, закрепления профессионально-, 
нравственных ценностей и принципов, с целью постановки но- 
гшх проблем, которые нужно решать в процессе индивидуальной 
работы, в процессе работы над конспектом лекции, учебником, 
выполняя индивидуальное задание.

Например, в конце лекции по теме колектива можно пред
ложить студентам такую ситуацию:

— Так, вот. Светлана Михайловна, к вашему сведению,
есть в педагогике такой метод —  параллельного действия: дей
ствуем на одного —  воспитываем всех. Слышали?

Слышала, —  вздохнула студентка-практикантка. — По педа
гогике проходили.

—  Вот именно слышали, -  укоризненно произнес начальника 
оздоровительного лагеря, —  а усвоить не усвоили. Опять Ники
форов из вашего отряда отличился, зеленую смородину в саду 
оборвал. Говорили с ним?

— Да. Обещание дал.
— Обещание он дает каждый день. Нужно действовать че

рез коллектив. Придется самому зак-яться.
На вечерней ленейке перед строем стоял Никифоров. Он 

''чстссердечно признался, что смородину оборвал в том углу сада 
[двести голов повернулись, чтобы зафиксировать объект его ии-
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тер-есов), трубочку для стрельбы срезал в другом углу сада. 
'Пообещал, «что больше не будет». Потом последовали осуж
дения со стороны начальника его поведения. Битва началась 
1иа следующий день, в ней принимали участие, все, кроме Ни
кифорова, к кем у и этот день приехала мама.

Какая ошибка была допущена недагогом-руководителем? 
При каком условии метод параллельного педагогического дей
ствия результативен?

После решения познавательных задач, целесообразно про
думать и индивидуальные задания для студентов в соответст
вии с их интересами, возможностями и склонностями. Правиль
но организованная лекция не только вооружает студентов не
обходимыми знаниями, но и формирует у них потребность в 
самостоятельном приобретении нужной информации, закрепля
ет в их сознании установку на систематическую индивидуальную 
работу по развитию оригинальности и неповторимости своего 
профессионального облика. Лекционный процесс, по-новому 
организованный, дает студенту лишь направление в профес
сиональном становлении, позволяет увидеть пути и задуматься 
над способами своего профессионального роста, мотивирует 'по
требность в профессиональном самосовершенствовании. От эф
фективности вузовской лекции зависит результативность после
дующих этапов учебной работы: индивидуальные лабораторно-
практические занятия, научные исследования, самостоятельная 
работа, чтение научной литературы и оценка достигнутых ре
зультатов (зачеты, экзамены, коллоквиумы, свободные дискус
сии, индивидуальные собеседования).

Семинар как форма организации и контроля 
индивидуальной работы студентов

Семинар в отличие от лекции имеет больше возможнос
тей в организации и проведении различных форм индивидуаль
ной работы студентов. Семинар — это форма организации учеб
ного труда, которая призвана формировать у обучаемых педа
гогическое мировоззрение, устойчивый интерес к педагогичес
кой науке; вооружать умением анализировать педагогические 
факты и явления, аргументированно отстаивать своя рэгляды н 
убеждения, самокритично относиться к собственным высказы
ваниям, выработать способность правильно реагировать на про
тивоположные точки зрения-, чужое мнение и уважать его; раз
вивать положительные мотивы, установки па учительский труд 
и ценностные ориентации будущих педагогов.

При подготовке и проведении семитра задача преподава
теля состоит в том, чтобы тщательно продумать, спланировать.



а затем организовать различные пиды псзштагелыюй деятель
ности; индивидуальную групноиую н коллективную, обеспечив 
их взаимодиютшге и направленность на развитие возможностей 
и способностей каждого студента, формирование качеств лич
ности (профессиональной направленности посихических процес
сов: внимания, памяти, мышления, воображения, организатор
ских, коммуникативных способностей, педагогической культу- 
ры будущего учителя), без чего невозможен реЗультатйвиый 
труд педагога.

Преимущество семинара перед лекцией заключается в том, 
что семинарские труппы, меньшие ло количественному составу, 
чем лекционные потоки, позволяют установить контакт ирепо- 
давателеля с каждым студентом. Возможности проявления пря-. 
мой и обратной связи преподавателя со студентами, и между 
самими студентами, в обмене мнениями, суждениями, идеями 
значительно богаче, чем на лекции. На семинарском занятии 
каждый студент имеет возможность в ходе выступления пока
зать знание педагогической литературы, умение работать с 
ней, выявить степень творческого, самостоятельного подхода к 
се анализу и осмысливания значимости тех или иных положе
ний педагогической теории дя своего профессионального роста.

В числе задач, которые решаются в процессе семинарских 
занятий следует отметить привитие студентам навыков самосто
ятельной работы с научной литературой, умений аргументиро
ванно отстаивать свою точку зрения на основе полученных 
знаний. Велика роль семинара п подготовке будущих педа
гогов к творческой деятельности: они учат мобилизировать се
бя в работе с тем, чтобы слушать других, логически строить 
выступления, доходчиво, убедительно и эмоционально изла
гать свои мысли, задавать вопросы, уточнять непонятное, выс
тупать с дополнениями или рецензировать ответы товарищей. 
Без этого учитель не может состояться, так как не умея услы
шать ученика, узидеть его рост, помочь устранить узкие места 
и затруднения, которые встретились на его пути, он не сможет 
обеспечить взаимодействие в системе «учитель —  ученик», сот
рудничество и сотворчество в учебно-познавательной деятель
ности.

При построении плана и выборе метода работы на семинаре 
необходимо исходить из следующих задач:

—  образовательно-воспитательной значимости проблемы, вы
несенной на обсуждение;

—  необходимость углубления, расширения и закрепления 
знаний, отработка понятия, выявление закономерностей педа
гогической действлтельности;
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—  возможность проверки навыков и способностей студентов 
к самостоятельной учебной н индивидуальной работе;

—  диагностика уровня сформированное™ профессиональ
ных свойств и качеств личности будущего у чителя, выступаю
щих показателями его профессионально-индивидуального раз
вития;

—  оптимальное использование средств, обеспечивающих ста
новление индивидуальности, неповторимости личности будуще
го учителя.

Методика проведения семинаров разнообразна и формы ин
дивидуальной работы, используемые до начала и в ходе его 
различны. В вузовской практике можно встретить семинары от 
развернутой беседы* семинара-диспута, семинара с решением 
педагогических задач и контрольными работами, семинара с 
элементами деловой игры или просмотра кинофильма с последу
ющим обсуждением, семинара-диалога, дискуссии до семина
ра-встречи с учителями-мастерами педагогического труда, семи
нара-конференции.

Семинар в виде [развернутой беседы

Цель семинара-беседы состоит в том, чтобы углубить и 
расширить знания студентов по изучаемой теме, выяснить сте
пень сформированное™ самостоятельности мнений н суждений 
на рассмотриваемые вопросы, способности использовать полу
ченные знания как инструмент практических действий, обосно
вания своей позиции, обеспечить создание ситуаций, действуя 
в которых будущие педагоги развивали у себя потребность в 
индивидуальной работе, выступающей фактором становления их 
профессионального облика.

Семинар-беседа требует серьезной подготовки, в процессе ко
торой студенты работают над монографической, периодичес
кой, методической литературой, с учебниками и учебными по
собиями. До семинара студенты получают индивидуальные за
дания с учетом их интересов, ценностных ориентаций и опыта 
познавательной деятельности.

Успех семинара во многом определяется позицией препон
давателя .уровнем его профессионализма и педагогического 
такта, умением сочетать индивидуальную и коллективную рабо 
ту, создавать здоровую психологическую атмосферу, обеспечи 
вающую раскованность и свободу высказываний обучаемы 
на рассматриваемые проблемы, возможность высказать сво
точку зрения, не быть осмеянным или униженным, оскорблен
Н Ы М .
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Семинар с Элементами индивидуальной и групповой работы  
по изменению формулировки вопросов плана

Цель его учить студентов умению переносить ранее изу
ченные знания и новую, непредвиденную ситуацию, использо
вать учебную информацию в измененнных усЛОЁИЯХ.

План семинарского занятия доводится до студентов заранее. 
Но вопросы плана на самом занятии даются в несколько из
мененном виде. Вопросы записываются на доске, их должно 
быть не более 4— 5. Студенты, как на экзамене, берут билеты 
с порядковыми номерами вопросов. Вначале минут 10 они ра
ботают индивидуально по своему вопросу. Затем объединяются 
в группы, так как у нескольких человек оказываются сходные 
вопросы. Идет групповое обсуждение. Студентам дастся уста
новка, что отвечать может любой член группы, назначенный 
преподавателем. После совместного обсуждения вопроса, кто- 
ниСудь из группы по просьбе преподавателя излагает совмест
ное решение вопроса. Члены других групп могут дополнять 
ответ. Затем все билеты возвращаются преподавателю и вновь 
берутся студентами. Но теперь на вопросы отвечают без подго
товки. Для опроса . преподаватель подключает консультантов 
из числа самих студентов, особенно тех, кто продуктивно рабо
тал индивидуально.

Такая форма семинара обеспечивает высокую активность и 
работоспособность студентов. Они закрепляют умения обсуж
дать вопросы, слушать и учитывать другие мнения, приходить 
к общему выводу правильно оценивать ответы товарищей. На 
також занятии студент не может быть пассивным, так как в 
любой момент его может спросить преподаватель и ему надо 
будет от имени группы дать индивидуальный ответ.

Семинар-встреча
Приглашаются на занятие опытные педагоги-практики. Под

готовка к такому семинару ведется в двух направлениях: с од
ной стороны, студенты получают индивидуальные задания в со- 
отпетствии с их интересами, возможностями, опытом педагоги
ческой работы; с другой —  преподаватель готовит приглашен
ного учителя к выступлению, уточняя при этом, что особенно 
важно узнать студентам из его опыта.

Так, по теме: «Урок творчество учителя» заранее студентам 
дается план, в который включены следующие вопросы для об
суждения:

1. Задачи современного урока в различных типах школ;
2. Подготовка учителя к уроку;
3. Деятельность учителя на уроке;
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4. Анализ урока.
Рекомендуется литература:
—  Бондаренко С. М. Урок —  творчество учителя. — М.: Зна-. 

ние, 1974.
—  Буряк В. К-, Беришвили Д. Д. Урок в старших класссах. 

— Тбилиси: ТГУ, 1990.
—  Дидактика средней школы. —  М.: Просвещение, 1985. — ;

Гл. 6. ■
—  Дидактика современной школы. —  Киев: Радянска школа,'

1987. ;
—  Ильин Е. Н. Рождение урока. —  М.: Педагогика, 1986.
— Підласий I. П, Як підготувати ефективний урок. —  Київ:,

Радяська школа, 1989. ;
Студенты не только знакомятся с предложенной литер ату--; 

рой, но и готовят аннотации на одну из монографий, педа-J 
гогическне и психологические зарисовки рззличных этапов уро
ка, заранее готовят вопросы для учителя по различным аспек-5 
там современного урока. Выступления студентов сочетаются с 
практическими дополнениями и иллюстрацией примеров изі 
практики учителя. На семинаре разбираются зарисовки, со^ 
тавленные студентами, акцентируется их внимание на ошибка; 
и типичных затруднениях, с которыми учитель-практик, и 
редко сталкивается в своей работе при подготовке и проведени 
урока.

Воспитательная роль таких семинаров'встреч велика, та“ 
как студенты, знакомясь с опытом учителя-практика, убеж 
даются в существовании устойчивой зависимости между уро 
нем профессионализма и результативностью деятельности уч 
теля, сложности учительского труда и необходимости постоя 
ной работы над совершенствованием возможностей своей ли 
ности. Выполняя индивидуальные задания, заслушивая высту 
ление своих товарищей и опытного учителя, могут диагностир 
вать уровень своей подготовленности и намечать перспектив 
своего профессионального роста.

Особое внимание нужно уделять выбору и подготовке инд 
видуальных заданий. Выбор индивидуальных заданий определ 
ется не столько содержанием, сколько индивидуальными о 
бенностями студентов. Начиная с I курса студенты должны 1 
лучать нестандартные индивидуальные задания, которые 
ляются мощным стимулом их профессионального развития. П 
разработке заданий главная цель —  решение творческих поз 
вательных задач. Трудность заключается в правильном расі 
делени индивидуальных заданий, ибо студенты приходят 
институт с различным уровнем образовательной подготов
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обучаемости, культурного багажа и ценностных ориентаций. 
Как свидетельствует практика индивидуальные особенности 
студентов слабо учитываются в учебно-воспитательном процес
се, не стимулируется творческая инициатива, нестандартный 
полход к выполнению заданий. Причем особенно важно учиты
вать особенности стиля учебно-творческой деятельности студен
тов: доминирующие мотивы деятельности, особенности разви
тия интеллектуальных, мировоззренческих, нравственных, ком
муникативных, эстетических и регулятивных качеств его личности.

Семинар с прослушиванием докладов и рефератов

Цель такого семинара состоит в том, чтобы не только углу
бить знания студентов по изучаемой теме, разделу, но и 
оценить возможности и степень подготовленности студента к ра
боте над источниками, способности анализировать, делать вы
воды по прочитанному, оценивать и анализировать степень раз
работанности вопроса в научной литературе.

По одному из наиболее важных и трудных вопросов изучае
мой темы студенту поручается подготовить доклад или реферат. 
Одновременно назначаются содокладчики и оппоненты. Это 
формирует у будущих педагогов готовность к самостоятельной 
работе, творческому решению предложенной проблемы, воору
жает навыками работы с научной литературой. Каждый док
ладчик должен иметь полный текст доклада, написанный с уче
том требований, предъявляемых к докладам и реферативным 
работам, хорошо оформлен. На титуальном листе указывается 
фамилия докладчика, тема, план, использованная литература. 
Текст доклада должен начинаться небольшим введением в ко
тором обосновывается актуальность рассматриваемого вопро
са, степень его изученности, заканчиваться он должен корот
кими выводами и заключением. В качестве тем докладов и со
общений можно брать отдельные вопросы плана семинара или 
рекомендовать проблематику, углубляющую и конкретизирую-

ю тему.
Практика показывает, что результативность такой работы 

зависит от того, как организована индивидуальная работа над 
докладом и как участвует, группа в его обсуждении. Для акти
визации участников семинара используется метод оппонирова
ния и рецензирования докладов. При этом уместно распределе
ние ролей: одни выступают с более развернутыми оценками,
лругие лишь дополняют, высказывают замечания, пожелания, 
"гмочоют оригинальные подходы к решению поставленных в 
докладе вопросод.
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Для написания рсфсуа! а итида..^. ------
мя. Примерно за две недели до семинара студент получает те
му реферата. Работу он должен представить за 3— 4 дня до 
начала семинара. Реферат отдается на рецензию другому сту
денту группы. Рецензирование реферата заставляет студен
тов глубже изучать основные вопросы изучаемой темы, видеть 
ошибки, неточности, допущенные в реферате, дополнять и 
оценивать работу, соглашаться с высказанной в реферате иди 
иметь собственную точку зрения на рассматриваемые вопросы.

На таком семинаре необходимо создать обстановку свобод
ного обмена мнениями, пробудить интерес к содержанию за
слушиваемых докладов и рефератов. Важно учить будущих пе
дагогов формулировать и задавать вопросы по услышанной ин
формации, не боясь при этом обнаружить пробел в знаниях 
или.допустить ошибку. При прослушивании докладов и рефе
ратов важно учить студентов видеть сильные и слабые сторо
ны, противоречия и положения, требующие доказательства, 
обоснования теорией или примерами из практики.

Успех такого вида семинара зависит от предварительной ин
дивидуальной работы студентов и от профессионализма руко
водителя семинара, его умения направить обсуждение в нужное 
русло, активизировать всех участников, определить для каж
дого в соответствии е его интересами и возможностями выпол
няемую роль, оценить каждое выступление, дополнить и дать 
глубокое заключение. Преподаватель должен быть готов к от
вету н>а любой вопрос, уметь ориентироваться на уровень позна
вательной деятельности, степень сформированности положитель
ного отношения студентов к избранной специальности и опыт их 
педагогической работы.

Замечания по выступлениям докладчиков, оппонентов и 
участников - дискуссии должны: а) направлять ход розмышле-
ний на решение и оценку поставленной проблемы; б) уточнять 
форму или суть проблемы, продолженной в докладе или рефе
рате; в) резче выявлять различные точки зрения на обсуждае
мую проблему или пути ее решения; г) поощрять нестандарт
ный подход к обсуждаемым вопросам, самостоятельность суж
дений и оценок выступающих.

Высказанные преподавателям замечания должны показывать 
студентам, что он глубоко разбирается в вопросах, заинтересо
ван в успешном- их решении, чутко следить за ходом обсуж
дения и внимателен к позиции каждого участника семинара.

Заключительное слово должно содержать: 1) характеристику 
общего уровня обсуждаемых докладов н рефератов; 2) их оцен
ку и опенку оппонентов, выступающих с дополнениями и за

56



мечаниями отдельных студентов; 3) оценку н анализ В целом 
(активность студентов, степень их подготовленности, культура 
педагогического мышления, этика отношений). Заключитель
ное слово обязательно должно включать оценку индивидуальной 
работы студентов с тем, чтобы каждый студент мог видеть 
ступени своего профессионального роста, способы развития ин
дивидуальности своей личности.

Семинар-диспут

Это сложная форма проведения занятия, развивающая спо
собность логически, самостоятельно и убежденно мыслить. Дис
пут {от латинского слова —  рассуждать, спорить) предпола
гает спор, столкновение различных, иногда прямо противопо
ложных точек зрения. Это обсуждение какого-либо' вопроса, 
проблемы с целью их правильного разрешения. Это серьезный 
принципиальный разговор по вопросам, интересующим и волну
ющим, когда участники его могут поделиться с другими тем, о 
чем он думает, понимает, обосновывает ту или иную точку 
зрения; проверить правильность своих суждений, сопоставив их 
с коллективным мнением.

Главная цель диспута —  через индивидуальные точки зрения, 
оригинальные мнения, различные подходы к рассматриваемой 
учебной проблеме решить нестандартную познавательную за
дачу; формировать профессиональные взгляды и убеждения, 
углублять и расширять общий и педагогический кругозор, со
вершенствовать у студентов профессионально значимые качест
ва их личности.

Семинары с использованием диспута дают возможность бу
дущим педагогам приложить максимум энергии, проявить ори
гинальность мышления, организаторские и коммуникативные 
способности, творчество и изобретательность. Диспут застав
ляет думать, развивает интеллектуальные способности студен
тов. Формирование личности современного учителя предпола
гает выработку у студентов ценностных ориентиров, основу ко
торых составляют профессионально-нравственные качества. Сре
ди которых прежде всего: повышенная чувствительность (чут
кость к окружающим людям, небезразличное отношение к изу
чаемому, бережное отношение к чужому мнению); ответствен
ность {психологическая готовность брать на себя заботу о ре
шении сложных вопросов); активность( участие в решении учеб
ной проблемы не только из-за оценки, потребности выделиться, 
продемонстрировать свою оригинальность, а во имя достиже
ния общего интереса, коллективного поиска правильного от
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вета, самодиагностики своих возможностей и способностей в 
плане интеллектуального развития.

Семинару-диспуту должна предшествовать большая индиви
дуальная работа по овладению методикой проведения диспута, 
изучению рекомендованной литературы, подбору метких выра
жений, цитат для подтверждения своих мыслей и доводов в хо
де спора. При подготовке и проведении дисиута необходимо 
соблюдать основные его этапы, существенные моменты.

Тема диспута должна быть конкретной. Она не должна быть 
навязана преподавателем, а органично вытекать из содержа
ния изучаемого материала. Формулировка темы диспута долж
на быть острой, проблематичной, будить мысль, заключать в 
себе проблему, которая решается студентами по-разному, вы
зывает противоречивые суждения, привлекает внимание своей 
необычностью и практической значимостью.

Так, при изучении темы «Содержание процесса воспитания» 
из курса «Педагогика», по одному из вопросов плана «Нрав- 
ственпая культура» можно провести диспут на тему: «Наркома
нами рождаются или становятся?» (обсуждение этой проблемы 
поможет глубже осознать студентам основы нравственной 
культуры личности, отрицательные последствия вредных привы
чек, наметить пути преодоления их и перспективы развития 
своей нравственной культуры).

После выбора темы намечаются вопросы для обсуждения, 
конкретиризирующие ее. Они должны быть четкими, интерес
ными для студенческой аудитории. Для всех участников диспу
та предлагается литература по проблеме, которая выносится 
для обсуждения на диспут. С вопросами студенты знакомятся 
заранее с тем, чтобы обдумать их, сформулировать свою точку 
зрения, найти отпет на них в предложенной литературе.

При подготовке диспута не следует предлагать студентам го
товую тему и вопросы, а умело подвести их к самостоятельно
му выбору темы, вопросов, содержания спора, поиску необ
ходимой литературы; не вооружать готовыми выводами и по
желаниями по каждому вопросу, а заставить думать, анализи
ровать, самостоятельно делать выводы, Для подготовки семи
нара-диспута необходимо между студентами распределить ин
дивидуальные задания: подготовка анкеты, подбор литерату
ры, выбор проблемной ситуации по теме спора. Индивидуаль
ная работа обеспечивает высокий эмоциональный настрой, та
кую атмосферу, в которой не будет пассивных и равнодушных 
созерцателей.

Начало семинара-диспута —  важный момент, от которого за
висит результативность всего занятия. Диспут можно начать,
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зачитывая противоречащие друг другу мнения, приглашая 
участников высказать свое суждение. Диспут может начаться 
вступительным словом ведущего. Оно должно быть кратким, 
не более трех-пяти минут, ярким. Оно должно расположить к 
спору, пробудить желание высказать свое мнение. Можно от
крыть диспут чтением отрывка из полемической статьи или опи
санием ситуации из школьной жизни. Начало диспута должно 
быть ярким, волнующим, толкающим к спору.

Успех занятия определяется и микроклиматом, который соз- 
даи в студенческой аудитории. На нем должна быть создана ат
мосфера уважения к выступающим, доверия, откровенности и 
скромности. Не следует обрывать выступающего даже в том 
случае, если он говорит не по существу, если его суждения в 
корне неверны. После этою выступления необходимо обратить 
внимание аудитории на ошибочные суждения, при затрудне
нии спорящих подсказать довод, помочь найти правильный ответ, 
При анализе ответов нельзя увлекаться оценочными суждени
ями: «верно», «неправильно», «ну уж куда тебя занесло»; при
клеивать ярлыки: «беспринципно», «не знаешь — не выступай», 
«такое выступление не характеризует с положительной сторо
ны» и др.

Ход семинар а-диену та во многом зависит от ведущего, от 
его умения зажечь аудиторию, заставить искренне говорить. Же
лательно обсуждение вести последовательно, переходя от од
ного вопроса к другому. Ведущему следует кратко подводить 
итоги по каждому вопросу и умело «перекидывать мостик» к 
следующему. Успех ведущего определяется тем, насколько хо
рошо он осведомлен в существе вопроса, о котором идет речь, 
умеет аргументированно доказывать свою точку зрения, уме
ло слушать выступления, своевременно активизировать спор 
краткими замечаниями, проблемными вопросами, созданием 
ситуации, требующих творческого решения. При этом важны 
и личностные качества ведущего, такие как принципиальность, 
недопустимость каких-либо компромиссов, убежденность, так
тичность, эмоциональность, культура речи.

Практическое значение имеет вопрос; кто должен вести 
диспут; преподаватель или студент. В условиях педвуза веду
щим должен выступать студент, на первых порах более подго
товленный, а но мере овладения методикой диспута каждый 
должен побывать в роли ведущего.

Итог занятия-диспута подводится в заключительном слове 
ведущего. Оно не должно сводиться к морализированию, стрем
лению навязать свое мнение всем участникам диспута, к попыт
кам рассудить спорящих. Обязательно нужно отметить очевид
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' ные выводы, к которым в ходе обсуждения пришли участники, 
спора, доставить вопросы, которые удалось решить и над ко
торыми еще следует подумать.

В конце занятия преподаватель подводит общий итог. Сов
местно со студентами делается вывод о том, насколько глу
боко и методологически верно были поставлены оппонентами 
вопросы, сколь истинными оказались ответы, каково качество 
усвоения учебного материала студентами; выделяются наибо
лее интересные вопросы и ответы, дается оценка активности и 
степени готовности каждого студента к диспуту.

Примерные темы диспутов и вопросов к  ним.

Гуманизация отношений в системе «учитель —  ученик» — 
как Вы себе это представляете?

Ситуация для размышления:
Ученик 10 класса на классном собрании говорил: «Как не

упрекать учителей? Теперь у нас гласность, значит обо всем 
и говорить можно. Но учителя слушают только друг друга. 
Наше мнение их не интересует. С ученических собраний выго
няют также, как с уроков. Чуть что, одни упреки и запреты. 
Что мы не предложим, все им не так. И потом в нашей школе, 
например, никто не хочет даже поговорить с нами, выслу-
нать, понять, вместе что-то сделать. Что же удивляться, что
ребята пассивны. Самоуправление формально.

Вопросы для обсуждения:
1. Демократизм в отношениях учителя я учащихся —  как 

это вы себе представляете?
2. Почему сегодня в школе можно встретить стихию форма1 

лизма, мелочной опеки, жесткой централизации и скованнос
ти, несамостоятельности, безынициативности школьников?

3. Справедливо ли утверждение: «Чтобы научиться действо
вать, надо действовать, а не разговаривать про действие»?

4. Что значит быть на равных —  всегда ли, во всем ли нл
в определенное время и в определенных обстоятельствах и ка
определить это время и обстоятельства?

Неформальные объединения — место ли им в школьно 
практике?

Ситуация для размышления:
«Звонок в редакцию.
— Меня зовут Андрей, мне 17 лет. У нас своя компания, 

мы обо всем говорим и спорим.
— А бывают у нас споры по вопросам, важным для всех?
—  Это у нас каждый день. Но в общем-то мы приходим 

одному и тому же. Нас уже не прельщает дискотека. Что то
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ку? Это надоедает, И с финамеопой стороны туго. Мы пока 
по зарабатываем достаточно.

- Как тебе кажется, какие имс-нпо молодежные проблемы 
сегодня самые важные?

—  Нужно больше развлекательных программ, чтобы отвлечь 
молодежь от скуки, которая в основном присутствует в ком
паниях.

— Но человек может так заразвлечься, что не захочет ни 
думать, і ги работать.

— Я думаю, надо коренным образом пересмотреть ваше
отношение к молодежи» (Щекочихнн Ю. Члены неформальных 
объединений сами о себе. /'/Воспитанно школьников. — 1989.
№- 1. —  С. 112— ИЗ.

Вопросы для обсуждения:
1. Неформалы —  кто они?
2. Почему у неформалов возникают конфликты? Что 'гго 

конфликт ради конфликта?
3. «Безпорядков нет там, где их пресекают, а где их не соз'

дают» —- справедливо ли это утверждение?
4. Не грозит ли- создание неформальных объединений моло

дежи авторитету школы. Педагоги и неформалы — возможно 
ли их сотрудничество?

Наркоманами рождаются или становятся?
Ситуация для размышления:
«Лицо у Олега— открытое, добродушное, землистого цвета.

Короткий ежик волос — в густой седине. И необычная боль
шая грусть в тусклых глазах...

Что толкнуло его к наркотикам? «А-а», — неопеределенно
махнул он, горестно опустив голову. В общем-то все было хо
рошо: шоферил, с женой ладно жил, спортивным бегом увле
кался, каратэ... Только нескрываемая вражда тещи и тестя до
нимали.

Однажды пришел к приятелям. Там незнакомая компания. 
Увидел: колются. Протягивают и ему шприц:

—  Попробуй, классно! В раю побываешь, все проблемы как 
рукой снимает. Полная блакировка от неприятностей.

Он не сразу решился через несколько дней. Ощущение, вер
но, пришло нообычное. Легкость, прилив сил. Дома он пел, го
ворил, говорил... Жена изумленно радовалась: на очередную
колкость матери Олег отвечал улыбкой.

Через неделю ему самому захотелось уколоться. Так и пош
ло... Очень быстро промежутки между желаниями стали сокра
щаться —  два, три раза в неделю. Потом стал просыпаться с 
одной потребностью: «Принять!». Иначе невыносимо —  будто под
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.Прессом кто-то ломает, вывинчивает кости, пышны... Хватал 
любую «химию», лишь бы избавиться от мук. Зависимость эта 
росла неудержимо. Ничего не мог сделать, ни о чем не мог 
думать, пока не утолял адской жажды. В таком состоянии го
тов на все.

—  Залез в тряснну... А как выбраться, не знал. Пробовал 
переломить себя — больше двух недель не выдерживал.

Он еще надеялся справиться. Но силы катастрофически 
убывали —  из мужчины он превратился в тряпку.

А жизнь уходила от него. Потерял семью, ни к какому 
делу не пригоден... Вот1 он капкан. Никаких проблем! Да 
зиай он тогда наперед, лучше бы ноги себе переломал...

Месяц Олег лечился.
— Здешние в̂ рачи —  чудо. Ломки сняли быстро. Сегодня 

впервые сделал зарядку, — мелькнула и тот час сбежала с его 
лица улыбка, —  только мозг, мозг... Как из него вытравить 
проклятие, —  с отчаянием обхватил голову» (Кадесов Д. В. Не 
допустить беды. —  М.: Педагогика, 1988. —  С. 48— 49).

Вопросы для обсуждения:
1. Наркомания — это «экзотический порок» или одна из гра

ней общественной проблемы?
2. Возможность неформального общения и запреты —  пло

хо это или хорошо?
3. Общение в. неформальной группе л его последствия?
4. «Свобода каждого человека выбирать: употреблять или

не употреблять наркотик», —  правомерно ли это утверждение?
5. Можно ли победить это зло?

Семинар с элементами дискуссии I

Практика свидетельствует о том, что в проведении семинар^’ 
ских занятий нельзя все сводить к диспуту. Не каждая изу
чаемая тема содержит в себе основания для научной полемики,.., 
спора, столкновения различных точек зрения. Семинар-диспут^ 
не может быть самоцелью, так как невозможно все учебные за-; 
нятия от начала до конца строить на столкновении мнений.' 
Поэтому целесообразно с беседой, контрольными, устными к 
письменными вопросами использовать элементы дискуссии.

Особенности дискуссии на семинаре состоят в том, что 
она проходит в устной форме, а при обсуждении вопросов боль
шую роль играет эмоциональный, психологический момент, ко
торый обусловлен присутствием оппонента. Непосредственный 
контакт в ходе полемики участников может сыграть свою по
ложительную роль в том, что дает возможность тотчас же ука
зать на непонимание или искажение одной стороной мыслей, точ
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кн зрения другой стороны. Преподаватель должен помнить и 
о недостатках устной формы обсуждения: в силу воздействия на
участников дискуссии эмоционального и психологического фак
торов обсуждение вопроса может превратиться во взаимные об- 
видения спорящих сторон; преобладание эмоции над разумом 
мешает поиску истины, правильному решению проблемы.

Специфика дискуссии и п том, что в полемике стороны опи
раются на собственную память. Требуется быстро найти ответ 
на вопрос н возражения противника, органиченность времени 
на обдумывание ответа, поиск в своей памяти нужного факта, 
тезиса для убедительного ответа. Именно это заставляет сту
дента тщательно готовиться к занятию, продумывать те вопросы, 
которые выносятся на семинар-дискуссию, более тщательно рб- 
думывать снос выступление, самостятельно искать ответы на 
возникшие вопросы.

Нельзя не учитывать на семинаре-,чискуссни роли эмоцио
нального воздействия на принятие решения. Иногда под влия
нием красноречия, чувств, малой осведомленности участников 
может принята неправильная, ложная идея. Поэтому в ходе се
минара следует заботиться о том, чтобы эмоции были направ
лены на выявление правильной позиции, не подчиняли себе 
логику обоснования отстаиваемых мнений.

В устной дискуссии могут быть использованы вопросы двух 
типов: дискуссионные, которые еще не решены наукой и из
вестные, которые нашли решение в научной литературе. В за
висимости от того, какой вопрос обсуждается па семинаре, оп
ределяются цели и задачи дискуссии. Если обсуждаемый воп
рос является дискуссионным, то полемика должна показать 
творческий характер изучаемого материала, чтобы студенты 
могли видеть динамику, развитие теории, определяли перспек
тивы и пути его решения. Если вопрос в науке уже решен, то 
цель обсуждения —  подвести студентов через столкновение 
различных мнений к правильному его пониманию, постановке 
и решению.

Обсуждение дискуссионных вопросов целесообразно только 
в хорошо подготовленных группах, где студенты интересуются 
изучаемой наукой, ее проблематикой, имеют достаточную об
разовательную базу и опыт познавательной деятельности, тща
тельно готовятся к занятиям. Дискуссионные вопросы требуют 
тщательной подготовки и преподавателей и студентов, изуче
ния имеющейся литературы, существующих подходов к ее ре
шетцо.

На таких семинарах-дискуссиях у преподавателя должна быть 
своя версия в решении обсуждаемого вопроса, собственная ар-
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гументэция предлагаемого варианта его решения. Студенты, 
выслушав различные суждения, приняв точку зрения, аргумен
тация которой наиболее убедительна, ждут от преподавателя 
его отношения к вопросу. Итогом семинара-дискуссии может 
быть аргументация преподавателя собственной точки зрения 
на дискуссионный вопрос и анализ высказанных аргументаций 
в ходе полемики спорящих сторон.

Семинар-диалог

Главная его особенность —  диалогический характер обще
ния в жестко логической последовательности, вызывающей мак
симальную напряженность мысли всех участников семинара. 
Он начинается с острой цели, которая формулируется в виде 
познавательной задачи, решение которой требует коллектив
ных условий всей группы и основательной индивидуальной 
подготовки. В основе этой формы организации учебной работы 
лежит диалогическое общение. Использование диалогического 
общения в ходе семинара является действенным средством раз
вития неординарности, индивидуальности личности будущего 
учителя. В процессе диалога высказываются различные точки 
зрения. Руководитель диалога, выслушивая мнения его участ
ников, умело опровергает домыслы, ошибочные суждения и 
новыми вопросами стимулирует активность. Задача препода
вателя заключается в жесткой постановке вопрсов, посредством 
чего осуществляется руководство мыслительным процессом сту
дентов. Продуктивный смысл форм семинара состоит в том, 
что в явной или неявной форме преподаватель обязан сделать 
диалог рассуждающим, напряженным, но обязательно инте
ресным.

В ходе семинара-диалога предоставляется возможность 
каждому студенту задавать вопросы друг другу, свободно вы
ражать свою точку зрения, собственное мнение, иметь право 
на ошибку. При организации и проведении семинара-диалога 
важно учитывать то обстоятельство, что далеко не все студен
ты психологически готовы к диалогу не только с преподавате
лем, но и со евдими сокурсн-иками. Диалогическое общение 
рассчитано на студентов, раскованных в мыслях, проявляющих 
способность в обычном видеть необычное. При организации и 
проведении семинара-диалога важно учитывать субъективные 
факторы: замкнутый, необщительный, характер, медлитель
ность в принятии решений, тревожность, боязнь собственных 
мнений, инертность мышления и др. Именно эти особенности 
личности являются противопоказаниями в работе учителя. По
этому использование на семинарах диалогической формы сб-
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шения является действенным средством преодоления этих про
тивопоказаний.

Семинар-диалог предполагает особенно тщательную подго
товку, в основе своей содержит изучение индивидуальных осо
бенностей личности обучаемых и вооружение их методикой диа
логического общения. Успех семинара-диалога будет опреде
ляться тем, насколько умело была проведена подготовительная 
работа с малообщительными, замкнутыми или с повышенной 
тревожностью студентами. При этом важна правильно органи
зованная индивидуальная работа, суть которой состоит в 
том, чтобы использовать для таких студентов диалог с компью
тером, заранее заготовленные тесты, опережающие ознаком
ление слабых студенток с содержанием обсуждаемой пробле
мы на семинаре.

Пр подготовке семинара-диалога особенно тщательно учиты
вается степень подготовленности группы, наличие учебной ли
тературы и источников, необходимых для ознакомления с 
проблемой, вынесенной на обсуждение. Выбор темы диалога 
определяется характером изучаемого учебного материала, его 
возможностью вызвать живой интерес и активность студентов. 
Индивидуальная работа, предшествующая семинару, предпо
лагает знакомство с литературой, выполнение логических за
даний, поиск ответов на дискуссионные вопросы.

Семинар-конференция
Эта форма обычно проводится как итоговая по всему изу

чаемому курсу или его разделу. Темы семинара-конференции 
посвящены актуальным проблемам педагогической теории и 
школьной практики. Например, семинар-конференция может 
быть проведена по теме: «Изучение, обобщение и распростра
нение передового опыта в школьной практике». Студенты not 
лучают индивидуальные задания в начале семестра. —  подго
товить доклады на конференцию по следующим темам:

—  школа будущего. Что я предлагаю (из опыта М. Н. Пост
никова);

—  жизнь .отданная детям (педагогическая деятельность В. А. 
Сухомлинского);
с чего начинается учитель-(из опыта В. Н. Ильина);

—  это реальность, а не утопия (об опыте учителя В. Ф. Ша
талова);

—  не изменить мечте (из опыта М. П. Щетинина);
—  уроки общения 111. А. Амонашвили.
— составить программу изучения педагогического опыта 

учителя или классного рудоводителя, работой которого вы за
интересовались, провести по ней наблюдение, используя соб
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ранные факты, подготовить доклад для выступления на конфе
ренции.

Семинары-конференции, как правило, проходят в одной 
студенческой группе, иногда объединяются несколько групп, 
что повышает ответственность докладчиков.

Для того, чтобы обсуждение докладов и их оценка были 
глубже и содержательнее, избирается жюри из студентов 
этой же группы. Она изучает мнение о качестве докладов, ко
торое студенты выражают в карточках, раздаваемых им перед 
началом конференции. Студенческое жюри подводит итог каж
дого доклада , вместе с тем учитывает активность каждого сту
дента в обсуждении доклада. Преподаватель принимая во вни
мание мнение жюри и ход устного обсуждения докладов, вы
ставляет общую оценку, указывая при этом на сильные и сла
бые стороны работы. Особо преподаватель останавливается на 
анализе оценочных карточек студентов. Такая организация се
минара активизирует индивидуальную работу студентов, так 
как они наглядно видят те пробеллы, которые необходимо уст
ранить в их .педагогической ,подготовке.
( Семинары-конференции способствую^ Илу-боком1у усвоению 
теории и овладению навыками анализа результатов познаватель
ной деятельности, обеспечивают возможность вовлечь большое 
число студентов в обсуждение актуальных проблем обучения и 
воспитания. Анализ преподавателем оценочных карточек сту
дентов учит будущих педагогов критически подходить к работе 
своих товарищей, тем самым вооружая их важным педагоги
ческим умением — оценки результатов познавательной деятель
ности учащихся.

Широкое использование реферативной системы и внедрение 
семинаров-конференций я вузовскую практику создает ос
нову для творческой деятельности каждого студента, ес
тественных связей индивидуальной и групповой работы, что по
зволяет студентам убедиться в профессиональных возможнос
тях и способностях своих, самодиагностировать сильные и сла
бые стороны педагогической подготовки. Подготовка творческой 
работы по теме, заданной преподавателем или избранной сту
дентами самостоятельно, вооружает их умениями и навыками 
работы с литературными источниками, оперировать фактами, 
собранными в школьной практике, обосновывать их положени
ями из педагогической теории —  все это служит хорошей шко
лой исследовательской деятельности. Доклады, подготовленные 
для семинара-конференции при последующей доработке, слу
жат основанием для участия студентов в конкурсах научно-ис
следовательской работы по педагогическим наукам.
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Использование »индивидуальной работы «Я 
лабораторно-практических занятиях по педагогическим 

дисциплинам как Ьажное условие формирований
индивидуалы4ого стиля деятельности будущего учитеЛЯ

Опыт показывает, что каждая форма организации учебной 
работы несет на себе определенную специфическую нагрузку в 
развитии индивидуальности личности будущего учителя, кон-1 
кретизации функций, роли и содержания индивидуальной ра
боты в профессиональном становлении студентов. Назначение 
лабораторно-практических занятий состоит в том, чтобы раз
вить творческий потенциал личности будущего учителя, не 
только вооружить их суммой знаний, умений и навыков, но й 
научить включаться и творческую деятельность и подключать к 
ней своих будущих воспитанников. Поэтому в ходе лаборатор-1 
цо-практичёеких занятий важно учитывать два аспекта: пблу-
чение новой информации и обйаружение личностного смысла 
этой информации для студентов. Главная задача преподавате
ля состоит в том, чтобы помочь в ходе занятия каждому участ
нику увидеть личное значение преподносимых знаний, сделать 
так, чтобы каждый сумел себя, свое «Я» в системе приемов, 
форм, методов учебной работы. Важно заботиться о том, 
чтобы включить студентов в ходе лабораторно-практического за
нятия в деятельность, побуждающую их сомневаться, думать, 
искать решение, опираясь на собственный опыт, нацеливать их 
на самооткрытие и на поиск собственных вариантов.

Опыт показал, что целесообразно практиковать такую ор
ганизацию занятий, жоторая не снижая теоретического уровня, 
создавала бы условия для включения студентов в ситуации, 
требующие от них активных действий в обстановке профессио
нального выбора. В каждом занятии должны быть вопросы для 
теоретического изучения и практическая часть. Например, за
нятия по теме «Работа классного руководителя с родителями» 
может быть проведено но такому плану:

Вопросы для обсуждения:
1. Система работы классного рудоводителя с родителями.
2. Формы повышения педагогической культуры родителей.
3. Пути и способы "привлечения родителей к практической 

воспитательной работе в классном коллективе.
4. Методика проведения родительских собраний. Примерная 

тематика их дю классам.
Практическая часть:
Предлагается подготовить и провести: ;
—  конференцию по кинофильму «Трудный возраст»;
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—  беседу за круглым столом на тему: «Особенности ранней
юности»;

—  родительское собрание на тему: «Дети и деньги».
В теоретической части внимание студентов акцентируется на 

приложимости изучаемых в курсах педагогических дисциплин 
знаний школьной жизни, различных точек зрения и подходов к 
изучению проблем воспитания и обучения молодежи. При этом 
студенты должны теоретические положения иллюстрировать 
примерами из педагогической практики, анализировать ситуа
ции, с которыми сталкиваются в работе со школьниками, ис
кать пути вывода из них и давать мотивированное обоснование 
своим выводам. Объем работы при подготовке к теоретической 
части занятия предусматривает умения студентов находить
нужную литературу, составлять библиографию, анализировать 
и давать собственную оценку прочитанному, оформлять свои 
мысли, доказывать убедительность выдвинутых положений или 
отвергать неубедительные, отстаивая свое мнение, делать вы
воды.

Учитывая положения Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева* 
о том, что наиболее устойчивый интерес для человека имеет 
то явление, которое вызывает ассоциативные связи с уже из
вестным и помогает раскрыть новые грани в изучаемом предме
те, в каждое занятие целесообразно включать обсуждение сов
ременной педагогической литературы и достижений передового 
Педагогического опыта Это работа помогает не только осознать 
студенту тс задачи, которые стоят перед педагогической нау
кой и школой, но и увидеть роль педагогической теории в реше
нии практических вопросов, сложное соотношение между тра
диционными методами, сложившимися в педагогике, и теоре
тическими поисками передовых технологий.

Практическая часть занятия предполагает использование 
дискуссий, психологических и педагогических зарисовок, роле
вых ситуаций, педагогических игр, имитационно-ролевого и 
коммуникативного тренинга. Использование этих методов помо
гает студентам осознать не только познавательную, но и про
фессиональную функцию приобретаемых знаний, овладеть при
емами, включающими знания в механизм профессиональной 
ориентации. Практическая часть позволяет создать обстановку, 
в которой студент может видеть ту или иную форму педагоги
ческой работы в действии.

Методика проведения лабораторно-практических занятий по 
педагогической /работы в действии.

Методика проведения лабораторно-практических занятий по 
педагогическим дисциплинам строится с использованием мшфо-
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групп (5— 6 человек), которые формируются по принципу об
щей заинтересованности. К каждому занятию определяется те* 
ма, но каждая микрогруппа получает несколько вариантов ее 
выполнения. Работа студентов на таких занятиях направлена 
в основном на выполнение определенных действий: проигрывав
ние ролевых ситуаций, моделирующих фрагменты бесед, дис̂  
путов, заседания школьного актива, выполнения коллективных 
творческих дел.

К каждому занятию разрабатывается конкретная методика 
его проведения, регламентируется время, отводимое микро
группе на выполнение задания, причем внутри мйкрогруппЫ
задания распределяются в соответствии с возможностями и спо
собностямн ее членом  ̂ Критерии оценивания результатов ра̂  
боты студентов: культура речи, глубина излагаемого материал
ла, увлекательность, инициатива и творчество в решении пос1 
тавленных задач, активность всех членов микрогруппы, забо
та о передаче материала другим группам. Работа микрогруоп 
и каждого студента оценивается экспертами, в роли которых 
выступают студенты этих же микрогрулп. Такая форма про
ведения лабораторно-практических занятий дает возможность
острее осознать причастность к коллективному делу, ответ
ственность за выполнение задания и за общий успех; выявить и 
увидеть распосторонние способности студентов, возможность
проявить каждому члену микрогруппы свои индивидуальные 
склонности и способности; за одно занятие познакомиться с 
различными вариантами решения поставленной учебной зада
чи; учиться слушать и воспринимать иную позицию, другое 
мнение, признавая право на существование многовариативных 
воспитательных действий.

Такая форма проведения лабораторно-практического занятия 
особенно приемлема при изучении курса «Методика воспита
тельной работы». Активное участие студентов в различных фор
мах работы способствует тому, что они овладевают умением 
сочетать педагогическую теорию с педагогической технологией, 
приобретают опыт педагогических действий, закрепляют навы
ки индивидуальной и коллективной работы, учатся сотрудни
честву и сотворчеству три выполнении заданий микрогруппами. 
Организация занятия по принципу малых групп способствует 
включению в его подготовку и проведение всех студентов ака
демической группы, но с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого из них.



л а и и р а  1\ф№и-1фс1л I ^ ап л
с использованием деловой игры

Занятие по курсу «Педагогика», тема «Совершенствование 
организационных форм обучения» может быть проведено с ис
пользованием элементов деловой игры. На первой части заня
тия студенты рассматривают теоретические вопросы: сущность
форм обучения; разновидности организационных форм учебной 
работы; формы внеклассной учебной работы; организн*ация 
учебной работы школьников (индивидуальное, групповое и кол
лективное обучение). Второй час занятия посвящен деловой 
игре «Урок». До проведения деловой игры студенты получают 
задание: подготовить фрагменты урока на одну и ту же тему,
но с использованием разных методов и средств обучения. До 
начала игры каждый студент выбирает по собственному жела
нию один из аспектов урока (организацонное начало, объясне
ние, закрепление и т. п.). для аспектного анализа. Выполняя 
это задание до начала лабораторно-практического занятия, сту
дент более тщательно готовит теоретическую основу для сво
его анализа по литературным источникам из курсов дидактики 
и психологии. Такие задания помогают будущим педагогам 
рассмотреть педагогические явления не изолированно, а с 
разных сторон и во взаимосвязи. Главное достоинство такого 
сочетания индивидуальной работы и групповой формы заклю
чается в том, что студенты видят приложимость педагогичес
кой теории к практическим ситуациям, учатся использовать 
теоретические положения для объяснения практических дейст
вий и решений. Возвращаясь вновь к ранее изученому, переос
мысливают ранее усвоенное через конкретное предметное со
держание.

Проигрывание различных фрагментов урока в ходе заня
тия позволяет им убедиться в том, что одной общепризнанной 
методики урока не существует. Все зависит от учета конкрет
ной ситуации и условий; сравнение различных фрагментов уро
ка убеждает их в том, что успех во многом определяется не
стандартностью, оригинальностью, творчеством учителя, бо
гатством его духовного, нравственного и интеллектуального по
тенциала.

Выполнение такого рода заданий, привлечение студентов к 
аназу педагогических явлений, рассмотрению их во взаимодей
ствии и взаимообусловленности, в динамике создает условия 
для самовыражения, стимулируя тем самым формирование 
творческой индивидуальности будущих педагогов.

На занятии курса «Методика воспитательной работы» мож
но использовать при изучении темы «Методика коллективной
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творческой деятельности деловую игру «Устный журнал». До 
начала занятня проводится подготовительная работа: студенты 
выбирают тему устного журнала, определяют количество стра
ниц и их содержательную сторону; разбираются на микрогруп
пы, которым поручается определенная страница, выбирают ве
дущего, состав жюри, которое будет оценивать работу каждой 
микрогруппы и индивидуальное участие каждого (студента, 
результативность выполнения им индивидуального задания и 
конкретный вклад в выполнение общего задания.

Использование деловой игры на лабораторных занятиях по
могает не только приобрести необходимые знания и умения, 
но и формировать творческий стиль деятельности будущего учи
теля; позволяет в ходе анализа результатов игры увидеть 
ошибки, слабые стороны своей подготовки и наметить пути 
профессионального роста, развития индивидуальности своей лич
ное гич.

Лабораторно практические занятия с использованием 
коллективного творческого дела

Не менее значимо привлекать на лабораторно-практические 
занятия и такую форму работы как коллективное творческое 
дело. Основу занятия составляет выполнение студентами не
стандартных, конструкторских, поисково-творческих заданий, 
которые позволяют обеспечить атмосферу сотрудничества, со
творчества, педагогического взаимодействия в системе «препо
даватель —  студент».

Приведем пример проведения коллективного творческого де
ла «Город веселых волшебников».

В основу этого мероприятия положена ситуация-образец, да
ющая возможность объединять несколько самостоятельных твор
ческих дел, конкурсов, воспитательных мероприятий в единое 
целое. Главная задача состоит в том, чтобы через радость тру
да для других, фантазию, исполнение различных ролей соз
дать модель, где общий успех зависит от усилий каждого участ
ника.

Девиз города«: Долой скуку! Да здравствует фантазия, вы
думка, умный юмор!» определил не только психологический 
настрой участников, но- и содержание занятия. Для подготов
ки занятия и реализации замысла необходимо создать студен
ческий горсовет, в функции которого должно входить: распре
делить обязанности между участниками, функции какого го
родского учреждения они будут представлять, составить ре
жим их работы, ввести городскую валюту, разработать схему 
«финансовых налогов» и «табель цен», придумать рекламу, осу-
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ществлять контроль за подготовкой дела.
Индииидуальные задания получает и инициативная группа 

студентов, которые имитируют работу различных учреждении 
города: парикмахерской, фотоателье, поликлиники, почты и
др. реклавиру ют их услуги населению. Этому предшествова
ла большая подготовительная работа, т. к. члены инициатив
ной группы изучали специфику и условия работы этих учреж
дений, интерьер кабинетов, штаты, виды услуг.

Всем «жителям» города предлагалось пользоваться услуга
ми банка, фотоателье, молочной лавки, радио и телевидения, 
зала компьютерных игр, видео-кафе, театра, фабрики и др. 
учреждений. Участники выбирали по желанию в соответствии 
со своими способностями задания для себя, определяли его со
держание, использовали знания по литературе, математики, 
политэкономии, умение петь, рисовать, придумывать и вопло
щать задуманное в жизнь с помощью товарищей.

Каждое практическое дело требовало не только знаний, уме- 
яий, но и фантазии ,творчества, юмора, оформительских, ор
ганизаторских и коммуникативных способностей.

Та,к, популяризируя фабрику головных уборов «Солнечный 
удар», организаторы тщательно продумали и распределили ее 
отделы: кадры .конвейер «по изготовлению из бумаги шляп и
панам от солнца», дирекция конструкторского бюро. Каждому 
студенту предоставлялась возможность в соответствии со свои
ми способностями выбрать себе роль «директора», «инженера- 
конструктора», художника», ,«ин-женера-технолога», «контро
лера ОТК», «кассира», «рабочего». Выполнение каждой роли 
требовало от студентов смекалки, инициативы, самодеятель
ности, творчества. Результат выполнения этого коллективного 
дела состоялся в том, что большинство жителей города быст
ро научились изготовлять простейшие головные уборы, прояв
ляя незаурядную выдумку.

Важнейшим стимулом для работы служб являлась экономи
ческая платформа. В ходе выполнения заданий студенты долж
ны были смоделировать товарно-денежные отношения в ус
ловиях перехода к рыночной экономики. Содержание и мето
дика выполнения различных ролей, практических заданий с 
учетом динамики социальных условий развивает у будущих 
учителей не только способность ориентироваться, быстро адап
тироваться к меняющейся обстановке, но и готовить их к рабо
те по развитию таких же качеств личности у будущих своих 
воспитанников.
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Лабораторно практическое занятие 
с использованием (конкурса

Цель этого занятия: проверить знания студентами теорети
ческих основ педагогической техники и выявить уровень сфор
мированное™ конструктивных, коммуникативных, организатор
ских, гностических умений, а также способность проявлять

творческий подход к решению педагогических 'задач.
Подготовительная работа предполагает:

1. Создание инициативных творческих групп для разработки 
положения конкурса, программы и содержания заданий, кри

териев их оценки, оформления;
2. Создание команд, жюри, определение и подбор содержа

ния заданий команд. Задания предполагали прежде всего ак
туализацию теоретических знаний студентов по теме занятия; 
подготовку приветствий командам-соперникам, изготовление 
призов для победителей, вопросов для конкурса эрудитов и т. п.

Ход конкурса:
1. Вступительное слово ведущего (преподавателя или студен

та, выступающего в Что роли).
2. Приветствие команд. Критерии: целостность композиции,

отражение в содержании сущности профессии педагога, массо
вость участия всей команды, форма изложения — произвольная.

3. Творческий конкурс. Участвуют пять человек от каждой
команды. Создать миниатюру на педагогическую тему и про
демонстрировать ее. Тема: «Вас приглашает «Ерелаш». Кри
терии оценки: актуальность, содержательность, артистизм,
юмор.

Пока готовится миниатюра, с болельщиками проводится 
мини-диспут на тему: «Деятельность педагога —  стандарт и
шаблон, или творчество?». Покажите свою позицию.

4. Организуем КТД (колективное Творческое дело).
Один из членов команды должен провести предварительную

беседу и организовать «коллективное планирование», предста
вить план, предложить свой вариант коллективного подведения 
итогов дела (обсуждение, анализ идет совместно с командой 
противника). Команда соперников должна поддержать предва 
рительную беседу, активно участвовать в планировании, создать 
сценарий интересного дела.

Оцениваются: команда-организатор —  за мнение методики,
алгоритма КТД, за проявление коммуникативных умений; 
команда-испольнитель —  за реализацию коммуникативных уме
ний, творчества, активности.
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Капитанам предлагается задание: «Представьте на колле
гии в Министерстве образования идет разговор о работе совре
менной школы и Вам дали слово: «О каких проблемах современ
ной школы Вы будете говорить?».

Проблемы, поднятые в выступлении первого капитана, не 
должны повторяться в речи второго капитана.

Жюри оценивает: понимание актуальности проблемы, уме
ние выделить главное, мастерство, преподнесение материала.

6. Решение педагогических задач.
Каждая команда получает задание. Критерии опенки: уме

ние сформулировать педагогическую задачу, проанализировать 
се решение и правильность использования методов и приемов 
педагогического воздействия, творческий подход к решению за
дачи, умение предвидеть результат педагогического воздействия 
и наметить программу дальнейшего развития коллектива и лич
ности.

Например, можно предложить следующие задачи:
—  Вам необходимо организовать работу по благоустройству 

территории вокруг школы. Сделайте объявление об этом в клас
се. Прокомментируйте программу своих действий,

— Ваше первое знакомство с классом.
— Фрагмент выступления: «Сегодня мы будем вести раз-

госор о.,,». При этом учитывается содержание и логика изло
жения материала, техника и выразительность речи, владение 
собой, внешний вид.

7. А теперь давайте «поиграем!».
Цель конкурса: выявить знания студентами дидактических,

подвижных игр, умение организовать их со школьниками.
Оценивается: умение объяснить условия игры, заинтересо

вать ее участников, включить в нее как можно больше игра
ющих.

8. Конкурс эрудитов.
Команды по очерди задают вопросы. Оценивается: неорди

нарность вопроса и ответа, остроумие.
9. Защита призов. Команды вручают соперникам призы. При

этом следует объяснить (в необычной форме): кому, за что и
почему именно такой приз вручается.

10. Подведение итогов конкурса. Критериями могут высту
пать: целесообразность (по направленности), продуктивность
(по результату —  уровню знаний, воспитанности, умелости), оп
тимальность (в выборе средств), творчество (по содержанию 
деятельности и формам).

Занятия такого вида обеспечивают решение следующих за
дач: приобретаются умения поиска необходимой информации,
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конструирования этой информации в познавательные задачи; 
формируется интерес и положительная установка на педагоги
ческий труд; усваиваются основы педагогической технологии 
как прикладной эвристической системы педагогических умений и 
навыков.

Лабораторно-практические занятия на базе школы 
с использованием педагогического наблюдения

Анализ школьной практики свидетельствует о том, что ус
пех учителя во многом определяется его культурой наблюдения 
за педагогическими явлениями, процессами и фактами. Раз
витие способности наблюдать — одна из важных задач вузов
ского обучения. Результативность занятий будет тем выше, чем 
целенаправленнее будет организовано на каждом занятии пе
дагогическое наблюдение. Нередко умение наблюдать педагоги
ческие факты формируется у будущих учителей стихийно, в 
результате «проб и ошибок». Чтобы избежать этого, нужно 
часть занятий по педагогическим дисциплинам проводить в 
школе и на них учить студентов методике наблюдения

Первая серия таких занятий рассчитана на овладение методи
кой педагогического наблюдения. Студентам, собранным в 
группы по 3— 5 человек, сначала дается готовая программа для 
наблюдения. Например, по теме «Основы нравственного вос
питания»:

1. Проследите за приемами воздействия учителя на учащих
ся, нарушающих дисциплину на уроке.

2. Замечает ли учитель всех, кто мешает ему вести занятия? 
на уроке?

3. Какими приемами и методами пользуется учитель для ус  
тановления в классе порядка?

4. Согласны ли вы с методами педагогического воздействия 
на недисциплинированных? Как бы вы поступили на месте, 
учителя?

5. Проявилось ли при дисциплинировании мастерство учителя 
и в чем?

6. Ваши замечания, суждения, предложения по оценке соб
ранных педагогических фактов, характеризующих действия учи
теля по дисциплинированию учащихся.

По этой программе студенты должны провести наблюдения в 
классе. Полученные результаты следует оформить в неболь
шой доклад с обязательным использованием' по теме наблю
дения литературы и формулировкой выводов, к которым при
шли во время наблюдения.
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Вторая серия занятий включает наблюдения по программе, 
составленной студентами самостоятельно по предложенной им 
теме. Например, «Воспитательные возможности современного 
урока»; «Становление здоровых отношений учителя и учащих
ся на уроке»; «Что обеспечивает успех сотрудничества учителя 
и учащихся в учебной работе»; «Приемы активизации познава 
тельной деятельности учащихся на уроке»; «Приемы реализации 
индивидуального подхода к организации учебной работы» и др.).

Полученные результаты необходимо оформить и доложить 
на итоговом занятии, которое проводится в форме конференции.

Навыки, полученные на специальных занятиях по овладению 
Методикой педагогического наблюдения, необходимо закреплять 
на последующих семинарских и лабораторно-практических за
нятиях.

Внимание студентов на каждом ^нятии важно фиксировать 
на том, как реализуются поставленные цель и задачи, дидак
тические принципы, методы проблемно-развивающего обучения, 
используются наглядность и ТСО, активизируются участники 
педагогической игры .или ролевой ситуации.

Анализ и самоанализ результатов, полученных в процессе 
использования разнообразных форм и методов проведения за
нятий, закрепляет у  студентов умение выделить существенное 
в своих действиях и действиях товарищей, давать им педагоги
ческую оценку, видеть допущенные ошибки и находить пути 
их устранения. Преимуществом этих занятий является то, что 
в них очень тесно переплетается индивидуальные и колектив- 
ные формы учебной работы, позволяющих, с одной стороны, 
максимально учесть коллективную природу педагогической де
ятельности, а с другой, проявить индивидуальность и неповто
римость личности будущего учителя.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Индивидуальные занятия предполагают прежде всего зна
ние психологии студенческого возраста, методики изучения про
фессиональной направленности личности студента, уровня его 
воспитания, индивидуальных особенностей и возможностей, ха
рактера установки на учительский труд.

От того, как студент относится к избранной профессии, ка
ков у него опыт познавательной деятельности и степень сформи
рованное™ познавательных интересов и потребностей, во мно
гом зависит результативность индивидуальных занятий, кото
рые строятся на выявлении уровня сформированное™ профес
сиональных качеств его личности, прогнозировании его про- 
фессионального развития в процессе индивидуальной работы.
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Для того, чтобы индивидуальность будущего учителя прйоб^ 
ретала социальную окраску, важно воспитывать профессио
нально-нравственные качества и социально ценностные ориен
тации, профессионально-педагогический опыт у всех студентов; 
побуждать к развитию и закреплению активной профессиональ
ной позиции у каждого выпускника педвуза.

Анализ педагогической литературы и вузовской практик^ 
позволяет говорить о разнообразии форм индивидуальной ра
боты. К числу наиболее распространенных относятся индивиду
альные задания.

Индивидуальные задания
В практике педвузов используется система индивидуальных 

заданий, которая включает в себя два основных компонента: 
текущие индивидуальные задания в рамках изучаемых дисцип
лин и индивидуальные задания к курсовым и дипломным ра
ботам.

Цель текущих индивидуальных заданий —  самостоятельная 
проработка ряда тем или вопросов, не рассматриваемых на 
лекциях. Результатом проделанной работы может быть рефе
рат, доклад, аннотация, рецензия па прочитанную книгу, статью, 
обсуждение которых происходит на семинарском занятии. При  
разработке индивидуальных заданий учитывается принцип меж
предметных связей с тем, чтобы студент мог самостоятельно 
выявлять связи между изучаемыми явлениями, процессами, фак
тами, учился бы комплексному усвоению изучаемого материала.

Индивидуальные задания должны быть интересными, соот
ветствовать возможностям и способностям студентов, быть по
сильными, выполнимыми. Задания обязательно определяются 
индивидуальными особенностями студента. До выполнения ин- 
дывидуалъного задания студент должен усвоить схему действий, 
алгоритм выполнения его.

Схема действий студента 
па выполнению индивидуального задания

1. Анализ содержания предложенного задания с имеющими- 
ося заданиями и практическим опытом, необходимым для его 
выполнения.

2. Осознание и осмысление цели и задач, которые необхо
димо решить в ходе выполнения предложенного задания.

3. Прогнозирование действий, необходимых для решения по
ставленных цели, и задач в задании.

4. Ожидаемые результаты после выполнения задания.
Основными компонентами этой схемы являются: мотиваци

онная установка; выполнение задания и анализ достигнутых ре
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зультатов. В основе этой модели лежит поведенческий акт, ко
торый включает в себя конкретные действия:

— принятие решения ;к действию;
—  осуществление намеченных действий;
—  анализ достигнутых результатов.
Структура поведенческого акта позволяет отчетливо видеть, 

что при выполнении индивидуальной работы внутренние мыс
лительные процессы обучения адекватно связаны с практичес
кими действиями. Задание, предложенное в устной или пись
менной форме, активизирует отвлеченное мышление студента в 
виде аналитико-еинтетических процессов, ведущих к появлению 
контролирующей зоны. При выполнении практических действий 
усиленнно проявляется чувственное познание. Оно сочетается с 
понятийным мышлением, поскольку содержит новые для обу
чаемого представления и понятия, которыми следует овладеть. 
Осуществляя самоконтроль студенты переходят к апалитико- 
синтетическим процессам. Все эти процессы важно учитывать 
при определении содержания индивидуального задания.

Система индивидуальных заданий должна опираться на за
пас ранее усвоенных знаний и практических умений; иметь чет
кую структуру в виде нескольких взаимосвязанных частей, про
граммирующих умственные процессы и практические действия 
студентов; приемы контроля и самоконтроля; иметь конкрет
ную цель индивидуального задания; содержать новую инфор
мацию; намечать практические действия для выполнения зада
ния; обеспечивать возможность получения обратной связи, то 
есть информации об умственных операциях и качестве выпол
нения задания каждым студентом.

Индивидуальные задания по своему характеру и содержа
нию довольно разнообразны. Они могут быть теоретического и 
практического плана, репродуктивного исследовательского ха
рактера.* В практике индивидуальной работы используют тре
нировочные работы и управления; проблемные вопросы, твор
ческие задания, письменные работы, структурно-логические схе
мы, реферативные работы, рецензирование, зпотирование, на- 
питание докладов и изучение первоисточников, составление 
плана по прочитанному и др. • •>

Проблемные вопросы

Проблемный вопрос начинается обычно словом почему? На
пример, по курсу «История педагогики»:

—  Почему Н. И. Пирогов спустя 100 лет обращается к воп
росу общечеловеческого воспитания, поднятого еще Ж . Ж . 
Руссо?
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—  Почему классно-урочная система, созданная Я. А. Ко- 
мелским четыре века назад, несмотря на систематические по
пытки заменить ее, всс еще используется в практике современ
ной школы?

—  Почему принцип природосообразности Я. А. Коменский, 
Ж- Ж. Руссо, А. Дистервег считали одним из основополагаю
щих системы образования и воспитания?

—  Почему К. Д- Ушинский считал, что школы должны быть 
народными и не стоит заимствовать в их работу то, что проти
воречит духу народа?

Или по курсу «Педагогика» можно предложить студентам 
следующие проблемные вопросы:

— Почему справедливо утверждение о том, что «совесть—  
общественный представитель в создании учителя, строго контро
лирующий соблюдением им требований, вытекающих из профес
сионального долга»?

—  Почему уважение учителем личного достоинства учени
ка является важнейшим условием признания его собственного 
достоинства в среде воспитанников?

—  Почему имеют место конфликтные ситуации в системе от
ношений « учитель —  ученик»? Неизбежны ли они?

Проблемный вопрос создает мысленное затруднение именно 
на том основании, что нацеливает не просто на констатацию 
факта, а на выявление причин, связи, логики событий, явле
ний, если вопрос требует:

1. Разъяснения сути, смысла того или иного положения, 
мысли, идеи, а не просто их констатации.

2. Выявления причинно-следственных связей между события
ми, фактами, явлениями.

3. Доказательства, обоснования выдвинутого тезиса;
4. Выявления сходства и различия в предметах и явлениях, 

в результате чего выявляется их сущность;
5. Сравнения противоположных точек зрения, выявления 

правильной, доказательства се.
Проблемный вопрос выступает средством активизации ин

дивидуальных возможностей и способностей студентов. Проб" 
лемный вопрос может быть предложен как индивидуальное за
дание на дом или в аудитории с определенным временем на его 
обдумывание.

Тренировочные работы, проблемные 
задания и упражнения

Н. Д. Левитов при определении форм индивидуальной ра
боты предлагал выделять тренировоные работы и упраждения.
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Тренировочные работы —  повторение действия по образцу, 
выполнняемые одними и теми же приемами.

Упражнения —  это повторное выполнение одинаковых дей
ствий, но на разном материале, иногда с применением новых 
методов.

Так, Т. С. Яценко, разрабатывая методические основы ак
тивного социально-психологичеокого обучения будущих педа
гогов, предлагает систему психогимнастических и пантомими
ческих упраждеиий.

Общие темы:
1. Представить пантомимические символы на карточках (кон

фликт, согласие, непонимание и т. д.).
2. Вручение подарков, которые могли бы доставить радость 

данному человеку
3. «Мотивированный бег» —  («бегу в магазин», «от грозы», 

«от учителя» и т. п.).
4. «Обратить на себя внимание группы».
5. «Человек и его тень».
6. «Настроение».
7. Идти против ветра. л
8. Идти туда, куда не хочется, „.*■■■!
9. Идти так, чтобы кого-нибудь не разбудить. _ ^ ^
10. Илу на лекцию, иду с лекции. / ‘
Типичные человеческие конфликты.
1. Выбрать одну из двух возможностей.
2. Запретный плод. Выразить движениями, как разрешить си

туацию.
3. «Совесть».
4. Отказаться от чего-то важного. ^
Фантазии и сказки.
1. Необитаемый остров: вообразить, что находишься на не* 

обитаемом острове. Ваши действия?
2. Каким бы животным я был.
3. Бал-маскарад.
4. Избранная сказка. ■*
5. Что бы ты сделал, если бы был волшебников (добрым или 

злым).

Общие темы.
1. Показать себя в педагогической деятельности.
2. Человек —  зеркало.
3 .Движение с изменением темпо-ритма.
4. Оправдать позу. -
5. С закрытыми глазами сесть на стул.
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6. Перетягивание канатй.
7. Мостик.
8. Скульптура —  идеальное отношение к человеку1.
Упраждения на отработку умений:
—  составьте план беседы на тему... (задача — выяснить зна-^ 

ния учащихся по изученной теме);
— выявите мнение учащихся по поводу... (задача — побудить-”?

учащихся к оценочным суждениям); ■ ||
— докажите свою позицию в условиях спора: выделите 1 ^ |

зис и обоснуйте его с помощью ряда аргументов; найдиЭД|
ошибки в аргументации партнера;

—  передайте с помощью жеста: «тише», «громче», «спокоЙ«^ 
по», «не мешай»;

—■ дайте различный оценочный смысл выраженнк 
те у доски» с помощью паралигвистических средств’.

ятельный поиск знаний в ходе изучения теоретическ! 
ала, нацеливают на творческое осмысление перво 
выявление педагогических закономерностей и причг 
венных связей в педагогических ситуациях.

Исследование проблемных заданий и ситуаций оказывает в 
действие на самостоятельную работу студентов с первоисточшРй* 
ками, помогает управлять процессом их умственного труда, осущ 
ществлять контроль за индивидуальной работой.

на сравнение, сопоставление двух противоположных мнений 
одно явление, творческие задания.

Задания на сравнение проследуют цель — сравнить, вы 
нить 'плавное, проанализировать, обобщить, сфррмулиро! 
ответ. В достижении этой цели состоит мыслительная ИНД 

дуальная работа студента, которая совершенствует его м 
ление, умение анализировать педагогические факты, явле 
Например, в курсе «История педагогики» целесообразно исп 
зовать такие индивидуальные задания на сравнение:

— Сравните разработанные Я. А. Коменским и Д. Лол 
педагогические положения, касающиеся нравственного восп 
ния детей и отметьте существенные различия в этих положен

Методические основы активного социально-психологического 
чения будущих учителей. — М.: АПН СССР, 1988. — С. 76—78.

Сборник методов диагностики и способов формирования прс 
а го н а л ь н ы х  качеств личности будущего учителя. — Кривой Рог: К1

Проблемные задания и упраждения ориентируют

В основе индивидуальных заданий могут различные зада:

199$. — С. 144.



—  Сравните классификацию дстс.ких возрастов Я. А. Комен- 
ского и Ж. Ж. Руссо. В чем преимущество посденего? В чем 
А. Дистервег пошел дальше Ж. Ж. Руссо, выделяя ступени воз
растного развития детей?

— Сравните этапы развития детского коллектива, предло
женные А С. Макаренко и Л. И. Новиковой. В чем их разли
чие? Обоснуйте,

— Сравните идею создания школы «мастерской человечности» 
(Я. А. Коменский) и школу «радости» (В. А. Сухомлинский). 
Что общего и различного в подходах выдающихся педагогов?

Задания такого плана помогают студентам овладеть приема
ми творческой работы, развивают интерес к предмету, способ
ствуют более глубокому усвоению ТбОрИИ.

Индивидуальные задания исследовательского 'характера

Цель таких заданий состоит в том, чтобы научить студентов 
использовать педагогические знания для решения конкретных 
педагогических задач, отрабатывать у будущих педагогов ос
новы педагогической техники, закрепление умений ставить, и 
творчески ренать учебно-воспитательные задачи. К этому виду 
заданий относятся анализ педагогических ситуаций, игры, мик
ропрактикумы, тесты; проигрывание различных ролей: учите
ля, классного руководителя, учащихся, родителей, представи
телей общественности; выполнение различных функций: соав-
тора-исполнителя, лаборанта, методиста, консультанта, органи
затора коллективного творческого дела и др. Обычно эти за
дания используются в курсе «Методика воспитательной работы», 
а заключительным этапом этих заданий является теоретический 
зачет, проводимый в форме смотра знаний и конкурса педа
гогической технологии.

Индивидуальные задания практического плана

Цель этих заданий в овладении практическими умениями: 
изучение литературы, анализ прочитанного, составление анно
таций, рецензий, проведение педагогического наблюдения, ана
лиз собранных педагогических фактов, изготовление дидакти
ческих материалов для лекций, семинаров, лабораторно-прак
тических занятий.

Приведем пример такий заданий:
— Обобщите опыт проведения ролевых ипр с целью нрав

ственного просвещения учащихся. Разработайте рекомендации- 
советы в помощь классному руководителю.

—  Подготовьте конспект беседы со старшеклассниками «О 
роли самовоспитания в нравственном становлении личности».
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—  Подготовьте реферат на тему «Психолого-педагогичеекке 
особенности воспитательного воздействия на учащихся личности 
учителя».

—  Напишите конспект лекции на тему «Семейный уклад, об
раз жизни родителей —  основа нравственного воспитания де
тей в семье». Выступите с этой лекцией на родительском соб
рании.

— Примите участие в анализе причин недисциплинирован
ности учащихся класса. Подготовьте рекомендации и предло
жения по преодолению дисциплинарных нарушений в классном 
коллективе;

— Проанализуйте опыт работы классного руководителя и по
кажите, в какой мере чувство такта и уважения к школьни
кам определяет его отношение к ним.

—  Сделайте выписки из третьей главы книги Ш. А. Амона- 
швили «Как живете, дети?», характеризующие чувства, кото
рым ируководствуется учитель во взаимоотношениях с детьми.

—  Подготовьте вопросы для дискуссии по теме «Долг и со
весть, ответственность личности, честь и достоинство — в чем 
они проявляются?

Необходимым средством повышения эффективности индиви
дуальных заданий является контроль и учет результатов их вы
полнения. Для этого ведется специальный журнал учета рабо
ты студентов, в которых фиксируется выполнение ими инди
видуальных заданий различного плана: изготовление дидакти
ческих материалов; умение формулировать вопросы; вести дис
куссию; комментировать и оценивать ответы своих коллег; 
объяснять и анализировать собственные действия при решении 
педагогических задач, выполнении иммитационных упражнений, 
моделировании ролевых ситуаций. Такой учет позволяет целе
направленно развивать педагогические способности будущих пе
дагогов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Индивидуальные консультации — это не только форма ин
дивидуальной работы, но и действенное средство профессио
нального воспитания студентов. Цель их —  выявление и учет 
индивидуальных особенностей и возможностей студентов. Они 
дают основание выявить степень овладения умениями и навы
ками, необходимыми для выполнения индивидуальных заданий; 
уровень знаний, индивидуальные особенности личности студен
тов. Это позволяет осуществлять целенаправленное руководст
во и оказание методической помощи а индивидуальной самосто
ятельно $ работе студентов.
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Проведение консультаций преследует решение целого ком
плекса важных задач:

—  помогать студентам более глубоко усваивать вопросы пе
дагогической теории, разбираться в актуальных проблемах вос
питания, образования и обучения современной молодежи;

—  учить студентов самостоятельно работать над учебной и 
монографической литературой;

— содействовать у них выработке навыков научно-исследова
тельской работы;

—  помогать преподавателю в получении информации о том, 
как идет процесс усвоения учебной информации;

—  способствовать воспитанию у студентов таких важных 
профессионально-нравственных качеств, как педагогическое 
мышление, педагогическое воображение, педагогическая направ
ленность ума, самостоятельность в суждениях, инициативность, 
творческий подход к решению педагогических задач и др.

Индивидуальные консультации проводятся в основном по 
желанию студентов, но в ряде случаев преподаватель может 
обязать студента явиться на занятиях, слабые ответы, нару
шение графика индивидуального собеседования. На основании 
опыта, можно утверждать, что в большинстве случаев инди
видуальные консультации имеют положительное значение, так 
как активизируют индивидуальную работу студентов, повыша
ют интерес не только к выполняемой работе, но и к изучению 
педагогических дисциплин, к педагогической деятельности.

Индивидуальные консультации могут проводиться в инсти
туте и в школе (в зависимости от характера вопросов). В хо
де индивидуальной консультации преподаватель должен внима
тельно подходить к анализу индивидуальной работы студентов.

Индивидуальные консультации разнообразны по своему ха
рактеру, содержанию, по решаемым задачам, В практике раз
личают: вводную, предсемннарскую, послесеминарскую, мето
дическую консультацию.

Вводная консультация
Она проводится перед началом семинаров или лабораторно-  ̂

практическ ихзанятий по новому курсу. Цель ее не только по
знакомить с методикой работы по новому курсу, но и с содер
жанием и методами индивидуальной работы, Вводная консуль
тация должна охватить следующие вопросы:

— задачи семинарских или лабораторно-практических занятий 
по всему курсу и непосредственно по первой теме;

— требования, предъявляемые к студентам; |К их индивиду
альной работе;

—  ознакомление с литературой;
В4 ;



—  бзнакомлекне с методикой самостоятельной я индивиду
альной работы над курсом.

Предсеминарские консультации

Индивидуальные консультации проводятся перед семинара
ми, если он проводится в реферативной форме. Цель такой 
консультации —  оказание студентам помощи в составлении 
плана доклада, реферата, выступления, обсуждение подобран
ной литературы, увязке проблемы, поднимаемой в работе сту
дента, с наиболее актуальными проблемами современности 
н профилем вуза, факультета.

Преподаватель обязан предупредить студентов о том, что 
текст доклада лучше не читать, а пересказывать его основные 
положения. Важно настроить студентов на творческое обсуж
дение вопроса, проблемы, а не ориентировать их на догмати
ческое заучивание и воспроизведение написанного.

Послесеминарские консультации

сроводятся с целью контроля для тех студентов, кто не явил
ся на занятие или показал слабые знания. На такой консульта
ции идет разговор по теме прошедшего занятия. В форме ин
дивидуальной беседы преподаватель выясняет, насколько усво
ена пройденная тема студентом, каковы глубина знаний, на
сколько он может оперировать полученными знаниями при ре
шений практических педагогических задач.

Вызывные консультации

— на этих консультациях ведется контроль за усвоением курса, 
тех его разделов, и тем, которые вынесены на самостоятельное 
изучение. При этом оказывается помощь студентам, если они 
слабо разобрались в учебном материале или испытывают за
труднения при выполнении индивидуальных заданий. В кабине
те педагогики должен быть график вызывных консультаций. Они 
дроводятся не только со слабыми, но и с сильными студентами, 
которые проявляют особый интерес к педагогической науке, 
научно-исследовательской работе.

Методические [консультации

— цель ее показать значение первоисточника в углублении зна
ний студентов по изучаемой теме, научить работать с литера
турой для глубокого проникновения в суть педагогических по
нятий, явлений, умение видеть различные подходы и точки зце- 
ния в рассматриваемых работах,
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Методическая консультация может проводиться и несколько 
этапов:

—  первый этан — выдача заданий для индивидуальной ра
боты студентов с учетом бюджета времени, имеющейся литера- 
туры , с выделением обязательной для конспектирования и для 
дополнительного изучения. Причем уместна краткая аннотация 
предлагаемых источников. Следует давать конкретные задания 
по изучению литературы;

—  второй этап —  оказание конкретной помощи в конспекти
ровании литературы. Наряду с ознакомлением студентов с ме
тодикой составления конспекта, преподаватель осуществляет 
контроль за содержанием и правильным оформлением конспек
тов. Во время консультации следует обращать внимание сту
дентов на необходимость проявления своего отношения к кон
спектируемым работам: умение делать замечания, комммента-
рии, выводы по тем или иным положениям в форме заметок, 
записей на полях или в заключении конспекта. Задача состоит 
в том, чтобы студенты уяснили, что главное в конспектирова
нии — это умение глубоко проникнуть в мысли автора, найти ос
новную идею, стержень работы, ответы на поставленные воп
росы, методы их решения и т. п.;

—  третий этап — контроль за выполнением задания. Формы
контроля различные: просмотр конспекта, беседа по конспек-
ставки проблемных вопросов.

Для студентов, затрудняющихся в конспектировании обяза
тельной литературы по курсу или уклоняющихся от него, важ
но практиковать индивидуальные собеседования, коллоквиумы, 
отчеты о работе над первоисточниками.

Чтение студенческих конспектов —  как форма контроля за 
индивидуальной работой студентов —  дает возможность препо
давателю составить представление об умении студентов выде
лять главное в изучаемом материале, делать самостоятельные 
выводы и оценки прочитанного. Анализируя конспекты, препо
даватель должен научить будущих педагогов творческому от
ношению к изучаемой литературе, преодолеть тенденцию догма
тического, школярского, бездумного переписывания цитат.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

В соответствии с задачей педвуза в развитии индивидуаль
ных возможностей и способностей будущих педагогов целесооб
разно шире использовать индивидуальное собеседование.

Индивидуальное собеседование является —  одной из форм 
организации индивидуальной работы и средством развития про
фессионально-педагогических взглядов и убеждений будущих
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педагогов. Оно проводится по работам видных педагогов прош
лого и настоящего, по узловым разделам или проблемам изуча
емых дисциплин педагогического цикла. Индивидуальное собе
седование призвано активизировать самостоятельную познава
тельную деятельность студентов, придать ей планомерность, си
стематичность, целеустремленность в изучении педагогических 
дисциплин. Оно направлено на выявление индивидуальных осо
бенностей, уровня знаний, опыта познавательной деятельности и 
педагогической работы; повышение ответственности студентов 
за качество самостоятельной работы с учебной информацией; 
оказание теоретической и методической помощи в организации 
индивидуальной работы, углублении знаний, закрепление при
емов и методов рационального умственного труда; развитие спо̂  
собности самостоятельного анализа педагогических фактов, яв
лений и процессов, реферирования, аннотирования монографи
ческой литературы; овладение умением вести полемику.

Индивидуальное собеседование обязательно для каждого сту
дента. Если студент по какой-либо причине не смог пройти со
беседование, за ним остается задолженность, которую он обя
зан отработать. Студенты, не прошедшие собеседование, к за
четам и экзаменам не допускаются.

На проведение индивидуального собеседования отводится по 
педагогике —  6 ч.; по методике воспитательной работы — 10 у.; 
но истории педагогики — 8 ч, учебного времени на каждую ака
демическую группу. Кафедра педагогики разрабатывает тема
тику и план индивидуального собеседования с указанием списка 
литературы, а также методические рекомендации в помощь сту
дентам. План собеседования в отличие от плана семинара мо
жет быть более обширным, подробным. В него могут быть 
включены до 10— 15 вопросов, а также задачи, упраждения, 
ситуации, педагогические и психологические зарисовки. План 
ориентирует студента на всесторонний охват темы и необходи
мость углубленной самостоятельной работы. Студенты получа
ют планы собеседований в начале учебного года.

Примерный план индивидуального собеседования

по теме «Совместная воспитательная 'работа школы, 
семьи, общественности и трудовых коллективов» 

по курсу «Педагогика»
Вопросы для собеседования:

1. Каковы пути совершенствования совместной воспитатель
ной работы школы, семьи и общественности в £вете происшед
ших социальных изменении?
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2. Как вы себе представляете «школа —  центр восПи1,аїЄЛЬ- 
ной работы», ведущее звено в системе воспитания подрастаю
щего поколения?

3. Задачи и функции семьи в воспитании детей.
4. Каковы трудности и недостатки семейного воспитания, пу

ти их предупреждения и преодоления?
5. Охарактеризуйте формы совместной работы школы и семьи 

в воспитании детей.
6. Конкретизируйте содержание и формы педагогического 

просвещения родителей.
7. Дайте характеристику совместной работе школы и об

щественных организаций по воспитанию подрастающего поко
ления. Каковы их формы и методы работы?

8. Каковы пути улучшения воспитательной работы с учащи
мися по месту жительства?

9. Какова роль районного комплекса внешкольных учреж
дений во всесторннем развитии учащихся?

10: Каковы формы совместной деятельности школы, семьи,
общественности и трудовых коллективов по организации досуга
детей, оказанию им помощи в учебе, предупреждению и прео
долению недостатков в их воспитании?

Литература:
1. Болдырев Н. И. Методика воспитательной работы в школе.

—  М.: Просвещение, 1981. —  223 с.
2 Ильина Т. А. Педагогика. —  М.: Педагогика, 1983. —  С. 

463— 469.
3 Нитша Л. Т. Совместная работа школы, семьи и общест

венности по атеистическому воспитанию учащихся. —  К.: Радян
ська школа, 1982.

4.Проколиенко Л. Н. Семейное воспитание. —  К.: Радянська 
школа, 19982.

Индивидуальное собеседование дифференцируется с учетом 
уровня подготовленности студентов. Для слабых студентов пре
подаватель дает индивидуальные задания и в ходе теоретичес
кого собеседования с каждым в отдельности выясняет степень 
прочности и глубины усвоения учебного материала. В ходе со
беседования не только осуществляется проверка и контроль за 
качеством индивидуальной работы, но и проводится закрепле
ние, систематизация усвоенной учебной информации, формиру
ются определенные педагогические взгляды и убеждения.

Теоретическое собеседование проводится и с сильными сту
дентами, им предлагается задания повышенной трудности, боль* 
ше проблемного, чем репродуктивного характера. При собесе'
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дОвании с сильными студентами препОда£^еЛь не только про
веряет, насколько глубоко он ознакомился с рекомендованной 
литературой, но и выявляет, насколько студент умеет видеть 
проблематичность прочитанного, выделить спорные, дискус
сионные моменты, вызывающие различнее мнения, как от пы
тается обосновать свою точку зрения и свое решение вопроса. 
При собеседовании с сильными студентами преподаватель в 
процессе обсуждения спорных вопросов постепенно подводит сту
дента к формулировке темы для самостоятельного исследования. 
При собеседовании студентам можно предлагать дополнительные 
сведения, проверять их умение связывать изучаемый материал с 
современностью, с задачами школьной практики,

КОЛЛОКВИУМ

Это беседа преподавателя со студентом. Он, как правило 
практикуется по темам, вынесенным на самостоятельное изуче
ние, или это могут быть итоговые беседы по темам лекций, 
прочитанных по изучаемому курсу (педагогике, истории педаго
гики, методике воспитательной работы). Беседы по темам про
читанных лекций полезны в том случае, если они способствуют 
установлению контактов в системе отношент «преподаватель — 
студент». Такие беседы полезны в том плане, что они раскре
пощают в процессе свободного обмена мнениями по обсуждае
мым вопросам; .помогают осмыслению способа мышления и 
изложения иау.чпой информации, новых терминов, понятийного 
аппарата.. Такие беседы дают возможность проконтролировать 
результативность самостоятельной индивидуальной работы сту
дентов, степень усвоения исходных и основополагающих поня
тий и вопросов изучаемой дисциплины. Коллоквиум целесооб
разно проводить в конце первого месяца изучения курса.

Коллоквиум по теме: «Методическая работа в школе» 
по кур^у «Педагогика»

Вопросы для обсуждения:

1. Каково соотношение между понятиями «педагогический 
опыт», «педагогическое творчество», «педагогическое мастерство»?

2. «Весь центр тяжести должен быть перенесен в дело учета 
и проверки практического опыта», в дело «систематического ис
пользования указаний этого опыта». Можно ли это высказыва
ние применить к педагогической работе? Ваше отношение к 
использованию передового педагогического опыта в методичес
кой работе?
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3. В работе И. П. РаченкЬ (НОТ учителя. —  М .: Просвеще
ние, 1989. — С. 212), говорится; «Передового педагогического 
опыта в стране много, а результаты его внедрения остаются по
ка очень низком уровне». В чем причина слабого использования 
передопого педагогического опыта? Что заимствуется из чужого 
опыта? Каким должно быть это заимствование?

4. В педагогической литературе сложилось три подхода к
трактовке передового педагогического опыта: а) как образец
хорошей работы, дающей высокие результаты; б) как деятель
ность, в которой воплощены в жизни выводы научных исследо
ваний и благодаря этому достигаются принципиально новые ре
зультаты; в) как новаторство с его творческими находками, 
открытием нового, оригинального знания. Какой же опыт счи
тать передовым?

5. Каким требованиям должен отвечать передовой опыт?
6. Раскройте содержание критериев отбора передового

педагогического опыта: а) актуальность, общественная значи
мость; б) практическая значимость; в) посильность, возмож
ность разработки учителем избранной темы; г) учет своего опы
та, местных особенностей, условий; д) эффективность опыта; 
е) устойчивость результатов.

7. Что характерно для опыта учителей-новаторов? Справед
ливо ли утверждение о том, что раз опыт педагогов-новаторов 
уникален, неповторим, то использовать его невозможно? Ваше 
мнение.

Литература:
]. Карташов П. И. Внедрение рекомендаций педагогической 

науки в практику: организационно-управленческий аспект. —
М.: Педагогика, 1984.

2. Красовицкий М. Ю. и др. От педагогической науки к прак
тике. — К.: Радянська школа, 1991.

3. Партнов М. Л. Труд .руководителя школы. —  М.: Просве
щение, 1984.

4. Раченко И. П. НОТ учителя. —  М.: Просвещение, 1989.

5. Управление народным образованием в районе (городе). Под 
ред. М. И. Кондакова и др. —  М.: Просвещение, 1984.

Вопросы составляются с учетом лекционного материала и той 
обязательной литературы, с .которой должен ознакомиться сту
дент в процессе индивидуальной работы. Коллоквиумы можно 
практиковать по отдельным произведениям видных педагогов 
илй по современным монографическим работам.
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Коллоквиум по книге Азарова Ю. П.
Педагогика семейных отношений. —  М.: Просвещение, 1976.

Вопросы:
1. Что вы ожидаете от встречи с родителями учащихся ва

шего класса?
2. Можете ли вы объяснить причины вашего удовлетворения 

или неудовлетворения от этих встреч?
3. Что вас больше всего беспокоит в общении с родителями?
4. Какие цели должен ставить учитель, классный руково

дитель, приглашая родителей на собрание или индивидуальную 
беседу?

5. Как вы думате, что хотят слышать, узнать родители на 
собрании или в индивидуальной беседе с учителем, классным 
рудоводителем?

6. Почему чаще всего на родительские собрания приходят ро
дители, чьи дети не вызывают нареканий со стороны педагога?

7. Цто следует учитывать педагогам, чтобы общение с роди
телями было позитивным, чтобы участники этого общения по- • 
нимали друг друга?

Примерные темы и вопросы коллоквиумов по курсу 
«История педагогики»

Тема: «Проблемы педагогической теории в работах зарубеЖг 5' 
ных педагогов».

1. Идея общечеловеческого воспитания в трудах Я- А. Ко-Ш£ 
менского, Ж- Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци;

2. Развитие идеи природосообразности п работах Я. А. Ко; ^  
менского, Ж- Ж- Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега.

3. Проблема периодизации детского возраста в наследии-
Я. А. Коменского, Ж. Ж- Руссо, А. Дистервега. Щ:,

4. Учение о принципах обучения как теоретической основе ДиЦ®-. 
дактики (Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег).

5. Труд как средство воспитания в педагогических работах V
Ж- Ж. Руосо, И. Г. Песталоцци, Р. Оуэна;

6. Проблема нравственного воспитания и школьной дисцип
лины в трудах Я. А. Комензкого, Ж- Ж- Руссо, И. Г. Песталоцци; V

7. Идея развивающегося обучения и ее теоретическое обосно
вание в работах Я. А. Коменского, Ж. Ж- Руссо, И. Г. Песта- 
лоцци, А. Дистервега.

8. Учение о формах и методах учебной работы в трудах 
Я. А. Коменского, Ж- Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега.

9. Идея создания гуманистической школы в педагогическом 
наследии представителей зарубежной калесической педагогики;
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10. Классно-урочная система и ее теоретическое обоснова
ние в зарубежной педагогике.

11. Требования к личности учителя в работах Я. А. Коменско
го, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега.

12. Классики зарубежной педагогики о труде учителя и 
подготовке к учительской деятельности.

Коллоквиум 2.

Тема: «Проблема всестороннего и гармонического развития 
личности и истории педагогики».

.1. Идея всестороннего развития личности и сс реализация в 
Афинской системе воспитания.

2.Гуманисты эпохи Возрождения о человеке и гармоническом 
развитии его возможностей.

■ 3. И. Г. Песталоцци об элементарном образовании как осно
ве гармонического и всестороннего развития природных задат- 

. ков ребенка.
4. Идея всестороннего развития личности в трудах социалис- 

товутопистов (Р. Оуэн, Ш. Фурье).
5. Гельвеций и Д. Дидро об умственных возможностях чело

века и их гармоническом развитии.
6. Идея всестороннего и гармонического развития в трудак 

X. Маркса, Ф. Энгельса.
7. Учение К- Маркса и Ф. Энгельса о политехническом об

разовании и единстве обучения с производительным трудом, —  
как основа всестороннего и гармонического развития природ
ных задатков человека;

8. Системы народного образования п крупнейших калиталис-
тических странах конца XIX нач. XX в в.: США, Франции, Ан
глии, ФРГ. Личность ребенка и ее становление в условиях 
Школьной системы.

Коллоквиум 3.

Тема: Проблемы воспитания в наследии русских и украинских 
педагогов XIX в>.

1. Проблема целей воспитания в наследии русских и укра
инских ледагогов.

2. Идея народности в прогрессивной русской и украинской 
педагогике (В. Г. Белинский, К. Д, Ушинский, Г. С. Сковорода, 
М Казачинекий).

3 Учение о счастье человека и основах его нравственного 
воспитания (В. Г. Белинский, К. Д. Ушинский, Г. С. Сковорода).
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4. Основы революционно-демократической педагогики в тру^ 
дах Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, И. Я. Франко, •« 
П. А. Грабовского, М. М. Коцюбинского.

5. Проблема национальной школы в сочинениях Ст. и Л. Зи- ^
зании, А. Элласонского, П. Берынды, К. Старовицкого. -•

6. Проблема дисциплины в русской и украинской педагогике.
7. К. Д. Ушинский о воспитывающем и развивающем харак- $

тере обучения. *
8. Учение К. Д . Ушинского об уроке и развитии активности,

школьника в учебном процессе. ']£,
9. К. Д. Ушинский о труде как факторе нравственного ста- 

новления личности.
10. Л. Н. Толстой о нравственном самоусовершенствовании^

личности и принципах свободного и естестаенного воспитания в'-Щ 
практике Яснополянской школы. '•'*

11. Л. Н. Толстой о средствах формирования творческой лич- 
пости, ребенка.

12. Требования к личности учителя и ее профессиональному;*; 
становлению в русской и украинской классической педагогике.

ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Практика свидетельствует, что воспитание творческого уч и-- 
теля невозможно без усвоения теоретических основ педагогичес- Щ 
кой пауки и выработки умений оперировать ее положениями. 
при решении профессиональных задач. Индивидуальная рабо-_| 
та, являясь важным средством развития индивидуальных воз«;|33 
можностей будущих педагогов, в основе еврей должна иметь ак*-:̂  
тивную деятельность, так как «свойства личности, развиваю-^ 
щиеся при активном взаимодействии с окружающей средой,;^ 
определяются качеством деятельности и складываются в слож-^й 
ные ансамбли...», которые «зависят от содержания той д е я -| 
тельности, субъекта, которая реализует его отношение к  дей*^ 
ствительности, подчиняясь ее объективным свойствам...»'. 
предопределяет поиск новых методов организации индивиду^  
альной работы, обеспечивающих активность студентов при вы-  ̂
полнении индивидуальных заданий. К числу таких методов 
последнее время оттгосят активные методы.

«Под активными формами и методами индивидуальной рабо-^ 
ты подразумевают такие, которые мобилизуют в процессе йа 
тения продмета не память, а мышление, помогают уходить*

'. Психологическая диагностика: проблемы исследования 
К. М. Гуревича), — М.: Педагогика, 1981. — С. 29.
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сложившихся стереотипов, искать самостоятельные, оригиналь
ны е варианты ответов и пути решения учебных проблем; вно

сят элементы исследования, поиска, сравнения различных фак
тов, явлений, позиций, выводов с тем, чтобы яснее определить
собственную точку зрения, выработать убеждения, закрепить 
знания. Активными методическими приемами... можно считать 
и такие, которые, посредством выстраивания логических .связей 
дают возможность студентам быстрее проникнуть в суть слож
ных явлений и процессов, теоретических вопросов и выводов, 
понять их и усвоить»1. В вузовской практике широко использу
ются разнообразные методы, позволяющие активизировать ин
дивидуальную работу со студентами: метод моделирования про
фессиональных ситуаций, решение педагогических задач, дело
вые игры, дискуссии, педагогические и психологические за
рисовки, ролевые ситуации и др.

Метод моделирования профессиональных ситуаций

\,М етод моделирования профессиональных ситуаций —  пред
полагает использование таких заданий, общий путь выполнения 
которых заключается в том, что через разрешение проблемы 
профессиональной направленности у студентов обостряется про
фессиональный интерес, актуализируются имеющиеся педагоги- 

 ̂ ческие знания, формируются навыки педагогического анализа и 
обощения, развиваются педагогические способности и профес
сиональные установки.

Включение студентов в ситуации профессиональной направ
ленности создает условия, в которых будущие учителя получа
ют возможность самостоятельно анализировать изучаемые явле
ния и педагогические процессы, устанавливать связи между яв
лениями, педагогическими возможностями и ответными реак
циями учащихся, осознать логические связи, последователь
ность педагогических действий, сопоставлять ранее изученное с 
вновь приобретаемыми знаниями использовать их для решения 
педагогических задач.

В число такий знаний включают: ситуации-иллюстрации, си
туации-упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. Зада
ния ситуации учитывают различные уровни познавательной дея
тельности студентов, их активность и самостоятельность в овла
дении педагогическим профессионализмом. Они используются с 
целью получения студентами новых знаний, источником кото-

*. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изу
чения общественных наун (под ред. проф. Т. Ю. Бурмистровой и проф. 
Г. В. Воронцова). — Л.: ЛГУ, 1989. — С. 37.

94



рых с л у ж и т  педагогический процесс; осуществления связи усво
енных знаний с непосредственным восприятием, «видением» 
сущности учебно-воспитательного процесса. На этом уровне ис
пользуются ситуации-иллюстрации, цель которых заключается в 
демонстрации наиболее вероятных способов решения предло
женной проблемы.

Так, после изучения темы «Формы организации учебной ра
боты» студентам предлагаются следующие ситуации-иллюстра
ции, которые должны быть ими проанализированы при подго
товке к лабораторно-практическому занятию:

Ситуация 1. На уроке математики в четвертом классе учи
тель вводит учащихся в изучение новой темы «Умножение деся
тичной дроби на натуральное число» и просит каждого за
писать в своей тетради по два примера. Затем ученики пишут 
свои примеры на доске. И выясняется, что наряду с верными 
решениями у /чащихся имеются ошибочные. В ходе обсуждения 
устраняются ошибки, и тем, кто их допустил, предоставляет
ся возможность перечеркнуть неверные примеры и рядом напи
сать правильные. В том случае, если ученик не в состоянии 
это следать, он сможет воспользоваться записью, выполненной 
на доске его товарищами.

Ситуация 2. Изучение лирики Н. А. Некрасова в девятом 
классе начинается с лекции учителя, в которой он раскрывает 
основные направления творчества поэта. Учащиеся конспекти
руют лекцию и составляют список произведений, которые сле
дует прочесть. На следующих двух уроках школьники коллек
тивно, анализируют стихотворения «Родина», «Элегия», «Поэт 
и гражданин». На основании этого анализа составляется план 
разбора произведения, который становится ориентиров в само
стоятельной работе учащихся. В качестве домашнего задания им 
предлагается приготовить письменный анализ любого стихотво
рения. На завершающем уроке они знакомят класс со своими 
работами. Выяснилось, что из 29 писавших работу 20 человек 
проанализировали произведения, не изучавшиеся на уроке.

Ситуация 3. На уроке химии в десятом классе в процессе 
подготовки и защиты учащимися групповых проектов учитель 
предлагает: «Вы создаете современный завод по производству 
искусственного волокна из отходов леспромхоза. Вам необходи
мо организовать работу следующих отделов завода: химико-тех
нологического, инженерно-экономического, защиты среды, под
готовки кадров». Учитель сообщает необходимые цифровые дан
ные, проводит короткий инструктаж. Учащиеся по желании: 
объединяются в группы, распределяют между собой обязаннос
ти. В процессе выполнения задания каждый член группы делиг
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с я с товарищем том, что зппет лучше других, О результатах 
группы руководитель докладывает классу. Он излагает суть 
проблемы, путь ее решения, предоставляя слово каждому чле
ну своей группы. Учитель и учащиеся оценивают работу груп
пы в соответствии с фактической их компетентностью и степенью 
ориентировки в рассматриваемой проблеме в целом.

Студентам предлагается проанализировать ситуации уроков, 
определить способы организации работы учащихся, охарактери
зовать каждый их них. Объяснить: Почему нужны разные спо
собы организации учебной работы? Какие цели обучения и вос
питания могут быть решены путем взаимосвязи различных форм 
работы на уроке? . ;

Выполнение ситуаций-иллюстраций в процессе индивидуаль
ной работы способствует более глубокому закрепление педа
гогической теории, формированию педагогической направлен
ности мышления, развитию умения воспринимать педагогичес
кой процесс с позиций учителя, видеть и выявлять в нем зако
номерности, связи и зависимости. Ситуации-иллюстрации слу
жат средством приобретения знаний из реального учебно-воспи
тательного процесса.

Ситуации-упражнения характеризуются более высокими тре
бованиями к развитию профессиональных умений и навыков, ов
ладению методами решения педагогических задач и нахождения 
способа выхода из предложенной ситуации. Цель их —  выра
ботка и закрепление навыков педагогической работы, методов 
педагогического воздействия на учащихся и активизации вза
имодействия с ними.

Например, при изучении темы «Трудовое воспитание и проф
ориентационная работа», которая вынесена на самостоятель
ную работу, студенты получают не только список литературы, 
вопросы для самоконтроля, но и как индивидуальные задания 
им предлагаются ситуации-упражнения:

—  пронаблюдайте в вашем классе за организцией дежурст
ва и дайте анализ его педагогической эффективности;

— подготовьте к практическому занятию мини-беседу на те
му: «Труд и нравственность», «Все работы хороши — выби
рай на вкус», определив класс, которому она предназначена, 
отобрав примеры и факты из жизни класса, продумав вопросы, 
которые обеспечили бы активность участников беседы, предло
жив план-конспект этой беседы для обсуждения студентами 
группы;

!. Практикум по педагогике. — М.: Просвещение, 1988. — С. 15—17.



— дайте совет по выполнению общественного получений 
младшему школьнику, подростку, старшекласснику;

—  выразите одобрение ученику, успечно справившемуся с 
вашим заданием;

— судите ученика за ж.‘добросозестное отношение к домаш
нему заданию;

—  ученик опоздал на урок, но ,на ваше замечание в его 
адрес, ответил грубостью — ваши действия.

Такие задания-упражнения позволяют познакомиться студен
там с разными способами .получения новой информации для ре
шения поставленной учебной задачи, оценить степень сформи- 
рованности у себя методов педагогической работы, закрепить 
необходимые профессиональные умения и навыки.

Ситуации-оценки, назначение которых состоит в том, чтобы 
оценить уже принятое решение или выбрать один из предло
женных вариантов, сделав мотивированное заключение.

Так, при подготовке к семинару темы «Процесс обучения, 
ст.о структура, методологические и теоретические основы» сту
дентам можно предложить ситуацию-оценку для индивидуаль
ной работы:

В споей книге «Здраствуйте, детиь» Ш. А. Амонапвили пред
лагает схему действий учителя: буду рассуждать вслух и на
глядно действовать с предметами на виду у всех; буду вовле
кать ребят в свободное обсуждение, доказательство, опровер
жение; буду давать им специальные задания; решение которых 
невозможно без напряженной мысли, и помогу им построить 
последовательный план умственных операций; буду покреплять 
стремление каждоге ребенка быть вдумчивым и «не спешить 
языком».

Студентам в процессе анализа ситуации предлагается оце
нить действия учителя; насколько позиция учителя позволяет 
организовать сотрудничество в системе «учитель — ученик» и 
активизировать познавательную деятельность обучаемых.

Выполнение в процессе индивидуальной работы таких зада» 
ний-ситуаций способствует формированию у студентов навы
ков педагогического- анализа и развитию профессионально-педа
гогического мышления.

Ситуации-проблемы, которые предполагают проведение ана
лиза положения дел в предложенной ситуации и выбор опти
мальных путей и способов решения, требуют от студентов ком
плексных знаний, системы методов педагогической работы, 
развития педагогического мышления.
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Так, по теме «Эстетическое воспитание учащихся», вынесен
ной па самостоятельное изучение, можно предложить для анали
за ситуацию-проблему:

В седьмых классах проводился диспут о классическом и сов
ременном искусстве (музыка, жпвопись). По замыслу тон долж
ны были задавать сторонники серьезной музыки и реалисти
ческой живописи. Однако большинство выступавших отдали 
предпочтение далеко не лучшим «образцам» современной эстра
ды и не проявили интереса в произведениях отечественных ком
позиторов и художников XIX века, утверждая, что они ус
тарели.

Как поступить руководителю диспута? В а тис решение?
Использование в процессе индивидуальной работы заданий- 

ситуаций ставит студента в позицию не обучаемого, а «учи
теля», что ускоряет процесс вхождения его в профессию, ов
ладения приемами педагогического труда и определяет степень 
его готовности к профессиональной деятельности.

Г" Доделирование профессиональных ситуаций в процессе вы
полнения индивидуальных заданий позволяет раскрыть соци
альный смысл учительской профессии, основные ее квалифдкч- 
’ционные характеристики; обеспечить тесную связь педагогичес
кой теории со школьной практикой; увидеть типичные затруд
нения, с которыми учитель сталкивается в своей повседневно!1! 
практике и определить пути их преодоления.

Моделирование профессиональных ситуаций в процессе ин
дивидуальной работы позволяет создать такие условия, когда 
выбор способа решения достигается путем опоры студента на 
теоретические знания, полученные в процессе изучения педаго
гических дисциплин. Поиск выхода из предложенных заданий- 
ситуаций формирует у студента потребность опираться на на
учный материал при решении практических задач, использо
вать педагогическую теорию при выборе оптимальных спосо
бов и средств педагогического воздействия, ориентировочной 
основы профессионального поведения.

При использовании метода моделирования профессиональных 
ситуаций в индивидуальной работе необходимо соблюдать ряд 
требований, а именно:

— моделирование педагогических ситуаций в определенной 
последовательности, соответствующей логике формирования по
требности студентов в педагогической работе;

—  они создаются в порядке возрастания сложности учебно- 
воспитательных задач в практике работы учителя с учетом ха
рактера мыслительной деятельности обучающихся, комплексом 
мыслительных операций, необходимых для их решения;



—  моделируемые ситуации отражают реально существую
щий учебно-воспитательный процесс с его конкретными задача
ми, необходимостью решения которых сталкивается учитель в 
сеоси повседневной работе;

— педагогические ситуации отражают в себе фрагменты уро- 
коз. наблюдаемых студентами во время педагогической прак
тики, и воспитательных мероприятий, проводимых ими или 
\ чнтслями-практиками;

—  для решения педагогических ситуаций привлекаются зна
ния, полученные студентами при изучении общественных, спе
циальных, психологических и педагогических дисциплин;

—  поиск выхода из предложенных заданий-ситуаций тре
бует активной познавательной деятельности, самостоятельного 
мышления и творчества в выборе педагогических средств и ме- 
методоз воздействия на поспитуемьгх.

Соблюдение этих требований способствует повышению эф
фективности индивидуальной работы в изучении педагогичес
ких дисциплин студентами, повышению ее престижности и зна
чимости в глазах будущих педагогов, оптимизации ее резуль
татов в совершенствовании качества профессиональной подго
товки выпускников педвуза.

Включение студентов в педагогические ситуации, модели
рующие их будущую профессиональную деятельность, позволя
ет определить степень их готстаности к педагогической работе, 
так как в этих ситуациях им нужно сориентироваться, опреде
лить свое отношение к рассматриваемым педагогическим фактам, 
явлениям, процессам: выбрать оптимальные способы профес
сиональных действий, оценить свой выбор с точки зрения педа
гогической целесообразности и результативности, мотивировать 
его. Выполнение студентами индивидуальных заданий-ситуаций 
позволяет получить полную кзртину об уровне при усвоенных 
знаний, грамотности педагогических действий и проявления 
профессиональных качеств при поиске выхода из создавшейся 
обстановки.

Реализация исхолных педагогических функций всегда проис
ходит в конкретных условиях учебно-воспитательного процесса. 
«Сосскупнссть этих условий, сложившихся в данный момент 
времени, образует то, -что принято называть педагогической си- 
туанией»1. Педагогическая ситуация заключлет в себе усло
вия, характерные для взаимодействия учителя и учащихся, и 
может выступать как нормальная и конфликтная, эпизодичес-

Мышление учителя (под ред. Ю. Н. Кулюткпна. Г. С. Сухобской).
-  М.: Педагогика. 19У0. — С. 14.
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Кая или долговременная, типичная или нетипичная, предвичей- 
ная или непредвиденная.

При организации индивидуальной работы необходимо соз
давать такие условия, в которых студент мог столкнуться с 
разнообразием педагогических ситуаций, необходимостью поис
ка выхода из них, принятием оптимального решения. Как по
казывает практика, молодой учитель ориентирован на текущие 
дела, а не на перспективу воспитания и развития учащихся. Он 
реагирует на ситуации, постоянно возникающие в школьной

^  жизни, но принять верное решение, найти выход из них, тем
более прогнозировать и преднамеренно создавать их в педагоги
ческих целях явно затрудняется. |«Лишь по мере накопления 
практического опыта учитель начинает выделять определенные 
стержневые идеи, направляемые на организацию решения раз
нообразных частных задач; нередко он «переоткрывает» те об- 

I , щие педагогические принципы, которые им изучались в вузе,
г вкладывает в них более глубокий личностный смысл; учитель
' , начинает все более точно предвидеть результат своих действий;

- он целенаправленно создает нужные ему ситуации, «упреждая» 
V1 ход событий, а также старается использовать возникающие си- 

. туаиии в воспитательных целях»11
* Стихийность в действиях начинающего учителя объеняет1 

ся тем, что студент в период обучения в педвузе получают в
. основном знания, оторванные от педагогической практику.

Академизм в профессиональной подготовке будущих специалис-
1 тов значительно усложняет их адаптацию к педагогической ра~

• ; боте. Прийдя в школу, выпускник педвуза вынужден в пер
вые пять лет перераспределять акценты в профессиональной

.< подготовке. Сначала он концентрирует внимание на педаго-
| гической технике, обрабатывая ее приемы. МПри этом, по спра-

. ведливому замечанию X. Й. Лийметса, молодой учитель уделя-
• • * 1 ет внимание  ̂содержанию изучаемого материала и логике (то

изложения. | Затем он превращает это содержание в средство 
;.1 организации деятельности учащихся и в последнюю очередь

t  контролирует свое взаимодействие с обучаемыми.
; Г Неподготовленность учителя к действию в практических си-

' : ту а аиях порождает неуверенность в своих возможностях, повы-
 ̂ ‘ шенную утомленность, снижение интереса к учительскому

; |  I труду. Учитель всегда действует в конкретных ситуациях, сле-
| I довательно, важно еще. в вузе научить студентов видеть си-' 

0 ^ ацИ10, анализировать ее, выделять ведущие идеи, положен-

• '■ Мышление учителя (Под ред. Ю. Н. Култоткина, Г. С. Сухобской).
* —  М.: Педагогика, 1990. —  С. 25.
Л '•
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ныс в основу поиска ее решения, прорабатывать конструктив
ные схемы и варианты практических решений. Моделирование 
профессиональных ситуаций в индивидуальной работе обеспе
чит превращения студента из объекта в субъект педагогичес
кого процесса, а поиск выхода из этих ситуаций, нестандарт
ный подход к их реализации будет способствовать развитию 
в л ж н ы х I профессиональных качеств личности, ее творческого 
начала. |

Моделирование профессиональных ситуаций в ходе индиви
дуальной работы способствует формированию положительного 
отношения студентов к избранной профессии, повышению эмо- 
цконально-личнестной вовлеченности в активную деятельность, 
приобретению опыта решения педагогических проблем. Психо
логами давно замечена зависимость между ходом деятельноем и 
се разв^уием. «Деятельность сама становится порождающим 
собственные детерминанты фактором, она не только определя
ется, но и определяет. Ее движущие силы не отчуждены от 
нее в абстрактных внешних факторах, а являются ее собствен
ными внутренними движущими силами»'. Включение студентов 
н ситуации, моделирующие их будущую профессиональную де
ятельность. обеспечивают реализацию принципа единства соз
нания и поведения как основы целостности опыта личности, по
зволяет осмыслить область профессионального груда учителя, 
осознать способы профессиональной деятельности и увидеть пути 
своего профессионального становления./

Метод моделирования профессиональных ситуаций закреп
ляет установки, ценности, ориентации будущего учителя, при
дает им определенную профессиональную направленность, по
зволяет студенту убедиться в своих профессиональных возмож
ностях и способностях. «Установки, ценности, осознанные инте
ресы нужны человеку не сами по себе, а для выявления пот
ребностей, закрепления их на определенных объектах и видах 
деятельности. Усвоение им социальных ценностей и других мо
тивационных представлений —  что сложный процесс соотнесения 
первичных импульсов и потрсбностных состояний, порождае
мых многообразными объективными отношениями человека, с 
данными социального опыта о ценности объектов и видов дея
тельности, на которые могут быть направлены его импульсы»1.

Вг процессе выполнения индивидуальных заданий-ситуаций 
обогащается' профессиональный кругозор будущего учителя, со
вершенствуются професпиональло-лсдагагические ^способности, 
развивается педагогическая интуиция, психологическая зоркость,

'. Бибрик Р. Р. Из истории детерминизма в психологии мотивации. 
'Вестник МГУ), серия «Патология*. — 1978. — ,14° 2. — С. 85.
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закрепляются приемы педагогической техники. Знакомство с 
типичными ситуациями Из школьной жизни позволяет П-рОНИК' 
нуть студенту в творческую лабораторию учителя, постигнуть 
сложности его взаимодействия со средой —  все это ускоряет 
адаптационные процессы будущего учителя к профессиональной 
деятельности, позволяет снизить уровень затруднений, коте- 
рые молодой учитель испытывает в начале своего самостоятель
ного педагогического пути, формирует индивидуальность его 
личности.

Педагогические задачи
Педагогическая задача —  это «результат осознания субъек

том воспитания в педагогической ситуации необходимости вы
полнения профессиональных действий и принятия их к испол
нению»2.

Цель педагогической задачи —  обучение методике решения 
общих задач современной школы и конкретных проблем, пос
тоянно возникающих перед учителем в его профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных качеств его 
личности.

Поиск способа решения педагогической задачи способствует 
переключению основного внимания в процессе обучения и осво
ение знаний на их практическое использование. В ситуации ре
шения педагогической задачи недостаток знаний и умений сра
зу становится очевидным для студента, вызывает у него пот
ребность самообразования. Эта потребность в теоретическом ма
териале содержит в себе качественно новые характеристики: 
студенты усваивают учебную информацию не вообще, а как ком
плекс профессиональных операций. Педагогические задачи пре
вращают новые знания в элемент практики, простейшей мо
делью которой они являются. Усваивая определенные понятия, 
теоретические положения, предлагаемые в виде мыслительной 
задачи, студенты испытывают потребность в действии. Дейст
вие — лучшая форма познания и воспитания. В процессе ре
шения педагогических задач осуществляется эмоциональное 
г-осприятие сущности характеристик педагогической деятель
ности, формируется потребность в приобретении профессио
нального опыта, воспитании профессиональных чувств —  спо
собность радоваться или огорчаться, восхищаться или негодо-

Днллигнкский Г. Г. Проблемы человеческих потребностей. (Вопро
сы философии). — 1077, ~  МЬ 2. — С. 116.

2- Спирин Л. Ф,, Стечепнский М. А., Фрумкнн М. Л. Основы педаго
гического анализа. — Ярославль: Изд-во Ярославского иед. ин та, 1985,
— С. 12.
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пать, без которых невозможно эффективное педагогическое поз- 
денстпне на обучаемых.

Педагогические задачи следует использовать в системе и в 
соответствии с учебной программой педагогических дисциплин, 
по возможности различных типов:

—  позволяющие уяснить студенту сущностные признаки пе
дагогических понятий, явлений, процессов;

— выявление у студента гибкости и осознанности педагоги
ческих знаний;

—  предлагающие планирование, организаци предстоящей пе! 
дагогической деятельности с выбором или нахождением опти
мальных средств и способов ее осуществления;

• —  выявляющие умение предвидеть результаты педагогичсс' 
кого воздействия до его выполнения;

—  для выполнения которых необходимы новые знания, иные 
средства и методы их применения;

— связанные с оценкой (доказательством правильности либо 
ошибочности) педагогического действия, его промежуточных и  
конечных результатов с выявлением и исправлением допущен
ных педагогических просчетов.

Воспитательная и познавательная роль педагогических задач 
будет тем выше, чем прочнее студенты овладеют алгоритмом их 
решения, основными компонентами которого являются:

— анализ микросреды, в которой происходит действие, событие! 
явление; I

— перевод фактов, данных в задаче, на язык педагогических |  
категорий;

— выявление противоречий, источника развития анализируемом 
события, действия, явления; 3

— определение характера, форм и направленности развития;! 
— анализ педагогических категорий, поставленных в задаче;
— выдвижение гипотезы в виде предполагаемого ответа илиа 

пути его поиска;
— определение педагогических воздействий, на основе которм 

достигаются поставленные цели и результаты обучения и поспит*  ̂
ния; Щ

— анализ ошибок, допущенных в данной педагогической с*Г' 
ту ации,

— выделение положений педагогической теории, использовав 
которых наиболее приемлемо в данной ситуации; ^

— определение форм, методов, средств, которые могут быть Щ 
пользованы для получения положительного результата;

— выводы и оценка задачи с точки зрен-ия ее типичности
ЮЗ



педагогиечской деятельности и содержащегося в ней пол^житеЛь* 
лого опыта.

Прежде чем включать педагогические задачи в индивидуальные 
задания, необходимо еооружить студентов методикой ил решения. 
Вначале педагогические задачи решаются на семинарских и лабо
раторных занятиях по педагогическим дисциплинам, а по мере ов
ладения алгоритмом их решения, они включаются в содержание 
индивидуальной работы студентов. При решении педагогических 
задач нельзя ограничиваться лишь запоминанием или воспроизве
дением готовых методических рецептов. Воспитательное воздейст
вие задач состоит в самом поиске правильного ответа, в рассуж
дении студента, который ищет выход из предложенной ситуации. 
При этом будущий педагог учится рассуждать, вырабатывает свой 
взгляд и профессиональный стиль, чувство личной ответственно
сти за принимаемые решения.

Педагогические задачи создают условия, в которых студент 
проходит школу профессиональной практики, накапливая опыт 
профессионально-педагогического поведения. Для индивидуальной 
работы можно рекомендовать сборники задачи различных авторов1.

Ролевые ситуации

Ролевые ситуации «студент— учитель», «группа— класс» позво
ляют приобрести будущему педагогу опыт поведения в обстанов
ке близкой к педагогической деятельности.

Цель их —  выявление характера педагогических действий сту
дента в предложенных заданиях-ситуациях. В основу ролевых си
туаций положеп принцип ролевой перспективы, предполагающий- 
создание для каждого студента возможности проявить себя в но
вой, сложной и ответственной роли. Само содержание роли, ее 
функциональные характеристики имеют важное значение для фор
мирования профессиональной позиции будущего педагога, развития 
у него профессионально значимых качеств его личности.

Ролевые ситуации не требуют дополнительной подготовки и 
обычно проводятся без нее. Например, студент выступает в роли 
«учителя». Ему разрешается самому определить возраст учащих
ся, т. е. класс, предмет, тему урока. При выполнении роли он ис
пользует лишь тот запас знаний и умений, который у него есть в 
данный момент. Используемые студентом возможности варьирова
ния выполняемой роли «учителя» позволяют быстрее увидеть оео-

*. Кондрашова Л. В. Сборник педагогических задач. — М. : Просвещение, 
1987; Моделирование педагогических ситуаций.~М. : Педагогика, 1981; 
Поташник М. М., Вульф Б. 3. Педагогические ситуации, —М. : Педагогика, 
1983; Стусь Н, Задачи и задания по педагогике,—Томск, 1975 и др.
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бетюсти его личностных характеристик, сформированность педа
гогических действий,

Палрнмер, студент, выступающий на семинаре в роли «учите
ля», должен продумать начало занятия, сформулировать целечую 
установку его вопросов, продумать систему вопросов, заданий, при
емов, средств, с помощью которых можно обеспечить положитель
ные учебные результаты, использовать целую систему упражнений 
по отработке педагогической техники. Он может предложить про
играть ролевые ситуации:

— В классе тихо, Все работают. Вдруг один ученик: «Не буду! 
Ничего не получается!» —  и отбрасывает от себя тетрадь.

— Учитель: «Откройте учебник § 12». Ученик с места: «А какой 
параграф?». &

— Учитель: «Посмотрите внимательно на доску». Двое учащих*  ̂
ся разговаривают и не слышат учителя. ^

— Все ученики работают. Пишут в тетрадях. Вдруг один громко^ 
«Я уже все сделал». £

— Контрольная работа. Учитель видит, что один ученик списц'й 
вает из книги,

— Идет урок. Все внимательно случают, за исключением однйф 
ю, который задумался и не слышит учителя. Ц

Ваши действия в приведенных ситуациях.
Выполняя эти ситуации-упражнения студенты убеждаются в Сй» 

шествовании зависимости между результативностью действий учй| 
теля и уровнем сформированное» у него педагогической этики Л 
техники.

Ролевые ситуации используются в системе с другими метода 
обучения, обеспечивая целостное включение в учебную раС 
всех сфер личности студента: эмоциональной, интеллекута.лья 
поведенческой. Функции этого способа заключаются в получет) 
дополнительного материала в решении педагогических пробл* 
развитии профессионального стиля их деятельности. Этот М£1|| 
полезен для тех студентов, у которых низок уровень познаватв 
ной деятельности и мал опыт педагогической работы. Ролевые йЙ 
туации обеспечивают условия не только для межличностного обЩ 
ния в искусственно созданной обстановке, но и для отработки п|| 
фессиональных действий.

Ролевая ситуация завершается обсуждением, анализом н са| 
анализом увиденного и услышанного. Все участники должны в* 
зать слое мнение, насколько дм импонировала роль, какие Т| 
ности они пережили. Тщательно обсуждаются педагогические 
ствия при выполнении роли каждого студента, их эффектив! 
и психологическая оправданность в соответствии с поставлен^
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Целями, Первым высказывается исполнитель роли, осуществляй 
самоанализ своих действий, а затем все участники занятия.

Желательно после анализа ролевой ситуации порекомендовать 
студентам в индивидуальной работе отрабатывать по типу ролево
го тренинга те действия, которые вызвали у них особые затрудне
ния при исполнении роли. Полезно проигрывание фрагментов си
туаций в виде тренировочных упражнений, которые включаются в 
содержание индивидуальных заданий для самостоятельной работы.

Педагогические и психологические зарисовки

Педагогические зарисовки —  это словесные описания педагоги
ческих ситуаций, конфликтов, действий, выделение и выражение и 
них существенного. В процессе индивидуальной работы студентам 
можно предложить подготовить, а затем на практических заняти
ях воспроизвести зарисовки на темы: «Первый урок», «Я и мои 
ученики на классном собрании», «Конфликтная ситуация на уро
ке», «Я и трудный ученик», «Каким я представляю свое общение 
с учителями в период педпрактики», «Класс не готов к уроку — 
ваши действия» и др.

Педагогические зарисовки способствуют самопознанию, взаимо
пониманию, проявлению внутреннего, сугубо личного, индивиду
ального в осмыслении педагогического процесса. Они развиаают 
педагогическое воображение и наблюдательность будущего учи
теля.

Анализ педагогических зарисовок закрепляет у студентов уме
ние выразить свои чувства, впечатления, брать на себя ответствен
ность самостоятельного решения педагогических проблем.

Психологическая зарисовка —  это умение передать настроение, 
чувства, атмосферу взаимодействия учителя и ученика в опреде
ленной ситуации. Например, необходимо дать психологическую 
зарисовку беседы учителя с учеником. Для выполнения этого за
дания важно познакомить студента со схемой психологического 
контакта, помочь ему мысленно составить план беседы, то есть 
закрепить в его сознании следующие установки:

— С какой целью я начинаю беседу? Что я жду от этого рзз- 
говора?

— Как относится к теме беседы ученик? Настроен ли он на бе
седу со мной?

— Как я поведу себя, если он будет уходить от темы разговора?
— Возможна ли конфликтная ситуация? Каковы пути выхода 

из нее?
— К какому итогу желательно прийти в ходе беседы? Согласит

ся ли собеседник с таким итогом?

106



— Каковы перспективы развития взаимоотношений после бесе
ды? /

Такой алгоритм психологической зарисовки учит студентов пе
дагогическому и психологическому анализу, развивает у них уме
ние проникнуть по внутренний мир человека и понимать его на
столько, насколько это возможно, закрепляет умение предвидеть 
н прогнозировать события школьной жизни.

Дискуссия

Дискуссия - зто публичное обсуждение какого-то спорного 
вопроса, проблемы с целью поиска правильного решения.. Дискус
сия вооружает студентов умениями обосновать правильность своих 
суждений по рассматриваемому вопросу, отвергать ошибочные 
мпсниз, соглашаться с более убедительными и аргументиропапньь 
мп доводами.

Дискуссия может быть использована на различных типах запя- 
тй для оживления разговора, привлечения внимания, придания 
большей остроты обсуждаемой проблеме. Наиример, при изучении 
темы «Предмет, задачи и методы педагогики» можно акцентмро- 
нать внимание студентов на вопросах: Педагогика и се развитие. 
Можно ли свести современную педагогику к достижениям педаго- 
гоп-новаторов?

Цель дискуссии —  при сопоставлении !гротиноречивых сужде
ний прийти к единому мнению, найти общее решение, установить 
истину. Результативность се зависит от овладения методикой ее 
организации л проведения и от умения в ходе нее учитывать ин
тересы и особенности студенческой аудитории.

Основные этапы подготовки дискуссии

Выбор темы. Подготовительный этап дискуссии начинается с 
i-ыбора предмета спора, определения темы. Тема должна быть чет
кой, по возможности краткой, привлекать внимание студентов. 
Например, темами дискуссии могут быть: «Чем определяются вза
имодействия в системе «учитель— ученик»?», «Трудный подросток
— это результат работы семьи или школы?». «Трудными рожда
ются или становятся?», «Могут ли быть «лишние люди» среди пе
дагогов?», «Учитель —  профессионал или мастер?» и др.

Разработка вопросов для обсуждения. Успех дискуссии зависит 
от формулировки вопросов, которые должны заключать в себе по
лемический аспект. Например, на занятии «.Методы обучения» 
можно провести дискуссию по проблеме «Учить гес.х, учить каж
дого, учить хорошо •— возможно ли это в массовой школе?».
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Вопросы для обсуждения:
1. Обучение —  это педагогическое воздействие учителя на уча

щихся или педагогчиеское взаимодействие?
2, Учитель должен учить или учить учиться школьников? В чем 

истина этих толкований?
3. Легко учить —  легко учиться; верен ли такой подход к обу

чению?
4, «Хорошо выглядеть» и «уметь отчитаться» —  совместимо ли 

это с современными требованиями к обучению?
На занятии «Ученический коллектив и его влияние на личность 

школьника. Самоуправление школьников» можно предложить сту
дентам провести дискуссию по проблеме «Возможно ли правиль
ное воспитание без сплоченного коллектива сверстников?».

Вопросы для обсуждения:
1. Всякий ли коллектив положительно воздействует на личность 

школьника?
2. Что является определяющим в организации и развитии кол

лектива, как воспитательного средства?
3. Каковы возможности класса как связующего звена между 

личностью и общешкольным коллективом?
4. Педагог, актив и классный коллектив —  точки их соприкос

новения?
5. Идея защищенности личности в коллективе, —  говорил А. С. 

Макаренко, — не приходит сама собой, ее «надо создавать и над 
ней работать» — как вы себе это представляете?

На занятии «Изучение, обобщение и распространение передо
вого опыта. Внедрение достижений педагогической науки в школь
ную практику» можно провести дискуссию по теме: «Опыт, мастер
ство, талант —  что определяет успех рзботы учителя?»,

Вопоосы для обсуждения:
1. Возможно ли строить воспитание молодежи в расчете на пе

дагогический талант или следует опираться на педагогическое 
мастег>ство?

2 Передовой опыт — это обязанность, догма, руководство к 
действию или информация к рассуждению и поиску?

3 Мастерство, творчество, опыт —  взаимозаменяемые ли это 
понятия? Что определяет успех в работе учителя?

На занятии по теме «Методическая пабота в школе» можно 
организовать дискуссию по проблеме «Методическая работа и 
научный поиск —  совместимы ли они в школьной практике?».

Вопросы для обсуждения:
1 Сможет ли современная школа решать свои проблемы на 

.исследовательском уровне, если о н а  по своей с у т и  методический 
центр, а не научно-исследовательское учреждение?
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2. Нужно ли педагогическому коллективу работать над проб
лемой?

3. Справедливо ли ограничивать учителя одной проблемой, 
когда ежедневно перед ним стоит множество задач?

4. Методическая и исследовательская работа в деятельности 
учителя —  взаимоисключают или подменяют одна другую?

Вопросы должны заключать в себе повод для спора, размыш
ления, возможность сопоставления различных точек зрения. Они 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы не подска
зывать студентам ответ.

Составление плана дискуссии, то есть сценария, который вклю
чает вводное слово ведущего (обоснование актуальности предсто
ящего разговора, приглашение к спору, поиску истины); вопросы 
для обсуждения; приемы активизации участников дискуссии. В 
сценарии оговариваются задачи, стоящие перед участниками дис
куссии, уточняются условия спора, формулировки отдельных по
ложений, которые необходимо обосновать коллективными усили
ями; указываются средства наглядности и ТСО, которые будут 
использованы в ходе дискуссии.

Подготовка участников дискуссии. Участников дискуссии кадб- 
лодимо заранее ознакомить с темой, вопросами, списком литера
туры по обсуждаемой проблеме, с методикой ведения спора.

Руководство ходом обсуждения. Для ведения дискуссии выби
рается руководитель. На первом курсе, когда навыки ведения спо
ра у студентов еще отсутствуют, им может быть преподаватель 
или студент-стзршекурсник, но по мере приобретения опыта веде
ния дискуссии в роли руководителя должны выступать сами сту
денты.

Начинается дискуссия с создания проблемной ситуации путем 
постановки проблемного вопроса, либо педагогической или психо
логической зарисовки, комментария по проблеме. Руководитель 
может задавать вопросы участникам дискуссии, ограничивать вы
ступающих, если они отклоняются от темы, но при этом не сле
дует выступать арбитром, навязывая свои суждения, противодей
ствуя изложению противоречивых мнений.

Главная функция руководителя —  активизировать выступления 
::сех участников. Он может использовать для этого различные 
приемы: подбадривать «противников», заострять противоположные 
[очки зрения, использовать разногласия в суждении выступающих, 
обращать доводы спорящего против него самого, предупреждать 
возможные возражения со стороны спорящих Нужно предостав
лять возможность высказываться всем желающим. Если обсужде
ние вопроса закончено, то руководителю следует подвести итог и 
перейти к следующему вопросу.
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Участники дискуссии до се начала должны быть ознакомлены 
с методикой спора, уважать своих оппонентов, ни в косм случае 
не иронизировать над ошибочными суждениями.

Подведение итогов. Анализ выступления участников спорл, до
пущенных ошибок, сделанных выводов и принятых рекомендаций
— важный элемент учебной дискуссии. При подведении итогов 
дискуссии в оценке необходима гласность, объективность, что 
значительно стимулирует активность, повышает ответственность 
участников спора за научность аргументов, точность в оперирова
нии понятиями, фактами. В процессе дискуссии формируются пе
дагогические убеждения, развиваются навыки системного анализа 
педагогических фактов, явлений, различных точек зрения. Студен
ты в результате столкновения мнений убеждаются в сложности 
педагогических проблем, их многоаспектное™, необходимости комп
лексного использования знаний, полученных па занятиях и в про
цессе индивидуальной работы по педагогическим дисциплинам.

Педагогические игры

В целях повышения познавательного и воспитательного потен
циала педагогической подготовки в практике педвуза в последнее 
время широкое распространение получили педагогические игры..

Педагогическая игра —  это имитация педагогической деятель
ности в тех или иных искусственно созданных ситуациях, модели
рующих учебно-воспитательный процесс на уроке или во внеклас
сной работе. Участники игры либо выполняют определенные роли 
(учителя, вожатого, ученика и др.), либо выступают в качестве 
зрителей, судей, оценивающих действия играющих1

В ходе педагогической игры студенты намеренно ставятся пре
подавателями в такие ситуации, в которых они вынуждены выпол
нять строго определенные функции. В зависимости от того, како
ва учебная задача, студенты должны осмыслить созданную игро
вую ситуацию и определить свои действия. Участвуя в педагоги
ческой игре, студенты активизируют ранее полученные знания по 
педагогическим дисциплинам, педагогические наблюдения и име
ющийся у них жизненный опыт; приучаются рассуждать, мыслить, 
анализировать и оценивать свои действия; приобретают умеция 
выявлять причино-следственные связи внутри педагогического про
цесса, теоретически обосновывать свои действия, вникать в сущ
ность деятельности учителя н учащихся.

Использование педагогических игр в учебной работе позволяет 
успешно решать преподавателю не только познавательные, но и 
воспитательные задачи, а именно:

—формировать педагогическое мировоззрение студентов; 
—развивать у них педагогическое мышление;
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— вырабатывать социально ценностные качества, профессионал^ 
ные привычки И нормы поведения;

— совершенствовать организаторские способности и учить уп
равлять всеми видами деятельности школьников;

— воспитывать устойчивый интерес к профессии в единстве с 
активизацией общественной и познавательной деятельности, стрем
ление и готовность ответственно выполнять свои педагогические 
обязанпости.

Деловая игра является сплавом теории и практики, предпола
гающим не только осмысление педагогического явления, но и вы
полнение практических действи, в которых выявляется личностное 
отношение каждого участника к рассматриваемой проблеме. Явля
ясь моделированием реальной школьной обстановки на занятиях 
в вузе, игра позволяет воссоздать отношения субъектов и объек
тов воспитания вне условий их реальной деятельности. Игра ста
вят студента в позицию творческого исследователя, заставляет 
искать новые, неординарные пути и способы разрешения проблемы 
па основе имеющихся у него знаний. Студенты, как активные уча
стники моделируемого процесса, приобретают определенный опыт 
деятельности,

Игра способствует развитию познавательной активности студен
тов. Процесс усвоения знаний, умений, продуктивность учебных 
занятий в этих условиях возрастает.

В деловой игре каждый студент учебной группы берет на себя 
определенную роль («учитель», «родитель», «ребенок» и др, в 
соответствии с темой и формой игры), что способствует наиболее 
полному раскрытию личности каждого из них. В ситуации игры 
студент использует весь арсенал, имеющихся знаний, опыта, уме
ний и навыков с тем, чтобы наиболее ярко и интересно раскрыть 
характер своего персонажа.

Игра включает ряд компонентов: разработку, планирование, 
детализацию, проигрывание, анализ. Важнейшим из них является 
лнализ, позволяющий участникам игры вскрыть и проанализиро
вать причины положительных и отрицательных моментов. Анализ 
проводится по карточкам наблюдений, дающим четкую установку 
экспертам на наблюдение по направлениям. Карточки разрабаты
ваются преподавателем к каждой игре. Анализ стимулирует ак
тивность всех участников игры: и тех, кто исполняет роль, и тех, 
кто внимательно наблюдает, а затем обобщает и анализирует.

Игра формирует навыки педагогического общения. Студенты 
учатся быть чуткими и внимательными к собеседнику, логически 
четко излагать свои мысли, следить за выразительностью и грамот
ностью речи. В процессе анализа оценивается стиль общения с 
«детьми» и «взрослыми» Развиваются умения оперативно реаги

И Х



рОвать на сложные ситуации, а также разрешать конфликты, что 
несомненно пригодится студенту в его практической деятельности. 
В процессе подготовки игры создается особая атмосфера довери
тельности, возникает неформальное общение между членами груп
пы и преподавателем, что взаимно обогащает обе стороны.

В процессе творческой деятельности характеры раскрываются 
полнее и объемнее. Используя данные, полученные в ходе П ОДГО

ТО ВКИ  и проведения игры, преподаватель может помочь студенту 
составить план самосовершенствования, устранить нежелательные 
для педагога черты и свойства характера, пополнить свои знания 
еще до наступления реальной практической деятельности. В этом 
плане педагогическая игра способствует развитию творческой ин
дивидуальности будущего учителя.

Но чтобы игра давала значительный развивающий эффект ее 
участникам, она должна сопровождаться активной умственной 
деятельностью, В ней должны быть общие умственные действия 
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обоб
щение, аналогия, индукция, дедукция) и специфические (подведе-, 
ние объекта под данное понятие, получение следствий из принад
лежности объекта данному понятию и т. д.).

Воспитательный эффект игр, используемых на занятиях по' пе
дагогическим дисциплинам, зависит от тщательности подготовки 
и методической грамотности их проведения.

Перед проведением игры необходимо всесторонне продумать ее 
учебные и воспитательные задачи. Поэтому подготовку игры надо 
начинать с определения функций каждого участника: тех ролей, 
которые они будут выполнять в ходе игры; с четкого описания 
педагогической ситуации, в которой им предстоит действовать. 
Например, студенту, выступающему в роли «учителя», нужно про
играть фрагмент урока географии. Для выполнения роли он дол
жен выбрать форму работы на уроке, определить отношение уча
щихся к географии, степень их подготовленности.

Четкое определение задач, содержания деятельности, средств 
и способов их реализации позволяет студенту, выступающему в 
роли «учителя», осознать смысл предстоящей деятельности, понять 
практическую значимость игры для своего профессионального ста
новления, что создает необходимые условия для повышения воспи
тательных функций занятий по педагогическим дисциплинам. Так, 
по теме «Воспитательная деятельность педагога в современной 
школе» (из курса «Методика воспитательной работы) могут быть 
проведены деловые игры: «Заседание методобъединения классных 
руководителей», «Пути совершенствования воспитательной работы 
в классе в условиях перестройки школы на принципах демократи
зации и гуманизации». По теме «Изучение учащихся и выявление
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уроаня воспитанности» - -  деловая игра «Педагогический конси
лиум»; по теме «Организация самоуправления в детском коллек
тиве» может быть использована игра в форме мозгового штурма; 
по теме «Работа с родителями» —  игра «Родительское собрание».

Структура педагогической игры включает в себя; подготовитель
ную часть, ход игры, подведение итогов.

На подготовительном этапе определяется цель и тема игры, 
распределяются роли и конкретные задания, проводится инструк
таж участников игры, наглядное оформление места проведения 
игры, подготовка атрибутов, наглядных пособий, ТСО. На этом 
этапе важно объяснить студентам смысл игры, ее воспитательное 
и образовательное значение, что она дает в плане их професси
онального становления; ознакомить будущих педагогов с методи
кой проведения игры, основными этапами и способами выполнения 
заданий; разъяснить им правила игры и дать каждому участнику 
четкую инструкцию операционной структуры выполнения поручен
ной ему роли. На этом этапе каждый студент, опираясь на свое 
воображение, используя опыт практической деятельности и арсе
нал своих педагогических знаний, мысленно создает неповторимый 
характер предложенной ему роли. Прн этом часть студентов вос
создают образ строгого авторитарного учителя, другие пытаются 
представить учителя-демократа. Одни закладывают в свои суж
дения педагогические догмы в виде общеизвестных знаний, прин
ципов, позиций, другие пытаются рассматривать явления с точки 
зрения ученика, с учетом особенностей возраста, характера пред
ставленного ими ученика н пытаются воссоздать мысленно систему 
отношений сотрудничесва, уважения и понимания ученической j i o - 

зиции, При этом, студенты не всегда воссоздают тот образ, кото
рый соответствует их характеру и уровню педагогической подго
товленности.

На втором этапе (ход игры) созданные студентами в их вооб
ражении способы деятельности учителя или ученика воплощаются 
в реальные формы поведения. На этом этапе легко просматрива
ются такие элементы творческой деятельности, как оригинальность 
поступков и суждений, склонность к юмору, неординарному реше
нию, и одновременно с этим легко выявляются такие педагогиче
ские умения, как умение убеждать, эмоциональность в речи и 
поступках, умение организовать деятельностью свою и других.

На третьем этапе (подведение итогов) проводится анализ дейст
виям студентов и оценка результатов проведенной игры. На этом 
этапе очень важно акцентировать внимание на творческих прояв
лениях э ходе игры, на указании форм и способов включения эле
ментов творческой деятельности в поведение каждого. С целью 
активизации творческой деятельности и педагогического мышления
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студентов, организаторам деловой игры необходимо на всех этара.х | 
ее акцентировать внимание будущих педагогов на необходимости ■ 
проявлять элементы творческой деятельности 

Подведение итогов игры предполагает:
—анализ хода игры;
— оценку действий каждого участника;
— определение результатов игры —  насколько эффективно была 

решены поставленные задачи, чему студенты научились в ходе 
игры, что получилось или не получилось и почему.

Подведение итогов включает выступления ведущих, оппонентов, 
преподавателя, коллективную оценку деятельности студентов;

Воспитательный результат игр зависит и от того, как учиты
ваются при их проведении следующие условия:

— степень сложности игры (количество участников, длитель
ность во времени, сложность заданий, разнообразие методов их 
ьыполнения);

— степень проблемности решений, поставленных задач (конф
ликтность ситуаций, соревнования участников игры, характер дей- : 
ствий: управление или препятствие);

— степень инпровизации участников игры (от жестко заданных 
действий до свободной импровизации),

Анализ практики использования педагогических игр в учебном 
процессе свидетельствует о том, что они способствуют развитию ; 
у студентов устойчивого интереса к профессии учителя, расшире
нию педагогического кругозора, совершенствованию навыков са
моконтроля и самооценки, Педагогические игры развивают у бу
дущих учителей самостоятельность, педагогическую зоркость и ] 
наблюдательность, способность принимать правильные решения, ; 
быстро и оперативно ориентироваться в педагогических ситуаци- ■ 
ях, концентрировать волю и внимание на решении поставленных 
задач. Педагогические игры помогают развитию организаторских ; 
способностей студентов, овладению ими разнообразными приема
ми педагогической техники

В1 ходе проведения деловых игр преподавателю важно вырабо- ; 
тать для себя приемы так называемого рефлексивного управления, 
т. е. уметь мысленно входить во внутренний мир участвующих в ; 
полемике сторон, имитировать их мнение, оценки, чтобы подвести . 
играющих к выработке истинных решений. :

Игровая форма сочетает в себе два вида целей: учебные и 
практические. Во-первых, в имитируемой ситуации поиск студен
тов направлен к достижению конкретно-практических результатов; 1 
во-вторых, обучающий эффект здесь состоит не только и не столь- ' 
ко в самих по себе полученных результатах, сколько в самосто- ] 
ят«льном овладении ведущими к ним способами действий, умст
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пенными операциями. Главным обучающим значением деловых 
игр является целенаправленное развитие динамических профес
сиональных умений, навыков, памяти и мышления, образующих 
интеллектуальный потенциал личности специалиста. Их воспита
тельный потенциал состоит в привитии навыков коллективной ра
боты, в развитии сотрудничества в взаимопомощи, сопереживания 
за успехи и неудачи своих товарищей Коллективной деятельности 
присущ характер ролевого взаимодействия, развертываемого в 
зависимости от конкретного содержания имитируемой ситуации.

Управление процессом обучения осуществляется не жестко, че
рез подачу готовых решений и ответов, а через организацию са
мостоятельной работы в конкретной ситуации. На эвристический 
поиск студентов направляет и управляет им внутренняя логика 
ситуации. При этом материал, из которого моделируются учебные 
ситуации, отбирается в соответствии с целями обучения и исходя 
из анализа практического опыта, что приближает содержание пе
дагогической подготовки к запросам школьной практики. Исполь
зование разнообразных игр (ролевых, организационно-деятельно
стных, имитационных, ситуативных) в учебной работе определяет
ся продуктивными формами и методами ее. Игры могут использо
ваться в различных курсах педагогических дисциплин.

Пример игры на занятии по теме
«Нравственное воспитание школьников».
Цель работы: научить будущих учителей проводить со школь

никами- этические беседы, диагностировать, в какой степени школь
ники усвоили предлагаемые этические понятия, насколько эффек
тивно решены планируемые воспитательные задачи, оценивать 
оезультативность педагогических воздействий, используемых н мо
делируемых воспитательных ситуациях.

Участники игры: студент, исполняющий роль учителя; студен
ты, выступающие в роли школьников; студенты-эксперты, которые 
наблюДяют за ходом игры.

Инструкция для студента,, выступающего в роли
учителя: ознакомить школьников с определенными этическими по
нятиями, показать пути воспитания нравственных качеств, пооду- 
мать, как закрепить этические понятия в сознании ребят, дать ре
комендации и практические упражнения для вырзботки у школь
ников поивычек нравственного поведения.

Текст беседы составляется студентом, играющим роль учителя. 
Для его подготовки ему предлагается продумать следующие оог- 
погы:

1, Какова основная идея беседы со школьниками?
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2. Какими приемами нужно пользоваться при подготовке текста 
беседы с тем, чтобы вызвать интерес у школьников к ее содержа
нию?

3. Какие примеры из жизни класса нужно включить в содержа
ние беседы, в какой форме и как приводить эти примеры в ходе 
беседы?

4 С какими этическими понятиями следует ознакомить школь
ников в процессе беседы и как добиться понимания сущности их?

5г Какие упражнения, ситуации, ролевые игры следует исполь
зовать для закрепления у школьников полученных знаний и выра
ботки привычек нравственного поведения?

Инструкция для студентов, играющих роль учащихся: 
учитель является для вас авторитетом; вам нравятся мероприятия, 
которые он проводит после уроков; о теме, вынесенной на обсуж
дение, вы имеете общее представление; попытайтесь отвечать на 
все вопросы, которые ставятся учителем в ходе беседы.

Инструкция экспертам: ваша задача внимательно наблюдать 
за ходом игры, за действиями учителя и учащихся, фиксировать 
все происходящее, чтобы ответить на следующие вопросы;

1. Каковы цель и задачи проводимой беседы?
2. Насколько учителю удалось соотнести содержание беседы с 

интересами, уровнем воспитанности и подготовленности школьни
ков?

3. Насколько удачно подобраны в беседе примеры, раскрывают 
ли они содержание основных этических понятий?

4. Насколько активно «учитель» вовлекал «учащихся» в беседу?
5. Какой была позиция ребят в ходе беседы: проявляли ин

терес, активно участвовали в решении задач, выполнении практи
ческих упражнений, ролевой игре?

Ход игры: учитель проводит этическую беседу с учащимися. 
Вопросы всем участникам игры для итогового разбора (анализа):

1. Какие цели и задачи ставились в процессе игры и насколь
ко их удалось решить?

2 Как выполнялись роли участниками игры? Причины успеха 
или неуспеха проведенной игры?

3. Какие профессионально-педагогические умения удалось при
обрести участникам игры.

Пример игры по теме
«Формы работы школы с семьей».
Цель игры: научить методике подготовки и проведения клас

сного родительского собрания.
Участники игры: «учитель», «председатель собрания», «секре

тарь собрания», «члены родительского комитета», «родители», оп
поненты.
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Материал игры: текст доклада для родителей, наглядные посо
бия, ТОО. Задания для участников игры:

«учителю» —  определить форму оповещения родителей о соб
рании, выбрать тему собрания, составить план доклада, открыть 
собрание;

«председателю», «секретарю» собрания —  составить план про- 
педения собрания, форму протокола, оформить место проведения 
собрания;

«членам родительского комитета» —  подготовить выступления 
по докладу и предложить проект решения собрания.

Ход игры; учитель выступает с докладом; студенты имитируют 
реальные обстоятельства, создают образы родителей и определя
ют характер общения.

Проигрывание классного родительского собрания в студенче
ской группе позволяет студентам не только усвоить теоретический 
материал но данной теме, умело применять его в практике, но и 
формировать у будущих учителей качества, необходимые при об
щении с родителями их воспитанников.

Для успешного проведения занятий преподаватель должен чет
ко представлять назначение каждой игры, ее возможности и ход. 
Важно обратить внимание на дидактическое обеспечение игр: тек
сты, схемы, бланки, карточки наблюдателей. Особенно важен мо
мент анализа результатов игры. Нередко в ходе занятий использу
ются игры с учетом дидактических целей, преследуемых в каждом 
игровом занятии. Игры нередко группируются в соответствии с 
характером умений, которые отрабатываются в процессе игры: 
диагностика, планирование, осуществление, анализ.

Примеры игр по отработке умений
Игра-упражнение «Письменный опрос (интервью)».

Тема: Изучение учащихся
Цель: Отработка приемов получения сведений об учащихся пу

тем письменного опроса, усвоения матричной записи данных оп
роса в комплексной карте-характеристике (ККХ), выработка уме
ний анализировать, обобщать данные опроса.

Дидактическое обеспечение: тексты анкет для учащихся, роди
телей, комплект ККХ, заполненных студентами во время учебно- 
воспитательной практики.

Ход; Студенты академической группы разбиваются на мини
группы по пять человек. Игра идет в три этапа: опрос, матрица, 
анализ. На этапе «Опрос» студенты в каждой группе проводят 
письменные интервью по одной из анкет, меняясь ролями, так, что
бы каждый побывал в роли учителя. Преподаватель фиксирует
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недостатки в ведении опроса, добивается их исправления. На эта
пе «Матрица» осваивают принцип матричной записи данных и со
ставляют матрицу. На этапе «Анализ» учатся обобщать данные, 
делать выводы о наличии проблем в классе.

Проверка результатов: Представитель каждой группы сообщает 
о результатах работы.. Преподаватель проверяет, как усвоен ме
ханизм составления матричной характеристики (по качеству ее 
исполнения).

Игра-упражнение «Воспитательные задачи».
Тема: Изучение учащихся и планирование воспитательной ра

боты.
Цель: Выработка умений ставить собственно педагогические 

задачи, отличать их от функционально педагогических, строить 
систему задач, формулировать задачи но отношению к отдельным 
учащимся, намечать пути и средства их решения.

Дидактическое обеспечение: Карты-характеристики класса, по
собие «Примерное содержание воспитания школьников»

Ход: Студенты делятся на минигруппы по 2— 3 человека (мож
но по одному) Каждая группа формулирует 2— 3 задачи на класс 
и на отдельных учащихся и определяет их решение в самом об
щем виде: деятельность учащихся, привлечение родителей, обще
ственности и формы деятельности названных субъектов воспита
ния. Внутри мннигруппы студенты одинаково выполняют функции 
классного руководителя.

Проверка результатов: Группы выступают е обоснованием сво
их решений, происходит обсуждение работы силами студентов и 
преподавателя.

Вариант: Дается задание группе: Вы актив студенческой груп
пы (или ее куратор), сформулируйте 2— 3 задачи по воспитанию 
вашей группы на год и определите средства к их достижению. 
Один из группы выступает как оппонент, ищет слабые места в 
предложенных решениях. Другой —  апологет, ищет сильные места 
решений.

Вариант второй: Задание для 3— 4 человек. Сформулируйте 
две— три задачи для вашего класса на педагогической практике. 
Пусть один выступает с критикой, другой с поддержкой, третий— 
с конструктивными предложениями.

Игра-упражнение «План.
Тема: Планирование воспитательной работы.
Цель: Выработка умений планировать воспитательную работу, 

использовать источники планирования, определять cиcтeмv воспи
тательных зчдач, отбирать средства, формы и методы воздействия 
по отношению к личности и коллективу.
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Дидактическое обеспеечние: К К Х , «Примерное содержание вос
питания школьников», материалы источников для составления пла
на, формы планов, образцы планов классных руководителей.

Ход: Игра может проходить как индивидуальное или парное 
упражнение, как групповая дискуссия, как имитация семинара 
классных руководителей. Первый из указанных путей протекает 
в три этапа: задачи, виды деятельности, анализ. На этапе «Зада
чи» студенты формулируют собственно педагогические воспита
тельные задачи Их должно быть 2— 3, целесообразно выделичь 
главную. На втором этапе планируется совместная деятельность 
учащихся и учителя по всем направлениям работы. На последнем 
утапе анализируется одни— два шзана.

Проворка результатов: «Защита» своих планов составителями.
Вариант: На практическом занятии по методике воспитатель

ной работы студент или минигруппа формулирует воспитательные 
задачи и предлагает виды деятельности по 2— 4 направлениям ра
боты па четверть. Моделью класса служит класс, в котором сту
дент проходит педагогическую практику(

Вариант: Вся группа разрабатывает один план. Каждая минк- 
группа формулирует собственно педагогические воспитательные 
задачи и выбирает мётоды и формы решения только по одному 
направлению работы Затем в дискуссии составляется общий 
план.

Вариант: Каждая минигруппа составляет план по одному из 
направлений работы классного руководителя {эстетическое воспи
тание, профориентационная работа, умственное воспитание и др.) 
на год с определенным классом и выносит его на «защиту». Из 
сильных студентов назначаются эксперты и люди, выдающих эта
лон работы. Они с преподавателем разрабатывают критерии пра
вильности выполнения работы.

Вариант: Моделируется заседание секции классных руководите
лей, которая составляет план по одному из направлений работы 
на год.

Проверка результатов выносится на зачет в форме практическо
го задания и напедагогическую практику.

Игра-инсценировка «Мероприятие»
Тема: Методика подготовки и проведения воспитательных ме

роприятий.
Цель: Выработка умений выполнять типовые организационные 

приемы вовлеечния учащихся в деятельность по осуществлению 
воспитательных дел, готовить и проводить воспитательные меро
приятия.

Дидактическое обеспечение: Материалы, помогающие разрабо
тать содержание {тексты, сценарии и т, п.), материалы по мета-
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дйке проведения различных форм воспитательной работы, нагляд
ные и технические средства, графические средства, инструменты 
и т. д.

Ход: в основе игры лежит типовая структура организации вос
питательных мероприятий, в которой выделяются семь последова
тельных основных действий учителя с учениками: 1 — создание 
временной инициативной группы, 2 —  разработка плана меропри
ятия, 3 —  составление списка средств, оборудование, материалов,
4 г— распределение заданий, поручений по выполнению, 5 —  под
готовка, 6 —  проведение мероприятия, 7 —  заключительная встре
ча инициативной группы для обсуждения реализации замысла.

Игра проходит в два цикла: 1 —  «проигрывание» первых четы
рех действий, 2 —  «проигрывание» 6— 7 действий. Каждая мнни- 
грулна получает свою тему и готовит инсценировку операций пер
вого, а затем второго цикла. Отдельные студенты назначаются 
наблюдателями, они заполняют карточки наблюдения и выступа
ют при анализе действий каждой .микрогруппы. Игре можно при
дать соревновательный характер, поручив наблюдателям роли ар
битров, Игра длится 1^2  занятия.

Вариант; Студент или группа готовит самостоятельно какое-ли
бо мероприятие, составляет его конспект, «проигрывает» с -по
мощью товарищей по группе в аудитории.

Как показывает практика использование игр-упражнений на 
занятиях по циклу педагогических дисциплин способствует форми
рованию педагогических умений, «оживляя» изучаемые в теории 
процессы действия, обнаруживают личностные качества студентов, 
что дает информацию для углубленной индивидуальной работы и 
для самовоспитания.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Заметив интерес отдельных студентов к педагогическим дисцип
линам или нерешенным педагогическим проблемам уместно прак
тиковать отдельные зздания или эпизодические встречи препода
вателя и студента для обсуждения хода их выполнения.

Индивидуальная работа вне учебных занятий позволяет решать 
разнообразные задачи:

— приобщать студентов к чтению педагогической литературы; 
— формировать и закреплять устойчивый познавательный инте*. 

рес к педагогической науке;
— организовать разнообразную деятельность студентов по при

обретению рациональных приемов умственной деятельности: изу
чение, анализ, реферирование, рецензирование, аннотирование ли
тературы; знакомство с различными сторонами передового педаго
гического опыта или монографической литературы на научном се*
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минаре, Занятии кружка, выполнение различных исследовательсхя# 
заданий.

Индивидуальная работа во внеучебное время может иметь раз
личный характер: репродуктивный, поисковый и творческий. От
сюда разнообразие заданий, в основе которых различный уровень 
познавательной деятельности студентов:

— задания, упражнения, систематизирующие и углубляющие 
знания, полученные в ходе учебных занятий; 

-учебно-исследовательские задания;
— исследовательские задания.
Задача преподавателя высшей школы, осуществляющего руко

водство индивидуальной работой студентов, состоит в том, чтобы' 
постепенно от выполнения заданий репродуктивного характера пе
реводить каждого студента к выполнению учебно-исследователь
ских, а особо проявивших интерес и склонность — к выполнению 
исследовательских заданий. Выполнение заданий исследователь
ского плана может стать основой для написания курсовой, твор
ческой и дипломной работы.

Выполнение исследовательских, творческих заданий как различ
ных' форм индивидуальной работы является важным средством 
формирования профессиональных качеств творческой личности бу
дущих педагогов, развития устойчивых профессиональных интере
сов и их потребностей заниматься творческим педагогическим 
трудом.

Педагогический круж ок

Кружок одна из форм приобщения будущих педагогов к твор
ческой педагогической работе, В практике вузов накоплено боль
шое разнообразие видов кружков: проблемно-тематические, по 
углубленному изучению творчества выдающихся педагогов, по 
изучению и обобщению опыта лучших учителей и педагогических 
коллективов школ, по вопросам истории школы и педагогики.

Цель проблемно-тематического кружка —  углубленное изуче
ние и разработка актуальных для школьной практики педагогиче
ских проблем. Основой для занятий такого кружка могут стать 
проблемы диалогического обучения; нестандартных форм органи
зации учебного процесса; проблемы педагогического взаимодейст- 
гшя в системе «учитель— ученик»; модульного обучения и др.

Выбор направления определяется квалификацией преподавате-. 
ля, его опытом научно-исследовательской работы и уровнем его 
компетентности по избранной проблеме. Причем очень важно про
будить интерес студента к избранной теме, наметить пути и сред
ства ее исследования. Каждый -член кружка должен определиться
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с темой, программой работы. Дальнейшая работа организуете^ 
индивидуально с каждым студентом по выполнению его индивиду
ального задания.

Общие требования к организации деятельности кружка:
1. Длительность существования кружка. О позитивных резуль

татах кружковой работы можно говорить лишь в том случае, если 
кружок функционирует длительное время. Состав постоянно по
полняется новыми членами из числа студентов, заинтересовавших
ся педагогическими проблемами и педагогическими дисциплинами. 
Некоторое время они входят 'в круг вопросов, которые у>йе разра
батываются старшими кружковцами, и постепенно увлекаются, 
приобщаются к решению педагогических вопросов актуальных для 
школьной практики. Выполняя индивидуальные задания, они учат
ся, видеть в обычном необычное, ищут оригинальные пути и спо
собы их выполнения. Индивидуальные задания составляются та
ким образом, чтобы студенты могли приобретать умения работать 
с педагогической литературой, наблюдать педагогические явления 
в школьной и вузовской практике, анализировать и обобщать ре
зультаты педагогического наблюдения. Выполненные задания об
суждаются на заседаниях педагогического кружка. Принимая 
участие в обсуждении будущий педагог учится формулировать вы
воды, слушать замечания и противоположные мнения по рассмат
риваемому вопросу, отстаивать свои взгляды, видеть положитель
ные и слабые стороны своей работы. Индивидуальные задания 
способствуют развитию профессиональных качеств личности буду
щего учителя.

2. Реальный результат работы кружка, включение кружковцев 
в практическую деятельность. Эта деятельность должна отличать* 
ся разнообразием: от выполнения разовых поручений до органи
зации постоянной работы в школе (шефство над отдельным 
школьником, оказание помощи школьникам в учебе, проведение 
внеклассных мероприятий, систематическое наблюдение, за пове
дением учащихся в учебной и внеучебной деятельности, анализ пе
дагогических ситуаций из школьной практики). Во всех случаях 
деятельность кружковцев должна освещаться теорией. Важно, что
бы они учились обобщать собственный педагогический опыт, учи
лись анализировать его в докладах, сообщениях и реферативных 
работах.

3. Творческое начало в деятельности кружка. Различные по 
характеру инди'видуальные задания (знакомство с педагогической 
литературой, наблюдение за деятельностью педагога-мастера, кон
сультирование учащихся, подготовка и проведение внеклассного 
мероприятия и др) должны содержать в себе возможности для
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проявления студентами элементов творчества при их выполнении. 
Необходимо стимулировать творческий подход каждого студента 
к выполнению индивидуальных заданий, Взжно вооружить буду
щих педагогов научными методами сбора и обобщения педагоги
ческих фактов и явлений, составления и реализации программы 
опытной работы, умениями самостоятельного решения актуальных 
проблем педагогической теории и школьной практики.

Индивидуальные задания для членов кружка по педагогике.
1. Изучить общий кругозор учащихся (младшего, среднего и 

старшего возраста);
2. Изучить характер их отношения к учению;
3. Изучить предметную направленность познавательных инте

ресов (младшего, среднего и старшего возраста) школьников;
4. Изучить особенности читательских интересов школьников 

различных возрастов,-
5. Изучить уровень притязаний учащихся (младшего, среднего 

и старшего возраста);
6. Изучить степень сплоченности коллектива, дать характери

стику выявленным уровням развития коллектива;
7. Изучить отношение ребят различного возраста к поручени

ям классного руководителя, учителя, актива класса;
8. Выявить причины низкой общественной активности школь

ников и наметить пути повышения их активности;
9. Изучить содержание и особенности игровой деятельности в 

классном коллективе;
10. Изучить отношение ребят к различным аспектам школьной 

жизни;
11. Изучить отношение школьников к различным видам спор

тивной деятельности;
12. Изучить характер познавательных потребностей школьни

ков различных возрастов;
13. Изучить уровень политической культуры учащихся (млад

шего, среднего, старшего возраста);
14. Изучить уровень правовой культуры младших школьников, 

подростков и юношей;
15. Изучить уровень умственной культуры школьников (млад

шего, среднего и старшего возраста);
16. Выявить уровень воспитанности учащихся начальных, сред

них и старших классов;
17. Изучить согбенности взаимоотношений между мальчиками и 

девочками в классном коллективе;
18. Изучить понимание школьниками различных чюзрастои ос

новных моральных категорий;
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19. Изучить готовность учащихся к соблюдению дисциплинар
ных норм жизни в классном коллективе;

20. Изучить влияние темперамента на повеление младших 
школьников, подростков, юношей в конфликтных ситуациях;

21. Изучить краеведческий кругозор учащихся различных воз
растов;

22. Изучить особенности восприятия школьниками внешности 
другого человека;

23. Изучить отношение школьников к различным приемам по
ощрения и наказания;

24. Изучить ценностные ориентации учащихся из различные 
формы внеклассной работы с ними о школе;

25. Изучить отношение школьников к мероприятиям, проводи
мым в классе;

26. Выявить причины отрицательного отношения к делам кол
лектива;

27. Изучить и оценить действия учителя по дисциплинированно 
учащихся на уроке;

28. Изучить и проанализировать взаимоотношения в системе 
«учитель— ученик»;

29. Выявить причины неблагополучного климата на уроке и 
спрогнозировать его последствия;

30. Изучить и дать оценку действиям учителя по активизации 
познавательной деятельности учащихся на уроке;

31. Изучить подготовленность учащихся к уроку и определись, 
насколько адекватно ей выбраны учителем методы работы на 
УРОке;

32. Выявить степень активности профессиональной позиции 
"учителя на уроке;

33. Провести наблюдение за деятельностью ученика на уроке и 
определить в какой роли он выступает: объектом или субъектом 
обучения;

34. Изучить план работы классного руководителя и определить 
насколько он отвечает интересам учащихся;

35. Изучить формы организации свободного времени и устано
вить их взаимосвязь с характером познавательных интересов 
школьников;

36. Изучить профориентационную направленность личности 
школьников различных возрастов;

37. Выявить степень активности учащихся во внеклассной ра
боте;

38. Изучить систему работы кл.яссного актива и разработать 
примерную программу его учебы;
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39. Изучить интересы учащихся (младшего, среднего и старше
го возраста) и предложить программу внеклассных мероприятий 
на четверть;

40. Изучить роль телевидения и других средств массовой ин-1 
формации в духовной жизни школьников разного возраста;

41. Изучать жизненные планы учащихся (младшего, среднего, 
старшего возраста).

Научный педагогический круж ок

Такой кружок имеет целью решение задач более высокой слож
ности, чем обычно решаемые на педагогическом кружке Студен
ческие научные кружки являются наиболее распространенной и 
массовой формой участия студентов а научной работе по педаго
гике.

Тематика кружков, как правило, тесно связана с научными ра
ботами, проводимыми кафедрами педагогики и научными под
разделениями педвузов.

Работа в научном кружкек представляет собой добровольную 
организацию обучающихся в вузе, целью которой является воспи
тание интереса к научной работе, выработка соответствующих 
умений и навыков исследовательского творческого труда. Научный 
кружок позволяет 'вовлечь в активную творческую работу большое 
количество студентов, объединенных общей целью и единым ин
тересом.

Таким обргзом, работа в кружке — составная часть таучн^Й 
деятельности студентов, рассчитанной на весь период обучения в 
зузе. Опыт деятельности лучших студенческих научных кружков 
дает основание утверждать, что увлеченность, последовательность 
в решении поставленных задач по актуальной тематике позволяют 
их участникам добиваться значительных творческих успехов. Ана
лиз итогов работы кружков свидетельствует о том, что эта форма 
исследовательской работы студентов успешно развивается, внося 
значительный вклад в профессиональную подготовку и творчесчое 
воспитание будущих специалистов. В свою очередь руководство 
научным кружком дает возможность преподавателю выявлять и 
развивать способности студентов.

Деятельность кружков различных направлений и специально
стей довольно широко освещена в нашей литературе. Однако боль
шинство публикаций на эту тему носит скорее «прикладной» ха- 
рактрер: они отражают различные аспекты научного творчества 
студентов в рамках кружка —  планирование, руководство, формы 
и методы работы, пропагандистскую деятельность членов кружка, 
публикации и т. д. Между тем, теоретические основы деятельно
сти научных студенческих кружков до сих пор в нашей литературе
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по существу не исследованы. Наша задача рассмотреть един из 
существенных участков работы кружка —  ее научно-методические 
основы.

Прежде всего отметим, что успешное решение задач развития 
научного творчества будущих учителей в рамках исследователь
ского кружка в немалой степени зависит от уровня научного и 
методического руководства им. Содержание, формы и методы ра
боты кружка должны соответствовать современным требованиям 
передовой научной и психолого-педагогической мысли. При хоро
шей организации работы данная форма НИРС может внести за
метный вклад в решение конкретных научных и воспитательных 
задач. В связи с этим к руководству научным кружком целесооб
разно привлекать наиболее опытных преподавателей, обладающих 
развитым чувством ответственности за порученное дело, способ
ных создать атмосферу таоречства и увлеченности студентов в 
процессе исследовательской деятельности.

Жизнедеятельность студенческого кружка и целенаправленность 
в его работе определяется и другими факторами, в частности, 
ритмичностью, систематичностью, выработкой и закреплением оп
ределенных традиций, когда за их соблюдение борется весь кол- 
лектив.

Не только в процессе обучения формируются знания, умения я 
•навыки будущих специалистов. Большое значение для интеллекту
ального развития личности обучающихся имеет и научный поиск. 
Все это проходит главным образом через умственную деятельность 
студентов: ощущение, восприятие, представление, осмысление, за
поминание и другие психические процессы. Важную роль в стиму
лировании научного творчества играет интерес к их будущей 
деятельности.

Существенная роль в процессе обучения в высшей школе при
надлежит также наблюдению и наблюдательности, так как изуче
ние всякого предмета, в особенности в рамках научной работы, 
требует умения выявлять основное и существенное, находить спе
цифические особенности и признаки явлений, фактов, процессов. 
При этом условиями развития указанных психологических качеств 
являются отбор и накопление в определенном взаимосвязанном 
виде восприятий, представлений и суждений, определяющие спо
собность к самостоятельному суждению.

Для научной работы студента в кружке немалое значение име
ет творческое воображение и продуктивность творческой деятель
ности. Указанные качества необходимы для процесса поиска и 
создания нового объективного содержания предмета исследования. 
В результате творческого воображения возникают новые ориги
нальные гипотезы, научные прогнозы и т. д
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В научном кружке сочетаются две стороны деятельности — ин
дивидуальная и коллективная. В ее процессе происходит взаимо
действие индивида с другими людьми, с обществом. При этом 
индивидуальная деятельность есть лишь составная часть деятель
ности общества.

Изучение генетических связей между разными видами деятель
ности необходимо для понимания того, как у молодого поколения 
формируются интересы, склонности, способности и т. д.

В психологическом анализе научной деятельности студента в 
кружке важное место принадлежит понятиям мотива и цели. Они 
определяют ее направление, величину усилий, развиваемых иссле
дователем при их ьыполпенни, составляют своего рода вектор, ор̂  
ганизующнй систему психологических процессов и состояний, воз
никающих и ризвивающихся в ходе деятельности.

В студенческом кружке индивидуальная научная деятельность 
осуществляется в рамках совместной деятельности, соответствен
но реализуются функции данного индивида в группе.

Опыт работы лучших научных студенческих кружков страны 
подтверждает мысль о том, что чем более перспективные общие 
цели, направляющие совместную деятельность студентов; участ
вующих в объединении, тем больше возможности для интеграции 
индивидуальных мотивов и превращения малой группы в большой 
ТБОрчеСКИЙ коллектив. В процессе совместной деятельности в рам
ках кружка каждый его участник использует свой личный, подчас 
уникальный опыт.

В связи с изложенным необходимо сказать о. новых аспектах 
в определении задач высшей школы: давать не только знания по 
специальности, но и способствовать созданию навыков творческого 
подхода к работе, иными словами, формировать мышление моло
дого специалиста с учетом новых специфических особенностей.

Реализация этих задач требует четкого и конкретного понима
ния каждым вузовским работником качеств исследователя, начало 
которых закладывает и развивает высшая школа. Вполне естест
венно, что научная работа студентов стала в наше время неотъ
емлемой частью подготовки специалистов высшей квалификации, 
ибо она помогает определять и развивать интерес к избранной 
профессии, способствует более глубокому познанию изучаемых 
дисциплин, активизирует творческую деятельность будущих учи
телей.

Культура мышления —  не просто ум, данный от природы, но 
ум, определенным образом развитый, обогащенный, культивиро
ванный Подлинная культура мышления проявляется в умеяии 
мыслить самостоятельно, творчески, своеобразно, смело, диалек
тически. Разумеется никоим образом нельзя противопоставлять
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обучение творчеству, усвоение готовых знаний самостоятельной 
работе мысли. Ведь обучение без самостоятельного умственного 
творчества представляет собой школярство, а творчество без кри
тической переработки новой информации невозможно.

Исследователя отличает методика научного мышления, то есть 
те способности мышления, которые позволяют ему не только ви
деть непосредственные связи между предметами и явлениями, НО 
и устанавливать закономерности. Его характеризуют предельная 
объективность, доказательность, точность, с которой он стремится 
установить новые знания и умения, подлинно творческое отноше
ние к любой деятельности_

Весьма существенным фактором, влияющим на уровень работы 
научного кружка, является развитие у студентов инверсионного 
мышления, для которого характерны анализ ’противоречий, отказ 
от рассмотрения объекта с привычных позиций и перенесение вни
мания на иные, ранее неисследованные связи и осношения сторон
И СВОЙСТВ;

Все вышеуказанные характерные черты мышления могут и 
должны рассматриваться прежде всего как результат соответст
вующей деятельности. В условиях вуза 'возможности для такой 
деятельности предоставляются всем учббным процессом. Для ТОГ0, 
чтобы педагогически правильно управлять формированием качеств 
исследователя, необходимо достаточно четко предсга'влять себе те 
Специфические возможности, которыми располагает каждый вид и 
каждая форма учебного процесса.

В связи с этим попытаемся рассмотреть некоторые потенци
альные возможности, которыми располагает студенческий науч
ный кружок в плане формирования качеств исследователя и буду
щего учителя.

1. Основная деятельность научного студенческого кружка про
является в самостоятельном научном поиске студента. И это прин
ципиально важно, ибо именно непосредственная практическая дея
тельность личности формирует вней ссознание необходимости и 
ценности тех или иных знанийи норм, которые побуждают к ак
тивности. Научная работа, на основе которой действует исследова
тельский студенческий кружок (в отличие от формы учебной ра- 
боты), стимулирует самостоятельное освоение и критическую пе
реработку знаний, приобретение собственного опыта исследова
тельской работы.

2. В научное творчество студент включается на основе более 
или менее выраженного познавательного интереса в соответствии 
со своими индивидуальными возможностями и способностями. 
Поскольку он занимается той деятельностью, которая ему инте
ресна и соответствует его индивидуальности, то, как правило, он
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добивается положительных результатов. В свею очередь достиже
ния студента являются благоприятной предпосылкой дальнейших 
занятий в направлении углубления научного поиска. Кружок при 
>том приобретает для личности особую значимость, становясь 
важным фактором ее формирования.

3 Правильно организованная деятельность кружка предостав
ляет’ его членам постоянную возможность официально утверждать
ся в позиции исследователя во время выступлений на заседании 
кружкз (в качестве основного докладчика, содокладчика, рецен
зента или оппонента). Это способствует дальнейшему развитию 
исследовательской активности каждого студента, ибо для ее посто
янного роста необходима общественная оценка се проявления. При 
этом такая практика проведения кружковых занятий снижает 
опасность развития пассивного созерцания.

4; Сегодня почти невозможно плодотворное, эффективное ис
следование без квалифицированного руководства^ Основную дея
тельность руководителя кружка можно рассматривать по следу
ющим направлениям: знакомство с методикой исследования; рабо
та с библиографией; постановка методологических проблем; по
мощь в выборе темы и проблемы. Руководитель кружка должен 
обеспечить дифференцированный подход к работе, исходя из ин
дивидуальности каждого студента, и зуровня сформированное?« 
познавательных интересов и исследовательских способностей каж
дого члена кружка: одному из них следует определить познава
тельные интересы, другому —  совершенствовать их и т. д. В про
цессе формирования молодого ученого исключительно важен лич
ный пример руководителя как исследователя.

5. Кружок следует рассматривать как коллектив, влияющий на 
формирование личности исследователя. Прежде всего можно го
ворить о том, что активность работы в коллективе потенциально 
выше, нежели при самостоятельной работе. Анализируя влияние 
коллектива на его членов, приходим, к выводу, что оно может быть;

а) стимулирующим, когда мышечная и психическая энергия 
человека в присутствии коллектива повышается, когда он стано
вится сильнее, сообразительнее, лучше запоминает;

б) активизирующим, когда пассивный студент наблюдает за 
работой своих товарищей, заряжается их деятельностью и примы
кает к ним. Совместная деятельность, —  справедливо замечает 
Б. Ф. Ломов, —  это огромная область проблем, пока еще слабо- 
разрабатываемых. Существенным компонентом совместной деятель
ности является общение людей, в процессе которого осуществля
ется обмен знаниями, навыками, мотивами, целями, планами и 
т. д. и формируется субъект (совокупный субъект этой деятельно
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сти). Без анализа общения невозможно раскрыть ее структуру и 
динамику.

6. Члены кружка связаны не только совместной деятельностью, 
но и совместным восприятием тех или иных явлений окружающей 
действительности. Эти явления люди воспринимают, переживают 
а коллективе иначе, чем каждый в отдельности. В научном студен
ческом кружке создается такая атмосфера, такое общение, кото
рые стимулируют исследовательский поиск. И эти ценности прони
кают в сознание каждого кружковца, становясь его достоянием.

Тлким образом, в условиях совместной деятельности, цель, ко
торую формирует каждый член кружка, как участник группы, не
разрывно связана с общей целью. Целеобразование в коллективе, 
основанном на единстве интересов, формируется в результате 
творчества всех его участников, хотя доля каждого из них может 
быть различной. Несмотря на это в подлинном коллективе цель, 
направленность творчества принимается всеми как общая и вместе 
с тем каждым — как своя.

7 Кружок — база возникновения богатых исследовательских 
коллективных интересов. При этом в результате столкновения ин
тересов кружковцев возникает неофициальное соревнование силь* 
ных студентов между собой, активных исследователей с пассивны
ми. Под влиянием активных членов кружка осознают и формиру
ют познавательные интересы все его участники, то есть общие 
коллективные интересы стимулируют индивидуальные.

Иногда в условиях совместной деятельности изменяются инди
видуальные мотивы и цели. В одних случаях это ведет к обогаще
нию мотивационной сферы каждого из ее участников. Но бывают 
и факты распада совместной деятельности, чаще 'всего в результа
те столкновения мотивов. Таким образом, межличностные отноше
ния раскрываются прежде всего в соотношении целей и мотивов 
людей, объединенных творческой деятельностью в кружке.

Следовательно, с полным основанием можно заключить, что на
учный студенческий кружок является чрезвычайно важным фак
тором формирования качеств исследователя: организованности,
точности и аккуратности, умения планировать свою работу, бе
речь результаты труда своих товарищей.

Научны« семинары студентов

Важнейшей формой НИРС в учебном процессе являются науч
ные семинары студентов, проводимые в рамках расписания учеб
ных занятий.

Научный семинар студентов существенно активизирует исследо- 
рительскую работу студентов, расширяет их научный кругозор.
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Работа семинара планируется так, чтобы обеспечить обязатель
ное выступление с докладом каждого студента. Кафедра в мае— 
июне составляет и доводит до сведения студентов и их руководи
телей календарный и тематический план работы научного семина
ра на весь предстоящий учебный год.

План включает: I) дату заседания; 2) темы докладов; 3) фа
милии докладчиков; 4) фамилии оппонентов из числа студентов; 
5) фамилии руководителей и консультантов; 6) примечание, где 
указывается вид обсуждаемой индивидуальной исследовательской 
работы студента (по госбюджетной тематике кафедры, по хоздо
говору, по тематике школ, гимназий и т. д.).

План составляется раньше, чем появляется расписание заня
тий, поэтому в первой графе против каждого доклада проставля
ются только месяц и порядковый номер заседания, а окончатель
ные даты определяются в начале каждого семинара. Планирова
ние работы семинара на весь год дает возможность четко контро
лировать ритмичную работу, участие каждого студента, распреде
ление между руководителями и т ,  д.

Как правило, семинар работает на базе одной академической 
группы. Возможно тематическое деление, когда студенты данной 
группы участвуют в двух или более семинарах, работающих одно
временно в разных аудиториях. В этом случае контроль работы 
семинаров, обеспечение участия в них каждого студента осущест
вляется ответственным за НИР С на кафедре. В начале и в конце 
семинара проводятся пленарные заседания, а остальные дни ра
ботают подсекции. Заседания планируются на последние пары, 
чтобы обеспечить возможность свободного обсуждения работ без 
строгого ограничения времени.

На заседаниях студенты обсуждают результаты своих индиви
дуальных исследовательских работ. Кафедра должна стремиться 
к обеспечению преемственности тематики научно-исследователь
ских работ студентов в течение нескольких лет с прямым выходом 
па дипломную работу. Крайне важно, чтобы работа над одной те
мой обеспечивала вместе с тем полноту методических приемов, не 
допуская сужения общепедагогического образования.

При обсуждении на научном семинаре комплексных работ с 
участием в них нескольких студентов необходимо деталиризоаать 
конкретные задания, направления, над которыми работает и о 
которых докладывает каждый участник. Выступление только од- 
ногоисполнителя от группы авторов недопустимо Календарные и 
тематические плны должны отражать участие в работе каждого 
студента. - - - - —  _

В журнале учета работы ведутся протоколы заседаний семина
ров, где фиксируются: дата, темы докладов, фамилии докладчиков,
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оппонентов и руководителей, выступления и оценки работ.
Выступление студента с докладом, а также активность участия 

его в работе семинаре в целом учитываются при сдаче дифферен
цированного зачета по НИРС или при защите научно-исследова
тельской работы.

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 
деятельность студентов как форма индивидуальной работы

студентов

УИ'РС — одна из форм индивидуальной работы студентов, спо
собствующая приобщению будущих педагогов научной деятельно
сти, творческому педагогическому труду. Она призвана обеспечить 
тесное единство учебно-исследовательской и практической работы 
студентов. Основными задачами УИРС являются:

— овладение методикой научно-исследовательской работы;
— развитие умений с опорой на педагогическую практику и 

науку решать учебно-воспитательные задачи;
— совершенствование навыков и приемов рационального умст

венного труда;
— активизация и интенсификация познавательной, поисковой 

деятельности будущих учителей.
Учебно-исследовательская работа выполняется по заданию пре

подавателя. Под его руководством студент выбирает тему, знако
мится с целью, задачами и ожидаемыми результатами предсто
ящей работы. При получении задания студент должен ознакомить
ся с методическими рекомендациями по его выполнению. В мето
дических материалах по каждому индивидуальному заданию дол
жны быть указания как работать с литературой, как формулиро
вать цель и задачи, программу выполнения, составить картотеку, 
определить методы для решения поставленных задач, оформить 
полученные результаты и написать отчет о выполнении учебно- 
исследовательской работы.

Нч первом этапе выполнения у че'бно-исследов ателье кого зада
ния внимание студента акцентируется на формировании у него 
умений научного анализа, овладении навыками рецензирования, 
аннотирования, объективной оценки научных источников. Резуль
таты изучения литературы могут быть оформлены в форме докла
да. пеферата, аннотации, рецензии.

После овладения методикой работы с литературой, студент вы
бирает тему для индивидуальной работы по интересующей его 
ппоблеме

Вторым этапом выполнения учебно-иселеловательской работы 
является индивидуальная работа по избранной теме или выполне
ние исследовательского задания, предложенного преподавателем.
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Но при определении темы и выборе задания обязательно учиты
ваются интересы и индивидуальные возможности и способности 
студента; объем и сложность задания определяется уровнем позна
вательной деятельности и опытом педагогической работы будуще
го педагога.

Учебно-исследовательские задания обязательно должны отве
чать двум требованиям: тема УИ'РС должна быть частью хоздого
ворной или госбюджетной работы, выполняемой кафедрой, выда
ющей задания, и каждый студент должен работать над его выпол
нением самостоятельно. Темы, ^проблемы», разрабатываемые сту
дентом, должны быть предметом научных интересов преподавате
ля, который является руководителем и консультантом.

Выполнение индивидуальных тем и заданий исследовательско
го плана способствует развитию творческих способностей, совер
шенствованию качества педагогической подготовки студентов.

В практике педагогических институтов используются разнооб
разные формы учебно-исследовательской работы:

— рефераты, доклады по педагогическим проблемам. При под
готовке рефератов и докладов студенты в индивидуальном поряд
ке овладевают навыками самостоятельной работы с научной ли
тературой и отбора необходимого для освещения конкретного воп
роса материала. Подготовка индивидуальных рефератов и докла
дов выступает эффективным средством совершенствования навы
ков научного анализа, развития педагогического мышления, выра
ботке самостоятельных суждений по рассматриваемым вопросам;

— индивидуальные домашние задания, включающие как теорг- 
тические -вопросы, так и решение творческих практических задач 
усложненного характера, исследование конкретных педагогических 
явлений, анализ педагогических фактов;

— индивидуальные исследовательские задания при проведении 
лабораторных занятий;

— введение проблемных ситуаций в лекционный процесс; 
— индивидуальные задания исследовательского характера на 

период педагогической практики. Эти задания обычно связаны с 
новыми проблемами преподавания, с дальнейшим совершенствова
нием методов педагогической работы. Студенты проверяют эффек
тивность методических разработок и получают навыки статисти
ческой обработки результатов педагогического эксперимента.

Как показывает вузовская практика, рационально организован
ная учебно-исследовательская работа служит основой подготовки 
будущих учителей к научно-исследовательской работе. Ее резуль
татом должно быть обучение студентов методики работы с основ
ной и дополнительной литературой; написания реферата с анали
зом использованных источников; выполнения элементов педагоги-
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веского исследования {наблюдение за педагогическим процессом, 
явлениями; обобщение результатов наблюдения; тестирование уча
щихся и выявление специфических особенностей их личности и
др.).

Научно-исследовательская работа

Умение глубоко анализировать, самостоятельно мыслить, наибо
лее продуктивно применять полученные знания на практике ■— вот 
те основные качества, которые помогает разбивать у будущего 
специалиста НИР и творческая деятельность, выполняемая студен
тами в процессе индивидуальной работы.

Основные задачи НИРС:
— овладение научными методами незнания педагогических яв

лений. процессов;
— формирование у будущих педагогов исследовательских уме

ний и развитие способности к творческой поисковой деятельности;
— обучение студентов методике и средствам решения подт~оги- 

ческих проблем;
— развитие качеств личности учителя-исследователя, экспери

ментатора.
Научно-исследовательская работа в педвузе должна быть четко 

спланирована. При организации и планировании НИРС необходи
мо учитывать следующие требования:

— введение элементов научных исследований в различные виды 
учебного процесса;

— планирование НИРС во внеучебное время;
— установление тесной связи НИРС, проводимой в учебное и во 

внеучебное время;
—работ:! нал единой темой научного исследования в течение 

всего периода обучения в педвузе;
— организация НИРС по проблеме кафедры, -осуществляющей 

руководство ею;
— установление конкретных требований к 'н^учно-исследо^а- 

тельской работе над проблемой под руководством преподавателя, 
курсовая, дипломная и творческая работы.

Тематика курсовых работ должна быть еннзанп с интересами 
членов кзФедры, с научной проблематикой, которую они разраба
тывают, В ходе выполнения к у р с о в о й  работы студент занимается 
иглубленным изучением научной проблемы, самостоятельно анали
зирует собранные педагогические факты, выявляет специфику пе
дагогических явлений и процессов, проводит экспериментальное 
исследование изучаемых явлений Тема курсовой работы по своему 
научному уровню, конкретности и четкости задания должня сти
мулировать студента к ответственности и ниучному поиску. Тема
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ми курсового исследования могут быть, например, «Эететичёскйё 
воспитание учащихся в процессе изучения курса физической геог
рафии», «Из опыта работы классного руководителя по использо
ванию народных традиций в воспитательной работе с классным 
коллективом», «Опыт использования подвижных игр в физиче
ском развитии школьников», «Формирование научных понятий в 
процессе изучения физики» и др.

Структура курсовой работы должна включать следующие эле
менты:

— постановку проблемы и обоснование ее актуальности;
— формулировку задач исследовательской работы;
— раскрытие темы (аргументация, анализ конкретного матери

ала, собранных педагогических фактов, обоснование полученных 
в работе результатов);

— выводы.
Особое значение при выполнении курсовой работы приобретает 

изучение литературы, анализ источников и их оценка, умение де
лать логические переходы от одной части исследования к другой. 
В последнее время в вузовской практике все большее значение 
приобретает «сквозная» тематика, то есть преемственность работ 
разных уровней (реферат, сообщение, курсовая работа, доклад на 
научном семинаре, выступление на научной конференции, диплом
ная работа. Поэтому важно определить этапы и сроки выполнения 
каждого вида исследовательской работы. План выполнения курсо
вой работы тоже должен быть поэтапным. По завершении курсо
вой работы проводится ее защита. Защита сопровождается следу
ющим« атрибутами: выступление студента, ответы на вопросы чле
нов комиссии, отзыв научного руководителя о работе. Опыт при
обретаемый студентом при защите курсовой работы помогает при 
выступлении на научных конференциях, служит основой для ус
пешной защиты дипломной работы.

Умения и навыки, приобретенные студентом при выполнении 
курсовой работы, закрепляются и углубляются при работе над 
дипломной.

Цель дипломной работы состоит в том, чтобы студент в процес
се ее выполнения показал глубокие профессиональные знания по. 
избранной теме, навыки исследовательской работы, умения педа
гогическую теорию соединять с практической профессиональной 
деятельностью

При работе над дипломом студенту предстоит решить следу
ющие задачи:

изучение и глубокий анализ теоретических вопросов по избран
ной теме;

135



■— изучение и обобщение передового педагогического опыта По 
проблеме;

— проведение опытно-экспериментальной работы с использова
нием одобренной руководителем методики исследования.

Дипломная работа должна отвечать следующим требованиям: 
— актуальность темы, соответствие ее современному уровню 

развития конкретной отрасли педагогической науки и решению 
практических задач;

— обязательный анализ монографической и периодической ли
тературы по избранной теме и состояния изучаемого вопроса на 
практике;

— использование современных методов научно-педагогического 
исследования, описание и анализ проведенной студентом опытно
экспериментальной работы, опытная проверка выдвинутых в дип
ломной работе теоретических положений;

— изучение и обобщение опыта творчески работающих педаго- 
гов-практиков;

— описание, в какой форме, где применялись результаты иссле
довательской работы студента-дипломника в педагогической прак
тике и возможности их дальнейшего использования;

— наличие обоснованных выводов и практических рекомендя- 
ций̂  Дипломные работы —  это творческие работы, создаваемые 
на основе тщательного изучения теории, учебно-воспитательной 
практики, личного опыта студента. Основанием для выполнения 
дипломной работы служит вся предыдущая учебно-исследователь
ская и научная деятельность с первого курса. Активная работа 
над дипломной работой начинается на IV курсе с тем, чтобы бо
лее целенаправленно использовать педагогическую практику для 
изучения передового педагогического опыта и проведения опытной 
проверки выдвинутых в исследовании теоретических положений; 
задолго до защиты дипломной работы апробировать основные ее 
положения, выступая с сообщениями, докладами на научных се
минарах, конференциях и методических совещаниях учителей.

Основные этапы работы над научной проблемой 
и подготовки дипломной работы

1. Выбор темы. Каждый студент должен выбрать для диплом
ной работы тему в соответствии со своими научными интересами 
или предложенную научным руководителем. Тема может быть 
естественным продолжением учебно-исследовательской или курсо
вой работы, выполненных на предыдущих курсах обучения. Не 
исключается выбор тем, не вошедших в перечень дипломных ра
бот, рекомендуемых кафедрами педагогики. В данном случае сту
дент обязан согласовать тему со своим научным руководителем.
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Тема должна быть актуальной не только в смысле освещений 
важнейших 'вопросов теории и практики обучения и воспитания, 
но и полезной в социальном и научном отношении.

При выборе темы нельзя руководствоваться только такими кри
териями как изученность проблемы или недостаток источников по 
интересующей проблеме. Тема может быть изученной, но в ее ре
шении можно найти новый аспект или оригинальный способ ре
шения.

Для дипломной работы не следует брать слишком широкую те
му. Широта избранной темы не позволит студенту глубоко разоб
раться в изучаемом явлении. Так, тема «Межпредметные связи при 
изучении школьного курса географии» вызовет у студента серьез
ные затруднения. Более существенных результатов можно добить
ся, работая над конкретными, узкими вопросами, в которых рас- 
крывается часть широкой проблемы. Поэтому приведенную выше 
проблему целесообразно разбить на ряд конкретных тем, а именно: 

— межпредметные связи при формировании основных географи
ческих понятий у учащихся восьмого класса;

— осуществление межпредметных связей во внеклассной работе 
по географии;

— межпредметные познавательные задачи проблемного характе
ра в девятом 'классе;

— роль межпредметны* связей п формировании познаватель  ̂
пых интересов учащихся,,

Узкие конкретные темы могут быть исследованы студентом 
тщательно и довольно основательно. Ценность любого исследова  ̂
ния не в широте охвата вопросов, а в тщательности их разработ
ки. Важно, чтобы тема дпломной работы былэ раскрыта более пол
но и отвечала на поставленные вопросы, являясь естественным 
продолжением научной работы студента, его участия в исследова
ниях, проводимых по тематике кафедры (как по госбюджетной, 
так и по хоздоговорной).

I I .  Изучение теории и истории вопроса и формулировка иссле
довательских задач.

Анализ состояния теории и практического решения избранной 
проблемы предполагает тщательное знакомство с литературой пО 
данному вопросу, причем не только с учебниками, учебными по
собиями, монографиями, статьями по теории проблемы, но и с 
публикациями об опыте рэботы педагогических коллективов школ 
в данном направлении.

При изучении работ по избранной проблеме целесообразно 
пользоваться советами Ю. К. Бабанского, который считает: «При
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изучении литературных источников, как показывает ойыт, должно 
быть выявлено следующее:

— основная идея автора, его позиция по исследуемой проблеме; 
— что особенно удалось автору в ее изучении;
— чем отличается его позиция от традиционной, что нового он 

внес в изучение этой проблемы;
— в чем автор полемизирует с другими исследователями; 
— какие идеи автора особенно удачно аргументированы, а ка

кие не имеют должной аргументации;
— какие выводы, рекомендации вызывают возражение и почему; 

какие в связи с этим встают задачи дальнейшего изучения этой 
проблемы;

При анализе литературы об опыте работы школы необходимо 
выявить:

— что особенно успешно удается учителю осуществить при ре
шении данной проблемы;

— какие затруднения он испытывал в ее решении;
— какие типичные недостатки отмечаются в работе учителя по 

данному вопросу;
— каковы основные причины затруднений и недостатков;
— достигаются ли успсхи в работе рациональными затратами 

времени учителей или связаны с перегрузкой их работой в каком- 
со одном направлении в ущерб другим направлениям деятельно
сти школы»1.

Тщательный анализ изученной литературы позволит студенту 
сформулировать не только тему, но и проблемные вопросы, иссле
довательские задачи, которые следует решить при выполнении дип
ломной работы. От четкости, точности и педагогической оправдан
ности исследовательских задач во многом зависит успех исследо
вания. Исследовательские задачи могут включать в себя следу
ющие элементы:

]. Решение определенных теоретических вопросов, входящих в 
общую проблему {выявление сущности исследуемого педагогиче
ского понятия, совершенствование его определения, разработка 
признаков, критериев, принципов, условий применения и т. п.);

2. Экспериментальное изучение'практики решения данной проб
лемы, выявление ее состояния, типичных недостатков и затрудне
ний, их причин, типичных черт передового опыта и пр.;

3. Обоснование необходимой системы мер для решения постав
ленной проблемы;

I. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогиче
ских нсследоавний.—М. : Педагогика, 1982.—С. 15.
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4. Экспериментальную проверку предложенной системы мер С 
точки зрения ее эффективности;

5, Разработку методических рекомендаций для тех, кто будет 
использовать результаты исследования на практике.

Задачи дипломной работы должны конкретизировать ее цель 
и соответствовать избранной теме исследования. Например, сту
денткой К. была избрана тема дипломной работы «Формирование 
нравственно-психологической готовности старшеклассников к вы
бору профессии учителя в процессе внеклассной работы». Целыо 
работы был паиск оптимальных условий, обеспечивающих форми
рование готовности учащихся старших классов к выбору педагоги
ческой профессии. В связи с этим ею были определены следующие 
задачи исследования:

— изучить специфику направленности профессиональных инте
ресов старшеклассников и их роль в мотивирвоанном выборе про
фессии;

;—определить характер, содержание, представлений учащихся
о специфике педагогической профессии-и средства корректировки 
их в соответствии с целями профориентационной работы;

— выявить условия, обеспечивающие результативность внеклас
сной рлботы в формировании нравственно-психологической готов- 
ности старшеклассников к выбору профессии педагога.

III Формулировка гипотезы. Выбор темы, постановка пробле
мы невозможны без формулировки гипотезы (или системы гипо
тез). Гипотеза —  это научное предположение, выдвигаемое для 
объяснения какого-либо япления и требующее проверки на опыте 
и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной 
научной теорией (см. Словарь иностранных слов).

«Гипотеза —  является сердцевиной, душой всякого исследова
ния В ней получает свою ясность изучаемая проблема, предполо
жительно указываются теоретические основы и пути ее решения... 
Из нее именно вытекает набор метода исследования: она предопре
деляет характер необходимого фактического (в большинстве слу
чаев —  экспериментального) материала, а также устанавливает 
определенный аспект в подходе к разработке этого материала и 
линии его сбора и анализа»1

IV  Составление плана дипломной работы. План тщательно 
псодуманнЫй, раскрывающий тему дипломной работы, позволяет 
избежать бессистемности, нарушения логики исследования, хаоти
ческого нагромождения фактов, дублирования

'. Ганелин Ш. И. Некоторые вопросы методик инаучного исследования 
в области дидактики//Советская педагогика.—1967,—№ 1.—С. ЯЗ.
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Первоначально составляется предварительный план, который 
нельзя превращать в догму. По мере изучения теории вопроса, 

: знакомства с передовой педагогической практикой план диплом- 
ной работы будет совершенствоваться, изменяться. План диплом- 

г.! ной работы определяет общую ее структуру, которая включает в
1 себя следующие компоненты:

— введение. В нем дается обоснование актуальности темы дип- 
IIі домной работы, степени ее новизны и практической значимости, 

; разработанности в научной литературе, раскрываются цель, зада- 
: чи, гипотеза, методологические исходные положения и методы ис

следования;
— главы с разделами и подразделами; обычно имеет место две 

главы: теоретическая и экспериментальная 'или по изучению и 
обобщению передового педагогического опыта;

Я — выводы;
— список использованной литературы;
— приложение.

■г V. Разработка методики исследования. Выбор методов исследо
вания определяется спецификой задач, поставленные студентом в

У. дипломной работе, а не простым перечислением известных в педа
гогике методов.

Выбор методов определяется и этапами исследования.
На первом этапе, когда перед студентом стоит задача разобрзть- 

: ся в сущности основных понятий по избранной теме (формулироп- 
ка понятий, определение их сущностных признаков, выявление

У .уровней развития и разработка критериев для определения степе- 
ни достижения этих уровней и т. п.), то в д энном случае здесь 
будут преобладать методы теоретического анализа.

; На втором этапе студент изучает состояние школьной практи-
; ки, поэтому для сбора фактов им будут использованы методы ана- 
•, лиз:і реального педагогического процесса (наблюдение, беседы,ан- 
• кеты-сочинения, тесты и др.).
Л Затем студенту-исследователю необходимо проверить достоаер-

ность выдвинутой гипотезы и в этом случае уместно использова- 
УУ ние методов эксперимента и опытной проверки, которые поз воля- 
;[У ют ему выбрать удачные варианты решения поставленных в дип- 
У’! лом ной работе задач
!у.у и, наконец, ка завершающем этапе, когда осуществляется

обобщение результатов исследования и разработка рекомендаций 
■ по совершенствованию учебного или воспитательного процесса, це

лесообразно сочетание методов теоретического обобщения данных 
у  і эксперимента и прогнозирование дальнейшего совершенствования 

; ! процессов.
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При выборе методики исследования следует наметить показате
ли, по которым можно будет обрабатывать материал, делать "ыво- 
ды о качественных изменениях исследуемого педагогического явле
ния или процесса.

Научно-педагогическое исследование —  это прежде всего на
копление научного материала, научных фактов, их анализ и обра
ботка. Чем больше фактов, тем надежнее выводы, результаты, ре
комендации дипломной работы. Рассматривать их надо в динами
ке, выявлять общее и особенное в изучаемом явлении. Сбор фак
тов, их объективный анализ предполагает тщательную разработку 
методики исследования.

Методы, наиболее доступные для использования 
в дипломных работах

Наблюдение, Научное наблюдение —  планомерное и длитель
ное изучение педагогических явлений на основе их непосредствен
ного восприятия.

Основная задача наблюдения —  накопление фактов, фиксация 
существенных их сторон и моментов.

Наблюдение, как метод исследования, должно удовлетворять 
следующим требованиям:

— наличие ясно осознанной цели, которая руководит наблюда
телем, направляет его внимание;

— оно всегда носит 'избирательный характер, так как охватить 
педагогическое явление со множеством сторон, отношений, связей 
сразу невозможно;

— оно проводится по заранее разработанеому плану, програм
ме, ме, где точно указывается объект, цель, задачи, методика наб
людения;

— точная, объективная фиксация изучаемых явлений (дневники, 
стенографирование, фотографирование). Для наблюдения выбира
ются только те факты, которые отвечают цели и задачам исследо
вания;

— при наблюдении педагогических явлений, которые в той или 
иной мере связаны с людьми, исследователь должен тщательно 
учитывать психолого-ф-изиологические факторы;

— факты, добытые наблюдением, должны уточнять или отвео- 
гаТь первоначальную гипотезу, вызвигать новые проблемные воп
росы. Уточнение гипотезы влияет на содержание наблюдений, де
лает их более целенаправленными;

— использовать разные виды наблюдений (см. Болдырев Н. И., 
Гончаров Н. К., Есипов Б П., Королев Ф. Ф. Педагогика.— М. : 
Просвещение, 1968,— С. 30— 31).
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Нбсти и оценке, котбрые программируют поведение людей, а их 
отражение в сознании осуществляется посредством овладения нор
мативными установками и оценочными суждениями, то характер 
учебно-познавательных побудителей должен включать и норма
тивность, и оценку. Поэтому при наблюдении за деятельностью 
учителя он фиксировал предписания, запреты, опирающиеся га 
моральные правила, и оценки учителем усилий ученика (поощре
ния, осуждения и лр,).

Пр имерная схема наблюдения

нормативные установки оценочные суждения

побуждающие сдерживающие поощрительн. осуждающие

+ +  + +  +  + + + + * +  +

+ + + +  +  +  + + + + + +

.+

(Знаком «+» обозначается наличие приема стимулирования. См. 
Алферов А. Д. Проблемы воспитания у учащихся ответственного 
отношения к учению. Автореферат докт. дис,— М., 198.0).

Из приведенной схемы видно, что учитель управляет классом, 
прибегая преимущественно к нравственным побуждениям и поощ
рительным оценкам. Фиксируемые результаты наблюдения позво
лили исследователю выявить стиль работы педагога, наметить пу
ти его совершенствования.

Методы беседы, интервьюирования, анкетирования

Беседа —  устные ответы на вопросы, свободный обмен мнени
ями. Целесообразно разрабатывать несколько вариантов бесед.

Например, при изучении мотивов и степени устойчивости инте
реса учащихся к определенному виду педагогической деятельности
Э. А. Гришин использовал два варианта беседы.

Вариант I. Примерные вопросы для беседы:
— мотивы выбора учащимися учительской профессии;
— ведущие мотивы выбора названной специальности;
— что не нравится в профессии учителя (попытаться выявить 

причины);
— соответствие учащихся требованиям профессиональной дея

тельности (личное мнение учащихся о профессиональной пригод
ности);



А н к ё т А

направленная на выяснение мнения студентов-первокурсников 
о причинах их неуспеваемости {анонимная, закрытая)

1. Чем Вы пользовались при подготовке к экзамену, по которо
му получили неудовлетворительную оценку?

— преимущественно лекциями;
— преимущественно учебной литературой;
— в равной степени и тем, и другим,
2. Регулярно ли посещали лекции ло этому предмету?
— посетил почти все лекции по этому предмету;
— посетил более половины;
— почти не посещал.
3. Готовились ли Вы к практическим занятиям по этому 

предмету?
— также как и по другим;
— менее регулярно;
— более регулярно.
4. Что Вы считаете причиной полуечиия Вами неудовлетвори

тельной оценки?
— собственная недостаточная подготовка но предмету;
— экзаменатор неправильно оценил;
—болели в экзамены;
— нервничал на экзаменах.
5. Если собственная недостаточная подготовленность по пред

мету, то в чем причина?
— не занимался систематически во время семестра;
— общий уровень знаний оказался недостаточно высоким:
— предмет дается трудно;
— практические занятия не помогли овладеть материалом;
— лекции по этому предмету читались сложно;
— плохо проводились лабораторные занятия;
— мало дней было на подготовку.

Метод тестирования

Тесты —  кратковременные задания, задачи. Выполнение их 
количественно и качественно обрабатывается и оценивается. Ре
зультаты анализа дают возможность определить не только уровень 
готовности, степень развития различных психологических процес
сов, оценку знаний, умений и навыков (например, умение запом
нить и воспроизвести осмысленный материал, логически рассуж
дать, делать самостоятельные умозаключения), Тесты сопровож
даются стандартной инструкцией. Всем испытуемым предлагается 
одинаковый материал. Результаты решения также предусмотрены,
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Они оцениваются по разработанной шкале. Так, В. А. Коутецкии 
при изучении математических способностей школьников использо
вал следующие тесты:

«1. Задачи с недостающими данными. Устанавливалось, может 
ли ученик выделить комплекс отношений математических величин, 
необходимых для решения задачи и указать на недостающие дан
ные, то есть воспринимает ли он логику задачи.

2. Задачи с излишними данными, маскирующими их солгрж;' 
ние. Устанавливалось, сумеет ли ученик выделить комплекс отно
шений математических величин, составляющих содержание зада
чи, и отделить ненужные данные.

3. Системы типовых задач. Дана исходная задача и еще труп1 
па задач (некоторые внешне похожи на исходную задачу, но о"\ли- 
чиются по существу, другие, наоборот, внешне отличны, но похо
жи по существу). Устанавливалось, сумеет ли ученик обобщить 
одни задачи и дифференцировать другие по внешним признакам, 
а по существенным.

4. Задачи с несколькими решениями «(См. Крутецкий В. Л. 
Основы педагогической психологии— М : Просвещение, 197:? — 
С. 19).

Метод тестирования, используемый в педагогических исследо
ваниях, отличается:

— относительной простотой процедуры и оборудования;
— кратковременностью;
— удобством математической обработки;
— непосредственной фиксацией результатов;
— наличием установленных стандартов, норм;
— возможностью использования как индивидуально, так и для 

целых коллективов (См Роговин М. С Введение в психологию,— 
М., 1969— С. 174).

Методы рейтинга и самооценки

Метод рейтинга — это оценка тех или иных сторон деятельно
сти компетентными судьми (экспертами).

К подбору экспертов предъявляются следующие требования: 
— компетентность;
— креативность — способность решать творческие задачи; 
— положительное отношение к экспертизе;
— отсутствие склонности к конформизму —  чрезмерному сле

дованию авторитету в науке, научная объективность; 
— аналитичность и широта мышления;
— конструктивность мышления;
— свойства коллективизма;
— самокритичность,
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Использование метода рейтинга предполагает наличие програм
мы изучения того или иного явления или деятельности. Т' К, ад я 
изучения деятельности учителя экспертам может быть предложе
на программа, включающая в себя следующие компоненты: осноп- 
ные личностные качества учителя, характеристика знаний, умений 
и навыков в области учебной работы с учащимися; .характеристика 
умений и навыков воспитательной работы с учащимися; основные 
отношения учителя; результаты его деятельности.

При разработке и составлении программы важно учитывать 
следующие требования:

—содержит в себе целостную личностную характеристику 
учителя;

— характеризует все три основные направления деятельности 
учителя: учебную, воспитательную, общественную;

—отражает не только «внутренние» качества личности учителя, 
но и его связи и отношения с коллективом учащихся, учителей. 
родителями, отдельными учащимися

Для того, чтобы обеспечить сравнительно одинаковый подход 
к оцениванию определенных качеств деятельности учителей важно 
разработать критерии оценки их по бальной шкале.

Например, критерии оценки деятельности учителя по разлитию 
у учащихся интереса к предмету могут быть такими:

5 —  применяет специальные приемы работы по развитию у 
учащихся интереса к предмету, использует нов'изиу содержания, 
сравнение изучаемых понятий, показ их практической значимости, 
занимательность, применяет разнообразные методы обучения, ор
ганизует внеклассные мероприятия, обеспечивает индивидуальный 
подход к учащимся при формировании у них познавательных ин
тересов;

4 —  в основном обеспечивает формирование интереса к пред
мету, используя часть из описанных выше приемов работы;

3 ■— слабо формирует у учащихся интерес к предмету, не обес- > 
печивает индивидуального подхода в этой работе;

2 —  обучение не способствует формированию у учащихся инте
реса к предмету (формализм преподавания, однообразие методоз,- 
cтpvктypы уроков и пр.).

Критерии даны в четырехбальной шкале, оценка единицей пред
полагает уже отрицательное проявление качества или практически 
полное отсутствие умений и навыков.

Результаты деятельности учителей обрабатываются путем рас
чета среднеарифметических показателей по каждому из качеств. 
Вся информация по всем сторонам деятельности учителя пред
ставляется в сводной карте.
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Метод самооценки —  его суть состоит в том, что испытуемому 
предлагается самому оценить выраженность исследуемых качеств 
у себя. Самооценка осуществляется но программе. Например, 
учителям можно предложить провести оценку собственных затруд
нений в педагогической деятельности, при этом степень затрудне
ния оценивать критериями: очень сильно, средне, почти не затруд- 
няет.

Программа самооценки затруднений учителя 
при решении учебно-воспитательных задач

признаки критерии
очень сильно; средне; почти не затрудняет

Затруднения в планировании 
— тематическое планирование
— поурочпос планирование ;
— планирование воспитательной работы 
— помощь в планировании самовоспитания 
— планирование самообразования и повышения уровня профес

сионализма
Затруднения в организации деятельности 

— овладение содержанием новых программ и учебников;
— использование разнообразных форм работы на уроке 
— обеспечение активной работы учащихся в течение урока 
— использование методов развивающего обучения 
— проведение практических работ
— формирование навыков учебного труда (планирование, само

контроль, чтение, счет и т. д.)
— развитие интереса и потребности в знаниях 
— выявление типичных ошибок и затруднений школьников в 

учебе
— осуществление индивидуального подхода к учащимся в про

цессе обучения
— межпредметных связей
— организация внеклассной работы по предмету 
— разъяснение прэвил поведения учащихся 
— организация внеклассного чтения 
— проведение работы по профориентации учащихся 
— использование разнообразных форм и методов воспитатель

ной работы
Затруднения в работе с родителями 

— обеспечение единства действий учителей и родителей 
— выявление типичных причин неуспеваемости 
— выявление уровня воспитанности

148



Затруднения в контроле за деятельностью 
— учет и оценка знаний, умений и навыков школьников 
— оценка эффективности своей работы (по обучению, посшгга- 

ниго, развитию школьников)
Затруднения в обобщении и внедрении опыта работы 

— обобщение нового опыта
— внедрение передового опыта, описанного в литературе. (См. 

Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагоги
ческих исследований.— М. : Педагогика, 1982.— С. 79— 82).

Метод изучения ученических работ

Этот метод предполагает анализ сочинений, рисунков, комплек
тов ученических тетрадей за Огпределенный отрезок времени, гра
фических работ, дневников, домашних заданий, а также школьной 
документации: классных журналов, медицинских карт учащихся, 
различных плакатов, конспектов, отчетов учителей, протоколов 
заседаний и т, д.

Собранный материал требует определенной обработки. В прак
тике могут быть использованы некоторые обобщенные приемы ее:

1. Регистрация, т. е. приписывание педагогическим явлениям 
числовых характеристик. Исследователь выделяет определенный 
признак и фиксирует каждый случай, когда появляется предмет 
или явление с ним Подсчитывая количество этих фактов, получа
ют число с данным признаком

' Например, отмечая каждого неуспевающего ученика, получают 
число неуспевающих учащихся (или число тех или иных ошибок 
в контрольной работе). Границы применения регистрации: наличие 
точно сформулированного критерия, позволяющего е о  всех случа
ях однозначно отличать объект, имеющий регистрируемый признак, 
от объекта, который этого признака не имеет.

2. Упорядоченность или ранжирование, то есть распределение 
объектов, явлений в порядке убывания или нарастания каких-ли
бо показателей (составление списка учащихся в зависимости от 
количества ошибок, допущенных ими или числя пропущенных за
нятий и т, и.) и определение места, ранга в этом ряду.

Педагогический эксперимент

Педагогический эксперимент —  это своеобразный комплекс ме
тодов исследования, предназначенный для объективной и доказа
тельной проверки достоверности педагогической гипотезы.

Сущность эксперимента состоит в том, что он ставит изучение 
явления в определенные условия, создает планомерно организу
емые ситуации, выявляет факты, на основе которых устанавлн&а-
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ется неслучайная зависимость между экспериментальными воздей
ствиями и их субъективными результатами. Эксперимент позво
ляет:

— искусственно отделять изучаемое явление от других;
— целенаправленно изменять условия педагогического воздейст

вия па испытуемых;
— повторять отдельные изучаемые педагогические явления при

мерно в тех же условиях.
В исследовательской практике различают: констатирую щи и,

обучающий и воспитывающий эксперименты (более подробно об. 
этом методе см. в кн. Бабанского Ю, К. Проблемы повышения 
эффективности педагогических исследований.— М. : Педагогика, 
1982,— С. 99— 106).

Основные этапы осуществления эксперимента:
— составление плана, порграммы эксперимента;
— организация его: определение места и сроков проведения, 

выбор школы и учителей, создание условии, позволяющих непре
рывно выполнять намеченный план;

— выявление исходного состояния исследуемого явления;
— проведение всех видов эксперимента, сбор материалов, его 

фиксация, измерение и опенка фактов различными средствами и 
способами;

—сопоставление данных экспериментов с данными, полученны
ми в контрольных классах;

— анализ результатов, теоретическая обработка полученного 
фактического материала, выводы,

VI. Построение выводов и заключение. На этом этапе оформля
ются результаты исследования. Заключение дипломной работ ел 

должно содержать четкие, хороши продуманные выводы. Выводы 
желательно давать в тезисном порядке, даже по пунктам. Они 
представляют итог всего исследования, и к их формулировке сле
дует относиться со всей серьезностью.

VII. Внедрение результатов исследования в практику.
R науке выделяют два пути: непосредственный и опосредованный. 
Непосредственный заключается в том, что полученные выводы и 
рекомендации прямо адресуются учителю, директору школы, дру
гим практическим работникам учебно-воспитательных учреждений.

Опосредованный путь внедрения результатов в практику зак
лючается в том, что они вначале доводятся до теоретических по
ложений и вводятся в том или ином виде в имеющуюся теэрию.

Оформление дипломной работы
На титульном листе дипломной работы указывается: полное

наименование учебного заведения, факультет, кафедра, инициалы
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и фамилия автора (в скобках, студент такого-то курса, отделения); 
название работы, ее жанр (дипломная работа), научный рукооо-" 
дитель, место и время написания.

Писать работу следует на одной стороне листа, с левой ?тоуо- 
ны оставляются поля и обязательно соблюдается красная строка, 
ири помощи которой выделяются переходы от одной мысли к дру
гой. Каждый новый раздел обозначается не только порядковым 
номером, но пишется и его название. Содержание работы начи'то 
переписывается или отпечатывается на машинке. Завершается дип
ломная работа списком литературы, составленным в соответствии 
с новыми библиографическими требованиями. Иногда дипломная 
работа сопровождается приложением. В приложении включаются 
различного рода схемы, таблицы, документы, фотографии, список, 
употребляемых автором сокращений и условных обозначений, пла
ны экспериментальных уроков, воспитательных мероприятий и т. д.

В самом конце работы (после библиографии и приложения) 
дается оглавление. Оно состоит из назваяия глав с указанием 
страниц дипломной работы.

После перепечатки дипломной работы необходимо тщательно 
проверить, вычитать её. Особенно тщательно необходимо сверить 
фамилии, инициалы, цифры, цитаты Вычитанная работа нумеру
ется (за первую страницу принимается.титульный лист), сброшю- 
ровывается в специальную папку или отдается в переплет. Внеш
нее оформление должно быть опрятным и скромным. Объем дип
ломной работы зависит от характера темы. В прлктике он колеб
лется- примерно до 50 страниц.

Защита дипломной работы

Готовая работа сдается на кафедру для рецензии. Защита Щ  
проводится на открытом заседании государственной,экзаменаций* 
ной комиссии. Дипломанту . предоставляется 10— 15 минут : 
вступительного слова, я котором он должен обосновать выбор 
мы, цель, задачи работы, основное содержание и выводы. За', 
выступают; научный руководитель и рецензент. После оглаше~ 
рецензии, дипломанту задаются вопросы и объявляется дискусс 
в ходе которой могут принимать участие все желающие. В закл 
чительном слове дипломант отвечает на сделанные в ходе диску 
сии замечания. При оценке работы учитывается не только содер1 
жание дипломной работы, рецензия, но и весь ход защиты. Поэт~; 
му во вступительном слове, в ответах на вопросы и в злключнтель-- 
ном слове студент должен показать, что он глубоко и основатель
но владеет материалом, умеет отстаивать свои выводы и предло
жения.



При подготовке,,к защите нужно учитывать, что круг вопросов 
которые могуУ быть заданы студенту при защите, могут оказать
ся шире темы его' дипломной работы, так как цель защиты в том, 
чтобы выяснить, как студент подготовлен к избранной специаль
ности, Поэтому студенту необходимо знать основные положения 
из курса педагогики, методики, особенно по проблеме, аспектом 
которой является тема выполненной им дипломной работы.

Перечень документации, представляемой студентом-зипломнн- 
ком к защите: дипломная работа, отзыв наунчого руководителя 
на нее, письменная рецензия, задание по подготовке дипломной 
работы.

Заключение
Анализ специфики педагогической деятельности свидетельству

ет о том, что, важной особенностью ее выступает творческий ха
рактер, Это в свою очередь предопределяет требования к личности 
и профессиональной подготовке выпускников педагогического ин
ститута. Перенос акцентов с технологии школьной работы на фор
мирование личности учеников обусловливает изменение характера 
вузовского процесса, в центре которого должно быть професси
ональное становление личности учителя-мастера.

Личностно-деятельностный, индивидуальный подход в подготов
ке учителя выступает залогом успеха формирования професси
онального облика современного педагога, развития его духовного, 
интеллектуального и нравственного багажа; творческих возможно
стей и способностей.студентов, подготовки их к осуществлению 
индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе лю
бого типа учебного заведения.

В ходе вузовской подготовки важно внимание каждого студен
та акцентировать на том, чтобы предметом его изучения в са^о-' 
стоятельной профессиональной деятельности стало все то единич
ное и, особенное, что свойственно его воспитанникам и отличает их 
друг от друга. Достигнуть этого можно только путем овладения: 
методикой индивидуального подхода.

Индивидуальный подход является одной из форм общения учи
теля с учащимися, когда педагог направляет свои усилия на то,, 
чтобы ггомочь ученику выявить особенное, индивидуальное его лич
ности, обеспечить его оптимальное развитие и воспитать умение  ̂
находить в разных учебных и жизненных ситуациях свой индиви
дуальный стиль деятельности. Индивидуальный подход стимулиру
ет реализацию потенциальных возможностей обучаемых и благо
приятно влияет на познавательную деятельность. Одна из задач 
индивидуального подхода состоит в том, чтобы помочь вое пит а 
нику «найти -себя», приблизиться к пониманию своей индивиду*
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о-гепичи, научиться продуктивно использовать свой творческий 
потенциал.

Овладение методикой индивидуального подхода ■невозможно, 
если в процессе вузовского обучения будущий педагог не Судет 
включен в активную деятельность, обеспечивающую выявление и 
развитие его способностей и возможностей, закрепление необходи
мых профессионально значимых качеств его личности. Вся суть 
индивидуального подхода в том, чтобы помочь будущему учиголю 
раскрыть и для самого себя, и для окружающих свое, особенное, 
что в нем скрыто. И само раскрытие у каждого происходит своеоб
разно. Поиск себя в избранной профессии, формирование педаго
гических способностей, овладение специальностью-сугубо индиви
дуальный процесс.

Индивидуальная работа является тем средством, которое обес
печивает индивидуализацию вузовского обучения, способ :гоует- 
становлению индивидуального стиля, творческого почерка будуще
го учителя При правильной организации она открывает возмож
ности студенту оптимально использовать природные возможности-, 
умело ими распоряжаться при овладении секретами педагогической 
профессии и результативно решать учебно-воспитательные задччи 
в самостоятельной педагогической деятельности, осуществляя ин
дивидуальный подход в практике обучения и воспитания.

Индивидуализация в педвузе выступает не сущностной, а про
цессуальной стороной педагогического процесса. Но при подготов
ке-студентов к педагогической рабр-те-не может быть сплошной 
индивидуализации. Индивидуальный подход в организации нузов- 
сквго обучения должен сочетаться с коллективной и групповой 
формами учебной и внеучебной работы.

Создание системы, в которой педагогический процесс имеет од
новременно коллективную и индивидуальную направленность, от- 
печает полностью специфике педагогического труда и способствует 
становлению индивидуального стиля деятельности каждого студен
та, обеспечивает ему программу индивидуального развития и. воз
можность реализации ее в коллективных, групповых и индивиду
альных формах работы на учебных занятиях и при выполнении 
индивидуальных заданий.

В центре вузовского процесса должна быть личность будущего 
1'чителя. Творчество всегда есть проявление индивидуальности. 
При подготовке учителя важно заботиться не .только о развитии 
его индивидуальности, но учить видеть индивидуальные собеино- 
сти учащихся, учитывать их при организации учебно-воспитатель
ной работы в практике школы.



Индивидуализация педагогической подготовь помогает оуду- 
щему учителю задуматься и убедиться в необходимости работы 
по совершенствованию своих профессиональных возможностей. 
Развитие профессиональных качеств студента составляет основу 
его профессионального роста На этой основе в ходе попседмевной 
деятельности шлифуется педагогическая техника, профессиональ
ная этика и навыки взаимодействия с сокурсниками, преподавате
лями, а в последствии и со своими учениками, закрепляется тют- 
ребность в творческом выполнении профессиональных функции.

Педагоги прошлого не уставали повторять о том, что по насто
ящему образован лишь тот учитель, который постоянно ощущает 
потребность и умеет пополнять свои умения, развивать .:вон зна
ния, развивать свои способности, свободно распоряжаться своими 
интеллектуальными, физическими силами, духовным богатством и 
профессиональным мастерством.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что резуль
тативность индивидуальной работы будет обеспечена в том случае, 
если все ее дидактические и воспитательные средства будут нап
равлены на формирование профессионального облика будущего 
учителя, его активной профессиональной позиции и творческого 
стиля дфеятельности, а педагогыический процесс объединит в себе 
коллективные и индивидуальные формы и методы, позволяющие 
постигнуть студенту коллективную направленность педагогическо
го труда и максимально развить свою индивидуальность, профес
сиональное своеобразие личности.
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