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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ОСВОЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Историко-методологический аспект 

Л. А. Козинец, 
заведующий филиалом кафедры педагогики 
БГПУ им. Максима Танка в гимназии № 22 г. Минска, 
кандидат педагогических наук 

Модернизация системы высшего педагогического образования 
обусловила необходимость интегративного подхода к изучению и 
обобщению инновационного педагогического опыта. Знакомство 
студентов педагогических вузов с новаторскими идеями опытных 
учителей способствует более глубокому осознанию будущими педа-

гогами профессиональных идей, преодолению у них инертности мышления, предотвра-
щению фрагментарности в освоении инновационного опыта. 

Практика показывает, что даже хорошо организованное преподавание не достигает 
цели, если оно не наполнено глубокими идеями, отвечающими современным реалиям. 
Учителя, занятые повседневной деятельностью, не всегда имеют возможность плано-
мерно изучать и обобщать инновационный педагогический опыт. Процесс освоения и 
внедрения лучшего опыта, на наш взгляд, будет осуществляться более эффективно, если 
каждый учитель овладеет технологиями его изучения и обобщения еще в вузе. 
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дея изучения и внедрения опыта лучших 
[учителей возникла и развивалась со времен 

Я. А. Коменского. Она нашла отражение в тру-
дах Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушин-
ского и других известных педагогов. 

В послереволюционный период передовой 
опыт являлся определяющим в развитии отече-
ственной педагогической мысли. Н. К. Крупская 
впервые в советской педагогике сформулировала 
критерии подхода к оценке опыта учителя, педа-
гогические вузы называла «лабораторией, через 
которую должны пропускаться идеи новой шко-
лы» [6, с. 185]. Высоко ценил профессиональный 
опыт учителей М. И. Калинин. В статье «Борь-

ба за нового человека» он 
отмечал: «важнейшим ка-
чеством передового учите-
ля является уважение к по-
ложительным практиче-
ским знаниям, всемерному 
их приобретению» [4, с. 176]. 

A. С. Бубнов считал передовое учительство мо-
гучим рычагом для повышения мастерства всей 
учительской массы. Он призывал ученых «тща-
тельно собирать все крохи массового педаго-
гического опыта для обогащения учителя» [3, 
с. 372]. Важное значение для развития идеи вне-
дрения передового опыта в профессиональную 
подготовку учителя имел призыв С. Т. Шац-
кого «соприкасать молодежь с практикой» [9, 
с. 309]. Он ратовал за введение практики для сту-
дентов с первых курсов. Накопленный во время 
практики опыт, по мнению С. Т. Шацкого, дол-
жен создавать основу обучения будущих учите-
лей. А. С. Макаренко подчеркивал, что «педаго-
гическое мастерство - совсем не пустое дело, это 
специальность, которой надо учить» [7, с. 268]. 
И начинать учить этой специальности необходи-
мо в педагогическом учебном заведении. В «Со-
ветах учителю, работающему в большой школе» 

B. А. Сухомлинский дал конкретные рекоменда-
ции по изучению и обобщению лучшего опыта. 
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«Постигнуть опыт - это, прежде всего, понять, 
что от чего зависит», - отмечал он [8, с. 559]-

В начале 50-х годов XX века М. Н. Скаткин, 
Н. П. Тучнин, А. М. Гельмонт раскрыли сущ-
ность процесса освоения передового педагогиче-
ского опыта, проанализировали его недостатки, 
научно обосновали необходимость подготовки 
будущих учителей к освоению достижений на-
уки и практики. Значительный вклад в иссле-
дование проблемы подготовки будущих педаго-
гов к изучению и обобщению передового опыта 
внес Ю. К. Бабанский. Ценным представляется 
его предложение создать центральную картоте-
ку педагогических достижений. 

Эффективное внедрение передового опыта в 
практику работы педагогических вузов возмож-
но только при наличии определенных условий. 
Исследователи Ю. К. Бабанский, А. С. Батышев, 
В. Е. Гмурман к числу основных условий отнес-
ли следующие: 

• своевременность предоставления будущим 
педагогам сведений о передовых достиже-
ниях науки и практики; 

• системность и последовательность дея-
тельности организаторов внедрения пере-
дового опыта на разных уровнях; 

• готовность студентов к освоению передо-
вых педагогических идей. 

Весомый вклад в разработку проблемы вне-
дрения передового опыта в систему подготовки 
педагогических кадров внесли белорусские уче-
ные К. В. Гавриловен, А. А. Гримоть, А. И. Жук, 
И. И. Казимирская, Н. И. Мицкевич, А. X. Рыча-
гов, Н. К. Степаненков, В. Т. Тарантей и др. Уче-
ные справедливо отмечали, что работники на-
учных учреждений, кафедр педагогики, психо-
логии и частных методик пединститутов и уни-
верситетов, преподаватели педучилищ осущест-
вляли работу по изучению и внедрению передо-
вого опыта не на должном уровне. 

Трудности в изучении и внедрении опыта, 
по мнению А. X. Рычагова, в значительной мере 
были обусловлены недостаточной научной раз-
работкой проблемы. Работы М. Н. Скаткина и 
Н. П. Тучнина, опубликованные в середине 50-х 
годов, не в полной мере удовлетворяли возрос-
шие потребности. Труды Л. В. Занкова, А. Н. Зе-
виной, Л. И. Новиковой, Т. И. Шамовой, появив-
шиеся позже, не давали учителю и методисту до-
статочно полного представления о методах изу-
чения и внедрения опыта. 

Принципиальную новизну проблема педа-
гогического опыта и его внедрения приобре-
ла в трудах заведующего кафедрой педагоги-
ки БГПУ им. Максима Танка И. И. Цыркуна. 

Культурно-праксиологическая концепция, раз-
работанная ученым, обеспечила создание новых 
нормативно-методических документов в области 
образования. 

Инновационный педагогический 
опыт на страницах учебников 
педагогики 

Впервые суждения о необходимости система-
тического изучения и обобщения педагогическо-
го опыта появились на страницах учебника пе-
дагогики М. М. Пистрака, изданного в 1935 году. 
Автор призывал учителей обмениваться опытом 
работы внутри школы, указывал на недопусти-
мость массового использования недостаточно 
проверенного опыта. 

Учебники 40-х годов содержали методиче-
ские рекомендации по изучению опыта учите-
лей. Автор учебника П. Н. Груздев предостере-
гал ученых от крайне узкого обобщения школь-
ного опыта. Аналогичные рассуждения имели 
место в учебнике Н. К. Гончарова «Основы пе-
дагогики». 

На страницах учебников 50-х годов определя-
лась роль опыта в развитии педагогической на-
уки и школьной практики, раскрывалась сущ-
ность процесса обобщения опыта, содержался 
призыв выявлять закономерности в деятельно-
сти передовых учителей. 

В 70-е годы XX века ведущим учебником по 
педагогике был признан учебник, написанный 
Н. В. Савиным. Автор освещал проблему изу-
чения педагогического опыта в двух направле-
ниях: l) как неотъемлемую составную часть пе-
дагогических исследований; 2) как особый вид 
педагогического исследования, имеющего сво-
ей задачей выявление и пропаганду передово-
го опыта. Подобные рассуждения содержались 
и в учебнике белорусского ученого И. Ф. Харла-
мова (1979 г.). 

Популярностью среди студентов педагогиче-
ских вузов Беларуси пользовался учебник педа-
гогики, подготовленный белорусскими учеными 
Л. Н. Тихоновым, А. А. Гримотем и П. П. Шоц-
ким. Авторы рассмотрели три вида положитель-
ного опыта: репродуктивный, не содержа-
щий ничего оригинального, а только воссозда-
ющий то, что выработано и проверено массо-
вой практикой; творческий - результат твор-
ческого поиска учителей на основе достижений 
педагогической науки; новаторский - прин-
ципиально новая система педагогического тру-
да, которая обеспечивает прорыв на новый уро-
вень обучения и воспитания. 

Учебником нового поколения считает-
ся учебное пособие «Педагогика современной 
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школы: Основы педагогики. Дидактика» (авторы 
И. И. Цыркун, А. И. Андарало, Е. Н. Артеменок 
и др.). В пособии впервые с позиции культурно-
праксиологического подхода освещается кон-
курсное движение педагогов Республики Бела-
русь, представляются педагогические находки 
успешных учителей, предлагаются способы обо-
гащения общепедагогической подготовки сту-
дентов идеями инновационного педагогическо-
го опыта. 

Процесс освоения и внедрения инновацион-
ного педагогического опыта проходил в несколь-
ко этапов. Первый этап (с 1940 - по i960 г.) 
связан с разработкой вопросов применения те-
ории психической готовности к определенным 
видам специфической деятельности (Л. С. Вы-
готский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и 
др.). Для второго этапа (6о-е гг. XX в.) ха-
рактерна готовность к анализу педагогической 
деятельности (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, 
А. И. Щербаков). Третий этап (70-80-е гг. 
XX в.) - готовность рассматривалась как инте-
гративный показатель самого высокого уров-
ня профессиональной квалификации, результа-
та профессиональной подготовки (О. А. Абдулли-
на, Н. В. Кузьмина, Н. М. Таланчук). В течение 
четвертого этапа (90-е гг. XX в.) ученые 
разрабатывали проблему формирования профес-
сиональной готовности студентов к различным 
аспектам педагогической деятельности в шко-
ле: работе классного руководителя (Р. И. Пень-
кова), решению воспитательных задач в образо-
вательном процессе (Т. Ф. Садчикова), проведе-
нию профориентационной работы (К. Ж. Жуба-
ев), профессиональному творчеству (3. С. Лев-
чук), а также работе с родителями (С. М. Корни-
енко). На каждом этапе ученые обращали вни-
мание на умение учителей изучать, обобщать и 
применять педагогический опыт. 

О. А. Абдуллина выделила изучение и обоб-
щение передового опыта в отдельную функцию 
учителя. Некоторые ее работы посвящены во-
просам формирования у будущих педагогов уме-
ний осмысления и анализа передового опыта в 
период педагогической практики. Г. П. Новосе-
лова предприняла попытку определить структу-
ру умения изучать и обобщать передовой опыт. 
По мнению автора, структурными компонента-
ми данного умения являются: определение цели 
изучения, отбор фактов в соответствии с постав-
ленной целью, умение анализировать педагоги-
ческие явления, творческий подход к исследова-
нию изучаемого опыта, высказывание своего от-
ношения к изучаемому опыту. С. А. Бронников и 
Э. П. Бронникова в структуре готовности будущих 

учителеи к освоению передового педагогическо-
го опыта выделили две группы качеств личности: 
«системные, характеризующие, насколько в це-
лом будущий учитель подготовлен к исполнению 
педагогических функций, и функциональные, ха-
рактеризующие особенности отдельных элемен-
тов его подготовленности к освоению передово-
го педагогического опыта» [l, с. 68]. 

Проблема подготовки будущих учителей к 
освоению передового педагогического опыта на-
шла отражение в диссертационных исследова-
ниях второй половины XX века (А. И. Киктен-
ко, О. Г. Ярошенко, Т. К. Клименко, Э. П. Брон-
никова, Л. И. Стрелец, Л. Б. Щербакова). Пози-
тивным моментом диссертационных исследова-
ний является быстрое реагирование авторов на 
запросы общества в решении данной проблемы. 
Вместе с тем в них слабо отражена теоретико-
методологическая направленность. 

Изучение и обобщение педагогического опы-
та передовых школ и учителей стало осущест-
вляться в БССР с первых лет ее создания. Бес-
ценным достоянием педагогов республики яв-
лялся опыт коммуны, организованной Н. П. Ле-
пешинским, а также деятельность сотрудников 
научно-исследовательского института педагоги-
ки и педологии (1928 г.) по обобщению и рас-
пространению педагогического опыта. 

Импульс работе просвещенцев Белоруссии 
по освоению передового педагогического опы-
та придало Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сен-
тября 1931 г. «О начальной и средней школе». 
В документе содержалось указание наркомам 
союзных республик «сосредоточить работу со-
ответствующих исследовательских институтов 
главным образом на изучении, обобщении опы-
та, накопленного практическими работниками 
школы» [5, с. 109]. 

Деятельность педагогических вузов респу-
блики в бо-е годы XX века была направлена на 
усиление интеграции педагогической теории и 
практики, интенсивное освоение прогрессив-
ных форм и методов обучения. Важнейшим в 
работе вуза становилось приобщение будущих 
учителей к освоению передового педагогиче-
ского опыта. 

Вопрос о необходимости систематической ра-
боты по подготовке будущих учителей к осво-
ению передового педагогического опыта впер-
вые был поднят в МГПИ им. А. М. Горького 
(сейчас БГПУ им. Максима Танка) на совмест-
ном заседании кафедр педагогики и психологии 
21 марта 1956 года. Однако никаких конкретных 
предложений со стороны ученых не последовало. 
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Активно идея приобщения студентов МГПИ 
им. А. М. Горького к освоению передового опы-
та начинает рассматриваться в связи с издани-
ем закона «Об укреплении связи школы с жиз-
нью» (1958 г.). В процессе обсуждения тезисов 
закона на заседании кафедры педагогики (24 но-
ября 1958 г.) ученые внесли предложение ввести 
спецсеминар по педагогике, направленный на 
изучение опыта работы передовых школ и учи-
телей, создать базовые школы, выполняющие 
функции лабораторий кафедры. 

Реализации выдвинутых предложений препят-
ствовало ухудшение ситуации с педагогическими 
дисциплинами в вузе в 1960-е годы. Из учебных 
планов исключались воспитательная практика и 
спецсеминар по изучению и обобщению опыта 
передовых школ и учителей. Всплеск интереса 
ученых педагогического университета к пробле-
ме наблюдается в конце 8о-начале 90-х гг. XX 
века. Создание филиалов кафедр на базе школ и 
гимназий позволило студентам посещать уроки 
практиков, анализировать их вместе с педагогами. 

Новый импульс к освоению инновационно-
го педагогического опыта будущими учителями 
дала разработка дидактической системы и тех-
нологии инновационной подготовки педагога 

белорусским ученым И. И. Цыркуном. Это по-
зволило осуществлять подготовку студентов 
БГПУ им. Максима Танка в соответствии с про-
водимыми в образовании реформами, более 
полно представлять им богатство творческого 
поиска учителей-практиков. 

В содержание Типовой программы по педаго-
гике (утверждена 20.10.2014 г.) была включена 
информация о конкурсном движении педагоги-
ческих работников Республики Беларусь, дости-
жениях лучших учителей республики, техноло-
гических аспектах их деятельности. 

В вузе апробированы новые формы учебных 
занятий, в частности лекции в режиме онлайн. 
Студенты имеют возможность во время лекции 
наблюдать за работой учителей, общаться с пе-
дагогами и учащимися. 

Учителя-лидеры и творческие педагоги ак-
тивно привлекаются к проведению семинарских 
и лабораторных занятий. Наиболее опытные 
учителя республики дают для студентов БГПУ 
им. Максима Танка мастер-классы. 

На базе гимназии № 22 г. Минска, где функ-
ционирует филиал кафедры педагогики, созда-
ны курсы для студентов по освоению новых об-
разовательных технологий. 

J Резюме автора] 

Анализ документов в области образования, психолого-педагогической литературы позволяет 
сделать вывод о том, что известные педагоги прошлого подчеркивали значение педагогическо-
го опыта для развития образования в целом, указывали направление совершенствования школь-
ной практики. Современная педагогическая наука выдвигает требования по полноценной подго-
товке студентов педагогических вузов к выполнению профессиональных функций посредством 
освоения каждым будущим педагогом профессиональных ценностей, создаваемых творческим 
трудом и опытом передовых учителей. Деятельность педагогических вузов в данном направле-
нии многогранна и эффективна, но она требует систематизации и высокого уровня научности. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бронников, С. А. Передовой педагогический опыт в современных условиях: монография / С. А. Бронни-

ков, Э. П. Бронникова. - Уфа: Изд-во БИРО, 2009. - 188 с. 
2. Бубнов, А. С. Введение / А. С. Бубнов // Статьи и речи о народном образовании. - М.: Политиздат, 1959. - С. 3-15. 
3. Бубнов, А. С. О некоторых показателях роста школы и учительских кадров / А. С. Бубнов // Статьи и речи 

о народном образовании. - М.: Политиздат, 1959. - С. 372-384. 
4. Калинин, М. И. Борьба за нового человека / М. И. Калинин // Статьи и речи о народном образовании. -

М.: Политиздат, 1962. - С. 176-183. 
5. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-методологический аспект: монография / 

Л. А. Козинец. - Минск: БГПУ, 2015. - 204 с. 
6. Крупская, Н. К. Реорганизация подготовки учительства / Н. К. Крупская // Педагогические сочинения: в 

6 т. - М., 1978. - Т. 2. - С. 184-187. 
7. Макаренко, А. С. О моем опыте / А. С. Макаренко // Соч.: в 7 т. - М., 1959. - Т. 5. - С. 251-276. 
8. Сухомлинский, В. А. Советы учителю, работающему в большой школе / В. А. Сухомлинский // Избр. про-

изв.: в 5 т. - Киев: Радяньска школа, 1979. - Т. 2. - С. 558-560. 
9. Шацкий, С. Т. Курсы как организующая сила в педагогическом деле / С. Т. Шацкий // Избр. пед. соч.: в 

2 т. - М . : П е д а г о г и к а , 1980. - Т. 2. - С. 9 7 ~ З Н -

<0 

0 
сч 
ts 

1 
из 

3 


