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Таблица 5

Функции самообразования в профессиональной
деятельности человека1

Автор Функции самообразования

Роботова А.С. • Самообразование выступает механизмом пре-
вращения репродуктивной деятельности чело-
века в продуктивную;

• самообразование приближает специалиста к
творческому уровню его самореализации в про-
фессиональной деятельности

Князева М.М. • Экстенсивная (накопление, приобретение но-
вых знаний);

• ориентировочная (определение себя в образо-
вательном пространстве вуза, культуры горо-
да, своего места в обществе);

• компенсаторная (преодоление недостатков школь-
ного обучения, ликвидация «белых пятен» в
общей культуре);

• саморазвивающая (развитие самосознания, памя-
ти, мышления, речи, рефлексивных способностей);

• методологическая (формирование образа мира,
своего места в мире, определение сути профес-
сионального бытия педагога);

• коммуникативная (установление связей между
науками, специальностями);

• сотворческая (доопределение, достраивание де-
ятельностей до уровня творчества);

• омолаживания (преодоление инерции собствен-
ного мышления, предупреждение застоя в сво-
ем профессиональном росте);

• психотерапевтическая (сохранение жизненной
энергии, силы личности, переживание полноты
жизни);

• геронтологическая (поддерживание связей с ми-
ром, укрепление жизнестойкости организма)

Диденко В.Д. • Компенсация недостатков полученного образования;
• постоянная адаптация к изменяющейся профес-

сиональной деятельности, ее технологиям;
• непрерывное развитие творческого потенциала

личности

1 Таблица разработана на основании источников:
Введение в педагогическую деятельность.../А.С. Роботова, Т.В. Леон-
тьева, И.Г. Шапошникова и др. — М.: Издат. центр «Академия», 2000. —
С. 164; Диденко В.Д. Введение в педагогическую профессию: Учеб.
пособие для студ. пед. учеб. заведений. — Смоленск, 1999. — С. 156.
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Таблица 6
Источники самообразования личности

Источник
самообразования

Книги, периодиче-
ская печать, СМИ,
интернет

Исследовательская
деятельность

Обучение на
разных курсах

Работа (по основ-
ной или сопутству-
ющим специально-
стям)

Хобби

Деятельность
по самообразованию

• Знакомство с актуаль-
ными и «свежими» пуб-
ликациями;

• знакомство с мнениями
ведущих ученых, выска-
зываниями по телеви-
дению, радио;

• обладание информаци-
ей о конференциях, се-
минарах, выставках

• Курсовое проектирова-
ние, конкурсные проек-
ты;

• исследовательская рабо-
та в научных кружках

• Параллельно основному
курсу освоение дополни-
тельных программ (сте-
нография, иностранный
язык, имиджмейкер, ора-
торское искусство и др.)

• Участие и организация
конференций, семина-
ров по профессиональ-
ным проблемам

• Занятия в хоре, театре,
хореографическом круж-
ке, спорт, туризм, крае-
ведение, фото- и кино-
дело и др.

Результаты
самообразования

• Бытие в курсе важ-
нейших событий;

• информирован-
ность;

• компетентность

• Упорядоченность
знаний, личност-
ное мировоззре-
ние, свой стиль
деятельности;

• знакомство с ми-
ром ученых

• Личностный рост;
• профессиональная

компетентность;
• ответственность;
• самоорганизация

• Самопознание;
• самореализация;
• самосовершенст-

вование

• С п о с о б н о с т ь
«блистать» в ка-
кой-то сфере дея-
тельности, непос-
редственно не
связанной с про-
фессией;

• контакты с широ-
ким кругом людей

Профессиональное самообразование как самостоятельно
осуществляемая деятельность, направленная на повышение
профессионализма, включает:
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� овладение новыми ценностными установками, подходами
в профессиональной деятельности;

� профессиональное просвещение, т. е. освоение новых идей,
технологий;

� осмысление (рефлексию) собственного опыта и прогно-
зирование дальнейшей работы.

Важным результатом самообразования человека являются
развитые рефлексивные способности, которые обеспечивают
ему отчетливую рефлексию теоретических знаний, методов,
используемых для решения профессиональных задач (интел-
лектуальную рефлексию); рефлексию коммуникативных про-
грамм, личностных установок (личностную рефлексию); мето-
дологическую смелость, позволяющую отказываться от выве-
ренных, но исчерпывающих свои объяснительные и прогности-
ческие возможности средств, методов работы; потребность и
способность ставить новые цели и разрабатывать новые про-
граммы их достижения.

Высокий профессионализм человека, его компетентность и
конкурентоспособность не могут вырасти только из занятий
совершенствованием профессиональных знаний, умений. Важ-
нейшим условием достижения высокого уровня профессиона-
лизма является личностный рост специалиста. Н.Р. Битянова1

рассматривает эффективность личностного роста профессиона-
ла через саморазвитие, в процессе которого человек приобрета-
ет способность управлять текущими событиями, формировать
продуктивные, открытые отношения с людьми, мужественно и
последовательно отстаивать свои взгляды, воспринимать жизнь
во всем многообразии, противоречивости и красоте.

Отличительными признаками такой развитой личности
являются:

� способность и потребность брать на себя ответственность
за свои действия;

� умение удовлетворять свои потребности, нужды, не при-
нося ущерба другим;

� достижение значительных успехов в профессиональной
деятельности, так как она является средством самовыра-
жения;

1 Битянова Н.Р. Психология личностного роста. — М.: Между-
нар. пед. академия, 1995. — С. 7—8.
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� энергия и жизнестойкость в повседневной жизнедеятель-
ности;

� открытость профессиональным переменам и новому жиз-
ненному опыту.

Механизмами личностного роста являются: самопознание,
самопобуждение, программирование профессионального и
личностного роста, самореализация.

Точкой отсчета личностного роста, самовоспитания челове-
ка является выбор идеала — образца, на который хотелось бы
равняться. Это может быть конкретный человек или собира-
тельный образ. Наличие идеала-образца является первопричи-
ной, толчком самовоспитания.

Под самовоспитанием понимают активно-творческое отноше-
ние индивида к себе, «достраивание» самого себя, направленное
на совершенствование определенных личностных качеств, нейт-
рализацию «несовершенств» своей личности. Стартом самовос-
питания, личностного роста является самопознание. Исследова-
тели проблемы самообразования и самовоспитания (А.Я. Арет,
А.А. Бодалев, А.И. Кочетов и др.) ввели понятие «самопознаю-
щая деятельность», которое подчеркивает сложность этого про-
цесса, его глубинный психологический резонанс: человек должен
выявить и вербализовать (проговорить) свои несовершенства и
сильные стороны. Приемами самопознания являются: самонаб-
людение, самоанализ, самоотношение, самооценка.

Важнейшим фактором, определяющим непрерывность по-
полнения, изменения знаний о себе, является динамизм самой
профессиональной деятельности, изменение ее участников,
характера взаимодействия с ними. Это постоянно побуждает
профессионала обращаться к своему «Я», совершенствовать
знания о себе.

Для решения различных профессиональных задач человек
постоянно оценивает себя, свои возможности, соотносит их с
конкретными. Если при этом формируется неадекватная (за-
вышенная или заниженная) самооценка, создается ситуация
психологического напряжения и для самого профессионала, и
для его коллег и близких. Завышенная самооценка сопровож-
дается недооценкой реальных обстоятельств деятельности, что
приводит его в стрессовое состояние, когда человеку трудно
справиться с собой.
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Заниженная самооценка сопряжена с переоценкой внешних
обстоятельств. Она порождает апатию, неуверенность человека
в себе и также отрицательно влияет на него. Для формирования
адекватной самооценки существует множество методик.

Культура самовоспитания проявляется в устойчивой по-
требности работать над собой и владении оптимальными для
личности приемами самовоспитания. Эта потребность реали-
зуется в умении разработать программу самовоспитания (вы-
брать те качества, совершенствование которых необходимо в
первую очередь, сформулировать цели и пути их достижения,
определить, по каким реальным признакам можно судить о
динамике развиваемого качества).

Объектом самовоспитания человека являются как профес-
сионально необходимые качества, отсутствие которых препят-
ствует профессиональной деятельности, так и желательные,
хотя и не необходимые свойства. Выделяют еще свойства,
мешающие профессиональной деятельности, а также недопус-
тимые в ней. Возьмем в качестве примера педагогическую
деятельность.

Недопустимы в профессиональной педагогической деятель-
ности: жестокость, деспотизм, наличие вредных привычек (ал-
коголизм, наркотическая зависимость), рукоприкладство, не-
примиримость, нравственная нечистоплотность.

Мешают плодотворной педагогической деятельности такие
качества, как неуверенность в себе, мстительность, высокоме-
рие, самовлюбленность, рассеянность, несобранность, завистли-
вость, некомпетентность.

Желательные для педагогической деятельности качества:
обаяние, артистизм, элегантность, чувство юмора, внешняя
привлекательность, современность, приветливость.

Культура самовоспитания предполагает знание приемов
самопобуждения, способствующих реализации разработанной
программы. Приемами самопобуждения являются: самокрити-
ка, самоприказ, самообязательство, самопринуждение. Выбор
приемов самопобуждения, включение их в практику повсед-
невной жизнедеятельности, самореализации предполагает уп-
ражнения, т. е. многократное повторение тех или иных состо-
яний, действий, ситуаций, которые закрепляются как новые
качества личности.
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Человек, избравший определенную сферу деятельности,
рассчитывает на перспективную карьеру.

Вопросы и задания для самопроверки и обсуждения

1. «Самообразование как вид духовной деятельности счи-
тают самым свободным путем направленного, разумно-
го формирования человеком разных сторон своего ду-
ховного “Я”» (А.С. Роботова). Почему самообразование
относят к «духовной деятельности личности» и считают
свободной деятельностью?

2. Назовите основные источники профессионального и лич-
ностного самообразования. Проранжируйте их в поряд-
ке значимости для себя.

3. Культура самообразования и ее проявления. Какие из
ее показателей Вы оцениваете у себя самым высоким,
а какие — самым низким баллом?

4. Проранжируйте в порядке личностной значимости функ-
ции самообразования (по М. Князевой).

5. Самовоспитание профессионально значимых качеств.
Охарактеризуйте эти качества. Какое из них у Вас раз-
вито в наибольшей мере? Что в себе будете воспиты-
вать в первую очередь?

6. Структура самовоспитания и его характеристики. Дайте
развернутый ответ на этот вопрос.

7.3. Карьера человека как условие
и уровень его самореализации

Понятие «карьера» пришло из французского языка и обо-
значает продвижение в сфере профессиональной деятельнос-
ти, достижение известности. Со словом «карьера» нередко свя-
зывают наличие негативных человеческих качеств, вызванных
стремлением к личному благополучию и проявляющихся в
погоне за успехом в любой сфере деятельности. В русском языке
это качество запечатлено как «карьеризм».

Мы рассматриваем карьеру как естественную потребность
человека в полной жизненной самореализации всех его спо-
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собностей на пользу людям, обществу, приносящую ему удов-
летворенность собой.

Выбирая сферу профессиональной деятельности, человек
сознательно (или неосознанно) строит свою личностную кон-
цепцию благополучного будущего, упорядоченного, взаимосо-
гласованного, предсказуемого и понятного. В этой личностной
концепции своего будущего он видит себя удачливым и неуяз-
вимым.

Естественно и нравственно стремление каждого человека к
своему духовному бессмертию, к увековечиванию своего лич-
ного вклада в культуру общества.

Полноценная жизненная самореализация в профессиональ-
ной сфере возможна, если человек:

� признает свою профессиональную деятельность как наи-
лучшую для самореализации собственной личности;

� осознает свои способности, интересы, жизненные предпоч-
тения и мотивы поведения, способен к дружескому вза-
имодействию с другими людьми, независимо от их инди-
видуальных особенностей;

� обладает знаниями, умениями и навыками, позволяющи-
ми ему наиболее полно реализовать свои способности в
профессиональной деятельности и разнообразных отноше-
ниях;

� способен к целенаправленным волевым усилиям, необхо-
димым для реализации его стремления быть эффектив-
ным, компетентным профессионалом, значимым для ок-
ружающих на всех этапах жизненного пути.

В широком смысле слова карьера понимается как общая
последовательность развития и самореализации человека в
основных сферах жизнедеятельности: в работе, семье, обще-
ственной жизни, досуге.

В карьере человека фиксируется динамика его социально-
экономического положения, статусно-ролевого уровня, масш-
табов и форм социальной активности. Сущностной характери-
стикой карьеры является продвижение вперед, активность
человека в освоении и совершенствовании способов профес-
сиональной деятельности с учетом динамичности ценностных
ориентаций, темпов и направленности социокультурного раз-
вития общества.
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Успешность карьеры человека зависит от целого ряда факто-
ров: от определения сферы профессиональной деятельности (про-
фессионального самоопределения); от профессионального выбо-
ра, затрагивающего лишь ближайшую перспективу, не обязатель-
но учитывающую последствия принятого решения; от личност-
ных особенностей, от уровня притязаний, ценностных установок.

Траекторию своего профессионального роста каждый чело-
век выстраивает с учетом названных выше характеристик.

Прежде чем приступить к обсуждению проблемы успешной
карьеры, рассмотрим виды карьеры.1 По динамичности продви-
жения личности в сфере профессиональной деятельности вы-
деляют линейную, стабильную, спиральную, кратковременную,
платообразную и снижающуюся карьеру.

Линейная карьера складывается у человека, который с самого
начала трудовой деятельности выбрал понравившуюся ему сферу
и упорно на протяжении всей трудовой деятельности поднимает-
ся по служебной лестнице. Типичный пример: учитель — руково-
дитель методического объединения — завуч — директор школы —
инспектор районного отдела образования — работник министер-
ства и т. д. У человека, сознательно и продуманно выбравшего
сферу профессиональной деятельности, линейная конфигурация
карьеры является типичной и наиболее перспективной.

Стабильный тип карьеры сопутствует тем, кто еще в моло-
дости избрал сферу своей деятельности и остался в ней до конца
трудовой деятельности. Такие люди повышают уровень своего
мастерства. Если взять педагогов, то это — учителя, любимые
своими учениками, приглашаемые на репетиторство. Эта кате-
гория педагогов имеет, как правило, более высокий доход. Они
не стремятся продвигаться по иерархической лестнице в систе-
ме образования. Их устраивает роль эффективного, любимого
учителя. Повседневная работа учителя внешне мало изменяется.
Его профессиональный рост связан с повышением квалифика-
ции, духовным ростом. Это распространенный вид карьеры.

Спиральная конфигурация карьеры складывается у беспо-
койных, мятущихся личностей. Они с энтузиазмом включают-
ся в работу, хорошо выполняют ее, достигают высоких резуль-

1 Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений / А.С. Роботова и др. — М.: Издат. центр
«Академия», 2000. — С. 186—187.
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татов, быстро продвигаются в своем статусе и ранге. Но через
пять-семь лет интерес притухает, они часто переходят на дру-
гую работу, где все повторяется заново.

Кратковременная карьера, как правило, сопутствует недис-
циплинированным и низкоквалифицированным работникам.
Они часто переходят с работы на работу. Их повышение, «про-
движение» по службе обычно случайно и незначительно. Та-
ких работников называют «летунами».

Платообразная карьера характерна для той категории людей,
которые хорошо справляются со своими обязанностями, их счи-
тают перспективными для занятия более ответственных и масш-
табных ролей и функций. После достижения определенного уров-
ня обнаруживается предел их возможностей, компетентности. Это
«мертвая зона» на плато, когда человеку не открывается перспек-
тивы для продвижения. Он с этого места уходит на пенсию.

Снижающаяся карьера — это трагическая конфигурация ка-
рьеры. Она квалифицируется в тех случаях, когда человек не-
плохо начинает свою профессиональную деятельность, добива-
ется определенных успехов в ней, но в жизни происходит нечто
непредвиденное (болезнь, стресс и т. п.), что постепенно снижает
его работоспособность. Специалист перестает соответствовать
требованиям, предъявляемым к личности и характеру выполня-
емой работы, постепенно опускается до самого низкого уровня.

При каких условиях карьера человека складывается эффек-
тивно?

Давайте привлечем к поиску ответа на этот вопрос книгу Ген-
риха Сауловича Альтшуллера «Как стать гением»1 . Он считает,
что карьеру можно представить в виде цепочки событий, шагов,
выборов, которые совершает человек в борьбе против мешающих
и противодействующих ему внешних и внутренних обстоятельств.

Проанализировав сотни биографий людей, создавших пре-
красные карьеры и реализовавшихся во всех ипостасях,
Г.С. Альтшуллер разработал своеобразный алгоритм построения
карьеры. Во-первых, человек должен ответить на вопрос, какие
цели он ставит перед собой. Во-вторых, определить, что меша-
ет ему стать тем, кем мечтает. В-третьих, решить, как преодо-
леть противодействие жизненных обстоятельств.

1 Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением. Жизнь,
стратегия творческой личности. — Мн.: Беларусь, 1994. — С. 3—9.
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Сопоставив факты биографий выдающихся людей, он при-
шел к важным выводам.

1. У каждого из них была Достойная Цель, основные крите-
рии которой следующие: она должна быть общественно полез-
ной, позитивной, направленной на развитие жизни; цель должна
быть прекрасной, к решению ее можно приступить сейчас же;
конкретная цель должна иметь выход к глобальным проблемам.

Выбранную цель Г.С. Альтшуллер считает эквивалентом соб-
ственной жизни. Выбирая достойную цель, важно иметь в виду,
что она «заведомо превышает возможности и способности чело-
века, за нее берущегося… Достижение таких «непосильных»
целей — это вклад в копилку ориентиров человечества: трудно
сказать, что ценнее — непосредственно полученные результаты
или сам факт того, что человек не испугался, не отступил»1 .

2. Разрабатывался план достижения Достойной Цели. Каж-
додневное планирование деятельности, строгое распределение
сил, разумная смена занятий — норма жизни человека. Созна-
ние самоотчетности заставляет не распускаться; понимание
масштабности цели, ее необходимости для людей позволяет
преодолевать определенные тяготы быта. «Это просто способ
прожить счастливую жизнь», — пишет Г.С. Альтшуллер.

Обязательный элемент плана — контроль за его выполнени-
ем, контроль темпов продвижения к цели. Без систематическо-
го отчета самому себе не может быть серьезной работы. Чело-
век должен точно знать, сколько времени он тратит на дости-
жение достойной цели. Контроль осуществления планов обес-
печивает реальное выполнение объема и позволяет увеличи-
вать этот объем за счет сокращения потерь времени.

3. Необходимым условием достижения поставленных це-
лей и задач профессиональной деятельности является работо-
способность. Ее рассматривают как способность личности к
длительному интеллектуальному и физическому напряжению,
обусловливающую результативность работы. Опыт показыва-
ет, что важнейшими условиями повышения работоспособно-
сти человека могут являться:

� учет рабочего времени и выполненного объема работы;
� чередование утомительных, сложных видов деятельности

с приятными занятиями;
1 Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением. Жизнь,

стратегия творческой личности. — Мн.: Беларусь, 1994. — С. 4.
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� своевременный и полноценный отдых, соблюдение гиги-
ены и безопасности труда;

� разработка, освоение и внедрение эффективных техноло-
гий профессиональной деятельности.

4. Важна техника решения встающих перед человеком задач.
Становление карьеры предполагает филигранное решение если
не всех, то определенного класса профессиональных задач. На-
пример, один человек (учитель) великолепно организует и осу-
ществляет эстетическое воспитание учащихся средствами сво-
его предмета. У другого эффективно осуществляется индиви-
дуальная работа с учащимися, у третьего — самостоятельная
работа школьников. Самые общие шаги в решении проблем
Г.С. Альтшуллер прописывает следующим образом: во-первых,
следует определить противоречие, наличие которого препят-
ствует достижению цели; во-вторых, проанализировать исто-
рию решения проблемы в теории и на практике; затем — раз-
работать собственную стратегию решения проблемы.

5. Умение «держать удар» — это следующая составляющая,
помогающая человеку успешно реализовать траекторию своего
профессионального развития, свою карьеру. Сопротивление
инновационным решениям могут оказывать коллеги, админи-
страция из-за боязни личной перестройки, члены семьи, тре-
бующие большего внимания к быту, заботы о ее материальном
благополучии. Удар может быть в виде попыток публичного
присвоения идей, результатов работы.

6. Результативность профессиональной деятельности (или
анализ промежуточных результатов) в решении профессиональ-
ных задач — еще одна составляющая профессиональной карь-
еры. Рефлексия промежуточных результатов (как положитель-
ных, так и отрицательных) позволяет оценить промежуточные
продукты труда и сопоставить их с прогнозируемым конечным
результатом, скорректировать план достижения целей и техно-
логию решения профессиональных задач.

Повседневная работа требует от человека длительного ин-
теллектуального напряжения, волевых усилий, эмоционально-
го напряжения. Сила личности человека — это важная состав-
ляющая его карьеры.

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



Акмеолого-педагогические основы развития 243

Вопросы и задания для самопроверки и обсуждения

1. Раскройте сущность карьеры человека как его потреб-
ности в полной жизненной самореализации.

2. Определите основные виды карьеры.

3. Каковы условия самореализации? Охарактеризуйте ус-
ловия эффективной карьеры.

4. Поиску ответов на вопрос, как развить у себя высо-
кую работоспособность, может помочь опыт выдающе-
гося ученого Александра Александровича Любищева.
В письме другу он писал: «Секрет моей работоспособ-
ности прост: 1) я не имею обязательных поручений,
чрезвычайно вредно действующих на нервную систе-
му; 2) я не беру срочных поручений и в случае утомле-
ния сейчас же прекращаю работу или отдыхаю, или
перехожу на неутомительное занятие; 3) сплю очень
много, 8 часов ночью и 2 часа после обеда, регулярно
гуляю; 4) веду учет времени уже более 50 лет и поэто-
му не распускаюсь; 5) комбинирую утомительные за-
нятия с приятными, так что целый день один участок
нервной системы никогда не работает»1 . Проранжируй-
те по степени значимости выделенные условия повы-
шения работоспособности. Какие из них в настоящее
время требуют корректировки с учетом быстро меня-
ющихся социально-экономических условий, роста зна-
ний и рынка труда?

7.4. Сила личности как фактор личностного
самосовершенствования

Сила личности проявляется в способности человека сохра-
нять чувство собственного достоинства при самых неблагопри-
ятных стечениях обстоятельств.

Поль Вайнцвайг2  выделил «четыре кита», на которых зиж-
дется сила личности: потребность преодолевать трудности,
самоконтроль, гармонизацию отношений личности с миром и

1 Гранин Д. Эта странная жизнь. — М.: Сов. писатель, 1982. — С. 90.
2 Поль Вайнцвайг. Десять заповедей творческой личности. — М.:

Прогресс, 1990.
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самим собой, способность к идеализации окружающей среды
и общества. Рассмотрим основные из них — первые две состав-
ляющие силы личности.

Трудности несет в себе сама жизнь. Преодолевать их при-
ходится каждому. Чтобы продолжать намеченный путь, чело-
век должен устранить препятствие, встретившееся на его пути.
Но для устранения препятствия требуется приложить опреде-
ленные психофизические усилия, вызывающие напряжение. В
состоянии напряжения человек не может находиться долго: на-
пряжение следует устранить; снять его — значит удовлетворить
определенную потребность, стоящую за этим препятствием.

Как бороться с трудностями-препятствиями на жизненном
пути?

П. Вайнцвайг утверждает, что каждое неисполненное жела-
ние, неудовлетворенная потребность — это неиспользованная
энергия человека, которая никуда не девается, а может накап-
ливаться. Разрядиться же эта накопленная энергия может в
самое неподходящее время и в самом неподходящем месте в
виде грубости, непонятных слез, ненужного отчаяния. Такие
эмоциональные состояния часто называют стрессами. П. Вайн-
цвайг считает их нормальными в жизнедеятельности человека
и предлагает систему «работы со своим стрессом».

Различают физиологические стрессы, связанные с физиче-
скими перегрузками, болью, высокой температурой, и психоло-
гические стрессы. Психологические стрессы разделяют на ин-
формационные и эмоциональные. И те, и другие встречаются
в жизни человека достаточно часто.

Информационный стресс — это состояние информационных
перегрузок, когда человек не успевает принимать ответствен-
ные решения в требуемом темпе при высокой ответственности
за их последствия.

Эмоциональные стрессы, как положительные, так и отрица-
тельные, подробно охарактеризованы в психологической лите-
ратуре, поэтому мы не будем на них останавливаться. Отметим
лишь, что эмоциональные стрессы вызывают такие эмоциональ-
ные состояния, как обида, страх, чувство вины, гнев.

Положительные эмоциональные стрессы также могут нести
в себе отрицательные заряды: радостное перевозбуждение, не-
адекватное восприятие действительности и др.
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П. Вайнцвайг предлагает рассматривать каждое препятствие
как желание, удовлетворению которого что-то грозит. В жиз-
недеятельности человека это может быть ситуация, когда надо
сесть за выполнение взятой на дом работы, но хочется посмот-
реть интересный видео-, телефильм, почитать книгу и т. д.

Рецепт П. Вайнцвайга:
а) договориться с самим собой, сделать из возможных от-

рицательных эмоций положительные;
б) найти в возможном отрицательном явлении положитель-

ное переживание, а если его нет, то придумать.
В нашем случае это может быть время выполнения работы:

«В прошлый раз на эту работу у меня ушло 1 час 15 минут.
Интересно, смогу ли я сегодня уложиться в 1 час?» Выполне-
ние необходимой работы уже осуществляется на положитель-
ном эмоциональном фоне и может принести удовлетворение.

И напротив, неудовлетворенность, связанная с работой на
дому, ведет к накоплению неиспользованной энергии, которая
при повторениях может стать неосознаваемой причиной повы-
шенной раздражительности по отношению к членам семьи и
коллегам, к выполняемой деятельности в целом.

Для того чтобы избегать накопления отрицательных пере-
живаний, важно их тут же проанализировать. При этом следу-
ет помнить: и положительные, и отрицательные переживания в
жизни — это естественный ее ход.

Переживаний избежать нельзя. Важны не сами пережива-
ния, а отношение к ним. Эти отношения могут быть неадекват-
ными, когда люди «делают из мухи слона», либо, как страус,
прячутся от проблем, отодвигая их решения.

Наиболее плодотворна стратегия, выраженная в форме:
«Если не можешь изменить факт, то можешь изменить к нему
свое отношение».

Откуда же берутся у человека негативные переживания по
поводу, скажем, поведения коллег или замечаний админист-
рации?

П. Вайнцвайг считает, что эти отрицательные эмоции име-
ют в своей основе единые психологические механизмы.

Страх возникает перед влиянием какого-то факта на бли-
жайшее будущее человека. И чем ближе будущее, тем сильнее
страх. Он вызывается предвидением лишения удовольствий
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или удовлетворения потребностей. Если в опыте человека
имели место страдания из-за каких-либо лишений, в его со-
знании молниеносно «рисуется» картина страданий из-за воз-
можного изменения существующего статус-кво к худшему.

Основной способ справиться со своим страхом — «размыс-
лить» (П. Вайнцвайг) его сущность. Поразмыслив над сутью
произошедшего, приходим к выводу, что в замечании директо-
ра, управляющего возникает угроза запланированному будуще-
му (получить, к примеру, внеочередной отпуск и др.). Но это
уровень повседневных забот. Ближайшие планы, как и жела-
ния, можно и нужно менять, если возникает объективная не-
возможность их осуществления. При изменении желаний из-
меняется и само ожидаемое будущее.

Справиться с трудностями (препятствиями) — значит
найти безвредный способ их миновать или просто обойти.
Безвредным считают тот способ действия, который не причи-
няет вреда ни самому человеку, ни окружающим его людям и
ведет к достижению цели.

Свести до минимума душевные терзания по поводу трудно-
стей, неприятностей, препятствий, выпадающих на долю чело-
века, помогает библиотерапия, суть которой формулируется
так: «Если есть проблема — прочти книгу, и найдешь выход из
тупика».

Все трудности, неприятности можно воспринимать с кон-
структивной точки зрения и рассматривать их как стимул для
увеличения силы своей личности. Преодолевая трудности,
препятствия, человек становится сильнее. Значит, в дальней-
шем он может чувствовать себя уверенным, найдет достой-
ный способ действовать в предлагаемых жизнью обстоятель-
ствах.

Итак, относясь к трудностям, препятствиям, «ударам судь-
бы» (Г.С. Альтшуллер) как к некоему неизбежному и положи-
тельному обстоятельству, позволяющему испытать себя, силу
своей личности, человек упражняет, развивает способность
преодолевать трудности.

Следующей составляющей силы личности П. Вайнцвайг
считает самоконтроль. Самоконтроль — это способность чело-
века контролировать свои действия и поступки, быть хозяи-
ном времени своей жизни, своей судьбы, карьеры. Он опреде-
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ляет сущность самоконтроля как преобразование хаоса нега-
тивных мыслей и чувств, уменьшающих жизненную энергию,
в гармоническую структуру. Такое преобразование может осу-
ществляться осознанно. В качестве составляющих самоконтро-
ля П.Вайнцвайг называет, во-первых, храбрость; во-вторых,
сострадание; в-третьих, терпение.

Очень бегло остановимся на этих качествах личности. Храб-
рость — это мужество, решительность в поступках, отсутствие
страха перед опасностью. Следовательно, это готовность чело-
века к преодолению препятствий, это его уважение к самому
себе, готовность к встрече со своим будущим… Уже в самом
факте готовности к преодолению трудностей «просвечивает-
ся» удовлетворенность собой за проявление мужества и реши-
тельность.

Сострадание — это взаимопонимание и готовность помочь
другому человеку, готовность разделить с ним его страдания,
радость и другие чувства. Сострадающий, сочувствующий,
участвующий в переживаниях другого получает своеобразную
«прививку» на случай, если с ним произойдет нечто подобное:
разделив горе с кем-либо, человек свое горе переживает не-
сколько легче, потому что уже приобрел опыт, который несколь-
ко сглаживает остроту переживаний.

Терпение — это и способность терпеть, и настойчивость,
упорство, выдержка в каком-либо деле.

Терпение кто-то назвал «зимой наших чувств в ожида-
нии их весеннего прорастания». Этот опоэтизированный
образ неприятных жизненных коллизий помогает человеку
направить ход его мыслей и чувств в психотерапевтическое
русло, в котором нет обреченности на бесконечные страда-
ния. Более того, такого рода препятствия, с которыми по ряду
причин человек не может справиться сию минуту, можно рас-
сматривать как трудности, преодолеть которые поможет само
время.

Естественно, что такая установка эффективна при условии
деятельностного подхода человека к своим проблемам. Бесплод-
ное ожидание при пассивном отношении к жизни результатов
не принесет. В основе эффективного решения проблем лежит
объективный анализ жизненных ситуаций, основанный на зна-
нии законов и закономерностей, их вызвавших.
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Обида как эмоциональное состояние человека — сравнение
его ожиданий с поведением окружающих по отношению к нему.
Человек склонен уподоблять их себе и ждет от них конкрет-
ных, определенных реакций на свои действия, сходных с его
собственными. Так человек неосознанно моделирует ситуацию.
Отклонение поведения других от его ожиданий порождает
обиду, вызывает страдания.

Нейтрализовать обиду помогает глубокое осознание и пони-
мание корней ее возникновения. Правомерны вопросы к самому
себе: почему другие должны думать, как я? почему они не могут
быть непохожими на меня? могут ли у них быть свои интересы?

Ответы на эти вопросы помогают «размыслить» обиду,
оправдать «обидчиков», моделировать траекторию профессио-
нального поведения с большей вероятностью.

Гнев, как правило, следует за чувством обиды. Это более
агрессивная форма отказа другому в праве быть непохожим на
меня, не соответствовать моему эталону, ожиданию, отказ дру-
гому в свободе быть таким, каков он есть.

«Размысливание» причины гневного состояния также идет
по логике добровольного признания права человека быть са-
мим собой, непохожим на других.

Самоконтроль — это развиваемая способность человека кон-
тролировать свои чувства и действия, не принося вреда себе,
окружающим и решению поставленных задач. Самоконтроль
можно рассматривать как психотерапию человека в общении с
самим собой, как психогигиену его профессиональной деятель-
ности, обеспечивающую ему профессиональное долголетие, ус-
пешную карьеру.

Другие составляющие силы личности, по П. Вайнцвайгу, —
гармонизация отношений и способность к идеализации окру-
жающей среды — сопоставимы с «достойной целью» (Г.С. Альт-
шуллер) и являются производными от вышепредставленных
компонентов личностной силы — потребности преодолевать
трудности и самоконтроля (Вайнцвайг П. Десять заповедей
творческой личности. — М., 1990. — С. 16—42, 134—181).

Итак, жизнь и профессиональная деятельность человека, его
карьера невозможны без самовоспитания в течение всей жизни.

В структуре карьеры человека значимую роль играет его
имидж.
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Имидж (от англ. image — образ) — эмоционально окрашен-
ный стереотип восприятия человека коллегами, социальным
окружением, массовым сознанием. Имидж включает в себя как
реальные качества человека, так и приписываемые ему.

Имидж может создаваться произвольно («Я такой, какой
есть») и формироваться осознанно и целенаправленно. Чтобы
включиться в «созидание себя», важно знать составляющие
имиджа.

1-я группа — качества, формирующие имидж личности, об-
разуют природные качества (лицо, рост), которыми важно
уметь пользоваться;

2-я группа — социальные качества (коммуникабельность,
эмпатичность, рефлексивность, красноречие);

3-я группа — образованность (нравственные ценности, вла-
дение технологиями принятия решений, разрешения конфлик-
тов, профессиональная компетентность);

4-я группа — «рабочие» качества, связанные с ориентацией
на достижения, с ответственностью, обязательностью.

Создание своего имиджа и его поддержание — это также
процесс и результат самовоспитания, самосозидания, непрерыв-
ной работы человека над собой.

Вопросы и задания для самопроверки и обсуждения

1. Раскройте сущность силы личности и ее составляющих.

2. Определите сущность самоконтроля.

3. Охарактеризуйте понятие «имидж» и способы его создания.

4. Определите, с чего Вы начнете создание своего имид-
жа, какие функции самообразования будете актуализи-
ровать в первую очередь.
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Выводы

1. Человек ХХI века включен в процесс непрерывного са-
мообразования и самовоспитания самой сущностью
бытия человечества, вступающего в мир «изменений», в
эпоху глобальных информационных технологий.

2. Системообразующим компонентом личности, способной
стать субъектом культуры ХХI века, является ее педаго-
гическая позиция по отношению к самой себе и твор-
ческая направленность в любой деятельности.

3. Карьера человека — это продвижение в сфере профес-
сиональной деятельности, обусловливающее его соци-
альный статус, материальное благосостояние, масштаб-
ность форм социальной активности.

4. Важнейшими условиями успешной карьеры, по Г.С. Альт-
шуллеру, выступают: постановка Достойных Целей; раз-
работка плана их достижения; достижение высокой ра-
ботоспособности; умение «держать удар»; анализ про-
межуточных результатов труда и обеспечение высокого
качества конечного продукта. Основой силы личности
человека как составляющей его успешной карьеры
выступают потребность преодолевать трудности, само-
контроль.

5. Имидж — это эмоционально окрашенный стереотип вос-
приятия человека окружающими, коллегами, социумом.
Составляют имидж личности природные качества, соци-
альные характеристики, образованность, «рабочие»
качества (ответственность, обязательность и др.).
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Глава 8 Личность и творчество

Творчество есть одно из самых актив-
ных состояний и проявлений челове-
ческой свободы.

В.В. Шарапов

8.1. Творчество как педагогическое явление

Понимание в философии творчества как творения, созда-
ния чего-то нового, оригинального, ранее не существовавшего
устоялось прочно. Социальная антропология также рассматри-
вает творчество как необходимое свойство и функцию куль-
турно-исторического развития живой и неживой природы,
порождающей новые формы и виды.

Взгляд на творчество как педагогическое явление первым
выразил И. Кант (1724—1804). Он поставил вопрос об универ-
сально-общечеловеческой природе творческих способностей
личности. По Канту человек — двуединое существо, одновре-
менно принадлежащее и миру природы, и миру свободы. В мире
природы человек подчиняется естественной необходимости, а
в мире свободы он нравственно творит себя, возрастает в сво-
ем стремлении к счастью. Механизмом творческого развития
человека Кант считал его способность к фантазированию, без
которого невозможны воспитание и развитие личности, чув-
ствующей свою собственную ценность. Поэтому творческое
развитие человека кроется в «великой тайне совершенствова-
ния человеческой природы»1.

Особую роль в понимании творчества как педагогического
явления играет психологическая антропология. Она изучает
человека как индивида, как биосоциальное существо, выяв-
ляет динамические и энергетические особенности его психи-
ческих процессов (силу, слабость, мобильность, консерватив-
ность). Теоретические исследования, проводящиеся в русле

1 Кант Иммануил. Сочинения: В 6-ти т. — М.: Мысль, 1966. —
Т. 5. — С. 377—379.
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психологической антропологии, имеют теоретическое и прак-
тическое значение для педагогики. Они показали, что, явля-
ясь культурно-историческим и духовно-личностным образо-
ванием, творчество обусловлено свойственной лишь челове-
ку активностью. Эта чисто творческая активность включает в
себя содержательную и энергетическую стороны. Содержатель-
ная сторона активности представлена идеалами, целями, мо-
тивами, интересами, ценностями. Энергетическая составляю-
щая проявляется в действиях, поступках, общении, чувствах,
воле, вере. Первая из них устремлена в будущее, вторая ре-
ализуется в настоящем. Движущей силой творчества являет-
ся устремленность человека в будущее, которое видится ему
более совершенным и интересным. Стремление к совершен-
ствованию, преобразованию окружающей действительности
в соответствии со своим представлением о прекрасном (со
своим идеалом) распространяется им и на самого себя, на свое
самосовершенствование.

Творчество предполагает наличие у личности определенных
способностей, потребностей, жизненной позиции, установок.
Психологическая антропология исходит из принципа, что твор-
ческие способности имманентно присущи человеку как пред-
ставителю Homo sapiens. В образовательном контексте они
представлены в категориях «креативное Я», «творческий по-
тенциал», «творческость», «креативность».

Австрийский психолог Альфред Адлер (1870—1937), создав-
ший научную школу «индивидуальной психологии», считал,
что поведение человека детерминировано конечной целью, к
которой он стремится. А такой целью для него является до-
стижение успеха, совершенства. Свое совершенство «человек
творит сам из сырого материала наследственности и опыта».
Побуждением творчества как бытия человека является его
«креативное Я». Его основная функция в жизнедеятельности
растущей личности — отыскивать такой опыт, который помо-
жет в формировании жизненного стиля личности. Если обра-
зец такого опыта найти невозможно, творческое «Я» стремит-
ся его создать. Уникальность жизненного стиля человека обу-
словлена особенностями черт его характера, системы ценнос-
тей. Рассматривая человека как существо разумное, креатив-
ное и социальное, А. Адлер предлагал педагогический путь раз-
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вития творческих способностей: «Пытайтесь каждый день
думать, как вы сможете сделать кому-то приятное»1.

Видение человеческой уникальности, неповторимости, ин-
дивидуальности как проявления его творческости исследуется
в психологической антропологии и театральной педагогике. Сто-
ронники этой концепции считают, что образование, способству-
ющее проявлению человеком собственной индивидуальности,
содействует развитию его креативности. В качестве основного
педагогического принципа, детерминирующего развитие твор-
ческого потенциала каждого человека в процессе его образова-
ния, вводится принцип трансформации когнитивного содержа-
ния образования в эмоциональное состояние познающего субъек-
та2. В соответствии с этим принципом важной проблемой обу-
чения является не столько содержание задания, выполненного
учащимся (студентом), сколько эмоциональное отношение к
этому заданию. Именно отношение как проявление чувств и
эмоций рассматривается в качестве средства развития инди-
видуальности обучающегося.

В этой связи организация учебно-воспитательного процес-
са, направленного на развитие творческого потенциала лично-
сти, обеспечивается такими педагогическими действиями, как
принятие педагогом эмоционального состояния обучающегося,
поддержка этого состояния, его безоценочность. Последователь-
но реализуемые в реальном образовательном пространстве,
названные действия педагога обеспечивают учащемуся защи-
щенность и являются необходимыми психологическими усло-
виями развития его творческого потенциала.

Интеллектуальная природа творчества и творческой лично-
сти в психологии изучается Д.Б. Богоявленской. Она считает,
что системообразующим качеством творческой личности яв-
ляется стремление к интеллектуальному успеху. В качестве
единицы анализа творческой личности вводится интеллекту-
альная активность личности (ИАЛ). Интеллектуальная актив-
ность включает в себя, во-первых, интеллектуальные способно-
сти; во-вторых, личностно-мотивационные факторы умствен-

1 Фейдимен Д., Фрейгер Р. Личность и личностный рост.: Пер.
с англ; Вып. 2. — М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1992. — С. 7—11.

2 Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала
личности. — М.: Флинта, 1997. — С. 60—61.

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



Акмеолого-педагогические основы развития 255

ной деятельности. Реальным проявлением интеллектуальной
активности является продолжение мыслительной деятельнос-
ти за пределами требуемого, не обусловленного ни практиче-
скими нуждами, ни внешней или субъективной отрицательной
оценкой работы. История выдающихся деятелей науки, куль-
туры дает тому массу подтверждений1.

Творчество как деятельность включает в себя все ее компо-
ненты: цель, содержание, формы, методы и средства. Творческий
подход к деятельности затрагивает все подструктуры личности.

В психологической антропологии выделены системообра-
зующие характеристики творческой личности:

� продуктивное самосознание как совокупность креативных
представлений о себе;

� интеллектуально-творческая инициатива;
� жажда познания и преобразования;
� чувствительность к проблеме, новизне;
� потребность в нестандартном решении встающих перед че-

ловеком задач;
� критичность ума;
� самостоятельность в поиске пути и выборе способов ре-

шения возникающих проблем.
Эти характеристики являются своего рода фундаментом

творческой активности, которая проявляется в таких процес-
суальных состояниях, как интерес, замысел, состояние предре-
шения, подготовка к реализации решения, озарение, решение,
проверка. Творчество обнаруживается в личностном росте,
который характеризуется такими понятиями: «самотворче-
ство», «самосовершенствование», «самосозидание», «довоору-
жение себя» и др.

Рассмотрим творчество как явление педагогическое. Это
явление представляет собой фрагмент реальной действитель-
ности, возникающий там и тогда, где и когда есть отношения
«учительства-ученичества», «обучающего-обучающегося», «пре-
подавания-учения».

Педагогическое явление включает такие элементы, как:
педагог — учащийся (студент) — средства образования (обу-
чения, воспитания) — среда (культурно-образовательная), в

1 Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. — М.: Знание, 1981.
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которой это явление разворачивается. С педагогической точ-
ки зрения важны ответы на следующие вопросы:

� Что представляет собой учащийся (студент) как цель,
субъект и объект творчества?

� Каков педагог — субъект (организатор) учебно-воспита-
тельного процесса, ориентированного на развитие творче-
ского потенциала своих учащихся (студентов)?

� Какими средствами обеспечивается развитие творческо-
го потенциала учащихся (студентов) в реальном педагоги-
ческом процессе?

� Какой должна быть культурно-образовательная среда,
обеспечивающая развитие творческого потенциала уча-
щихся, их способностей?

Проблема формирования творческой личности в педагогике
аккумулирует все философско-психологические теории твор-
чества и творческой личности, интегрирует конструктивные
идеи различных концепций и определяет свой объект исследо-
вания. В качестве объекта педагогика исследует творческую на-
правленность личности в любой сфере деятельности. Творческая
направленность личности — это совокупность креативных пред-
ставлений человека о себе и способах их проявлений. Результа-
том этих проявлений является совокупность системообра-
зующих характеристик творческой личности, представленных
нами выше. Эти качества определяют относительно устойчивое
поведение человека в разнообразных жизненных ситуациях.

Для формирования творческой направленности личности
учащихся имеются генетические предпосылки, которые в педа-
гогике определяются как ее творческий потенциал. Творческий
потенциал — это проявление заложенной природой социаль-
ности, духовности человека, его уникальности и неповторимо-
сти, которые присущи ему как представителю Homo Sapiens.
Они осознаются как ценности гуманистической педагогики,
обусловливающие восприятие учащегося как цели, субъекта,
объекта и результата педагогической деятельности.

Уже отмечалось, что специфической особенностью челове-
ка является его духовность, социальность и креативность.
Признавая равноправность и равнозначность ребенка (учаще-
гося) и взрослого (педагога), педагогика учитывает своеобра-
зие природы ребенка, которое проявляется в обостренной чув-
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ствительности и отзывчивости на воздействия педагога и внеш-
ней среды. Педагогическая антропология определяет учащего-
ся как «космобиопсихосоциокультурное существо, находяще-
еся в интенсивном развитии»1.

Растущий ребенок максимально активен в освоении и сози-
дании социального опыта, самосовершенствовании, взрослении.
В силу того, что его организм пластичен, он способен к измене-
ниям. Детству свойственны впечатлительность, непосредствен-
ность. Ребенок больше, чем взрослый, способен жить в вообра-
жаемом мире, в игре. Его креативность настолько многообразна,
что в педагогике активнее всего разрабатываются концепции,
программы развития творческих способностей, установки на
творческую деятельность у детей с дошкольного возраста. При
этом неважно, с какими видами творчества придется человеку
столкнуться непосредственно: техникой, наукой, сферой обслу-
живания, искусством или производительным трудом. Необхо-
димо пробудить в нем потребность к созданию нового, нестере-
отипного продукта, научить делать самостоятельный выбор,
принимать важные решения, нести ответственность за них, адек-
ватно оценивать себя и результаты своей деятельности.

Г.С. Альтшуллер, создавший ТРИЗ2 как систему развития
творческих способностей учащихся, особое внимание обраща-
ет на подростков. Он пишет, что оптимальный возраст для
определения целей жизни — 13—16 лет. «В этом возрасте на-
ступает пик творческих способностей человека и один из пи-
ков поисковой активности. Можно начинать работать практи-
чески в любом направлении: впереди достаточно времени для
учебы, специализации, сбора информационного фонда, иссле-
дований, достижений… Мало кто решится засесть за учебники
в 50 лет… и заботы уже не те — дети, внуки… 13—16 лет —
возраст наибольшей свободы от обязательств. В эти годы че-
ловек все равно выбирает свой жизненный путь, ставит перед
собой цели, которых достигнет потом… Здесь бы и помочь»3.

1 Максакова В.И. Педагогическая антропология: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издат. центр «Акаде-
мия», 2001. — С. 31.

2 ТРИЗ — аббревиатура от названия методики «Теория решения
исследовательских задач».

3 Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная
стратегия творческой личности. — Мн.: Беларусь, 1994. — С.  52—53.
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Качеством личности, помогающим сегодняшним учащимся
жить в новом, постоянно изменяющемся мире, является кре-
ативность как готовность к постоянному, в течение всей жизни
личностному и профессиональному развитию. Под готовностью
к дальнейшему развитию понимают систему свойств и качеств
учащегося (студента), обеспечивающих ему потребность и
возможность «довооружения себя» (В.И. Слободчиков) новы-
ми знаниями и умениями, новыми стратегиями и тактиками
взаимодействия с окружающими. В этой связи современному
учащемуся (студенту) необходимо:

• обрести свое «Я» (осознать, что он есть, «как он есть»),
позволяющее более эффективно воспринимать реальность
и выстраивать свои отношения с миром;

• быть естественным, грациозным1, спонтанным в своих
чувствах и проявлениях;

• пребывать в состоянии творчества, которое является прояв-
лением душевного здоровья личности и окрашивает любую
деятельность, придавая ей эмоциональную насыщенность.

Педагогический процесс в школе (вузе) должен организовы-
ваться «как система творчества, постоянного напряжения и пре-
одоления, постоянного комбинирования и создания новых форм
поведения… Каждая наша мысль, каждое наше движение и пе-
реживание являются стремлением к созданию новой действи-
тельности, прорывом к чему-то новому: все равно, будет ли это…
какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построени-
ем ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в
самом человеке»,2 — постоянно подчеркивал Л. С. Выготский.

Для педагогики значимо как объективное творчество, пред-
ставленное оригинальными, новыми общественно значимыми
продуктами (новыми теориями, научными открытиями, про-
изведениями искусства), так и субъективное творчество уча-
щихся, проявляющееся в овладении новыми для данной лично-

1 «Грация — это полное соответствие внешнего поведения, манер,
привычек, поступков естественным свойствам души, внутренним
качествам характера. Грация является проявлением свободы и есте-
ственности в поведении человека, сделавшего нормы и правила
поведения своей внутренней культурой» (Дж. Локк. «Мысли о вос-
питании»).

2 Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. — М.: Педагогика,
1983. — Т. 3: Проблемы развития высших психических функций. — С. 328.
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сти способами познавательной деятельности, в открытии но-
вых смыслов в прежней деятельности.

О динамике развития творческого потенциала учащегося
судят по развитию таких личностных новообразований, как:

• способность открытия нового знания;
• появление новых мотивов, целей учебной деятельности;
• владение новыми (для личности) способами деятельности;
• импровизационность как способность внезапно принимать

решение;
• расширение поля интеллектуальной активности;
• креативность, т.е. плодотворность в учебно-познаватель-

ной деятельности.
Личностные новообразования обогащают все компоненты

деятельности человека: мотивационный, интеллектуально-ло-
гический, эмоционально-волевой, практически действенный.

Педагог как субъект учебно-воспитательного процесса,
ориентированного на развитие творческого потенциала своих
учащихся (студентов), — это личность, профессионал, осозна-
ющий, что творчество — одно из самых характерных проявле-
ний человеческой свободы.

В систему социально-педагогических характеристик такого
педагога входят:

• способность к целостному самосовершенствованию;
• признание в качестве приоритетов образования целостно-

сти развития личности учащегося, становления индиви-
дуальности, гармонизации отношений растущей личности
с природой, обществом, самим собой;

• установка на диалог с учащимися и взаимопонимание;
• умение насытить образовательное пространство импрови-

зацией, коллективным и индивидуальным творчеством;
• готовность создавать и поддерживать атмосферу взаим-

ного уважения, взаимной терпимости, открытости крити-
ке, нововведениям;

• умение преобразовывать образовательную среду в опти-
мальное пространство его творческого развития.

Этот перечень характеристик педагога может быть допол-
нен списком требований, предъявляемых к учителям, работа-
ющим с одаренными детьми 4—11 лет.

Учитель должен:
• быть доброжелательным и чутким;
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• разбираться в особенностях психики одаренных детей,
чувствовать их потребности и интересы;

• иметь опыт работы в учреждениях для детей младшего и
дошкольного возраста (в том числе со своими собствен-
ными детьми);

• иметь высокий уровень интеллектуального развития;
• обладать широким кругом интересов и умений;
• иметь помимо педагогического еще какое-либо образование;
• иметь живой и активный характер;
• обладать чувством юмора (но без сарказма);
• проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих

взглядов и постоянному самосовершенствованию;
• иметь творческое, возможно, нетрадиционное мировоззрение;
• уважать желание ребенка работать самостоятельно;
• и др.1

Педагоги исходят из того, что творчество — это не только
самостоятельный вид деятельности: оно потенциально заклю-
чено в любой профессии, в разных сферах общественного про-
изводства и характеризует стиль деятельности.

Школа — это культурно-образовательная среда, развиваю-
щая своих учащихся как субъектов жизнетворчества. Эту сре-
ду определяет система целей и ценностей, обеспечивающих
каждому учащемуся возможности выбора оптимальной траек-
тории собственного развития, его самоопределения в различ-
ных видах деятельности. В образовании существуют две ос-
новные парадигмы личностного развития: формирующая и
развивающая. Для целей творческого развития личности осо-
бую значимость представляет развивающая. В чем ее сущность?

Обучение, будучи составной частью образования, является
развивающим, если оно своим содержанием, способами орга-
низации, формами осуществления ориентировано на более
эффективное целостное развитие личности, формирование у
нее готовности к дальнейшему самосовершенствованию в те-
чение всей жизни.

Под готовностью к дальнейшему самосовершенствованию
понимается система свойств и качеств учащегося, обеспечива-
ющая потребность и возможность самостоятельной работы по

1 Одаренные дети: Пер. с англ. /Общ. ред. Г.В. Бурменской,
В.М. Слуцкого. — М.: Прогресс, 1991. — С. 236—247.
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«довооружению себя» (В.И. Слободчиков) новыми знаниями,
умениями, стратегиями взаимодействия с окружающими.

Как педагогическое явление творчество осознается субъек-
тами педагогического процесса как личностная ценность, обес-
печивающая внутреннюю свободу личности и реализующаяся
через создание психолого-педагогических условий, предостав-
ляющих каждому возможность для субъективного («открытие»
для себя нового знания, порождение новых способов деятель-
ности, новых познавательных мотивов, импровизационности)
и объективного (создание принципиально нового, оригиналь-
ного продукта деятельности) творчества.

В жизнедеятельности личности творчество выполняет сле-
дующие функции:

• выражает активно-преобразовательное отношение к миру;
• включает личность в значимые для нее сферы деятельно-

сти и общественных отношений;
• выступает механизмом решения жизненно важных задач,

алгоритм решения которых субъекту неизвестен;
• определяет собственную индивидуальность для другого;
• реализует право личности на свободу, выход за пределы

обязательного;
• защищает личность от стрессов, уныния, жизненных по-

трясений.
Выводы по данному параграфу представлены на рисунке 8.1

«Личность и творчество».

Вопросы и задания для самоконтроля и обсуждения

1. Как раскрывается проблема творчества в философии и
психологической антропологии?

2. Охарактеризуйте личностные качества творческого че-
ловека. Приведите примеры из жизни известных твор-
цов; покажите, какие из их личностных характеристик
считаете наиболее значимыми.

3. Объясните, что представляет собой творчество как пе-
дагогическое явление.

4. В чем сущность творческой направленности творческо-
го потенциала личности?
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аздел III

ТТТТТворчество ворчество ворчество ворчество ворчество как педагогическое явление педагогическое явление педагогическое явление педагогическое явление педагогическое явление:
1) это педагогическая действительность, возникающая в процес-

се отношений «обучающий — обучающийся», «учительство —
ученичество», «преподавание — учение».
Педагогическое явление состоит из следующих элементов:

педагогпедагогпедагогпедагогпедагог,
средствасредствасредствасредствасредства образования (обучения, воспитания),
культурно-образовательная средакультурно-образовательная средакультурно-образовательная средакультурно-образовательная средакультурно-образовательная среда.

2) Различают объективноеобъективноеобъективноеобъективноеобъективное творчество, представленное ориги-
нальными, новыми общественно значимыми продуктами; и
субъективноесубъективноесубъективноесубъективноесубъективное, проявляющееся в овладении новыми для дан-
ной личности способами познания и смыслами

1) Характеристики творческой личностиХарактеристики творческой личностиХарактеристики творческой личностиХарактеристики творческой личностиХарактеристики творческой личности:
• продуктивное самосознание;
• интеллектуальная творческая инициатива;
• жажда познания и преобразования;
• чувствительность к проблеме, новизне;
• потребность в нестандартном решении задач;
• критичность ума;
• самостоятельность в поиске путей и спосо-
бов решения проблем.

2) В педагогике исследуется личностная твор-личностная твор-личностная твор-личностная твор-личностная твор-
ческая направленностьческая направленностьческая направленностьческая направленностьческая направленность, которая рассматри-
вается как совокупность креативных представ-
лений человека о себе и способах их проявле-
ний. Для формирования творческой направ-
ленности личности имеются генетическиегенетическиегенетическиегенетическиегенетические
предпосылкипредпосылкипредпосылкипредпосылкипредпосылки или творческий потенциалтворческий потенциалтворческий потенциалтворческий потенциалтворческий потенциал. Твор-
ческий потенциал личности — это проявление
заложенной природой социальности, духовно-
сти, уникальности человека.

3) Важнейшей характеристикой творческой лич-
ности является ее готовность к постоянномуготовность к постоянномуготовность к постоянномуготовность к постоянномуготовность к постоянному,
в течение всей жизни личностному и профес-личностному и профес-личностному и профес-личностному и профес-личностному и профес-
сиональному ростусиональному ростусиональному ростусиональному ростусиональному росту

Личность и творчествоЛичность и творчествоЛичность и творчествоЛичность и творчествоЛичность и творчество

Творческая личность формируется, если:

а) в образовательном принципе реализуется принцип трансфор-принцип трансфор-принцип трансфор-принцип трансфор-принцип трансфор-
мации когнитивного содержания обучения в эмоциональноемации когнитивного содержания обучения в эмоциональноемации когнитивного содержания обучения в эмоциональноемации когнитивного содержания обучения в эмоциональноемации когнитивного содержания обучения в эмоциональное
состояниесостояниесостояниесостояниесостояние учащегося (принятие педагогом эмоционального
состояния обучающегося, поддержка и управление этим состо-
янием, его безоценочность);

б) обучение является развивающимразвивающимразвивающимразвивающимразвивающим, т.е. его содержание, фор-
мы, технологии нацелены на более эффективное целостноеэффективное целостноеэффективное целостноеэффективное целостноеэффективное целостное
развитиеразвитиеразвитиеразвитиеразвитие личности, формирование готовности к постоянному
самообразованиюсамообразованиюсамообразованиюсамообразованиюсамообразованию;

в) учебное заведение является культурно-образовательной сре-культурно-образовательной сре-культурно-образовательной сре-культурно-образовательной сре-культурно-образовательной сре-
дойдойдойдойдой, развивающей обучающихся как субъектов жизнетвор-субъектов жизнетвор-субъектов жизнетвор-субъектов жизнетвор-субъектов жизнетвор-
чествачествачествачествачества и обеспечивающей выбор каждому ученику оптималь-
ной траектории собственного развития
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Показателями развития творческого потенциала
обучающегося выступают:

• появление новых мотивов и целей учебной
деятельности;

• способность открытия нового знания;

• владение новыми для личности способами
деятельности;

• импровизационность;

• расширение поля интеллектуальной активности;

• креативность как плодотворность в учебно-
познавательной деятельности

В жизнедеятельности личности творчество выполняет
следующие функции:

• выражает активно-преобразовательное отношение к миру;
• включает личность в значимые для нее сферы деятельности

и общественных отношений;
• выступает механизмом решения жизненно важных задач,

алгоритм решения которых субъекту неизвестен;
• определяет собственную индивидуальность для другого;
• реализует право личности на свободу, выход за пределы

обязательного;
• защищает личность от стрессов, уныния, жизненных потрясений

г)г)г)г)г) Характеристиками педагогаХарактеристиками педагогаХарактеристиками педагогаХарактеристиками педагогаХарактеристиками педагога выступают:
• способность к целостному самосовершенствованию;

• признание в качестве приоритетов образования развитие личности
учащегося, становление его индивидуальности, гармонизацию от-
ношений растущей личности с природой, обществом, самим собой;

• установка на диалог с учащимися и взаимопонимание;

• умение насытить образовательное пространство импровизаци-
ей, коллективным и индивидуальным творчеством;

• готовность создавать и поддерживать атмосферу взаимного ува-
жения, взаимной терпимости, открытости критике, нововведениям;

• умение преобразовывать образовательную среду в оптималь-
ное пространство творческого развития обучающегося

Как результат

Рис. 8.1. Личность и творчество
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5. Каковы особенности образовательного процесса в школе
(вузе), обеспечивающего развитие творческой личности?

6. Каковы требования к педагогу как субъекту учебно-вос-
питательного процесса, направленного на развитие
творческого потенциала учащихся?

7. Какие функции выполняет творчество в жизнедеятель-
ности личности?

8. Какие качества творческой личности наиболее значи-
мы в Вашей профессиональной деятельности?

9. Почему творчество является проявлением человеческой
свободы?

8.2. Технологии развития творческого
потенциала личности

Важнейшими вопросами педагогики являются:
• Как научить творчеству каждого обучающегося?
• Как развить заложенный в каждом ребенке его творче-

ский потенциал?
Теоретические исследования и педагогическая практика

показывают, что всех психофизически здоровых людей можно
научить творчеству.

Напомним, что главная цель образования — усвоение под-
растающим поколением социального опыта. Этот опыт вклю-
чает в себя четыре основных компонента (по И.Я. Лернеру):

1) знания о природе, обществе, технике, способах деятель-
ности;

2) опыт осуществления основных способов деятельности;
3) опыт творческой деятельности;
4) опыт эмоционально-ценностного отношения к миру и де-

ятельности.
Процесс обучения, ориентированный на развитие творче-

ских способностей обучающихся, должен обеспечивать освое-
ние учащимися новых способов мышления и опыта учебно-
творческой деятельности. Основными составляющими опыта
учебно-творческой деятельности, формирующегося в процессе
образования и направленного на развитие нестандартного мыш-
ления учащегося, являются:
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1) самостоятельное осуществление переноса знаний и уме-
ний в новую ситуацию;

2) обнаружение новой проблемы в стандартной ситуации;
3) установление целостной структуры объекта;
4) видение новой функции объекта;
5) разработка и учет альтернатив при решении проблемы;
6) комбинирование и преобразование ранее известных спо-

собов деятельности (импровизация) при решении новой
проблемы.

Творчество на учебных занятиях рассматривается сегодня
не как что-то уникальное, свойственное лишь отдельным «твор-
чески» работающим педагогам, а как обязательный компонент
профессиональной деятельности преподавателя (учителя), при-
званного научить обучающихся индивидуальному применению
знаний в нестандартных жизненных ситуациях.

Среди теоретических подходов к организации образования
школьников как учебно-творческой деятельности приоритет-
ное место принадлежит личностно-деятельностному подходу,
суть которого заключается в принятии ребенка как личности с
присущей ей духовностью, социальностью и креативностью. Ре-
ализация этого подхода требует от педагогов поиска продук-
тивных образовательных технологий освоения знаний с целью
их практического применения в непредвиденных ситуациях.
Эти технологии призваны «выращивать» в ребенке творческие
способности и потребность в творчестве (социальном, научном,
техническом, художественном), ориентировать его на самооп-
ределение и самоактуализацию, помогать раскрытию уникаль-
ности и неповторимости его личности. В теории и практике
образования они называются личностно-ориентированными,
или развивающими, технологиями (о них речь пойдет ниже).

Уже отмечалось, что необходимым условием организации
образования как учебно-творческой деятельности, направленной
на развитие творческих способностей и нестандартного мышле-
ния учащихся, является создание развивающей, культурно-обра-
зовательной среды в учебном заведении. В современной теории
и практике образования все чаще употребляется термин «адап-
тивная школа». Адаптивная (от лат. adaptatio — приспособле-
ние) школа — это та, которая способна помочь каждому учаще-
муся достичь оптимального для него уровня общего и интеллекту-
ального развития в соответствии с его природными склонностями
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и задатками. Такая школа и является той культурно-образующей
средой, в которой обеспечивается развитие каждого учащегося
«по индивидуальной траектории» как субъекта жизнетворчества.
В адаптивной школе реализуется принцип: «школа для ребенка,
а не ребенок для школы», который является определяющей уста-
новкой для системы образования XXI века. Школы, адаптирую-
щие своих учащихся к самостоятельному решению учебных и
жизненных задач, к учению как самоизменению, самотворчеству,
создаются с опорой на следующие принципы:

• принцип адаптивности, т. е. создание школы, которая, с
одной стороны, максимально адаптирована к учащимся с
их индивидуальными особенностями, а с другой — может
гибко реагировать на социально-культурные изменения
среды (не ребенок для школы, а школа для ребенка!);

• принцип развития, предполагающий создание каждому уча-
щемуся условий для полной реализации его способностей;

• принцип психологической комфортности, нацеленный на
снятие всех стрессообразующих факторов учебного про-
цесса, создание раскованной, стимулирующей творческую
активность атмосферы;

• принцип смыслового отношения к миру, требующий не
абстрактного познания и отношения к миру, а собствен-
ных, осознанных знаний об окружающем мире;

• принцип ориентировочной функции знаний, нацеливающий
школу «не навязывать учащемуся созданного взрослыми
мира, но помогать ему преобразовывать мыслью непосред-
ственно очевидный чувственный мир» (П.П. Блонский).
Ориентировочной основой различных видов познаватель-
ной практико-преобразующей деятельности для школьни-
ка являются приобретаемые им знания. Личность форми-
руется не только как знающая, но и как созидающая;

• принцип обучения деятельности, требующий не просто дей-
ствовать, но и ставить цели деятельности, определять задачи,
решение которых ведет к достижению намеченных результа-
тов, контролировать и корректировать ход деятельности;

• креативный принцип, направленный на развитие у ребенка
потребности и способности самостоятельно находить реше-
ния не встречающихся ранее учебных и внеучебных задач.

В образовательной практике адаптивных школ используют-
ся инновационные технологии обучения. Под технологией
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обучения понимается упорядоченная система способов педаго-
гического взаимодействия, реализация которой обеспечивает
достижение поставленной цели. В педагогике существует не-
сколько классификаций технологий; в соответствии с одной
из них выделяются две группы: предметно-ориентированные и
личностно-ориентированные (развивающие) технологии.

К предметно-ориентированным технологиям относятся тех-
нологии полного усвоения учебного материала учащимися,
технологии уровневой дифференциации, технологии концент-
рированного обучения. Эти технологии реализуют традицион-
ную для образования установку: при правильной организации
обучения абсолютное большинство школьников в состоянии
полностью усвоить обязательный учебный материал.

Личностно-ориентированные технологии нацелены на бо-
лее эффективное личностное развитие и саморазвитие уча-
щихся как субъектов деятельности, с опорой на их индивиду-
альные особенности и опыт.

Критериальным признаком личностно-ориентированных
технологий обучения является не только уровень усвоенных
знаний, но и сформированность у обучающихся качеств ума,
личностных новообразований. Поэтому такие технологии еще
называются развивающими.

На уровне образовательных практик, построенных на лич-
ностно-ориентированных технологиях, правомерно говорить:

• о школе самоопределения1;
• школе диалога культур2;
• школе «свободный класс»3;
• школе «таксономии целей обучения» Блума4;
• школе «Структура интеллекта» Гилфорда5;
• школе «Обучение в сотрудничестве6».

1 Школа самоопределения. Шаг второй. — М.: НПО «Школа са-
моопределения», 1994.

2 Библер В.С. От наукоучения — к логике культуры. — М.: По-
литиздат, 1990.

3 Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. ред. Г.В. Бурменской и
В.М. Слуцкого. — М.: Прогресс, 1991. — С. 207—216.

4 Там же. С. 230—234.
5 Там же. С. 216—226.
6 Новые педагогические и информационные технологии в системе

образования: Учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повы-
шения квалификации пед. кадров /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина,
М.В. Моисеев. — М.: Издат. центр «Академия», 2000. — С. 24—64.
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Личностно-ориентированные технологии, направленные на
творческое развитие учащихся, реализуются с опорой на такие
психологические механизмы, как:

• ассоциации, то есть активизация прежних знаний, усво-
енных в прошлом опыте;

• анаксиоматизация, то есть отбрасывание каких-либо не-
существенных признаков для достижения решения. Еще
раз подчеркнем, что в педагогике под творчеством пони-
мают решение проблемы в условиях, когда алгоритмы
решения субъекту неизвестны. Творчество невозможно без
вдохновения, эмоционального подъема, т. е. его энергети-
ческой составляющей, которая стимулирует этот процесс.
Творчество раздвигает границы возможностей человече-
ского развития, способствует более богатому и глубокому
проявлению индивидуальности. Поэтому способами орга-
низации учебно-творческой деятельности, стимулирую-
щей развитие творческого потенциала личности, в част-
ности через реализацию ассоциаций и анаксиоматизацию,
выступают эвристические методы и принципы (эвристи-
ки). Их определяют как систему эвристических правил
деятельности педагога (методы преподавания) и деятель-
ности ученика (методы учения), разработанных с учетом
закономерностей и принципов педагогического управле-
ния и самоуправления личности в целях развития инту-
итивных процедур деятельности учащихся в решении
творческих задач. Использование эвристических методов
позволяет повысить степень мотивации и эмоционально-
сти, активности и самостоятельности всех участников
образовательного процесса. Широко распространены та-
кие эвристики, как «мозговая атака», «мозговой штурм»,
метод эвристических вопросов, метод аналогий, метод
синектики, прием завышения оценки удачного способа
решения задачи, прием «остранения» (выявление стран-
ного, необычного в ранее общепринятом и понятном).

Цель метода «мозговой атаки», разработанного А.Ф. Осбор-
ном, заключается в сборе как можно большего количества идей,
освобождении их от инерции мышления, преодолении привыч-
ного хода мысли при решении творческой задачи. Основной
принцип и правило этого метода — запрет всякой критики
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высказанных идей, поощрение реплик и шуток. Оптимальное
количество участников — от 4 до 15 человек. Отбор идей про-
изводят специалисты-эксперты (учителя школы, преподавате-
ли, учащиеся с более высоким уровнем развития).

Сущность метода «мозгового штурма» состоит в активиза-
ции творческого потенциала учащихся при коллективном гене-
рировании идей. Методика использования данного метода
такова:

1-й этап — распределение учащихся по группам (по 7—8
человек, психологически совместимых);

2-й этап — выделение группы анализа проблемной ситуа-
ции, формулировка задачи;

3-й этап — генерирование идей по правилам «мозговой
атаки»;

4-й этап — отбор, систематизация и классификация идей;
5-й этап — деструктирование идей, т. е. оценка идей в про-

цессе «мозговой атаки». «Мозговая атака» на этом этапе имеет
целью всесторонне рассмотреть возможные препятствия по
реализации выдвинутых идей;

6-й этап — окончательный выбор идей.
Метод коллективного поиска оригинальных идей требует

соблюдения следующих педагогических принципов: сотворче-
ства, доверия творческим силам и способностям учащихся;
оптимального сочетания интуитивного и логического.

Метод эвристических вопросов (метод «ключевых вопро-
сов») используется для сбора дополнительной информации или
для систематизации уже имеющейся в процессе решения твор-
ческой задачи. Эвристические вопросы — дополнительный
стимул для формирования новой стратегии и тактики реше-
ния творческой задачи. Школьные учителя называют эти воп-
росы наводящими и широко используют их в своей практиче-
ской деятельности. Приведем в качестве примера варианты
эвристических вопросов.

1) Для осмысления предложенной задачи надо поставить
перед собой вопросы: что известно? что дано? в чем со-
стоит условие?

2) Для осуществления поиска решения задачи целесообраз-
на постановка следующих вопросов: как найти связь
между данными задачи и неизвестным? известна ли вам
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похожая задача? можно ли ею воспользоваться? можно
ли воспользоваться методом ее решения? можно ли сфор-
мулировать задачу иначе? можно ли найти более до-
ступную задачу? более общую? более частную? анало-
гичную? что полезное можно извлечь из данных? все ли
данные уже использованы?

3) При осуществлении плана решения необходимо контро-
лировать каждый свой шаг: правильно ли вы поступи-
ли? Обосновывайте правильность ваших шагов.

4) При контроле и самоконтроле полученного решения важ-
ными являются вопросы: нельзя ли проверить резуль-
тат? как проверить ход решения? как и где можно ис-
пользовать полученный результат? можно ли решить
задачу, обратную данной?

Достоинство метода эвристических вопросов заключается
в его простоте и эффективности решения любых задач, недо-
статок — в нехватке оригинальных идей и решений.

Метод аналогий — важный эвристический метод решения
творческих задач. Процесс применения аналогии является как
бы промежуточным между интуитивными и дедуктивными
процедурами мышления. В решении творческих задач исполь-
зуются различные аналогии: конкретные (материальные) и
абстрактные, живой природы с неживой и т. д. Например, в
ситуациях мысленного построения аналога хорошие результа-
ты дает такой прием, как гиперболизация (значительное увели-
чение чего-либо).

Метод синектики предлагает избегать преждевременной
четкой формулировки проблемы, так как это сковывает
дальнейший поиск ее решения. Обсуждение целесообразно
начинать не с самой задачи, а с анализа некоторых общих
признаков, которые как бы вводят в ситуацию постановки
проблемы, неоднократно уточняя ее смысл. Критический от-
бор и оценку идей и решений, как и в ранее описанных мето-
дах, лучше осуществлять поэтапно.

Эффективным направлением учебно-творческой деятельно-
сти учащихся являются игры. В игре расширяются возможно-
сти учащегося, его способности и потенции. Игру определяют
как царство рафинированной свободы. Рассмотрим деловые и
ролевые игры.
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Деловая игра — это система ролевых функций и установок
для моделирования и исследования возможных взаимоотно-
шений, характерных для определенной профессиональной де-
ятельности. Достоинством деловых игр является включенность
учащихся в конкретную ситуацию, возможность творчески
проявить себя. В деловых играх формируется особый мир
отношений, качественно отличающийся от традиционных учеб-
ных форм. Это отношения конструктивного сотрудничества,
созидания и личностного развития каждого участника. Дело-
вая игра способствует тому, что учащийся обретает свое соб-
ственное творческое лицо, иногда неожиданное для соучени-
ков и преподавателя.

Моделирование и проигрывание различных ситуаций и
ролей, отражающих сложность жизни, вариативность решения
возникших проблем, позволяют играющим осмыслить получен-
ные теоретические знания применительно к конкретной ситу-
ации, способствуют развитию рефлексивных способностей и
умений решать возникающие задачи с учетом собственного
опыта. Алгоритм проведения деловой или ролевой игры может
быть следующим: подготовка к игре ответственных за ее про-
ведение, выделение ведущей идеи игры, построение имитаци-
онной модели; «ввод в игру» (распределение ролей, создание
доброжелательной атмосферы, постановка задач, знакомство с
правилами и ролями); процесс игры (разрешение проблемы,
проверка решения, оценка полученных результатов); подведе-
ние итогов игры (создание целостного представления о путях
решения рассматриваемой проблемы, реализация творческих
подходов и проявление мастерства).

Важным направлением в развитии творческого потенциала
учащихся является обучение умениям решать учебные зада-
чи, через которые формируются умения и навыки анализиро-
вать, разрабатывать проект деятельности, оценивать действия
и поступки других, осуществлять рефлексию собственной де-
ятельности, варьировать методы и приемы деятельности с це-
лью достижения поставленных задач.

Одним из обязательных условий развития творческого
потенциала учащихся является достаточно высокая степень
проблемности предлагаемых им задач. Проблемность задач и
уровень познавательной самостоятельности важно увеличивать
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так, чтобы не вызвать эффект непосильности как субъектив-
ной характеристики. При высокой проблемности учебной за-
дачи большое внимание должно уделяться различным эври-
стикам: подсказке, дополнительным вопросам и др. В этой свя-
зи целесообразным выступает разработка учащимися задач, в
процессе которой они упражняются в умениях ориентировать-
ся в обстановке, выбирать из многих вариантов самый рацио-
нальный, проигрывать его в своем воображении, моделировать
ход решения, предусматривать последствия принятого реше-
ния. Учащийся учится правильно осуществлять диагностику
создавшейся ситуации, которая включает в себя: анализ зада-
чи или ситуации, выяснение причин ее возникновения, усло-
вий и характера развития, постановку целей и поиск путей
решения задачи и выхода из создавшейся ситуации.

Научить видеть проблему, ставить вопрос, связывать тео-
рию с практикой, анализировать задачу, расчленять ее на усло-
вия и требования с последующим преобразованием структур-
ных компонентов в процессе решения — это психолого-педаго-
гическое требование к составлению заданий, которые представ-
ляют известную трудность для учащихся и требуют от них
творческого поиска.

Процесс составления и решения учебных задач, кроме ин-
теллектуальной и практической готовности, включает в себя
эмоциональный компонент. Связь эмоций и мышления в про-
цессе решения задач исследована О.К. Тихомировым. Им вве-
дено понятие «эмоциональное решение задачи», которое озна-
чает состояние человека до того, как он сформулирует словес-
но принцип и ход решения задачи. Это один из важнейших
факторов, оказывающих влияние на развитие творческой на-
правленности учащихся. Положительные эмоции, чувство удов-
летворения, вера в себя — это те стимулы, благодаря которым
возникает желание творить.

Чтобы создать положительный эмоциональный настрой,
правомерно использование педагогом примеров из художествен-
ной и научной литературы, шуток, загадок, головоломок, анало-
гий, интересных фактов, игр, опоры на опыт выдающихся лич-
ностей.

Эмоциональную готовность к решению учебных задач воз-
можно создать при использовании на занятиях фрагментов

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



Акмеолого-педагогические основы развития 273

конкурсов, соревнований, блиц-турниров. Стимулируют поиск
нестандартных решений номинации, которые присваиваются
учащимся: самое оригинальное решение, самый лаконичный
ответ, самое логичное решение, самое хитроумное решение,
виртуальное решение, решение-мечта, самое практичное реше-
ние и т. д.

Эмоциональная готовность к творческому решению учеб-
ных задач начинается с постановки цели предстоящей деятель-
ности и принятия ее учащимися. Внешний облик учащегося,
экспрессивность его речи, уместная энергичность, спокойный и
одновременно настойчивый взгляд в сочетании с четкостью
поступков и риторики, их логичностью и проникновенностью —
все это и многое другое свидетельствует о включенности уча-
щихся в творческое решение учебной задачи.

Уже отмечалось, что способом организации учебно-творче-
ской деятельности учащихся выступает «принцип трансформа-
ции когнитивного содержания в эмоциональное» состояние
познающего субъекта1. Он реализуется в процессе освоения
знаний и решения учебных задач через диалоговое взаимодей-
ствие педагога и обучающихся. Учащимся предлагается (после
прочитанной лекции, практического занятия, урока) ответить
на вопросы типа: какие чувства вы испытали во время лекции
(урока)? как менялись ваши чувства по ходу занятия? что на
лекции (уроке) вызывает у вас наибольшее приятие (неприя-
тие)? как вы это почувствовали? Анализ полученных ответов
позволяет учителю (преподавателю) адекватно оценить эмо-
ции, чувства, переживания, мотивы каждого обучающегося,
общий настрой и эмоциональную обстановку в аудитории и
эффективно управлять эмоциональным состоянием учащихся.

При этом уважение и принятие педагогом эмоциональных
состояний учащихся, их поддержка демонстрируют признание
за каждым из них права испытывать именно эти чувства, их
эмоциональные реакции принимаются как адекватные данной
ситуации. Интерес со стороны учителя (педагога) к эмоциям,
чувствам, эмоциональным состояниям учащихся на занятиях
формируют у них представление о сущности учебно-познава-
тельной деятельности как средстве развития личности. А сущ-

1 Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала
личности. — М.: Флинта, 1997. — С. 188—190.
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ность развития проявляется в смене мотивов, эмоций, чувств,
знаний, умений.

Важным фактором развития творческого потенциала обу-
чающихся является не только осуществление и учет педагогом
их эмоционального состояния, но и включение учащихся в
самоанализ собственной эмоциональной сферы. Самоанализ
эмоциональных состояний описывается как рефлексивная
практика личности, а рефлексивные способности — как систе-
мообразующий компонент личностного роста. Успешное раз-
витие творческого потенциала учащихся невозможно без обо-
гащения их рефлексивного опыта. Поэтому овладение учащи-
мися рефлексивными технологиями в учебно-познавательной
деятельности должно занимать важное место. Являясь меха-
низмом снятия проблемы, конфликта, рефлексия может быть
рассмотрена как культуросозидающая способность личности.

Поскольку рефлексия собственных действий является не-
заменимым компонентом творческой деятельности и услови-
ем ее эффективного осуществления, то развитие рефлексив-
ных способностей учащихся (студентов) также составляет за-
дачу каждого занятия. Интеллектуальная рефлексия включает
осознание и оценку своих действий, составляющих сущность
интеллектуальной деятельности: объем знаний, характер их
систематизации, способы применения в различных областях.
Показателями развития у обучающихся рефлексивных способ-
ностей являются следующие:

1) уяснение для себя содержания материала, представлен-
ного в виде текста (схемы, рисунка);

2) владение приемами отработки изучаемого содержания
(пересказ своими словами, понимание логики изложе-
ния, выделение ключевых понятий усвоенного мате-
риала);

3) владение приемами систематизации (составление обзо-
ров, резюме, аннотаций, схем, таблиц, карточек, папок);

4) умение осуществлять логическую квалификацию текста
(вычленять факты, теоретические постулаты, объясни-
тельные принципы, выдвигаемые следствия);

5) умение составлять систему проверочных заданий.
Необходимо учитывать при организации занятий, что уча-

щиеся по-разному усваивают учебную и научную информацию

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



Акмеолого-педагогические основы развития 275

и способы оперирования ею: одни — правильно и достаточно
быстро овладевают теоретическими положениями и умело
применяют их на практике; другие — понимают, но не умеют
применить в конкретной ситуации; третьи — с трудом усваи-
вают учебный материал и не всегда понимают его.

Различают несколько уровней предъявления знаний: І —
ученический (учащийся воспроизводит усвоенный материал с
опорой на конспект или учебник); ІІ — типовой (учащийся вос-
производит содержание без подсказки, но по заданному образ-
цу); ІІІ — эвристический (учащийся может не только воспроиз-
вести материал, но и дополнить его, применить знание в новых
ситуациях); ІV — творческий (учащийся владеет приемами про-
верки глубины, гибкости своих знаний, отчетливо рефлексиру-
ет каждое из интеллектуальных действий, способен применить
знания в незнакомых ситуациях, самостоятельно сформулиро-
вать проблемы). Последние два уровня предъявления учеником
знаний свидетельствуют о сформированности у него творческих
способностей. В этой связи важным для развития творческого
потенциала учащихся выступает включение их в рефлексию и
самооценку уровней усвоенных знаний и опыта.

Таким образом, подчеркнем, что эмоциональные состояния
выполняют роль механизма развития творческого потенциала
личности. При этом общей и личностно значимой для всех
учащихся сферой деятельности является обогащение их эмоци-
онального опыта и культуры, расширение системы коммуника-
тивных умений, что выступает условием их поведенческой рас-
кованности и грациозности, которая проявляется через свободу
и естественность в поведении человека, сделавшего нормы и
правила поведения своей внутренней культурой. Эмоциональ-
ное развитие личности раскрепощает ее интеллектуальные воз-
можности, стимулирует формирование творческих способнос-
тей. Систематическое обращение к собственным эмоциональным
переживаниям и их подтверждение дает человеку ощущение
своей «правильности», собственной адекватности.

Учебные занятия могут рассматриваться как «гимнастиче-
ский зал» для развития эмоциональных способностей и обога-
щения опыта поведения учащихся, адекватного выражения их
индивидуальности. Развитие эмоциональных способностей
осуществляется на учебных занятиях в субъект-субъектном

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



276 Раздел III

1 Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала
личности. — М.: Флинта, 1997. — С. 194–204.

2 Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок:
Практ. пособие для учителей и кл. руков., студ. пед. учеб. заведений,
слушателей ИПК. — Ростов н/Д: ТЦ «Учитель», 2001.

взаимодействии. Внешними признаками осознания и проявле-
ния индивидуальности личности является ее способность на-
зывать свои эмоциональные состояния, осознавать их как
правомерные в данной ситуации, поддерживать как адекват-
ные ей. Творчество всегда проявляется как адресованное дру-
гому. Поэтому субъект-субъектные отношения на занятиях
важно направлять как на выявление собственных эмоциональ-
ных состояний, так и на поддержку индивидуальности другого.
Логика управления развитием творческой направленности
учащихся выстраивается от безоценочного принятия эмоцио-
нальных состояний учащихся к поддержке их эмоциональных
реакций, а затем — к помогающим отношениям1.

Важную роль в создании обстановки, стимулирующей твор-
ческое развитие учащихся, играет форма организации их учеб-
но-познавательной деятельности.

В системе классно-урочной организации учебного процесса
появились так называемые нетрадиционные, необычные уро-
ки. К ним относят те, на которых школьник участвует в «про-
изводстве» своих знаний, умений, способов взаимодействия с
одноклассниками и учителями. Нетрадиционными являются
уроки, построенные на оригинальной организации освоения
учебного материала: урок взаимного обучения, урок-эврика,
урок-размышление, урок-портрет, урок-панорама, урок-игра2.
Активизируют творческий поиск учащихся и учителей уроки
по аналогии с организованными событиями: аукционы, конфе-
ренции, урок-защита диссертации, урок-посвящение. Эти уро-
ки требуют совместного проектирования учебной деятельнос-
ти, когда ученик взаимодействует с учителем как партнер, до-
бывающий знания вместе с педагогом. На таких уроках про-
дуктивно работают такие технологии, как «мозговой штурм»,
«мозговая атака», о которых уже шла речь.

Особое место в образовательных практиках школ, ориенти-
рованных на творческое развитие учащихся, занимают уроки-
театрализации. Уроки, театрализация на которых может зани-
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мать отдельные его элементы или урок в целом, «ставятся»
коллективным режиссером: и учителем, и учениками. Обыч-
ный класс становится сценической площадкой, на которой
ученики вместе с педагогом уже не играют, а живут жизнью
изучаемых литературных героев, исторических деятелей.

Подчеркнем, что рефлексия на таких занятиях является важ-
ным условием обогащения эмоционального опыта и поведения
растущей личности. Включение учащихся в рефлексию своих
эмоциональных состояний возможно при помощи вопросов-
заданий типа: расскажите, что вы чувствовали во время заня-
тия? по его ходу? что нового узнали? чему научились? что
услышали впервые? оцените по десятибалльной шкале степень
своей активности на занятии. Учащиеся называют самые раз-
ные, подчас прямо противоположные чувства («удовлетворение»,
«интерес, что дальше будет», «раздражение», «удивление»,
«обычное состояние перед изучением нового» и т. п.). Педагог
принимает эмоциональные состояния каждого, не комментируя
их, не оценивая как правильные и неправильные. Принимая
эмоциональные состояния, реакции учащихся на осваиваемую
информацию или методы работы с нею, педагог тем самым со-
здает психологическую обстановку признания за каждым из них
права испытывать именно те чувства, которые они сами называ-
ют, что стимулирует осознание собственной индивидуальности,
уникальности своей личности1. Обогащение рефлексивной прак-
тики учащихся может обеспечиваться введением в содержание
занятий различных игровых рефлексивных технологий, напри-
мер: «Рефлексивный круг», «Ключевое слово» и др.2

Таким образом, рефлексия собственных эмоциональных со-
стояний должна стать компонентом каждого занятия. Сам факт
трансформации усваиваемой информации в эмоциональное пе-
реживание познающей личности приобретает смыслообразующий
статус в учебно-познавательной деятельности. На таких занятиях
учащимся открывается принципиально новый, творческий опыт
познания, в котором особую значимость имеет проявление соб-
ственных чувств, собственной индивидуальности и опыта.

1 Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала
личности. — М.: Флинта, 1997. С. 194—204.

2 Кашлев С.С. Современные технологии образовательного процес-
са: Пособие для педагогов. — Мн.: Университетское, 2000. — С. 80—92.
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Среди эмоциональных характеристик интеллекта творческой
личности, наряду со способностью распознавать собственные
эмоции, владеть ими, выделяют способность распознавать эмо-
ции других людей. Развитию такой способности содействует
установка занятий на формирование умений понимать и при-
нимать другого человека, обеспечивать ему поддержку.

Таким образом, подводя итог изложенному в данном пара-
графе материалу (см. рис. 8.2), отметим, что:

1. Развитие творческого потенциала обучающихся в обра-
зовательном процессе может эффективно осуществляться, если
учебно-познавательная деятельность организуется как учебно-
творческая с использованием личностно-ориентированных, или
развивающих, технологий обучения. Эти технологии реализу-
ются с опорой на такие психологические механизмы, как ассо-
циации и анаксиоматизация, а также на эвристические методы
и приемы (эвристики) обучения (мозговая атака, мозговой
штурм, метод эвристических вопросов, метод аналогий, метод
синектики, игровые методы и технологии и др.). Названные
технологии и методы:

а) направлены на более эффективное личностное развитие
и саморазвитие обучающихся как субъектов учебно-твор-
ческой деятельности с опорой на их индивидуальные
особенности и опыт;

б) позволяют повысить степень мотивации и эмоциональ-
ности, познавательной активности и самостоятельности
всех участников образовательного процесса. Полученный
опыт учебно-творческой деятельности поможет личнос-
ти решать нестандартные жизненные и профессиональ-
ные задачи, предвидеть и предупреждать неудачи и
ошибки, тем самым обеспечит эффективность любого
вида деятельности.

2. Необходимым условием организации учебно-творческой
деятельности обучающихся выступает создание развивающей,
или культурно-образовательной, среды школы (вуза). В со-
временной практике образования существует ряд школ — адап-
тивная школа, школа самоопределения, школа диалога куль-
тур — каждая из которых является развивающей средой, обес-
печивающей развитие учащегося «по индивидуальной траек-

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



Акмеолого-педагогические основы развития 279

тории» как субъекта учебно-творческой деятельности. Прин-
ципами создания такой среды являются: адаптивности, раз-
вития, психологической комфортности, смыслового отноше-
ния к миру, ориентировочной функции знаний, обучения де-
ятельности, креативности.

3. Важнейшим направлением в развитии творческого по-
тенциала учащихся выступает обучение умениям решать и
составлять учебные задачи определенной степени проблемно-
сти. При этом обязательной составляющей готовности обуча-
ющихся к решению задач является эмоциональный компонент.
Его реализация предполагает:

• создание педагогом на учебных занятиях положительного
эмоционального настроя и атмосферы;

• анализ, учет, поддержка и безоценочное принятие, а также
управление педагогом эмоциональных состояний учащихся;

• анализ обучающимися собственных эмоциональных со-
стояний через рефлексию мотивов, чувств, полученных
знаний и опыта;

• обогащение эмоционального и рефлексивного опыта, ком-
муникативных умений обучающихся, что является усло-
вием их внутренней свободы, естественности в поведении,
адекватного выражения собственной уникальности. Эмо-
циональное развитие личности расширяет ее интеллекту-
альные возможности и стимулирует формирование твор-
ческих способностей.

4. К урокам, направленным на организацию учебно-творче-
ской деятельности обучающихся и развитие их творческого
потенциала, относятся так называемые нетрадиционные учеб-
ные занятия (урок-игра, урок-пресс-конференция, урок взаи-
мообучения и др.), на которых:

а) учащиеся включаются в «производство» своих знаний,
опыта и способов коммуникации;

б) реализуется принцип трансформации (перевода) осво-
енных знаний в эмоциональное состояние ученика.
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Рис. 8.2. Технологии развития творческого потенциала личности
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«индивидуальной траекто-
рии» как субъекта жизне-
творчества

1) Расширению интел-
лектуальных возмож-
ностей;

2) формированию твор-
ческих способностей
обучающихся

СпособствуетОбеспечи-
ваются

Обеспечи-
вается

Который
реализуется

на основе принципа
трансформации когнитив-
ного содержания образо-
вания в эмоциональное
состояние учащихся

Обогащению эмоциональ-
ного опыта учащихся, что
выступает условием раз-
вития их творческого по-
тенциала

Способствует
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Вопросы и задания для самопроверки и обсуждения

1. Раскройте суть опыта учебно-творческой деятельности
школьников и студентов. Какие ее компоненты разви-
ты у Вас в наибольшей (наименьшей) степени?

2. Охарактеризуйте принципы организации развивающей,
или культурно-образовательной среды школы (вуза),
ориентированной на развитие творческого потенциала
личности.

3. Какие технологии развития творческого потенциала в
учебно-познавательной деятельности, на Ваш взгляд,
наиболее эффективны?

4. Раскройте сущность эвристических методов и приемов,
стимулирующих творческое развитие личности.

5. Е.Л. Яковлева рассматривает творчество как реализа-
цию личностью своей неповторимости и уникальности.
Разделяете ли Вы ее точку зрения? Обоснуйте свою по-
зицию.

6. Почему обучение учащихся умениям решать учебные
задачи выступает эффективным способом развития их
творческого потенциала?

7. Раскройте сущность эмоциональной готовности учащих-
ся к решению учебных задач.

8. Почему игру считают бытийным пространством творче-
ства?

9. Подготовьте эссе на тему «Жизнь — это творчество».

Рекомендуемая литература

1. Абульханова-Славская К.А. и др. Психология и педагогика:
Учеб. пособие. — М., 1998. — С. 231—251.

2. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. — Ро-
стов н/Д: Феникс, 2000. — С. 233—247.

3. Вайнцвайг Поль. Десять заповедей творческой личности. —
Мн., 1996.
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4. Кашлев С.С. Современные технологии образовательного про-
цесса: Пособие для педагогов. — Мн.: Университетское, 2000.

5. Максакова В.И. Педагогическая астрология: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М., 2001. — С. 24—30.

6. Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциа-
ла личности. — М.: Флинта, 1997. — С. 22—60.
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Раздел IV
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Тесты

Тест 1

1. Есть ли общие черты воспитания для всех исторических
этапов развития общества? Какие из ответов, на Ваш взгляд,
соответствуют истине?

а) Каждая эпоха выдвигает свой идеал личности, поэтому
общих черт быть не может.

б) Воспитание — категория вечная и неизменная, поэтому
характеризуется общими чертами для всех эпох.

в) Общество в каждую историческую эпоху заботилось о
всестороннем и гармоничном развитии личности.

г) Воспитание определяется как общими характеристика-
ми, присущими всем этапам развития общества, так и
специфическими, которые выдвигает каждая историче-
ская эпоха.

д) Правильного ответа нет.

2. Многие науки касаются изучения вопросов воспитания.
Найдите вариант ответа, характеризующий предмет педагоги-
ческой науки.

а) Изучение воспитания как фактора общественного про-
гресса.

б) Изучение воспитания как фактора развития психических
процессов личности.

в) Изучение воспитания как педагогического процесса раз-
вития и формирования личности.
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г) Изучение воспитания как фактора духовного формиро-
вания личности.

д) Правильного ответа нет.

3. Выберите варианты ответа на вопрос: «Что определило
возникновение педагогики как науки?»

а) Забота родителей о благополучии детей.
б) Закон биологического сохранения и продолжения рода.
в) Потребность общества в подготовке подрастающего по-

коления к самостоятельной жизни и труду.
г) Развитие наук в ходе исторического прогресса.
д) Правильного ответа нет.

4. Выбирая категории из правого столбика, вставьте пропу-
щенное слово.

Воспитание

Образование

Социализация

Развитие

Формирование

Обучение

— это непрерывный процесс ин-
теграции личности в социальную систему путем
адаптации и творческой самореализации

— это специально организованный
процесс взаимодействия учителя и учащихся, в ре-
зультате которого происходит усвоение знаний и
способов деятельности, развитие познавательных и
других способностей, формирование мировоззрения

— это процесс и результат ста-
новления личности под влиянием внешних и внут-
ренних, управляемых и неуправляемых, соци-
альных и природных факторов

— это процесс и результат раз-
вития личности как субъекта познания, деятель-
ности и отношений

— это процесс и результат коли-
чественных и качественных изменений различных
сторон личности, ее взросление

— это целенаправленный про-
цесс формирования и развития отношений лично-
сти с миром и с самим собой в специально орга-
низованных условиях — в школе, семье, внешколь-
ных организациях
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Тест 2

1. Что в переводе с греческого языка означают слова: «педа-
гогика», «школа»?

2. Вставьте пропущенные слова.
а) Педагогика — это наука о целенаправленном процессе

 и  подрастающего поколения к само-
стоятельной жизни и деятельности.

б) Педагогика это наука, изучающая сущность, законо-
мерности, принципы, методы и формы организации

 как фактора и средства  человека на
протяжении всей его жизни.

в) Предметом педагогики как науки являются ,
, которые протекают в процессах функциони-

рования и жизнедеятельности государства и общества,
всех их сфер и структур, культурно-просветительных и
образовательных учреждений, людей, их семей и суще-
ствуют в виде педагогических закономерностей, факто-
ров, механизмов , , ,

 личности.

3. Выберите из ряда понятий основные категории педагогики.
Воспитание, педагогические явления, педагогический
процесс, личностное качество, знание, обучение, умение,
навык, развитие, формирование, образование, педагоги-
ческая действительность.

4. В какой группе указаны все отрасли педагогических зна-
ний, составляющие систему педагогических наук?

а) Философия, социология, школьная гигиена, педагогика,
психология, анатомия и физиология.

б) Основы педагогики, дидактика, теория воспитания, шко-
ловедение.

в) Педагогическая психология, педагогическая социология, со-
циальная педагогика, исправительно-трудовая педагогика.

г) Общая педагогика, возрастная педагогика, специальная
педагогика, методика преподавания отдельных учебных
предметов, история педагогики, сравнительная педагогика,
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профессиональная педагогика, социальная педагогика,
превентивная педагогика, лечебная педагогика.

5. Дополните схему и укажите взаимосвязи основных катего-
рий педагогики.

6. Вставьте пропущенные названия основных образователь-
ных парадигм, реализация которых определяет общекультур-
ное значение педагогики.

Знаниевая и ;
технократическая и ;
педоцентристская и ;
социетарная и .

7. Какая из образовательных парадигм:
а) признает в образовательных системах личность как выс-

шую ценность и основывается на гуманистических мо-
ральных нормах, предполагающих сотрудничество, ока-
зание помощи и поддержку личности;

О
бе

сп
еч

ив
аю

т

Образование

??? Способы
мышления

и творческой
деятельности

Навыки

???

Знания

Поведение

???
???

???
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б) ориентирует на создание образовательно-развивающей
среды и благоприятных условий для становления и эф-
фективного развития всех детей, более полный учет их
индивидуальных особенностей;

в) направлена не только на овладение обучающимися зна-
ниями, умениями и навыками, но и на освоение ими эле-
ментов культуры, общечеловеческих ценностей, способов
познания, поведения, общения; при этом особое внима-
ние уделяется формированию у обучаемых языковой,
правовой, экологической культуры и др.;

г) ориентируется в процессе воспитания и образования
прежде всего на учет интересов, потребностей и индиви-
дуальных особенностей всех участников образователь-
ного процесса, превращая их в равноправных субъектов
образовательной деятельности?

8. Вставьте пропущенные слова.
Методология педагогики — это учение о ,

, ,  познания и преобразования пе-
дагогической действительности.

9. Дополните систему основных методологических подходов
педагогики:

системный, , , полисубъектный (диало-
гический), аксиологический, , этнопедагогический,

.

10. Какой из методологических подходов педагогики предпо-
лагает:

а) ориентацию при организации и осуществлении педаго-
гического процесса на личность как цель, субъект, ре-
зультат, главный критерий его эффективности; уникаль-
ность личности и учет ее индивидуальных особенностей;

б) развитие человека, становление его как творческой лич-
ности посредством освоения им культуры как системы
ценностей;

в) деятельность как важнейший фактор развития личности;
г) системное использование и учет данных всех человеко-

ведческих наук при организации и осуществлении педа-
гогического процесса?
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11.  В какой группе указаны основные методы научно-педаго-
гического исследования, направленные на изучение педаго-
гического опыта?

а) Социометрические измерения, анализ, синтез, индукция,
дедукция, эксперимент.

б) Наблюдение, эксперимент, беседа, изучение ученических
работ и документации детских учреждений, сравнитель-
но-исторический анализ, моделирование, математиче-
ские методы.

в) Обобщение опыта, тесты, анкеты, составление алгорит-
мов, моделирование.

г) Педагогическое наблюдение, беседа, интервьюирование,
анкетирование, анализ и оценка результатов учебной де-
ятельности, анализ педагогической документации.

Тест 3

1. Допишите, каким образом важнейшие мировые социокуль-
турные тенденции, глобальные проблемы человечества ока-
зывают влияние на развитие образования в обществе, опре-
деление образовательных целей и содержания обучения.

а) Через расширение способов передачи-получения куль-
турно-исторического опыта;

б) рост культурного плюрализма и самобытности;
в) ;
г) .

2. Назовите две основные функции образования в обществе
и соответствующие им образовательные модели.

3. Какие другие названия имеют теоретическая и универсаль-
ная модели образования?

4. Вставьте пропущенные слова и словосочетания.
а) Педагогический процесс в универсальной модели обра-

зования направлен не только на усвоение обучающими-
ся конкретной информации (знаний), но и на овладение
ими .
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б) Деятельностный подход в образовании предполагает ре-
ализацию  технологий, основанных 
формах и методах обучения; обеспечивает активность
всех участников педагогического процесса, усвоение обу-
чающимися .

Тест 4

1. Допишите основные направления развития современной
системы образования.

— Направленность на ценности национальной и мировой
культуры;

— ;
— ;
— .

2. Допишите позитивные тенденции и особенности развития
национальной системы образования.

— Значительное обновление и разработка новых образова-
тельных стандартов, учебных планов и программ, учеб-
но-методических комплексов по предметам;

— разработка и внедрение в вузы и школы систем обеспе-
чения и управления качеством образования;

— использование школами и вузами дополнительных ис-
точников финансирования;

— ;
— ;
— ;
— .

3. Вставьте пропущенные слова и словосочетания.
Целевыми установками новой парадигмы образования вы-

ступают:
— разработка и реализация  содержания обуче-

ния, способствующего не только усвоению обучающи-
мися «готовых» знаний, но и  и , фор-
мированию у них готовности к постоянному 

;
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— создание и внедрение  технологий, направ-
ленных на эффективное личностное развитие каждого
учащегося и превращение его в  деятель-
ности.

4. Дайте определение образованию в соответствии с Законом
об образовании Республики Беларусь.

Под образованием понимается процесс  и
 в интересах , , ,

направленный на сохранение, приумножение и передачу зна-
ний новым поколениям, удовлетворение потребностей лично-
сти в , , ,  раз-
витии, на подготовку квалифицированных кадров для отрас-
лей экономики.

5. Вставьте пропущенные слова и словосочетания.
Образование подразделяется на  и .

Основное образование имеет следующие уровни:
— дошкольное образование;
— общее базовое образование (… кл.);
— ;
— ;
— ;
— ;
— послевузовское образование.

6. В чем заключаются основные отличия перспективной струк-
туры образования от действующей?

7. Из нижеприведенного ряда понятий выберите основные
принципы реформирования системы среднего образования в
современных условиях.

Дифференциация, интеграция, развивающий характер
обучения, единство национальных и общечеловеческих
ценностей, демократизация, авторитаризм, гуманизация,
унификация, фундаментальность, культурологический,
деидеологизация, гуманитаризация, предметоцентризм,
диверсификация.
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8. Какой принцип модернизации общеобразовательной сред-
ней школы предполагает:

а) «очеловечивание» взаимоотношений всех участников
образовательного процесса, признание личности и уче-
ника, и педагога высшей жизненной ценностью;

б) изменение учебных планов и программ, форм и техноло-
гий обучения в соответствии с потребностями, интере-
сами, возможностями ученика?

9. Дополните основные признаки (особенности) деятельности
учебных заведений нового типа.

— Профилизация образовательного процесса;
— утверждение и развитие собственных традиций учебно-

го заведения;
— ;
— ;
— .

10. Допишите недостающее.
Стратегическими целями реформирования системы высшего

образования выступают:
— повышение  высшего образования;
— формирование профессиональной спе-

циалистов, способствующей адаптации выпускников
вуза к постоянно изменяющимся условиям жизнеде-
ятельности;

— воспитание  личности, способной активно
участвовать в экономической и социально-культурной
жизни общества.

11. Вставьте пропущенные слова, используя приведенные ниже.
Совершенствование структуры и содержания высшего об-

разования предполагает:
— переход к  системе профессиональной под-

готовки специалистов, включающей  и
;

—  типов высших учебных заведений: высший
колледж, институт, академия, университет;
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—  среднего специального и высшего образова-
ния (в виде ССУЗ — вуз, лицей — вуз и др.).

(Дифференциация, гуманитаризация, магистратура,
двухступенчатая, диверсификация, интеграция, бака-
лавриат, интернационализация образования.)

Тест 5

1. Классифицируйте свойства человека по обусловленности
их развития биологическими или социальными факторами и
заполните схему.

Задатки, целеустремленность, равнодушие, темперамент,
гуманность, тип нервной деятельности, терпимость, от-
ветственность, цвет глаз, способности, характер, гениаль-
ность, речь, мышление, воля, авторитет, убеждения.

2. Как называются концепции, лежащие в основе приведен-
ных высказываний? Впишите их названия.

— «Люди рождаются добрыми или злыми, честными или
лживыми; природой человеку дается агрессивность, алч-
ность, жестокость».

— «Человек — это “чистая доска”, на которой педагоги и
социальное окружение пишут свои письмена».

— «Человек — это биосоциальное существо. Можно долго
спорить, что больше всего сказывается на развитии че-
ловека, наследственность или среда, но не надо путать
факторы и движущие силы. Движущей силой развития

Свойства человека

Биологически обусловленные Социально обусловленные
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выступает собственная активность человека — его созна-
ние, целеустремленность, деятельность по удовлетворе-
нию ведущих потребностей».

3. Определите, к какому фактору развития относится каждая
из нижеуказанных характеристик.

а) Развитие интеллекта.
б) Развитие эмоциональной сферы.
в) Развитие устойчивости к стрессам.
г) Развитие уверенности в себе и самопринятия.
д) Развитие позитивного отношения к миру и принятия

других.
е) Развитие самостоятельности и автономности.
ж) Развитие мотивации, самоактуализации, самосовершен-

ствования.
Ответ: .

4. Вставьте пропущенные слова и словосочетания, используя
нижеприведенные.

а) Под развитием применительно к обучению понимают
два разных, хотя и тесно взаимосвязанных друг с дру-
гом явления: собственно  его анатомо-биоло-
гических структур;  развитие как определен-
ную динамику его уровней, как своего рода умственное
созревание.

б) В психолого-педагогической науке сложились, по мень-
шей мере, три точки зрения на соотношение обучения и
развития. Первая заключается в том, что  рас-
сматриваются как два  друг от друга процесса.
Но  как бы надстраивается над созреванием
мозга.
Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, отож-
дествляют .
Третья группа теорий объединяет первые две точки зре-
ния и дополняет их новым положением: . Эту
существенно новую идею выдвинул . Он обо-
сновал тезис о ведущей роли  в развитии лич-
ности.
Современная педагогика стоит на точке зрения .
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(Л.С. Выготский, диалектическая взаимосвязь, новообра-
зование, структура, психическое (умственное) обучение,
биологическое, независимый, развитие.)

5. Допишите предложения, используя приведенные в скобках
слова.

А. Основные характеристики учебной деятельности:
1) она специально направлена на ;
2) в ней осваиваются ;
3) общие способы действия предваряют ;
4) учебная деятельность ведет к изменениям ;
5) происходят изменения  в зависимости от ре-

зультатов своих собственных действий.
Б. Главным результатом учебной деятельности является

.
В. Психологическим содержанием, предметом учебной де-

ятельности является .
Г. Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состо-

ящую из элементов: 1) ; 2) ;
3) ; 4) ; 5) .

Д. Функциональная модель учения включает .

(Овладение учебным материалом; психические свойства
и поведение; решение учебных задач; сам человек; научные
понятия; способы действий, формирование сознания и
мышления, усвоение знаний; овладение способами дей-
ствий; контроль, переходящий в самоконтроль; мотива-
ция; учебные действия; оценка, переходящая в самооцен-
ку; учебные задачи; реализация программы; система мо-
тивов; условия, средства; принятие норм, критериев оцен-
ки; контроль результатов действий; принятие решения о
коррекции; оценивание результатов учебных действий;
принятие требований педагога, постановка целей учения;
разработка программы, ориентировочных, исполнитель-
ных и контрольных действий; выбор значимых условий.)

6. Дополните понятия.
а) Ценности воспитания — это .
б) Воспитательная среда — это такая организация социаль-

ной среды, когда .
в) Воспитательный процесс — .
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г) В контексте гуманистической парадигмы воспитание яв-
ляется .

д) Важнейшим условием для воспитания является .
е) Саморазвитие определяется .

7. Установите соответствие понятий.

1. Я-концепция

2. Система дея-
тельности пе-
дагога-воспи-
тателя

3. Воспитатель-
ная работа

4. Самовоспита-
ние

А. Целенаправленная деятельность
по организации совместной
жизнедеятельности детей и
взрослых, осуществляемая пе-
дагогическим коллективом
либо отдельным педагогом с це-
лью наиболее полного их само-
развития и самореализации

Б. Деятельность человека, направ-
ленная на изменение своей
личности в соответствии с со-
знательно поставленными це-
лями, идеалами, убеждениями

В. Последовательная совокуп-
ность  различных видов педа-
гогической деятельности: целепо-
лагающей, прогностической, ди-
агностической, проектировоч-
ной, конструктивной, организа-
торской, коррекционной, ком-
муникативной, рефлексивной

Г. Динамическая система пред-
ставлений человека о самом
себе, в которую входит как соб-
ственное осознание своих фи-
зических, интеллектуальных и
других качеств, так и само-
оценка, а также субъективное
восприятие влияющих на лич-
ность внешних факторов

Ответ: 1 ; 2 ; 3 ; 4 .
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8. Выберите то определение педагогического процесса, кото-
рое, на Ваш взгляд, наиболее точно отражает его сущность,
и обведите соответствующую букву кружком.

а) Педагогический процесс — это система, объединяющая в
себе процессы обучения, воспитания и развития.

б) Педагогический процесс — это синоним понятия «учеб-
но-воспитательный процесс».

в) Педагогический процесс — это содержательно насыщен-
ное и организационно оформленное взаимодействие пе-
дагогов и воспитанников, направленное на достижение
целей образования и удовлетворение потребностей его
субъектов.

г) Педагогический процесс — это профессионально органи-
зованный целостный учебно-воспитательный процесс, ха-
рактеризующийся совместной деятельностью, сотрудни-
чеством, сотворчеством его субъектов, опосредованны-
ми культурным содержанием и методами освоения куль-
туры и ее создания.

9. Установите правильную последовательность осуществления
педагогического процесса (впишите нужные цифры в квад-
раты).

Осуществление педагогического взаимодействия в раз-
личных видах деятельности и общения.

Регулирование и коррегирование совместной деятель-
ности.

Выявление возникших отклонений, трудностей, ошибок
и причин этого.

Диагностика, целеполагание и планирование.

Проектирование мер по устранению ошибок, постанов-
ка новых педагогических задач.

Анализ полученных результатов.

Организация обратной связи в ходе совместной деятель-
ности и общения.
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10. Заполните пропуски соответствующими словами.
— это связи, отношения, зависимости,

которые существуют в педагогическом процессе объек-
тивно, независимо от сознания и воли педагогов и вос-
питанников.

— это исходные положения, которыми
руководствуется педагог в своей практической деятель-
ности.

(Принципы, закономерности.)

11. Выберите из перечисленных принципы, которые лежат в
основе гуманистической педагогики. Обведите соответствую-
щие цифры кружком.

а) Проявление уважения к личности и поддержание чув-
ства собственного достоинства в каждом.

б) Принцип наглядности.
в) Принцип доступности.
г) Безоговорочное принятие ребенка, устойчиво положи-

тельное отношение к нему.
д) Принцип прочности усвоения знаний.
е) Принцип связи обучения и воспитания с жизнью.
ж) Осознание и признание права личности быть непохожей

на других.
з) Владение способностью «чувствовать» каждого конкрет-

ного человека, умение смотреть на проблему его глаза-
ми, с его позиций.

и) Предоставление права на собственный выбор.
к) Оценка не личности, а ее деятельности, поступков.
л) Учет индивидуально-психологических и личностных

особенностей человека.

12. Дополните понятия.
а) Социализация — развитие и самоизменение человека в

процессе .
б) Факторы социализации — это .
в) Социализированность человека — .
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13. Установите соответствие понятий.

Ответ: 1 ; 2 ; 3 ; 4 .

14. Выделите качества, которые характеризуют социальную
зрелость личности.

а) Ответственность;
б) терпимость;
в) саморазвитие;
г) наследственность;
д) социализация;
е) ценностные ориентации;
ж) потребности;
з) интересы;
и) логическое мышление;
к) креативность;
л) чувство собственного достоинства;
м) целеустремленность;
н) трудолюбие;
о) хороший слух.

Ответ: .

Г. Условия и обстоятельства жиз-
недеятельности человека и со-
циальной группы, к которой он
принадлежит в данном челове-
ческом обществе

4. Микрофакто-
ры (среды)

3. Мезофакторы
(среды)

2. Макрофакторы
(среды)

1. Среда соци-
альная

А. Материально-бытовые условия
жизни человека, его ближай-
шее социальное окружение

Б. Окружение человека обще-
ственное, материальное, духов-
ные условия его существова-
ния, формирования и деятель-
ности

В. Объекты, явления, отношения
больших групп людей, прожи-
вающих в разных странах
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Тест 6

1. Вставьте пропущенные слова и словосочетания, используя
приведенные в скобках понятия.

 как социально-психологический феномен конст-
руируется, располагается и развивается во вполне определен-
ном , имеющем свои пространственные рамки.

В свою очередь,  размещается в географическом
пространстве, которое обладает влиянием на физическое, пси-
хическое самочувствие людей.

 — это протяженность социальных отношений,
ежедневно разворачивающихся перед человеком либо в образе
слов, действий, поступков людей, либо в определенном образе
вещей, интерьера, архитектурного ансамбля и пр.

Разнообразие  содержит в себе исторический
опыт, зафиксированный в , , ,

, включает достижения , отраженной в фор-
мах поведения, одеждах, достижениях цивилизации, произве-
дениях индивидуального творчества, стиле жизни; хранит в
себе реальный разворот складывающихся новых отношений. Все
это создает  развития человека.

— это такая группа людей, которую определяют
общие, имеющие общественно и личностно ценный смысл цели
и совместная деятельность, организуемая для их достижения.

(Социум, воспитательный процесс, коллектив, соци-
альные отношения, наука, искусство, традиции, мораль,
социальная ситуация, общечеловеческая культура.)

2. Дополните перечень характерных признаков коллектива.
— Наличие общественно и личностно значимых целей;
— систематическое включение всех членов коллектива в

разнообразную социальную деятельность;
— ;
— ;
— ;
— ;
— ;
— наличие положительных традиций.
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3. Установите соответствие характеристик уровням развития
группы.

Е. Взаимодействия и взаимоотноше-
ния поверхностны и ситуативны.
Цели, виды деятельности, условия
взаимодействия с другими группа-
ми приписываются извне

Ответ: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 .

Д. Реальная и успешно действующая
организационная структура. Высо-
кий уровень групповой подготовлен-
ности и сотрудничества. Межлично-
стные отношения и внутригрупповое
общение носят сугубо деловой харак-
тер. Направленность и психологиче-
ская совместимость зависят от един-
ства целей и взаимодействия

А. Имеет место гиперавтономизация.
Обособление приводит к замкну-
тости, изоляции от других групп.
Проявляется «групповой эгоизм»,
групповой индивидуализм

Б. Межгрупповое взаимообщение и
взаимодействие. Наблюдается кол-
лективистская направленность.
Сплоченная, устойчивая, мораль-
но здоровая группа, с развитыми
механизмами самоорганизации,
самоуправления

В. Высокий уровень внутреннего един-
ства членов группы. Наблюдаются
процессы обособления, внутренней
спаянности и слитности. Члены
группы идентифицируются с ней

Г. Совместная жизнедеятельность.
Появляются первые ростки ее кол-
лективообразования, закладыва-
ются основы формирования струк-
туры группы как коллектива

6. Группа-коо-
перация

1. Группа-
автономия

2. Группа-
ассоциация

3. Номиналь-
ная группа

4. Группа-кол-
лектив

5. Группа-кор-
порация
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4. Дополните характеристику этапов развития коллектива.
а) Руководитель коллектива разъясняет, показывает, при-

зывает, требует, но нередко его реально поддерживает не-
большая часть членов коллектива.

б) .
в) В организуемое руководителем движение и деятельность

по решению задач, стоящих перед коллективом, включа-
ются почти все.

г) .

5. Дополните основные направления работы с коллективом.
а) Создание атмосферы движения коллектива и его членов

к цели;
б) организация жизни коллектива, выходящая за рамки ос-

новной его деятельности;
в) ;
г) .

6. Вставьте пропущенные слова и словосочетания, используя
нижеприведенный ряд понятий.

а) Семья — это основанная на  и  малая
социальная группа,  объединены совместным

 и  домашнего хозяйства, 
связью и  по отношению друг к другу.

б) Семейное воспитание (в широком смысле слова) — это
одна из наиболее древних изначальных форм 
и  детей, органически соединяющая объектив-
ное влияние , , , ,

 и взаимодействие родителей с детьми, в про-
цессе которого происходит полноценное  и

 их личности.
в) Семейное воспитание в узком смысле слова — ,

основанное на , , , 
и  ребенка и содействующее созданию 
для удовлетворения потребностей в  и

 личности ребенка.

(Члены, кровное родство, взаимодействие, брак, родите-
ли, дети, любовь, совместное проживание, эмоциональ-
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ный, ведение, обязанности, взаимный, родственный, за-
щищенность, забота, интимно-эмоциональный, уваже-
ние, близость, семейно-бытовые условия, социализация,
нравы, культура, развитие, воспитание, традиции, ста-
новление, обычаи, благоприятный, саморазвитие, лич-
ность, условия.)

7. Выделите функции семьи.
а) Аналитическая; л) первичной социализации;
б) репродуктивная; м) оценочная;
в) проективная; н) управления;
г) диагностическая; о) организаторская;
д) экономическая; п) рекреационная;
е) целеполагания; р) контрольная;
ж) дифференциации; с) систематизации;
з) воспитательная; т) наказания;
и) хозяйственно-бытовая; у) психотерапевтическая.
к) планирования;

8. Допишите основные принципы семейного воспитания.
а) Гуманность и милосердие к ребенку;
б) открытость и доверительность отношений в семье;
в) ;
г) ;
д) ;
е) ;
ж) .

9. Укажите слева (А) внешние факторы, влияющие на семей-
ное воспитание, справа (Б) — внутренние.

а) Резкое снижение рождаемости детей и увеличение
смертности населения.

б) Духовное единство семьи.
в) Уровень педагогической культуры родителей.
г) Возникновение новых путей и форм интеграции семьи,

детского сада, школы, структур бизнеса и производства,
государственных и общественных организаций, объеди-
нений, учреждений и служб в воспитании детей.

д) Культура общения родителей с детьми.
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е) Жилищные и материально-бытовые условия семьи.
ж) Воздействие политических, социально-экономических и

экологических условий.
з) Углубление процессов возрастающей технизации и ма-

териального потребительства.
и) Семейные традиции, обычаи и обряды.
к) Структура семьи и ее количественный состав.
л) Моральное единство семьи.
м) Отношение родителей к детям.
н) Увеличение численности разводов и одновременно умень-

шение численности браков.
о) Наличие в семье обоих родителей.
п) Авторитет родителей.
р) Выполнение родителями функций материнства и отцов-

ства.
с) Трудовой характер семьи, атмосфера трудолюбия.
Ответ: А: ;

Б: .

10. Дополните перечень нормативных документов, на которых
базируются правовые основы семейного воспитания.

а) Конституция Республики Беларусь.
б) .
в) .
г) .
д) .
е) Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье».

Тест 7

1. Завершите предложения.
а) Основными видами личностных потребностей (по

В.П. Симонову, П.М. Ершову), удовлетворение которых
обуславливает эффективное развитие личности, явля-
ются:
— ,
— ,
— ,
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— потребность в вооруженности способами и средствами,
— потребность в преодолении.

б) Доминирующими сферами жизнедеятельности личности
в школьные годы выступают:
— ,
— ,
— .

в) Управление воспитанием предполагает .
(Используйте слова и словосочетания: включение, само-
актуализация, сферы жизнедеятельности.)

2. Используя следующие словосочетания, определите поня-
тие «общение»:

обмен информации; потребность в совместной деятель-
ности; выработка совместной стратегии взаимодействия;
процесс установления и развития контактов между людь-
ми, восприятие и понимание другого человека.

3. Образуйте пары из основных словесных воздействий (по
П.М. Ершову), знание и учет которых необходимы личности для
организации продуктивного общения. Какое из словесных
воздействий не образует пару?

Приказывать, звать, объяснять, просить, хвалить, отде-
лываться, узнавать, упрекать, удивлять, утверждать, пре-
дупреждать.

4. Из нижеприведенного ряда категорий выберите те, кото-
рые раскрывают сущность ассертивной техники общения и
технологий совершенствования взаимоотношений с окружаю-
щими.

Самокритичность, самоконтроль, замкнутость и закры-
тость, свободная информация, авторитаризм, самораск-
рытие, подчинение, открытость, унификация, манипу-
ляция.

5. Укажите, за счет каких сущностных характеристик и фун-
кций игры возможен выход в воспитательном процессе за
рамки «повседневности и жесткой упорядоченности».
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7. Открытость новому опыту

Тест 8

1. Раскройте сущность важнейших личностных свойств, уста-
новив соответствие между понятиями.

8. Четкость целей и ценностных
ориентаций

9. Способность принимать ответ-
ственные решения в новых ус-
ловиях и находить выход из не-
штатных ситуаций

10. Рефлексивные способности и
адекватная самооценка

11. Способность к саморазвитию
и профессиональному росту

1. Независимость и способность к
риску

2. Творческое отношение к делу

3. Опыт «довооружения себя»

4. Стремление к высокому каче-
ству конечного продукта

5. Способность решать професси-
ональные задачи

6. Непрерывное самообразование

А. Компетент-
ность

В. Педагогиче-
ская позиция
по отношению
к себе

Б. Конкуренто-
способность

Ответ: А ; Б ; В .

2. Завершите предложения, используя нижеприведенные сло-
ва и словосочетания.

а) Акмеология (от греч. akme — ) — наука о
 личности как 

профессионального труда и целостной жизнедеятельности.
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б) В акмеологии выделяются два основных направления
, .

в) Акмеологические характеристики специалиста — это
внутренние побудители, обусловливающие потребность
человека в ,  и продвижение к

 профессионального совершенства.
г) Условием развития акме в сфере профессионального

труда является развитие такого интегрального качества,
как .

д) Профессиональное самообразование как самостоятель-
но осуществляемая деятельность, направленная на повы-
шение профессионализма, включает:
— овладение новыми  в профессиональной де-

ятельности,
— , т. е. освоение новых идей и тех-

нологий,
—  собственного опыта и  своей даль-

нейшей работы.

(Интрогенная активность, прогнозирование, вершина,
профессиональное просвещение, собственные вершины,
творческий потенциал, профессиональная акмеология,
развитие и реализация, саморазвитие, рефлексия,
субъект, самореализация творческого потенциала в тру-
де, акмеология личности, ценностные установки.)

3. Вставьте пропущенные словосочетания.
Важнейшими условиями успешной карьеры (по Г.С. Альт-

шуллеру) выступают:
— ;
— ;
— развитие работоспособности, волевых качеств;
— ;
— умение «держать удар»;
— анализ промежуточных результатов и обеспечение высо-

кого качества конечного продукта.

4. Выберите правильные ответы.
А. Самовоспитание — это:

1) активно-творческое отношение к себе;
2) «достраивание» себя;
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3) «практикование» себя;
4) нейтрализация «несовершенств» своей личности;
5) самопознание;
6) правильных ответов нет.

Б. Полноценная самореализация в профессиональной сфере
возможна, если человек:
1) признает свою деятельность как наилучшую для себя;
2) осознает свои способности, интересы;
3) удовлетворен собой;
4) способен к дружескому взаимодействию с другими,

независимо от их личностных характеристик;
5) способен к самоотречению во имя карьеры;
6) обладает знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щими ему наиболее полно реализовать свои способ-
ности в профессиональной деятельности;

7) способен к целенаправленным волевым усилиям, не-
обходимым для достижения поставленных професси-
ональных целей;

8) правильных ответов нет.

Тест 9

1. Выберите правильные ответы.
А. К творческой деятельности относят:

1) создание произведений искусств;
2) продукт научной деятельности;
3) любую деятельность, продукт которой полезен для об-

щества;
4) лишь ту деятельность, продуктом которой является

нечто новое, оригинальное, ранее не существовавшее;
5) принятие решений в нестандартных условиях, в си-

туации неопределенности;
6) правильных ответов нет.

Б. Творческий потенциал личности — это:
1) проявление ее врожденных качеств;
2) приобретенный в течение жизни стиль деятельности,

направленной на поиск нестандартных, оригинальных
решений;
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3) свойственное от рождения проявление уникальности
и неповторимости;

4) приобретенные знания и умения исполнительской (по
образцам) работы;

5) правильных ответов нет.

2. Вычеркните несвойственное в определениях.

А. Субъективное творчество в учебной деятельности уча-
щихся проявляется в становлении таких личностных но-
вообразований, как:
1) способность открытия нового знания;
2) неуверенность в себе;
3) порождение новых мотивов и целей деятельности;
4) рефлексивность;
5) коммуникативный опыт;
6) владение новыми способами деятельности;
7) неадекватная самооценка;
8) креативность;
9) усиление интеллектуальной активности;

10) импровизационность.

Б. В жизнедеятельности личности творчество выполняет
следующие функции:
1) объективирует собственную индивидуальность для

других;
2) интегрирует личность в значимые для нее сферы де-

ятельности и отношений;
3) обеспечивает материальное благополучие;
4) защищает личность от стрессов, уныния, потрясений;
5) выступает механизмом решения жизненно важных

задач, алгоритм решения которых неизвестен лично-
сти или не существует вообще;

6) гармонизирует отношения с миром, собой;
7) реализует право личности на свободу, выход за пре-

делы обязательного;
8) выражает активно-преобразовательное отношение к

миру;
9) формирует коммуникативную культуру.
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В. Творческая направленность личности в любой сфере де-
ятельности проявляется:
1) в совокупности представлений человека о себе как

созидателе собственной судьбы;
2) в адекватной самооценке;
3) в чувствительности к проблеме;
4) в чувстве новизны;
5) в знании сильных и слабых сторон своей личности;
6) в жажде познания;
7) в компетентности;
8) в способности разрешать противоречия по принципу

оптимальности.

3. Используя словосочетания, приведенные ниже, раскройте
сущность творческой личности (А) и факторов, блокирующих
развитие творческого потенциала (Б).

А. Творческая личность — это личность, которой свойствен-
ны: .

Б. Факторы, тормозящие развитие творческого потенциала
личности: .
1) Активно-преобразовательное отношение к миру;
2) информационная перегрузка людей, блокирующая

оперативное принятие нестандартных решений;
3) эмоциональная раскрепощенность;
4) устремленность в будущее;
5) позиция маститых представителей научной или ху-

дожественной элиты, которые сопротивляются иде-
ям молодых;

6) интеллектуальная активность;
7) соперничающие школы (направления), отрицающие

достоинства у своих противников;
8) механизация труда, которая сводит его к повторяю-

щимся, типичным действиям;
9) ограниченность материальных средств;

10) самостоятельность мышления, независимость от оце-
нок окружающих;

11) гиперопека близких людей;
12) нестандартность подхода к решению задач;
13) материальное благополучие, комфорт;
14) штампы, стандарты, запрещающие выход за пределы

нормы.
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4. Установите соответствие между понятиями.

А. Компоненты
учебно-твор-
ческой дея-
тельности уча-
щихся

Б. Подходы, тех-
нологии, ме-
тоды, условия
организации
образования
как учебно-
т в о р ч е с к о й
деятельности,
направленной
на развитие
творческого
потенциала
учащихся

В. Эвристиче-
ские методы

1. Активно-преобразовательное отно-
шение к миру

2. Личностно-ориентированный подход

3. Ассоциации

4. Обнаружение новой проблемы в
стандартной ситуации

5. Развивающие технологии

6. Рефлексия собственных эмоциональ-
ных состояний в процессе обучения

7. Деловые и ролевые игры

8. Механизация труда, которая сводит
его к повторяющимся, типичным
действиям

9. Мозговая атака

10. Исследовательские задачи

11. Установление целостной структуры
объекта на основании его частей

12. Синектика

13. Анаксиоматизация

14. Видение новых функций объекта

15. Образовательно-воспитательная
среда

16. Комбинирование и преобразование
ранее известных способов деятель-
ности при решении новых задач

17. Мозговой штурм

18. Эвристические вопросы

19. Аналогии

Ответ: А ; Б ; В .
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Примерная тематика
рефератов

1. Бродячие школяры (ваганты) как вызов молодого поко-
ления эпохи средневековья качеству образования.

2. «Странствующие учителя» средневековья и их роль в
распространении грамоты среди населения.

3. Поэзия вагантов (бродячих школяров) и ее роль в рас-
пространении педагогических идей в эпоху средневе-
ковья.

4. Воспитательный идеал античного мира, средневековья,
нового и новейшего времени.

5. Образование для XXI века: цели, тенденции и кон-
цепции.

6. Концепции образования для XXI века в ведущих стра-
нах мира.

7.  Образ человека и смысл образования в XXI веке: веч-
ное и преходящее.

8. Национальная идея в образовании.

9. Свобода и заданность в обучении.

10. Что значит «Быть» в образовании? (на основании книги
Э. Фромма «Иметь или Быть»).

11. «Дистанционное обучение», «интернет-образование»,
«виртуальное образование» и их место в образовании
личности XXI века.

12. Понятие демократизации как принципа образовательной
политики в мировой педагогике.

13. Дифференциация школьного образования в свете про-
блемы социальной селекции.

14. Многоступенчатая система подготовки специалистов в
современных условиях.

15. Кредитные технологии в высшем образовании.
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16. Профессионализм молодого специалиста: сущность и ус-
ловия формирования.

17. Психолого-педагогические основы профессиональной де-
ятельности.

18. Деятельность как основание разностороннего личностно-
го развития человека.

19. Личность и индивидуальность. Основные параметры ин-
дивидуальных различий личности.

20. Проблемы соотношения биологического и социального
в развитии личности.

21. Одаренность: дар или испытание.

22. Возрастные и индивидуальные особенности развития
личности.

23. Развитие индивидуальности учащегося в процессе лич-
ностно-ориентированного образования.

24. Основные психологические теории развивающего обу-
чения.

25. Развитие личности в учебной деятельности.

26. Современные концепции воспитания. Воспитание в гу-
манистической педагогике.

27. Консерватизм и новаторство в воспитательном про-
цессе.

28. Воспитание как система. Современные воспитательные
системы школы.

29. Взаимодействие, совместная деятельность, сотрудниче-
ство: их сходство и различие.

30. Стимулирование саморазвития учащихся в воспитатель-
ном процессе.

31. Развитие индивидуальности и самоактуализации лич-
ности в воспитательном процессе.

32. Воспитывающая среда и ее развитие.

33. Современное детское и молодежное движение как пози-
тивный фактор развития личности.
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34. Неформальные объединения детей и молодежи: позитив-
ное и негативное влияние на развитие личности.

35. Влияние средств массовой коммуникации на жизнь и
развитие человека.

36. Урбанизация и ее роль в жизни общества и социализа-
ции человека.

37. Проблема мигрантов в современном мире.

38. Проблема человека — жертвы неблагоприятных условий
социализации.

39. Динамика социального пространства воспитательного
процесса.

40. Средства массовой коммуникации как фактор расшире-
ния социального пространства.

41. Пределы и границы пространства и времени формирова-
ния социальности человека.

42. Коллектив как фактор развития личности.

43. Педагогическая культура семьи, ее воспитательный по-
тенциал.

44. Современные реалии детства и проблемы воспитания
детей в семье.

45. Кризис современной семьи и деятельность педагогов.

46. Спартанская и афинская системы семейного воспитания.

47. Семейное воспитание в древнерусской педагогике.

48. «Домострой» и его значение в воспитании детей в семье.

49. Я.А. Коменский о семейном воспитании.

50. Индивидуальное воспитание в семье в педагогическом
наследии Дж. Локка.

51. «Свободное воспитание» по Ж.-Ж. Руссо.

52. К.Д. Ушинский о семейном воспитании.

53. Проблемы семейного воспитания в педагогической мыс-
ли XIX века.
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54. Отцы и дети в меняющемся мире.

55. Региональное своеобразие содержания и методов соци-
ально-педагогической деятельности.

56. Человек как творческая индивидуальность: каждому ли
человеку нужно быть творцом?

57. Диагностика и оценка творческой деятельности учащих-
ся (студентов).

58. Конституция и Закон Республики Беларусь «Об образо-
вании» как законодательные и нормативные документы
о браке и семье, семейном воспитании, правах ребенка.

59. Социально-педагогические и правовые аспекты защиты
личности ребенка в свете Конвенции ООН о правах
ребенка и Закона Республики Беларусь «О правах ре-
бенка».
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Вопросы к экзамену (зачету)
по курсу «Основы педагогики»

Вопросы к экзамену (зачету) составлены в соответствии с
логикой изложения учебного материала по основам педагоги-
ки, представленного в данном пособии, что дает студентам
возможность легко и быстро найти необходимый материал и
подготовиться к экзамену или зачету. Данные вопросы можно
использовать при осуществлении рейтинговой оценки знаний
студентов в процессе обучения. Кроме того, для начинающих
преподавателей, магистрантов-практикантов могут служить
критерием их готовности к преподавательской деятельности.

1. Место педагогики в системе наук о человеке.

2. Ретроспективный анализ педагогических идей и воспи-
тательных практик, послуживших основой педагогиче-
ской науки.

3. Народная педагогика: ее сущность и роль в развитии пе-
дагогической науки и воспитательной практики на тер-
ритории Древней Руси, современной Беларуси.

4. Объект, предмет, основные категории педагогики.

5. Отрасли педагогических знаний. Связь педагогики с дру-
гими науками, ее правомерность и необходимость.

6. Основные образовательные парадигмы в мировой педа-
гогической практике.

7. Методология педагогики: ее сущность, уровни, функции,
методологические подходы.

8. Характеристика методов исследования в педагогике.

9. Психолого-педагогическая культура выпускника вуза. Ос-
новные виды психолого-педагогической подготовки сту-
дентов.

10. Основные мировые социокультурные тенденции и их
влияние на развитие образования в Республике Бела-
русь.
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11. Глобальные проблемы человечества и роль образования
в их разрешении.

12. Характеристика социокультурной ситуации в Республи-
ке Беларусь. Образование как механизм развития лич-
ности и общественного сознания.

13. Две основные функции образования и соответствующие
им образовательные модели.

14. Образование как педагогический процесс. Сущность пе-
дагогического процесса в теоретической и универсаль-
ной моделях образования.

15. Деятельностный подход в образовании.

16. Анализ состояния современной системы образования.
Позитивные и негативные тенденции в развитии систе-
мы образования.

17. Целевые установки и положения новой образовательной
парадигмы.

18. Национальная система образования в Республике Бела-
русь: цели, компоненты, принципы образовательной по-
литики.

19. Основное и дополнительное образование. Уровни обра-
зования. Учреждения образования.

20. Анализ действующей и перспективной структуры обра-
зования в республике.

21. Принципы реформирования средней общеобразователь-
ной школы.

22. Характеристики образовательного процесса учебных за-
ведений нового типа.

23. Основные тенденции и особенности развития высшего
образования в мире. Стратегические цели и направле-
ния реформирования высшей школы в Республике Бе-
ларусь.

24. Многоуровневая система подготовки специалистов в
вузе: цели, структура, содержание.
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25. Закон об образовании Республики Беларусь; права и обя-
занности учащихся и студентов.

26. Основные психолого-педагогические концепции по про-
блеме развития личности.

27. Характеристика основных факторов развития личности,
влияние любого из них на становление собственной
личности.

28. Роль обучения в развитии личности.

29. Структура учебной деятельности. Учебная деятельность
как средство самоизменения, саморазвития субъекта.

30. Сущность процесса воспитания, его закономерности и
принципы.

31. Гуманизация воспитательного процесса и условия ее ре-
ализации.

32. Воспитательная система как социальное психолого-педа-
гогическое образование.

33. Роль самовоспитания в развитии личности.

34. Социализация личности: ее сущность и условия. Взаи-
мосвязь социализации, образования, обучения и вос-
питания в целостном процессе жизнедеятельности чело-
века.

35. Факторы социализации личности, их характеристика.
Социализированность и воспитанность. Их соотношение.

36. Типы и характеристика потенциальных и реальных
«жертв» неблагоприятных условий социализации.

37. Социальное пространство воспитательного процесса и его
роль в социализации личности.

38. Группа в социальном пространстве воспитательного про-
цесса.

39. Коллектив как объект и субъект воспитания (сущность,
условия и пути формирования).

40. Семья, ее роль и функции в развитии, воспитании и со-
циализации личности.
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41. Принципы семейного воспитания и его правовые основы.

42. Сфера жизнедеятельности как предел распространения
активности личности по отношению к окружающей сре-
де. Доминирующие сферы жизнедеятельности человека.

43. Оптимальная система видов деятельности как условие
разностороннего развития личности. Соотношение «со-
бытийности» и «повседневности» в жизнедеятельности
учащихся.

44. Сущность игры как сферы жизнедеятельности человека.
Функции игры. Типология игр.

45. Общение как фактор развития личности. Ассертивная
техника общения и ее сущность.

46. Речевое поведение субъектов общения. Словесные дей-
ствия и их характеристика.

47. Деструктивное общение и его истоки.

48. Самосовершенствование человека как сущность его жиз-
недеятельности, профессионального бытия.

49. Компетентность, конкурентоспособность, педагогическая
позиция личности по отношению к самой себе — систе-
мообразующие характеристики современной личности.
Их сущность, структура.

50. Акмеологические основы самосовершенствования лич-
ности: их природа и условия реализации. Самообразо-
вание, его источники и функции.

51. Карьера человека как условие и уровень его самореали-
зации. Виды карьеры.

52. Алгоритм построения карьеры (по Г.С. Альтшуллеру и
К.А. Абульхановой-Славской). Самовоспитание и лич-
ностный рост.

53. Сила личности и ее истоки (по П. Вайнцвайгу).

54. Творчество как педагогическое явление. Субъективное
и объективное творчество.
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55. Личные качества творческой личности. Творческая на-
правленность и творческий потенциал личности.

56. Факторы, детерминирующие и блокирующие развитие
творческого потенциала личности.

57. Образовательная среда учебного заведения, ориентиро-
ванная на развитие творческого потенциала личности.
Принципы ее создания.

58. Методы и технологии образовательного процесса, сти-
мулирующие развитие творческого потенциала уча-
щихся.
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Деловая дидактическая игра
«Традиционная
и инновационная модели
образования»

Цель игры: Цель игры: Цель игры: Цель игры: Цель игры: формирование у студентов ценностного отноше-
ния к образованию, понимания его роли в раз-
витии личности и общества; усвоение студентами
знаний о сущности и особенностях традиционной
и инновационной моделей образования; освое-
ние будущими специалистами способов образо-
вательной деятельности в рамках названных мо-
делей образования.

Игровая ситуация заключается в постановке двух заданий,
поиске их решений, осуществлении анализа и противопоставле-
нии полученных результатов в ходе коллективной мыследеятель-
ности студентов; моделировании педагогической деятельности
в рамках традиционной и инновационной моделей образования.

Ход деловой игрыХод деловой игрыХод деловой игрыХод деловой игрыХод деловой игры

1. Подготовка руководителем (эту роль выполняет препо-
даватель) сценария деловой игры и игрового обеспечения,
объяснение целей, задач, правил игры.

2. Разбиение студенческой группы на сторонников тради-
ционной и инновационной моделей образования, среди кото-
рых выделяются микрогруппы по пять человек; в микрогруп-
пах распределяются роли:

1) педагог-организатор;
2) аналитик (может быть группа анализа);
3) критик-оппонент;
4) фиксатор;
5) исследователь-путешественник.

3. Постановка заданий для каждой микрогруппы.

Задание 1
а) Определить сущность традиционной модели образова-

ния, представить и обосновать другие ее названия; срав-
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нить выделенные характеристики с сущностью иннова-
ционной образовательной модели.

б) Разработать виды и способы профессиональной деятель-
ности педагога в традиционной модели образования.

Задание 2
а) Определить сущность инновационной модели образова-

ния, представить и обосновать другие ее названия; срав-
нить выделенные характеристики с сущностью традици-
онной образовательной модели.

б) Разработать виды и способы профессиональной деятель-
ности педагога в инновационной модели образования.

4. Поиск решений задач в процессе коллективного взаимо-
действия в течение определенного интервала времени. При этом
исследователю-путешественнику разрешается правилами игры
перемещаться по аудитории с целью обмена информацией.

5. Представление решений поставленных задач. Каждой иг-
ровой группе выдается лист (формат А3) с предложенной схе-
мой, в которую фиксатор вносит полученные результаты. Схе-
ма представляет собой «солнце», лучи которого «заполняют-
ся» словами (существительными или глаголами), характери-
зующими профессиональную деятельность педагога.

После заполнения схемы-«солнца» листы вывешиваются на
доску, образуя вернисаж плакатов.

Традиционная
(или

инновационная)
педагогическая

модель

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



Методические материалы для самостоятельной работы 323

6. Представление педагогом-организатором и защита каж-
дой играющей группой полученных результатов.

7. Свободная дискуссия членов игровых групп. Выработка
обобщенного решения по каждой задаче.

8. Рефлексия. Подведение итогов игры.

Литература

1. Латыш Н.И. Образование на рубеже веков. — 2-е изд., доп. —
Мн.: НИО, 2000. — Гл. I, III.

2. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире:
Учеб. пособие. — М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС,
1999. — Гл. 4.

3. Раздел I, глава 2 данного пособия.
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Пресс-конференция1

«Система образования
Республики Беларусь
и пути ее совершенствования»

Цель: Цель: Цель: Цель: Цель: включить студентов в активное изучение системы
образования Республики Беларусь, особенностей ее
образовательных учреждений, стимулировать ценно-
стное отношение к тенденциям ее развития и про-
блемам, ждущим своего разрешения.

IIIII. Подготовительный этап. Подготовительный этап. Подготовительный этап. Подготовительный этап. Подготовительный этап

1. Студенты разделяются на две группы.
В одну из них входят: «министр образования», два-три его

«заместителя», «ректоры» вузов, «директора» общеобразова-
тельных школ, гимназий, лицеев, колледжей, высших техни-
ческих училищ.

Стратегия их поведения состоит в анализе вопросов пред-
ставителей прессы, конструировании ответов-высказываний,
отражающих установки правительства, ориентированные на
обеспечение престижности и качество образования в обществе,
материальные инвестиции в сферу образования, приоритеты
образования для государства.

В другую группу входят все остальные студенты, которые
выступают в качестве корреспондентов различных газет и
журналов, представляющих интересы своих подписчиков, то
есть граждан Республики Беларусь.

Стратегия их поведения — «подталкивать» государство,
правительство к реализации его деклараций в сфере образова-
ния; «лоббировать» образовательные приоритеты в высших
государственных инстанциях; создавать представительные об-

1 Пресс-конференция в учебно-воспитательном процессе вуза —
это деловая ролевая игра, в которой ее участники выполняют роли,
аналогичные тем, которые реализуют специалисты, служащие во
время реальной пресс-конференции, т. е. обсуждают и решают опре-
деленные вопросы в присутствии представителей средств массовой
информации.
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щественные организации, ориентированные на решение тех или
иных неотложных для общества проблем; разрабатывать адап-
тивные технологии обучения и воспитания, обеспечивающие
каждому обучающемуся возможности достойной самореали-
зации.

2. Все студенты изучают Закон об образовании Республики
Беларусь. При этом «корреспонденты» отслеживают содержа-
ние Закона с позиций интересов читателей представляемого
ими органа печати.

«Министр», его «заместители», «ректоры» вузов, «дирек-
тора» школ, гимназий, лицеев, представители педагогической
науки изучают Закон об образовании с позиции интересов пред-
ставляемого ими учреждения образования, министерства.

Все студенты продумывают оформление своего внешнего
образа, который бы соответствовал образу и статусу исполня-
емой роли. Все имеют бейдж, а корреспонденты — логотипы
своих газет и журналов.

IIIIIIIIII. Ход пресс-конференции. Ход пресс-конференции. Ход пресс-конференции. Ход пресс-конференции. Ход пресс-конференции

1. Определение регламента.
• Каждый корреспондент имеет право не более, чем на два

вопроса.
• Ответы конструируются с установкой на время (не более

одной минуты).
• Время, отведенное на вопросы и ответы, — 50 мин.
• Рефлексия содержания и хода пресс-конференции —

40 мин.
• Номинации: «Самый продуктивный вопрос», «Самый пер-

спективный ответ».

2. Правила поведения на пресс-конференции.
— Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы

прийти к наилучшему решению проблемы.
— Хочу, чтобы в пресс-конференции участвовали все и

сознательно усваивали информацию.
— Я выслушиваю соображения каждого, даже если с ними

не согласен(а).
— Я пересказываю (делаю парафраз) то, что мне не вполне

ясно.
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— Я сначала осмысливаю и анализирую все идеи и факты,
относящиеся к различным точкам зрения, а затем пытаюсь
обобщить их, чтобы получить новое понимание проблемы.

— Я изменяю свою точку зрения, когда анализ фактов дает
для этого основание.

III. Проблемное поле пресс-конференцииIII. Проблемное поле пресс-конференцииIII. Проблемное поле пресс-конференцииIII. Проблемное поле пресс-конференцииIII. Проблемное поле пресс-конференции

• Реальные права учащихся городских и сельских школ.
• Многоступенчатая система высшего образования.
• Репетиторство как механизм подготовки к поступлению в

вуз.
• Платное образование де-факто и де-юре.
• Свободный диплом и обязательное распределение.
• Возможности получения образования и стажировки за

рубежом.

IV. Старт пресс-конференции IV. Старт пресс-конференции IV. Старт пресс-конференции IV. Старт пресс-конференции IV. Старт пресс-конференции (возможный вариант)

— Известный российский ученый-педагог А. Бим-Бад счи-
тает, что «нашей стране жизненно необходима школа, в кото-
рой бы преподавалась наука и искусство побеждать в жизни,
не нанося при этом урона себе, другим, природе, человеку».

— Какой должна быть школа, способная научить человека
побеждать в жизни, не нанося ущерба другим?

— Заложена ли в Законе об образовании Республики Бела-
русь такая идея?

— В каких позициях Закона она прописана?

V. Рефлексия пресс-конференцииV. Рефлексия пресс-конференцииV. Рефлексия пресс-конференцииV. Рефлексия пресс-конференцииV. Рефлексия пресс-конференции

— Что во время пресс-конференции удалось решить? Бла-
годаря кому (чему)?

— Что не получилось? Почему? Из-за кого?
— Кому можно присудить номинацию «Самый продуктив-

ный вопрос»?
— Кому можно присудить номинацию «Самый прогности-

ческий ответ»?

VI. Литература к занятиюVI. Литература к занятиюVI. Литература к занятиюVI. Литература к занятиюVI. Литература к занятию

1. Конституция Республики Беларусь.
2. Закон об образовании Республики Беларусь.
3. Закон аб правах дзіцяці Рэспублікі Беларусь.
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Деловая дидактическая игра
«Современное состояние
образования и пути
построения новой школы»

Цель игры:Цель игры:Цель игры:Цель игры:Цель игры: выработка у студентов понимания мировых об-
разовательных тенденций, проблем и перспек-
тив развития образования, формирование у
них готовности к участию в общественно-госу-
дарственном управлении системой образо-
вания.

Игровая ситуация заключается в постановке двух заданий,
поиске их решений, анализе и противопоставлении получен-
ных результатов в процессе коллективной работы по микро-
группам; построении моделей новой школы.

Ход игрыХод игрыХод игрыХод игрыХод игры:

1. Подготовка руководителем (эту роль выполняет препо-
даватель) сценария деловой игры и игрового обеспечения,
объяснение целей, задач и правил игры.

2. Распределение студенческой группы на сторонников тех
исследователей, которые считают, что кризиса в системе обра-
зования не существует и образовательная сфера поступательно
развивается, и приверженцев той точки зрения, что образова-
ние находится в кризисном состоянии и требуются новые
подходы, концепции модернизации системы образования. За-
тем среди сторонников той или иной точки зрения на состо-
яние образования выделяются игровые микрогруппы по пять
человек; в микрогруппах распределяются роли:

1) педагог-организатор;
2) аналитик (может быть группа анализа);
3) критик-оппонент;
4) фиксатор;
5) исследователь-путешественник.
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3. Постановка заданий для каждой микрогруппы.

Задание 1
а) Проанализировать современное состояние системы об-

разования; выделить позитивные тенденции в развитии
среднего образования; попытаться обосновать возмож-
ности функционирования в современных условиях сред-
ней школы за счет традиционных подходов.

б) Разработать и обосновать модель (цели и задачи, резуль-
таты; основные подходы к отбору содержания, техноло-
гий обучения, способов взаимодействия в учебном про-
цессе) школы, адаптированной к новым социокультур-
ным условиям.

Задание 2
а) Определить основные характеристики современного со-

стояния образования; выделить негативные тенденции в
развитии системы образования; обосновать необходи-
мость реформирования средней школы с учетом миро-
вых образовательных тенденций, новой социокультурной
ситуации в республике, на основе разработки новых кон-
цептуальных подходов.

б) Разработать и обосновать модель (цели, задачи, резуль-
таты; основные подходы к отбору содержания, техноло-
гий обучения, способов взаимодействия педагога и уча-
щихся) новой школы (гимназии, лицея, колледжа), от-
вечающей современным социальным требованиям.

4. Поиск решений заданий в процессе коллективного вза-
имодействия в течение определенного интервала времени. При
этом исследователю-путешественнику разрешается правила-
ми игры перемещаться по аудитории с целью обмена информа-
цией.

5. Представление решений поставленных задач. Каждой
игровой группе выдается лист (формат А3) с предложенной
схемой, в которую фиксатор вносит полученные результаты.
После выполнения листы вывешиваются на доску, образуя
вернисаж плакатов.
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6. Представление педагогом-организатором и защита каж-
дой играющей группой полученных результатов.

7. Свободная дискуссия членов игровых групп. Выработка
обобщенного решения по каждой задаче.

8. Рефлексия. Подведение итогов игры.

Литература

1. Латыш Н.И. Образование на рубеже веков. — 2-е изд., доп. —
Мн.: НИО, 2000. — Гл. II, III.

2. Козулин А.В. Учебные заведения нового типа в националь-
ной системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. спе-
циальностей БГУ. — Мн.: БГУ, 1999. — Введение, гл. I, II.

3. Раздел I, главы 2, 3 данного пособия.
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Диалог-спор1 «Концепция
воспитания детей и учащейся
молодежи в Республике
Беларусь»

ЦельЦельЦельЦельЦель::::: включить студентов в состояние дискуссионного ос-
воения предметного содержания концепции воспита-
ния, стимулировать их к анализу, обобщению различ-
ных точек зрения на воспитательные проблемы и
продуцированию путей их разрешения.

IIIII. Подготовительный этап. Подготовительный этап. Подготовительный этап. Подготовительный этап. Подготовительный этап

Участники спора-диалога представляют две расходящиеся
точки зрения на сущность процессов в социокультурной и
экономической жизни страны 90-х годов XX века, отразивших-
ся на ценностных ориентациях, нормах и поведении детей и
учащейся молодежи. Условно назовем их «позитивисты» и
«негативисты».

Задача «позитивистов» — выявить новые положительные
тенденции в воспитании детей и учащейся молодежи, которые
необходимо закрепить и поддержать (см. «Концепция воспи-
тания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь»,
разд. «Введение»).

Задача «негативистов» — обозначить негативные тенденции
в процессе воспитания детей и учащейся молодежи (см. «Кон-
цепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике
Беларусь», разд. «Введение»).

Правила ведения спора-диалога предусматривают высокую
дискуссионную культуру участников, которая проявляется в
формах выражения согласия, несогласия.

1 Диалог-спор — это технология обучения, в которой каждый
участник учебного процесса сталкивается с иной, отличной от своей
точкой зрения. Эта ситуация требует поиска особенно убедительных
аргументов в подкрепление своей позиции. Такой подход к осмысле-
нию объекта познания помогает разносторонне осмыслить его, а
необходимость понять иную точку зрения требует либо обогащения,
либо пересмотра своей позиции.
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Формами выражения оценочных суждений могут выступать:
комплимент, «Я-сообщение» («Мне всегда было интересно,
скучно; меня всегда удивляет, восхищает, поражает...» и т. д.);
вопросы, заданные друг другу («Скажи, как это у тебя всегда
получается?»; «Где это тебе удалось отыскать?» и др.); свобод-
ный обмен впечатлениями; «размышления вслух».

Согласие:
1. Как справедливо указывает ...
2. Я согласен(а) с мнением ... в том, что ...
3. Я поддерживаю точку зрения ... на ...
4. Я разделяю взгляды ... в том, что ...
5. Нельзя не согласиться с ... в том, что ...
6. Вслед за ... я считаю, что ...
7. Точка зрения ... мне представляется наиболее интересной

(адекватной — чему?)
8. Я придерживаюсь такой же точки зрения на этот вопрос,

как и ...
Несогласие:
1. Я не могу согласиться с ... в том, что ...
2. Я не разделяю точку зрения ... на ...
3. Я не поддерживаю взгляды ... на ...
4. Невозможно согласиться с ... и по таким вопросам, как ...
5. В отличие от оппонентов, я считаю, что ...
6. Точка зрения оппонентов, на мой взгляд, не соответству-

ет (чему?) ...

II. Проблемное поле диалога-спораII. Проблемное поле диалога-спораII. Проблемное поле диалога-спораII. Проблемное поле диалога-спораII. Проблемное поле диалога-спора

• Состояние воспитательной работы с учащимися и моло-
дежью в Республике Беларусь в настоящее время.

• Семья и ее роль, проблемы в сфере воспитания детей.
• Школа, СПТУ, лицеи, гимназии, колледжи и проблемы

воспитания учащихся.
• Детские молодежные организации и объединения и их

роль в формировании гражданской позиции детей и мо-
лодежи.

• Смена парадигм воспитания: их сущность и отличия от
прежней воспитательной парадигмы.

• Цели воспитания.
• Принципы воспитания.
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• Закономерности воспитания.
• Задачи воспитания.
• Содержание воспитания.
• Нравственно-эстетическая культура.
• Национальная культура.
• Гражданская культура.
• Психологическая культура.
• Культура труда.
• Тендерная культура.
• Культура здорового образа жизни.
• Экологическая культура.
• Составляющие гуманистической технологии воспита-

тельного процесса:
— позитивное восприятие учащегося, студента;
— опора на опыт воспитанника;
— индивидуальный подход;
— психолого-педагогическая поддержка;
— игра и игровая деятельность;
— воспитывающие ситуации.

IIIIIIIIIIIIIII. Ход диалога-спора. Ход диалога-спора. Ход диалога-спора. Ход диалога-спора. Ход диалога-спора

Ведущий предлагает всем участникам спора-диалога обратить
внимание на основные понятия, которыми будут оперировать
выступающие, чтобы обеспечить понимание предмета спора.

Словарь концепции воспитания:Словарь концепции воспитания:Словарь концепции воспитания:Словарь концепции воспитания:Словарь концепции воспитания:

Тендерная культура личности — уровень сознания и пове-
дения личности, проявляющийся в понимании предназначения
мужчины и женщины, их статуса, функций, взаимоотношений
в обществе и семье.

Здоровый образ жизни личности — способность относиться
к своему здоровью и здоровью окружающих как к ценности,
владение умениями и навыками сохранения и укрепления
здоровья, безопасного и ответственного поведения.

Экологическая культура личности — владение системой
знаний о природных процессах и явлениях, обусловливающее
соблюдение норм экологически безопасного поведения, приро-
допользования и охраны окружающей среды.
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Позитивное восприятие учащегося, студента — характер
взаимодействия педагога и учащегося, при котором учащийся
воспринимается таким, каков он есть, а педагог помогает стать
ему таким, каким человек может быть по своим потенциаль-
ным задаткам.

Воспитание без принуждения — процесс взаимодействия
субъектов воспитательного процесса, при котором его участни-
ки готовы к уступкам и милосердию, умеют стать на позицию
оппонента, не отождествляют проблему и личность, не требуют
полного совершенства от других и не считают таковыми себя.

Ведущий просит участников дискуссии-диалога охаракте-
ризовать социокультурную ситуацию в Республике Беларусь в
конце XX — начале XXI века.

1-й шаг «Позитивисты» характеризуют социально-куль-
турную ситуацию в сфере воспитания, выявляя в
ней позитивные факты, тенденции.
Задача «негативистов» состоит в выявлении не-
гативных тенденций в системе воспитания.

Ведущий диалога-спора констатирует кризисное состояние
сложившейся системы воспитания и необходимость ее рефор-
мирования. Для реформирования необходима концепция, то
есть теоретически обоснованная система воспитательной рабо-
ты с детьми и учащейся молодежью.

В чем сущность методологических и теоретических основ
воспитания в предлагаемых концепциях?

2-й шаг «Негативисты» анализируют состояние воспита-
тельной работы на современном этапе, выделяя в
нем «западающие» звенья (см. раздел 1 «Концеп-
ции воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике Беларусь»).
«Позитивисты» анализируют этот раздел концеп-
ции, выделяя в нем позитивные изменения
(см. раздел 1 «Концепции»).

Ведущий диалога-спора отмечает, что выход из кризисного
состояния системы воспитания состоит в поиске таких мето-
дологических и теоретических ориентиров, которые будут
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интегрировать усилия всех субъектов культурно-образователь-
ного пространства (учреждений образования, семьи, структур
бизнеса, производства, конфессий, государственных, обще-
ственных организаций и объединений).

3-й шаг «Позитивисты» анализируют новую воспита-
тельную парадигму, выделяя в ней достоинства
(см. раздел 2.2 «Смена парадигм воспитания»).
«Негативисты» (в том же разделе 2.2 «Смена
парадигм воспитания») определяют «слабости»
новой педагогической парадигмы.

Ведущий диалога-спора обращает внимание участников на
закономерности и принципы воспитания, просит оценить их с
позиций личности, общества и государства.

4-й шаг «Негативисты» выявляют «слабые» места прин-
ципов природосообразности, культуросообразно-
сти, ненасилия, толерантности, открытости во-
спитательных систем, вариативности деятельно-
сти (см. раздел 2.2 «Концепции»). «Позитивис-
ты», анализируя раздел 2.2 «Концепции», выде-
ляют в заявленных закономерностях и принци-
пах достоинства, которые могут обеспечить эф-
фективное развитие и саморазвитие каждого
учащегося и молодого человека.

Ведущий диалога-спора просит участников дать свою оцен-
ку задачам воспитания.

5-й шаг «Позитивисты» анализируют раздел 2.3 «Концеп-
ции» и «высвечивают» ее сильные позиции, за-
дают аудитории вопросы.
«Негативисты» выявляют недостатки в разделе
2.3, ставят перед аудиторией вопросы.

Ведущий диалога-спора организует участников на анализ
содержания воспитания, раскрытие его гуманистической сущ-
ности (разделы 3.1—3.10).

6-й шаг «Позитивисты» и «негативисты» анализируют,
оценивают, высказывают свои оценочные сужде-
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ния с позиций, принятых в начале диалога-спора.
Если эти позиции изменились, заявляют об этом.

Ведущий просит участников диалога-спора высказать свое
отношение к технологиям воспитательного процесса, охаракте-
ризовать их (см. раздел 4 «Концепции»). Фиксирует внима-
ние аудитории на сущности понятий «технология», «метод».

7-й шаг «Негативисты» и «позитивисты» дают свою оцен-
ку, основанную на выстроенной системе доказа-
тельств, технологиям воспитательного процесса
(раздел 4 «Концепции»).

Ведущий предлагает всем высказать собственное отношение
к «Концепции» в целом, оценить ее прогностическую мощь и
преобразовательные возможности.

IVIVIVIVIV. Рефлексия занятия. Рефлексия занятия. Рефлексия занятия. Рефлексия занятия. Рефлексия занятия

Участники дискуссии обсуждают следующие вопросы:
— Решены ли задачи, поставленные перед участниками дис-

куссии?
— Какие вопросы были обсуждены наиболее полно? Бла-

годаря кому и чему это было достигнуто?
— Что не получилось так, как бы этого хотелось? Почему?
— Все ли принимали участие в диалоге-споре?
— Кому могут быть присуждены номинации: «Самое ис-

черпывающее сообщение», «Субъект дискуссионной
культуры»?

VVVVV. Литература к занятию. Литература к занятию. Литература к занятию. Литература к занятию. Литература к занятию

1. Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике Беларусь.

2. Детские и юношеские организации и движения в Респуб-
лике Беларусь.

3. Закон аб правах дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь.
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Взаимодействие — это согласованная деятельность по до-
стижению совместных целей и результатов, по решению учас-
тниками значимой для них проблемы или задачи.

Воспитание гуманистическое личностно-ориентированное —
это педагогически управляемый процесс культурной иденти-
фикации, социальной адаптации и творческой самореализации
личности, в ходе которой происходит вхождение ребенка в
культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих спо-
собностей и возможностей (Е.В. Бондаревская).

Воспитание как социальное явление — это передача куль-
турно-исторического опыта подрастающему поколению с це-
лью подготовки его к самостоятельной общественной жизни и
производственному труду.

Воспитание личностно-ориентированное — развитие и са-
моразвитие личностных качеств на основе общечеловеческих
ценностей с учетом индивидуальных особенностей.

Воспитание в узком смысле — это целенаправленная деятель-
ность, призванная сформировать систему качеств личности,
взглядов и убеждений. Воспитание часто трактуется в еще более
локальном значении — как решение какой-либо конкретной
воспитательной задачи. Воспитание — целенаправленное форми-
рование личности на основе развития у нее: 1) определенных
отношений к предметам, явлениям окружающего мира; 2) ми-
ровоззрения; 3) форм поведения (как проявления отношений и
мировоззрения). Можно выделить виды воспитания: умствен-
ное, нравственное, физическое, трудовое, эстетическое и др.

Воспитание семейное (в узком смысле слова как воспита-
тельная деятельность родителей) — взаимодействие родителей
с детьми, основанное на родственной интимно-эмоциональной
близости, любви, заботе, уважении и защищенности ребенка и
содействующее созданию благоприятных условий для удовле-
творения потребностей в полноценном развитии и саморазви-
тии его личности.
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Воспитание семейное (в широком смысле слова) — одна из
наиболее древних изначальных форм социализации и воспита-
ния детей, органически соединяющая объективное влияние
культуры, традиций, обычаев, нравов народа, семейно-бытовых
условий на их становление и взаимодействие родителей с
детьми, в процессе которого происходит полноценное развитие
их личности.

Гуманизация — это принцип реформирования системы об-
разования, который означает «очеловечивание» взаимоотно-
шений всех участников образовательного процесса; преобразо-
вание учебно-воспитательного процесса учебного заведения на
основе признания личности и ученика (студента), и педагога
высшей жизненной ценностью; при этом целью оптимизации
образовательного процесса выступает развитие гуманной лич-
ности, защита ее достоинств, прав и свобод.

Гуманизм — совокупность взглядов, выражающих уважение
достоинств и прав человека на свободу, счастье, всестороннее
развитие и проявление своих способностей.

Гуманитаризация — это принцип реформирования системы
образования, который предполагает увеличение в учебных
планах и программах социально-гуманитарных дисциплин,
включение гуманитарных знаний в содержание учебных пред-
метов естественнонаучного цикла, что способствует развитию
у обучающихся гуманитарного мышления, формированию у них
целостной картины мира.

Демократизация — принцип реформирования системы об-
разования, который обеспечивает образовательный выбор лич-
ности в обществе; аналитико-прогностическое управление си-
стемой образования на всех уровнях; включение всех участ-
ников образовательного процесса в управление делами учеб-
ных заведений; развитие школьного (вузовского) самоуправ-
ления.

Деятельность творческая обеспечивает рождение новых
знаний, навыков, умений и отношений.

Дидактика — отрасль педагогики, изучающая теорию и
практику обучения. Дидактика отвечает на вопросы о целях,
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содержании, способах обучения по всем предметам и на всех
уровнях.

Дифференциация — это принцип реформирования систе-
мы образования, который реализует индивидуальный подход
в обучении и воспитании; предполагает изменение учебных пла-
нов и программ, содержания и методов образования, темпов и
сроков обучения в соответствии с потребностями, возможно-
стями, интересами обучающихся; создание учебных заведений
различных типов, профильных классов, классов поддержки и
коррекции и др.

Закономерности — объективно и постоянно существующие
связи между явлениями.

Знания — это понимание, сохранение в памяти и умение
воспроизводить основные факты науки и теоретические обоб-
щения. Любое знание выражено в понятиях, категориях, зако-
номерностях, законах, фактах, идеях, символах, гипотезах,
теориях, концепциях.

Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — группа
людей, объединенных на основе общественно и личностно зна-
чимых целей, общих ценностных ориентаций, совместной де-
ятельности и общения.

Компетентность профессиональная — личностная характе-
ристика специалиста, важнейшими составляющими которой
являются профессиональная мобильность, способность к само-
выражению и самосозиданию, технологическая грамотность,
высокая степень адаптации к изменяющимся условиям трудо-
вой деятельности.

Компетенция — это способность личности, которая основа-
на на ценностях, личностной направленности, знаниях, опыте,
приобретенных личностью в процессе обучения, и выражается
в мобилизации личностью полученных знаний и опыта в кон-
кретной ситуации.

Конкурентоспособность специалиста — это его личностная
характеристика, определяющая четкость личных целей и цен-
ностных ориентаций, высоко развитые организаторские и ком-
муникативные умения, открытость новациям, творческое от-
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ношение к делу, способность к риску, независимость, готовность
к непрерывному саморазвитию и самообразованию, стремле-
ние к высокому качеству конечного продукта своего труда.

Концепция — совокупность идей, взглядов, принципов, от-
ражающих научно-теоретическую сущность какого-либо явле-
ния или процесса.

Культура мира — это новое развивающееся направление пе-
дагогики — педагогика мира, главной целью которой является
воспитание целостной личности, гражданина мира, человека-
миротворца, ответственного не только за свою судьбу, но и за
судьбу человечества в целом. Культура мира как концепция —
это совокупность этических ценностей и норм, традиций и обы-
чаев, поведения и образа жизни, в которых находят выражение
следующие личностные характеристики: уважение к человече-
ской личности, ее достоинствам и правам; отказ от насилия;
приверженность принципам демократии, свободы, справедливо-
сти, солидарности, плюрализма. Важнейшей задачей педагогики
мира является формирование у обучающихся кросскультурной
грамотности, которая характеризуется пониманием и приняти-
ем личностью различий между людьми в культуре, нравах, обы-
чаях и верованиях, взаимопониманием между народами, этни-
ческими, религиозными и иными группами.

Культура специалиста психолого-педагогическая — это со-
вокупность психолого-педагогических знаний и средств, с по-
мощью которых человек сознательно, целенаправленно и сво-
бодно создает и реализует самого себя, организует свое взаи-
модействие с другими в процессе совершенствующейся дея-
тельности и общения.

Метод (в переводе с греческого языка означает путь к чему-
либо) — способ деятельности, направленной на достижение
определенной цели.

Метод обучения — это способ деятельности учителя (пре-
подавателя) и учащегося (студентов, слушателей); совокупность
действий и приемов работы педагога и обучающихся; путь, по
которому педагог ведет учащихся от незнания к знанию; спо-
соб обучающей работы учителя (преподавателя) и организа-
ции учебно-познавательной деятельности учащихся (студентов)
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по решению различных дидактических задач, направленных на
овладение изучаемым материалом.

Методология — это учение о научном методе познания;
совокупность методов, применяемых в науке; система принци-
пов и способов организации и построения теоретической и
практической деятельности. Существует два уровня методоло-
гии: I уровень — практической деятельности; II уровень — на-
уки. В науке признано существование иерархии методологий:
общенаучная методология, частно-научная, предметно-тема-
тическая.

Методология педагогики — учение о принципах, методах,
формах и способах познания и преобразования педагогической
действительности. Основными методологическими принципа-
ми являются: системный, личностный, деятельностный, поли-
субъектный (диалогический), аксиологический, культурологи-
ческий, антропологический.

Методы обучения активные — это методы обучения, осно-
ванные на самостоятельной творческой деятельности учащих-
ся по разрешению задач и ситуаций. Активные методы обуче-
ния повышают степень мотивации и эмоциональности учащих-
ся, обеспечивают постоянное взаимодействие учащихся и пе-
дагога в процессе диалоговых и полилоговых форм организа-
ции учебного процесса, рефлексию результатов собственного
учения, совместной коллективной деятельности.

Навыки состоят из простых приемов деятельности и совме-
щенных приемов, приемов контроля и приемов регулирования.
Навык рассматривается как составной элемент умения, как
автоматизированное действие, доведенное до высокой степени
совершенства.

Образование в буквальном смысле означает создание обра-
за, некую завершенность воспитания в соответствии с опреде-
ленной возрастной ступенью; это процесс и результат усвоения
человеком опыта поколений в виде системы знаний, умений,
навыков, способов творческой деятельности, отношений.

Образование гражданское — это направление педагогиче-
ской практики, обеспечивающее обучение детей, молодежи и
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взрослых ценностям и нормам жизни в номенклатурном мире
в условиях правовой демократии с целью формирования у
подрастающего поколения гражданской культуры, гражданских
качеств личности и гражданских компетенций.

Образование как система — это специально организован-
ное взаимодействие культурно-просветительных, образователь-
но-воспитательных заведений, учреждений повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. В ней осуществляется пе-
редача и прием информации и опыта поколений согласно це-
лям, стандартам, планам и программам с помощью специально
подготовленных педагогов. Все образовательные учреждения в
государстве объединены в одну систему образования, посред-
ством чего осуществляется управление развитием человека.

Образование личностно-ориентированное — не аккумуля-
тивный (простое сложение) процесс обучения и воспитания, а
единый процесс развития индивидуальности личности, в кото-
ром сама личность становится субъектом собственного станов-
ления и созидательной деятельности по отношению к окружа-
ющей действительности. Дидактические основы личностно-
ориентированного образования лежат в гуманистической пси-
хологии (К. Роджерс, А. Маслоу), развивающем обучении
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.).

Обучение — это процесс целенаправленного взаимодействия
педагога и обучаемого или обучаемых (учителя и учащихся,
преподавателя и студентов или слушателей), в результате кото-
рого обеспечивается развитие ученика (студента, слушателя).

Обучение развивающее — это педагогическая система, аль-
тернативная традиционной системе школьного обучения и
направленная на реализацию потенциальных возможностей
учащихся («….обучение… идет впереди развития личности»);
обеспечивает не только полноценное усвоение учащимися зна-
ний, но и формирование у них способов учебной деятельно-
сти; при этом ученик выступает не только как объект обучаю-
щих воздействий учителя, но и как самоизменяющийся субъект
учения.

Обычаи семейные — общепринятые в определенной семье
или группе семей способы поведения, которые регулируют
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взаимоотношения родителей и детей, членов семьи, родствен-
ников.

Ориентации ценностные — направленность сознания и по-
ведения на общественные, материальные и духовные ценности,
предпочтительное отношение к тем или иным из них.

Отношения включают оценочные суждения и эмоциональ-
ные отношения личности к окружающей действительности,
различным сторонам жизнедеятельности.

Парадигма педагогическая (греч. Paradeigma — пример, об-
разец) — совокупность научно-теоретических, методологиче-
ских и иных установок, принятых научным педагогическим
сообществом на определенном этапе развития педагогической
науки и практики, которыми руководствуются в качестве об-
разца (модели, стандарта) при решении педагогических про-
блем. В практике образования выделяются: «знаниевая» и
«культурологическая», «технократическая» и «гуманистиче-
ская», «социетарная» и «человекоориентированная», «педоцен-
тристская» и «детоцентристская» образовательные парадигмы.

Педагогика — это наука, изучающая сущность, закономер-
ности, принципы, методы и формы организации педагогиче-
ского процесса как фактора и средства развития человека на
протяжении всей его жизни; это наука 1) о путях, способах,
методах саморазвития личности; 2) о способах и технологиях
косвенного управления процессом развития личности посред-
ством технолого-прогнозируемых воздействий, направленных
на личность.

Педагогика семейная — отрасль педагогической науки, изу-
чающая особенности, закономерности, пути, средства, методы
и формы воспитания детей непосредственно в условиях семьи,
в совместной деятельности семьи и микросоциума.

Подход деятельностный в образовании — это совокупность
принципов организации образовательного процесса, направлен-
ных на использование активных форм и методов обучения,
личностно-ориентированных (развивающих), а также компью-
терных технологий. При этом деятельностный подход проти-
востоит вербальным (словесным) методам обучения, догмати-
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ческим формам передачи «завершенной» системы знаний, уме-
ний и навыков, монологичным и обезличенным способам вза-
имодействия педагога и обучающихся.

Потребности — это фундаментальные свойства индивида,
выражающие его нужду в чем-либо и являющиеся источником
психических сил и активности человека.

Прием — это деталь метода, то есть частное его проявление.

Принцип — 1) основное, исходное положение какой-либо
теории, учения и т. д.; руководящая идея, основное правило
деятельности; 2) внутреннее убеждение, взгляд на вещи, опре-
деляющие норму поведения.

Пространство социальное — протяженность социальных
отношений, ежедневно разворачивающихся перед человеком
либо в образе слов, действий, поступков людей, либо в опре-
деленном образе вещей, интерьера, архитектурного ансамбля и
прочего.

Процесс воспитательный — целенаправленный процесс вза-
имодействия педагогов и учащихся, сущностью которого явля-
ется создание условий для самореализации субъектов этого
процесса.

Процесс педагогический — 1) специально организованное
взаимодействие обучающего и обучаемого (старшего и млад-
шего, опытного и менее опытного) в целях передачи-освоения
культурно-исторического опыта (производственного, научного,
коммуникативного, культурного), необходимого человеку для
самостоятельной жизни и труда в обществе; 2) это профессио-
нально организованный целостный учебно-воспитательный
процесс, характеризующийся совместной деятельностью, со-
трудничеством, сотворчеством его субъектов, опосредованны-
ми культурным содержанием и методами освоения культуры и
ее создания.

Работа воспитательная — целенаправленная деятельность по
организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей,
осуществляемая педагогическим коллективом либо отдельным
педагогом с целью наиболее полного их саморазвития и само-
реализации.
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Развитие — это объективный процесс внутреннего, последо-
вательного количественного и качественного изменения физи-
ческих и духовных сил человека. Можно выделить физиче-
ское развитие, психическое, социальное, духовное. Развитие
личности осуществляется под влиянием внешних и внутрен-
них, социальных и природных, управляемых и неуправляемых
факторов.

Семья — объединение лиц, основанное на браке, кровно-
родственных отношениях, усыновлении, других формах при-
нятия детей на воспитание, которые связаны материальной,
моральной и духовной общностью, владеют личными и иму-
щественными правами и обязанностями, выполняют функции
рождения и воспитания детей.

Система педагогическая — совокупность необходимых и
достаточных элементов, характеризующих сущность педаго-
гической деятельности (воспитатель и воспитанник как
субъекты педагогического процесса), цель, содержание, спо-
собы (формы, методы, средства) осуществления этой деятель-
ности.

Ситуация социокультурная — это сложная, постоянно раз-
вивающаяся система взаимосвязанных элементов, характери-
зующих окружающую действительность. Понятие социокуль-
турной ситуации в Республике Беларусь используется для
характеристики происходящих в обществе социальных, эконо-
мических, культурных изменений.

Содержание образования — это система научных знаний,
практических умений и навыков, а также мировоззренческих
и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо ов-
ладеть учащимся в процессе обучения; это та часть обществен-
ного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с
поставленными целями развития человека и в виде информа-
ции передается ему.

Содержание образования деятельностное — это не только
информация, знания (учебный материал), которые подлежат
усвоению, но и способы овладения этими знаниями. В деятель-
ностном содержании образования теоретическое понятие вы-
ступает не как теоретическая категория, а как обобщенный
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способ деятельности, овладеть которым возможно при восста-
новлении процессов происхождения знаний и включении обу-
чающихся в моделирование и проектирование.

Социализация — усвоение и воспроизводство человеком
культурных ценностей, социальных норм, установок, образцов
поведения, его саморазвитие и самореализация в том обще-
стве, в котором он живет.

Социум (от лат. socium — общий, совместный) — сообще-
ство, социальное окружение человека.

Способности — такие развивающиеся в процессе обучения
психические свойства личности, которые выступают, с одной
стороны, как результат ее активной учебно-познавательной и
исследовательской деятельности, а с другой — обусловливают
высокую степень легкости, быстроты и успешности овладения
и выполнения этой деятельности.

Способности личности универсальные — это способности к
самоопределению, т. е. способности, позволяющие человеку
1) самостоятельно жить и работать в постоянно меняющихся
условиях («в мире изменений»), адекватно формулировать и
решать возникающие в новых условиях новые проблемы и
задачи; 2) осуществлять постоянное самообразование и само-
развитие; 3) продуктивно общаться и сотрудничать. Развитие
универсальных способностей осуществляется, прежде всего, в
универсальной (деятельностной, личностно-ориентированной,
инновационной) образовательной модели, направленной на
подготовку обучающихся к жизнедеятельности в постоянно
меняющейся ситуации, инновационной деятельности путем
развития мышления и сознания.

Средство обучения — это приспособление, орудие действия,
которое помогает учителю (преподавателю) учить, а ученику
(студенту, слушателю) учиться.

Тенденция социокультурная — это направление развития
социальной сферы, характеризующее изменения в области
образования, науки, культуры.

Технология педагогическая — это проект последовательно
осуществляемой педагогической деятельности, направленной на

© А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновальчик, 2003 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2003



346 Основы педагогики

достижение заранее спроектированных целей (результатов)
образования и развития личности обучающегося.

Традиции семейные (от лат. tradicio — передача) — уста-
новленный порядок, преемственность, правила поведения, ко-
торые передаются от одного поколения семьи к другому.

Умения — это владение способами (приемами, действиями)
применения усваиваемых знаний на практике. Умения вклю-
чают в себя знания и навыки.

Форма организации обучения (организационная форма
обучения) — это дидактическое понятие, которое означает
внешнюю сторону организации учебного процесса и отражает
порядок и режим взаимосвязи участников образовательного
процесса.

Я-концепция личности — это устойчивая, в большей или
меньшей степени осознаваемая и переживаемая система пред-
ставлений личности о самом себе, на основе которой она стро-
ит свое поведение.
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