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Р А З В И Т И Е Т В О Р Ч Е С К И Х СПОСОБНОЙ 
В П Р О Ц Е С С Е О Б У Ч Е Н И Я 

В XXI в. одной из актуальных задач образов; 
решения, стала проблема развития творчес 
Универсальные творческие способности (креат: 
ные особенности, качества человека, которь 
выполнения им творческой деятельности разш 
условиях высокий творческий потенциал - за1 
эффективно адаптироваться к окружающему 
наука. К. Роджерс подчеркивал, что расплатой . 
дет не только плохое приспособление индивида 
но и полное уничтожение всех народов. С 
конструктивно реагируют на малейшие измен 
может привести к его гибели. 

Творческий путь начинается с детства, 
уделить развитию творческого потенциала р 
возрасте, поскольку на данную от природы 
деятельности целенаправленное обучение да 
высокий уровень развития заложенных в ребен 

Д л я развития творчества важно найти п 
требующих нетрадиционного подхода. Техноло! 
современная эвристика - появились в сороков; 
поиски новых решений позволяют рационализ! 
поисковой деятельности. Рациональные методь 
алгоритм решения изобретательских задач - < 
оптимальной логики анализа технического об 
развития. Иррациональные методы, в отличие I 
атака, игра и д р . - опираются в основном на акти 
ностей изобретателя, его интуицию, фантазию, 
доступны в работе с детьми дошкольного возра< 
дошкольного образования для развития твор 
широкое применение получили методы мозгово 
ма (МШ), синектика, морфологический анализ, I 

Метод синектики был разработан в 1952-1! 
мин «синектика» греческого происхождения (ЗУ 
мещение разнородных элементов». Использов 
на сознательное использование подсознательж 
действующих в творческом процессе, на соз[ 
значимых мотивов деятельности, на формиров; 
решающего в творческой деятельности. Мет< 
использование всех видов аналогий: прямой (р 
пример, технический объект - биологический об 
ностной или эмпатии (представление себя на к 
вхождение в образ элемента предложенной сит; 
пользование сказочных персонажей, например, 
палочки при поиске новых идей); символической 



ЮП1 БЕЛАРУСИ 

Дз. У.Дубш | 

аецца у выхаванн! дастойных гра-
дагапчная дзейнасць павЫны укпю-
нфы, я ш дапамагаюць асэнсаваць 
. рух чалавецтва да прагрэсу. Адным 

цца вывучэнне студэнтам! курса «Этна-

р моладз! не можа 1снаваць 1залявана 
Сапрауднаму грамадзянЫу, паг-

рь1Снуючыя традыцьи, звыча!, абрады, 
^опяй Беларуа студэнцкая моладзь 
ру беларусау. Лекцьп I семжарсюя за-
ымасць студэнтам непасрэдна паз-

ры Беларуа. 
Ркугьтура - найважнейшая частка 1сную-

•наевядомы этнолаг В. С. Цггоу, яна 
м беларусау як этнасу. Азнаямленне 
)усау; IX матэрыяльнай культурай, ад-

ага народа уппывае на станауленне IX 
Рнв грамадзянЫа-патрыёта, сацыяль-

ряпалажэнн! выхаваучага працэсу, ад-
таны на вызначэнне самакаштоунасц| 
)унасц1. 
сая вывучае народы-этнасы, 1х паход-

гар жыццядзейнасц|, культурныя трады-
_|ециа вызначапьнай у станауленн! I 
|спасм1жэння яе вытокау робщца немаг-

|омасц| асобы, сгстэмы нацыянапь-
Аь пэуную сукупнасць уяуленняу I ведау 
Ньн, а таксама пра сваё месца I ролю у 

рчаециэ беларуш этнас, яго этнагенез, 
• в , М1жэтн1чныя I сацыяльныя працэсы, 
Ьязаняш людзей. рамёствы I промыслы, 
раду, жыллё, ежа, адзенне. 
Вруа студэнты знаёмяцца з асноуным! 
рае развщцё беларускага народа непас-
Нэаняткау жшых нацыянальных суполь-! 
^ ^ Н в п а р у с ю м насельнщтвам. А с о б а Я 

^•нтальнасш I нацыянальнага характару^ 

•санадаецца пытанням , н а ф а в а н ы м на 
Матэрыяльнай гультуры, фамадскага ! ся-

каунеабмежаваны. Праз азнаямлен-

не з матэрыяльнай культурай студэнты дачыняюцца да духоуных Ытарэсау 
беларускага народа. У IX фарм1руюцца пэуныя маральныя пачуцц! 1 эстэтычны 
густ. 

| Аргажчнай часткай народнай культуры з'яуляюцца фальклор I м^фалопя. 
Праз спасц1жэнне народных традыцый, звычаяу, абрадау у студэнцтва вы-

хоуваецца любоу да роднага куточка, паважл1выя адноаны да м1нулых пакален-
няу Па азначэнн! В. Лщвмю, прыгожае фалькпорнае слова, танец, карагод, 
музыка Ыструментау, святочны урачысты рытуал, дзеянне успрымаюцца молад-
дзю душой I сэрцам моина I назаусёды. 

Вывучэнне студэнтам! этналогй беларусау з'яуляецца асновай станаулення 
IX духоунай культуры. Гэта самы плённы шлях выхавання студэнцкай мопеда. 
Знаёмства са сва1м родам, сва1м1 караням! дае магчымасць выхоуваць асобу у 
павазе да мЫулага, да культуры I мовы свайго народа, да сва1х бацькоу I дзядоу. 

Ад пакалення да пакапення народ адносщца да сваёй культуры як да свя-
I тым. Яе шанаванне з'уляецца неад'емнай часткай выхавання сапрауднага фа-
I надзямна-патрыёта. 

У слапучэнн! з 1ншым! дысцыплЫам! курс «Этнапопя Беларуа» садзейн1чае 
разумению этичных асабл1васцей беларускага народа, будзщь ц1кавасць да куль-
туры I каштоунасцей Ышых народау, дапамагае студэнтам усвядомщь рауна-
лраунасць розных культур, важнасць месца I рол! кожнага народа у пстарычным 
развшш чалавецтва, выпрацаваць прынцыпы узаемапавап у м1жкультурных I 
м1жнацыянальных зноанах. 

В Этнафаф1чныя матэрыялы не тапыа аказваюць выхаваучае уздзеянне, але I 
з'яуляюцца сродкам!, спосабам! I метадам! традыцыйнага народнага выхавання. 
Гэтазвязана з тым, што змест выхавання I навучання у значнай ступен! абумоуле-
ны ладам жыцця, характерам дзейнасц!, традыцыйным! маральным! нормам! I 
стэрэатылам паводзЫ. Этнафаф1чная работа уплывае на павышэнне якасц! аду-
кацьп, спрыяе патрыятычнаму, эстэтычнаму выхаванню навучэнцау, усебаковаму 
росту I развщцю IX здольнасцей, фарм1раванню практычных навыкау I уменняу 
праводз!ць самастойныя навуковыя даследаванн!. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
ПЕДАГОГА ВУЗА 

Д. Н. Дубинина 
Овладение устной речью - одно из самых наибольших приобретений чело-

века. Слово является средством общения между людьми, способом обмена ин-
формацией, инструментом воздействия на сознание, поступки другого человека. 
Вместе с тем культура устной речи выступает составной частью общей культуры 
человека, образованности, уровня его духовного воспитания и развития. Отсюда 
и высокие требования к культуре речи преподавателя педагогического вуза. 

1 Основной целью речи педагога является передача информации слушате-
лям. Информативность носит дидактическую направленность. Донося до слуша-
телей информацию, педагог одновременно решает и задачи их обучения. 
Поэтому к содержанию и форме педаюгической речи, т. е. к отбору, способам 
организации и изложения информации предъявляются высокие требования. 
К Дидактическая направленность педагогического общения предполагает вы-
сокое мастерство общения преподавателя со студентами. Основными принципа-
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ми такого общения являются: научная глубина излагаемого материала, точность 1 
логика (обоснованность, доказательность, поиск истины), знание и учет адреса!! 
та, умение устанавливать контакт с аудиторией, находить уровень доступности I 
интереса, мотивации, достигать развивающего эффекта (М. Р Львов). 

Напичие высокой культуры речевого общения предполагает создание ат. I 
мосферы близости, доверия, благоприятного эмоционального климата: модели-1 
рование процесса общения, его организации, управления его хсдо^ I 
осуществления контроля и оценки; безупречное владение языком и механизм^ I 
ми речи. 

Высокая культура речи включает наличие умения ориентироваться в бога-1 
тых и разнообразных средствах родного языка, умения выбрать наилучший вари. [ 
ан1 синтаксической конструкции д н я определенного высказывания, к той или 
иной интонации и умения употреблять язык в разных жизненных ситуациях с уче-
том задач и обстоятельств речевого общения. 

Понятие культуры речи неоднозначно. Как отмечал Г. А. Винокур, понимание 
культуры речи зависит от того, что мы принимаем во внимание: или одну только 
правильную речь, или вместе с тем речь умелую, которая предусматривает нали-
чие умения по мастерски говорить, т. е. говорить так, как пишут и говорят мастера 
художественной речи. Мы присоединяемся к тем ученым, которые считают, что 
основополагающими коммуникативными качествами высокой речевой культуры 
педагога являются: правильность, выразительность, ясность, уместность, логич-
ность, богатство языка. 

В связи с этим отметим, что правильность речи предусматривает обязатель-
ное овладение нормами устной ф о р м ы литературной речи (правилами произно-
шения, ударения, словообразования, грамматики и т. д.). Правильность речи 
является основополагающим качеством педагогического общения педагога и сту-
дента. Педагог как организатор и проводник педагогического общения должен бе-
зукоризненно владеть нормами устного и письменного вариантов употребления 
языка, Без этого качества невозможно взаимопонимание между субъектами об-
щения, так как правильность речи непосредственно связана с ее точностью, ло-
гичностью, уместностью. 

Не меньшую значимость д л я педагогического общения преподавателя и сту-
дента имеет ясность речи. Изложение мысли должно быть ясным, точны» 
Аристотель считал, что если речь не ясна, то она не достигнет цели. Ясность как 
качество речи всегда связывалась с умением ясно мыслить, ибо «кто ясно мыМ 
лит, ясно излагает». Ясность как одно из коммуникативных качеств речи характИ 
ризует ее содержание. Л. Н. Толстой отмечал, что для того, чтобы у м с т в е н н о й 
общение было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове.) 
несомненно, вызывались у всех соответствующие и точные понятия. 

Чтобы речь была ясной, педагог должен хорошо знать предмет речи, систем? 
языковых значений, владеть речевыми навыками, которые позволят ему соотн"' 
сить знание предмета со знанием языковой системы и ее возможностей в ксн^ 
ретном случае коммуникации. В нашем случае ясность научного и з л о ж е н а 
материала тесно связана с точностью терминоупотребления. С точки зрения р? 

чевой культуры, для изложения теоретической стороны проблемы при многой 
начности термина следует четко определить, в каком из значений Ш 
используется. Вместе с тем ясность изложения материала не всегда обознач 
доступность. Лекция, прочитанная ясным языком, может быть доступна опр 
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л енному к р У 7 специалистов. Доступность изложения - это способность данной 
формы речи быть понятной адресату, заинтересовать его. 
^ ^ Поддержать внимание и интерес у слушателей поможет выразительность 
речи педагога. Она предполагает использование речевых средств в соответствии 
с целями и условиями общения. Вместе с выражением мысли выразительная 
о е ч ь отражает чувства, эмоциональные и эстетические переживания 
(Я Аванесов. В. Виноградов. И. Винокур. С. Ожегов. А. Пешковский, Л. Щерба, 
ф.' Янковский и др.). 

Выразительная речь подбором средств языка, знаковой структурой возде-
йствует не только на ум, но и на эмоциональную область сознания и поддержива-
ет внимание слушателя или читателя. Для педагога владение таким качеством 
речи первостепенно и необходимо. 

В основе возникновения и типологии выразительной речи, по утверждению 
Б. М. Головина, лежит сама ситуация общения, а также структурные разделы 
языка, в зависимости от которых ее выразительность может быть произноситель-
ной, акцентологической, лексической, словообразовательной, морфологической, 
синтаксической, интонационной и стилистической. Выразительность речи может 
достигаться тропами, за счет позиции слова в контексте, влияния контекста на 
восприятие слушателя или читателя, места слова в организации информации 
(устной или письменной), его уместности. Значимость выразительности речи в 
системе коммуникативных качеств подтверждается ее отличительными чертами, 
которые предусматривают определенный подбор слов, предложений, интона-
ций, чем воздействуют не только на логическую, но и на эмоциональную и эстети-
ческую область сознания. Педагогическое общение предполагает владение 
умением использовать выразительные средства языка в различных ситуациях в 
соответствии с целями, которые поставленными перед педагогом. 

Эстетический аспект культуры речи не менее важен, чем нормативный О н 
непосредственно связан с самостоятельностью мышления, неравнодушием ав-
тора к тому, о чем он говорит, с хорошим знанием языка и его выразительных 
средств. 

Речь по своему характеру всегда диалогична. Достоинством любой речи, 
текста является содержание. Не меньшую значимость имеет композиция речево-
го высказывания. Педагогическое общение предполагает гармонию формы и со-
держания речевого высказывания. Речь педагога не может быть хорошей, если 
она плохо организована композиционно, неточно выбраны средства языка, если 
преподаватель не умеет держаться перед аудиторией, начав фразу не заканчи-
вает ее, неуместно жестикулирует, не владеет дикцией, интонацией, голосом и 
Дыханием, во время выступления не чувствует времени и реакции аудитории. 

Педагогическое общение наряду с информационной носит и воспитательную 
направленность. Грамотная культурная речь педагога, соответствующая требо-
ваниям этики языкового контакта, уважения к собеседнику оказывает большое 
воспитательное воздействие. Всякое педагогическое общение - это общение 
воспитателя и воспигуемого По утверждению В. Русецкого, воспитательная на-
с е л е н н о с т ь речи педагога предполагает особый подход к от бору информации и 

е интерпретации В процессе общения должны соблюдаться такие правила эти-
т а . как проявление уважения, доброжелательности к собеседнику Следует из-

прямых отрицательных оценок партнеров по общению. Воспитательная 
^ПРавленность культуры речи педагога заключается в том, чтобы не навязывать 

0 е с еДнику собственных мнений и оценок (но убеждать), уметь понять и принять 
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точку зрения партнера. Следует учитывать социальную роль слушающего, 
личность и осведомленность в теме, предмете речи, степени его заинтереш 
ности. Тема коммуникации должна быть понятна, уместна и интересна. Педа 
должен учитывать, что порог смыслового восприятия и концентрации внимания 
слушающего ограничены. Рекомендуется употреблять короткие фразы и не пр< 
вышать среднее время непрерывного говорения. Необходимо учитывать и не-
вербальные средства коммуникации. Слушатель должен чувствовать, ч^ 
говорящий посылает ему доброжелательные мимические и жестовые сигнале 
дополнительно пробуждая в нем внимание и понимание. • 

В процессе общения педагога и студентов происходит формирование языко 
вой личности, т. е. личности контактной, обладающей не только умениями, нон 
потребностями общения, осуществляется дальнейшее совершенствование нор-
мативов и правил культуры речи, ее логики, организации материала и его аде] 
кватного языкового оформления. ™ 
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П Е Д А Г О Г К А К Ф А К Т О Р В О С П И Т А Н И Я 
В П Р О Ц Е С С Е О Б У Ч Е Н И Я 

Н. Н. Евдокии 

Один из немецких авторов, профессор А. Фишер, очень удачно отметил! 
книге о педагогической профессии, что она порождена необходимостью устрани 
ния недочетов во взаимоотношениях старшего и младшего поколения. Поэтому/ 
педагоге нашли свое отражение не только требования семьи и нужды самой 
подрастающего человека, но и ожидания государства. 

При этом речь идет не только об обучении, но и о воспитании. Передач 
функций идет по двум линиям - воспитания и обучения. Миссия воздействия Л 
современность во имя будущего и ценного будущего, миссия хранителя и продол-
жателя культуры, остается за педагогам. 

Таким образом, отсюда идут все возрастающие требования к педагогу-тр« 
бования, не только делающие его представителем интересов данного времен! 
но и повелительно диктующие ему не терять из виду тех итогов всех времен, и-
торые объединены под общим названием культурных ценностей или просто кум 
туры, включая сюда самого творца этой культуры, коллективного 
индивидуального человека. 

В условиях реформирования системы образования в Республике Б е л а р Л 
ориентированность в педагогическом процессе на личность ребенка требуете 
самого педагога быть личностью. Дошкольное учреждение - первый этап образ! 
вания, где ребенок впервые встречается с педагогом. Какой он предстанет перя 
детьми? Добрым, умным, доброжелательным, искренним, строгим, требовател 
ным, мягким. Дети еще не могут дифференцировать, четко определять эти пон 
тия, но если педагог - личность, сочетающий многие из этих характеристЯ 
сердца всех детей, без исключения, чувствуют это. В дальнейшем это проявитьР 
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в любознательности, желании быть успешне* 
ние, похвалу от этого педагога. 

Авторитет педагога как личности, мое глу( 
обучения и воспитания ребенка в любом обра 

Педагог - посредник между общественно -
ным человечеством, и молодым поколением. I/ 
-первых, от того, насколько широки, разнообрг 
хорошо он владеет словом, чтобы в доступной 
их окружающем; во-вторых, от того, какой стил 
тим мы того или не хотим, детей учит не толькс 
им с целью воспитания. Они впитывают, перег 
устои педагога, все тонкости его поведения, кр| 

В личности педагога так необходимо стре! 
ширять свои знания. Поэтому принцип «уча дру 
на все педагогическое дело всех ступеней. В СЕ 
щаются многие промахи в глазах детей: своим 
он укрепляет в них уверенности в возможности 
стоянии пробуждать в детях значительно боле 
тельные силы и интерес к обучению. 

Работа педагога не выносит формализма, к 
го поиска новых форм, новых подходов к воспит 
цессу. В наше время все чаще говорится о «с 
педагога с детьми. Педагог взаимодействует с р 
видуальность и неповторимость, предоставляя 
принципы равенства. Именно такое взаимодейс 
ти и способности. 

Базой идеи гуманизации образования являе 
лноценной личности. Эта задача решаема, есл1 
вития будет чувствовать любовь и уважение к < 
для окружающих его людей. Это возможно, когда 
лый стремится к диалогическому общению с ни 
нства позиций. 

Педагоги должны владеть родительской чер 
на творить чудеса, которая делает зрячим там, г, 

Как у родителей, так и у педагога эта любов 
гресса у детей не за какие-нибудь достоинства и 
циональна. она любит их прежде всего такими, к 

Личность педагога, проявление его культуры 
ражается на поведении детей, на формирован 
Уравновешенность, высокая мобильность нерг 
устойчивость педагога как личности состаапяющ! 
ния в процессе обучения. В результате усвоение 
койно, последовательно. 

Педагоги дошкольных учреждений задают т< 
олицетворяют те качества, которые они хотят воа 
реживание, умение заботиться, энтузиазм, любоз 
вить самому педагогу большее удовольствие, ч 
вместе с воспитателем шутит, придумывает сме 


