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В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРА НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В статье предпринята попытка представить 
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следовательских умений учащихся профильных 

классов педагогической направленности и студен-

тов факультета дошкольного образования БГПУ 

имени Максима Танка. 
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На современном этапе одним из факторов 

обеспечения качества дошкольного образова-

ния является компетентность педагогических 

работников. Основным нормативным требова-

нием в сфере образования в Республике Бела-

русь выступает компетентность выпускника 

учреждения высшего образования как интег-

рированная характеристика качества подго-

товки специалиста. Профессиональная компе-

тентность будущего педагога учреждения до-

школьного образования проявляется в способ-

ности выпускника выполнять не только типо-

вые задания, но и решать задачи высокой сте-

пени сложности и неопределенности в образо-

вательном процессе УДО. Выражается данное 

личностное образование в личностной направ-

ленности специалиста на воспитанников и се-

бя, ценностных ориентациях, гражданской по-

зиции, постоянном стремлении и готовности к 

профессионально-педагогическому росту и 

достижению более качественных результатов 

труда и личностного развития детей дошколь-

ного возраста.  

В Республике Беларусь решается задача 

привлечения к обучению на педагогических 

специальностях наиболее мотивированных 

выпускников учреждений общего среднего 

образования. В стране накоплен многолетний 

опыт ранней ориентации детей и учащейся мо-

лодежи на выбор педагогической профессии. В 

80–90-е гг. ХХ в. в республике существовала 

система педагогических классов, в которых 

учащиеся на третьей ступени общего среднего 

образования наряду с общешкольными пред-

метами изучали факультативные курсы по пе-

дагогике и психологии пропедевтического ха-

рактера. Выпускники педагогических классов 

имели возможность поступать в белорусские 

педагогические учебные заведения на льгот-

ных условиях (например, по системе совме-

щенных экзаменов). В 1992 г. в Минске была 

открыта педагогическая гимназия – уникаль-

ный проект, девизом которого – «Найти и вы-

растить учителя в школе!». Гимназисты с V по 

XI класс изучали систему факультативных за-

нятий по педагогике и психологии под общим 

названием «Познай себя, воспитай себя», уча-

ствовали в различных видах педагогической 

практики: были помощниками воспитателей в 

детских садах, помощниками учителей в на-

чальных классах, участвовали в различных 

социально значимых делах и др. Около трети 

выпускников гимназии ежегодно поступали в 

педагогические высшие учебные заведения, 

делали осознанный выбор в пользу профессии 

педагога, отличались высокой мотивированно-

стью и интересом к педагогической деятельно-

сти. В 2014 г. Президент Республики Беларусь 

поддержал предложение вернуть профильное 

обучение. Идея возрождения деятельности 

профильных классов педагогической направ-

ленности нашла поддержку на государствен-

ном уровне. Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима 

Танка выступил с инициативой введения про-

фильной педагогической подготовки в X–XI 

классах. Глава государства дал поручение рас-

смотреть возможность введения особого по-

рядка приема в учреждения высшего образо-

вания для получения образования по педагоги-

ческим специальностям лиц, прошедших обу-

чение в профильных классах педагогической 

направленности учреждений общего среднего 

образования [1]. 

В настоящее время в Республике Беларусь 

создана система непрерывного педагогическо-

го образования, важным звеном которой явля-

ется целенаправленная работа со старшекласс-

никами по подготовке их к осознанному выбо-

ру педагогических профессий. Создание про-

фильных классов педагогической направлен-

ности в рамках данной системы призвано при-

влечь к обучению на педагогических специ-

альностях наиболее мотивированных выпуск-

ников учреждений общего среднего образова-

ния. Начиная с 2015/16 учебного года, факуль-

тет дошкольного образования БГПУ имени 

Максима Танка тесно сотрудничает с ГУО 

«СШ № 6 г. Минска», являющейся школой-
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лабораторией учебно-научно-инновационного 

кластера непрерывного педагогического обра-

зования. Цель деятельности школы-

лаборатории учебно-научно-инновационного 

кластера непрерывного педагогического обра-

зования – создание экспериментально-

инновационной среды непрерывного педаго-

гического образования для организации и 

обеспечения допрофильной подготовки на II 

ступени и совершенствования обучения в про-

фильных классах на III ступени общего сред-

него образования. 

Эффективным средством обеспечения уч-

реждений высшего педагогического образова-

ния мотивированными и творческими студен-

тами является формирование исследователь-

ских умений у будущих педагогов. Обзор на-

учно-теоретической, учебно-методической ли-

тературы, посвященной вопросам профессио-

нально-педагогической подготовки педагога, 

свидетельствует об особой остроте и актуаль-

ности данной проблемы. И это закономерно, 

так как педагогическая деятельность требует 

формирования особых качеств личности, овла-

дения методикой исследовательского подхода 

к проблемам воспитания и обучения, развития 

профессиональных способностей, позволяю-

щих  видеть,  формулировать и разрешать пе-

дагогическую проблему.  

Под педагогическими исследовательскими 

умениями мы понимаем овладение способами 

познавательной деятельности, необходимыми 

для вычленения идеи своего и чужого педаго-

гического опыта и самостоятельного решения 

педагогических проблем. На основе анализа 

структуры педагогической и исследователь-

ской деятельности нами осуществлена систе-

матизация исследовательских умений, буду-

щему педагогу. В первую очередь мы относим 

к ним умения выделить самостоятельно веду-

щие идеи исследуемого теоретического источ-

ника, обобщить положения различных источ-

ников по однородной проблеме, наблюдать и 

анализировать образовательный процесс.  

Важнейшими мотивационными качества-

ми, характеризующими отношение личности к 

исследовательской деятельности, является 

сформированность исследовательского инте-

реса, желания и стремления добиваться успеха 

в этом виде деятельности (В.И. Андреев, В.Н. 

Литовченко и др.). Развитие исследователь-

ских умений у будущих педагогов является 

одним из факторов успешного освоения про-

фессии. Обучение в профильных классах педа-

гогической направленности предполагает 

включение учащихся в проведение микроис-

следований, проектную научно-исследовательскую 

деятельность. Программой факультативных 

занятий «Введение в педагогическую профес-

сию» (10 класс) в рамках педагогических проб 

предлагается проведение обучающимися мик-

роисследования «Как поднять престиж педаго-

гической профессии?». Участие в педагогиче-

ских пробах является обязательным для всех 

учащихся, однако результаты этой деятельно-

сти, как показывает практика, существенно 

отличаются. В то же время, опыт исследова-

тельской деятельности в учреждении образо-

вания должен приобрести каждый – это требо-

вание времени к любому молодому человеку, 

желающему продолжить образование, стать 

востребованным специалистом. 

Этапы работы учащихся над исследовани-

ем следующие: определение цели, задач, мето-

дов исследования; формулирование проблемы, 

ее актуальности; сбор информации теоретиче-

ским и эмпирическим путем; обработка, ана-

лиз и систематизация материала; написание 

работы; формулирование выводов и заключе-

ния; редактирование текста, прогнозирование 

наиболее вероятностных вопросов и ответов на 

них; публичное выступление.  

В процессе выполнения задания выдели-

лась группа учащихся, проявивших интерес к 

проблеме, процессу поиска ее решения, жела-

ние получить значимый результат. Учащиеся 

провели анкетирование среди студентов 2-го 

курса заочной формы получения образования 

на факультете дошкольного образования 

БГПУ им. М. Танка. Всего было опрошено 89 

респондентов, имеющих различный стаж рабо-

ты: от его отсутствия до пяти лет и более. Учет 

данного параметра позволил сопоставить ин-

формацию, полученную от тех, кто еще не стал 

педагогом и тех, кто уже преуспел в профес-

сиональной деятельности.  

Апробация результатов исследования осу-

ществлялась на Международной научно-

практической конференции студентов и моло-

дых ученых «Гармонизация психофизического 

и социального развития дошкольников», со-

стоявшейся на факультете дошкольного обра-

зования БГПУ им. М. Танка. Безусловно, уро-

вень данной работы несопоставим с научными 

сообщениями участников конференции, вы-

полненными в рамках диссертационных ис-

следований, дипломных, курсовых работ, од-

нако грамотное представление авторами полу-

ченных результатов, их эмоциональное сопро-

вождение не оставили равнодушными слуша-

телей. Совместное обсуждение (преподава-

тель, учащиеся) и оценка деятельности, ее ре-

зультатов, степени удовлетворенности ею вы-

явило проявление исследовательской активно-
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сти, обогащение знаниями и умениями не 

только по организации и проведению исследо-

вания, но и в области педагогической профес-

сии. Было отмечено, что полученный ранее в 

школе опыт исследовательской деятельности 

носит несколько иной характер, поскольку не 

ориентирован на профессию, в том числе педа-

гогическую. Выступление на пленарном засе-

дании конференции, участие в ее работе, воз-

можность общения с маститыми и начинаю-

щими учеными – аспирантами, магистрантами, 

студентами – способствовало росту исследова-

тельского интереса учащихся, подтверждению 

правильности выбора профессии педагога.  

Следующим очень важным этапом само-

стоятельной исследовательской практики 

школьников стало участие в Республиканском 

конкурсе для учащихся профильных классов 

педагогической направленности «Будущие пе-

дагоги – о школе будущего». Изучение про-

блемы показало, что интерес к школе будуще-

го существовал в обществе всегда. Выдвига-

лись самые смелые, инновационные идеи и 

проекты школьного образования, которые в 

той или иной мере были реализованы и в на-

шей педагогической истории, и в современной 

образовательной практике. Было отмечено, что 

в настоящее время с проектами школы буду-

щего на страницах различных изданий высту-

пают не только ученые, педагогики-практики, 

но и учащиеся. Во многих странах проводятся 

конкурсы, выявляющие интересные идеи и 

делающие их авторов известными. Часто в них 

звучит критика современного школьного обра-

зования, предлагаются совершенно фантасти-

ческие проекты. Изучение факультативного 

курса «Введение в педагогическую профес-

сию» предоставило возможность обсудить ряд 

вопросов, касающихся прошлого, настоящего 

и будущего профессии учителя, что и побуди-

ло авторов более детально изучить один из ас-

пектов проблемы, а именно: будущее школы, в 

которой учитель – ключевая фигура. Было 

принято решение участвовать в конкурсе по 

номинации «научно-исследовательский про-

ект», представив статью, отражающую резуль-

таты собственного эмпирического исследова-

ния [2, с. 71]. 

Проведенное исследование позволило соз-

дать собирательный образ школы будущего 

(глазами учащихся, учителей, родителей и ав-

торов статьи). Основу школы будущего со-

ставляют: приоритет ценностей знания, компе-

тентности, нравственности; высокое качество 

преподавания, ориентированного на результат, 

достигаемый через постоянно обновляемые 

средства обучения и способы взаимодействия; 

учет запросов каждого участника образова-

тельного процесса; широкие возможности для 

максимального развития способностей; высокое 

мотивирующее начало совместной деятельно-

сти детей и взрослых; учитель, которого не за-

менит никакое новейшее устройство, хотя бы 

потому, что только личность может творить 

личность; ученик, который получает радость от 

того, что учится познавать, взаимодействовать, 

выстраивать жизнь в соответствии с поставлен-

ными целями; родители – соучастники процесса 

формирования личности ребенка.  

Обобщение данных, создание конструкции 

«собирательный образ» оказалось достаточно 

нелегким в исполнении, что свидетельствует о 

недостаточной развитости у учащихся соот-

ветствующих умений, и, на наш взгляд, воз-

можно, некоторой «заезженности» проблемы 

школы будущего.  

Авторы данного исследования стали фина-

листами Республиканского конкурса «Буду-

щие педагоги – о школе будущего». Успеш-

ность деятельности, как показали результаты, 

во многом определены психологической со-

вместимостью ее участников, а также учетом 

психологического компонента педагогическо-

го взаимодействия (учащиеся – научный руко-

водитель). 

Учащиеся профильных классов педагоги-

ческой направленности, занимающиеся науч-

но-исследовательской деятельностью, являют-

ся достаточно мотивированными для поступ-

ления в педагогические учреждения высшего 

образования, становятся студентками БГПУ 

им. М. Танка.  

В рамках факультатива организуются так-

же встречи учащихся с молодыми учеными, 

выпускниками факультета (открытое занятие 

«Благодарная профессия – педагог» с участием 

аспирантов, получивших стипендии фонда 

Президента Республики Беларусь), волонтера-

ми факультета дошкольного образования осу-

ществляются тренинги. 

Учащиеся являются соучастниками творче-

ского баттла «Постигаем тайны одаренности», 

проводимого на 3 курсе дневной формы получе-

ния образования по дисциплине «Организация 

работы с одаренными детьми». Свои впечатле-

ния от активного взаимодействия со студентами 

школьники отражают в свободных эссе. 

Исследовательская направленность обра-

зовательного процесса не только сохраняется, 

но и значительно углубляется в учреждениях 

высшего образования. Процесс формирования 

исследовательских умений у студентов млад-

ших курсов включают следующие компонен-

ты: развитие познавательной активности, ко-
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торая обеспечивает устойчивый интерес к са-

мостоятельной исследовательской деятельно-

сти; формирование ценностного отношения к 

творческой, самостоятельной деятельности, 

направленной на устойчивое развитие лично-

сти воспитанника; включение студентов в раз-

ные виды групповой и индивидуальной иссле-

довательской деятельности с целью анализа 

педагогического опыта; целенаправленное 

развитие логического мышления и формиро-

вание опыта эвристической деятельности во 

всех видах познавательной деятельности; реф-

лексия на свою теоретико-практическую го-

товность к разностороннему воспитанию лич-

ности ребенка дошкольного возраста. Уста-

новка на овладение исследовательскими уме-

ниями повышает уровень требовательности 

студентов к себе, активизирует интеллекту-

альную деятельность и содействует формиро-

ванию у них культуры умственного труда. На 

факультете дошкольного образования у уча-

щихся, выпускников профильных классов, 

продолжается формирование исследователь-

ских умений. При этом уже на первом курсе 

перед студентами ставится задача овладения 

исследовательскими умениями, раскрывается 

профессиональная и личностная значимость 

этой работы, что создает у них целевую установ-

ку на овладение умениями. Раскрытие личност-

ной значимости умений достигается через: 1) 

осознание студентами роли практики в их про-

фессиональной подготовке; 2) встречи с масте-

рами педагогического труда, нацеленные на ре-

презентацию ведущих педагогических, в том 

числе и исследовательских, умений; 3) научно 

обоснованную организацию ознакомительной, 

методической, педагогической практики.  

В ходе обучения студентов факультета 

дошкольного образования – будущих воспита-

телей учреждений дошкольного образования 

комплексу исследовательских умений в про-

цессе изучения педагогических дисциплин 

«Педагогика», «Дошкольная педагогика», 

«Организация работы с одаренными детьми», 

«Методика работы с детьми раннего возраста» 

и т.д. нами использовались: анализ проблем-

ных педагогических ситуаций, вопросы-

задания, учебно-логические и познавательные 

задачи, исследовательские задания. Покажем 

сложившиеся варианты задач и заданий, ис-

пользуемых для формирования некоторых 

умений. Так, овладению умением работать с 

источниками способствует выполнение задач и 

заданий по отбору материала изучаемой темы 

и его группировке, по выделению основных 

идей, разработке и применению алгоритмов 

программирования учебных заданий, рецензи-

рованию статей и книг педагогической тема-

тики, написанию рефератов. Формированию 

умений наблюдать и анализировать педагоги-

ческие явления помогают задачи на сравнение 

и обобщение, разработку структурных схем и 

алгоритмов программирования учебных зада-

ний, рецензирование книг и статей, а также 

исследовательские задания по определенной 

теме на период практики, задания на изучение 

и обобщение педагогического опыта. 

Студенты факультета дошкольного обра-

зования наблюдают и анализируют реальный 

педагогический процесс в период лаборатор-

ных занятий по учебным дисциплинам «Вве-

дение в педагогическую профессию», «До-

школьная педагогика», «Развитие игровой дея-

тельности детей дошкольного возраста», «Тео-

рия и методика ознакомления с социальной 

действительностью детей дошкольного воз-

раста», выделяют в деятельности конкретного 

воспитателя исследовательские элементы, 

прослеживая логику поиска и выработки педа-

гогом новых решений. Исключительное значе-

ние имеет чтение книг педагогов-новаторов, 

статей по представлению инновационного 

опыта, результатов экспериментальных пло-

щадок, изложенных на страницах журнала 

«Пралеска», что позволяет увидеть педагоги-

ческое исследование в полном объеме, от по-

становки проблемы до ее разрешения и анали-

за полученных результатов. Студенты опреде-

ляют основные этапы экспериментальной ра-

боты, методы исследования, отдельные прие-

мы создания педагогом методических новаций. 

Определяя последовательность задач и зада-

ний, мы старались следовать линии усложнения 

в их содержании и степени руководства. Исполь-

зование задач и заданий исследовательской на-

правленности в образовательном процессе спо-

собствует формированию у будущих воспитате-

лей педагогических исследовательских умений. 

С.Л. Рубинштейн указывал, что «первый 

признак мыслящего человека – это умение ви-

деть проблемы там, где они есть». Воспитатель 

должен уметь увидеть проблему, обозначить 

ее, сформулировать гипотезу. Однако анализ 

курсовых работ, заданий исследовательского 

характера, выполненных студентами, показы-

вает, что структурирование научного аппарата 

является наиболее трудным умением, которым 

овладевает лишь незначительная часть студен-

тов. Очень важно сформировать у студентов 

умения проводить эксперимент и обобщать 

материалы, полученные в результате исследо-

вательской работы. 

Большое значение мы придаем умениям 

наблюдать и анализировать образовательный 
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процесс. Наблюдение является главным и не-

обходимым условием анализа и обеспечивает 

его нужной информацией. Не овладев инстру-

ментом теоретического анализа, начинающие 

педагоги теряют возможность осмыслить кол-

лективный опыт и выработать собственный 

стиль деятельности. Как показывает проведен-

ный нами анализ работы учреждений повыше-

ния квалификации, педагоги требуют методи-

ческих разработок занятий именно потому, что 

испытывают большие трудности в аналитико-

синтетической деятельности и нередко осуще-

ствляют образовательный процесс без посто-

янного анализа и оценки содержания, методов, 

результатов своей деятельности и деятельно-

сти воспитанников. 

Воспитатель ежедневно решает множество 

педагогических задач. Умение конструировать 

и решать педагогические задачи является 

чрезвычайно сложным умением, определяю-

щим успех труда педагога. В то же время на-

блюдение за студентами в период педагогиче-

ской практики показывают, что их деятель-

ность порой не включает самостоятельное 

конструирование учебных и воспитательных 

задач, а сводится к проведению мероприятий 

по плану воспитателя или по личной инициа-

тиве, без анализа потребностей детей дошко-

льного возраста. Обучение умению решать 

педагогические задачи подготавливает студен-

тов к анализу реально протекающего педаго-

гического процесса, способствует установле-

нию связи теории с практикой. 
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