
Итак, сегодня в высшей школе имеются все возможности « 
формирования у студентов культуры учения, и творческого мьивР 
ния. В совокупности они составляют компоненты единой пед 
ской культуры. 

Формирование научно-исследовательских умений и навыков 
будущих учителей 

О.Л.Жук 
Белгосуниверситет 

Прогрессивные тенденции в развитии современного педаго 
ческого образования определяют ряд методологических положен^ 
требований к профессиональной подг отовке будущего учителя. Это 
прежде всего реализация идеи фундаментализации образования, лич-
ностно-гуманистической направленности педагогического образова 
ния, культурологического подхода к содержанию обучения, про 
сиографической основы в становлении педагога; а также соиание 
творческой учебной среды в педагогических вузах, включая использо 
ванне новейших технологий обучения и воспитания студентов; пе 
гогизация учебно-воспитательного процесса; оптимальное сочета 
теоретической и деятельностной подготовки бу дущего учителя. 

Особенностью развития педагогического образования в совр 
менных условиях является его дифференциация и многофункциональ-
ность, что, в свою очередь, вызывает необходимость изменений в ти-
пах квалификации педагога. Так, Г.П.Щедровицкий выделяет си 
дующие профессиональные позиции в педагогической деятельности, 
которые могут быть рассмотрены и как уровни квалификации, по 
чаемой будущим педагогом в вузе и в дальнейшей его професс 
нальной деятельности: я 

1. Педагог-практик, осуществляющий практическую р а б о т у по 
обучению и воспитанию. Ему необходимы знания об объекте его 
тельности — личности и закономерной смене ее состояний. При этой 
такой педагог особо не нуждается в знаниях о закономерностях и ме' 
ханизмах обучения и воспитания, а деятельность, которую он д о л я 
осуществлять, уже известна ему, либо задана в виде нормативных Ч 
тодических предписаний. 

2. Педагог-инженер (проектировщик), создающий новые прй* 
мы и способы работы. Объектом его деятельности выступает с:1>,а 

деятельность обучения и воспитания. Поэтому ему необходимы 
ния о закономерностях и механизмах процесса обучения и восП» 
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я также знания оо изменяющемся личности - объекте педагога-llllfl, 
фактика-
"У з Педагог-методист. Объект его деятельности включает в себя 
' екты деятельности вышеперечисленных специалистов. Педагогу-

°ртоД1!С|Л необходимы знания как о развивающейся личности и за-
кономерностях процесса обу чения и воспитания, так и знания о про-
псе Усвоения личностью информации, о дидактических принципах и 
мет одах, приемах воспитания и т.д. 

4. Педагог-организа гор. Объектом его деятельности является 
сфера образования в целом. Ему необходимы интегрированные зна-
ния о закономерностях и механизмах обучения и воспитания. При 
,гом резко возрастает роль педаго! ической науки, поскольку вся сис-
тема обучения и воспитания становит ся объектом деятельности и по-
чвляется необходимость естественнонаучною представления проис-
ходящих и возможных в ней изменений. 

5. Педагог-управленец. Объект его деятельности — сфера обра-
зования, представленная как система взаимосвязанных видов MI,пиле-
ния и деятельности, основной функцией которой выступает соорганп-
зация, кооперация их в непротиворечивом единстве; а развитие будет 
представлено как смена схем соорганнзации. Каждый уровень педа-
гогической квалификации предполагает разработку дополнительного 
к базовому содержанию знаний и умений учебного блока. Например, 
,пя педагога-у правленца могут быть определены в качестве дополни-
тельных следующие блоки: основы системно-мыследеятельностной 
методологии; общая теория деятельности; общая теория мышления; 
общая теория коммуникации; представления об организационно-
технической системе и управленческой деятельности; основы проек-
тирования образовательных систем. 

С другой стороны, развитие производства, внедрение новых 
технологий требуют от специалиста адекватных профессиональных 
Умений и навыков, что, в свою очередь, предъявляет особые требова-
ния к деятельности педагога :нобого образовательного учреждения по 
подготовке грамотных специалистов. Например, педагогам, рабо-
,а1ощим в социальной сфере, необходимы знания психологии и педа-
1огннп. владение коммуникативными способами деятельности; пре-
подавателям средних специальных учреждений, подготавливающим 
Псциалисл oi! для различных сфер народного хозяйства, требуются 
•Панин не только психологии и педагогики, но и основ производства 

Экономики; учителям общеобразовательных школ, где имеются 
й"°фильные предметные системы, введены специальные факультати-

пРоводится интеграция учебных курсов, необходима специальная 

177 





• If 

и актуален. Их разработка способствует более глубокому изучен^И 
пониманию студентами как программных, так и дополнительных^ 
просов теории и инновационных проблем практики обучения и &3 
питания. Выполнение будущими учителями реферативных работ ' 
III курсе являегся только первым важным этапом в формировании 
них научно-исследовательских умений. На пятом курсе обучения 
завершающем этапе педагогической подготовки — студенты н ы м 
няют учебно-исследовательские проекты и защищают их на чинаГ) 
ских занятиях. Важнейшим требованием к подготовке и защите 
ектов является их направленность на научное обоснование и pajpj. 
ботку собственной модели школы или другого учебно, 
воспитательного учреждения, инновационной методики, отвечают» 
запросам педагогической практики и уровню развития огечественной 
и зарубежной пснхолого-педагогической науки. Тематика учебно-
исследовательских проектов связана с такими актуальнейшими обр», 
зовательными проблемами, как гуманизация учебно-воспита i ильного 
процесса в школе, гуманитаризация школьного математического об-
разования, реализация технологий развивающего и компьютерного 
обучения, развитие и внедрение в современную школу идей Валь-
дорфской педагогики, концепции свободного развития личности по 
М.Монтессори, системы нравственного воспитания по Кольбфгу. 
Кроме того, в предлагаемом студентам списке тем проектов содер-
жатся проблемы, связанные с изучением концепций воспитательны! 
систем отечественных школ разных эпох и реализацией с учетом со-
временных особенностей основных подходов к жизнедеятельности 
авторских школ (Яснополянская начальная школа Л.Н.Толстого. 
Павлышская средняя школа В.А.Сухомлинского, московская школа Л 
825 В.А.Караковского, Школа диалога культур и т.д.). Защита сту-
дентами собственных проектов школ осуществляется в форме дискус-
с и й , в ходе которых студенты обосновывают и отстаивают свои педа-
гогические позиции, анализируют и сопоставляют мнения ДрУЧ 
коллег, обобщая и рефлексируя, формулируют выводы и выносят • 
кшочения по обсуждаемому проекту. Анализ нашего опыт а подтв® 
ждает, что написание студентами рефератов, выполнение ими учебно-

исследовательских проектов, разработка и защита собственных 
лей школ способствуют формированию у будущих педагогов 
стоятелыюго н творческого стиля мышления и важнейших нау41^ 
исследовательских умений: подбор и изучение литературы; koH<SJ 
тирование и реферирование; анализ педагогического опыта: осуШЧ 
вление наблюдения; анализ, сравнение и обобщение результатов Щ 
следования или различных психолого-педагогических теорий, * 
цепций. Важным также является развитие способности научно 
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™ а т ь своп позиции и па основе рефлексии и критики корректи-
К°В-1 ь собственные взгляды и деятельность. 
Р0" рцриуказанные способности и умения будущих учителей, фор-

емые в ходе ооучепия педагогической деятельное™ в универси-
выступают фундаментом дальнейшею развития научно-,rfip> 

^довательских умении педаг огов в процессе их самостоятельной 
^ г о т и ч е с к о й paoo ib i . 
Я Другим важным средством формирования научно-
«дедовазельски.ч умений будущих учителей в проводимом исследо-

вании высту пает реализация в учебном процессе разработанной нами 
•истемы домашних заданий по педагогике. Суть подхода заключается 
к toMi что каждый студент несколько раз в течение семестра на семи-
нарских занятиях по педагогике выступает с анализом психолого-
пс «готической статьи из текущей педагогической печати. Это спо-
собствует формированию у будущих педагогов умения самостоятель-
но работать с материалами периодической печати, анализировать и 
вычленять суть различных подходов к определенным явлениям и про-
цессам педагогической деятельности; развитию у стойчивого интереса 
к инновациям в образовательной практике и способности к познанию 
и самообразованию. Подбор статей для изучения и обсуждения на 
занятиях осуществляется студентами самостоятельно или с помощью 
препода в алел я педа i о гики. 

Эффективной формой обучения профессиональной педагогиче-
ской деятельности будущих преподавателей, как убеждает наш опыт, 
являются сту;цтп-практнкумы, проводимые с использованием актив-
ных методов обучения. Например, нами разработана и апробирована 
видеопрограмма для педагогической мастерской, предусматривающая 
Демонстрацию видеоуроков учителей — участников республиканских 
и областных конкурсов педагогического мастерства, и проведение 
студентами психолого-педаюгического и методического анализа про-
смотренных уроков. В содержание видеотеки входят видеоуроки по 
Различным учебным дисциплинам, проводимые лучшими учителями в 
Режиме проблемного и развивающн о типов обу чения с разным уров-
"см проблемное™ и применения исследовательского метода. Включе-
ние студентов в рефлексивно-аналитическую работу по проведению 
,'^одического разбора видеоу роков направлено на развитие у буду-
,цнх_ Учителей способности к наблюдению, анализу, сравнению, 

°бщению; формирование аналитического и логического видов 
"'"птения; освоение профессионально-значимых умений изучать пе-
•jai °гический опыт и рефлексировать собственную педагогическую 

Юность. Кроме тою, у частие будущих педаго1 ов в студиях педа-
"ческото мастерства предполагает решение ими специально раз-
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работанных нами дидактических задач по педагогике, которые col 
раны в систему и представляют собой комплекс необычны ,̂ 
"трудных" ситуаций из реальной педагогической практики. Однойш| 
форм визуализации условий и возможных решений т аких задач вы-
ступает набор цветных рисунков-комиксов. Эти задачи имеют и» 
кретное условие и предполаг ают множество решений в зависимое! 
от определенных объективных и субъективных факторов, обуелл 
ленных особенностями социальной среды, национальными традшш 
ми и культурой, возрастным и индивидуальными особенностС 
учащихся, утвердившимся стилем общения между учащимися и npi-. 
подавателями, традициями школы и т.д. Каждый студент, реша^Н 
задачи, находит собственные решения, которые в наибольшей crenel 
ни соот вет с твуют его формирующимся педагогическим умениям il 
личностным качествам. Результаты нашего исследования подтверди] 
ли, что использование таких дидактических задач на семинарсю 
занятиях способствует формированию у студен юв умений анали 
ровать "трудную ситуацию" и быстро реагировать на нее; устанав 
вать контакт с учащимися в ходе этой ситуации и опредед). 
школьников мотивы к ее созданию; творчески организовывать ло-1 
зпавателъную деятельность учащихся и динамично коррскшроми 
свою педагогическую деятельность; развивать ценные л и ч н о с т е й 
профессионально-значимые качества: способность к творческом 
мышлению, самостоятельность, инициативность, чувство юмора. 1 

Таким образом, студенты в процессе системно организованной 
педагогической подготовки включаются в различные виды npoij 
сионально-направленпой учебно-поисковой и исследовательской дея-1 
тельности (написание рефератов, изучение и анализ научных пеш 
лого-педагогических статей, решение педагогических задач, выполнЯ 
пне и защита проектов). Эти виды деятельности представ ляют собой I 
разные формы проблемного обучения и включают решение учебный 
проблем различной степени трудности и сложности. Такая oprara&a-l 
цня учебного процесса способствует формированию у буду щих педа-[ 
гогов культуры педагогического мышления, важных реф.тексивя 
аналитических и проектно-технологических умений, которые пои, 
ля г им вести научно-исследовательскую работу и осуществлять собп» 
венное профессиональное развитие в процессе самостоятельной педа-j 
гогической деятельности. 

О методической подго товке будущего 

Т.Щербакова, Т.Зе 
Бэдцкий уннверс; 

. ГосудареIвеппая политика в облас 
образования направлена на приведение > 
тодической подг о товки буду щего учител 
ответе 1 вне с до и овременпымн потребное 

В связи с гем, что дефицит знаний 
давания иностранных я п.псов часто при. 

Н | « воепшапнп, курсовая работа по .» 
странных языков занимает и должна заш 
методической подг отовки студентов важь 

В соответствии с учебным планом 
университет а на (факу льтете современны 
смотрена курсовая работа по методике 
языков. 

Приобщение к педагогическому тп 
вагельскнх навыков должны сопровожд; 
вузе. Даже элементарные научные нсслед 
но повышают глубину и качество усвоен 
способствую I зрелости профессионально-

Курсовая работа по методике прел 
ков носит научно-исследовательский xaj 
ния курсовой работы у студентов знача 
теоретический кругозор по избранной i 
навыки самостоятельного изучения лип 
вать н обобщать педагогический опыт, : 
торыми методами нау чного исследования 

Самый первый и ответственный м 
курсовой работы предлагает прсподават 
что в предложенном списке его больше i 
большим педагог ическим опытом. 

Тема выбрана. В ней сразу нужн< 

|
жень. су ть, кот орые и определяют конкре 
ты, ее структуру, логику самого процесса 
литера туры. 

Представим структуру ку рсовой ра< 
Введение. В нем формулируется те 

дситы должны показа ть, почему они обр< 
актуальность. Применительно к нсследо 
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