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- умение оценивать сложность учебного материала в разных классах; 
- умение решать расчетные задачи повышенного, углубленного и олимпиадного уровня. 
Основными направлениями работы по подготовке студентов к работе в школе с использл 

дифференцированного подхода к обучению является: 
- выделение преподавателями общих курсов химии (неорганической, аналитик 

органической, методики преподавания химии) лабораторных работ по содержанию того м а п ^ н 
который непосредственно входит в школьные учебники либо тесно с ним связан; 

- рациональный подбор расчетных задач по различным разделам химических дисциплин Ш 
проведении лабораторно-практических занятий по методике преподавания химии и спецкурсу «Боль ^ 
практикум»; 

- ознакомление будущих учителей с практической реализацией задач д и ф ф е р е н ц ц р о в а ( ^ В 
обучения химии в период педагогических практик в общеобразовательных школах. 

Проведенные исследования показали, что важным фактором подготовки c T y j ^ ^ H 
к дифференцированному обучению школьников является самостоятельная работа, результативное!,' 
которой обеспечивается эффективной системой контроля. Студенты выполняют и н д и в и д ^ ^ Н 
семестровые задания, отдельные расчетные задачи разной степени сложности решаются 
лабораторных занятиях или включаются в задания для контрольных работ. Для оптимизации услов"! 
целенаправленной подготовки студентов к углубленному преподаванию химии, с т и м у л и р о в а н и й 
самостоятельной работы при изучении отдельных тем предлагается набор задач различного ypo3Hs 

сложности. 
Проведенная исследовательская работа позволяет считать, что внедрение в учебный процец 

дифференцированного подхода к обучению студентов химии способствует их углубленной химической 
подготовке и повышению качества подготовки будущего учителя химии к проведению 
дифференцированного обучения учащихся в школе. 

О Б О Д Н О М И З П О Д Х О Д О В К О П Р Е Д Е Л Е Н И Ю УРОВНЯ И Н Н О В А Ц И О Н Н О Й КУЛЬТУРЫ 
Л И Ч Н О С Т И (НА О С Н О В Е СТАНДАРТА И С О 9000) 

СтаржинсканИ. С. 
(УО БГПУ имени М. Танка, Беларусь! 

СтаржинскийВ.П. 
(УО БИТУ, Беларуа) 

Инновационное развитие ориентировано, во-первых, на создание новых знаний, во-вторых, 
- на диффузию инноваций (распространение знаний). 

В последние полтора-два десятилетия инновационные процессы в дошкольном образовании 
Беларуси направлены на поиск новых путей повышения его качества, создание новых технологий 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Однако актуальной для нашей страны является ориентация на распространение знаний и 
ускоренное освоение инноваций, т. е. обеспечение второго направления инновационного развития. 

Не имеющие специальной подготовки выпускники вузов, вливаясь в производствами 
(педагогическую) деятельность, практически не влияют на развитие инновационной деятельности!* 
как не готовы ее организовать. Переход дошкольного образования на инновационный путь Р м в , 1 Т , 
должен обеспечиваться эффективной системой мотиваций и предпосылок к внедрению достижс" 
научно-педагогического прогресса в практику работы дошкольных учреждений. Для этого необходи" 
формирование в вузе инновационной культуры как ценностной основы инновационной деятельнов» 
которая позволит повысить ее эффективность, создаст в педагогике благоприятную среду для р я * " ^ 
науки и инноваций 

Инновационная культура рассматривается сегодня в мире в качестве стратегического Р ^ Н 
XXI века. Она включает знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внеоРе 

всестороннего освоения инноваций во всех сферах жизнедеятельности человека, формирует 
общества к ним как к особо значимой социальной ценности. В то же время она способствует Уск0'*|(,|0 
и повышению эффективности внедрения результатов научных изысканий, раскрытию и н н о в а Ш ^ И 
потенциала личности и его реализации, оптимизирует соотношение между традициями и обновл 
стимулирует творение нового при соблюдении принципа преемственности [1]. 

Различаются, по меньшей мере, две наиболее общих разновидности и н н о в а ц и о н н о й Ю » 

инновационная культура общества и инновационная культура личности. Инновационная «У иц( 
общества - это специфический интеллектуальный актив, который способен обусловить в о э н И * " ° # 
уникальных конкурентных преимуществ общества и участвовать в создании национального °°<* 
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—«""«""""Гэга ориентация проявляется в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в образах и 

Jo f® 1 последние два десятилетия стали активно проводиться исследования проблемы 
' ально-личностных качеств будущего педагога, совокупность которых образует 

( • " ^ ' " " н н У 1 0 КУЛЬТУРУ как основу его готовности к инновационной деятельности [2; 3; 4; 5 и др.]. 
0ЦО**1'**, Беларуси понятие инновационной культуры педагога наиболее полно исследовано 

ом [6]. Автор исходит из философской трактовки понятия «культура», позволяющей 
ц. и. е е в единстве с человеком и его деят^ельностью. Если культура в целом есть совокупный 

проДУкт человеческой деятельности, то инновационная культура, по И. И. Цыркуну, есть 
способ » спосо6 и продукт инновационно-педагогической деятельности инноватора [6, с. 72—73]. 
" " " " ' "ая роль в культурно-праксиологической концепции специальной инновационной подготовки 
^Г11*,2В. я по И. И. Цыркуну, принадлежит системе регулятивных принципов, определяющих ее 
студе"1 ' м е т о д ы , формы средства в соответствии с поставленной целью: единства инновационной 
еоДСР* личности и инновационной деятельности; адекватного развития и саморазвития личности; 
культУР ' и з о м о р ф | п м а инновационного цикла; культурно-праксиологической генерализации; раннего 
" " е я студентов в непрерывную резонансную инновационную практику и др. [6, с. 87-94]. 
• я п 0 4 ц в в а н н ы е выше исследования касаются проблемы формирования инновационной культуры 

я средней школы, в частности, учителя-предметника. Исследований в сфере изучения проблем 
В ^ ^ ц и о н н о й культуры как основы готовности педагога дошкольного образования к инновационной 

""гельности в науке в настоящее время недостаточно. В немногочисленных работах по подготовке 
16 лентой к инновационной деятельности (см., напр. [7]) проблема формирования из инновационной 
пяьтурм затрагивается лишь косвенно. Между тем, в настоящее время возникла социальная 
потребность в качественной подготовке будущих специалистов дошкольного образования с позиций 
лорнирования их инновационной культуры, которая предполагает глубокое понимание сущности 
и закономерностей инновационных процессов в области дошкольной педагогики, обладание творческим 
педагогическим мышлением, позволяющим быстро реагировать на потребности быстро развивающегося 
социума 

Технологический подход и основное содержание всякой технологии основывается на решении 
ти называемой обратной задачи: «от результата к процессу». То есть намечается требуемый 
образовательный результат, а затем выбирается вариант реализации образовательного процесса, чтобы 
полученный образовательный результат был, по крайней мере, не хуже требуемого. 

Исходя из того, что инновационная культура личности студента отражает целостную 
ориентацию человека на инновационную деятельность, что проявляется в мотивах, знаниях, умениях и 
навыках, образах и нормах поведения, мы попытались определить уровни инновационной культуры 
личности. При этом мы опирались на стандарт ИСО 9000, в котором разработаны уровни зрелости, 
которые могут выступать критерием должного [8]. Уровни зрелости, описывающие степень развития 
способностей, даются по возрастающей шкале - от 1 до 5. Описанные в стандарте критерии уровней 
зрелости могут быть экстраполированы на образовательную онтологию. (Все формулировки носят еще 
Условный - предварительный характер.) 

I. Начальный (ключевой признак - основной вид деятельности студента - выполнение задания). 
_ _ На этом уровне систематический подход и планирование деятельности по формированию 

аационной культуры отсутствуют. Результаты деятельности - непредсказуемы. Совершенствование 
льности студента осуществляется в качестве реакции на замечания и подсказки педагога, 

чиой " ^Роективыь1й (ключевое слово - проблема и ее решение, при этом педагог формулирует 
Ч студент ищет способы ее решения с помощью педагога). 
Некоторые результаты деятельности предсказуемы. Систематически осуществляются 

Илии РУюЩие и профилактические мероприятия. Сформированы основные когнитивные 
•костные ценности. 

помои/ ^ктив"ый (ключевой признак - студент сам видит проблемы и ищет способы ее решения с 
ЧЬЮ педагога). 

' * 5 Ультп°^ 1 Ц е с Т в л я е т с я стратегическое планирование деятельности, ориентированной на оптимальный 
' Используются эффективные маневренные системы управления образовательной 

4 I f 0 , ^"У'тьтат развития личности предсказуемы. 
"Реше111и1""оааЧио""ый (студент не только видит проблему, но и находит приоритетные средства 

! р » Ч » ^ Р М И р у е т с я эффективный взаимосвязанный процессный подход, стабильные положительные 
^"yesofu И Ус т°йчивые тенденции. Происходит постоянное совершенствование на основе обучения 

" " Т 1 " » культуры. 

культура личности отражает целостную ориентацию человека на инновационную 

Сп>ойчивого развития (способность освоения инноваций в долгосрочном плане). 
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Дальнейшая стратегическая оценка результатов развития инновационной культуру 
(сущее) позволяет сравнить ее с эталоном (должное) и осуществить верифицированное п л а н и ^ ^ И 
процессов совершенствования, необходимых для продвижения по направлению к у с т о ^ ' Ч 
развитию. 
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я П О Д Г О Т О В К А БУДУЩИХ У Ч И Т Е Л Е Й М А Т Е М А Т И К И К РЕАЛИЗАЦИИ 
О Р И Е Н Т А Ц И О Н Н О Г О П О Т Е Н Ц И А Л А М Е Ж П Р Е Д М Е Т Н Ы Х ЗАДАЧ КАК КОМПОНЕНТ 

И Х П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й П О Д Г О Т О В К И 

CmapoeoimomUl 
(УО МГУ имени А. А. Кулешова, Велор/а, 

Задача оптимизации подготовки будущих специалистов в высшей школе решается с учетов 
изменяющейся социокультурной, экономической и демографической ситуации в нашей стране. Эк 
сопряжено с разработкой и внедрением нового поколения учебно-методического обеспечены 
образовательного процесса, направленного на развитие у студентов национальных и общечеловечеяп 
ценностей, развитие социально-личностных, учебно-познавательных, информационно , 
коммуникативных, межкультурных и профессиональных качеств, образовательных комлетешР 
В первую очередь это касается личности учителя. Педагогическая деятельность требует от человек 
постоянной творческой готовности, поиска нетривиальных решений в нестандартных профессионал* 
ситуациях, непрерывной самореализации, саморазвития. Высшая школа в своей д е я т е л ь н о е » 
подготовке учителей должна учитывать изменения, происходящие в жизни школы, в про 
совершенствования школьного образования. 

В последние годы в научно-педагогической литературе особое внимание 
исследованию основных тенденций совершенствования профессионально-педагогической n W j e 
учительских кадров в вузе, включающей научно-теоретическое, методическое и практическое э ^ Н 
студентов. Основной целью системы подготовки будущего учителя является максимальное выя ^ _ 
реализация творческой индивидуальности студентов, становление личности будущего п е д а г 0 ^нтс' 
профессионализма. Высокий и постоянно развивающийся личностный потенциал учителя c t ^ ^ m 
важнейшим залогом успеха его профессиональной деятельности. 

Все скатанное отосигся и к учителю математики Однако надо отметить, что не все учителя 
способны в полном объеме и эффективно выполнить стоящие перед ними задачи, что т р е б у е т ^ ^ ^ ^ 
очередь, совершенствования их методической подготовкой. Как показало проведенное нами HCU*«JjP 
недостаточно подготовлены учителя математики и к проведению работы по осуществлению i f f (,у. 
направленности обучения математике, использованию профориентационных возможностей ц1К0ЛЬ

)|(;<та<г; 
математики и, в частности, реализации ориентационного потенциала межпредметных задач в УС10В учИ ,̂ 
вида обучения. Необходимость постановки этой проблемы в методической подготовке буДУ"6 ^ 
математики обусловлена, с нашей точки зрения, тем, что в связи со стремительным росто. T^JJ 
экономики интенсивно расширяется мир профессий, которыми придется овладевать 
выпускникам, и необходимо корректировать и системно организовывать профориентаг 
с учащимися. 

мате"'1*!! 
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i значительный н и з а н и ю профессиональной ориентации молодежи на современном этапе 
В ^Общеобразовательные учреждения, реализующие как научные разработки отечественной 

^ ^ рнос*т
 п е р е д о в о й опыт профориентации за рубежом с учетом традиций национальной системы 

В >кИ, т а К И необходима конкретизация целей и задач школьного этапа поофориентационной 
к о в а н и я У ч а щ и м и с я . 

ггысУ 
Нам 

„дента"1" 

поедставляется перспективным и недостаточно исследуемым направлением в организации 
юнной работы в школе использование возможностей содержания школьных предметов, в 

f / f i 

^ — „ а т и к и , поэтому требуется разработка соответствующего учебно-методического и 
ч и ^ сопровождения процесса ориентации учащихся на выбор сферы предстоящей 

^ 1 е с к о 

дея1«льН°ст110рИентаиионная работа является наиболее актуальной и своевременной для учащихся 
в так как этот школьный возраст совпадает с осознанием и выявлением учащимися своих 

класс • ^ потребностеЙ к определенному роду трудовой деятельности. Поэтому правомерна 
§ошо*ио

 м п р о с а подготовки учащихся к выбору направления последующего обучения, отражающего 
ООСТа'*°В юший у них на данный момент профессиональный интерес, и решение этой проблемы за счет 

им психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения 
"""""""„мление их со спецификой видов деятельности, определяющих будущий профессиональный 

•И®0**' уч и 7 Ъ 1 вая указанные соображения, мы выстраиваем работу по совершенствованию 
^ Ь ш ч е с к о й подготовки будущих учителей математики в указанном выше контексте. Разработка 

жяния такой работы осуществляется нами на основе наблюдений за деятельностью учителей 
" т е м а т и к и в реальном процессе обучения. Мы также учитываем данные анкетирования учителей на 
м

 м е т использования ими ориентационных возможностей курса математики 7-9 классов. Мы 
установили, что хотя требование подготовки учащихся 7 -9 классов к выбору направления последующего 
обучения средствами предмета «математика» не вызывает у большинства учителей сомнения, то 
условия, обеспечивающие его, часто рассматриваются учителями математики бессистемно и зачастую 

упрощенно. 
Проводя наблюдения на посещенных нами уроках, мы отметили, что большинство учителей 

рассматривают проблему реализации профориентационных возможностей школьного курса математики 
в отрыве от проблемы прикладной направленности обучения математике, поэтому немногие из них 
считают необходимым в процессе обучения математике отражать ее профориентационные возможности. 
Этот этап обучения учащихся с точки зрения организации профориектационной работы рассматривается 
учителями математики как необязательный и малоэффективный. Использование профориентационных 
юзможностей школьного курса математики с позиций ориентации учащихся 7 - 9 классов на выбор 
направления обучения в старших классах поддерживается большинством опрощенных учителей 
математики, хотя немногие из них смогли указать профессии, с которыми они знакомят своих учеников 
через содержание урочной и внеурочной работы по математике. На уроках решаются задачи шкальных 
учебников, среди которых имеется незначительное количество межпредметных задач, ориентирующих 
яоим содержанием на выбор некоторого направления обучения. Наблюдаемые посещенные уроки 
проходили в традиционной форме, интегрированные уроки мы не наблюдали, изредка уроки имели 
ультимедийное сопровождение. Ориентационный потенциал курса математики эти уроки не выражали, 

математики в наблюдаемых нами классах в большинстве своем не имеют специальных 
межпредметных задач, с помощью которых можно было бы ориентировать учащихся на 

обучения в старших классах лицеев и гимназий, 
лриоб ^ я в л е н и и темы урока, его целей, редко обосновывается и зачастую не указывается, как 

- J o J t t t Н Н Ы е 3 H a l u " ' и умения могут быть использованы учащимися в их будущей предполагаемой 
^ - " - " О й деятельности. В планах уроков учителей часто не находят отражения познавательная 

' • W c B B o n ' ' К 0 Т 0 Р а я обеспечит учащимся ознакомление с некоторыми профессиями и их 
самым - т * м и ' "окажет необходимость математических знаний для специалистов этой профессии, тем 
Л о и ц ^ УДет мотивировать учащихся на изучение математики, способствовать развитию 

^ ь н о г о интереса к этому предмету как начальной ступени профессионального интереса. 
сп«1ИальноЭТ(>М с в и д е т е л ь с ™УК>т и результаты опроса учителей математики. Немногие из них стремятся 
^ Ы в а я о р г а н и з о в а т ь работу учащихся с целью ориентации их на выбор направления обучения; 
"Изнизую-/0 ДЛ* э т о й ц е л и о н и Используют практические и лабораторные работы, решение задач, 
"«НМьзу/ ^ " м ь н о е г ь учащихся по показу применения знаний в профессиональной деятельности, 
""^Ициал W M 0*H (KTH внеклассной работы. Некоторые учителя подтверждают ориентационный 
W J ^ a математики 7 - 9 классов и стремятся его обеспечить за счет проведения 
w®r<ffoiiice^"L"t УРоков, отмечая трудности организационного плана и большой обьем работы при 

Р » е у ' т * Р " а л а к таким урокам, в частности, при разработке содержания межпредметных задач. 
Л я признают необходимость использования игровых методов обучения для реализации 
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