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, как непрерывность ото- 
эзнании при знакомстве с 
ое всегда (переформули- 
го при малом изменении 
сознании, которым могут 
мия. Если же нам видится 
наше представление о ма-

Объяснение: основной образовательной функцией материала являет
ся внедрение в сознание учащегося представлений о классификационных 
задачах, отношении эквивалентности. Для успешной реализации этой 
функции необходимо осознанное (не инстинктивное, так как материал ис
кусственный, это - игра) включение такого вида умственной деятельности 
как отождествление.

Помощь: на бытовом материале, на множествах (в том числе конеч
ных) фигур, на числах (симметричных, делящихся на 3, или еще каких- 
нибудь - главное, чтобы материал был знакомым, а игра - понятной) отра
ботать привыкание к различным параметрам похожести. Провести пропе- 

I девтику отношения эквивалентности (рядом лежат дроби).
Образовательную линию формирует не флагово структурированный 

I материал (Mi с М2 с М3 с...), а вид умственной деятельности (хотя это не- 
I что может иметь и другое название).

цобный способ адекватно 
щем: надо выбрать некото- 
юмощью Материала, пред- 
гнтов) как на наиболее эф- 
можно это: умение отожде- 
гифицировать - отношение 
анализ, нахождение разных 
мыслить по аналогии - по- 

гедует подчеркнуть, что эти 
и задача лишь в том, чтобы 
гивность, научить сознатель- 
лизко (в топологии Материа- 
>ить эффективность выделен- 
ь удовлетворение.

не умеют работать с дробями 
, быстро и успешно усваивают 
енно тождественные преобра-
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за разными символами может 

уаций, примеров из опыта уче- 
материале: примеры из русско- 
ислах (изобразить возможными 
жат законы сложения, умноже-

>ами, содержащими параметры, 
о за одной формой могут скры-

атуаций, примеров из опыта уче- 
м материале: примеры из русско-

шслах.
риятие или невосприятие теории

В настоящее время развиваются идеи гуманистического образования, 
дающие основания для следующих направлений его гуманизации: созда
ния культурной среды развития воспитанников; обеспечения их гумани- 
тарной грамотности; укрепления духовности (аксиологического ядра лич
ности; чувства собственного достоинства как выражение продуктивной 

ентации личности, принципов нравственного поведения).
Содержание образования предполагает не только презентацию фун- 

ентальных идей, но и отбор способов их освоения, поэтому решение 
здачи осознания гуманистического потенциала педагогических дисцип- 
ш требует не только выделения вопросов, требующих специального рас- 

ения, но и определение методической системы, обеспечивающей 
зубокос осознание и принятие гуманистической идеологии. Это содержа- 

1« должно находить подкрепление в личностном стиле общения препода- 
лей вуза, поскольку в процессе взаимодействия с педагогом происхо- 

я усвоение глубинных постулатов данной дисциплины, преломленных 
личностное значение.
Анализ коммуникативной подготовки будущих учителей свидетель- 

ет о ее слабой ориентированности на формирование гуманистического 
икативного потенциала личности будущего педагога.

Гуманистическая коммуникативная направленность личности учите- 
игает рассматриваться в узком смысле - как профессионально значи-
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мое качество, которое обуславливает индивидуальное своеобрази 
сти учителя и в широком смысле - как система эмоционально-пе 6 ЛИЧно- 
отношений, задающих соответственную их содержанию струКту °СТнЫх 
нирующих мотивов личности учителя и побуждающих учителя У ^°Ми- 
верждению в педагогической деятельности и общении. В основе ИХ ^ 
стической направленности учителя лежат преобладающие мотивь?^^ 
ния - внутреннего и внешнего благополучия ребенка. ' ^Че-

Развитие гуманистического коммуникативного ядра будущего 
теля может происходить в процессе преподавания различных дисципли11* 
вузе, однако особое значение приобретают педагогические дисципли ” В 
так как они теоретически обосновывают гуманистическую ориентацию”1"1’ 
личность человека. На

Сквозным компонентом содержания педагогических дисциплин яв 
ляется коммуникативная составляющая. Элементы этого содержания пред 
ставлены в программах учебных курсов. Нами было обстоятельно проана
лизировано содержание рабочих программ преподавателей кафедры педа
гогики БГПУ им. М. Танка по каждой педагогической дисциплине, где 
рассматривались вопросы, затрагивающие коммуникативную сторону пе
дагогической деятельности.

Анализ представленности коммуникативной проблематики в рабо
чих программах позволил сделать следующие выводы: не выделяются ос
новные понятия, характеризующие феномен педагогического общения; не 
уделяется должного внимания гуманистической направленности личности 
учителя как предпосылке развития его коммуникативной компетентности; 
не установлены взаимосвязи между направленностью личности учителя 
(гуманистической, авторитарной) и стилем его общения; отсутствуют пер
сонифицированные образцы педагогического общения, при изучении кур
са истории образования и педагогической мысли.

Слабая структурированность коммуникативного компонента в со 
держании педагогических дисциплин отрицательно сказывается на Ф°Р^ 
ровании важной составляющей педагогического профессионализма - 
муникативной компетентности. Одной из исследовательских задач 
разработка такой структуры коммуникативного содержания, кот р 
способствовало формированию гуманистического коммуникативного^^^ 
личности. Содержание образования предполагает не только ирез рСЦ1е- 
фундаментальных идей, но и отбор способов их освоения, поэтому дцс- 
ние задачи осознания гуманистического потенциала педагоги специадь- 
циплин потребовало не только выделения вопросов, требующих ^^печИ- 
ного рассмотрения, но и определение методической системы, 
вающей глубокое осознание и принятие гуманистической иде ^^ноГО в и0'

Анализ содержания теоретического образования, залож позвОлИя 
вой программе по педагогике для высших учебных заведе
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^ выделить вопросы, требующие специального рассмотрения. В разра- 
!;отаННУю программу мы включили ряд дополнительных вопросов, потен- 

иаЛЬяо способствующих развитию основы коммуникативного ядра буду- 
“ ГО учителя. Например, в курс «Педагогика современной школы: теоре- 
т()ческий аспект» были включены следующие вопросы, представленные в 
табли«е (Коммутативная составляющая в содержании педагогических дис
циплин).

Педагоги 
ческие 
дисиили-

'едагоги- 
а совр е- 
енной 
колы 

еоретиче- 

кий а о 
ект

-щ/

Ьш

:н

курс

Содержание педагогической подготов
ки, в рамках которого рассматривается 
коммуникативная проблематика

Дополни
тельные 
вопросы

Педагогические 
средства освоения 
коммуникативного 
содержания

«Педагогика в системе наук о человеке» — - Конкурс группо-
(демократические и гуманистические Гу мани- вых педагогических
тенденции в современной педагогике). тарные проектов «Пути
«Личность как субъект и объект воспи- задачи приобщения детей
тания, внешние и внутренние факторы воспита- к общечеловеческим
ее развития» (характеристика индивиду
альных особенностей учащихся, типоло-

ния. ценностям».
- «Нравственные

гические особенности учащихся различ- — упражнения», на-
ных возрастов, дифференцированный к Комму- правленные на про-
воспитанию и обучению), «Педагогиче- никатив- Суждение гуманных
ский процесс как система и целостное ное обес- чувств.
явление» (педагогический процесс как печение - Ролевая игра.
диалог, сотрудничество, сотворчество 
его участников), «Сущность, законо-

урока. - Построение ком
муникативных задач

мерности и принципы процесса воспи- — урока (В.А. Кан-
тания и самовоспитания» (создание си- Общение- Калик).
туаций успеха; скрытый характер воспи- ские - Упражнения на
тательных влияний, целостность воспи- функции мобилизацию твор-
тательых влияний на личность ученика), 
«Характеристика принципов воспита-

урока. ческого самочувст
вия перед общением

ния: опора на положительное в ученике, - Дело- с классом (В.А. Кан-
гуманизация воспитания, личностный вые и Калик).
подход, единство воспитательных воз- личност- - Микро-уроки.
действий), «Общие методы, средства и ные - Спецсеминар-
формы процесса воспитания и самовос- уровни тренинг поведения в
питания» (создание воспитательных си
туаций. методы стимулирования, одоб-

общения профессиональном
в займ оде ист-

рения (поощрения) и осуждения (нака- - Ролевые вии (Д.А. Белухин).
зания), «Формирование основ теорети- поведен- - Элементы тренин-
ческой культуры личности» (условия ческие га создания настрое-
гуманизации эмоциональной сферы вое- позиции ния
питанников. общение и самопознание педагога (Н.И. Максименко,
как средства развития нравственной в обще- О.Н. Тугай, Н.А.
культуры личности), «Формирование 
эстетической культуры личности» (фор-

НИИ. Цыркун).
- Рефлексивные са-

мирование эстетики поведения). - Мани
пулятив
ное об
щение.

моотчеты.
— Игра-защита от 
манипулирования 
(Н.В. Самоукина).
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Такое структурирование коммуникативного компонента было произ
ведено по всему содержанию педагогических дисциплин. В рассматривае
мых нами вопросах ведущую позицию занимают личностно-ориентиро
ванные, гуманистические аспекты взаимодействия педагога с детьми. В 
ходе знакомства и приобщения будущих учителей к современным пробле
мам педагогики осознавалась необходимость рационального сочетания 
теоретических знаний основ общения и практических способов коммуни
кативной деятельности.

В результате проведенной работы студенты осознали значимость гу
манного компетентного общения. Произошли изменения в системе ценно
стных установок будущих учителей. Доминирующую позицию в них стали 
занимать следующие: ценностное отношение к общению как способу про
фессиональной деятельности, установка на равнопартнерский стиль ком
муникативного взаимодействия, эмоциональная открытость, бережное от
ношение к достоинствам другого. С развитием коммуникативных качеств, 
углублялось и профессиональное самопознание будущих учителей. Сту
денты осознали, что в педагогической профессии важно быть не только 
учителем-предметником, владеющим основательными знаниями, но и лич
ностью, которая оказывает влияние на развитие другой личности, форми
рует ее.

Федорук Т.С.
РБ, г. Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина

ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Педагогу принадлежит огромная роль в сохранении и укреплении 
здоровья и формировании здорового образа жизни школьника, и поэтому 
необходима подготовка студентов педвуза к валеологическому воспита
нию школьников. В нашей работе освещается проблема разработки содер
жания образования студентов в данном направлении.

В педагогической литературе предлагаются разные уровни содержа
ния валеологического образования студентов. Появились стандарты, про- 
фессиографические характеристики, программы и другие документы. Есть 
попытки унифицировать единое содержание валеологии для подготовки 
педагогов-валеологов и специалистов-валеологов. В исследованиях многих 
авторов Российской Федерации представлен обобщенный уровень стан
дартов, где они не рекомендуют придерживаться деления их по ведомст
венному принципу не медицинские, педагогические и другие, а рассматри
вать валеологию как единый предмет. Вряд ли можно согласиться с такой


