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Мир находится в постоянном изменении. И чем дальше раз-

вивается человечество, тем перемены становятся всё интенсив-

нее и существеннее. Младшее поколение зачастую становится бо-

лее приспособленным к новым условиям жизни. Однако учитель

продолжает определять пути, по которым пойдёт наша цивилиза-

ция. Требования к профессиональной деятельности учителя по-

стоянно изменяются, дополняются новыми. Человек, готовящийся

стать учителем, должен быть способен действовать в пространст-

ве современной культуры, обладать умениями проективной дея-

тельности, быть компетентным в оценке перспективных школьных

технологий и иметь собственную авторскую позицию в педагогике.

Под проектной деятельностью мы рассматриваем в структуре

общей профессиональной компетентности учителя, определение

которой предлагает профессор А.П. Тряпицына (г. Санкт-Петер-

бург). С учётом этого определения мы считаем возможным под

профессиональной компетентностью будущего учителя в де-

ятельности по разработке индивидуального  проекта пони-

мать интегративную характеристику специалиста, включающую

гипотетическую и прогностическую способность движения в обра-

зовательном пространстве по собственной траектории развития в

соответствии с личностными свойствами и на основе «живого»

знания.

Определим общую технологию целостного учебно-вос-

питательного процесса и системы как вариативную образова-

тельно-воспитательную систему взаимосвязанного содержания,

методов, средств, форм обучения и воспитания, личностно ориен-

тированную на развитие ребёнка; а также как целенаправленный

процесс развёртывания  субъект-субъектных  взаимоотношений

обучающего и обучающихся.

Проектная культура учителя — составная часть его профес-

сионально-педагогической культуры, совокупность «проектных»

способов инновационного преобразования педагогической дейст-

вительности на основе прогнозирования, планирования, констру-

ирования и моделирования образовательно-воспитательных яв-

лений, процессов и систем. Проектно-деятельностный уровень

умений учителя сегодня определяет его профессионализм.



Значимо суметь грамот-

но смоделировать самосто-

ятельную исследовательскую 

деятельность будущих учите-

лей.

Модель является образ-

цом, инструментом для постро-

ения реальной системы, кото-

рая создаётся способом изуче-

ния, прогнозирования и пост-

роения на этапе её развёртыва-

ния в процесс, т.е. способом

моделирования. Такой процесс

допускает значительные упро-

щения. И модель оказывается

беднее самого явления, пред-

ставляя собой лишь его схему.

Но модель системна, строится

по всем правилам проектиро-

вания  (Киричук А.В.). Даже са-

мая элементарная модель

должна быть вписана в общее

образовательное поле. Но мо-

дель не является жизнью в ре-

альных условиях и предполага-

ет право на ошибку. Это по-

следнее характерно для гума-

нистических систем, в которые

включен человек.

Этапы моделирования са-

мостоятельной исследова-

тельской работы студентов по

проектированию и реализации

педагогических технологий

могут быть соотнесены, во-

первых, со структурой педаго-

гической технологии, рассмат-

риваемой на трех уровнях —

уровне ведущих теоретических

идей; уровне принципов, на ко-

торых выстраивается система;

уровне технологических эле-

ментов и решений. Во-вторых,

этапы моделирования должны

быть ориентированы на воз-

можности и задачи изучения

педагогических дисциплин по

годам обучения.

Основные идеи нашей

опытной работы по моделиро-

ванию системы:

• значимость поднимае-

мых педагогических проблем

для будущего учителя с учётом

их индивидуальных возможнос-

тей и возрастающей опытности;

• системность в обучении

студентов проектированию в

сочетании с педагогической

поддержкой и сопровождени-

ем;

• создание образователь-

ного творческого пространства

в течение всех лет обучения;

обогащение его с годами и со-

отношение с индивидуальной

траекторией развития каждого

студента, его «зоной творческо-

го развития».

Моделируемая система

выстраивается на следующих

принципах:

• актуальности педагоги-

ческого знания как «живого»

личностного знания;

• непрерывности в дея-

тельности моделирования са-

мостоятельной исследователь-

ской работы и индивидуально-

дифференцированной помощи;

• движения от подража-

тельного творчества к творчес-

кому подражанию и ситуативно

не стимулированной творческой

деятельности (Просецкий В.А.,

Богоявленская Д.Б.). Именно

подражание учёные считают

«трамплином», с которого чело-

век взлетает к вершинам само-

стоятельного творчества.

Обратимся к технологии

построения образовательного

процесса на протяжении пяти

курсов.

I курс. Что такое «педа-

гогическая идея»? (Диалог с

педагогической книгой.) Вы-

сказывание Симона Соловей-

чик о педагогике в педагогичес-

ких вузах остаётся актуальным

и в настоящее время: «По све-

дениям социологов, радости и

тревоги, связанные с детьми,

выходят сейчас на первое мес-

то. Нужда в педагогике — на

первом месте, внимание к пе-

дагогике — на  последнем... Са-

мым скучным предметом, как

это было и десять, и двадцать, и

тридцать лет назад, осталась

педагогика. Вы подумайте: пе-

дагогика в педагогическом

институте была и повсюду ос-

таётся самым нелюбимым, са-

мым непопулярным предме-

том».

Встаёт вопрос: как изме-

нить обстановку, как подгото-

вить будущего учителя к дея-

тельности по созданию (проек-

тированию) педагогической си-

туации такого образовательно-

го пространства, «поля» взаи-

модействия с детьми, центром

которого был бы Ребёнок, и не

на уроке-схеме, а на уроке-со-

бытии, акте культуры (Лобок

А.М.); уроке как «важнейшей,

ведущей форме процесса тво-

рения судьбы детей», как «акку-

муляторецци», «самой жизни

детей» (Амонашвили Ш.А.). Та-

кое видение ситуации подвину-

ло преподавателей высшей

школы к инновационным поис-

кам. Наш подход мы называем

парадигмой самовыстраивания

будущим учителем собствен-

ных педагогических характери-

стик деятельности по проекти-

рованию и реализации техноло-

гий в системе образовательно-

го пространства «живого», лич-

ностного знания. Этап первого
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года обучения в педагогичес-

ком университете следует на-

звать мотивационно-рефлек-

сивным. Это эмоционально-

смысловое поле — начало диа-

лога-образования. Происходит

осознание целей и особеннос-

тей педагогической деятельно-

сти обучающихся. Внутренний

план лекционно-практических

занятий, сущностный и значи-

мый для обучающихся, пред-

ставляет сложную эмоциональ-

но-нравственную атмосферу

отношений и общения. Микро-

климат названной пространст-

венно-временной целостности

зависит от многих факторов и

развивается в несколько эта-

пов.

Актуализация мотивов

обучения (первый этап). Для

него характерны прежде всего

педагогические стимулы (яркий

рассказ преподавателя о детях,

собственном школьном опыте

или опыте известных педаго-

гов-новаторов, о нестандарт-

ных школьных ситуациях: дове-

рительность отношений в раз-

говоре с обучающимися о неко-

торых неудачах и промахах в

собственной педагогической

работе с детьми; опора на жиз-

ненный опыт первокурсников;

акцентирование практической

значимости учебного материа-

ла и т.д.).

Сочетание эмоционально-

чувственного и аналитического

в диалогическом опыте перво-

курсников (второй этап). Пе-

дагогические стимулы допол-

няются эмоциональными. Так,

знакомство с педагогической

литературой возможно и в иг-

ровых ситуациях (например,

изготовление «рекламного лис-

та», показывающего основную

и главную идею книги). Разду-

мья над содержанием и осо-

бенностями избранной про-

фессии возможны в ситуациях

дискуссий по педагогическим

проблемам, обращённости к

каждому как неповторимой лич-

ности, со своими устремления-

ми и интересами. Реальный,

действительный мир обучаю-

щегося — это мир его потреб-

ностей и интересов. Именно

интерес образует особое поле

чувств человека, его воли и лич-

ностных смыслов.

Рефлексивный этап (тре-

тий). Предполагает коллектив-

ные, групповые и индивидуаль-

ные формы работы. Рефлек-

сивный опыт первокурсники

приобретают, например, в ус-

ловиях проведения творческого

коллективного зачёта, анализа

результатов тестирования на

самооценку; в групповой рабо-

те по определению типа про-

блемного подростка и его ха-

рактера по фотографиям и др.

Следуя советам Н.А. Бердяева

«читать активно», первокурсни-

ки с интересом выполняют ра-

боту, где надо не только расска-

зать о понравившихся страни-

цах книги новаторов, мастеров

педагогического труда, но и

представить те ведущие теоре-

тические идеи, которые они

хотели бы реализовать в буду-

щей своей деятельности. 

Знание содержательной

характеристики трёх уровней

технологии  (уровня теоретиче-

ских идей, принципов и органи-

зационно-методического уров-

ня), как и само понятие «техно-

логия», первокурсники усваива-

ли, рассматривая лучшие уроки

учителей. В беседе пробовали

реализовать одну и ту же идею

с помощью разных технологи-

ческих элементов, «примеряя»

их на себя, собственные воз-

можности. Такие понятия, как

«массовый педагогический

опыт», «передовой педагогиче-

ский опыт», «новаторство в пе-

дагогике», «творчество учите-

ля», «мастерство», «искусство

обучения и воспитания» и т.д.,

осваивались в условиях «педа-

гогических эссе», творческих

биографий учителей, ретро-

спективного обращения к

школьному опыту.

II курс. Как проектиро-

вать метод воспитания?

(Долгий путь к себе.)

Второй год обучения в

университете всего лишь обо-

значит контуры самовыстраи-

вания будущим учителем педа-

гогических характеристик соб-

ственной индивидуальной тех-

нологии-проекта. В большей

мере решаются задачи теоре-

тической подготовленности к

предстоящей встрече со шко-

лой. К собственному выбору ве-

дёт долгий путь общения и дея-

тельности студентов в условиях

учебного модуля, педагогичес-

кое пространство которого

представляет собой систему

взаимосвязанных личностно ут-

верждающих учебных и воспи-

тывающих ситуаций, где субъ-

ектами являются студенты и

преподаватель. Этап второго

года обучения обращён к тео-

ретическим знаниям как основе

предстоящего практического

опыта, предполагает свобод-

ный выбор в ситуациях сотруд-

ничества и личностного само-

выражения. Педагогическая те-
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ория должна быть практически

направленной. Предполагает-

ся, что к концу второго года

обучения рефлексивные ценно-

стные ориентации обретут на-

чала целостного фундамента 

«Я — концепции» педагога. Ин-

формационное пространство в

условиях модульного обучения

является сложным образовани-

ем. В это пространство погру-

жены субъекты. По образному

выражению М.Т. Громковой,

«информация витает, прикаса-

ется, стучится, старается про-

никнуть в структуру сознания,

которое, как всякая система,

имеет разную степень открыто-

сти». Стихийность этого про-

цесса преодолевается модели-

рованием самостоятельной ра-

боты студентов исследователь-

ской направленности. Это поз-

воляет сделать систему «откры-

той», где элементы возможной

стихийности сменят спонтан-

ность, потенциальная готов-

ность к творческому восприя-

тию знаний как основы практи-

ческих умений, в том числе по

проектированию образователь-

но-воспитательных систем.

Рассмотрим только неко-

торые составляющие процес-

са моделирования.

1. Освоение обучающими-

ся содержательных характерис-

тик методологической и про-

ектной культуры учителя. По

А.Н. Леонтьеву, выполняемая

обучающимися в процессе обу-

чения деятельность должна

быть адекватной профессио-

нальной, то есть должна  вос-

производить в себе черты той

деятельности, которой они бу-

дут  заниматься. Так,  в группо-

вой работе студенты составля-

ли опорные конспекты по таким

вопросам, как «методологичес-

кая культура учителя», «проект-

ная культура педагога», «соот-

ношение педагогической науки

и практики», «логика педагоги-

ческого исследования», «обра-

зование как педагогический

процесс», «образование как об-

щественное явление» и др. Ра-

бота должна идти дальше в

группах сменного состава (по

методике КСО — коллективного

способа обучения): группы об-

мениваются информацией по

составленным опорным кон-

спектам, оценивая работу друг

друга.

2. Вторым шагом прибли-

жения к решению проблемы

проектирования педагогичес-

ких технологий в нашей модели

самостоятельной исследова-

тельской работы студентов

можно назвать осмысление со-

держательного образа темы

исследования, его общей

идеи. Функциональная модель

предметного действия, по 

В.П. Зинченко, включает образ

ситуации и образ действия. Об-

раз ситуации понимается как

«поле действования», являясь

смысловым образованием и от-

ражаясь в контексте текущей и

предстоящей деятельности. В

ней присутствует и сам субъект

познания и действия. В школь-

ном опыте получила распрост-

ранение такая форма исследо-

вательской работы, как кон-

цепт (Хуторской А.В.), содер-

жательный образ темы, опира-

ющийся на систему фундамен-

тальных объектов и их различ-

ные функциональные проявле-

ния. Цель его составления —

обозначение предмета даль-

нейшего познания, направле-

ния исследования.

В условиях вузовского

обучения под концептом,

вслед за А.В. Хуторским, мы по-

нимаем содержательный образ

темы исследования, общую

идею как обобщение частных

случаев образовательных объ-

ектов. Образ, представленный

в знаково-символической сис-

теме (схематичной, рисуноч-

ной, тезисной) и имеющий ги-

потетический и прогностичес-

кий характер «смыслового по-

ля».

Среди ряда проблем ново-

го времени была выбрана «Про-

блема развития духовности и

творческости ребёнка как су-

щего в человеке».

«Можно предположить, что

образ ситуации предстаёт

субъекту симультанно, а образ

действия разворачивается во

времени. После его развёрты-

вания складывается «актуаль-

ное будущее поле», приобрета-

ющее также симультанный ха-

рактер. Теперь образ уже несёт

в себе не только схему понима-

ния, но и схему действия... Об-

раз можно было бы сравнить с

нависшим облаком, которое

проливается дождём дейст-

вий».

Проектирование строится

сначала как наглядно-образное

изображение, а затем на вто-

ром этапе творческой работы

осмысленная информация пре-

вращается в схему, в значения,

в символы. Усиливаются эле-

менты абстрагирования, на-

глядно-рисуночное решение

содержательного образа темы

сменяется тезисной формой,

приобретая всё более про-
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блемный гипотетический и про-

гностический характер.

Занятие-концепт — это

групповая форма организации

обучения, предполагающая

совместную работу по доказа-

тельному раскрытию содержа-

тельного образа темы исследо-

вания, её ведущих идей и прин-

ципов с последующей защитой

группой собственных предпо-

ложений по диагностико-про-

гностическим характеристикам

проблемы и её технологичес-

ким решениям.

3. Творческая работа: про-

ектирование технологии мето-

да воспитания. Эта работа ин-

дивидуальная, с элементами

исследования. В видении мира

высказывается особая позиция

человеческой индивидуальнос-

ти. Эта мысль Гумбольдта обос-

новывает обращение студен-

тов-второкурсников в конце

изучения курса к творческой

работе по проектированию тех-

нологии метода воспитания в

условиях свободного выбора и

деятельности, а на заключи-

тельном этапе — в ситуациях

сотворчества с преподавате-

лем. Результатом явилась кни-

га, написанная в соавторстве с

второкурсниками, «Диалоги в

воспитании (классному руково-

дителю)». Наша педагогика всё

более становится педагогикой

жизнетворчества, гуманизма,

свободы. Свобода есть актив-

ная, творческая сила. Это спо-

собность сделать что-то по-

своему, поэтому свободное

действие каждого конкретного

человека одновременно и не-

предсказуемо, и предсказуемо.

Действия его окрашены инди-

видуальностью.

Этапы проектирования

технологии метода воспитания:

1) алгоритм работы по проекти-

рованию (предсказуемые дей-

ствия). Основу алгоритма со-

ставляет структура метода вос-

питания (осваивается инфор-

мация о диагностическом бло-

ке; блоке содержательном и

процессуальном; блоке само-

оценки); рассматривается воз-

можный образец выполнения;

2) свободный выбор содержа-

тельного компонента метода,

определение его темы, главных

вопросов, позиции, отношения

как предвосхищения результа-

та (непредсказуемые действия,

самостоятельный свободный,

индивидуальный подход в ра-

боте); 3) «ситуативно не стиму-

лированная деятельность» как

творчество (Богоявленская

Д.Б.). Ситуации спонтанности,

сотворчества. Главным вопро-

сом становится соотношение

творчества педагога и студен-

тов. Осмысление феномена со-

творчества представим тезис-

но в следующих суждениях.

• Творчество будущего пе-

дагога направлено на развитие

потенциального ребёнка —

младшего или старшего подро-

стка, старшего школьника.

Творчество преподавателя, ре-

ализующего педагогическую

«поддержку» и «сопровожде-

ние» во взаимодействии со сту-

дентами, направлено на их раз-

витие. При этом личность буду-

щего учителя не должна быть

подчинена замыслу преподава-

теля.

• Процесс сотворчества

возникает с момента «встречи»,

когда творческая, динамично

развивающаяся деятельность

студентов «встречается» в не-

которой точке с деятельностью

преподавателя «на равных», в

ситуации «заражения».

Если сотворчество — это

соотношение педагогом своего

творческого процесса с творче-

ской деятельностью обучаемых

(Никандров Н.Д.), то с момента

«встречи» творческий процесс

становится единым, диалогич-

ным (в основе диалога — снача-

ла разные позиции, потом —

согласие), совместной работой

понимания. Эта ситуация по-

лучает новый импульс разви-

тия. Творческий процесс сту-

дентов в начале работы был

ориентирован на «свет маяка»,

т.е. цель, поставленную препо-

давателем, теперь же, по об-

разному выражению Д.Б. Бого-

явленской, «свет маяка погас»,

творческая деятельность ока-

залась ситуативно не стимули-

рованной». Но именно эта ситу-

ация «встречи» характеризует-

ся высшим переживанием, по-

глощённостью делом, погру-

жённостью в настоящее. Субъ-

екты ситуации сотворчества

становятся раскованными, са-

модостаточными, спонтанны-

ми, захваченными моментом

творчества «здесь» и «там». Со-

здаются «встречные» тексты,

которые строятся на единых по-

зициях, поскольку установка

преподавателя дополняется

ориентацией на диалог с потен-

циальным ребёнком. Движение

после «встречи» идёт в одном

направлении: продолжается

сбор и обработка материала,

продумываются технологичес-

кие решения, возможности ди-

алога в воспитании детей. На

этом этапе нужны эмоциональ-
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ные стимулы: чтение выполнен-

ных технологических проектов

на занятиях, одобрение нахо-

док, размышления и соразмы-

шления, рефлексия и анализ.

Взаимная творческая деятель-

ность безоценочная, «на рав-

ных», «слиянность» (термин 

А. Маслоу), достигающая пол-

ного единства. Вся эта работа

идёт на фоне самого широкого

знакомства второкурсников с

опытом авторских школ, пер-

спективными педагогическими

технологиями, передовым опы-

том учителей, в том числе и в

области технологии уроков рус-

ского языка и литературы.

Ill курс. Выбор своего

«метода»: возможности са-

мораскрытия (разработка

проекта педагогической тех-

нологии обучения).

Личностное самораскры-

тие исследователи считают не-

ординарным социально-психо-

логическим феноменом. Это

сложный и многоплановый про-

цесс проявления личности, в

котором человек раскрывает

свой внутренний мир. Условием

такого раскрытия может слу-

жить выбор своего «метода»,

проектирование собственной

педагогической технологии

обучения. Конечно, проект на-

чинающего учителя или студен-

та во многом может оказаться

«открытием заново». Но и в

этом открытии есть несомнен-

ный смысл, так как всё-таки и

студентам как будущим учите-

лям иногда удаётся «построить

иное здание» (Лобок А.М.).

Особенность исследова-

тельской работы третьекурсни-

ков в том, что она самостоятель-

ная и по времени выполнения

(захватывает семестр), и по

темпу работы, который каждый

для себя может устанавливать

индивидуально (преподаватель

предлагает лишь приблизитель-

ные сроки выполнения разных

частей проекта). Другими сло-

вами, обучающийся выбирает

свою траекторию движения к

цели. Итак, месяцы работы, ме-

сяцы диалога с руководителем

темы — это образовательное

творческое пространство, в ко-

тором диалог ведут между со-

бой все участники исследова-

тельской деятельности. Но вы-

ход за пределы своего мира,

желание воспринять нечто но-

вое даётся тяжело. Учёные гово-

рят о специальных условиях,

особых побуждающих ситуаци-

ях, о переживаемом напряже-

нии. Правильно воспринимает-

ся только то, что организовано

по законам внутреннего мира

воспринимающего. «Поэтому

люди нормально себя чувствуют

и успешно работают лишь в кон-

такте с близкими мирами».

Одна из ситуаций, предло-

женная самими студентами:

групповой поиск и групповой от-

вет как синтез знаний разных

проблем. Ситуация родилась в

результате передачи друг другу

интересных книг, статей, журна-

лов, в которых каждый мог раз-

глядеть свой аспект своей про-

блемы. Технологии у всех были

разные, но неизменным остава-

лось системообразующее ядро.

Так возникла мысль строить

групповые ответы и вести груп-

повой поиск: многие проблемы

представились «лучами», входя-

щими в одну. Рождалось лично-

стное, «живое» знание и понима-

ние смыслового поля проблемы.

Направлением работы, во-

первых, является «проектиро-

вание проектирования»:

• рассматривается на бо-

лее высоком уровне проблема

«восхождения к идее»; осваива-

ются понятия: «концепция»,

«система», «структура», «про-

ект», «перспектива», «проекти-

ровать», «модель» и др.;

• представляется общая

структура работы и её Введе-

ние, предполагающее доказа-

тельство актуальности темы,

проблемы исследования и веду-

щих идей, которые выносятся на

защиту. Обосновывается систе-

ма принципов, лежащих в осно-

ве каждой выстраиваемой систе-

мы технологии. Представляются

основные научные понятия,

употребляемые в работе, «смыс-

ловое поле проблемы». Изуча-

ется в теории и разрабатывается

научный аппарат темы (объект

и предмет исследования, цель и

задачи, гипотеза), научная но-

визна и практическая значи-

мость работы, её структура и

перспективы апробации;

• рассматриваются вопро-

сы написания глав, параграфов,

заключения и библиографичес-

кого списка литературы.

Вторым направлением

работы является освоение диа-

гностического, содержательно-

го и процессуального компо-

нентов проекта. Вводятся поня-

тия «зоны применения техноло-

гии», «творческого образова-

тельного пространства урока»,

«зоны творческого развития ре-

бёнка», «переживание», «оцен-

ка-переживание», «оценка-кон-

статация» и т.д.

На практических занятиях

студенты выполняют групповые
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задания: «Направления анализа

передового опыта учителя»

(анализируются конкретные

уроки, опубликованные в жур-

налах). Предлагаются задания

на разработку уроков по анало-

гии.

IV курс. Личностная

представленность будущего

учителя (готовность к проек-

тированию и реализации пе-

дагогической технологии).

Проблема самораскрытия

личности тесно связана с про-

блемой самопредъявления,

личностной представленнос-

тью человека. Это последнее

является средством для сохра-

нения представлений о себе

при столкновении с внешним

миром, как говорят психологи.

Четвёртый год обучения в уни-

верситете значительно расши-

ряет образовательную среду

будущего учителя: школа и дети

как реальность, учителя школы

как коллеги; однокурсники, вы-

ступающие в новой роли — учи-

телей, и многое другое обус-

ловливают более высокую по-

зицию личностной представ-

ленности. Появляется стремле-

ние, с одной стороны, сохра-

нить свою «Я-концепцию» педа-

гога, с другой — обогатить свои

позиции, самоутвердиться, са-

мореализоваться. Будущие

учителя учатся самоэксперти-

зе, самооценке своей работы.

Анализируются возможности и

актуальность представленного

индивидуального проекта в

контексте современных психо-

лого-педагогических и методи-

ческих проблем образователь-

но-воспитательной практики.

Выявляется авторская позиция

и индивидуальное своеобразие

проекта. В каждом проекте

должна быть «собственная

субъектность», «свой взгляд на

мир», «свой стиль, своё автор-

ское лицо, и значит, свои, ав-

торские неправильности» (Ло-

бок А.М.). Эти «неправильнос-

ти» противостоят «взрослой

правильности». Конечно, не все

студенты достигают уровня вы-

сокой готовности к проектиро-

ванию и реализации педагоги-

ческих технологий.

Особенность этого этапа

работы состоит в интеграции

усилий преподавателей педа-

гогических дисциплин и мето-

дик преподавания русского

языка и литературы. Кроме на-

учного руководителя, за качест-

венное выполнение проекта от-

вечают два консультанта. Автор

проекта, таким образом, полу-

чает квалифицированную под-

держку преподавателей-мето-

дистов. Эта система подготов-

ки проекта вполне себя оправ-

дала. В подавляющем боль-

шинстве на защите своих работ

студенты получают отличные и

хорошие отметки. Ряд студен-

тов имеет небольшие публика-

ции в изданиях кафедры.

Опытную работу в школе

студенты строили, основываясь

на материалах диагностики.

Ориентировались при опреде-

лении условных групп на крите-

рии и показатели. Используя

технологические элементы, вы-

деленные в проекте при анали-

зе уроков учителей, решали

проблему создания («самовы-

страивания» вместе с учителя-

ми) творческого образователь-

ного пространства, соотноси-

мого с зоной творческого раз-

вития ребёнка. В отдельных

случаях удавалось вовлечь в

групповую работу и переориен-

тировать проблемных и «не-

стандартных» учеников. Работа

в период педпрактики велась

поэтапно: 1 — подготовитель-

ный этап и его описание; 2 —

диагностический этап; 3 — по-

становочный этап опытной ра-

боты; 4 — собственно поиско-

вый этап; 5 — завершающий.

V курс. Творческое нача-

ло (шаг в пространство про-

ектной культуры).

Моделирование исследо-

вательской самостоятельной

деятельности будущих учите-

лей — составная часть их об-

щей профессиональной подго-

товки, которая является осно-

вой формирования готовности

студентов к педагогической ра-

боте. Готовность, как говорят

учёные, «может быть определе-

на в двух аспектах, значениях,

как СОСТОЯНИЕ и КАЧЕСТВО

личности». Подготовка — это

действия, деятельность по до-

стижению готовности. Этап пя-

того года обучения призван

раскрыть и утвердить полист-

руктурность авторской позиции

как творческого начала в дея-

тельности будущего учителя.

Происходит соотношение (син-

тез) философских и предмет-

ных знаний, педагогических

технологий, психологических и

методических основ. В общую

систему обновления и модер-

низации образования вписыва-

ется и дальнейшее конструк-

тивное развитие отдельных ин-

новационных проектов, начало

которым пока в плане творчес-

кого заимствования должно

быть положено в стенах педаго-

гических университетов. 
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