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8 В Е Д Е Н И Е

На родное образ ование Б .латвии начало более интенс ИБНО разви-

ваться в конце ху т ве ка J а во втор ой половине ХТХ столетия раз-

вернулас ь активная борьба за н ОБУЮ демократическую шко.яу • Интел-

лиге нция "Яунлатв ие ши" (А. Алунанс, К. Бие э оар дис , К. Валдемаре ,

А. Кронвалдс, А. Спагио и др.) ме чтае т о сам остояте л ьн ой Латвии:

"Приоа лтийс кий край не не ме цкий , но уже коне чн о И не рУе ский,

Мы благодарны русским за избавление нас от немецкаго ига, но мы

не желаем менять немецкого господина на русского" (49, 466).

Пре дс тввите яи "Нового течения" (П.llауге, Ф.Розиньш, fI.Плиекmанс

(Райнис), Я.Янсонс (Брауне) и др.') думают о расширении уче он ог о

содержания и усовершенствовании методов обучения. Уже на I учи-

тельской кенфе ре нции (Т873 г.). I учите льо к ом съезде (I9J5 г ,')

у т ве ркдаяао ь не осх одимост ь не ТОЛЫ<О учить детей, но и ВОСПИТЫ-

вать ИХ демократичными методами и Б демократических условиях (49).

К. Дейке нс не одн ократ н о указ ывая, чт о УЧИте ль должен любить

детей, относиться к ним с уважением, а выдвигая определенные

справе дливые тре ООБан ия , помнить об уважен ии к личности ре ое нка .

Высира я ере дства влияния и выдвигая требования, он оояэ ате л ьн о

до лнен у читыват ь индивидуа льноеть ре севка (2 Г, Т57).

Последовательное и бережное создание демократических отно-

шений, закладывающих фундамент сотрудничества,- главная обязан-

ность и главная забота воспитателя.

и:: т оки рождения до лжн ости В осп ита те ля положены 11 Яунлатв ие Ш8-

ми" в самом начале XIX столетия, которые писали, что труд наших

учителей не ограничивается только преподаванием ур оков. Учителя

часто обе уждали с учащимис я такие в опросы, о которых не писали :в
уче ониках. О НИ Н е е кр ывали СВ оих убе жден ИЙ, а откр овен н о вые ка-



- 4-

эывали свои мысли и де яияис ь со школьниками СБОИМ опытом И вос-

поминан ИЯМИ (42, 49 п.
в I9I7 году (2I-26 июня) на съезде делегатов латышских учи-

телей в ДерБСfre основной задачей выдвига лис ь подготовка учащихся

к ПОлН оце НН ОЙ ЖИЗНИ, развитие ду х ОВНЫХ СП ос осноствй , ха ра кте ра и

воли (2 З, ~).

В- январе I9I9 года на конфе ренции латнес ких учите лей в Риrе

Л.Паегле в своем рефе ра те "Общественное воспитание" (?4) раскрыл

положение учите ля, который не являв те я пове лителе М, а с та ршим

бра том, сове тчикои, о сде йс ТВУЮЩИМ са моде яте льн ос ти учащихс я. Он

же являе гс я ИХ С оучас ТН ик ОМ на клвс он нх собраниях, товарище с ких

судах, выборах. В словаре конве рз ии определены следующие ОСНОВ-

ные задачи воспитателя: поднимать уровень класса, создавать его

полноценной единицей ДЛЯ о овме отн ог о труда. А.Дауге Е статье

"Восп итвние ка к пр сфео сия" (5, 82) пишет, что в К9ЖДОЙ с тпане ,

пер иоде вре мен и, общее тве це ль восп итания - ВОС питать определен-

ному существующему типу ДУХОВНОЙ и материальной культуры СООТ-

Ее те тв ующег о че лове ка .

Изучив документы 20-Ю лет, као апаиес я обязанностей и прав

воспитателя, можно сделать вывод, что его деятельность направле-

на на умножение личной а ктивн ости учащегося, развитие индивиду-

альных сп ос осностеи.

Н. Ску ин ыв пишет: 11 в воспитательной работе приз у тс твуот

две личности - воспитатель и воспитанник. У каЖДОГО из них СВОЯ

рол Ь. •• Что бы вое пита те ль ная раб ота была п О в 03 Мони ОСТИ П риятне е

и успеmне е, обе с т оронн ДОЛЖНЫ быть активными: одна ка к обогаща-

ющая, а вторая - добровольно получающая и пре образ овнвавыа яо я.

Где та ких взаимоотношений нет, там нет и воспитания в его ИСтин-
н ом знвче нии" (22, 313).
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В с овре иенн ой школе не осходимо воз родить прин ципн "пе дагог и-

ки с отрудн ичео твв ", где учитель строит такие вэ аим оотноввн ия , при

К оторых че ловвк уже в де те тве н еп ос редс твенн о участвовал бы в

жизни общества, чувствовал и мог ПрОЯБИТЬ себя как самостоятель-
ная личность. '

цель воспитания в Латвии за период с I945-ro по I988-й годы

авдввв лас ь тоталитарноя государотвенноИ системой. Для школы Лат-
ВИИ в этот период херакте рен в обучении и воспитании монополизм,

ориентирующий на единую тоталитарную, централизованную систему,

реалиэуеыую в единой общеобразовательной школе J который приве я к

отчуждению учителей и учащихоя. ХОТЯ педагоги респусяики (Н. Ан-

спакс , А. ВИЛЦИНЯ, В. 3е.лменис, Э. Кля:вение це , А. Масло. Дз. Мейкша-

не, Т.Панова, И.ПлотниеКСJ А.Ротанова, А.Самусевича, А. Шпона,

и. IOргена, Р. IOмТИНЯ И др,') раз ра ба т ыва ли отдельные аспе ктн с ОТ-

рулниче ствв , но в массовой практике ОНИ не реалиаоввлись.

В Законе о Народном образовании JIатвиtitской Республики (I99I)

пре 7J:.fcма т ривае те я 3 на чите ль н ое ус иле н ие БН има кия к фор мир ОБ а НИЮ

и сове ршенс ТВ ованив личности пвдаг ога , самос т оятв льнои и те аре ти-
чеОКИ мвсляцей , деятельной и компетентной, для ко тор ои характерны

прогрессивная направленность, высокая общая и педагогическая

культура, эрудиция, чувство нового, п от се сност ь професс иона яьн о-

го и физического саморазвития.

Мы в СБООЙ практиче ск ой работе стремимся построить взаимо-

отношения таким образом, чтобы каждый студент - будущий воспита-

тель ощущал себя активным участником жизни. Но в силу практичес-

ких пе даг огичес КИХ де ис 'ГВИЙ В а дминис тратива о-командн ой с ис теме

за период полувека иэмеНИЛИDЬ демократические взаимодействия учи-

теля и учащег ос Я, П ре подавате ля и студента. Взаимоотношения час ти

учащихс я и уч ите лей стан овятс я ады иние т ра ТИБ н о подчин енныМИ. В
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иэиениввихс я общественных условиях в Латвийской Республике мало

пе даг огичес ких исс.лед оввний о механизмах измене ния ЭТИХ взаим о-

отнояении. Поэтому де яте лън ость в оспитат е ля в наст оящее вре мя

не с о ответствует 1303росшим тре совани ян , пре дъ явяяе мнм к учите лв.

Актуальное ть пр осле мы с отрудниче еТБВ ооус яовленв сост ояние м

педаг ог ичес кой практ ики и де мократ из апизи отноте ний в общее тве ,

сотрудничеством учителя и ученика характеризуется организация

всего педагогического процесса, п ре д.явгая обязательную актив-

ность как учителя. так и ученика. Таким оора з ок , актуальность

исследования определяется особенностями переживаемого нами 06-

щест венн о-ист ориче ок ог о пе риода, не ооходим остью с овер шено тв оват ь

подготовку будущих спе циалист ОБ в направлении развития демохра-

т ичес ких взаим оотн овв ний личн ости сту де нта ка к бу дущег о учите ля

и воспитателя со школьника ми. Это и определило т е м у нашег о

исследования: "Сотрудничество студентов и п ре п одавв те лея как ус-

ловие пр оцес са п одг ОТОВ ки 6удущег о в осп ита те ля".

О б ъ е к т и с с л е Д о в а н и я: п еда г от иче с кий пр 0-

цес с Е вузе.

П р е Д м е т и с с л е Д о Б а н и я: подготов ка Б оспи-

тателя в педагогическом процессе вуза.

Ц е л ь и с с л е Д о в а н и я: с оздать такие условия

пе даг ог иче с кот О пр оце сса в вузе, кот орне осес печивапт развитие

гуманной, духовно актК8НОЙ, самостоятельно мыслящей и творческой

личност и В ос питате ля.

Для достижения п ос тав.аенн ой цели ре валис ь следующие 3 а -
Д а ч и:

- определение и анализ функций воспитателя на современном
этапе;

- разработка критериев оценки уровня с отрудниче ства БОСП ига-
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теля и ШКОЛЬНИКОВ;

- иэу че ние и а наЛИ3 реальн ого ур овн я Сотруди иче ства воспи-

тателе й с о вкояьни ка ми;

- выявление п едаг огических условий и средств для более эqг

фе ктивн ой творческой полг отовки студентов к сотрудничеству со

школьниками.
r и п о т е э а. Подг ст овка студент ов к сотрудничес тву с О

школьниками осуществляется наиболее успешно, если:

- преподаватель и студент осознают педагогическую и соци-

альную значимость сотрудничества;

- в учебном пр оцес се реально пр оявляе тс я активная, равно-

пр авная п 03 иция С О трудниче с твв между п реп одавв те ле м и с туде нтом ;

- комлоне НТЫ С отрудничества вклоче нв Б с одержание специаль-

ных предметов и ДИСЦИПЛИН педагогического цикла.

Те оретической основой иссле-

Д а в а н и я ЯБЛяе те Я пр огре ССИВН8Я напр авле нн ос ть В а ВЭ8 ИМ0-

отношениях учителя и ученика, пр ояв ляпцв яс я во всей истории пе да-

ГОГИКИ СВ Европе: Я.КоменскиЙ, П.Песталоцци, И.Гербарт, А.Дистер-

ве г J Ж. рус с о; в Рос с ии: А. Радищев, Г. Черныше вс кий, Л. Толе т ой,

П.Каптерев; в Латвии: А.Лауге, Ю.студентс и др.).

О б оп ТИМИЭ8ЦИИ взаим оотно шений Б колле КТИВ8Х, с оэдании

взаимопонимания учителя и учвшихс я широко известны исследования

пс их ал CI' ов (Ее ла р ус ъ : Я. Коло минск ий : Эст Ония : Х. Лийме те ~ Росс ия:

Н.Бодалев, Л.БОЖОБИЧ, А.ПетровскиЙ, В.КараковскиЙ, В.Мясищев,

А.Мудрик, Нс Новик ова , А.Леонтьев; Америка: З.Берн, Рг Бернэ , к.Ле-

вин; Германия: М.Бу6ерс, ИО Крамис и др.).

Основные методы исследования.

М е т а Д и к а и с с л е Д о в а н и я н ОС ит К О мпЛ е кс ннй

хара кте р.
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Важное место в ней занимает метод теоретического анализа

филссофз к ой, п сиксясгичес кой, пе даг огиче ск ой литера туры по п роб-

ле ме , Экспериментальная рв о ота , имеющая целью проверить гипотезу J

в клочае т выявление возможное те И преп ода вае мых дие циплин , раалич-

н ых ме т одов п одг отов ки ету дент ов на ос нове связи теории с прв к-

т икай.

Нами исп ол ьз овалас ь сие те мв мет слов ис еле дован ия J вэв им о-

проверящих друг друга ~

- на слодевие:
'* З8 деятельностью о туде нтв-пра ктикан та в процессе обу-

чения во время работы с конкретным коллективом;

'к эв деятельностью студента-практиканта во время твор-

че е кой де яге л ьн ос ти на базе цен тра в осп итательной ра 60-

ты и в инс труктивн о-ме т одиче о кои студенчес ком лаге ре;

- опрос:

~ анкетирование и коллективные беседы со студентами;

-к беседы с руководителями летних загородных лагерей,

школ, методистами центра воспитательной работы;

'* классных ру ководите ле я:
'*- преподавателей вуза - руководителей практ ики:

- изуче ние и а нализ документации:

'* днев ник ОБ педагог иче скои п I:6 ктики В школе;

'*- дневников воспитателя в летнем загородном лагере;

'* материалов итоговых конференций педагогической пра кти-
ки;

'* ре зу л ьта тов ра б отн учите лей - молодых спе циал ис тов ;
- самооценка;

- обобщение и анализ личного опыта в качестве учителя-пред-

ме тника , классного руководителя, заместителя директора по воспи-
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тнге льной работе в школе, руководителя педагогической п рактики

в вузе, ле кт ара.
Раэ личньми мeToдМI исс яелсввния были охвачены I5З8 студентов,

98 организаторов внеклассной и внешкольной работы, Т48 учителей,

Т72 клас оных ру ков одите.ля, З5:IO учащихс я.

Б а 3 а и с с л е д о в а н и я.
Даугавпилсский педагогический институт, ДВуг'авпилсекие о ре д-

ние школы ~ 2, З, 5, 6, 7, ю, I2, 15, школа продленного дня,

9 ГОрОДСКИХ и сельских школ.
О с н о в н н е э т а п ы и с с л е Д о в а н и я.

Первнй этап (Т980- Т985 гг ,') - пр сведен а на яиэ филое офсЕ<ОЙ,

психолог ической , п едвг ог иче ской , мет одичео кОй литературы по проб-

леме исследования, аналив понятий , определение ОСН ОВН ых те аре ти-
чес ких положе н ия не след ования, на слцдеиие пе даг ог иче ской п ра КТИ-

КИ, анализ ее противоречий.

Второй этап (I985-1989 тг.') - организация и проведение кон-

е та тирув пег о э ксп е риме нта с о студе нта ми 11ауг авп иле с к ог о п еда г 0-

тиче оког о института, МОЛОДЫМИ учителями, студентами-воспитателя-
ми летних загор одных лагерей, опр ос руков одите лей школ респу ёли-

КИ. рвэ расотка программы и методики проведения пе двт ог ическ ого

экс пе римента.

Тре тий этап (I989-I99I гт ,') - проведение формирующего экс-

перимента, анализ и обобщение результатов. разработка и внедре-

ние ре з ульта т ОБ, оформле ние диссе рта ционн ОГ о ис след ова н ия.
Научная новизна и теоретичес-

к а я 3 н а ч И м о с т ъ и с с л е Д о в а н и я состоит
в том, что:

- основываясь Н8 анализе СУЩНОСТИ сотрудничества, раэ рвсо-
тана модель п одг ОТОВКИ воспитателей;
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- определены критерии и ур ОВНИ оценки сотрудничества;

- конкретиэ ир сваны функции с свре менного восп итв теля;

- ВЫЯВЛ8 НЫ И экспе риме нтаяьно пр овере нн педагог иче ские ус-

ловия И средства для более эффе КТИБной Т130Рчеокоа п одг от овки

студент ОВ к сотрудниче ству со школьниками.

П р а к т и ч е с к а я е н а ч и м о с т ь и с с л е-
Д о в а н и я за клвчае те я в:

- разработке системы подготовки воспитаreля;

- практиче с ких рекомендациях для студентов-практикантов о

п одг от ОВ ке К внп олнению функций воспитате лей.

А про б а Ц и я и в н е д р е н и е рез у л ь -

т а т о 1:1 И С С Л е Д о в а н и я пр ов одилис ь при организа-

ции педагогического процеоса со студентами филологического, фи-

зико-матема тиче с кого, биолога-химического факультетов, факуль-

тета физ иче о кого воспитания и му 3НК8ЛЬНО-П вдаг (х' иче оког о отделе-

ния с целью найти пути сове ршенствования подготов ки студентов

педвуза к работе с учащимися в качестве воспитателя посредством

создания условий педагогического п роцес о а , которые обеспечивают

развитие личности гуманного, духовно активного, самодеятельно

мыслящего и творческого учителя.
Д о с т D в е р н о с т ь полученных результатов исследо-

вания. Содержащиее я Б ДИС сер тации научные положения и выв оды

прош.ли апробацию в педагогическом эксперименте (с 1987 по I990

гт .'). Дос тове р ностъ их n сдтве ркдае те я те оре тичес к ой оон ов ОЙ,

пр име иен ие м ~ОМП ле кса мет од ов , а де ква тных ооъе кт у, пре дме ту, це-

ли и задачам исследования. Ввлидность результатов исследования

обеспечивается воспроизводимостью полученных результатов среди

студентов, не участвовавших в эксперименте.

Рез у л ь т а т н и с С Л е Д о в а н и я Д О К Л а-
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д ы в а л и с ь:

- на аспирантских семинарах и педагогических чтениях в ]ат-

вийс Е<ОМ универс итете (I987-I99I гг.);

- на семинарах методических ~бъединений классных рук~води-

ге ве й Даугавпилсского района и города (1984-I991 гг .') (9);

- на республиканских (8) и нен рет-и она я ьных (2) научн о-првк-

тических конференциях.

На защиту ВЫНОСЯТСЯ следующие

п о л о ж е н и я:

- только специальная подготовка студентов к сотрудничеству

со вкольниэа ми в педагогическом пр оцес се обеспечивает формирова-

ние гуманных вааим оот нове ний , самостоятельное мышление и твор-

ческус деятельность в процессе воспитания;

- активная, равноправная позиция преподавателя и студента

Б с овмес тной уче оной и научной де яте яьн ос ти СП ос осствуе т П одго-

т овке студе нт ов К сотруд ничес тву с о школьниками ;

- подготовке воспитателя способствуют формы работы, в кото-

рых ВО время педагогического процесса в вузе творчески сотрудни-

чают "студент - преподаватель". "студент - уче ник ", "студент-

учитель ''.

с т р у к т у р а Д и с с е р т а Ц и и.
Диссертация состоит из введения, ДВУХ глав, за кяпче ния и

сп ис ка лите рат уры. Ос нонн ОЙ те кот изложен на 129 страницах маши-

нописного текста. Библиография включает 184 наименования исполь-

зованных ист очников литературы.

В о в в е д е н и и обоснована актуальность исследова-

ния, определены те ор е тичео кие ОСНОВЫ изучаем ОЙ п рполе МЫ) пред-

мет, объект) цель и задачи исследования, его те оре тичес ка я и

практичесIO:iЯ значимость, обоснована новизна и сформулированы п о-
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лонен ия рабочей гипотезы.

В пер в о й г л а в е проведен анализ проблемы Б

теории, сделана попытка дать определение сотрудничества, конста-

тированы ФУНКЦИИ воспитателя, способствующие сотрудничеству. Оп-

ределена совокупность связей между функциями, задачами и видами

деятельности воспитателя, в результате которых учааиес я усваива-

ЮТ знания и формируют отношение к окружающему миру, происходит

их овладение ценное тяни. Разработаны критерии оценки уровней

сотрудничества воспитателя с учащимиея.

В о в т о рой г л а В е рас крыты возможности пс их о-

лог о-пвдаг ог иче с ких ДИС пиплин И С пе циа льных пре дме ТОЕ полг О ТОЕ ки

студентов Ее педагогическому с о труц ничес тву. Определены педагоги-

ческие условия подготовки учителя к сотрудничеству со школьника-

ми. Выявлены формы работы, способствующие сотрудничеству.

В 3 а к л ю ч е н и и диссертации излагаются ВЫВОДЫ и

предложения. еде яаннне на основе те оре тиче ск ого а нализа и ОПЫТ-

н о-пе даг огичес кой работы.
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1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

ФУНКЦИй ВОСПИТАТЕЛЯ

1.1. СУЩНОСТЬ сотрудничества воспитателя и учащихся

Перестройка общественных отношений создает новую ситуацию

для каждой личности; такие условия, которые раскрывают возможно-

сти развития инициативы, ответственности, чувство хозяина I траж-

данс к ого долга, творчества.

Сотрудничество являе тс я одной из существенных характе рис тик

с 0]З ~ ме иного педагог иче ского процесс а учителя и учанег ос я.

Сам о с лоно "с отрудничес ТвО 11 кане тс я дос та точи О пр ос тым И

п онятныч. Однако содержание его чрезвычайно многообразно, оно

имеет самый разный философ)кЮJ и политический, пс их ол ог-ичес кий

и педагогический СМЫСЛ.

а dщее значение данного те риина :

"Сотрудн ича тъ - работать вместе, принимать участие в общем де-
ле".I

"Сотрудничество - то же значение 11. I

"Сотрудничать - заниматься ка кой-либо деятельностью совмеСТ,НD

с кем-яисо". 2

"Сотрудничество - I) Совместная деятельность". 2

11 Сотрудник - С Отрудник В трудах, помощник В деле, в ра боте, с 0-

товар ив п о трудам". 3

"Сотруд нича ть - быть чьим- то с о-грудник ом". 3

Мы же рассматриваем его лишь в контексте классного кслле к-

т ива, Т.е. педагогическое сотрудничество в аспекте: студент как

будущий воспитатель - учащийс я школы. В тир оком смысле вс Я дея-

тельность класса - пример сотрудничества школьников со вэрослы-
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МИ:, учителями, родителями, руководителями кружков, объединений,

работниками внешкольных учреждений. Причем оно осупе отвляе тс я на

разных уровнях - в школах, внешкольных учреждениях, в загородных

летних лагерях.

В узком смысле - это вэаимоэаинтересованные отновв ния детей

и Н3 р ~ лнх , где те и др угие выступа ют юзк равн оп равные е дин омыш-

ленники. Оно осуществляется на уровне конкретных классов, групп.

Мысли о взаимодействии педагога с учащимися имеются во всей

истории пе даг ог ики .
я. А. Комено КИЙ в "Ве лик ой дида кги кв 11 пише т о том, что с илы

ученик ОЕ тре буют поддержки, а не п одавле ния: "Если учите ля будут

приве т.яивн и ласковы. не будут отталкивать от себя детей своим

суровым обращением, а будут привлекать их своим отеческим распо-

ложением, манерами и словами; если учите ля ре комендуют науки, к

которым они пристynают, СО стороны пр ев осх одо тва , п рив ле кате л ь-

ности и легкости .. , I СЛОВОМ, если учителя будут относиться с

любовью, тогда они легко завоюют их сердца ... " (I09, 342).

Г.Песталоцци понимал все обучение как дело творчества само-

ГО ученика. Назначение преподавателя - помочь естественному ходу

развития чел ове ческ их сп ос оон ос теи. Он заложил основы дидакти-

ческого взаимодействия с обучаемым. Песталоцци утверждал, что

все "обучение есть искусство помогать естественному стремлению

человека к развитию" (I47).

рус окая пе даг ог ичес ка я мысль утве рждае Т, чт О В сора 3 ова нии

на пв рВЫЙ пла н выс т упали иде и оратс тва , ра re нства, гуманизма.

А. Н. Радиве вписал, чт о че лове к - с уще СТВ о осаес тте нн 08, Р аж де н-

ное для социальной жизни, "для ооаения'' (I56, I05).

В.Г • Белинский считал, что педагог обязан не принуждать, а

Приобщать воспитанников к положительному. Во взаимодействии с ни-
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ми над о опираться на жизненный опыт .. , УЧИТЬ детей отстаивать

свои уоо ждения (65).

в основе сотрудничества лежит деятельность. Любая деятель-

ность характеризуется наличием 00 ознанн ой цели (или предвидимого

человеком ее результата) ~ мотивами, наличием предмета или ооье ма

деятельности, определенными сп оо осами осуществления, ра аличаваи-

мио я в зависимости от особенностей цели и условий деятельности.

"Педагогическая деятельность представляет с сооя , - отмечает

М.с.каган, - деятельность практически п ре осраэ ова те льную , но од-

новременно и н аучн о-пр ос ве тите льс кув, Вместе с тем она непремен-

н о вклвчае т Б С е оя Б ТОЙ ИЛИ ин ОЙ мере момент обще ния - под лин-

ного общения, в котором ученики являптс я для педагога уже не

ооье кт ом воздействия, а равными ему о усъе ктами , равными принци-

п иаяьн о, невзирая на различие возраста, эрудиции. жизненного

опыта, равными по-человечески, что и обеспечивает педагогу пря-

ыОЙ доступ не только к уму ~ НО И К се рдцу учени ков I а зн ачит -

и максимальную эфqeктивноеть его деятельности" (IOI, п).

Можно сказать, что характеристика уровня организованности

акта деятельности синтетически вбирает в себя Б определенном ас-

пекте характеристики познавательных, контролируnцих и исполни-

тельных действий субъекта. В сотрудничестве характерно вэаимо-

де йс ТВ ие как мин имум двух С у6ь ект ОВ (IOO).

в п едаг сг ике А. С. Мака ре нк о ис еле Д ованн вза им оотн ошен ия в ос-

п игв те лей с воспитанни IO:l ми: "... ка к' можнО ба льце тре совании к

человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к нему",

А.С.Макаренко в практичес ксй своей работе создавал взаимоотноше-
ния n е даг ог ов С О СВ оими питомцами не на ОСН ове ав торитарное ти , а

на уважении друг к ДРУГУ, дружбе в процессе с овие от н ой де яте ль-

нос ти - В поле. у станка, в классе. самая главная мысль А.С.Мака-
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~ нк о В эт ОМ пр оцес се: "Знание воспитанника до JDКHO прийти К в ос-

питателю не в процессе безразличного его изучения, а только в

процессе совместной с ним работы и самой активной помощи е му",

"Взаим оотношен ия - это из сирате льна я СВЯ3 ь между людьми, при

которой в оани ка е т взаимовлияние их друг на друга 11 (ТО2, 42').

Кропотливым трудом по развитию личности школьника отяича лс я

В.А.СухомлинскиЙ. Лавая определение воспитательной деятельности,

он считал, что процесс воспитания выражается в единстве духовной

жизни воспитателя и воспитанников - :в единстве их идеалов, с т ре м-

яе ний , интересов, мыслей, пер екиваний (I6б). Он неоднократно при-

зы:вал педагогов см от рет ь на мир глазами воспитанников, осрааат ься

к ним " ... как к единомышленникам, как к равным се ое " (I68. 79).

Хара ктер та ког о взаимоде йс ТВИЯ В В осп итании рас крыл В. И. Мя-

сиаев , "Воспитание представляет процесс взаимодействия воспитате-

ля и воспитуемого. В этом двухстороннем процессе воспитания может

обнаружить тре совате вьн ое , снисходительное. любовное J неприяз не н-

ное, внимате лън се , пре не среки твдьн ое и справедливое или прист-

рас тн ое и тому подо Оное отношение к ученику. А учени к до лжен от-

вечать ему у:важе нием , любовью, боязнью, вражде сн ос тъп , не двве ри-

е м J с крнтн ос тью J откр овенн се т ъп , искренним или п оказ ным отн ошеН и-

ем. Взаимоотношения играют существенную роль в характере процесса

взаимодействия и в свою очередь представляют результат вэаии оде й-

с ТВ ИЯ 11 ( I 3I, 226) .

Проблемы, схвв тнввоаие широкий круг вопросов, связанных с

выявлениями за кон омер нос тей Б ОСПрИЯТИЯ и понима ния люд ьми друг

друга для оптимизации общения, а также межличностные отношения

в группе - сплоченность, совместимость, коллективизм исследуются

СОвете киии псих ол ога ми ог.п. Буев ой, и. с. Кон ом, К.!СПла тоновым,

В. Б.О л ыванс кин , Б. Д.П орыг иным, Е. с. Куз ьминнм , А. В.Пе тр овс ким ,
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Л. R'.YM8HC КИМ И др.).

Сотру дничеству сп ос обствует пр оцесс перес тр ОЙ ки И обновле-

ния, происходящий в республике и ведущий к более широкой демо-

кратизации жизни нашег о общества. да и уровень развития де те й в

целом та к ов .чт о п оаво ляет ос ушес гвитъ сотрудничество в полном

объеме.

Вопросы сотрудничества в Латвийской Республике разрабатывал

П. Да уге , Он БЫДВ игал иде ю о прямых индивидуальных кон та ктвх с

учащинио я в целях воспитания, лучше организовать "институт вос-

питателей", дать возможность учащимся лично п рисл из ит ьс я К учи-

телю и поддерживать постоянный живой контакт (7, эп.
Олийо Александре Orудентс, рассматривая в опр ос о личности

воспитате ЛЯ, говорит об ос оэ нана ом влиянии на учен ИК8. К тому же

воспитатель знает, чего хочет достичь, и воспитаннику ясно, чего

от нег о хот ят (38, 255).

По проблемам развития школы педагогического сотрудничества

в Латвии В- 46-88 гг . нашего столетия имеется ряд исследований

(Я:.Анспакс, В. 3елменис t Э. Клявение це , Дз. мейкшане, И.Пло тние ко,

А. lIIпона и др.).

в за коне о Нар ОДНОМ образ ован ии Ла твийс кой Республики рас-

сматривается педагогический процесс в общеобразовательной школе

н а при нципа х Д ем окра тиз ации и гума н ИЗ апии. Дем окра тиэ ация n е да-

гогического пр оце с са предполагает создание условий, позволяющих

учителю свободно выбирать формы, методы и средства п едаг огичес-

к ОЙ ра боты, ус т ра не ние вс е в 03 мовн ых осяз ате л ьннх ине т рукций и

предписаний, рвг.яамен тируших педагогическую деятельность, разви-
т ие а КТИ:ВН ОСТИ, инициативы и т ворчес тва п едаг ог ОБ И учащихс я в

ре цении вопрос ов обучения и воспитвния в школе. Это предполагает

реальные возможности для педагогики с отрудничества. Это пvть ОТ
"
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авторитарного к партнерскому взаимоотношению учителя и ученика,

воспитание че лове ка рас ксванн ог о и отве те т:ве нного з а с в ОИ реше-

ния, челове ка, ко торый имеет чувство собственног о достоинства

и умение самостоятельно действовать.

Педагогика сотрудничества - это оптимистический и гуманис-

ТИЧ8е кий подход к че лове ку t К от орый опре де ляе т вс о С тратег ио и

та ктику Б осп ита ния.

Задача учителя не в навязывании чего-то ребенку, а Б том,

чтобы понять его потре он ост и и интереса, помочь ему правильно,

а не ио какенн о ос 03 нать и реализовать их. Сотрудничес тв о рассмат-

ривае тся как с ОБ окупи ость взаимосвязанных процее сов: управле н ие

извне и саморегуляция личности представляется иок лпчит еяьн с оОь-

е ктнои. Управление ос ушест вл яе тс я учителем, значит, идет от с уоъ-

е кта к с уоье кту и оора зуе т с уб'Ье ктно-с убъе ктные связи (Т63 ) .

Возможности школьников в ре аяиэации этих функций недостаточно

изучены. категория взаимодействия в теории восп итания раскрыта

в труда х А. Рота нов ой t Т .Па новой. А. Самусе БИЧ t И. Масло,

В философе кой литературе "вэаим одеис твие " опре двляе гс я ка К

категория, отражающая процессы воздействия различных ооъ ект ов

друг на друга, их взаимную обусловленность, порождение одним

объектом другого, взаимопереход, при котором изменяются состоя-
ния какв ого .

Взаимный - обоюдный, кас ашвийс я обеих сторон. Взаимное до-

верие. Пользоваться взаимностью (встречать с о стороны другого то

же чувство, которое испытываешь к нему) (I20, 68).

Именно взаимодействие определяет отношение причины и след-

е 'ГВИЯ. ка жда я из вэ аим сдеис твупщих ст ор ОН выс тупае т ка к пр ичина

друг ой И как следствие одно:временн ос'о обрати ого ВЛИЯНИЯ противо--

Положной стороны. Поэтому происходит развитие поье КТОВ. Чтобы по-
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знать вещь, надо познать ее во взаимодействии с другими, где она

может быть и причиной, и с ледс твиек нов ог О с в оис тва.

Проблему взаимодействия в последнее время рассматривают уче-

ные ]. и. НОВИ кова и А. В. МУДрИК. л. и. Новикова а кцентируе т внимание

на процессах управле ния взаимодействием, на ин теграции оеД8Г оги-

чес ких воздействий, на оптимизации взаимоотношений педагогов и

БОСП итанников, когда учащие с я выступают в ка че ст ве 1·0ОМ цц ни КО Е l'
И "к оляег " взрослых. Реализуя различные социальные роли (консуль-

тантов, ассистентов, членов совета ученической бригады, совета

по благоустройству по месту жительства и т.д.), выступая "помощ-

никами" и "коллегами" взрослых, дети действуют в унисон с ними,

углуБЛЯDТ И дополняют их воспитательные усилия, корректируют и

подкрепляют друг друга (I32, 7'>-74).

Учитель-новатор Е.Н. Ильин считает, что взаимодействие соз-

дает гармонию, взаимное удовлетворение, обеспечивает успехи в

деятельности как педагога, так и учащихс я (95).

Т. В.Панова, рас крывая пон ятие "ВЗ8ИМ одейс твие 11, отстаивает

с БОЮ точку 3 рения, ука зывая , что взаимодействие хара кте ризте тс я

вз аии опе ре х одам и в с убъе кт, причем вэ аим ообусловле нннми , И опре-

деляет взаимодействие личностей как взаимовлияние. "Вааимсдеис т-

В118 как взаимовлияние субъектов совместной деятельности, опосре-

дованн се хара кте р ом ИХ вва ИМ оотноше ний ". Вссп ит ательные Е оэ мож-

нос ти нз аим одейс т вия понимаютс я автором ка к совокупнос ть су6ье к-

тинных преДПОСЫЛОЕ<взаимовлияния с тврве кяассников и подростков

1:1 С овмес гноя де яге льноети при взаимных положите льных отноше ниях
(I4I).

Взаим одеист вие в Пелаг огике формирует опре де ле нный ме хани эм,

КОТ орыи объединяет деис ТВИЯ п е даг ага и учащегося. Ученик и учи-

тель взаимодействуют как субъекты (со с воиии особенностями,
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внутренним МИРОМ), которые содействуют или противодействуют,

согласуются или не согласуются с партнером, сопереживают или нет,

с очувс ТВУЮТ или не Т.

ПО определению М.С.Кагана, взаимодействие педагога в ходе

сознательной де ят еяьн ости ценностных ориентаций педагога может

проходить только во взаимодействии людей как субъектов, т.е. в

человеческом общении. ИМенно во взаимодействии формируется преж-

де всего система потребностей воспитуемого, а не только система

ег о знаний (99).

А.В. Мудрюt пишет, что взаимоотношения педагогов с детьми ОТ-

р ажаот характер и значимость деятельности, их взаимодействия друг

с друг ом. та к J ее JJИ информа ЦИОННЫЙ ур ове н ь пр оявляе те я у ШКОЛЬН и-

ков всех возрастов, то дискуссионный - У подростков и юношей, а

исповедный наиболее присущ ранней юности (I29).

Академик А.Е.Петровский с сотрудниками пришел к выводу, что

у индивида п ояв.ляе те я потре онооть и спое оон ос т ь быт ь личн ОС тьо.

Она производит п ре образования своей деятельности, поведения дру-

гих людей, влияв т на их це н ноет и, в ОЛЮ, эмоции. Значит, каж дый

ч еловв к пре де тввле н в других людях, в с исте ме "межличн ос ТНЫХ ОТ-

ношений и в себе самом, как в другом" (I49, п».
Л. С.ВыготскиЙ пишет, что обучение - это процесс образования

с убъе кт-с убъе ктннх ОТН ошении , чт О любая пс их слогичес ка я фун кция

(память, мышление, речь и др ,') прпявляе тс я дважды, сперва - в со-

циа льн ОМ плане, между люд ъми: "Это СТОЛ, на не м едят, э т о стул,

на нем с идят ", а затем - психическом (усвоил назначение предме-
тов) (I77).

С.Л.Рубинштейн отмечал: "Оэ рдце человека все соткано из его

человеческих отношений к другим людям" (I59, I4).

Действие одного человека в оояении зависит от действий дру_
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г огр - это и есть взаимодействие.

Сотрудничество - это такое взаимодействие, при котором один

человек способен чувствовать и понимать состояние другого и пере-

с троить (если это не осходимо) к нему отношение, принять его дей-

ствия) развить их дальше с тем, чтобы его партнер был способен

вносить определенный вклад в общее дело. В основе сотрудничест-

ва - содействие партнеру, забота о его благополучии.

Л.Н.Лесохина сделала вывод о том, что взаимодействие внед-

ряет в 11 ОН т ологио бытия" друг ого челаве ка "инте ра кцип'", т. е.

"вааим ОБН едре ние 11 личное те и воспитателя и воспитан ни КОБ с овмест-

н ог а.и взаимного пр оникн овения о фе р жизнедеятельности людей

спь, 36).

Роль воспитателя возрастает, так как он принимает на себя

личную ответственность за соединение интересов личности с инте-

ресами семьи, народа и ооввс тва. Учитель отвечает за будущее

личности ученика. Важно, чтобы учитель умел слушать ребенка, вес-

ти с ним диалог, помогать ему понять себя, выразить себя, с осто-

ятьс Я ка К личн ость.

А личностью человек становится в труде и общении (114, 76).

Основой совместной деятельности в обучении В.А.СухомлинскИЙ

с читал ап е.яляцип к уму и чувс твам во сп итанника , Мастерств о учи-

теля заключается в умении пробудить духовную жизнь детей. Он

Должен быть не только старшим товарищем, но и наставником, про-

буждающим в всс питвнника х эмоциональные отноше ния к самому се се ,

к прояв ленив благородных чувств, к нравственным привычкам: "надо

встречаться с ребенком как с другом, е дин омышле нн иком г лтвре ни.,

вать вместе с ним радость победы и горечь утраты" (165, 44).

Учитель имеет дело с таким ТВОРЦОМ, как он сам, и атот ТЕО-"

ре Ц нах одите я в ПОСТ оянном оа звит ии.~
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Сотрудничество ·только тогда становится подлинным, когда обе

стороны Си учитель, и учашиис я) в полную меру и "на равных" рас-

крывают свои способности, вступая в активное ошгев ие и взаимное

ооог ащен ие друг друга.

Совместный труд невозможен без вэ аимн сг о обмена представле-

н ияни , намерен иями , мыслями, Сущнос ть же общения не с Б одитс Я

только к обмену информацией, а выс тупае т ка к процесс, в котором

человек делится своим бытием с другими людьми, запечатлевает,

продолжает себя в них и представляет для них ка к личность.

Понятие индивида как личности означает превращение индивида

в подлинный субъект общественных отношений, когда он не только

действует ВО ИМЯ определенных целей, но и осознает себя в каче-

стве деятеля (И.~.КOff). А необходимый уровень развития ДЛЯ этого

достигается овладением опре деленной систе мой взглядов и отноше-

ний к окружающему, системой определенных нравственных оценок

(Т.Е.Конникова), включает в своя усвоение комплекса норм и ролей.

Исследователь Н.В. Кузьмина указывала, что результат процесса

оdуче ния зависит не ст олько от а ктивн ости одност оро ннег о воз дей-

ствия педагога на учеников, сколько от а ктивноо ти их вэ аим оде йо т-

вия (1I1, 90). Это воздействие включает три компонента: учитель -

S&. (су6ье КТ), организующий процесс взаимодействия, ученик - S'<
(субъект), который принимает влияние учителя и сам во з це йс т вуе т

на него (~L ~SK), а данный процесс возможен только через (п ) -
с овмес тн уп деятельность. Схема, отражающая этот процесс:
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Для .та «их отноявнии херакте рна установка на открыт ое, довери те я ь-

н ое общение с детьми. ]ичность воспитателя, его мечты и перекива-

ния открыт О п ре дъявляптс Я детям. Вед ь только такая от крытое ть
учителя п ор ок дае т ответную открытость ученика. И при наличии

конкретных методов учитель вовлекает учащихся Е совместный труд
со взрос лыки. Т.8. пр оцес С воспитания аре дполагае т вэ аияв уп нап-

равленность контактов между учителем и учеником. Устойчиво дейот-

вупшая обратная с вязь п оног ае т воспитагвлв опр еделить пс их ол оги-

ческий климат учааихс я , уровень восприят ия материала и Т.д.

IIСотрудн иче СТБ о - это с овме стная де ятел ьност ь t В пр оцеесе ко-

торой осуществляется обмен де яте я ьн ос тннми умениями и духовными

ценностями между о уоъе КТ8МИ, ус ове рше нс твовани е опыта на основе

гума нио тиче ОКИХ ВЗ8ИМООТН ошен ий , с оде рнан ие ко т орых доп ус кае т

вэвикн ое дове рие 11.

1.2. Критерии оценки уровня сотрудничества

воспитателя и учащихся

в самом общем виде назначение учительства - в передаче о оци-

альног о опыта от поколения к п околе нив, Пере давая молодежи опыт ,

накопленный человечеством, и формируя к нему отновв ние , :воспита-

ге ль , с одной стороны, "тв орит " личность. назначение которой не

исчерпывается конкретными запросами, а с другой - помогает ей

приспос оситьо я к сегодняшним осшестве нным потребностям. При реа-

лизации этих целей воспитатель призван г от овить личность. способ-

ную к творче с кой де ятельности, и сдн овре ме нн о подгот овить ШКОЛЬ-

НИ ка к вып овненив кон кре тннх С опиальннх зада ч.

Vbследовате,ли выделяют три важнейших аспекта деятельности

Учителя. При ооаан под растающее п околе ние к с оциальн с- культурн ому
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опыту, учитель реализует:

- продвижение личности в знании и п онинани и окружающего ми-
ра на основе формирующихся пре до тввэвний и п онятий :

- првктиче ские уме ния де йс твсввт ь на ос нове формирующихс я

методов, способов и примеров;

- ценное тн ое освое ние мира, личн ос тн ое ОТН оmение к явлен иям

и фактам действительности.

В деятельности воспитателя это пе редача знаний, сфе ре пере-

дачи умениИ и процесс с оциализации индивида. Пе ре дача знаний

пр оявляе те я в де яге льн ос ти ВО С питател Я, ооеопеч ивавшей усвое ние

учащимися обо dщенног о опыта че лсве че о твв , сие те М8ТИЗИР ова нног о и

дидактически отработанного в учебном предмете. Тем самым он п 1)-

могает "пр оникн ут ь ученику в систему научных знаний, в логику

научного познания без ИЗ лишней, часто овоп олезн ОЙ затраты време-

ни и сил" СТ78, 73). Передачей и отработкой умений "является

пра ктичес к ое общение человека с человеком, поскольку п ока з п оак-

т иче с ких действий, его п овт орение учеником и корректирование дей-

СТВИЙ ученика учителем является механизмом передачи умений" (99,

57) .

совр ененная с оциал ьная с итув ция ставит перед в оспит ате ле м

еще одну задачу. [ф торую ОН до диен ре шать на фоне растущих тре-

бован ки к' а ктивн ос ти , дис цигшини рсван нос ти И ПРОфесе иона лизму

яичн ос ти. Это - с оциаяиа ация индивида ~ которая выражает с оз на-.

тельное, творческое отношение к различным сторонам жизни общест-

ва. Воспитатель св оей с оциалън ой а ктивнос т ьп может стимулировать

возможности шко льни КОВ, побуждать к развитию и обогащению лич-

ностных рес урс ов, При помощи такой позиции воспитатель способ-

е твуе т ГОТ ОВНОС ти учащ ихс я деис тв оватъ в опреде ле нн Ой С итуа ции,

с оцив льн ой а ктивн ос ти J са моет ояте ЛЬН ос ти, отве тстве ннос ти , иници-
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а т ивн ос ти и потребности в п оо ле дуоави передаче опыта. Реализо-

вать передачу знаний. умений, а также професс и ональн ог о и соци-

ального опыта воспитатель может только при помощи ряда функций.

Под функцией мы понимаем деятельность, обязательность (исполне-

ние. осущее твле ние)) пр оявление свойств ооъе кта в данн ОЙ сие та-

ме отн олении. Функции воспитате ля, сп ос обствующие С отру дничес т-

ву, мы опре делили с ле дующие: ссучавща я, во сп итнваоцая и фун кция

социализации.

Главной задачей о б У ч а п щей функции является пере-

дача. ссмнс эе ние и закрепление знаний. Деятельность, способству-

ющая ре шенив п оставле нн ой зада чи:

- информирующая, осеспе чивае т не опходимни ур овен ь старт ОВЫХ

зн аний и самостояте льн ос ть учапихс Я, дает п ре дета вление о це ле-

направленн ой с овмес тв ОЙ деяге льн ос ти:

- а ктивиэ ирующая , поддерживает положительную мотивацию и

акт ивн ость акольников I сп осо оствует обратн ой СВЯЗИ;

- оценочная, осуществляет осознание, планирование, установ-

ление очередности и реализации отдельных этапов и способов дея-

тельности, определяет сгн сявние к значимости конечного результа-

та.

в о с п и т н в а ю Щ а я функция предполагает спое осн,

средства и приемы деятельности воспитателя, связанные с переда-

че й учащимс я уме нИЙ. развитие м с пос об нос ти к п ра ктиче с к ой де я-

тел ЬН ости. Ванне йшим инструм ент ом реализации ЭТ ой Функции являе Т-

СЯ п ракт иче с к ое общение человека с человеком, поскольку п ока з

п ракт иче ск ог о де ЙС тв ия , ег о ПОВТ оре ние учеником и к ор ре кт ир ова-

н ив действий ученика учителем является механизмом передачи уме-

ний. Передача умений возможна лишь через совместную духовную и

Iпрактическую деятельность при равной позиции, т .е . при равной ме-
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ре у~астия в процессе воспитателя и школьника. равной мере ВОВ-

леченности и ответственности.
В условиях научно-технической ре всяоции увеличивается коли-

че ство сам оо т ояте льннх ине титутов о оциа яиаа ции, Это се мья, С ред-

С тва нас СОБОЙ ин!fP рма ЦИИ, различные обществен нне организации,

общества и т. д. !\аж днИ из них дос тат очн о авт он омен. их в оз ле Аст-

вин часто противоречивы. Поэтому передача профес си онаяьног о И

с ОЦИ8Льног О оп нт а учащемуся должна нах одитьс я В неп ос ре дс тве иной

э авис имос т и от воспитателя. В этих условиях есть основание выде-

лить функцию с о Ц и а л и 3 а ц и И, которую обеспечивают два

вида деятельности учителя, обусловленные его местом в системе

институтов с оциа яиаации : консультационная и многообразная с оци-

ально-эна ч имая де яте яьн ос т ь,

Первая ре аяизу е тся в процессе распространения пс их олог о-.

педаг ог иче с ких Э наний среди уч ащихс я класс а J родите лей, в МИ КРО-

районе, различных внешкольных учреждениях и т ..д.
Одним из важнейших видов деятельности, на наш взгляд. явля-

е те я миог о образная с оциальн о- значимая де яте льнос т ь J та к как она

требует определенного "видения" школьников в их тесной взаимо-

связи со средой и разработки на этой основе диффе рен цир ован ных

сп ос осов де ятелъ нос ти , охватыва пших и вне КЛ8ССН ую, И вне школь-

ную Сферы ИХ жизни.

Совокупность связей междУ функциями, задачами деятельности

в осп итате ля и вида ми де яте лънос ти МЫ п редс тввин в с ле дупшей таб-

лице (Ы~ п.
в психолого-педагогической литературе обосновано. ЧТО у

~ждого человека есть критерии, которые являются основой оценки

им своей деятельности и деятельности других людей. Классный рукс-

ВОдитель определяет критерии оценки, по которым измеряется каче-.
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ФУНКЦИИ воспитателя

Таблица I

===~============================================================
I Вид I

Функции . Задачи i ~ея'reЛЬНОСТИ i ре эультат
======================================-===================~=====

Пе редача уме- - информир упаа я Знания
ний общей куль- - активизирую- умения
туры и поведе- щая привычки
нил - оценочная

Обучающая

Формирование
о ам оре гуляции

в ос п итыва ющая

Стимулир ование
с оциалиэа ции

Социализация

- ПD3Н авате лъ-
ная деятель-
ность и уп-
ражнения по-
ведения

- организаци-
онная

- с овмео тная
духовная и
пра ктичес ка я
де я те л ьн ость
при равно-
п равной по-
зиции

- конс ультаци-
онная

- мног ооораа-
ная со циаяь-
н о значимая
деятельность

- ценностная
ориентация

- саморегу-
ляция

- рас ши r:e ние
общее твен-
ннх связей

- вэвим оцей-
с твие лич-
ности и
группы

================================================================

с твен ная с то рона с отру дниче ства, Раз работать их не лег ко: кр иге-

рии с отрудничес ТВ8 ус лввны, та к как п овсе дневная де ятвльнос ть

учителя, наполненная исканиями и новаторством, представляет со-

бой вдохновенный творческий процесс, КОТОРЫЙ трудно аафиксир о-

ват ь в конкретных признв ках (мерилах).

Не ооходимнм крите рием сотрудничества вое питателя и учащих-

СН МЫ считаем взаимную потребность Ее обмену духовными ценностя-
ми.

Потре он ос т ь определяетс я как завис имость с ос тояния организ-

ма, личности, социальной группы от объективного содержания усло-
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вИИ их существования и развития.

~обходимо отметить) что эта потребность не дается в гото-

ВОМ виде. Потребности ЯВЛяЮТСЯ предпосылкой и ре з уяьтвт ом не

только ТРУДОВОЙ деятельности) но и познавательных процессов. По-

этому ОНИ вые тупвот ка к с ост ояние личн ос ТИ, регулирующее паве де-

ние ,

Сотрудничество связано не только с потребностями, но и со

значимостью ценности любого явления для с уоъе кт ов , ценности от-

ношения ЛИЧНОСТИ к бытию. Сотрудничество воспитателя орие нтир о-

ван о на духовные ценности.

В. А. Сух онлинс КИЙ ОСН оной С овне стн ой де ятельнос ти в осуче нии

считал апелляцию к уму и чувствам воспитанника. Он утверждал,

что в осиове воспитательной работы должно быть правило: ребенок

находит радость в труде) в обогащении своих знаний, в создании

материальных и духовных це ннос те я для человека. Мастерство учи-

те ля за клочае тс я в умении пробудить ДУХОВНУЮ жизнь детей. Учи-

тель не только старший товарищ, но и наставник, пробуждающий В

во опита нника х эмоциональные отношения к самому се ое , к пр оя.вле-

нию благородных чувств, к HpaBCTBeH~ЫM привычкам (Iб8).

Для людей, участвующих в сотрудничестве, для их взаимного

познания и желания обменяться духовными ценностями необходимы

определенные ус ловия.

ЭСТОНСКИЙ педагог Ю.А.Орн познание людьми друг друга, вза-

имное в еоп риятие , понимание и оценивание рассматривает ка к соци-

ально-психологические условия воспитания, как ус л ов ия реализации

СОтрудничества (I39, 78-84).

И.Я.Педаяс указывает не только на формирование системы ду-

Ховных ценностей, но и на человеческую сскыс яенн ес т ь этих ценно-

стей по отношению к себе и по отношению к другим (I44, 82-87).
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че~3 такое отношение каждый познает сам себя. ОТ отн оввния

к себе будет зависеть отношение к с овмес тннм делам, личные воз-

можное ти участия в сотрудничестве, стремление Ее обмену духовными

це нн ост ями. Эт от важне йmий крите рий с от ру дниче ст вв име ет ра зн ые

уровни проявления: ВЫСШИЙ, средний и низкий уровни сотрудничест-

вв.
На вые шемуров не е отрудниче ства п стре Оное ть к обмену дух ОВ-

ннми це нностям И проявляетс я ка к пост оянн ал, с овие о тная де яте ль-

н ост ь. Су6ье кты ВЗ8ИМН О по знаот друг друга и ВЭ8ИМН О влияют друг

на друга t т , е , вэаимозаинте ресованность в обмене духовными цен-

ностями.

На среднем уровне эпизодически ПРОЯБЛЯЮТСЯ знания о духов-

ных цен нос тях друг друга, а вм еоте с те м полн ое равн одушие Ее об-

мену дух ОБН нми цен НОСТ ЯМИ.

ниакии уровень характеризуется отрицательным отношением к
обмену духовными ценностями.

Любая сознательная деятельность всегда направлена на дости-

же ние целей. цель - это планир 18 МbIЙ ре зультат 1 внс тупа ощ ий 1\3 К

единств о же лаемого и возмож НОГ о. П о с Бое му пр оие х он де нив це ль
есть опре дмеченный мот ив де яте лън ос ти, т.е. в отличие от мотива

во осше имеет большую предметную определенность - конкретные фор-

му и содержание достигаемого результата. В педагогической лите-
ратуре отмечается многоуровневый характер педагогических целей.

Так, Т.И.Ильина предложила три уровня педагогических целей (96,
з- 39).

Ре зультат, фИКС ио ованныи в це лях, выражае тс я В сдвигах, из-

менениях. которые происходят в знаниях. умениях, личностных 1\3-

чес твах с у6ье КТОЕ J их ОТН оцв ниях, ценносТНЫХ ориен та циях , в раз-

витии личности в целом (76, 143-150).
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в проце ссе ре алиаации це ль внп олняе т две главные функции -

побудительную (к началу и продплженип деятельности) и направляю-

щую и регулирующую. Следовательно, вторым критерием оценки со-

труднич ес тва выдвигаем о б щ н о с т ь Ц е ли воспитателя

и учащег ося,

Достижение оов н оо ти цели может обеспечить и ускорить получе-

ние с уоъе ктами эна нИИ о дели.

Если участники проwaсса имеют знания о целях, то в процессе

СDвместной деятельности (учебной, игровой, ТРУДОВОЙ) ни один, а

оба о уоъе ктв смсгут лучцв понять друг друга J с координировать

св ои пейс ТВ ия, речь f п оступ ки.

Т.е. по мере накопления знаний о цели развивается эмоцио-

нальный контакт, кот орай способствует получению результата СОВ-

мес тн ой де яте льн ости ,

А. Н.Лутоткин считает, чт о "п ре оыввн ие в одной эмоциональной

си:туации, переживание одного состояния способствует созданию

осшн оо ти , объединяет лпдвй " (123, 13).

Воспитывает только пережитое каждым участником. В исследо-

ваниях Т. Е. КОН ник ов ой, Т. Н. мал ък овс К ой устан овлен о. что воспиты-

вающее воздействие на личность оказывает не сама по себе общест-

венно значимая деятельность, а только та J в которой воспитанник

выс тупа ет в п 03 ИЦИИ С у6ье кта этой де яте льиос ти.

Таким образом, осознание, с овие с тн ое переживание значимости

целей рождает желание достигнуть цели и служит убедительным по-

ка за те лем ур ОБН Я С о.трудн ичес ТВ8 •

На вые тем уровне с отрудничеетва общнос ть цели пр оявяяе те я
как ос 03 на ние це ли и Желание дос тигнутъ, на ере дне м ур овне це ль

ос ознве тс я , но нет желания достигнуть, на низком уровне цель не
осээ наетс я.
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С.reдующий критерий - в э а и м о Д о в е р и е.

Взаимодоверие в с отрудничеетве мы понимаем как отноше ние

учителя к учащемуся, основанное на глубоком уважении и искреннем

убеждении, что ~ждый из воспит анни ков осладве т широкими воз МОЖ •.•.

н ео тями умственного и нравственного развития. Учитель, выражая

уве ре нв ос тъ в наличии способностей ученика, тем самым повышает

чувство собственного достоинства и доверия к самому себе со сто-

роны ученика. Важно, чтобы ученики рас крыва дис ь навстречу учите-

лю как личности. А это ВОЗ МОЖНО, когда са м преп одаватель ус трем-

лен к с овиес тн ому творчеотву и ГОТОВ к тому, чтобы учиться у уча-

ЩИХС я.
ВЫСШИй уровень взаимодоверия осуществляется, если происхо-

дит ос оэнвн ие ис кре нн ОСТИ партне ра и довери те льноо ти К се ое ,

сре дн ий - осознание доверительности партнера, а со своей с тор о-

нн проявление равнодушия, низкий - выслушивание и непринятие до-

верительности партнера.

Пре обраэуя ок:ружа ющую дейс т вите льност ь I дсо тигая в жизни

пост авле нн ой це ли, личн ос Т ь с 0ЗН а те льно ре гу лируе т с вое п ове де-

ние , Поведение челове ка - это не только реагирование на внешние

стимулы и внутренние напряжения, но и активное действие, связан-

ное с ценностной ориентацией индивида на те или иные стимулы, с

орие нгир овк ой на цели, с применением средств, направленных на

их реализацию (II3. 89).

Не осх одимо отметить, что участники процесса сотрудничества

овладевают с ре дс т вани, не осхсдиныии для орг аНИЗ8ЦИИ взаии одейог-

вия п ракт ичес кого хара кте ра •

В с овмес тн о- вз аим одеист вуnцей де яте льнос ти С убъе ктн имеют

Возможности проявить активность, целеустремленность, сознание и
I
рамосознание. избирательность и свободу в достижении результата.
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КаЖДЫЙ участник в выборе и применении средств свободен, от-

носится к другому как к о отруднику , соавтору, партнеру. Актив-

ность каждого направлена на с свмео тннй предмет, а участники де я-

те льн ос ти выступают как полноценные субъекты, как равноправные,

активные и равно свободные партнеры, понимающие и поддерживающие

друг друга.

Умение выбрать эти с ре ло тва в пр оце с се совместной деятель-

н ости мокет с лужиг ь по кааате леи уровня с в ободы высо ра среде ТВ.

Субъекты свободно выбирают средства во всех видах совмест-

ной деятельности, принимают активное участие в совместных делах,
вэ аим одейс тв ие ос ущест вдяе те я п ООТ оянн О И систем атиче СК и J т. е.

- осознание вариантов средств для достижения цели - это

высший урове н ь сотрудничес тва :

- вэаим одейс твупвие п ринимапт акт ив ное участие в с овмест-

н ОЙ де ятел ьн ос ти, НО ос оэнавт с ~ дс тва по образцу - с ре дний ур 0-

вен ь сотрудничества;

- выбор п ред.ложе иных учите лем с ре де тв - низкий урове н ъ с о-

тру дничес тва ,

Наиболее существенным для формирования личн ости ре оен ка яв-

ляется то общее, которое ооуществляется в целенаправленной прак-

т ичес кой де яте льнос ти. Соде ржание деяте льнос ти И С П ос о бы е е ор-

ганизации определяют образ ование отноцвн ий , а это оовсп ечивае т

воплощение нравст:венн сг о образца Б бес конечном миог оосрааи и жиз-

ненных ситуаций. Особая ценность пр актиче о кой деятельности Б

ТОМ, ЧТО В неи ре ое н ок выступает как ве п ос рвдс твен ныи участник,

субъект этого пр оцес са, Деятельность ставит его перед необходи-

мос ТЬЮ занять опр еделенную поз ицио в отн озв ниях К окрунвццим.

С.Л.Рубиншreин это обосновал следующим образом: "Во ввв имо-

отношении субъектов нет н ика к ой принципиаяъной привилег ии у мое-
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го частного 11 Я" •..• Мое ОТНО аение к друг ому предполагает и от-

ношение другого ко мне, ка к я" (I59, I5I-3З6, 348--349, Le4).

Вмеоте с тем нельзя недооценивать и поэицив С8МОС' О ВОСПИТ8-

теля.
Позиция всегда с вязана с Б оопитанием опрв деле иных потре с-

нсо теи. Диалектический характер взаимодействия в известной сте •..

пен и ус граняе-г де ление на осучащег ос я и осучае мог О. Та кии обра-

зом ученик берет на себя ряд функцИИ воспитателя, а учитель сти-

мулирует деятельность шкояьни кв •

Ур овни Д И а л е к т и к и П о э и Ц и и рас пр е де ляпт-

с я с ледуцц им о ор аз ом:

высший - осознание равноправия субъектов в с овместн оя дея-

тельное ти;

сре днии .... ОС 03 на ние ооъе кгн о-с уоье ктннх отноше ний ;
низкий - осознание административного руководства деятель-

ное ти УЧ8ЩИХС я.
IIВ стнн критерием сотрудничества мы выдвигаем р а в н о -

rr р а в и е о Ц е н о к Д е я т е л ь н о с т и.
Постоянная и объективная оценка деятельности .... важный пока-

аате ль творческого отношения к своему труду. А.В.СухомлинскИЙ 0'1'-

ке чав , что если учитель не научился анализировать факты и созда-

вать педагогическое явление, то п овт оряшпе с я ИЗ года в год дела

кажутся ему скучными, однообразными, он те ряет интерес к своему

Труду.

А.Э.Крузе пишет, ЧТО оценка как необходимый компонент учеб-

ной де яте льн ос ти не завершае т этот процесс, а с опр ов ождае т его

на всех ступенях и оценка результата определяет дальнейший ход

уче он ой де яте .лън ос ТИ.

Критерии оценки уровней сотрудничества воспитателя и учащих-
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ся мы обобщили в следующей таблице.
Таблица 2

Крите рии оцен КИ УРОВНЯ сотрудничес ТБа
воспитателя и учащихея

===========================~========================~============
Критерий ! !_2_~_~~_~ _

===========L=====~~~g~~~=====~_===_~~~~~~=====l=====~~~~~======
Потребность 3аинтереСОВ8Н- Равнодушие к Отрицательное
к O~MeHY ность в обмене обмену отношение к
духовными обмену
ценн остями
---------- ------------------- ---

Общность
цели

Вз аим о-
доверие

Свобода
выбора
с r::e де тв

диалектика
п озиции

Равн оп равие
сцен КИ

ОС оз нанив цели
и желание е е до-
с тигнуть

Осознание дове-
рите льнос ТИ
партнера

О с 03 нание вари-
антов с редо тв
для дос т ижен ия
цели

О с 03 нание рав-
ноправия с у6ь-
е КТОВ в С ов-
ме стн ой де я...
тельное ти

Рввн оправие в
вые каэ ыва н ии
оценки

ае ль ос 0ЗН ае Т-
е я, но не т же-
яания достиг-
нуть

Равнодушие к
дсвер ительности
партнера

Ос оэ нание
средств по
осраэцу

Ос оэнан ие 00ъ-
е ктн о-с уоъе КТ-
ных отношений

Выелуmивание и
принятие оценки

це ль не ос 03 на-
етел

Выелуmивание и
непринятие до-
ве рител ЬНОС ТИ
партнера

Выбор предло-
женных учите-
лем с ~ДСТБ

ОС 03 HaHYle аД-
минис т ративно-
го руководе тва
де яте льнос ти
учащихс я

Вно луmивание и
н епринятие
оценки

============================================================~====
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1.3. Возможности психо~ого-педагогичесних
дисциплин по подготовие студентов и
педагогичесиому сотрудничеству

На данном этапе развит ия общества и ШКОЛЫ важно в педвг оги-

че ск их вузах совершенствовать подготовку студентов к деятельнос-

ти воспитателя, чтобы они умели организовать развитие личности

школьника и п рог ноз ир овать ег о. Вед ь не льэ я сфо рмир овать у уча-

щихся и студентов - будущих воспитателей такое отношение к себе,

к окрукавке й действительности, взаимоотношения "учитель - уче-

ник", "студент - п рз п одавате яь", "отудент - студент", которое

отсутствует Е повседневной жизни класса-школы или факультета-ин-

ститута. Попытаемся проан ализир овв тъ характер педагогического

пропес са вуза на протяжении пятилетнего обучения. А кон кре тно:

ка к соог ащае те Я с оциальный опыт студента, отве чае т ли с оде ржани о

и хара ктеру буду вег о е г о труда t развивавто я ли активность, от-

ветственность, творчество, учитывается ли значение фУНКЦИЙ ЕОСПИ-

тате ЛЯ в де мокрв тиз ации нашег о ооае ства,

В учебных планах педагогических ВУЗ0В п ре дусмо тр ено изучение

ряда дисциплин, обеспечивающих приобретение знаний и умений в об-

ласти педагогики и психологии. на I курсе преподается "Педагоги-

ка 11, '\') dщая псих олог ия", "В03 рас тная фиэиология и вк ольна я ги-
гиена". На П курсе изучается "Педагогика", "Возрастная психоло-

гия", на Ш курсе - "йе т одика воспитательной работы" и "История
педаг ог ики",

На IY и У курз ах - методика обучения специальным п ре дме Т8М,

а таюке ПрОВОДЯТСЯ спецкурсы, спецсеминары и факультативные з аня-

ТИЯ. В течение всех лет обучения в Бузе студенты проходят педаго-

гичес кую п ра ктику , В ходе катар ОЙ ВЫП олнявт кон кре тные задан ия ,
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нв п осре лс твенн о связанные с изучением психолога-педагогических

дис цип лин, В курсе "Пвдаг огика " будущие учителя усваивают 3нания

те аре тичео ких осн ОБ соврем енн ой педаг ог иче ск ОЙ науки, а та кхе

уме ния и нав нки , не сох олиные для эффе кт ИЕН ОЙ орта н из ации обуче-

ния и воспитания школьников. В программе курса подчеркивается,

ЧТО он явяяе тс я ве дущим в с исте r.e пе д аг от иче С к ой п одго т овки спе-

циалиотов и призван заложить основы педагогического мышления 6у-

дпаих учителей t сп ОС соности осмые лить педагог ическ ую деис ТБИ-

тельность, приника т ь наиболее Эффективные ре явния в с о отве тс т-

ВИИ с педаг огиче ок ими за конск ер нос тяки , принципами воспитания и

ссуче ния, Не оох одимо обе спечит ь гщ60 ко е тв орчес к се ус 11 ое ние

студентами педагогических знаний с тем, чтобы Они стали руковод-

ством К действию, определяли в будущем их деятельность по повы-

шению эф~кти:вноети воспитания и обучения.

В перв ОМ разде ле программы рас крнвае тс я спе циальн ое назначе-

ние пе даг ог ики на с овре и ен н ом этапе, ос новвне Н апр авле ния обще-

сора зова те л ьн ОЙ школы.

Во втором разделе излагаются научные ОСНОВЫ воспитания, его

сущность, принципы , содержание • формы и методы организации. ОТ-

дельные темы "второго раз ряда ' посвящены изложению содержания

во спитате льн ОЙ работы воспитателя, характеристике системы вне-

кяас сн ой и вне вк ольной ра боты, С овне ст ной вое питате льн ой дея-

тельности Ш!<ОЛЫ, семьи и общественности.
Третий раздел посвящен раскрытие научных основ дидактики. В

нем рассматриваются сущность, содержание и п ринципы обучения,

формы и мет оды. По-п режне му уде ле но внимав ие иде е ед инс тва обу-

чения и в ОС пита ни я.

в четвертом разделе раскрываются научные основы управления

современной школой.
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Внимательно изучив программу И проанализиро:вав учебники и

пособия, можно с казать, ЧТО, вс--пе рвнх , часть п е даг ОГИКИ - принци-

пы, правила. рекомендации - г ипе рсолизир свана, В результате полу-

чается. что студент усваивает их как набор норм и инструкций, г.в ,

содержание ориентировано пр ос вет ите льок и , а надо бы включить де я-

те я ьностный подход К изучению материала. Во-вторых, учебник и

программа содержат определенный ооь ем материала и не предусматри-

ваот систематическое знакомство с новейшими концепциями, проблема-

ми педвгчг ики , их сравнение с уже укре пившимис я идеями. В-третьих,

не до конца исчерпаны возможности (условия, средства) п реп одавания

дисциплин педагогического цикла. Хотя в последние годы можно вы-

делить существенную тенденцию педагогической теории разрешения

п едег огичес кого противоречия между догматически усвоенными знани-

ями учац ихс я и требованием пр оёе с сионвльного мастерства современ-

ног о учителя. Выделяете я новая классификация методов обучения,

которые объединяют две деятельности - преподавание и учение сп».
А еоли в обучении присутотвуют две взаимосвязанные деятельности.

то и их носителей (субъектов) два. Изучение понятий "саиов оспита-

ние ", "сам оо ора з сван ие 11 н аце.ливает на а ктивн ос ть с убъе кга уче н ия.
Значит, "осучение ю:1к взаимодействие ДВУХ деятельностей ., ..

не может реализовать воспитательную функцию. Для этого должны

взаим одеис тв овать личн ости" (150, 35).

В.А.Сухомлинский писал: "Потребитель готовых знаний не может

пе рекитъ глубокого интереса к духовному миру другого че лове ка "

(165, 279).

Сове те кий псих олог В JI .Ляудас утве рждае т, что личное тнне
компоненты учебных взаимодействий, а не сами по се се знания ока-

зывапт влияние на внутре нн ии мир студентов, являются главными но-

Сителями воспитательных функций (125, 29).
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Целенаправленный практическИй опыт позволяет нам сделать вы-

ВОД. ЧТО пос тоянное Сотрудн иче сТЕ о преподавателей и бу дущих вос-

питате лей с кладывае тся пр и определенн ОМ стиле педагог иче ског о ру-

ководе тва преп олава те ля на занятиях еле кциях , се минар ских и лабо-

раторных занятиях). При осуществлении тесного, целенаправленного

сотрудничества преподавателя и студентов вуза:

- формируется опыт активного общения, образуется определен-

ный запас знаний в области организаторской работы воспитателя;

- прпявляе тея с тре мление к творче скому п оис ку в ре шении

пре длатвемых задач, вопросов;

- складывается умение четко формулировать цели и задачи

предстоящей работы. достаточно полно и четко организовать работу

по выполнению конкретного дела;

- развивается умение осуществлять контроль, анализ и оценку

своей деятельности.

Процесс обучения и воспитания необходимо организовать со

студентами roaк субъект - с усъе кт ный - .д - совместно дея-

те льн ост ный п роцес с, а не ка к систе му эн ании , н орм , т ре сова н ий •

Так как эт о заслоняет принципиальн о творче скии , Сотру цниче с кий

ха ра кте р п ракг иче с к ой де яте лън ос ТИ вссп ита теля.

В курсе "Пе даг огики" вопр осы дидактики, те ории воспитания,

ис тории пе даг огики , мет одики воспитате льн ой работы, а таюке курс ы

психол ог ии пор ОЙ пр ОВ ОдЯТСЯ вне взаим ос вязей. И получае те Я, чт О

бу дущие учителя овладевают те аре т иче скими основами обучения и

ВОспитания. но не получают в п ОЛН ОЙ мере методики формир ова ния

из этих знаний спре де леннп о типа личности. Очень важно знакомить

СТудентов на основе теории с современным школьником. его активны-

ми т ворче с кими дейс твиями , те м самым форм ир ова ть личное ть 6у дуще-

Го воспитате ля. которая могла бы ТВО рче ски иеп ольз ова ть знания в
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процесс е с от руд ниче ства с о ШК ельниками.

мы проанализировали распределение времени учебной деятельно-

СТИ по дис циплина м. И оказалось, ЧТО п сихолого-пе лаг огиче с кому

циклу отводится I9% от осшег о времени, специальным предметам -

67%, а педагогическая п ракт ика занимает IЦJb. Количество часов,

отведенное на пс ихолог о-пе двг ог иче ск ие дисциплины, советы факуль-

тетов вправе увеличить, что Б нашем институте успешно претворяет-

ся практически. Например, на Физико-математическом факультете об-

щее количество часов на пе даг огику увеличено с 4Т2 до 482. И ока-

залось, что количественный рост этих дисциплин в полной мере не

привел к положительным качественным сдвигам Б п одг ОТОЕке учителя,
в т ом числе и к с Dтрудничеству с у чащ имис я.

Сравним количество учебного времени в Даугавпилсском учи-

те льс ком институте в I9~9-I935 ГГ. с ныне действующим учебным

план ом пе даг ог ическ ОГ о инс титута.
Таблица 3

План час ОБ учите лье КОГ о института (I929- I9З5 гг.) и
педагогического института (1990 г.)

==============================================;=====с============

УчебнblЙ я редме т I Т929- I! 1935 ГГ. i I9SЮ г.
~===C============================================================

Псих ол ог ия
Педагогика
Пра ктичес ка я педагогика
Рис ование
Пе ние
Му зыка
Х ор ОВ ое п ен ие
Домоводств о
РУЧНОЙ труд

4
IO

3
4
2

IO
IO
6
4
2

IO
~==================~=========================~==================
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в I929-I9З5 гг. на психолого-педагогический цикл отводилось
22 час а в неделю. В ныне действующей программе отведено 9 часов.
Оте утетвуют ра нее так поп уляр ныв дио цип линн, ка к дом оводетв о. ри-
сование, пение, музыка J хоровое пение, ручной труд. В этих пред-
метах заложена практ ичво кая осн ова воспитателя для оотрудничества
с о школьника ми. При осре те ннне умения рв зн ог о вида леяте льностея
(вязать, шить, готовить, петь, рисовать и Т.Д.) могут только спо-
собствовать общению "учитель - ученик", ибо расширяют содержание
де яте л ьнос ти И осаени я.

Направленность плана занятий учительского института прошлых
лет на развитие практиче ских умений и навыков работы со школьни-
ками и являе те я це н нос т ьв указа ин ог о плана.

Дейке но писал, что, изучив только теорию, воспитателем не-
возможно стать, как не станешь художником, погружаясь толы-со в
уче ние о крае ках, Только долг о и МИ ог ог ренн О упражняяс ь, теор ив
МОЖН о пре вратить в практику , может воспитатель стать худ онн иком
(ТО, 46).

Современную жизнь ведь не удовлетворяет учитель, т ре оу е тс я
вэсп ита те ль. Для этог О нужно, чт обы будущий вое питатель не только
знал основные положения науки о в оспитани и , но использование ЭТИХ

положений проходило бы повседневно в специфической деятельности -
Сотруд нич естве "п ре подава тел ь - с т.Удент 11. "с ту де нт - студе н'г '1 •

"студент - ученик".
Практика , в целом. тре Сует, чтобы все изучаемые в педвузе

Дисциплины ОЫЛИ ориентированы на сотрудничество. поэтому при изу-
ч ении кажд ог о п ~ дмета не осх одиио де лать а кцен т на т ОМ, ка к ус ва-
иваемое знание можно применить в обучении и воспитании школьников
при пра ктиче с к ом взаимодействии студентов, включать некоторые
Элементы педагогического сотрудничества, что и вне дряетс я Е Дау-
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гавп илсс к ом п едаг ог иче с ком ине титуте. Да В8ТЬ возможность студе Н-

там с во бодног о внос ра деяте лънос ти, учить их ооаенио , пров одить

разбор ситуаций, - избегая во воем этом авторитарности.

Правильно организованная учебная работа с будущими учителями

раскрывает перед ними пе рспективы овладения пр офес сией , п ос те п ен-

но вводит в мир педагогических знаний, аакяаднвве т фундамент,

освспе чивапщий ус пв х в первых де лах сотрудничеств а. А усп ешн ое

начал а р ождае т увер еннос ть в се се , удо вле творе ние и же ла ние с 0-

ве ршене гвоват ьо я.
Под правильной организацией учебной работы мы понимаем пре-

одоление формализма, разви тие ТЕ орче ства учителя J ег о вклада в

совместную деятельность со школьником, глубокое проникн ове вие в

теорию и СМЫСЛ каждой воспитательной ситуации.
Нема яовакн ув роль в этом иг рае т педагогическая праКТИК8.

Как уже было сказано, педагогическая п ра ктика по про дсяаите льн сс-

ти занимает достаточный отрезок времени. Ее основная задача -

обеспечить с 00 динение те сре тиче скои п oдr ОТОВ КИ 6удущег о воспита-

теля с его п ра кг иче ск ой де яте л ьн ос тъо в учебных заведениях разно-

го типа (общеобразовательная школа, ПТУt техникум, центр воспита-

тельной работы). Структ ура и содержание п ракт иче о ксй деятельности

следующие:

I курс (36 часов) - пр ов одятс я , как правило, в течение 1 не-

дели в конкретной школе. Основная задача: знакомство со школой,

целенаправле нн ое на слпде ние и анализ отде льных форм организации
педаг ог ическ ог о пр оцесс а школы, п опытка С оотнести те аре тичвские

знания о ребенке и педагогическом процессе с реальной школьной

действительностью, попытка "оказать п ок оаь" воспитателю 5-8 клас-
с ОВ В пр ове де нии одн ос' О пр акгиче с к ог о де ла (бес еда на с в ободн О

избранную тему, час игр, экскурсия, конку рс , заочное путешествие,
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туристический поход. вечер. просмотр и осс ув ден ие фильма, посеще-

ние театра и т. д, ).
п курс - 3 накомс тв о с с одержанием воспитательной работы ]3

9-12 классах. Наблюдение эа работой воспитателя в процессе обще-

ния и работы с де т ьии , оце нка многогранного педагогического тру-

да, де яте льность его в с овре кенных ус ло виях, Анализ вОЗ раст ных

ос обе нн ОС те и учащихс я, с ра вне н ие ре 3 ул ьта т ОБ ныне вне и пр акт ики с

предыдущей. Теоретическое осмысление различных педагогических яв-

лений и фактов, ветре чавщихо я на практ ике , В. А. Сухомлинекий пи-

сал: ''Главное в школе педагогической культуры - это живое, непо-

ере дет ве ин ое на сяпде ние явлен ий 11 (166, 20). И, конечно. их ана-

лиз. Пра ктика на 1-П курсах дает возможность сту дент у ответит ь

себе на два ооье нннх вопроса. Правильно ли избрана профессия? Со-

ответствуют ли личностные качества требованиям педагогической

пр офес сии?

Правтика дает возможность пе рв окурс нику-второкурснику преж-

де всего:

- научиться анализировать ОПыТ других педагогов и наметить

свои путь общения с учащимися;

- г лу6же ос мыслит ь п онятие "пе да г ог иче с кое сот рудниче с тв о 11

и: оце нит ь достоинства и недостатки СБОИХ ЛИЧНОСтныХ качеств. не-

оБХОДЮIЫХ не для педагогического руководства учащимися, а для жи-

вот О И це ле напр авле ин ог О с отрудниче С тва С ними.

Да АН ЫЙ ОЗН акомите л ьный этап с о шкслои имеет вак но е э наче ни е

для будущего во спитате ля, осеспе чивает вхождение в п едаг от иче с-

КИй процесс. НО ЭТО не представляет максимальное использование

Возможности пра ктики в п оцг от овке будущего воспитателя. Ведь дан-

ная п рактикв ПРОВОДИТСЯ эпизодически (1-2 недели в учебный год),

что затрудняет использование и согласование усваиваемой теории с
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пра ктиче о к ой деятельностью, а также затрудняет включение студен-

та в практическую воспитательную работу.

Курс I'Методика воспитательной работы", предусмотренный на

тре тье М году ооуче ния , призван наце лить студентов на кон кретине

пра ктичес к ие методы и фориы сотрудничества воспитателя со школь-

никами. Например, на первой лекции, когда раскрывается значимость

этого курса, его содержание, формы работы, преподаватель с о оояве т

о значимости ра 00 ты с т уде нта над творче ск ими зада ниями , п рив одит

примеры отде льннх их ВИДОВ, вручает старостам список тем и в даль-

нейшем при чТ ении курса уде ляе т вниман ие сп орным или пер еменным

БОП росам, формулируя при этом те мы не кот ора х тв ор че СКИХ заданий.

Это п одцеркивае т.лгнтер ес студентов к темам и помогает определить

свой выбор. Распределение тем продо лаае тс я на последующих заняти-

ях, а их перечень в 2.•.3 раза больше, чем количество студентов. В

не которых с ложных темах намечены узловые вопросы. К таким темам

подключены 2-3 студента.

Так, после выбора темы и п ервичн ог о знакомства с отобранной

литератуprй преподаватель может п одс казат ь упущенные сту дент оы ис-

точники, дать совет в отношении замысла работы, ее будущих идей.

Таким образ ом пр иосщае тся будущий восп итате ль к с отрудн ичеству

"преподаватель - с туде нт 11, а р8Зр8 сатывашаие одн у те му два- тр и

студента приуча сгся к сотрудничеству "студент - студент"; они оп-

ределяют, кому какие вопросы данной темы ближе и в какой последо-

вательности будут обсуждаться на семинарских занятиях. К примеру,

те мы: Координа ция деятельн ос ти в осп итате лей и родите лей. Оос ужда-

ются следу ющие аспе кты: Плани рование да ни ог о вопр оса на примере

параллелей б-х классов 5-й средней школы г.Даугавпилса. Формы,

иет оды и средства воспитателей в ориентации родителей на с отруд-

Ничество с учениками определенного класса. Стили педагогического
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общения "воспитатель ... ролите лъ" и проявление личности учителя.
(По каждому вопросу из учаптс я и осопааотс я конкретные приие ры),

Ре ферат пре лпо лагает систеиатиче с к re изложен ие рас оиат ривае-

мой проблемы. Творческий характер работы студента над рефератом

заключаете я в том. ЧТ О В основе ре ~ рат а до лкн ы сыть сам ос т оя-

те дьннй анализ педагогических явлений, оценочные суждения автора,

определение отношения к ним.

Например. тема реферата tlМ3тодика формирования эстетических

чувств, вкусов и способностей уч епихс я с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей (на опыте ШКОЛЫ продленного ДНЯ

г.даугавпилса)" тр::бует от студента не только знакомства с систе-

мой работы учителей определенной ШКОЛЫ. но и анализа с оциа я ьных

причин, обусловивших их деятельность. Тре суе т самостоятельного

сравнения и оценки. определения значимости позиции учителей в

решении этого вопроса. Кроме того, студент вступает Е контакт

"учитель - С ту де нт ", "студе нт - учациис я".

Большинство расот, характеризующих оистему образования на

с овре менн ОМ этапе, не н ос ЯТ апис нва ющий ха ра кте р все х 3 вен ье в

с ио ге ин школы, а отбор тог о содержания, на котором особенно убе-

дит едьн о мож но рас крыт ь волнующ ИЙ будущего учителя вопрос. сту-

де нты, имеющие сп ОС оонос ти К М оде лирова нип п е даг ог ичес [<ИХ пр о-

цес с ов , к схемам, чертежам, фо ттг рафированив , рисунку, могут обо-

гатить СВОЮ творческую работу наглядными пособиями.

Курс "История педагогики" позволяет обратиться к ПОЛО'5.ИтелЬ-

ному оп ыту И К педагог ичес к ой мыс ли ра зных пе ри од ов ис тори и вко-

ЛЫ. А введение в занятия практиче с ког о сотрудничества "пр епо дава-

те ЛЬ - с туде нт" п овыс ИТ в 03 мокн ОС ти п одг от овки будущег о восп ИТ8-

те ля (принцип п ра ктичес ког о сотрудничества раскрыт на примере

проведения курса "Методика воспитательной работы"). Приведем лишь
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не к оторыв те мы р ефера т ов. Наггриме р: "П ро оле ма Д ис ципяинн в пе Д8-

гог ичвс ких системах Я.А.Коменского и Ж.-Ж.Руссо" требует само-

стоятельного сравнения их оценки) определения значимости позиции

педагог ОВ в ре шении этого в опр оса как для с в оег о Ер емен и , так и

для с овре менн ости. Или "Проблема вэаим оотноше ний учителя и уча-

щихо я в системе свободног о воспитания л. Н. Толстог о" • .для рас кры-

ТИН этой темы не осх.одимо не т ояъко познакомитьс я с педагогичес ки-

МИ взглядами л. н..Толс тог о, но и проанализ ирова ть ха рактер от ноше-

НИЙ педагога с учащимися ЯСнополянекой школы) познакомиться с

воспоминаниями учеников о Л.Н.Толстом - педагоге, выявить причи-

ну своеобразия вэ аимоотн овении , дать оценку, раскрыть значимость

для развития пе дагог ичес ких идей. Р яд те м связан с историей с та-

новления, развития основных катег орий советской педагогики. Ана-

лиз с опр овождае тс я соь яс нением причин, выэыва ющих изме н ения в

с одержате льн ой е е с тор оне, и пр ОГ ноз ир овв ние м да льне йшсг о ра 3 ви-

тия. Над такими проблемами возможна работа группы студентов (2-3

человека), что способствует развитию сотрудничества "студент-

студент", "п реп одвват е ль - о т уце нт ".

Следующий этап - летняя педагогичес ка я пра кгика, Проводите я

После Ш курс а.

По характеру деятельности воспитателю постоянно ПрИХОДИТСЯ

соприкасаться со школьниками, учителями, родителями, ра сотн ика ми

внешкольных учреждений и др. Отсюда выс 01<08 тре сование к ег о ком-

МУНИI<ати::внымкачествам, ошгите льнос ти , простоге , такту. Оте утст-

вив этих ка чес тв будет с ужать в озм ожнос ть сотрудничес тва. Внс о-

ка я напряже нн ость ритма пе двг ог иче ок ой де яте льнос ТИ, ВОЗ можност ь

не окиданных ситуации требует от воспитателя самообладания, быст-
роты орие нт ировки ,

Развитию таких качеств способствует летний загородный лагерь,
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где студент во время летней педагогической практики будет рабо-

тать в тесном контакте с руководителем лагеря, воспитателями. Со-

от ве тс твен н о ОНИ ока знва ют внина ние и т ова рищес кую по ипа ь, п ОМО-

гавт все делать рационально (планировать свою работу, испо яьэ о-

вать рабочее время). Студент не вправе пассивно ждать помощи кол-

лег. Его долг - добиться, чтобы закрепить контакт с работниками

лагеря в п рсце с се ежедневной работы, советуясь, как поступить в

т ОМ ИЛИ ин ом случае.

Ве дь мастерство формируется в процессе воспитательной дея-

тельности и отражает ее особенности. Основные структурные компо-

ненты с отрудничества едины для всех будущих воспитв тв лей. И в то

же время - сотрудничество всегда индивидуально, так как обуслов-

лено особенностями ЛИЧНОСТИ того или ин ог о воспитателя.

Поэтому мы считаем, ЧТО летняя педагогическая пра ктика сту-

дентов являе то я одним из важных ус лов ий в системе подготовки бу-

дущих учителей. Она, с одной стороны, создает возможность для

реализации накопленных знаний, при обретенных умений и наВЫКОЕ, а

с другой - ставит студе нга-практикан та в позицию, которая т ре сует

с озн ате льног о исп ОЛЬЗ ования професс и анальных знаний, творче ск И

организовать практическую воспитательную работу.

Особенности п ра кт ики в летних лагерях вызваны с вое осра аием
еле дующих ус ЛОБ ий :

- JJ8 тний загар одный лаг е рь являете я вне шкОЛЬНЫМ дет ским 03 до-

о овите вьным и воспитательным учреждением, предназначенным для ра-

боты С учааииис я на время каникул, и потому вся его деятельность

ПОдчинена прежде всего организации отдыха, укреплению здоровья и
физиче с кой за ка яке де те й;

- воспитание ребят в лагере ос ушес твляетс я ВО вне уче сн ои od-

стансаке J во время прса ивания их вне семьи и привычного круга лв-
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де й•. Поэтому проявление внимания п е двг ага к де тян в ЭТИХ ус ло ви-

ЯХ ос оое нн о важно;

- в лаге рь съе эхаптс я ШК ольники из различных Ш!< ал, и педаго-

гу в течение короткого времени пре дс т оит изучить ребят и сплотить

ИХ в друкннй коллектив. Это вызывает определенные трудности в ра-

боте практиканта и вместе с тем дает ему возможность не только

наблюдать, но и активно влиять на процесс становления детского

кол.ле кт ива с самого начала ег о зар ождения;

- в лагере с оадаптс я новые возможнооти осц ения школьников,

п 03 В олятщие час ти п одр ос тк ов , не удовле творе ИНЫХ СВ ОИМ П олож ен ием ,

к оторое они занимали в классе, ОСВ оспдитъс я ОТ сложив шег ос я с те-

реотипног о мнения о них, проявить себя в НОБОМ коллективе. Если

та кое стр енле ние име ет здоровую осн аву J п е даг ог У с ледуе т п оддер-

жать этих ре оят и дать им возможность проявить свои умения и СП t>-

1) осн ос ти , не оценен ные почему-либо в школе, утвердить се оя в гла-

зах еве рстн икав;

- для лагеря характерна интенсивность воспитательного про-

цесс а , которая выражается в том, что за смену школьник принимает

участие в нескольких десятках видов деятельности. Это тре оуе т от

педагога-воспитателя особенно четкого планирования и организации

все й жиз ни де то ког о колле кт ивв ;

- своеобразен и п едаг огиче с кии коллектив лагеря: многие его

работники еще не знают друг друга, и им предстоит буквально в

первые часы и дни установить деловые отношения, основанные на

взаимпонимании и взаимопомощи, и ооьвлин итъс я в единый дружный

ксхявктив. Та ка я с овиес тная работа п е даг ог ичес ког о колле ктива

предопределяет успех оотрудничества со школьниками и лагеря в це-

ЛDМ;

- педагог в загородном лагере находится с ребятами в теч е-
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ни е всего ДНЯ, организуя их труд и ОТДЫХ, проводя С ними раз но-

образную воспитательную работу, и поэтому ОН более чем в ка КИХ-

либо иных условиях оказывается в положении не просто организато-

ра, а самог о а кт ивн ог о участии ка всей жизни детского к алле КТИВ8.

Непрерывное общение с детьми от подъема до отбоя, п ов горяпце ес я

ежедневно на протяжении всей лагерной смены, открывает студентам

шир окие воз можности для все ст ороннег о изучения индивидуа льных

по их слог иче с ких ОС обе нн ос те и rnкол ьник ОБ ;

- педагогу на пр отянении всей лагерной смены приходится еже-

дневно решать це лый комплекс задач, начиная от воспитательных и

кончая бытовыми, ЧТ о тре буе т от нег о дополн ите льных знаний и уме-

ний;

- пра ктикан т на период своей работы зачисляется в штат лаге-

ря и ему вып лвчивае тс я заработная плата в соответствии с до лж-

НОСТЬЮ, на кот орую ег о наз нач или, образ ованием и п ело таже М. На

протяжении всего этого времени ОН несет полную ответственность

перед родите лями и государе тв ОМ 3 а ЖИЗНЬ и зд оровье каждог о ре-

оен ка, за порученную е му работу.

Знание и осмысление данных особенностей работы в лагере

не осх одино студе нту не только для успе шног о проведения пр актики ,

но и, главное, способствует овладению ыас те рз тв ои сотрудничества

с современными школьниками.

В ходе п ра ктики стуце ать--пра ктиквн тн зне к омятс я с условиями

работы, правилами внутреннег О расп орядк а , традициями, пре дшес т-

вующим опытом лагеря. Кроме того, они осуществляют пс их олог о-пе .

лаг ог ичес к ое из учен ие де твй , планир ование во спитате льной раб отя,

организуют и ПРОЕОДЯТ воспитательную работу, создают условия для

развития с овмес тн ой деят е яьн ос ти С О шк ольни ками , ос ва иваот спе ци-

фические особенности работы в условиях летнего труда и отдыха:
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органиэуm разнообразную по содержанию и характеру методическую

работу.
Уче бно-воспитате льная практ ика на ТJl и У курса х: являе те я

продолжением педагогической пра ктики на младших курсах. Ее цель -

п озг от овка 1< выполнению функции учителя-предметника и воспитате-

ля, т. е. СБЯ3 ь функциИ ооуч ен ия и в оспит ания, Пр ов одитс Я она в

реальных условиях будущей професс иональн ой деятельности, т с е .

прис уТС твуют спе циально о рган из уемые и с п онта ин о де ист вуоаие ф3 к-

торы формир ования личности школьника.

Традиционно проводимая пракг ика студентов выдвигала следую-

щие задания по организации воспитательной работы в качестве ЕОС-

11 итате ля: учас тв ова тъ в те кущей воопитате льной ра боте с учащими-

ся, самостоятельно подготовить и провести классный час, посеще-

ние музея, беседу, во тречу с вадашгикис я людьми и Т. д. В ос н ОВ-

НОМ все сводилось к проведению отдельных форм воспитательной ра-

боты, осуществле нию контроля З8 вып олие нием поруче ний ШКОЛЬНИКОВ.

Главная особенность современной педагогической прв кт ики тре-

бует направления нз пра кт иче е кое овладение мет оликой обучен ия и

воспитания, осеспечиваше й наиболее сильное влияние на развитие

личности, основываясь и опираясь на сотрудничество.

Традиционное проведение спецсеминара "Работа воспитателя"

на у курсе прах одило с З8 астре нием внимания на ие тодику подготов-

ки и пр све дения п ра кт ичес ких дел (праздники, турпоходы, беседы,

КОН курс Ы, в стре чи , викт орины И Т. д. ). По 3 на ченип и в 0ЗМОЖН ос ти

э тот курс с пае ооствуе Т сое дине нио те ар ии с п ра кт ИК ой на ос н ове

Сотрудничества. У студента накоплен опре деле нннй ОПЫТчерез ана-

лиз пракгиче ск ой деятельности. те оретиче ск и ОН наиболее подготов-

лен не только в психолого-педагогических дисциплинах, а в его ре-

фератах пре лоня яетс я с :fIКдения и че реэ спе циа лъные лис ципли НН.
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КаЖДЫЙ выс т упацаий по своей теме приносит в аудиторию лите-

ратуру к теме. В спиоке ее много. но более интересную анализиру-

ет и показывает, приобщая таким образом сокурсников к умению де-

лать краткий обзор с указанием его точки з ре ния на глубину и

практ ичес куп значимость освещения изучаемого вопроса в данной

книге. ценным для развития навыков с отрудничества является и то,

чТО каиднй с туде нэ-докладчик имеет п рз в о прив лечь, ПО свсему ус-

иот се н ио, ПОМОЩНИКОВ, которые берут часть доклада и ое ност оят е аь-

НО г от овят, Эти виды деятельности (подбор литературы, 06з ар е е,

ссвешение важнейших проблем в их п ракт иче ок ом применвнии , анализ

опыта других п едаг ог ов И С О отнесение е г о с с обе тве н ннн) с оздают

ШИРОКУЮ основу для дискуссий в стувенче с к ой аудитории.

Полнее И глубже энакомитъ будущего воспитателя с прссле иаии

современной шкслы и конкретной п рвктикои п оав ояяот педагогические

ситуации. мы их исп ользуем из реальной жизни школы. Ситуация со-

пр ов ок дае тс я вопросами, помогающими обратить внимание студе нтов

НЗ особенности ре шаеи ой пр ослеын, чувства и мысли, вызываемые у

школьников. Как нен авяачив о , тактично, трвсовв те льн о , проявляя

до6роту, внимание, заботу, ведет себя учитель? Такое знакомство

с не окиданными и даже нестандартными ситуациями, в которых обоб-

щен опыт акол , помогает будущему воспитателю сознательно, целе-

устремленно и квалифицированно их решать, способствует у отуден-

та разв итио умен ИЯ аналиэир оват ь, опре де лить пе дат ог ичес кую ошиб-

ку и предвидеть ее ус тране пие ,

Прив одим не СК ольк о с итуации из школьн ОЙ п ра ктики , анализиру-

е мнх с о С туде нтами.

- Класс УlreЛ в двухдневный поход. На месте ночлега ЕЫЯСНИЛОСЬ,

ЧТ О нет сп иче к.

а) Поотроить диалог "воспитатель - ответственный ученик".
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б) ка к ре ШИТ Ь с ит уа цио?

- К мальчику сп лет) в родительский день в лагерь приехали роди-

тели. На ВОПрОСЫ родителей он отвечает грубо и даже обзывает

их.
а) Построить диалог "воспитатель .•.. школьник".

б) П остр оить диалог "воспитатель - р одите яи",

- Из клас сн от О г ар дер оба пропала куртка. Мать п отерпевшег о учени-

ка предложила классу заработать деньги на куртку.

а) ПОСТРОИТЬ диалог "воспитатель - классный к ояяектив ", "воспи-

татель - мать потерпевшего ученика 11.

- Класс ре шил п осле урок ОВ за нят ьс Я у60 рк ой территории школы.

Явилас ь половина учащихся.

а) Построить диалог "в оопитател ь - ЯЕИВШиеся ученики" J "воспи-

тате ль - учвщиеся, которые не участвовали в уборке террито-

р ии" (разговор на с ледующии день).

- Члены кружка юных литераторов отправились в поход. В пути за-

планирована встреча с человеком, знающим местный фольклор.

О аисяио ь маршрутом и попали в другой нас еле нный пун КТ.

а) п ООТРоить диалог "учитель - ученик", а потом - "ученик - че-

ловек, с которым была запланир свана вс т ре ча 11, "учитель -

этот че лове к'!
•

- На персрыве ученица 2-го клаоса просит у учительницы занять

240 рублей. О на узнала, что в магазине продают импортные ручки.

а) Построить диалcr "учите ль - ученица", "учитель - родители

де в очки".

Принимая участие в анализе педагогических ситуаций, каждый

студент имеет возможность высказать СВОЮ точку зрения по поводу

оенения данного задания и вып олнения его однокурсниками.

Главное внимание обращается на формирование положительного
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отношения и интереса к общению с учащ имис я , предоставляется воз-

можность общения. К тому же формир ование навыков сотрудничества

будущег о учителя проте кает в условиях после д овате льн ого ус воения

програмин.
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2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИй

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЯ

2.1. Сотрудничество студентов с учащимися
иак условие подготовки ~ работе
воспитателя

Условие - это философская категория. 06:цепринятая трактовка

ус ло ВИЯ В филос офии 3 аклпчае тс я В по нима НИИ ус лов ий ка к с ово куп-

пэс ти объектов, также вещей, пр оцес с ов или отношений, которые

необходимы для возникновения, существования или изменения обус-

лавливае мог о объекта стгз, 286).

Различают достаточные и необходимые ус яо вия объекта. Доста-

точные ус ловия пре де та влявт некоторое множество ссъе КТОЕ, от но-

с ятс я В связях И отношениях между собой, и каждый элеме нт множе-

ства чвляе тс я необходимым условием (55, 286).

Условия могут только "с сцеис твоват ь п срож де нио оле дс тв ий

причиной, но сами по себе следствие не выэ ыввют " (Т35, 287).

И.В.Кузнецов о том, что условия не вызывают следст-вие, ска-

зал, ЧТО условия п ре врашаот концентрирующуюся в причине :возмож-

НОСТЬ п ор ожде н ия следствия в актуально с увгествушуо деИствитель-.

НОСТЬ (134, 287).

в педагогике п од условием ПОН!1Мают фа кторы, а г оворят О пе-

даг ог иче с ких , дида кт иче с ких (138, 54) и пс их олого-пе дат огиче с [{ИХ

\'СJJОВИЯХ (121, 46). Как И:В фИЛОСОфИИ, условия:в педагогике де-

лятс я на в нешние и внут ренние (88, 33).

в.и. ЗвГБЯЗИНСКИЙ выделяет самостоятельную гру'Ппу условий,

являющукх::я внутренней для учебного пр эцсс с а и субъективной по

своему характеру, но приобретающую объективный смысл при пэове ае-

нии очередного этапа обучения (88, 33).
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А. В. Р отан ова пишет J что "пе даг от ичес кие ус ловия п О укреп ле-

нип ВЗ8ИМОС вязей в уче оном процессе - это опт имал ьная совокуп-

ность педагогических факчгоров , влияющих на укрепление взаимосвя-

зей в учебном процессе, при которой возможность эcIФективног о и

ус пе lШi ог О фун кци ОН ир ован ия взаим ос вязей в уче ОНом пр оцессе п ре-

вращается в актуальную де йс твите вьн ос ть" (I62, 9I). Реализация

данного положения, как утверждает автор, подразумевает наличие

следующих компонентов: осуществление дидактического принцила вы-
бора средств студентом, а на более высоком уровне - творческого

п оис ка ере де тв с туде нтам и, пост оянный учет потре оносге й и инте ре-

сов студентов, их личностных особенностей. А тв кже полагает J что

основным субъективным условием, включающим в себя все подуоловия,

являе тс я учет личностных потребностей и интересов студентов и

становление их в ПОЗИЦИЮ с уоье кта у че оно-п оанаве те льной деятель-

ности. Толы-со исходя из таких позиций, как предполагает авт ор,

возможно реализовать необходимые и достаточные условия по укреп-

лению взаимосвязей в уче сно-п ов нава те дьноя деятельности студен-

тов.

Педагогическим условием подготовки воспитателя является на-

личие и пра ктичес кое осуществление в педагогическом процессе ЦИК-

ла пс их ояог о-пе дагог ичес КИХ дИС цип лин, еле дс твием этого являе те я

осознание (более г яусокое или менее т-лусоков) студентом важности

'Георе тическ ог о и пра ктическог о ус в оон ия им психолого-пе двг ог иче с-

КИХ знаний t умений И навыков, необходимых в будущей пр оёес сис-

на льн ой деятельности.

ДидактичесfCИМИ условиями можно считать практиче с кое овладе-

ние психоясго-п едагог иче с кими 3 наниями чере 3 п r:e подава ние ЕС е х

Дисциплин. А значит, - и качество преподавания, т .в . получает ли

Студент всю совокупность превс те вяе нии , знаний, творческих умений
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посредством учения. ИМеет ли студент возможность в пролессе обу-

чения действовать свободно, проявлять инициативу, принимать само-

е т оятв ль ные решения се э жее т к ои ре г ла мен та ции с о ет ороны пре пода-

вате ля.
Пе даг ог ические дисциплины рас крыва ют лишь поц ие за кономерно-

с ти развития и Функци ОН ир ования уче оног о процес са в школе, ве лз-
щие идеи, лежащие в его основе.

Однако студентам необходимо уметь применять теоретические

знания при решении пра ктиче ских в опрос ов ,

те оретические знания "должны быть пе реведенн на язык п ракти-

че с ких действий, практичее ких ситуаций, г.в , стать средством ре-

шения пра ктиче о ких задач" (I28 J 5).

Мы считаем, что в процессе уче оных занятий ['10 спе циальнык

дисциплинам и по предметам педаг сгиче ск ог о цикла постоянно до лн-

НЫ С очетатьс я полу чае мые знан ия с пра кт иче ской де яте льн остью по

вопросу сотрудничества ("преподаватель - с тулент ", при внпо лнении
зад аний п ра ктическ ог о характе ра - 110 туде нт - С туд ент 11 или "с ту-

дент - учитель").

Успешная реализация этих условий актуализирует усвоение бу-

дущими в оспитате лями знаний, которые необходимы для данной п рак-

тичес к ой деятельное ти , В то же вре мя это дает возможное ть пр ове-

рить качество усвоенных знании, углубить их.

Соблюдая т радицисннув подготовку студентов к пр офес си онвль-

ной деятельности, Б курсе п едвг ог ики лишь несколько раз специ-

ально осрваалис ь к пр облеме воспитате ля. Например, в тематике се-

МИН ар ОБ и п ра кт ичес ких занятий по педаг ог ике школы для П курса

деятельность воспитателя определяет только одна тема - "Планиро-

вание работы воспитателя". На У курсе введен спецсеминар tlДея-

тельность воспитате ля ? , НО его ВОЗМОЖНОСТИ ве с ьма ограничены,
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та к как пре длага е те я будущим уч ите лям ин ожее тв о сие цсе мина ров.
Но учитывая, что практически каЖДЫЙ работающий учитель является

и воспитателем, необходимо во все педагогические темы ВВОДИТЬ

элементы сотруд ничества. Мы п ришли К этому, ВЫЛС нив У с туде НТ ОБ

их отношение к не к от орнм с яокившинс я положениям. Будущих воспита-
телей практически всех (453) студентов у курса оио лог о-хиииче окс-

ГО, Физико-математического и филологического факультетов, факуль-

тета физвоспитания и музыкально-педагогичес кого отделения опрос и-

ли о сотрудничестве по взем учебным дисциплинам. Ответы оценивали

по 5- балльной С ис те ме (выс шая оцен ка - 5 баллов. С амая низ кая -

1 балл). Проанализировали полученные данные о том, как студент ус-

ваивает умения и навыки с отр удничес тва в вузе. Результаты свиде-
тельствуют о следующем:

- специальные ДИСЦИПЛИНЫ в среднем оцениват студенты 2:2

баллами;

- ЦИКЛ ПСИХОЛDго-педагогичееk:ИХ предметов - 4,3 балла;

- пе дагогичес ка я пра ктика - 4,7 балла.

А отведенное время на педагогический процесс в вузе распре-

де ляе те я с ле дующим оора э ом :

- специальные дисциплины - 6"1%;

- предметы психолого-педагогичесК'ого цикла - I9%;
- п ра кт и ка - 14% •

Ланные представляем на рисунке I.

П олуче нная от студе нтов информация с ви дете льс твует о не осх о-

ДИМ ости сове р шене ТЕО вания пре подавания спе циа льннх лис циплин. Не

исче р па ны в 03 МОЖН ос ти И пре две т ов пс их ОЛОГ о-п е да г ог иче с ког о цикла.

Стре мяс ь раз виват ь умения и навыки сотрудни че С тва , мы разработали

програ мму школьной пе даг ос'ИК'И J ре ал иза ция которой п оэв Оляет акт и-

визировать сотрудничество студентов. Фрагмент п рог рамиы:
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Рис. 1. Усвоевие умений сотрудничества в вузе.

1. Пе дагот иче о кий п роце сс школы, е г О с ущнос тъ , С оде ржан ие , стру К-

тура.

Пр а ктиче ск ое задание.

Разработать пр ое кт педагогического пр оцес са по выбору лю-
бого типа школы (ОСНОВНОЙ, средней, гимназии, лицея ... ). Защи-

тить этот пр оект,
2. Сотрудничество в педагогическом пр оцес се . Взаимодействие "уче-

ник - ученик", "учитель - ученик". Ученик, его характеристика.

Права и обязанности. Учитель-воспитатель, его функции. Права
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и обязанности. Взаимодействие "учитель - учитель", "учитель -

родители".

Пра ктиче с кое зада ние.
а) Иоде.яирова ть 2- 3 ситуации: "учите ль - уче ник" на ур оке,

во внеурочной, внешкольной деятельности (по выбору). Анализи-

ровать ситуации.

б) Составить по их олого-пе даг ог ичес кую карту уче ника .

3. Педвг гг ическ ие условия сотрудничества. Деятельностный подход:

общность цели, осознание средств и свобода их выбора, диалек-

тика позиции (равн оп равная, а КТИБная), оцен ка, сам ооцен ка. За-

кономерности осуществления монолога, диалога, групповой де я-

те льнос ТИ.

Пра ктиче ок ое задание.

Сос тавить план мон олога учителя, диа лога, групп ОВ ОЙ де я-

те льнос ти, СП ос обе т:аующей с от руд ничеству. Тема п о выбору (ко-

т срой интере с уе те я или влад еет студе нТ).

4. Формы воспитательной работы. Основные требования к оос т авлен ио

плана подготовки и проведения воспитательных форм работы. На-

писание сценария (беседа, диспут, викторина, экскурсия, утрен-

ник, кон курс J игра-кон курс , конфе ре нция , прес с- конфе ре нция ,

уотный журнал, вечер, дискотека и др.).

Пра ктичес кое задание.

а) Написать сценарий одной из форм воспитательной работы

(по выбору).

б) Составить схему анализа воспитв те яьнот-о мероприятия.

в) Разработать положение подготовки и проведения соревно-
вания, конкурса, иг ры, похода и др. (по выбору).

5. Личность учителя. Функции восп ит ате ля , черты характера (духов-

ная активность, гуманизм, самостоятельность мысли, творчество
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и Т.Д.).

~ мина ре кое 3внятие ,
а) меТОДИКИ исследования личности учителя. Определение об-

щих, опе ииал ьннх и пр актиче о ких способностей, факторы их раз-

вития.

Пра ктичес кое задание.

а) Написать о очине ние "Человек, имеющий право работать в

школе 11.

о) Разработать план подготовки воспитателя в педагогичес-

ком процессе вуза. Определить прсояе мные вопросы.

6. Планир ован ие и организация воспитате льной ра боты. Диагности-

ка) прогнозирование. Определение цели и средства ее дос тине-

ния.

Пра кти че о ксе задание.

а) Разработать свою форму записи воспитательного плана.

б) Составить картотеку литературы по воспитательной рв оо-

те .

в настоящих условиях выдвигается задача у п реп ода вате яей не

Только дать сту:денту необходимый объем знаний по предмету, воору-

Жить методическими умениями и навыками преподавания этого предме-

та, но и активизировать познавательную деятельность, развивать

творческий подход у студентов к педагогической деятельности, 03-

на комить с с овре иенним со с ТОЯИИ ем пе даг ог ичес ког о пр оцвс са в шко-

ле. Все ЭТО предполагает ориентацию специальных ДИСЦИПЛИН на со-

Т9.Удничество будущего учителя, воспитателя со школьниками.

Для обучения студентов в вузах ИСПОЛЬЗУЮТ разнообразные фор-

мы занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, курсовые и

ДИllломные работы, учебные и пр оиз в одс тве нные п ра ктики, ДИДВl\тиr<a

практикует Эти формы ка к сп ос осы управления поз на вате льной дея-
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тельностью студентов для решения определенных учебных задач

(I60). Лекция. как и другие виды занятий. кроме того служит для

осуществления взаимодействия студентов и преподавателей. лсг ико-

педагогический план ле кции с одержит три основных этапа: вв одная

часть, изложение, заключение.

Известный психолог А.А.]еонтьев определяет следующие усло-

вия, при которых постигве тс я п олноце нное ле кционн ое общение:

быстрая и верная ориентировка в обстановке выступления; правиль-

ное планирование с оде рнан ия ле кции ; нахождение точных сре дс ТВ,

позволяющих без потерь донести содержание материала до слушателей;

осес пе чение че т ког О К онт а кта с о слу шате лями (I l.()) •

Но знание преподавателем сущности предмета, понимание им

диалектических основ развития науки, которой он занимается, ее

связи с жизнью - необходимые, но н вд оотат очныв ус ловия эффектив-

ности педагогического п роцес са, Преподаватель на с овре менн ом эта-

пе развития общества обязан не только обладать уме нием пока зывать

с тудентам истин нсс тъ выдвигаемых те оре т иче ск их положений. но и

учить применять полученные знания на пр актике , развивать творчес-

кую активность и самостоятельность студентов.

Этому способствует включение rO-I5-минутного реферата сту-

дентов в ле кцио , что дает студенту возможность овладеть умением

точно и доказательно выражать свои мысли на языке конкретной на-

уки, а преп одавате лв через творчество определенного студента ус-

тановить доверительное общение по поводу рассматриваемого в ре-

ферате про ояемн ог о Боа р оса.

Например.

Тема ле кции "Эк ел огиче ские группы и жизненные формы расте-

ний. Возрастные и сезонные изменения", Преподаватель рассматрива-

ет тему по следующему плану:
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Присп ооосле ние растений в УСЛОВИЯХ обитания.

Экологические группы растений по отношению к влаге.

Морфологические особенности с имсиот рофных и сапротрофных

ВЫС ших рас-ген ии,

Классификация жизненных форм растений.

Онтогенез цветкового растения.

аз зонн ые явления в Жизни рас те н ий ,

С це лью уг лусленн ог О ус вое нии материала и ра звит ия с отру дни-

честна "преп одавате л ь - студент" два студента готовят рефераты на

темы: "Экологическое значение физических И химических свойств ат-

м ос ~ ры 11. П ла н :

- экологическое значение газового состава воздуха,

- экологическое значение непостоянных компонентов атмосферы,

- экологическое значение физических и некоторых других

св ОИСТЕ В оздуха.

Тема второго реферата "Не которые аспе ктн влияния че лове ка

на растения и растительность".

Или те ма "Развит ие и роет рас те ний 11.

Вопрос: Что вызывает пробуждение СПЯЩИХ почек на стебле рас-

тения и рост боковых побегов?

от ветн-пре дп ол ожения студе нтов:

- воэпеис твие с ве та и те мперат урн ,

- сезонные изменения,

- ИЗМ енения, связанные с воз раст ом растения и т. д.

правильный ответ: удаление или повреждение верхушки главно-

го побега снимает апикальное доминирование, что вызывает пробуж-

дение спящих почек и рост боковых побегов.

Апика лън ое доминир ование вер хушки ос ущес т аляе тс я за счет

Притоков к апексу фитгормонов и питательных растений.
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О эна КОМИБШИС ь С план ом ре ферата пере Д на чалом ле кции , преп о-

даватель предлагает студе игу изложить лишь 1-2 пункта, к которым

и подводит свою мысль в ле КЦИИ. Так по оче ре дно будут вкяпче ВЫ В

лекцию короткие, но ок онцентрир ованнне выступления ряда студе нт ов ,

прежде всего. самостоятельно изъявившие желание участвовать в ра-

боте по дани ОИ теме • .друг ие же вопросы, освещенные студе нтами в

р3фератах, могут быть заслушаны и обсуждены на семинарском заня-

тии.

Инсгда же студенты включаются в сотрудничество че ре з поста-

новку проблемного вопроса. на КОТОРЫЙ надо найти ответ. Например,

рассма тр ивая тему о жизни рао тений , задается вопрос: "Почему рае-

те нив тяне те я сте бле м и лис тв ой кве рху? "Студе вт ср аз у а ргумен ти-

роввнннй ответ не дает, просто выс каэыввет мысль, что растение ТЯ-

нетс я к све ту. а корню нужна влага. Пре пода ва 'Гель по ЯСН яе т , что

вер оятн ость этог О опровергалас ь Тимирязевым.

Пр инятие верного методического решения - процесс с лскнни ,

так как у студента еще ггран иченн знания об объективных возможно-

стях различных методов воспитания, их ТРУДНО систематизировать и

использовать для оптимального п ринягия ре пения .

.данннй подход к подг отов ке будущего Боспита те ЛЯ дает возмож-

ность научить CTY~ нта вести дис куссию • аргументировать вые ка зы-

вания с в оих т оче к з ре н ИЯ.

Сотру д ниче ств о пре подавате ля с о студен там и, рефе рир УDЩими

на ле КЦИИ, на чинае те я уже в о время п одг ото вки И продолжае те я на

ае кции. Это способствует .лучшему пониманию СТУдентами мате рив ла ,

СОзданию позитивн сг о отношения к аудитории и изучаемому предмету.

Способствует знакомству с достижениями науки. И все это в с овие ст-

н ОЙ де яте льн ос ти.

Введение предлагаемых элементов в учебную деятельность сту-
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дентов не означает пр инине ния возможности фундаментальной науч-

ной подготовки студентов. Важно, чтобы изучение наук было связа-

но не только со школьными программами и учебниками (которне суще-

е твуют в нас таящее вре мя), а чтобы с получение м зна ний будущИй

учитель одновременно усваивал азы сотрудничества.

<:Вминарские занятия дают студенту возможность овладеть уме-

ниями вести дис кус СИЮ, диалог, беседу п о плану, эаране е с о сове Н-

н ому студента м. .для се минара характер но с отрудничеств о п реп ода-

вателя и студента: доверительное общение, взаимопонимание, вовле-

чение всех Е дискуссию, связь теории с пра кгикой , умение поддер-

жать беседу f п остановка острых вопросов f взаимодействие преп ода-

вателя со всеми студентами и всех студентов с преподавателями.

Одновре мен н о п реп одавате ль приучае т сту де нтов вдумчиво ра 00-

тать над темой, развивает у них умение анализировать проблему,

выделять главное, воспроизводить знания по специальному предмету

в до лжной с исте ме и применять псих олог о-о едаг ог ИЧ'е окие зна ни я,

умения и навыки, делать выводы, обмениваться мнениями с однокурс-

никами, преподавателем, ставить уточняющие вопросы соответственно

с одержанию ответа с оучени к ов • В дис кусс ии же студент н овладе Бают

умением анализировать информацию, видеть способы перевода в более

деятельное состояние и, что особенно важно, - обосновывать п ра-

вильнос ть СВОИХ суждений и принимать сказанное собеседником.

Мы считаем I что семинарские и яасорат отн о-пра ктиче ск ие заня-

тия создают самые благоприятные условия для достижения естествен-

ной потребности сотрудничества "преподаватель - студент", чтобы

будущий воспитатель средствами с в оег о предмета мог углублять со-

трудниче ств о с о школьника МИ во вне ур очное вре ия , та к ка к аг И за-

нятия направлен Ь{ на развитие т в орче с ких с пас обнос те й студент ов ,

максимальное освобождение скованности, переживания неудач или не-
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знания. Но эт О может быть только тогда, когда взаимодействуют

два равноправных участника. Ла сорат орно-п ра кт иче окие занятия сп о-

са со ТВУЮТ в за ИМ опонииа НИЮ с т удентов-пр е подава те лей и школ ьни К ов .

О НИ П 0ЗВОЛЯЮТ ату де нта м выявит ь се Он, пережит ь успе х , утвердить-

ся в глазах сокурсников и школьников, так как занятия проходят в

школе. Вызывают эн оциона.яьно-ценн сс тн ое отношение ко всему тому,

что ИМИвып олняе тс я.

В ара кг ике вуз овс кой работы не всегда оце НИЕае те я по дое та-

инству такой вид работы, ка к консультация (график сделан, но он

существует формально). Между тем консультация может дать многое

в направлении с отрудничеетвв "преподаватель - с т уце нт ".

В переводе с .ла тинек ог о 11 коне у льта ция" 03Н а чае т сове щан ие ,

с ове т, даваемый специалистом. В пс ихологическом понимании кон-

сультация - ЭТО вид пропедевтической п омшги: психогигиенической

и по ихсдице ктиче с кой. Понятие "коно ульта ция" практикуе тс я доволь-

но пир око и не одн 03начн о, одна ко у всех пра КТИК ОВ важен один об-

ЩИЙ момент - ЭТО ВИД помощи одного че лове ка другому. Взаимодейст-

вие преподавателя и студента в этой организационной форме обуче-

ния зависит от особенностей преподавания и учения, свойств лично-

сти участников взаимодействия, от целей консультации.

Вопрос ы преподавания должны п осуждать студентов к вые казыва-

нив, здео ь зал ож ены личн ос тные ос НОВЫ ООучаk:Щег о диа лога, ег о

возможности в оказании помощи студенту. Очень важно учесть, ОТ-

реагировать, оспорить мысль другого - это является главным как

со стороны преподавателя, так и со стороны студента. Каждый участ-

НИК диалога д ОЛЖ8Н быть за интвре с сван в ег о разв итии. Эт ому СП 0-

с ооствуе т содержание материала. различие в точках э ре ния , оценке

11 п онима НИИ р аз вивае мой тем ы , оощн ОС т ь НЗ ык овых С r;:e де тв. Обще ние

на консультации должно быть не только партнерским, но и единст-
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ве нным , взвим одвйс тв УDЩ им.
"Личн ОСТЬ ин дивива I оп оср едуе мая с оциа льн ой деяте льност ьо ,

получае т иде альную пр едс гавл еннос ть в других людях, в ег о СВ НЗ ях

с НИМИ, в нем самом ка к члене социального целого" (Пс их олог ия

ра авивапаейс я личн ости).

Возможности сотрудничества заключены также в таком виде дея-

тельности, как вьс тввки , широко п ра ктикутшие с я в ДПИ, например,

выставки де к оративных рас гении (весенних, ле ТНИХ И осе нних цве-
т ов , ко мп оз иций и зимн их буке т ов ).

"Выставки выполняют следующие функции: во-первых, гносе олс-

гичес кую (зрители э на комяте я С раз ЛИЧНЫМИ вида ми и с орт ами деко-

ра ТИННЫХ расте нии , С ИХ мн ог ОООразием, с дос тижени ями селе КЦИИ) ;

во-вторых, в осп итате льную (неп ос редствен ное в оспитание па три от и-

че с ких И эс те тичес ких чувств, воспитани е уваже ния к творче с к ому

труду человека и желания включиться в интересную, но трудную и

благородную работу по озеленению городов и сел); в-третьих. КОМ-

муникативную (это средство массовой информации, осуществление

связи между цветоводом и зрителем); в-четвертых. ге ронис тиче с кув

(вые тав ки в ызывапт чувс ТЕО эс тетиче с ког о нас лакдвния) 11 (75, 3).

Мы считаем, что выставки занимают особое место в подготовке

будущего воспитате ля к сотрудн ичес тву с о школьниками. Ве дь эта

форма работы разнообразна: коллекционные, тематические, выставки-

конкурсы. Все они т ре оуот много дополнений: п одс тавки , посуда,

пва ншеты J афИШИ, приг лас ите льные билет н, ра эра ба т нвае тс я ас киэ

выставки, ведется оdучение экскурсоводов. Все эт о создается в СОВ-

ме стн ой де яте льн ос ти , где каждый вправе и даже обязан не то лько

отс таиват ь свое мнение, но и с оз дават ь определенные компоненты во

вэа имоде йст ви И С пре п одава те лем , студе нтами и даже п ривле ка ть

учаиихс я.
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Во все х анализируемых форма х организации обучения с отрудниче-

СТВО включает в себя следующие этапы взаимодействия.

Т. Осмысление варианта дидактического взаимодействия.

2. Знакомс ТЕО студент ов с содержанием темы и ос мне ле ние ее с

помощью вопросов учителя и ответных размышлений УЧ8ЩИХСЯ.

3. Демонстрация фактического материала (на таблице, схеме,

гербарии, п ре па раты и т.д.), выделение основных положений, требу-

ющих от студентов ооь ясн ений , размышлений, собственного мнения,

пр ог ноэ ир овани я р:: з у.дьтатв .

4. Нацеливание на совместный (студент •.• преподаватель) про-

цесс решения данн ой проблемы.

5. Коллективное осмысление, уточнение данной проблемы, за-

крепление и углубление социальных и психолого-педагогических зна-

ний в процессе использования при решении данной проблемы.

6. Обобщение и доказательное размышление студентов и препо-

давателей по данному вопросу.

Преподаватель данную схему дидактического взаимодействия

вдумчиво пере осмысливает и применяет (присп оса оливавт ) к условиям

совместной деятельности со студентами, что позволяет формирсвв тъ

т ворче ск и активную личность будущего учителя, способную к СОТРУд-:-

ничеству со школьниками.

Надо моделировать все УСЛОВИЯ, характерные для профессии

учителя, а педагогический процесс организовать так, чтобы студен-

ты овладевали методами организации сотрудничества.

Суть обучения заключается в гибкой, подвижной системе, по-

строенной с таКИМ расчетом, чтобы каждая п ос ле дупяая ступень ло-

гически п родо.якаяа предыдущую.



- 67 -

Изучая прослечу ПОДГОТОВКИ воспитателя В педагогическом ву-

зе, мы поставили пе ре д собой следующие задачи констатирующего

э КС пе римента:

- выявить и проаналиэировать состояние проблемы сотрудниче-

ства воспитателя и школьников в школе;

- установить реальный уровень проблемы сотрудничества сту-

дента-воспитателя в летних условиях;

- на основе полученных данных наметить задачи формирующего

эксперимента с целью внявяе ния ус ЛОЕИЙ И среде тв повышения эффе К-

тивности по дг о товки студе нтов - будущих воспитате лей.

Вопр ос пр актичес ког о общения учителя как воспитателя с уча-

винис я МЫ исследовали-в ряде школ Латвийской Республики (Ла угав-

пилсс кие ШКОЛЫ N~5, 6) 7} I2} I5, школа продле нног о дня, Ре 38 К-

ненские школы N~1, 2, 3, Ре эне не кая и Оз олайнс кая основные школы

Ре зе кне не к ог о ра й она} Ерс икс ка я ОСНОВ ная школа Е I<a оп илс ск ог о

рай она).

Всего было опрошено 814 школьников и 32 воспитателя.

618 учащимся 4-8-х класс ов было предложено ответить на воп-

росы ан кеты:

I. К кому ты обращаешься за пои шгьв , если затрудняешься в

выполнении п оле знтг о для класса или для те оя дела?

2. Кто оказывает помощь в работе классного колле кт ива?

3. К кому ты осращае шься , если у тебя неприятности?

4. Что ТbI хотел бы организовать и провести вместе с воспита-
телем?

5. ЧТО ты хотел бы организовать и провести без воспитателя?

Ответы н а вышеуказа ннне вопр ос н мы отразили врисун ка х H~2}

З, 4, 5 "Престиж учителя-воспитателя в шк оле" (на Примере резуль-

татов указанных вопрос ов анкеты).
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Рис. 2. К кому ты обращаешься эа ПОМОЩЬЮ, если затрудня-

ешься в вып олне нии полезного ДЛЯ класса ИJ1И дЛЯ

те оя де ла?

а) учите яо-воспитате лв

6) другим учителям
в) ДРУЗЬЯМ

г) родите лям
Д) другие ответы (книги, специалисты)

Выпвиэ яоже нное свидетельствует, что за помощью к учителю-

вссп ит ат е лв обращаются лишь 24% учащихс я , хотя дело общее - клас-

са. Большинство отдает предпочтение друзьям, т .в . равным.
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Рис. 3. Кто сказ ывае т помощь в раб оте класс ног о колле кт ива?

Т. Члены к олле ктива школы (учителя-л редме тники ,

сисяиоте ва рь , старшеклассники и т лг. ).
2. Учитель-воспитатель.

3. Родители.

4. Никт о.

5. Друг ие отве ты.

43% учащихся указали на членов школьного коллектива Св ос-

новном это были старшеклассники), 4(YJ; - учителя-воспитателя, 5%-

р одит е дей , 8% - помощь не оказывает никто, l.f/o представили другие

ответы.
И опять воспитатель не является самым доверительным че лове-

КОМ в школе.
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Рис. 4. К кому ты обращаешься, если у тебя неприятности?

осраща юсь к восп ит ателю

• • • • обращаюсь к подруге, другу

E:Je::::II=:H::::::I=OO оdращаюс ь к родите лям

-о --э к другим членам школьного коллектива (ор-

ганизатору, любимому учителю)

Отражение доверительности учеников к учителю-воспитателю оп-

реле лили с помощью рисунка 4. Учли впврас тные ос осениости в оспи-

т анниквв, Уровень доверия к учителю-воспитателю являе тс я самым
низким и падает с возрастом.
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Рис. 50 Что бы Ты хотел провести вместе с учителем-воспи-

тателем, без него?

• • • • с воспитателем

• • • •• без воспитателя
Т. Викторину.
2. Посетить музей, выо тавку.
з. Вечер.
4. Соревн ование •
5. Конкурс ы.
6. Походы.
7. Экс курс ии,
В. О ткрове ННЬ!Й раэг ов ор,

на рисунке п окаэ ан о , что ученики 4-8-х классов вместе с

учителем-воспитателем хотели бы организовать походы и экс кусс ии ,

те мер оприятия , которые не п озв олите яьнн без участия учителя, а

Может быть просто, дела конкретные, интересные. Откровенный раз-

Говор в присутствии воспитателя приемлем только дЛЯ I4% у чашихов,

Бе з воспитателя для учащихс я более приемлемы вечера и сорев-

нования. Это заставляет задуматьс я о вва им одоверии учителя и У'1(е-

НИЮ3., диале кгикв п озиции воопитаге яя , общности цели.
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Педагогиче с ко е с от рудничес тв о в работе всспитвт еля еще не

с та ло нормой в с овре менной школе. Чтобы ВЫяВИТЬ ре альный урове нь

сотрудничества в оспитате ля и учацихс я старших класс ов была под-

готовлена анкета (автор А.ll.Iпона). Опросили 196 школьников Даугав-

пилсских средних школ ~ 5, 12, Резекненской ШКОЛЫ ~ 2.

Вопр ос н анкеты:

Т. illКОJБ научила меня правильно читать и писать.

2. Школа п омогае т мне п одготовитьс Я К Э кз аие нам.

3. Школа научила меня работать.

4. В школе учат узнавать об а ктуа.яьн ом в мире.

5. В школе я приобретаю навыки и умения сотрудничать.

6. Школа по мп ае т мне развивать СВОй характер.

7. В школе я з анима поь общее твен ной работой.

8. В школе мне иравито я.

9. Школа п омегае т мне ВОЙТИ в осцес тво,

ТО. В школе я развива ю свои сп ОС оон ост и И интерес н,

11. Школа готовит меня к выбору профессии.

I2. Школа готовит меня к делам, которые будут ждать меня в

жиз ни.
тз. в школе я узнал, что такое плохо и что такое хорошо.

Ответы оцениваются по 5-балльной оистеме. Под словом "шко-

ла" подразумеваются учителя и, в первую очередь, воспитатель.

1. Обучающая деятельность

Т. Школа научила меня правильно читать и писать.

2. Школа помогает подrотовиться мне к экзаменам.

З. Школа научила меня работать.

4. В школе учат узн ава ть об а кт уа льном в мире.
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Рис. б. Обучающая деятельность.

Условные обозначения:

- 5 баллов;

- 2 балла;

- 3 балла;- 4 балла;

- I балл.

Обуча оаая де ятел ьнос т ь оце нивае тс я стар шеклас сни ка ми на

3,7 балла.

50% учащихо я оцеНИВ8И на ОТличи о роль школы в п О,Ш'ОТОВ ке

к экзаменам и в обучении чтению и письму. Общий средний балл в

подготовке к экзаменам - 4,4; а в правильном обучении чтению и
пие ьму - 4 J 3 балла.

Большинство учащихся (78%) считают. что в школе очень плохо

учат уз навать об актуа льном в мире, только 22% оце ни ли на 4 и 5

баллов. ОбщиЙ средний балл низкий - 2,7 балла.

Чуть выше оценивается роль школы в обучении ребят работать.

IO% с чита ют, чт О школа не научила их ра сотатъ , rз:Jfo - научила п 0-

СРЗдственно, ))% - научила хорошо и 10% - отлично. Общий средний

балл обучающей деятельности - 3,3,
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П. Совместная де яте льность, нвправэв иная на
развитие на зыков с отрудничес тва

5. В школе я ири ооре та о навыки и умения сотрудничать.

6. Школа помогает мне развивать характер.

7. В школе я занимаюсь общественноя работой.

8. В школе мне нравиго я (эмоциональный настрой).
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Рис. 7. Совмеотная деятельность, папра вле нная на разви-
тие навыков общения и сотрудничества.

Условные обозначения:

- 5 баллов;

- 2 балла;

- 4 балла;

- I балл.

- 3 балла;

Опыт с от рудничес гва , п рисере те нный в ра нн ей юнос ти, С К8З bI-

вае те я на отн овениях че л ове ка с окружа ЮЩИМИ в пас ледующей жизни.

ПОЭТ ОМУ очень важна спе циа льная ра бота поп ривит ив умений и на-

выков сотрудничества.

Совмес тная де яте льн ос ТЬ, направле иная на разв итие навык ОВ



- 75-

сотрудничества. оценивается учащимися на 2,9 балла.

Наиболее ВЫСОКО оценивается учащимися роль школы в приобре-

тении навыков и умений сотрудничества. 40% оценивают на 4 и 5

баллов, 5% оценивают на 2 балла. Общий средний балл - 2,7.

35% учащихся считают, что школа очень плохо помогает разви-

ват ь о в оИ хар ак тер , а 20% с читают, что школа ни ка ког о отн ошвния

к развитию характера не имеет. Общий средний балл - 3,2.

На сегодняшний день 6'3% старше класс ни ко в во обще не з анинв ет-

с я общес тве нн ой работ ой и только 6% учашихс я оценив ают с в оп об-

щее твенную раб ату на 11отличн 011. О бщий с ре дний овлв - 2.

На вопрос анкеты: в школе мне нравится. - на 4 и 5 ответили

т ояьк о :JY/O, ОС но вн ое сол ьшинот во старше кла соников (7C'f/o) ЭМ ОЦИО-

нал ьно настр оенн на школу отрицательно или посредственно.

Ш. Совме ст ная де яте льнос ть I направленная на

с оциа яизацив УЧ8ЩИХОЯ

9. Школа помогает мне войти в ощес тв о.

ТО. В школе я раавива п СВ ОИ сп ос осн ооти И инте рее 111.

II. тк ола ме ня г отовит К выбор У пр офессии.

I2. Школа готовит ме ня к де лам, которые будут ждать ме ня

в жиэ ни.
ТЗ. В школе я узнал. что такое плохо и ЧТО такое хорошо.
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Рис. 8. Совмеотная деяте лъвос т ь, направленная н а с оциа-
лизацию учащихея.

Условные обоз наче ния:

- 5 баллов;

- 2 балла;

- 4 балла;

- I балл.

- 3 балла;

Старше класс ники оце нивват с овмес тнув де яте льнос ТЪ. направ-

лен ную на С овер шенс Тв ова ние личн ос ти, на 3 ,Об балла.

7Cfa учащихся считают, что школа плохо или вообще не ПОМОГ8-'

ет войти в общество. о оаии средний балл - 2,6.

311% старше классни КОВ считают, что школа делает все или поч-

ти все возможное. чтобы помогать раэвиват ь способности и интере-

сы учащихс я f но 28% думают, что вообще в школе их спас ооности и

интересы не развивают, остальные 28% считают. что развивают пло-

х О. О ошии ер еднии салл « З, 1.

90% ак ольников с чита ют, что шк ала х ара ша или п лох о, н о все

же готовит их к выбору профессии. Средний балл - З,5.
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?2'! УЧ9ЩИХСЯ по.г но ст ьв удов.:л:еТВD'1еНI:l тем, как шк ола г от овит

их к де яан , которые оудут к дат ь ИХ В ЖИЗНИ. НО большинство с тар-

ве кяасс никэв рвши ди г чт о в ь.к оле во ооас не готовят их к ЖИЗНИ,

или г ОТ свят ПJl ОХ о - X1Jf... о бщit"й с репн ИЙ бал J[ - ;:,8.

Гсльк о Г7% учашихс я с читвпт , ЧТО в шко .гв они ,узна.lИ, ЧТО

Т31\0О пвох о и что такое хорошо, 4f:f1) - у энв яи Ч9СТИЧНО, а 35% счи-

тают, что об ЭТОМ они узнают вне ШКОЛЫ.

Чтобы обоощwrь ТJезулътаты вн кет ио овани я , МЫ ссядали рисунок

совместной деятельности воспитателя со ств рее кявс сниквки по с ова-

нему баЛJlУ.
Ба 'n:,:""

5

4

э

2

r

1 2 5 б 9 10 11 I2 ТЗ3 4 7 8
вопо есв

Рис .9. Совме с тн ая те яте яьн ост ь во спитвте яя со старва-
клвссникаяи (по с репнем-у 03JIJlY) •

• • • • обучающая деяте аьност ь

----- раЗБитие навыков сотрудничества

~ сове рте но тв оБа нив вичн ос ти учащ ихс я
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Учащиеся старших классов оценивают совместную деятельность

с воспитате лем на З,2 оа ляа,

Наиболее высоко оценивается учащимися обучающая деятель-

ность - ЗJ 7 балла.

Совместная деятельность, направленная на социализацию школь-

ника, оценивается на 2,8 балла.

Сделана попытка определить реальный уровень сотрудничества

в вузе. Применили анкету, разработанную профессором А.ШпоноЙ.

Проведе н опр DC 123 студентов Ш курс а разных факультетов (от каж-

дого факультета - по I группе студентов). Ответы оценивали по

5- оаяв ьн ои с исте ме.
В опрос ы анкеты:

Т. В вузе от меня требуется полная самостоятельность.

2. В вузе мне необходимо творчески работать.

3. В вузе мне необходимо ориентироваться на события, акту-

альные в мире.

4. В вузе я готовлюс ь К своей специальности.

5. В вузе я усваиваю умения и навыки сотрудничества.

6. Вуз спое обствует развитию моих способностей.

7. Вуз помогает мне развивать интересы.

8. В вузе я усваиваю умения научной работы.

9. Вуз сп ос осс гвуе т моему вх ождению в общество.

Полученные ре з ультвтн обобщили в рисунке ТО. Высокие пока-

3 атели соваруке ны п о двум позициям. Это: подгот ов ка к с вое й спе-

циальности и научная работа студента. Проблема сотрудничества

в среднем оценивается 3 баллами.

В процес се ан кетирования уда лас ь выявить не уд св ле тв ар ен-

нос ть взаимодействием преподавателей и студентов по отдельным

формам обучения (лекция, се иина рз кив занятия). Большинство сту-
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Рис. то. Уровень сотрудничества в вузе.

начало эксперимента
• •• коне Ц э коп еримента

дентов указали и на формальное проведение консультаций (мы ее

относим к внеаудиторным занятиям). Желают лучявг о и с лож ив вие с я

возможности для творчества. Практически оно отсутствует на лек-

циях, так как указана возможность проявить творчество на лекци-

ях только у 4 преподавателей (психолого-педагогического цикла).

Важное условие формирования п рофес си оная ьннх ка че о тв , уме-

ний, на выкав будущег о в ос питате ля - ег о общение с пре подават еля-

ми и учащимис я. Хар ошо раз сира тье я в людях, уме ть к: каждому из

них найти правильный подход вовсе не так легко, 1<8К кажется, и

прир од ОЙ та кое умение челове ку не даете я. О НО М DЖет быть еле дет-

вивм напряженной работы, направленной на выработку способности

к познанию других людей, совместного осц ения с ними, осмысления

результатов. Создание эмоциональной аТМОСферы как условие разви-

тия сотруд ниче с твв ,
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Такие результаты позволяют сделать ВЫВОДЫ, что подготовка к

воспитательной работе со школьниками имеет ряд недостатков: не-

достаточное теоретическое знание педагогики и методики воспитв-

тел ьн ой раб оты ; форма лиз м пе даг ог ическ их знаний; не вые о КИЙ ур о-

вен ь культуры учит е ля, отсу те тв ие не сох одим ог о пра кт иче сК ог о

опыта пе да гот иче с к ОЙ де яте льнос ти, слабые навыки и умения в ре-

шении вопросов сотрудничества. Следует ВЫВОД о необходимости

ВКЛЮЧИТЬ данную пр осяе му в профессиональную подготовку воспита-

теля в вузе. Мы проанализировали и выявили состояние проблемы

сотрудничества студентов - будущих воспитателей - практикантов,

вып олн яваих обязанности воспит ате ля.и учащихся в условиях лета.

Мы провели серию наблюдений и анкетирование по пр ооле ме со-

трудничества с 360 студентами- воспитателями, которые были под-

готовлены к данному виду деяте лън ос ти п о двум разным програ ммам:

одна - традиционная - с огласн О общей прог рамме и вторая - с при-

менение м нами разра 6 отанннх методик и 2054 вкольни юз. ми в I5 ле Т-

НИХ загородных лагерях республики ("Чайка 11, "Дружбаll
, "Вн ос т ъ ",

11 Юный С троите ЛЬ ". "Янтари к 11, 11сп арите 11 J "ог ане 1\" г. Даугавп илса ,

"пвенте ", "Виктория'! - Даугавпилсский район, "Чайка ", "Росме" -

г. юрмала, 11 Альба тр ос 11 Тукумс К ИЙ t=Вй он, ИМ. Гайд ара, ИМ. г. ТИТ ова ,

"Чаика " Рижс КИЙ район).

Ан кета в КЛЮЧ8ла 6 вопр ос ОБ.

Да нны е п ре де тавляем в рис унка Х N~ II, Т2, ТЗ, Т4, Т5, Т6
"А налив престижа с туде нта-в осп итателя в летних З8Г ор одннх .лаге-

рях"- (цифрой 1 обозначена контрольная группа, цифрой 2 - экспе-

риментальная) •
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Анализ п ре стика студента-воспитателя в летних загородных
лагарях _~8 .приме ре реэультатов уюз з ан ннх вопросов анке ты)

/)
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Рис. II.

,
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а в г
Почему ты любишь свой лагерь?
а) много друзей J ана к оинх
о) много свободног О времени
в) нног О инте ре сннх дел
г) нравится воспитатель
Д) J'I,e _".11 юQдoQ. _
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Рие. I2.

"'"1~ ~ 10,1:J .> 1 4.,7 1'~ -.: з,е~~ с , -} ,U '-f

О А_ б 8 Г n
П ом огает .ли воспитате ЛЬ в организ ации колле ктивных дел?
а) г св ор ИТ, чт О нукн О дела ть, и тре буе т внп олнен ИЯ

б) на сяпдае Т. ЧТО И как делае м. а п атом де лает заме чан ия
в) помогает. если оорашаемс я за помощью
г) вместе с воспитателем ре аае м , ЧТО и как делать
Д) не вме ШИБаете я в наши пе яа



Доволен ли ТЫ своим пор учением?
а) в школе вып ОЛНЯЛ то же п оруче ние
б) выбрал поручение , о котором мечтал
в) воспитатель помогает всегда и все получается

р ошо
г) не доволен
Д) не имею поручения

Рис. гэ.
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Рис. I4. Нужен ли воспитатель в нашем Объединении?
а) во осце нужен
б) нужен, но не Есегда
В) лучше бы другой воспитатель
г) не нужен
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Анкетирование и наблюдения помогли выявить характер сотруд-

ничества студента-воспитателя и школьников. Были получены следу-

ющие даннне : в 180 объединениях лишь 46% школьников любят свой

лагерь, так как много интересных дел, нравится воспитатель, 5~, 'J%

не проявляют инициативы, редко обращаются к помощи воспитателя,

все делают по п одс ка з ке , В свою очередь воспитатель представляет

школьникам право решать все самим, без ДOJDКHOГO инструктирования

и контролирования. Возможно, такая пассивность объясняется тем,

ЧТО поспитате ль впервые приступил к св оим обязанностям, осн овн

организации сотрудничества усвоил только те оре тиче ок и, к тому

же все мв кс имал ЬН о расе чи тан о на де ятел ьнос ть В идеа льннх усло-

виях, без учета личности современного школьника.

Иное положение в остальных I80 ооъвдинев иях , где 9'3% школь-

ник ОВ любят с в ой лагер ь , вые сте с в осп итателем ре шают, чт О И ка к

делать. По данным анкетирования, воспитатели стимулируют инициа-

тиву и творчество учацихс я , разумн о помогая им. ШКОЛЬНИКИ, в

свою очередь, прислушиваются к мнению воспитателя, часто осраца-

ЮТСЯ к нему за помощью, советом, смело высказывают свое отн оцв-

ни е к любим ому де лу. ОНИ даваль нн с В оим поручен ие м, с чит ают ег о

для се оя интерес ным.

Анкетирование, наблюдения, беседы с воспитателями летнего

загородного лагеря ПОЗВОЛИЛИ также ВЫяВИТЬ характер сотрудничест-

ва. Нас в основном интересовал в ответах учац ихс я пункт "г", т .е .

общение, взаимоотношения школьников со студентом-воспитателем.

как в рисунках отражено, выявили, что усиление де яте льност-

ног о подхода в подготовке воспитателя дает основание положитель-

но оценить е г о значение в системе п одг от ов ки воспитателя.

Пе даг ог ичес ка я п ракт ик а рас крывае т возмовн ости С отрудниче СТ-

ва с о школьника ми, но чтобы ЭТ от процесс был эф~ кт иве н, не оохо-
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димо СО стороны студента осознанное желание и потребность усо-

вершенствовать свои знания, умения и навыки. Педагогическая п рак-

тика приближает студента К современному уровню школьника и к

пра ктике восп итате яьнои работы с учащимис я.

3дес ь пр овер яотс я И фор мируютс Я уме ния , не осх одимые будуще-

му учителю для работы в качестве воспитателя. Студент овладевает

умениями организации детского коллектива, разнообразными видами

деятельности и общения на основе сотрудниче ства.

С учетом этого и осуществляется подготовка К педагогической

п ра кт ике • Мы п ос тавили де ль обо сшить и с ие те ма тиз ир ава ть ПО лу-

ченные студентами знания в уче Оном процессе, вооружить пра к ти-

че о кими умениями, навыками для сотрудничества с учащимися, соз-

дать п олскит е.пьннй э моцисна.яьинй ТОНУС в ра боте, с одвис твовать

ОП тимис тиче с к ому настр ое нив к п редс то яаеи п ра ктикв, А также ре-

шить одн овременн о вак ней шие вссп ита те льные зада чи по отно шению к

самим студентам: формируется общественное мнение, тре ооватвль-

ност ь (К се Се и друг им), отве тстве нн ОС ть, ре шаюте я воп р ОС Ы дие-

цип яины •

Важная особенность школы - разнообразие дел, обеспечившее

учас тие в Ш1Х всех и каклог о с т уде нта, ус т ойч ивая , теплая, рабо-

чая ати ос фера взаимоотношений "студент - с гудент", "студент -

преп одаваге.яь", где каждый имеет СВОЮ точку зрения, не во всем и

не всегда е овпав ащуп. Появляется возможность учителя принципи-

аяьнооти , говорить доказательно, быть внимательным к мнению дру-

гих И, в конечном счете, - творчески сотрудничать.

Программа разрабатывалаеь Е течение 3 лет. уточнялас ь и с о-

ве ри.е нс твова лас ь в пр оцес се пра КТИКИ и изучения тре т ье курз ни ками

Мет аДИКИ в оспигате льн ой работы. Например, для акце нтирова ния

данного аспекта деятельности мы 'разработали и ВКЛЮЧИЛИ в програм-
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му "~тодики в еоп итвте дьнои работы" смотр-к онкурс : "Если с тал

воспитателем". - цель конкурс а: закрепить умения и навыки воспита-

тельной работы, учить организовать совместную деяте льнос ть. Уча-

с тв уют в ЭТОМ ко нкурсе все студе нтн, Жюри име ет пр от око я , В кот 0-

ром указаны результаты работы, проделанной в подгот овите л ьный пе-

риод. Это: создание эмблем ТО видов (символ знаний (хорошей уче-

бы), дружбы (товарищества), борьбы за мир, охраны природы, за

экономию и бережливость, чистоты и порядка, труда, спортивного
с оре в нова НИН, охраны памятников (ИСТОРИИ), в мире ис кусств , ох-

раны жизни детей); п.яака та (на тему отношения к природе, труду,

родному краю, искусству и т.д. - по выбору); поделки (к которой

п рилагае тс я инструкция по ее выполнению); педагогической к оп ия-

!\И (описан ий игр, ма те риалы о выда ющихся пе вцах , де то ких п ис ате-

лях, композиторах, исторических памятниках и т.д.).
Конкурс С ос ТОИТ ИЗ 4 этап ов :

те оре тиче ск ий.

1 этап. Нар одное образован ие Ла ТВ ии. Напр ине р: с одержание и

с тру ктура народного образования Латвии (начальное звено);

типы учебных заведений, их деятельность в Латвии. Формы

и мет оды воепита те лън ой работы и т. Д.

П этап. МеТDдическая работа. Например: методика подготовки и

проведения беседы с учвщииис я класса на нпавстве н-

ную тему.

Ш этап. Пра кт ич ее кая ра бота. Например: раз уч ИТЬ Л атышс кую на р од-

ную п есно , масс овнй танец, национальную (русо кую, укра-

инс куЮ, латыше кую) игру.
IY этап. Творче с КИЙ. Нап риме р: организ ова ть ту рнир ора торов,

пресс-лсонфере нцив на тему "Воспитатель I99I года", КОН-

ку ре фангас тиче с ких п ровкт ов "Эне рг ив солнца - учителю 11 ,
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"Школа будущег о и я в ней 11, смотр "Моя школа 1I и т. д.

Итоги подводятся с учетом теоретических знаний будущих вос-

питателей. пр акт ическ их 3на ний и навыков, н акоп ле ин ог о ма те риала

о работе в школе.

Такой подход создает возможность для реализации накопленных

знаний, приобретенных умений и навыков и ставит студента в пози-

цию. которая требует оознательно использовать прсёес с ион адьные

знания. творчески организовать п ракт ичес куо воспитательную рабо-

ту. Помогает с ис теиат из ир ова ть полученные те оре т иче ские знания,

проявить опыт а КТИБнаг о общения, формир овать навыки палной и

че ткой организации раб сты с учащимися че рв 3 леяте яьностнни п од-

ход к конкретной проблеме.

С целью выявления у студентов экспериментальной и контроль-

ной групп п ра кт иче ских умений и навыков, связанных с функциями

воспитателя. мы провели опытно-экспериментальную работу студен-

тов Ш-IУ курсов. В работу были включены 364 студента (I82 сту-

дента - в экспериментальной группе и I82 - в контрольной груп-

пе). Выявили у студентов этих групп умения. навыки, связанные с

функциями воспитателя: умение проводить обсуждение книги, дирек-

ТИБНЫХ доку ме нт ов , статьи. умение руководить диалогическими и

коллективными формами работы, умение Оформить наглядность (пла-

каты, объявления и Т.Д.), умение организовать игры (спортивные,

литературные. настольные и т.д.), умение ставить палатку, пла-

вать. разжигать костер и т.д. И практичес кие умения. умение пла-

нировать работу по подготовке и проведению конкретного ие р оприя-
п.

т ия , составлять текущие планы, личный план, умение ус тана яивать

педагогически правильные отношения с с от рудничаеаиии , умение

анализировать процесс и результаты работы учащ ихс я , умение раци-,.

онально планировать, распределять время.
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Полученные данные обобщим в таблице 3.

=====:==========================================================
Умения и навыки

! зкспе р имен- ! Контр ольн ая
!тальная группа! гgуппа
! (%) ! l%)

================================================================
- ПРОВОДИТЬ обсуждение книги,

статьи, КИНОфильма и т лг.
- Руководить диалогическими и

колле ктивннми фОрJмами работы
- Оформить наглядность (о6ьяв~-

ни я , плакаты, эмблемы и Т.Л.)
- Организовать игры (сп ор тивныв ,

литературные и Т.Д.)
- Ставить палат ку, п лавать , раз-

жигать костер и т .д,
- Пла нир ова ть раб оту ПОП одготов-

ке И проведе нив кон кр етн ог о де-
ла , планировать текущие дела

- Рационаяьн О пяанир овать, рас-
пределять время

- О овсп ечить интерес, а КТИЕН ОС ть,
желание участвовать в опрвдв-
ле ин ом деле

- Уотанавливать педагогически
правильные отношения с сотруд-
ничающими

- Анализировать процесс и резуль-
тат работы учащихся

65 23

3I Т8

70 I7

85 29

53 35

50

26

56 26

62 28

54 23
=========================================~===============~~=====

Для с ра внен ия п олу че иных рядов МЫ исп ольз ОБ али к оэффицие нт

ра НГ оБ ОЙ корре ляции сп ирма на. Для нашей выборки, с о стоящей из

IO элементов, табличное значение - 0,756, а полученное нами-

0,993. Наши ряды имеют с тв тис тиче с ки значимые различия. Это сви-

детельствует о том, что деяте яьн ос тннй подход в подготовке вос-

питателя позволил ПО-НОВОМУ взглянуть на проблему повышения Эф-

фективности ПОДГОТОВКИ студентов, обнаружить условия и средства

ее совершенствования.

Констатировано, что ре а дьно в педагогическом процессе со-
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трудничеству не способствует:

- если в содержании образования не акцентировано формирова-

ние с а мос оз нан ИЯ личное ти (челове к ка к це нн ост ь, подг от овка К

семейной жизни, олужение своему народу);

- админис т ративная , равнодушная позиция пре попавате ля ПО ОТ-

А ошению к с туде нту;

- стандартные формы обучения (лекции, семинары, лаборатор-

ные работы и др.).

Оп реде лен н пе двг гг ичес кие ус лов ИЯ, сп ос оdствующие п одг ОТ ов-

ке уч ителя к с отрудничеству с о школьника ми. Более 3 на чимые из

них:

- желание студентов усвоить п сих ояого-п едаг ог иче ок ий цикл

наук, в курсе которого возможна совместная, творческая деятель-

ность преподавателя и студентов;

- понимание значения сотрудничества и желание педагогов

побуждать студентов к совместной деятельности;

- умение осознать общность цели совместной д еяте вьнос ти ,

выбрать соответствующие условия для достижения цели;

- микроклимат занятий, творческий характер деятельности,

развитие и стимулирова ние самостоятельности сту дентов;

- педагогическая практика как результат совместных поисков

преподавателей и студентов, успешное преодоление трудностей,

подтверждение студентами веры в СВОИ силы.



- 90 -

2.2. Формы организации подготовки студентов -
будущих воспитателей

Форма способ осуществления, проявления какого-либо дейст-

вия (163). в эстетическом словаре мы читвем: "Форма есть выраже-

ние опреде ленн ог о с одержан ия , что с оде ржание и форма не отъе млвмн

друг от друга как в творческом процво се I так и в завершенном

пр сизвеле нии". Эту мысль точно выразил Белинский: "Когда форма

есть выражение содержания, она связана с ним так тесно, что от-

делить ее от содержания, значит уничтожить форму" (182, 322).

Еще Н. А. Коме нс кий выдвинул 11з олот ое правило": "всв , что ...

можно, представляет восприятие чувс твам", есть форма (145, 19).

Педаг DГ ичес ка я ра бота предо тавляет со бой а КТИБ ное ус тремле-

ние к п сст авле ННОЙ це ли. Ос уществлению пе да гог иче ских напр авле-

ний служит система действий, которая не может быть установленной

раз и навсегда, она изменяется и развивается. Современный педа-

гог нуждается в ГлУ боком анализе своих двйс тв ии , во всесторон-

нем 3 нании их прир оды пр отиворе чивог о хара ктвр а , их внутренней

логики. А п едаг ог ич е ск ое с отрудничество включает в се оя обшир-

ные знания о дет ях , их ос ихол DГ ИИ, о школе, органиэ а ции и с 0-

держании педаг-о г иче ск ог о пр оцесс а , его методах. Эти знания с о-

ставляют общую педагогическую систему, не овладев которой, учи-

те ль н ик ог да не станет мастером своего дела.

Совре менн ому учите лю нужны специальные 3на ния и умен ия:

умени е на блюда ть за де тьм И, выявлять с ущес т ве нн ое в их развит ии ,

соо т носит ь это существенное с теми тенденциями, которые нв сяодв-

птс я в обществе I определить методы их развития, глубоко анализи-

рова ть диале кт ику вэа им опере х ода различных форм, прием ОВ в оспи-

тательного взаимодействия, научно систематизировать педагогичес-
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кие д остикен ия •

П оэ тому не осходимым условием спе циальной п одгот овки являв Т-

е я в клочени естуде нт ОБ В уче ан D- исс ле Д ова те льс кую деятельное ТЬ.

Этапными вехами УИРС ЯВЛЯЮТСЯ традиционные студенческие научные

к онфер енции J ко торые пр ОБ одятс Я В Даугавп илсс к ОМ пединститу те

для студентов стационара в декабре и ДЛЯ студентов-заочников -

в феврале месяце. Подг от овка доклада (реферата) и выступления

пере Д аудит орией студент ОБ и преп одавателей являете я для студе Н-

та с вое осра эн ои формой п ровер ки своих идей о деятельности о овре-

менног о учителя и воспитателя. Гпт овяс ь к конференции J будущий

воспитатель развивает поис к наиболее адекватных методов воспита-

ния школьников, творческие возможности учащ ихо я , сам являетс я

ТВОРЦОМ и новатором. Причем творчество охватывает разные стороны

его деяте ЛЬНОС ти - п остр оение ур ока I бес еды-диз кус СИИ, работу

над организацией коллектива учвшихся , выработку стратегической

деятельн ос ти,

Не менее важной формой уче сн о-ис с ле довв те льо к ой работы оту-

лента является о бор мате риала и выполнение курс овнх И дипломных

га сот. В течение ряда лет студентами подготовлены и го товятс я

работы на темы по исследуемой нами п ро олеме I к примеру: "Сотруд-

ничес ТВ о восп итатв ля с эмоционально неус тоячивыни де т ьни", "Со-

трудничество воспитателя 00 школьниками на уроке сиолог ии ". "Со-

трудничеств о воспитателя с руководителями школы J учителями и ро-
дителями школьни ков 11.

Наряду с другими педагогическ ими суждениями, в студенчес ких
ра ботах осос НОВ ы88ютс Я Мероприят ия J направле нные на из нс ка ни е

ре аерв ов п овыпе ния эффективности ПОДГОТОВКИ клаосного руководи-
теля к сотрудничеству со школьниками. Таким образом, будучи еще

с туде нтами, ОНИ могут выс казыват ь св оп точку э рения п о те м или
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иным вопросам, предлагать пути о овврше нс твсвани я воспитательно-

го п роцесс а в школе, ориентироваться на внедрение своих предло-

жений, т. е. во время обучения видеть значимость своей работы.

При выполнении курсовых. дипломных работ усиливается взаи-

модействие будущего воспитателя и школьников, взаимосвязь подго-

товки и с отрудничества студентов и учац ихс я.

Эта форма уче онс--ис еле д ова те льск ой работы внп олняет важную

педагогическую задачу: исследование избранной темы способствует

закреплению знаний путем примвнен ия их в конкретных условиях,

рз звивае т творческую самостоятельность, умение работать с лите-

ратур ой инах одить на учн о ососн ова нн ое ре те ние св оих п ра ктиче с-

ких поисков. Это, в свою очередь, способствует более быстрому

становлению пр офес о иона льн ого мышенияя и формированию личных ка-

честв. являяс ь одновре менн о и формой организации подготовки с ту-

дентов - будущих воспитателей.

В условиях совершенствования подготовки студентов к будущей

работе в школе не утрачивае ТСЯ, а усиливае ТОЯ роль та кой тради-

ционной формы организации обучения, как лабораТОРНD-практические

занятия. Главное в том, каким содержанием наполним мы эту форму

ПОДГDТОВКИ студентов.

Педагогический процесс сегодня все больше принимает харак-

тер научн ого поие ка: учитель должен владеть не только 3 на нияни

специальных предметов и предметов педагогического цикла, но и

уметь творчески подходить к обучению и воспитанию учвщ ихс я, Па-

с ещение и обе уждение вне классных мероприятий на ласэра т орн 0-

пра ктичес ких занятиях приобщает студентов к изучению, осо сц енив

и усв ое ни ю перед ОВ ог о п едаг ог иче ок ог о опыта уч игелей школы. Сту-

де нты овладевают умениями исследователя, отрабатывают и частично

сами разрабатывают методы исследования (анкеты, тесты, тематику
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и план наблюдения). Это дает возможность получить информацию об

ие с ледуем ом и п ракти чески ос ущес твить п роиесс исс ледования.

По мнению В.А.Gухомлинского, скорее всего тот педагог ста-

новится мастером, который почувствовал в себе исследователя.

П одлин Н ому педаг ог иче с к ому тв орчеству св ойс тве ИНЫче рТЫ исс ле до-

вания, творческого обобщения своего труда.

Исследовательокий подход к своей работе, а значит, и твор-

ческий характер труда •.. это одно ИЗ значимых качеств личное ти

воспитателя, необходимое для достижения цели. Только творческая

личность может оказать влияние на воспитание школьников. Такая

творческая направленность в процесее обучения будущих учителей

в дальней вен будет сп 00 ооствова ть сотруд ничеетву воеп итателя и

учащ ихс я.

На m курс е при ус в ое нии "Мет о дики воспита те льн ой расотн ",

с учетом нами предложенной п рограмиы , ведется нвучн о-исс ле д ова-

те л ьс кая раб ота, требующая от етуде нта эна комства с те оре тичес-

кини ос нова ми пе даг ог ики I С сие те мои мет ОД ОВ п е дат DГ иче ск ого ис-

еле дова ния , а вн еете с те м тре бующая обобщ ения уже имеющихе я

знаний и уме ний по прсве ден ию исе лед ова те л ьск ой Д еят е льноо т и.

Это обогащает тво рческ ий опыт етуде нт ов , СП ос о сствуе т их разви-

тию и умению ра сотать е новейшей пе даг ог иче ок ой ли терат ур ой, вы-

рабатывает умение рассматривать ее с позиций учите ля. В конечном

счете это совершенствует взаимоотношения педагогического сотруд-

ничества "воспитатель - учащийся", "учитель - учитель". А анали-

зируя и обобщая полученные данные в виде с 006ц ении на семинар-

ских занятиях коллегам-студентам, одновременно совершенствуем
аспект общения "студент - студент".

Все более актуальным ствн овитс я поиск нов ой фОРМЫразвития

сотрудничества, новых средств выхода из воэ никших п ро сле нных си-
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т уа ций, Была поставлена це ль ВЫЯВИТЬ на иболее приме няемые формы

работы с учащимися в деятельности воспитателя в современной шко-

ле. О3на комилис ь о 32 р а60ЧИМи пла нами учит ел ей-ъсспит аге лей

4-8-х класс ов (г. Даугавпилс, Резе кне ), Анализу подверглись лишь

две позиции: количество разновидностей форм работы и перечень

наиболее применяемых форм работы. Учителя успешно применяют 64

вида форм работы. 2/3 из ос5щего числа ВИДОВ форм в оспит ате льн ой

работы занимают следующие: беседа, рассказ, лекция, встреча со

знаменитыми и интересными людьми, настольная игра, литературные

ИГРЫ, устный журнал, конкурс юных литераторов или знатоков с ов-

реме нноя техни ки , утренни КИ, пах од в музей, ДИС коте ка J вече р

(ус я овн о наз овем ИХ словесными). При пояг о ТОЕ ке и организации

та ких форм работы учите ль п ользуетс я лес ятилет иями отлаке нн ой

методикой, заранее знает результат. Учащимся ос тае тс я только

для подготовки мероприятия назвать литературу и указать номер

с тра НИЦН ие точ ни ка. Ли шь 1/3 ос тае тся для ленте льнос т ных (та к

условно МЫ их обозначили) форм работы. Это: игра-конкурс, д ея-

тельнос тная иг ра, конференция, разрао отэа и защита п рое кт ов ,

уСТНЫЙ журнал и др.

Полученные результаты убедительно свидетельствуют, что же-

лания учащихс я (рис. 5, с. 71) провес ти с учи теле м кон курс} игру,

п ох од, экс курс ию не со отве те твуют воз мокн ост ЯМ, та к как в ра бо-

чих планах учителя-воспитателя отведено неэначительное место

этим формам работы.

Но как уж е был о с ка зан о, в с исте ме ка че ств личности классн с--

ГО руководителя ДOJDКHЫ быть заданы п рактиче ск ие умения организо-

вать педагогическое сотрудничество, наполнив его воспитательным

содержанием и Эффективным решением конкре тннх школьных прсслем

или с иту аций , а также качества демократичной личности. В высшей
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школе этому оп ос осс твуот такие формы, как оргвниэационнс-лея-
тельностные игры. Можно назвать довольно большой СПИСОК литера-

туры о деловых и деяте льнос тннх играх, однако сольшинсгв о книг

И статей посвящено использованию этих форм в проиэ водс твенннх

колде кт ива х или школьной педагогике. Мы п опыталис ь разработать

и внедрить в уче оныи процесс вуза деяте вьнос тные иг ры , которые

з а с чет коне олидации мыс лите льных ус илий, включенных в эту с иту-

а цию участников приближали бы студента к ко нкр е тным П~ кт иче с кии

моделям деяте льн ости воспита те яя , Ос обе нноотью таких орг ани з аци-

онно~деятельностных игр является то, что средства и способы ре-

шения пр оолемв не известны ни участии ва м, ни организаторам игры.

Именно на поио к этих СП ос о сов направле нн усилия будущих вое пита-

телей. Участники игры получают возможность работы на пределе СЕО-

их мысяите льннх способностей и возможнооть приобрести новые пси-

холпгичвс кие качес т ва.
О огаииааци снно-двягвя ьнсстные игры мы пра ктикуем в курсе

"Методики воспитательной работы". Напринер , при изучении темы

"Взаимодействие семьи и школы" мы, помимо теоретического изуче-

ния воп роса, п ро:водим орган иза ци онно-деятельностную игру о овме-

стног о э асе да НИЯ родительск от о комитета J а КТ ИВ а клас са и учите-

лей-предметников, работающих в данном классе. 'Рассматривается

поосле ма I'Роль взаимолеис тв ия восп итате ля, учителя-п ре дне тника -

учащегося - родителей в педагогическом пр оцес се ".

ОС н овное внимание уделяется трудностям повседневного обще-

ния со школьниками. родителями, роли учителя в укреплении с отруд-

ничес тва с н ими.

Будущим воспитателям такая игра помогает глубоко понять

проdлему, самоутвердиться, принять ответственность эа новое де-

ло, определить альтернативы ситуации, Сформулировать свою пози-
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цию по отношению к существующему оостоянию проблемы, преодолеть

не понимание J противоречие J т .в , :возможность с овмес тит ь различные

суждения игроков.

ВСе эт о п ре допре деляе т о оъвктивныв тре сова ния к пр офесс ио-

нал ьн о важным личностным и деловым качествам воспитателя, а так-

же мет ода м в ыявле ния , тре нир ов ки И ра ЭВИТИЯ этих ка чес ТВ.

Основной результат организационно~деятельноотных игр, по

нашему мне нип , - Б ходе таких иг рустуде нт ов рез КО а ктивиз иру-

отс я тяга и способность к содержательному мышлению и деятельно-

сти, ЧТО так необходимо воспитателю в сотрудничестве со школьни-

ка ми. Вырабатывается умение пр огн озир овать и оценивать сотрудни-

чес тв о.
К игре студенты готовятся заранее: знакомятся с СУЩНОСТЬЮ

игры, ее темой, задачами, выясняют, какие знания, умения и навы-

ки им будут необходимы в ходе игры, т .е. на теоретичеоком уровне

ос оэнае те я общно сть це ли сотруд ниче ства уч ите ля и учашихс я. Ана-

лизируют де ят ел ьн ос ть учителя, исходя из имеющихс я контакт ОВ О

учителями и своего опыта во время пребывания Е школе. Ос н овн ов

внимание уделяется в данном анализе деятельности учителя, диа-

лектике его позиции, взаимодействию партнеров.

Преподаватель заостряет внимание студентов на знании КОН-

кретного материала по теории и праКТИК8, указывает конкретную ли-

тературу, знание которой необходимо, таким образом побуждая ПОТ-

ребность студентов к обмену духовными ценностями. На лекциях и

особенно семинароких занятиях предлагается ряд ситуационных за-

даний, связанных с содержанием предстоящей игры. Усиленно идет

отработка свободы выбора средств сотрудничества. Полностью оеше-

ние этих задач не пр оизв одитс я, а только дается н апр авле ние по-

ис ка литера туры, 11ре длаг аютс я ШК алы для п ра ктичес к от о 3 Н а к ОМС Т Ба
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с выдви ну т ой пр осле МОЙ, ре коме нпованн учит е ля- к онсу льта нтн,

При подготовке к деяте л ьнос тной игре выполняются общие тре-

бования:
- определяется тема, цель, задача. В цели намечено, какие

навыки J уме ния приобретает от уде нт ;

- опре де ляе тс я конкретная группа студентов,. т .е , контингент

участников игры. Студенты т курса имеют определенный объем зна-

н ий по психол ог о-пе даг ог ическ ИМ Дисциплина м, общее твенныв и епе-

циа льннм предметам, а также определенный опыт J присоре те н нни во

время педагогической п ра кт ики на I и П курсах;

- разрабатывается структура - основные моменты содержания

деятельное гной ИГРЫ, система стимулирования и оценки деятельнос-

ти какдот-о участника ИГРЫ;

- устанавливае тс я время ПО этапа м игры.

В ~poe методики воспитательной работы (3-й год оdучения)

п ре п одава те ль имеет большие возможности поиска форм и разработ-

ки их содержания для взаимодействия "преподаватель - студент -

учащ ийс я". Нами разработан РЯд методик, применяя которые студен-

ты становятся в условия полной личностной самостоятельности,

с ис те ма гиче ок и включаются в ситуации, требующие от них инициати-

вы, ответственности и систематизации ранее полученных теорети-

ческих знаний и пра ктиче с ких умений и навыков работы со шко льни-

1\3 ми. ЭТИ условия и ситуации, хотя сначала их создает прежде

всего преподаватель, организуются в с овме с тн ой и вэ аимоз аингере-

сованной работе преподавателя и студента.

Прежде чем разработать методику игры-конкурса, мы выяснили

и проанализировали отношение учащихся к природе, к родному крз о ,

потребность школьников утверждать пре красное и возвышенное в

жИЗ ни, э сте тич ес кое ОТН ошен ие к д ейс твитв,я ьности и Т. д.
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Далее частично приводим полученные нами данные состояния

не кот о рых пр а6лем и принцип разра 60 тки мет одик. В те че ни е уче б-

нога года под РУКОВОДСТВОМ воспитателей школьники включены в

пр иродо охра ните льную раб оту п О за щите окружающей ере вы. Но те м

не менее не которые городе кие дети мало общаются с природой, по-

рой не знают и не ценят ее богатства, - иногда не имеют пред-

с тавления об элементарных нормах п ове де ния на природе. О б этом

св идете льс твует на ми пр оведе нное ис следование на ос нове а наЛИЭ8

личного опыта и анкеты, включающей следущие вопросы:

- Чем увле кае шьс я в св ободное Ере мя?

- Как часто смотришь телепередачи о природе?

- Твои наблюдения в природе?

Опросу подвергались 478 школьников. Данные представляем в

рис ун ке N~17, отража ющем отн оше ние ... ин тере с к пр ир оде.

Рис. I7. Отн оше ние - интерес к прир оде.

26 учащ ихс я написа ли, ЧТО любят ч итат ь книги о прир оде) ин-

тересуются животными и растениями, т .е , собирают открытки охра-
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няемых растений и ЖИВ отннх. 44% учашихс я напио али , что любят

смотреть телепе ре дачи о мире животных и стараютс я не пропус ка тъ

эти пе реда чи, Лишь 8% учащихс я отме тили , что ОНИ любят наблюдать

за птицами, в частности за тем, как родители заботятся о потом-

стве; любят наблюдать за природой, когда солнце заходит за гори-

зонт. У 22% учащихея В анкете не был отражен какой-либо интерес

к прир оде. В двльнейпв м эт О сыло использован о в работе с о сту-

де нта МИ.

Вес омый вклад в пра ктиче о ков решение природо охранительной

работы могут вносить и ВН ос ят летние загородные лаге ря. Мы изучи-

ли дневники и планы Т22 объединений учащихся разных летних лаге-

рей. В этих дневниках и планах отражены в основном следующие

дела:

- выставка-конкурс полевых цветов ·'Сбережем красоту", "Лето
вокруг нас 11 и др.;

- ВЬ!С тавка поде лок ИЗ природн ого ма те риала "Чудо пр ир ОДЫ";

- конкурс рисунка "Я и природа", "Наш край родной" и др. ;

праздники цветов, леса, рыбака;

опе рация "3е ле Н8Я 8П те ка 11, "Дары леса 1.;

- встреча рассвета;

- экскурсии в природу организовали в Т9 коллективах с целы)

привить умение видеть красивое в природе. Лишь немн огие ставили

цель изучить фауну и флору в окрестностях лагеря, сбор и ОФОРМ-

ление гербариев, наблюдения явлений природы , определить растения,

изучить природине особенности района;

- в IЗ лагерях из 28 снл организован смотр агитбригад, по-

с вяще нный охране природы ;

- бес еды 06 охран е прир оды и рац ио наль ном исп ОлЬ зова ни и е е

бога тс тв;
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- игры, которые помогают познать ИМ окружающий мир - в не-

скольких коллективах;
- фJ т овыс тав КИ, отража оцие во е на р одн ое дос ТО ян ие и бог атс т-

во, за которое RёlЖДьrй гражданин нашего общества в ответе.

Да нн ое положе ние закономерно дикт ует не обходим ость пе рест-

ройки подготовки будущих учителей, чтобы они могли успешно ре-

шать проблемы природоохранительной работы с учащимися. В курсе

"Иет од ика воспитате льн ой работы" мы с осре дота чили внима ние на

методике организации п рактичес к ой ле яте вьнос ти школьников по ох-

ране п рироды , на пропаганде экологических знаний и осс ун дпн ий

практ ичс с ких материалов, подготовленных с туде нт ами для проведе-

ния различных видов работы по экологическому воспитанию учащихся.

Формы работы разнообразны: беседы об охране природы и раци-

ональном использовании ее богатств, экскурсии в природу с целью

привития любви к природе, уме ния увидеть красив ое в природе,

изучение фауны и флоры в окрестностях лагеря, наблюдение явлений

природы • праздники цве т ов, леса, рыбака, викторины, по могаощие

раскрыть отношения человека к природной среде и потребности чело-

ве ка (п ознава тельные, эстет ические , п ра ктические , нраве тве иные) .

биологические игры, углубляющие знания о взаимосвязях человека и

среды. Например, нами разработана игра-конкурс "Знаешь ли ты жи-

вотный мир", которая включает 7 станций: "Знатоки насекомых",

"Знатоки земноводных и пресмыкаоаихс я'", "Знатоки рыб", "Знатоки

птиц", "Знатоки мле копитающихся", "Зоознатоки погоды" , "Самые до-

гадливые ао оэна т оки". На каждой станции каждоиу участнику игры

предлагается по I вопросу, на который он отвечает в присутствии

всей команды (студенческой группы), имея право на вэаИ1";ОПОМОЩЬ.

Считаем, что такой подход обеспечивает реальную значимость

полученных знании, навыков, ум ений для педс о трудников. формирует



- тот -
навыки общения, с одеис твуе т реаль ной подг отовке студе нт ОБ к твор-

ческой деятельности, способствует накапливанию материала для ра-

боты с детьми, о чем свидетельствует рисунок N9 Т8.

В системе профес сионв льной подготовки учителя выде ляотс я

тв кж е проблемы эсте тичес ког о воспитания школьни КОБ. Важно сфор-

мировать у студентов умение на профессиональном ур овне осущест-

вЛЯТЬ эсте тичес кое ВОС питание в пр оцес се деятел ънос ти Jl-i ите ля в

школе.

Не ко т орая работа проводится в системе пр офесс и ональн ой под-

готовки учителя: это курс специальных предметов, психолога-педа-

гогических. Например , в курсе педагогики одна ИЗ тем полностью

посвящена изучению с овремвнн ой те ории эс те т иче ског о воспитания.

Как показывает праКТИК8, этого не достаточно, чтобы будущий учи-

тель не то л ьк о поз нал, но и за кр епил св ОИ 3 нания и уев аил н овые ,

В других темах ЭТ ого курса уделяется внимание фОРМИРОВ8 нию

эстетического отношения к действительности, способности личности
к эстетическому развитию, подчеркивается наличие эстетического

начала в любом виде деятельности. В дальнейшем ЭТО было исполь-

зовано в работе со студентами.
Аспекты экологического и эстетического воспитания школьни-

ков В своей работе со студентами МЬ! связали с темой "Воспитание

отношения к родному краю". Учитывая, ЧТО в системе подг ото вк и бу-

дущего учителя немаловажная роль принадлежит изучению родного

края, мы выявили и npоанализировали состояние устойчивого интеre-
са у чааихс я к прошлому, настоящему и будущему родного края, ПОТ-

реб насти в осот ашении 3 на ний о традициях, на родных п ра здника х ,

на ци она льн ой с ИМВ оли ке ; ра эр ао О тали более эффе кт ив ную ме т од ичес-
кую ПОДГОТОВКУ студентов к работе с у чааимис я .

.любовь к родине начинается' знаниями о ТОМ холмике t на кот о-
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Рис. Т8. Анализ п рактики будущих воспитателей в организации
ак олог иче ског о воспитания в условиях лета.

- результаты работы студентов, которые осуча-
лись по традиционной программе

- ['езультаты работы студентов, осучавшихс я по
нами разработанной программе
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р ом дедушка или отец построил родной дом, о том источнике или

ручейке, которому местные жители дали сердечное и звонкое назва-

ние; об обелиске на братском кладбище и тех древних книгах, ко-

торые в свете лучей написали первые прос ве т ите ли. JТюбовь к Оте-

честву начинается с осознания своих корней и своей миссии. Ведь

нельзя быть патриотом и не чувствовать своей кровной СВЯ3И С род-

ной землей, на которой стоишь, не знат ь или забыть, как любили

ее твои предки, как берегли ее.

В ряде школ города мы провели анкету и беседовали с учаши-

мис я 4-6 классов. Мы сосредоточили внимание на с явлуших вопро-

сах. Когда построен твой дом, школа? Растет ли дерево у твоего

дома, кто его посадил? Какие латышские народные игры, песни,

с ка 3 ки, традиции ты з нае шь или с лншал? Что бы ТЫ хоте лузнат ь о

нашей республике? Когда образовалась JТатвийская Республика?

Большинство (83%) опрошенных учащихс я на вопросы ответить

не могли. В беседах 00 студентами Ш курса тоже было выявлено не-
зна ние в ОПрОСОВ истории родного края. А ве ДЬ ничто иное, ка к зна-

ние истории, опыта и п рвктики прошлых лет, п ои огв ет творчески,

глубже осмыслить современные проблемы. 8 задачу высшей школы

входит формирование личности, способной оценить прекрасное, сов-

ременное J жить И творить.

Поэт ому в опросы анкеты были составлены сту де нтвни при К ор-

ригир УIOщеМ, напр авляющ ем уча сти и п реп ода в а те ля. Во вре мя n епаг 0-

гнче с кои пра ктв ки на ffi.-IY курсах студенты провели следующую ан-

кету. на в опр ОСЫ отвеча ли уча щие с я 5- 9 клас с ОБ.

Данные, отражающие интерес у чацихс я к родному краю.

Т. Когда построен твой дом - 2Lf% (знают в основном те, кто ве-

лавн о п осе лиле я), школа - 31% (3 на ЮТ).

2. Кто посадил дерево, которое растет у твоего дома - Г7% (э на-
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ЮТ), школы - I4% (знают).

з. Какие латышские народные игры, песни, сказки, традиции ты зиа-

е шь ИЛИ е лншал:

-'- игры (47% знают 3 игры, 58% - Т-2 игры, r:ffo - более 3 кг р) ;

- п ее ни (Т ольк О те , чТО в программе вкояьног о хора);

- сказки (ТОО%);

- традиции (66% назвали Япов день, а 25% - народные праздни-

ки (знают такой праздник, но не знают, ЧТО это латышский),

лишь lf/o назвали и другие традиции).

4. ие тория о сраэ сва ния Латвийс к ой Республики (знают Т8%).

ВЫЯВИВ наиболее значимые аспекты по данной проблеме, в про-

грамму п едаг ог иче ск ог о процесс а в ключили КОН курс "Н в св оей ]Тат-

I этап. Л ите р ат урн ан ве р шина JIa ТВИ и.

студенты знакомятся с латыпс кими народными сказками, посло-

вицами t стихами, за гадкани , зн акомятс я с виднейшими ла ТЫ[]]С КИМИ

детскими художниками, поэтами, писателями. В итоге проводится

викторина.

П этап. "Ис ториче ский " .

Необходимо отве тиг ь на вопросы по истории Латвии. Наприиер :

рас сказать историю нашег о института.

Выполнить задание: На ка рто чке вид исторического или выдаю-

иег сс я места. Рассказать историю.

Ш этап. "Залив игр", где ка кдый учас тник орг анизует и прово-

дит латышскую народную игру или танец.

ТУ этап. Мет одиче с кий.

Знания самые ра аличные : на пр име р, е оставить план э кс курс ИИ

с учащимися ... класса по улице ... , в краеведческий музеи го-

р ода, с оэдать эскиз выс тавки "Прошлое, будущее и настоящее моего
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г ор ода , школы, инстит ута ". Рассказать или продемонстрировать,

как оформлять J накаплива ть и хра нить краеведче с кий материал и

т.д.
у этап. "В мире пре крас н ог 011 •

Художественная сам оде ятел ьн ос ть на латышском языке.

Итоги подводятся с учетом теоретических знании студентов,

практиче ск их умений и навыков орт ан из ации дел по изучению родно-

го края.
Та ка я методика способствует накоплению знаний о родном крае,

фор ми руе т г отав нос т ь ое ре ч ь окружа ющий мир и фор мир.ve Т п ра к гиче с-

КИЙ ОПЫТ ооявни я сродным крае м.

В современных УСЛОВИЯХ нашего общества возросло значение

этического начала во всех сферах п ра кт иче окой деятельности чело-

века. Демократия и гласность потребовали углубления многих гра-

н ей эт иче ск ог о п ове де н ия личн ости.
Задача этичес к ог о в оспига ния за ключае те я не толь КО в форми-

ровании этикета, но и в развитии способности правильно понимать

ег о. Задача с ОСТОИ'Г в ТОМ, чтобы че лове к почувствовал по тте сно с ть

утве рждать пре крае н ое и ВОЭВЫ те нн ое в св оем труде, в осяест ве нн ых

отношениях, в образе жизни, в быту, в морали, чтобы это стало

нормой его жизни. Для выявления наиечасаеис я тенденции мы задава-

ли 543 учащ имс я г.Даугавпилса один вопрос: "что бы ты хотел уз-

нать о Латвийской Республике, о латышском народе?"

Результаты представляем в таблице ~!~4.

такие краткие опросы (бывают и устные) способствуют ра з ви-

ТиЮ потребности в с овнес т нов деятельности с воспитателем. Вэдь

общими ус илиями выявлена пр оолема мал оизвес тна я. А все на лоизве-

с тн ое явяяе тс я интриг УЮЩИМ. Учащ иес я ос о 3 на ют и т о, чт О са м ост 0-

яте льно п олуч иг ь ис чер пывапв ий пр ос ве тит е льс кий мат е риа л бу дет
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Таблица 4

========================================~=========~=============
ХОТЯТ знать I, %

================================================================
- о достопримечательностях республики
- о заповеДНИf(ах
- о театрах в республике
- с колька судоходных рек

- о нар одной МУЗЫ ке и та нца х
- о современной латышской эстраде
- 06 ос обе нн ос тях латыше ког о нац иона льног о

характера
- о культурных с вязях. С другими республика ми

и народами

69
54
24
5I

38
100

14

===~==========================================~=======~===~=~===

сложно. Это позволяет ре шат ь вопросы в совместной деятельности.

На наш взгляд, данная методика позволяет углубить ПОДГОТОВ-

ку бу дущег о восп итателя к' сотрудничес тву с О школьни ками, та к юзк :

- подг отовите яьный этап эт ой ие тодики вкяочае т самостоятель-

ную работу студента, связанную с углублением знаний по внораннсиу

вопросу и методике проведения данной формы рассты ;

- п~дстзвляется возможность рз.нее полученные знания СВЯ-

зать с конкретным их п рииене ни ем;

- не обычность v[' ров ой оос тановки , ос оэе и н соти ре алънэг о

внутригрynпового общения, статус студента - "восп ит ате ля" способ-

ствует установлению контакта с с оучас тни каки , как педагогически

правильно Бести себя Б данной ситуации;

- игра-конкурс "проявляет 11 Сформированность мнений и навы-

КОВ сразу же, та к ка к в иг рз-конкурсе п рис утс твуе т оце Н ОЧН а я ко-

миссия и дает оценку деятельности участников;

- у участников игры-конкурса появляется уверенность, твер-

дые голосовые интонации, "ЧУВСТВО аудитории", в итоге все это
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приводит к уо тановле нию кон тв кта с учащимио я J К сотруд ничео тву;

- ус ове рае нотвуе тся умение создавать на занятиях творчес кую

атм ооферу.

Для реализации тех форм и содержания работы с учааимио я ,

которые мы раооматривали выше, учите ло-вссп итате л» не оох одимы

определенные каче ства.

В результате выявления мне ний 53 учителей. 68 классных РУКО-

водителей и 1050 отудентов мы определили основные качества лично-

сти и практ иче с кие умения, связанные с двяте л ъноо т ьп воспитателя.

ct' руппир овали их в 3 группы.

I груп па - качес тва личн 00 ти:

- общение (доброжелательность, уверенность в решении дел,

искренность, умение удивлят ьс я , в ТО же время ведущий стиль об-

щения);

- деловитость;

- общественная активность;

- творчество;

- на олодате льнос ть;

- эмоциональная устойчивость (влияние эмоциями);

- оптимизм;
- тре совате яьаос т ъ.

Мы предложили студе нта м пер ече нь эт ИХ J Н а наш БЗГ ЛЯД, важ-

нейших качеств личности, необходимых воспитателю, с установкой

опре де лить у се оя наличие и уровен ь их развития.

Вторая оце нка была дана студе нче ск ой группой (ме т од ом с амо-

оценки), в которой обучаются участвующие в э кспе риментах. Оценка
давалас ь по 3-0алльной системе.

Результаты самооценки и э кспер тнои оценки мы обобщили и

представили следующим образом.
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баллы 3

I

с
6 а
1 2 3 4 ь '1 d иачества

Рис. I9. Оценка И сам ооце нЮ1 качес ТВ и п ра ктиче ских умений
личности воспитате ЛЯ.

а - са м о о це н на
б - оце нка

6аллы

1

I

I2

т

б а
1 2 J 4 ~

РИС.20. Оце нка и самооценка качеств
личност и В оспига те ЛЯ.

а - сам ооце нка
б - оце нка

о '/ t.) качес тва
и практических умений

Самсоце нка И оценка эксперта была дана в начале Ш курса

(рис.I9) и в начале ТУ курса (рис.20). к этому времени студенты

из учили курс псих ологии, л едаг огики , мет одики воспи тате льной ра-

боты I пр ошли практику на I и П курсах, а таюкв прошли педагоги-
чес кую п ра кт ику.

П группа - пра ктиче с кие умения, связанные с деятельностью
восп итателя:
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- умение доходчиво излагать содержание. ве сти расе каз о вы-

дающихс я людях;

- умение пр ов од ить обсуждение книги J статьи;

- умение руководить диалогическими и групповыми формами ра-

боты;

- уме ние офОрМИТЬ наглядность (плакат, эмблему, объявление

и т.д.);

- умение организ ова ть игры (е п ортивные , литера тур ные J п од-

винные , мв лоп одвиж ные , настольные и т.д.);

- уме ние плавать, ставить палатку J разжига ть костер и т. д.

Студенты также дали самооценку умениям этой группы и экс-

пе ртную оцен КУ.

О де нка дае те я п о е ледующеи е ис те ме :

I ба лл - оче нь трудно справиться;

2 балла - могу справиться, прилагая определенные усилия;

3 балла - спрвв лягс ь без затруднений.

ре зультатьr п ре дс тавлены в рис. 2Т, ·22.

баллы J --,--- 1
I

I

1,

'-'
а

1 качества

РИС.2I. Оценка и самооценка качеств и практиче ских умений
личн ос ти ВО спит ат еля.
а - с а м о о це н ка
б - оце нка
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1

I
I

-1
(.

6 1 а 4: о качееТБа

Рис. 22. Оце н ка и сам ооце н 1\8 ка че с тв и п ра кт иче с ких умений
личности вое пита те ля.
а - сам ооце нка
б - оценка

m группа - пра ктиче с кие уме ния , связанные с оргэ ниав цион ной

де яте л ь н ОС т ь ю:
- умение планировать работу п о подготовке и проведению кон-

кре тного ме роп риятия , сос тавлять те кущие п ла нн , личный план;

- умение рационально планировать, распределять время;

- умение обеспечить интерес, а кт ивнсс т ь , желание учаетво-

ват ь в определенном деле;

- умение устанавливать п е даг ог иче с ки правильные ОТНО шени я

с сотрудничающими ;

- умение анализировать процесс и результат работы учащихся,

лава ть оссс н ованнуо оце нку И са мооцен КУ;

- умение творчески использовать опыт коллег (других учите-

лей, студент ОВ).

Ре зультаты представлены в рис. 23, 24.

Да лее мы о оп оставили ре эультаты самооце нки каче с Тв и уме ний

личности упомянутых групп в начале Ш и гi курса. В первом слу-

чае - самооценка является выше оценки эксперта. Во втором слу-

чае - самооценка ниже.
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Рио.23. Оценка 11 свмо сце нка качеств и п ракт ичес ких уиений
личн ОСТ и восп ита те ЛЯ.

а - сам ооце нка
б - оде нка
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1 о качестаа

РИС.24. О це нка и сам ооце нка качеств и" п пакт иче ских :r\18НИЙ

ЛИЧНОСТИ воспитателя.
а - с ам ооце нка
б - оценка

3а нижен ная сам ооце н ка 03 начае т рас х ождени е между те М, ка ким

хотел бы видеть себя будущий воспитатель в идеале. и своими ре-

злЬными профессиональными и ЛИЩ~ОСТНЫМИ возможностями. А это ЯВ-

ляется движущей силой в усвсении знаний и развитии уме ний и на-

ВЫК ОВ С отрудничес тэа.

Изучив и проана яиэ ир овав историю возникновения и ота нов ле ,
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ния роли воспитателя В школе В ист сриче ок ОМ аспе кте, мы пришли К

ВЫВОДУ, что на разных этапах развития общества цели} задачи, со-

де ржание, ста туе, права, оояаа нное ти J фун КЦИИ, формы и мето ды

ра СОТЫ вое п итате ЛЯ изменялис ь, но некоторые РЭ че с тва личн ос ти

оставались значимыми и необходимыми. Ведь по характеру деятельно-
сти воспитателю постоянно приходится соприкасаться со mкольниIO:l-

МИ} учителями, родителями} ПРОИ3ВОДСТВ8нниками, работниками вне-

школьных учр ежден ий и др. Оте юда высо кое тре Сование к его к омму-

ника т ивныи ка чествам, общите я ьнос ти , де ЛОЕИТОСТИ, ТВО рчвс тв у,

активности. Отсутствие ЭТИХ качеств будет сужать возможности

сотрудничества.

2.3. Оценка и самооценка подготовленности
студентов к сотрудничеству со школьни~ами

в фил ос офс КОМ эн цикл опед иче с КОМ с лова ~ ГаЕ орите Я, чт О дея-

тельность - это "специфическая форма активного отношения к окру-

жзющему миру, содержапие которой составляет его целее сосра зн ое

изменение и пре осраз оввние ", а также, что "деятельность включает

в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности, и,

следовательно, неотъемлемой характеристикой деятельности являет-

ся е е ос оз на ннос ть" (I73, 15I).

Отражение человеческим сознанием деятельности имеет не

только форму поз нания , н о и форму оцени вания. В филос офии речь

идет 110 вэа ии одетствии познавательной и оценочной деятельности

че лове чес ког о с оэ нани я" (то 1, 65).

А. Н .Ле онтьев , анализ ируя двя ге льн ОС ть ка К ос нов ан ие л ичн ос-

ТИ, пишет, что 11 реа л ьным с5азис ОМ личност И че лове ка являете я с о-
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вокупность его общественных по своей природе отношений к миру,

но отношений, которые реализуются, а они реализуются его дея-

тельностью, точнее, совокупностью его многообразных де яте л ьнос-

те й" ( 11 4 , Т8 3) .

Про dле ма развития личности не может ос 'ущес ТВЛЯТЬС я толь к о

с выполнением человеком множества различных ВИДОВ деятельности.

г. И.Артемьева выделяет мысль, что н ео сх одимо "осуществление

це ластн ос ТИ в развитии личное т и , ко торая хар актер из уе тоя, В о-

первых, избирательностью личности по отношению к своим возможно-

СТЯМ, а во-вторых, ее активное тью (индивидуальной и общее тве и-

ной), реализа цие й ее в 03 МОЖНDС те Й •• (58, 15 Т).

м. С. Каган выделяет три основных вида деятельности: аре об-

раз свате льная , поз нава те льная и це ННОСТНО- ар иентационн ая (ТО 1,

53) .

Основные положения философии о ценностях и оценке дают пра-

во считать оценочную деятельность специфически человеческой фор-

мой отражения I п отре снос ть В кот ор ой и ВОЗ можнос ти е е осущес Т-

вле ния ф ормир ова лио ь у человека п ара лле льн о с развитием способ-

ности и к сам ос оз нани в путем абстрагирования. Условием, необхо-

димым для с а МОСо 3 на ния , являете я сп ос о онсст ь че лове ка к пр ОТИЕО-

п ос тавленип своих действий в форме объекта себе как субъекту

этих дейс твий , уме ние ооъе ктивир овать, п рев ратить в пр вдме т НЗ 0-

людения свои знания, размышления, намере ния , поступ КИ.

Ценным для данного исследования являлось опое деление М.С. Ка-

ган ом структур н пропес са деяте л ънос ти , ее влияния на ст ро ение со-

Ответствующих механизмов психики: ио тиваци онн ог о J ориентационно-

го, энергетического и оценочного, обеспечивающего оора тнус

связь.

Оценочные суждения в филос офск ой литвратусе как логическая
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форма выражения оце ночного отноше ния , которое рас оматривае те я

как зве н о, связывающее поз нава те льное и п ракт иче с кое отн ошен ие

человека к миру. Благодаря оценочному отношению знание анализи-

руется че ре з призму п отре сн сс гей и интересов человека, выявляю-

щего перспективную значимость знания и намечающего пути его прак-

тиче с к ог о иопол ЬЗ ОЕания ,
'\) це ночный блок в клочае т в се оя доступные психике механизмы

эмоциональной и мнс литеяьной оценки результатов действия, позво-

ляющие субъекту испытывать удовлетворенность или неу до вле т в оре н-

нос ть от ре зу л ьта та ег о де яте л ънос ти" (ro т. 177).

Филос ОфН подчеркивают е вино тв о отражения и отн ошен ИЯ к n ре д-

мету познания с позиций потребностей. Субъект не только осознает

явлени я, их с в оис тва , но и значим ост ь их для се оя, та кии образ ом ,

оце ниванию подлежат все с тор ОНЫ деятельнос ти че лове ка: не только

пр акт ичес кая сторона - предметы, фа К'Гы I явления, но и содержа ние

самой деятельности.
Фил ос офы опр е де ляют оце нку ка К форму п озн ава те л ьной де я-

тельности: выделят самостоятельность оценочной деятельности че-

ловеческого сознания, различие познавательной и оценочной де я-

те льн 00 ти I ЧТ О выражаете я в ТОМ, чт О С убъе кт ос 03 нает не только

са ми по се Се ве щи, их с воис твв , отношен ия , но и их з на чим оо т ь

для се оя , для общества.

WJbl рассмотрели основные положения оценочной деятельности,

разработанные в философии, хотя проблема эта педагогическая.

Сделана попытка проанализировать педагогическую оценку как

процесс и как необходимый компонент любой педагогической дея-

тельности, смоделировать оценочную деятельность с целью выявле-

ния влияния оптимальнсго поименения педагогической оценки на эо-
е , •

фе кт ивн ос ть ПО дг ОТО В ки студе нт ов - будущих ВО спитате лей к с 0-
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трудничест ву со школьниками. По каз ат ь, ИЗ ка ких к омпоне нт ов с 0-

стоит оценочная деятельность, Е каких взаимоотношениях друг с

другом находятся эти компоненты, какие существенные причинно-

следственные связи имеет оценочная деятельность с другими явле-

ниями,

в пе двг огичес ком процес се не льз я орие нт ироват ьс я тол ьк о на

знания, .9 важно учесть процесс ИХ при ооре твни я. Об э то и гов орит

А. К. Маркова , что управле ние уев оение м 3нан ий воз можно толь к о че-

рез управление действиями, что неп рэду кт ивн о управлять учебным

пр оцес с ои только по конечным результатам, которые однозначно не

с вяэ аны с процессом (Т24, 71).

В пе даг огичес ком ся оваре сказано: "Оценка - определение и

выражение в ус л овн ЫХ зна ка х - баллах, а такие в оценочных с ужде-

НИяХ уч ите ЛЯ Сте пе ни уев оения уч вшимис я знаний, ум ений и на ВЫКОВ ,

ус тановле нных пр ог раим ой" (145, 69).

А. Э. Крузе пишет, ЧТО оцен ка как не ссх одиный коип онент уче б-

н ОЙ де яте лън ос ти не за ве ршает эт от пр оце с с I а с опр ОВ ок дае т е г о

на всех ступенях и оценка-результата определяет дальнейши~ ход

уче оной де яте л ь НОС ти (106, l.()).

Дефиницию педагогической оценки дает Ш.А.Амонаrnвили: 11 •••

оценка - это процесс, деятельность или (действие) оценивания,

осуществляемая челове ком ... 11 (53, Т2).

П о мере на коп ления опыта вс е спл ьшее з на че ние В пове де ни и

человека начинает при осре гат ь оценка результатов собственной дея-

тельности (Т54).

Поэт ому В нас т оящ е е время ис с ле Д ов а те ли пр оолеи п елаг огиче с-

к ос' о образ ова ния ос ооов внима ние уде ляют разработ ке сп ос оБОБ ву-

З овс кои оце нки (О.А • Абдуллина, В .А. Слае тен ин, ]. Ф. спирин и Др.),

так как оценка эффективности результатов овладения студентами
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программным мате риалом является орие нтиром для соверше нс твования

пр офесс и она льной подготовки педагогов. Особенностью подхода яв-

ляется обращение к оценке эф~ктивности психолого-педагогической

п одг о тов КИ с5удущ их уч ите ле й в е е пр офес с ИОН8л ЬНО-де яте ль нос т НОМ

аспе кте ,
В пс их олог о-пе да г ог ичес кой литературе отмечается, чТО .у

каждого человека есть своего рода критерии, которые являются ос-

НОВОЙ оценки им своего поведения и поведения других людей и в

с ОВО куп н соти образуют Ш!<Элу оце НКИ. Вое питателю важно ум еть 00-

~ делить критерии, по которнм измеряется качествен ная с тарана

педагог ичес к ог о процес с а, напримвр , вре ия для Д ос тиквния це ЛИ,

энергозатраты, объем информации, включенный в определенную дея-

тельность, приобретенные учащимися навыки и умения, уровень ИН-

теллектуального развития и др. А также у канл ог-о че вове ка С:ВОЯ

шкала оце нивания или система соотношения.

Шкала формируется в соответствии с тем, что человек предп о-

читает и считает важным. Это позволяет сравнивать сходное пове-

дение людей или различные аспе 1\ТЫ этого П ове де ния, А оце нка Р33-

ЛИЧНЫХ сторон деятельности (своей, учааихс я) вырабатывается у

будущег о вое питяте ЛЯ в пр оцессе пе даг DГ ическ ог о осоа зсвания.

Очень :важно развивать у буД,vщих учителей умение перевести

знания педа гогической те ср ии до уровня оценки конкретного п еД8-

г ог ичес к ог о с отруд Н ичес тва . Разумее те Я, В 03 ни ка ющие в пр а кт ике

ра СОТы учите ля ситуации тре буют от не го к ане тру ктивног о отноше-

ния к педагогической те ории как к основе оценки деятельности.

В этом МЫ видим необходимость в развитии умений оценивать студен-

тами свою деятельность и деятельность своих воспитанников.

оце ика подготовки будущего воспитателя может проводиться

ка к по отноше нив КО всей педагогичес кой д еяте л ьнос ти так и пои-, с
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менительно к отдельным видам деятельности студентов.

В психолого-педагогических исследованиях особое внимание

уделяется и п росяеме самооценки.

"Самооценка - компонент самосознания, включающий наряду со

знаниями о себе оценку человеком самого себя, своих способностей,

нравственных качеств и поступков.

Сам ооцен ка может быт ь а де квагной (позволяет с убъе кт у отнес-

тись к себе критически, правильно соотнести свои силы с задача-

ми разной трудности и с требованиями окрукв пяих),

Сам ооце н ка неаде ква тная (аавыпе иная или э аниже нная) препят-

ствует ВЬЮ олне НИ ю указа нных функций'! (I55, 339).

На иооле е полную раз ра бот ку е е те оре тичес к их аспе КТОВ нашли

в трудах Б.Г.Ананьева, А.Б.Захаровой, И.С.Кона. Анализ ли тер асу-

оы позв олил сде лат ь вывод, чт О само оце нка явяяе тс я: ванне ЙШИМ

личностным образованием, прин имапв им не п осрв дст ве н ное участие в

регуляции человеком своего поведения и деятельности, компонентом,
формирующимся при активном участии самой личности и отражающим

ка че стве нн ое с Е ое оср аз ие е е внутрен нег о мира. Учены ми ра 3р асот а-

ны и проблемы СВЯЗИ личности и сэ мосцен ки , самосознания и само-

оцен ки.

На осно Ее нами раз расотаипых кр ите риев выбрали ОСНОЕНО е со-

держание оценки: умение анализировать, умение планировать, уме-

ние реализации деятельности и уровень самооценки.

у м е н и е а н а л и 3 И Р О В а т ь употре оляе те я для

осоз наче ни я понима ния фактов и явлений. С нашей точки зрения,

анализ - эт О У ме ния с ту де нт ов вые ка зыват ь СЕ ОИ С ужде ния I де лать

выводы. При этом студенты выполняют следующие действия: олре деяя-

ЮТ задачи действия и общность цели, определяют средства и свобод-

ко их выбирают, рассма тр ива ют диале кт ику позиции учителя и уча ще-
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гос я , оцениввот осуществляемый процесс деятельности педагогом и

учащимися. Такая деятельность обеспечивает видение всего п р оцес-

са сотрудничества. Это и способствует желанию "проникнуть в при-

чинно-следственные связи внутри педагогического пр оце с са , анали-

зировать свою деятельность, отнс кивать научно обоснованные объ-

яснения ка к СБОИХ успехов, так инеудач" (144, 8I-82).

У м е н и е п л а н и р о в а т ь - это умени е м одели-

р овать содержание сотрудничества, приемы педагогического взаимо-

действия: намечают общую цель и конкретные задачи взаимодействия

учителя и ученика, проектируют его способы и предусматривают 38-

трудне ИИЯ, выбирают ере дст ва , на мечают ПОЗ ицио учителя и уче ни-

ка, оце нива ют ее.

у м е н и е р е а л и 3 а Ц и и - это смоделированную

о итуацио провести в де ис твие в соответствии намеченной цели, вы-

брать и п рименитъ средства деятельности, осуществить реальное

ваа ииопейс твие по намеченному плану действий, доступность р езу ль-

та та.
Формирование самооценки - ЭТО способность студентов сопо-

ставлять запланированную и реально осуществляемую деятельность,

определить ее эффе ктивнсстъ, раскрытие других возможных вариан-

тов осуществления сотрудничества, оценить пс их олот ичвс кий и

практ ичс скии результат.

Сотрудничество оце ннвае тс я тремя баллами: три балла - уро-

Ее нь вые скии , два саяла - урове нь сре дниИ, ОДИН балл - урове нь

низкий .

Ур аве н ь с о трудничеетва в ы с о к ИЙ, ее ли будущий в осПИ-

тате ль пр оявляет вые окую сте пе нь самостоятельности, творче еки

реализует план действий, используя знания новейшей литературы,

с ове ты Б осп итате ля J п реп одавате ля , де йс тв ИЯ полное т ью ОС03 на ИНы,
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дает критическую оценку своей деятельности.

Урове нь С отрудниче ства с р е Д н и Й, если действия сту-

цента с неточностями в осознании отдельных этапов, средства дос-

тюке ни я це ЛИ пр охсдят п О образ цу ус вое нн ОЙ лите ра тур ы J С ове ТОЕ

преподавателей, ВОС питателей (т. е. с аност ояте льнос т ь нв ояппае то я

час ТИЧН о J ТВ орче с тв D отс УТС твуе Т).

Деятельность студента оценивается одним баллом (уровень

н и 3 К И й) J если имеютс я ул уще ния в ос 03 нании це леи, с ре дства

их достижения выбираются при помощи и корре кт ировке преподавате-

лей, соучастников взаимодействия (т.е. деятельность студента не

обоснована или основана на ошибочных выводах).

для оценки сотрудничества п редлаг-ае тс я с ле ду ша я таблица 5

"Уровни со ТРУД ничества Боспита те ля с о школьни каии".

Та блица 5

Уровни сотрудниче ства восп ит ате ля с о школьника МИ

==========~=================:====================================
Баллы

== = ===:;:;. = ===== ===========:= ===============:.: ====.=====:==:=::= == :::.:::::========~==:;:::;;:=====~--'-==

===========================~=====~=====================l====~====
[!o~~c5!i0<2.T!: .!s Qc5~e!!y_Д:LХ2В!.!Ы~И_~A~O~ T3.M~

Общение с учащимиея во внеурочное время:

- си сте иа тичее ки с тараюс ь организ свыва т ь 3
- стараюсь организовывать кроме выходных дней и кани-

кул 2
- стараюсь ограничивать общение эпизодическими кон-

такта ми с учащ ИМИС я 1

~б~Н~!Ь_L@Л~

Осознание цели и н елание ее достигнуть:

- всегда вместе с учац имис я определяем цели общих дел 3
- п рис5лижа ю цели, наме ченные учащ имио Я', К св оим 2
- цель определяю сама 1
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===================:========================~===~========~===~==
I ! 2

=================================================~==============
~3 ~ и~o~o~ep'И~

Осознание дове рите льн ост И партнер а:

- всегда уважаю в учащихся доверительность
- мне ин огда удается уважать в учащихс я ДDверите ль-

ность
- мне не удается уважать в учащ ихс я доверительность

э
2
1

QВQd2Д~ ~ы~opa_C2e~C!B_
Осознание вариантов средств для достижения
це ли в с овмес т нои де яте льности:

- всегда п ре дос тавляю право самим вноира ть и находить
ере дства 3

- п ре дяат ап разные варианты достижения цели 2
- не думаю о вариантах I

~и~~к!и~а_ПQЗ~Ц~И_

Чтобы успешно ра со та тъ с современными учапимис я:

- всегда хватает умений организовать совместную дея-
те льнос ть 3

- не всегда хватает умений 2
- не ПОлУчается совместная деятельность I

Еа~НQП2а~и~ QЦ~Н~И_

Равн оправие в выс К8З нва нии оце нки :

- всегда согласовываю оценку учашихс я с оценкой на-
ших дел

- приближаю оценку учащихся к снсе й оценке
- вьс JJY ши:в аю оце нку у чащ ихс я

3
2
I

Очень ввжн о в студентах - будущих воспитателях, учителях
умение анализировать, давать самооценку собственной деятельности.

При решении этой задачи студенты - будущие воспитатели, ка к

правило I нужда юте я в сотрудничес гве с одн окурс никами J в со вета х
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п ре п олавате яя. Поэтому применялась и другая методика (конкурс)

выра бот ки ум ения оце ниват ь с овме стнус де яте льнос т ь. В конкурсе

участвует каждый студент. Определены этапы конкурса.

Фрагмент конкурса:

1 этап носит характер определения духовно-ценностной ориен-

тации студентов.
студентам предлагаются вопросы, например:

- Что объединяет нар оды?

- Каковы, на "ваш вз гдяц ", важнейшие духовные ценности сов-

реме нн ог о человека?

- Ваше мнение I почему ПрD изведения Достое эс к ог о не были

включены в учебную программу и фактически были запрещены?

- какие духовные ценности таятся в религии?

П этап раскрывает свободу выбора средств и диалектику пози-

ции учителя.

Напр имер:

Организация диопута со старшеклзссниками (или учащимися 5-7

классов) "}1 среди людей" или по выбору студентов на нр авс т-

ве нную тему.

Организзция похода для отдыха (план организации, с ре дс тва ,

проявление духовности).

Пр о итрат ь с итуа цию: в ге мя ПО хода кончилос Ь. Все с ооипа стс я

домой. Одному из участнико:в стало плохо. Подходит автобус.

Кто будет предпринимать и что?

Ш этап. Дать оценку своей деятельности на протяжении всего
конкурса (или поэтапно).

Главное здесь заключается в т ом , что через форму конкурса

пр одолжаем приобщать студент DБ к ПОЗЕЦИИ учителя и внэ ывае м у

них желание развивать и ус овер це нс тв ова т ь умения с от о узл ичсс тва
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с о вко льника ми. Рас ко ываем св яз ь с теми ме тодами и форма ми, кот 0-

рые приме няет учител ь на пра ктике I оце нивая педаг огиче ск ИЙ п ро-

цесс ; создаем позитивную мотивацию ДЛЯ овладения оценочной дея-

тельностью посредством определения цели; рассматриваем прв кти-

ческую знаЧИМОСТЬ оценки и сая о оце нки ; моделируем разнообразные

примеры оценки деятельности учителя и ученика с требованием от

с т.уде нта обоснования своего личного отн оше ния к данному примеру.

Таким образом, учитель сможет не только включить раз личнче

приемы воздействия на учащ ихс я , но и получить оог атнув связь,

которая раскроет возможности сочувствия. сопричастности, содей-

ствия, сотворчества, т ;е . сотрудничества. Ведь в этом процессе

немаловажную роль иг оае т умение анализировать и прогнозировать

различные виды деятельности.
Мало оценивать результат деятельности учителя, главное -

всес тор онне рас крыть связ ь эт ого ре зультата с те ми мет ода ми и

формами, ориемами, к которым пр иое гае т учитель в процес се сотруд-

ничества. Это и составляет СУЩНОСТЬ оценки педагогической дея-

тельности.

В ходе эксперимента было исследовано 72 учитеЛЯ-ВОСПИТЗТ8-

ля и 180 о ту дент оэ-восп итвтв лви. В начале эксперимента получен-

ные данные позволяют сделать ВЫВОД, что только IS% учителей-вос-

питателей (7% студентов-воспитателей) обеспечивают совместное с

учениками созвучие мыслей и чувств, откровенность и взаимодове-

рие. 21% учителей-вое питате лей (29% студент ов-в оспитате лей) не

способны обеспечить взаимопонимание. положительную, творческую

вэаим оде яте яьност ь с учашииис я.

Эксперимент длился 3 года. Выявление повторного результата

Свидетельствует, что у 2I% учителей-воспитателей и 36% студентов-

во сп ита те лей ур ове нь с отр уцни че ства выо о кий. 8 У 16% уч ите ле й-
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вое п итате лей и 12% сту дент ОВ-В ос пит ате лей - НИЗ КИЙ.
f,

~O

30

;(0

10

Г.,
J ровни

сотрудничества

Рис .25. Уровни с отрудниче ства учителя-воспитателя и
студента-воспитателя со школьниками.

Начало ~ксперимента:

~ - учитель-воспитатель
1]1- студент-воспитатель (Т)

~ - учитель-воспитатель (2)

11- с гуде вт-восп ита тель
Конец экспе римен та:

~ - учитель-воспитатель

•
_ (3)

студент-воспитатель

~ - учитель-воспитатель
( 4)11- с туде НТ-в ОСПитаТ8 ль

Выо окии уровень
сотруд ничес тва

НИЗ КИЙ ур ове н ь
со трудниче ствв

Выс окий урове НЬ
с от руд ниче ства

Низ кий ур ове нь
сотрудничества

,
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Молодые учите ля (е таж раб оты Д о 3 .ле т) ответили н а воп р 00 ы

анкеты "Нужны ли таки-е программы? Почему?" Приводим следующие

аргументы о том, что методики:

- понсгв ЮТ ~ ос ред от очить внима ние на нюа не ах J воз НИ к9 !ОЩИХ

в процессе сотрудничества со школьниками;

- дают возможность выяснения социально-значимых иапр авле нив

сотру дничес тв а;

- способствуют появлению настроя на активное сотрудничество

с о шко льни ка ми;

- стимулируют к творческому подходу к проолемам с птруьниче-

с тва ;

- позволяют оперативно ос уществлять выбор наиболее правиль-

н ог о решения;

- нужны для к орре КТИрОВ ки с воей деятельности.

из этого следует, что использование подобных методик являет-

ся необходимым элементом сотрудничества в педагогическом пр оцес-
се. Представляется возможность:

- выЯВИТ ъ и оценить свой реальный урове НЬ сотрудничес тва ~

- анализировать возникающие с иту а ции;
- прогнозировать свою дальн ея аус деятельность.

Привле ка я студентов и МОЛОДЫХ уч ите дей к разработке методик,

появляется ПОВОД обратить их внимание на проблемы сотрудничества,

направить на совместные ПОИСКИ правильных выходов из различных

ситуаций.

И ка К следе твие из вышес каэ анног о , при осуществлении сис ге-

ма тичес ког о це ле нап равле нн ог о их приие не ни я у будущих учите лей:

- формируется DПЫТ и культура активного общения;

- накапливается опреде ле нн лй з ап ас воэн окных выходов из си-
туа ций ;
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- формируются интерес и потребность к творческому нахожде-

нию решений жизненных задач.

Таким образом, анализ и обобщение полученных результатов

(рис. 25 - сравнение результатов Б начале и конце эксперимента)

формируппег о эксперимента показал, что преподаватели, студенты,

молодые учителя реально ос ознают педагогическое значение сотруд-

ничества, менее - социальное его значение.

В педагогическом процессе позиция аКТИБНОГО, равноправного

СОТРУДНИЧffiства преподавателя и студентов раскрывается, если:

- студент желает сотрудничать, а преподаватель осознает

функции воспитателя, сущность, критерии, педагогические условия

сотрудничества;

- с оде ржание предмет ов пс их олог о-п едвг ог иче око г О цикла I а

особенно специальных дисциплин дополняется формами работы, сп о-

соdствующими сотрудничеству.
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3 А К Л IO Ч Е Н И Е

Проведенное нами исследование и долголетний опыт диссертан-
та в качестве всс пит ате ля и преподавателя вуза позволяет сделать

опре де ленные выводы и дать пр актиче ские ре к омендации .

Наз на Ч8 ние те аре тиче ск ог о эт апа п ОДГ оговки С ОСТ ояло в раз-

БИТИИ научно-те оре тиче ск ой базы студентов посре детв ом усвое ния

ос н ОВ- СО трудниче ства как п ед аг огическ ОГС> явле иия: оемые ле ни е по-

НЯТиЙ, ка тег орий , в которых отражается его сущность, формирова-

ние те оре тиче ок их ОСНОВ. умений и навыков сотрудничества со

шко льника ми.
Итак, мы уста навили, что "е отрудничество - эт О совнес т ная

деятельность, Е проце о се которой осуществляется обмен деятельно-

е тными уме НИЯМИ и духовными де нноо тями между субъектами, ус овер-

не нс тв овани е опыт а на основе гуманистических вэаим оо т з эие ний ,

с одержание ко то рых Д опус кэе т взаимное Д овер ие 11.

Конста тир ова нн фун кци И воспитателя, с П ос осс твушие с отрудн и-

честву: обучающая, воспитква паа я , социализации.

Выделены задачи функций:

- ооуча щей: передача умений общей культуры и п ове де ния;

- воспитывающей: фо~мирование саморегуляции~

- с оциализа ции : 'с тим ул ир ова ние с оциализ ации.

Определена совокупность связей между функциями, задачами и

видами де яге л ьнос ти вое пит ате ЛЯ, в резу льт аге которых учащиеся

усваивают знания и формируют отношение к окружающему миру, про-

исходит их овладение ценностями.

Разраб отвиы критерии оце нки ур овне й сотруд ниче СТЕа вое пита-

теля с учащ имис я : потребность к обмену ДУХОВНЫМИ ценностями, оОщ-

п ос тъ целей, взаимодоверие, свобода выбора средств, диале кт ика
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поз иции J ра вн оп равие оценок.
Определены :3 уровня (высший, средний, низкий) каждого кри-

терия оценки сотрудничества и разработаны п ока аат вли этих УРОВ-

ней.

Рас кр нты ВОЗ МОЖН ости псих олог о-п е даг от иче ских дисциплин И

специальных предметов ПОДГОТОВКИ студентов к педагогическому 00-

ТР удн ичес тву.
При ос ущес т:вле нии тесног о, це ле напр авле нн ОГ D сотрудничества

преподавателя и студентов вуза на занятиях (лекциях, семинарских

и лабораторных занятиях):

- формируется опыт активного осп ения , образуется определен-

ный запас знаний в области организаторской работы воспитателя;

- пр оявляе те я с тре мле ние к творче с к ому поис ку В реше нии

11ре алагае МЫХ 3 ада ч , во п росо в;

- складывается умение четко формулировать цели И задачи

предстоящей работы, достаточно полно и четко оргвниз оват ь работу

по выполнению конкретного дела;

- развивается умение осуществлять контроль, анализ и оценку

своей деятельности.

О п ре де лены пе дат ог иче с кие ус ловия ПО дг 0'1' ОВ КИ учи те ля к с 0-

трудничеству со школьниками. Более значимые из них:

- желание студентов усвоить ПСИХОЛОГQ-педагогический цикл

наук, в ку го е которого возможна с овмес тная , творческая де яте ль-

насть преподавателя и студентов;

- по нима ние зна че ния сотруд ниче с тва и же ла ние пе дэг сг :::'Е

побуждать студентов к совместной де ятельпэст и:

- уме н ие ос 03 наг Ь общи ОСТ ь це ли с овм ес ТЕ Ой деЯТЕ;ЛЬН ОС т и ,

выбрать с о ответс твущ зе условия для до с т икэ ния це ли ;

- МИКРОКЛИ\[ЗТ занятий, т в орче с к ий характер деятельности,
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развитие и стиму лир ование с а моет оятельноети етуде нтов;

- педагогическая п ракт ика как результат совместных поисков

преподавателей и студентов, успешное преодоление трудностей,

подтверждение студентами веры в свои силы.

Не осх одииым условием являете я включение студентов в уче бно-

исс лед ова те лье кую де яте льнос т ь. Это: традиционные студе нче с кие

научные ко нфе ре н ци и, сбор материала и выполнение курсовых и дип-

ло иных ра ба т, иг ры- к он курс ы J где с туде нты с та нанято я в ус ловия

полной личн ОЙ самост оятел ьнос ти , еиете мат иче ск и вклпча юте я в с и-

туации, требующие от них ини циа тивн , систематизации ранее полу-

ченных знаний, умений, навыков, ответственности.

Выявлены формы работы, способствующие сотрудничеству. Это

органиэационно-деятельностные игры. Особенностыо таких иг р яв яя-

е те я то, чт О С ре де тва и сп ос ооы ре те ния пр обле мы не известны ни

учае тника м, ни органиэа т арам. Именн о н а поие к ЭТИХ сп ОС осов нвгг-

рав.яепы усилия будущих воспитателей. Особое вниман ие уделяется

трудностям повседневного общения со школьниками, о оците ляии. Та-

кая игра помогает глубоко понять прослеку , самоутвердиться, при-

нять ответе гве ннос т ь 3 а новое дело, опреде лить альтернатив ные

ситуации, Сформировать свою позицию к существующему состоянию

проблемы, возможность совместить различные суждения.

Не менее яркой формой подготовки студента к' с отрудниче о тву

со школьника ми являе тс я игра- конкурс. Не обычность игровой обста-

новки, особенности реального внутригруп п свэг с общения, статус

студента - "воспитателя" способствуют установлению контакта с

соучастниками, ка к педагогически пр авильн о вести себя в данной

ситуации. У участников конкурса появляется уверепн сст ь , твердые

голосовые инт она пии , "чу.вст.во аудит ори и", ус сверве нствуе тс я уме-

ние создавать на занятиях творческую аТМОСферу.
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Изучая курс "Методика воспитательной работы" J студенты ВО-

влечены в деятельность по оценке своей деятельности. Это позво-

ляет будущему в осп итате ЛЮ ввдв инут ь больше т ре со ван ий к се се ,

проявить стремление к творческим поискам и более отчетливо пред-

ставить модель своей деятельности.
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