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Ускорение научно-технического 
прогресса, активные инновации в со
циальной и экономической сферах 
жизни нашего общества обусловлива
ют необходимость реформирования 
системы образования с целью воору
жения личности будущего специалиста 
умениями самостоятельного поиска, 
инновационной деятельности, творче
ского самовыражения. В аспекте под
готовки педагогических работников 
особое значение приобретает форми
рование профессионализма студентов, 
стремлений к получению социально 
значимой объективной информации, 
способности к разработке и внедре
нию новейших средств активизации 
поисково-творческой деятельности 
детей. В педагогической науке неодно
кратно указывалось на приоритетность 
подготовки студентов к оптимизации 
учебно-познавательной деятельности 
учащихся, активизации самостоятель
ности личности : методологические 
аспекты проблемы организации учебно
воспитательного процесса в высшей 
школе изучались И. Бехом, А. Богуш,
A. Зязюном, В. Кремнем, О. Савчен
ко; система самостоятельной работы, 
самостоятельно-исследовательской 
деятельности раскрывались М. Князян, 
Н. Коваль, В. Казаковым, Н. Никан- 
дровым, О. Нильсон, П. Пидкасистым, 
О. Савченко; исследовались законо
мерности развития познавательной 
мотивации личности (Н. Бибик, О. Ко
валев, О. Леонтьев, С. Максименко,
B. Рыбалка, С. Рубинштейн); освеща
лась структура разнообразных моде
лей профессиональной подготовки 
учителей (С. Барбина, Г. Васянович, 
А . Глузман, В. Гринева, Е. Карпова, 
Н. Кичук, С. Курлянд, А. Маркова, В. Ра
дул, С. Сысоева).

Наряду с этим наличие противо
речий меж ду необходимостью  ак
тивизации самостоятельной учебно
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исследовательской деятельности стар
шеклассников и отсутствием системы 
целенаправленной подготовки к ней 
учителей филологических специаль
ностей, а также между требованиями 
по повышению конкурентоспособно
сти специалистов, воспитанию у них 
мобильности, скорости принятия пе
дагогически целесообразных решений, 
способности к разработке интересных 
идей и низким уровнем сформирован- 
ности профессиональной гибкости, 
способностей к научному творчеству 
обусловило выбор темы исследования.

Цель нашей статьи состоит в рас
крытии содержания и структуры фено
мена «подготовка будущих учителей 
филологических специальностей к ор
ганизации учебно-исследовательской 
деятельности старшеклассников»; раз
работке педагогических условий под
готовки будущих учителей филологи
ческих специальностей к организации 
учебно-исследовательской деятельно
сти старшеклассников.

С целью определения сущности под
готовки будущих учителей филологиче
ских специальностей к организации 
учебно-исследовательской деятель
ности старшеклассников проанализи
руем основные подходы к толкованию 
этого понятия в психологических и пе
дагогических научных источниках. Про
блемы профессиональной подготовки 
будущих учителей рассматривались в 
разных аспектах: общетеоретические 
проблемы подготовки будущих педа
гогов в высших учебных заведениях 
(Н. Кичук, А. Линенко, Г. Хмелюк, О. Цо- 
кур); теоретико-методологические 
основы повышения квалификации пе
дагогических работников (В. Олейник, 
Е. Смирнова-Трибульська); подготовка 
учителя к педагогическому творчеству 
и внедрению педагогических техно
логий (В. Кан-Калик, С. Сысоева); ме
тодологические основы современной

философии образования (В. Андру
щенко, И. Зязюн, В. Кремень), форми
рование педагогического мастерства 
(Е. Барбина, И. Зязю н), теоретико
методологические основы личностно 
ориентированной педагогики (Г. Чо- 
битько), деонтологическая подготовка 
педагога (М. Васильева), профессио
нальная подготовка специалистов до
школьного образования (Г. Беленькая, 
А. Богуш, Н. Емельянова), подготовки 
учителей математики (Г. Бевз, Н. Ви
ленкин, Г. Михалин), украинского язы
ка и литературы (В. Семеног), физики 
(В. Сергиенко).

Анализируя роль деонтологиче- 
ской подготовки в процессе профес
сиональной подготовки современного 
педагога, М. Васильева рассматривает 
профессиональную подготовку педаго
га в высшем учебном педагогическом 
заведении как интегративную много
уровневую систему, которая состоит 
из следующих подсистем подготов
ки: специально-научная, психолого
педагогическая, методическая и об
щ екультурная. Автор отмечает, что 
специально-научная подготовка буду
щих специалистов направлена на фор
мирование глубоких знаний и умений 
по своей специальности. Психолого
педагогическая и методическая под
готовка способствует формированию 
у педагога знаний основ педагоги
ки, психологии, возрастной физиоло
гии, специальных методик, которые 
обеспечивают подготовку к учебно
воспитательной работе в учреждениях 
образования различных типов. Обще
культурная подготовка обеспечивает 
общеобразовательное и физическое 
развитие преподавателей [1].

Рассматривая проблемы профес
сиональной подготовки будущ его 
учителя-филолога по двум специаль
ностям, И. Соколова отмечает целост
ность и непрерывность этого процесса,
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единство особенного, индивидуаль
ного (С. Сысоева) и специфически- 
предметного (И. Соколова). Уровень 
особенного отражает специфику про
фессиональной подготовки учителя- 
филолога, которая определяется обра
зовательной отраслью «гуманитарные 
науки», направлением подготовки 
будущего специалиста -  «педагоги
ческое образование», «филология», 
образовательно-квалификационным 
уровнем -  бакалавр, специалист и ма
гистр. Подготовка на специфическом 
предм етном  уровне предполагает 
учет в содержании, формах, методах 
и педагогических технологий особен
ностей будущей деятельности учителя- 
филолога. Уровень индивидуального 
предусматривает создание в высшем 
педагогическом учебном заведении 
стимулов профессионального развития 
будущего учителя-филолога путем вне
дрения современных педагогических 
технологий, а также педагогического 
мониторинга качества реализации 
образовательно-профессиональных 
программ по направлению «филоло
гия» на каждом этапе профессиональ
ной подготовки специалиста в высшем 
учебном заведении [2].

Рассматривая особенности подго
товки будущего учителя на современ
ном этапе становления высшего педа
гогического образования, В. Бобрицкая 
вы деляет такие компоненты этого 
понятия: педагогические, психологиче
ские и социальные знания; информа
ционные, организационные, коммуни
кативные, исследовательские умения и 
навыки; педагогические способности: 
дидактические, организационные, кон
структивные, перцептивные, экспрес
сивные; морально-психологические, 
и нди ви д уальн о -п си хо ло ги ч ески е , 
социально-перцептивные качества 
(уважение к человеку, эмпатия, ком
муникативность, требовательность,

воля, готовность к самосовершенство
ванию); интеллектуальные показатели 
(внимание, память, эрудиция); про
фессионально направленные показа
тели (любовь к детям и профессии, 
преданность профессии, ответствен
ность, честность, тактичность, толе
рантность).

А. Дубасенюк выделяет следующие 
этапы подготовки будущих педагогов к 
педагогической деятельности:
-  ориентационный, или чувственно

образный (I курс), на котором про
исходит формирование мотива
ционной сферы , потребности в 
профессионально-педагогической 
деятельности, чувственно-образное 
восприятие деятельности учителя;

-  основной, теоретический (II-III кур
сы). На этом этапе студенты по
лучаю т знания по психологии и 
педагогике , м етодике работы с 
научной педагогической литерату
рой, формируется их теоретическое 
мышление;

-  практический (IV курс), на котором 
будущие специалисты учатся при
менять приобретенные знания, 
умения и навыки в практической 
деятельности , осваивают совре
менные развивающие методы и 
технологии; формируется индиви
дуальный педагогический опыт, 
опыт рефлексии;

-  саморазвивающий (V курс), в ходе 
которого происходит углубление 
теоретических знаний, осознание 
личностью целей, задач и возмож
ностей своего развития и сам о
развития, приобретение опыта и 
средств творческой деятельности.
В процессе поэтапной профессио

нальной подготовки будущие педагоги 
приобретают педагогический опыт, что 
способствует осознанию студентами 
сущности педагогического воздействия 
и помогает им овладеть комплексом
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профессиональных умений: ориен
тироваться в научной литературе , 
собирать, структурировать, анали
зировать и правильно использовать 
информацию; строить собственный 
сценарий профессиональной ж из
ни; программировать его индивиду
альную  траекторию ; формировать 
позицию профессионала , развивать 
стремление к профессиональному ро
сту; формировать готовность к гибкой 
переориентации в рамках профессии 
и вне ее; осуществлять целеполага- 
ние; формировать профессиональную 
самоготовность, сознание, образ про
фессионала; развивать готовность к 
обучению в течение жизни; развивать 
педагогические способности и педаго
гическое мышление; формировать ин
дивидуальный стиль педагогической 
деятельности; владеть несколькими 
видами деятельности, общения в рам
ках профессии; овладевать способами 
профессиональной деятельности в 
меняющихся и особых, экстремальных, 
нестандартных ситуациях; овладевать 
новыми способами профессиональной 
деятельности, проявлять творчество, 
инновации в профессиональной рабо
те; овладевать основами педагогиче
ского мастерства. Автор подчеркивает, 
что при решении студентами педаго
гических задач развиваются не только 
педагогические, но и творческие уме
ния будущих специалистов. Среди них
А. Дубасенюк определяет следующие: 
умение анализировать проблемные 
профессиональные ситуации; форму
лировать гипотезу; ставить цель, фор
мулировать задачи; находить общие 
способы решения профессионально 
ориентированных задач; конструиро
вать объект из известных элементов; 
выявлять нестандартные способы ре
шения задач; видеть и формулировать 
проблему; делать выводы, выделять 
главное; быстро находить необходи

мую информацию; видеть конкретные 
ситуации, анализировать и решать 
их; принимать ответственные само
стоятельные решения; прогнозировать 
и предвидеть мысленно социально 
одобряемый результат; в процессе 
решения задачи получать ценностно 
ориентированные результаты. Таким 
образом, решение различных по ти
пам и уровням педагогических задач 
способствует подготовке будущих учи
телей к реализации педагогических 
действий в практической работе [3].

С точки зрения психологов, про
фессиональная готовность студента 
определяется как качество личности, 
проявляю щ ееся в полож ительной 
оценке себя как субъекта будущей про
фессиональной деятельности и стрем
лении заниматься ею после окончания 
высшего учебного заведения.

Ученые (Л. Подоляк, В. Юрченко) 
подчеркивают роль профессиональ
ной готовности в дальнейш ем про
фессиональном совершенствовании и 
повышении квалификации выпускника 
[4 ]. Изучение научных источников 
(А. Дубасенюк, А. Линенко, С. Литви
ненко, Т. Садовая, И. Соколова) дает 
нам возможность сделать вывод, что 
подготовка студентов к организации 
учебно-исследовательской деятельно
сти старшеклассников является видом 
учебной деятельности, который имеет 
целью формирование готовности к 
этой работе. Готовность студентов к ор
ганизации учебно-исследовательской 
деятельности старшеклассников мы 
предлагаем рассматривать как со
вокупность интересов к проблемам 
учебно-исследовательской деятельно
сти старшеклассников, системы теоре
тически ориентированных и приклад
ных знаний о сущности и структуре это
го феномена, умений проектирования 
и внедрения учебных мероприятий с 
целью оптимального развития мотива
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ционного, знаниево-операционного и 
результативного компонентов учебно
исследовательской деятельности.

Анализ педагогической и психоло
гической литературы по исследованию 
проблемы структурирования фено
менов «готовность» и «подготовка» 
позволяет утверждать, что подготов
ка будущ их учителей ф илологиче
ских специальностей к организации 
учебно-исследовательской деятель
ности старшеклассников представляет 
собой комплекс взаим освязанны х 
компонентов, таких как мотивацион
ный, содержательно-процессуальный 
и р еф лекси вны й . М отивац ионно
ценностный компонент отражает мо
тивы, потребности и интересы будущих 
специалистов к организации указанной 
деятельности учащихся, которые явля
ются основой для овладения знания
ми и навыками, необходимыми для 
дальнейшей профессиональной дея
тельности (знаниево-процессуальный 
компонент).

Уровень и качество знаний, устой
чивость интереса и потребностей к ор
ганизации учебно-исследовательской 
деятельности старшеклассников за
висят от способности будущих спе
циалистов к рефлексии. Для повы
шения внутреннего интереса будущих 
учителей к проблеме организации 
учебно-исследовательской деятель
ности школьников и овладения ими 
теоретическими знаниями по основам 
организации указанной работы старше
классников мы предлагаем внедрение 
спецкурса «Педагогические основы ор
ганизации учебно-исследовательской 
деятельности  старш еклассников» . 
Предложенный спецкурс дает воз
можность сформировать у будущих 
учителей-филологов систему знаний о 
психолого-педагогических основах ор
ганизации учебно-исследовательской 
д е яте л ьн о сти  стар ш е кл ассн и ко в ,

средствах диагностики подготовки 
школьников к выполнению исследо
вательских работ, формах и методах 
эффективной организации указанной 
деятельности учащихся в ходе препо
давания дисциплин филологического 
курса, способствует повышению по
знавательного интереса.

Исследуя проблему развития у буду
щих учителей теоретического мышле
ния, В. Давыдов обращает внимание на 
то, что студенты должны самостоятель
но усваивать теоретические знания, они 
не должны предоставляться им в гото
вую виде. С этой целью ученый пред
лагает знакомить будущих учителей с 
отдельными фактами педагогической 
действительности к началу усвоения 
понятий, находить генетическую связь 
между педагогическими понятиями, за
конами и закономерностями [5].

О необходимости создания про
блемных ситуаций во время обучения 
будущего учителя в высшем учебном 
заведении с целью овладения ими 
умениями решать практические пе
дагогические задачи, опираясь на пе
дагогическую теорию, высказывается
Н. Кузьмина. С точки зрения автора, 
научное понимание педагогической 
проблемы требует от студентов владе
ния умением использовать имеющие
ся теоретические знания в конкретной 
ситуации [6].

В своем исследовании Н. Романова 
отмечает необходимость внедрения 
в учебный процесс в течение всего 
периода изучения предметов педаго
гического цикла следующих видов и 
форм организации обучения: решение 
педагогических задач, проведение пе
дагогических экспериментов, приме
нение элементов исследовательской 
работы, самостоятельная разработка 
педагогических первоисточников [7].

Исходя из проанализированных 
научных позиций, мы предлагаем вне
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дрение проектной формы обучения на 
занятиях по профессионально ориенти
рованным учебным дисциплинам для 
активизации познавательной самосто
ятельности будущих учителей филоло
гических специальностей в аспекте ор
ганизации учебно-исследовательской 
деятельности школьников. Теория и 
практика проектного обучения -  одно 
из актуальных направлений развития 
современного образования, которое 
привлекает внимание педагогов во 
всем мире [8-10]. Указанная форма 
обучения предусматривает использо
вание в учебном процессе системы 
методов, приемов и средств, способ
ствующих повышению познавательно
го интереса, активности, творческой 
самостоятельности студентов в усвое
нии знаний.

Рассматривая особенности органи
зации и внедрения проектной деятель
ности в учебный процесс, большинство 
исследователей (В. Вербицкий, И. Ер
маков, А. Зосиленко, А. Цимбалару) 
отмечает, что эта деятельность всегда 
направлена на создание нового про
дукта и предполагает практическую 
самостоятельную работу студентов, 
которая имеет целью решение про - 
фессиональных задач с обязательным 
практическим результатом. На основе 
изучения научных источников (И. Ер
маков, А. Зосилеенко, Н. Краля, Н. Па
хомова, Е. Полат) нами предлагаются 
следующие этапы организации проект
ной работы будущих преподавателей- 
филологов: пропедевтический, репро
дуктивный и креативный.

На пропедевтическом этапе студен
ты усваивают теоретический материал, 
обсуждают структуру проекта, состав
ляют план работы.

На репродуктивном этапе студенты 
закрепляют теоретические знания, об
суждают промежуточные результаты, 
собирают и анализируют информацию.

Заключительным этапом проектной 
работы студентов является креативный. 
Этот этап представляет собой самый 
высокий уровень самостоятельной 
деятельности студентов, предусматри
вает создание новой информации; он 
направлен на разработку самостоя
тельных проектов, требует от будущих 
специалистов актуализации знаний и 
умений, которые позволяют им при
нимать новые решения в проблемных 
ситуациях, обосновывать собственные 
позиции.

Например, при изучении темы «Об
щая характеристика грамматики» из 
курса «Теоретическая грамматика» 
мы предлагаем подготовить практико
ориентированный проект под назва
нием «Понимание грамматической 
категории “ ключ к сердцу язы ка"» . 
Цели проекта: усвоение студентами 
сущности понятия «грамматическая 
категория» и выявление особенностей 
этого феномена; совершенствование 
умений определять грамматические 
категории частей речи.

На пропедевтическом этапе буду
щие учителя выполняют следующие 
задания: проанализировать опреде
ления понятий «грамматическая кате
гория», «грамматическое значение», 
«граммема» в справочных источниках; 
доказать связь этих понятий; привести 
примеры; определить и объяснить 
принципы классификации грамматиче
ских категорий; ответ проиллюстриро
вать примерами; Назвать и дать крат
кую характеристику основным грам
матическим категориям, которые чаще 
всего встречаются в языках мира.

На репродуктивном этапе студен
ты находят информацию и освещают 
такие вопросы: объяснить значение 
и привести примеры грамматических 
категорий вежливости и эвиденциаль- 
ности; объяснить распространенность 
грамматических категорий падежа,
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времени и лица в языках мира; объ
яснить свое понимание утверждения 
Р. Якобсона, что грамматические кате
гории -  это значения, которые являют
ся обязательными, ответ обосновать; 
классифицировать грамматические 
категории по частям речи; привести 
примеры из изучаемых языков.

Задачами креативного этапа вы
ступают следующие: проанализировать 
собранный материал по теме проекта 
и определить наиболее эффективные 
средства преподавания темы «Грамма
тические категории»; разработать зада
ния исследовательского характера для 
старшеклассников с целью формирова
ния умений определять грамматические 
категории различных частей речи.

В рамках изучения темы «Лекси
кография» из курса «Лексикология» 
будущим учителям предлагается соз
дать исследовательский проект под 
названием «Словари: искусство и ре
месло лексикограф ии». Цели про
екта: усвоение теоретических знаний 
относительно составления словарей; 
совершенствование практических уме
ний работы с энциклопедическими и 
языковыми словарями.

С целью усвоения теоретического 
материала по теме «Лексикография» о 
теории и практике составления слова
рей студенты готовят ответы на такие 
вопросы пропедевтического этапа: 
назвать основные типы словарей со
ответственно тому, какие аспекты они 
отражают, ответ проиллюстрировать 
примерами; определить, в чем заклю
чается основная разница между энци
клопедическими и языковыми слова
рями; дайть характеристику основным 
видам одноязычных словарей; приве
сти примеры двуязычных и многоязыч
ных словарей и определить сферу их 
использования.

Задачами репродуктивного этапа 
вы ступаю т следую щ ие: проанали

зировать классификацию словарей, 
предложенную Л. Щербой; назвать и 
описать основные этапы лексикогра
фического процесса создания толко
вого словаря; назвать три основные 
зоны, в которых располагается текст в 
толковом словаре; перечислить струк
турные компоненты каждой зоны; 
проанализировать любую словарную 
статью толкового словаря и любого 
двуязычного словаря.

На заключительном, креативном 
этапе будущие учителя анализируют 
наиболее эффективные методы приме
нения словарей в процессе обучения 
языку путем выполнения следующих 
заданий : составить перечень энци
клопедических словарей, которые це
лесообразно использовать в учебном 
процессе; разработать и предложить 
задания и учебные упражнения на 
уроках языка с использованием лек
сикографических трудов; разработать 
практические рекомендации для стар
шеклассников под названием «Что 
такое словари и как ими пользоваться 
с наибольшей пользой»; проанали
зировать опыт словарной работы за 
рубежом, приведите примеры; напи
сать сочинение-размышление на тему 
«Словари являются проявлением ду
ховных ценностей народа, отражением 
его языковой культуры».

В рамках изучения темы «Методы 
стимулирования учебной деятельно
сти учащихся» по курсу «Педагогика» 
мы предлагаем организовать деятель
ность будущих учителей по созданию 
индивидуальных проектов под назва
нием «Средства активизации интереса 
старшеклассников к изучению дисци
плин филологического цикла». Цели 
проекта: ознакомление будущих спе
циалистов с методами формирования 
мотивов учения учащихся; формирова
ние умений активизации познаватель
ных интересов школьников.
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На пропедевтическом этапе под
готовки проекта будущие специали
сты выполняют следующие задачи: 
исследовать определение понятий 
«мотивация учения», «мотив», «по
знавательный интерес» в психолого
педагогических источниках; выделить 
и дать краткую характеристику видам 
мотивов в структуре мотивации обу
чения; определить, какое место среди 
выделенных мотивов занимает позна
вательный интерес учащихся.

Задачами репродуктивного этапа 
являю тся следую щ ие: определить , 
какую роль играет познавательный ин
терес в процессе организации учебной 
деятельности школьников; определить 
значение эмоций в процессе форми
рования познавательного интереса 
старшеклассников; объяснить свое по
нимание утверждения С. Рубинштейна 
о том , что интерес и представляет 
собой цель обучения, и является его 
результатом.

Выполнение заданий креативного 
этапа требует от будущих учителей 
предложения собственных вариантов 
решения указанной в проекте педа
гогической проблемы: на основе ана
лиза научной литературы определить 
педагогические, психологические и 
социальные условия, способствующие 
активизации познавательного инте
реса школьников; указать, в чем, на 
их взгляд, заключается особенность 
активизации познавательного интере
са старшеклассников к дисциплинам 
лингвистического цикла.

Для оптимизации творческой дея
тельности будущих учителей-фило- 
логов по внедрению исследований в 
учебный процесс в школе мы пред
лагаем  использование возмож но
стей педагогической практики как 
научно-методической основы развития 
профессиональных качеств студентов 
(С. Шаматажи).

Потенциал педагогической прак
тики в подготовке будущих учителей- 
филологов к организации учебно
и сследо вательско й  д е ятельн о сти  
старшеклассников заключается в сле
дующем: отрабатываются профессио
нальные умения, формируются стра
тегии решения проблемных ситуаций, 
связанных с организацией учебно
и сследо вательско й  д е ятельн о сти  
школьников; осознаются перспективы 
самосовершенствования как органи
затора указанной деятельности уча
щихся. С целью овладения будущими 
учителями-филологами приемами ор
ганизации учебно-исследовательской 
деятельности старшеклассников и во
площения в ходе педагогической прак
тики усвоенных знаний были внедрены 
следующие этапы их подготовки: под
готовительный (нацелен на усвоение 
теоретического материала), воспроиз
водственный (нацелен на выполнение 
задач с целью обеспечения эффектив
ности учебно-исследовательской дея
тельности учащихся), продуктивный 
(предусм атривает создание новой 
информации, является направленным 
на разработку самостоятельных про
ектов).

В ходе педагогической практики 
будущие учителя филологических спе
циальностей выполняют разноуров
невые задания: принимают участие в 
заседаниях дискуссионного клуба, пи
шут сочинения-размышления, создают 
памятки для школьников, готовят за
дания исследовательского характера, 
разрабатывают творческие проекты. 
Очерченные формы работы направ
лены на активизацию формирования 
умений студентов организовывать 
учебно-исследовательскую деятель
ность школьников, развитие творче
ской фантазии и воображения, воспи
тание стремлений к самосозиданию в 
профессиональной деятельности.
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Реализация обозначенных педа
гогических условий: внедрение спец
курса «Педагогические основы орга
низации учебно-исследовательской 
деятельности старшеклассников», обе
спечение проектирования на занятиях 
по профессионально ориентирован - 
ным учебным дисциплинам и исполь
зование потенциала педагогической 
практики -  способствует овладению 
учителями знаниями о сущности обо
значенной работы учеников и методах 
ее эффективной организации, воспита
нию у студентов нравственных ценно
стей, развитию познавательных моти
вов, системного мышления, осознанию 
возможных путей самореализации 
благодаря интериоризации научного 
знания, активизации готовности к еже
дневному выявлению усилий.

Перспективы исследования состоят 
в разработке и внедрении педагогиче
ских условий подготовки к организации 
учебно-исследовательской деятель
ности будущих учителей естественных 
дисциплин, раскрытии средств акти
визации творческих возможностей 
будущих учителей-филологов через ис
следовательскую деятельность, выяв
лении влияния научно-познавательной 
деятельности на профессиональную 
успешность педагогов-практиков.
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