
[аскорыла прадэс кансагндацьи грамадства, а развщцё 
1мацавала новыя формы жыццядзейнасщ i узаемаадносш 

вын1ку лакальны патрыятызм перыяду феадальнай 
1растау у дзяржауны, грамадзянсю патрыятызм [3, с. 137]. 
арактэрны высокая ступень грамадзянскай адказнасщ i 

узровень развщця нацыянальнай самасвядомасщ, што, 
1авана i у сучасным фамадстве. Таму у якасщ асабл1васц! 
а назваць тую акал1чнасць, што патрыятытае яднанне 
кя i пращкала у формах дзяржавы i права. Kani менавга 
,i выступал! у якасщ асновы i гаранта стабшьнасш 
ию чаргу, патрабаваш ад CBaix грамадзян актыуных 
защкауленасш у лёсе крашы, адстойванш шгарэсау, 

1готаго, з чаго складваецца сапраудны патрыятызм. 
я этнакультурныя асабл!васщ з’яуляюцца ск л адовым! 
найрункау патрыятызму: 

патрыятызм. як! заснаваны на чрадыцыйнай 
яго “свайго”, абашраецца на л1рычнасць, сакральнасць у 
ды, калектыв1зм, архетып зямль
гумамстычны патрыятызм. сюраваны на гармашза- 
)бы i шшых людзей, уключае хрысщянсю падмурак, 
ui i nepaeari над шшым1, маральную аснову. 
ш-грамадзянст патрыятызм прадугледжвае 
алщацыю у межах сваёй крашы, кал1 патрыятычнае 
;а у формах дзяржавы i права i падтрымл1ваецца iMi.
1ыя этапы-наюрунм могуць раскрывацца з дапамогай 
йоты састудэнтамк

пак
1МУ

Этиасацыяльныя
асабл!васш

Формы работы 
са студэнтам!

шрычнасць, 
сакральныя 
адносжы да прыроды 
калектыв1зм 
архетып зямл1

хрысшянск! падмурак, 
адсугнасць нянашсш i 
nepaeari,
маральная аснова

П А ЗН А ВА Л ЬН Ы Я:
•S  збор i вывучэнне 

фальклору;
S  краязнаучыя экскурс»;
S  аргаш зацыя сустрэч з 

щкавым1 людзьмц 
наведванне музеяу. 

Т В О Р Ч Ы Я ;
J  штэрпрэтацыя

народных гульняу,
святау, вечары н;

S  творчыя вы ставы ;
S  правядзенне студэнцих 

фестываляу;
^  стварэнне творчых

ансамбля^.

3. ДзяожаРна- • патрыятычнае яднанне ДА СЛЕДЧЫ Я:
гоам адзяаш беларусау ✓ правядзенне круглых
патрыятызм, складвалася i стало^, дыспутау;
як] прадугледж вае працякапа у  формах ✓ стварэнне студэншах
1дэалапчнае яднанне дзяржавы 1 права

/
гуртко^,клубау,

у межах сваёй падрыхтоука
крашы.

• /

даследчых праектау;
аргашзацыя студэнцюх 
канферэнцый.

Тайм чынам, этнакультурныя асабл1васц) народа з’яуляюцца адным 
з важных складнжау аргашзацьп грамадзянска-патрыятычнага выхавання 
студэнцтва. Зварот да пстарычнай этнасацыяльнай спадчыны дазволщь 
удакладнщь разумение сутнасщ фамадзянска-патрыятычнага выхавання, 
дапаможа глыбей i грунтоуней асэнсаваць напрамш вырашэння сучасных 
праблем, узбагашць формы i метады, надасць гэтаму працэсу cic-гэмны 
характер. Тым больш, што пстарычна апрауданым1 заусёды з’яуляюцца 
тыя iH a e a u b ii , яюя маюць глыбоюя каранi i этшчную адпаведнасць, 
асабл]ва у выхаванш.
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Л.М. Щур
УО М ГПУ им. И. П. Ш амякина (г. Мозырь)

ГО ТО ВН О СТЬ БУДУЩ ИХ ПЕДАГОГОВ К ЛИЧНОСТНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отечественная педагогическая наука последнего десятилетия 
характеризуется активным поиском и внедрением инновационных идей 
обучения и воспитания. Необходимость обеспечения личностного развития 
и индивидуальной творческой самореализации ученика как субъекта 
продуктивной образовательной деятельности вызывает обращенность к 
концепциям личностно-ориентированного образования.

66 67

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



Характерными чертами личностно-ориентированной образова
тельной парадигмы являются гуманистическая направленность, отношение 
к ученику как к носителю субъектного опыта, требующего окультуривания 
и обогащения, становление и развитие духовных и интеллектуальных 
качеств обучаемого.

Личность формируется во взаимодействии с окружающим миром, 
системой общественных и человеческих отношений, культурой. 
Следовательно, задачей педагога становится организация взаимодействия 
индивида с другими субъектами образовательного процесса, оказание ему 
помощи в осознании себя личностью, выявлении и раскрытии его 
возможностей.

Личностно-ориентированное образование предполагает непремен
ным условие развития личности каждого ребенка, обеспечивающее 
проявление его активности, самостоятельности, инициативности на основе 
уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Реализация 
принципов такого образования требует последовательного отношения 
педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному 
ответственному субъекту образовательного процесса [1 ].

А.В. Хуторской выделяет специфические для личностно
ориентированного образования принципы:

1. Принцип личностного целеполагания ученика, предполагающий 
необходимость осознания учеником целей обучения, его самоопределение.

2. Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории 
предусматривает право учащегося на выбор основных компонентов своего 
образования: целей, задач, темпа, форм и методов обучения.

3. Принцип метапредметных основ образовательного процесса 
предполагает включение в содержание образования фундаментальных 
метапредметных объектов, таких, как понятие, символ, закон, знак, 
традиция и т. п.

4. Принцип продуктивности обучения, ориентированный на личное 
образовательное приращение ученика. От образовательного приращения в 
прямой зависимости находится также развитие личностных качеств 
ученика.

5. Принцип первичности образовательной продукции учащегося 
указывает на приоритет внутреннего развития ребенка по отношению к 
усвоению внешне предлагаемого образовательного продукта.

6. Принцип ситуативности обучения предлагает построение 
образовательного процесса на ситуациях самоопределения учащихся и 
поиска ими решений.

7. Принцип образовательной рефлексии утверждает ее 
необходимость в образовательном процессе с точки зрения осознания 
возникающих затруднений или успехов для дальнейшего конструирования 
процесса учения [2, 27-35].
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Личностно-ориентированное образование i 
структурные элементы, которые присутствуют 
ориентированном образовании: цели, задачи, содерж 
вектор образовательной деятельности направлен не i 
Образовательная направленность «от ученика» п] 
системы норм и деятельностей, нацеленных на ф( 
учащимся образа себя. То есть предполагается возмож1  
самим учеником (добывается им в процессе собственн 
только получается извне в готовом виде) и об учет 
индивидуальная образовательная траектория представ! 
ученика, конструируемую им самим. Задача > 
в обеспечении соотношения личных образовате.1 
общепринятыми достижениями человечества [3,96].

Цель личностно-ориентированного образования 
заложить в ребенке механизмы самореализации, само 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и друп 
становления самобытного личностного образа.

Содержание личностно-ориентированного об 
помочь человеку в выстраивании собственной ли' 
собственной личностной позиции в жизни: выбрать 
ценности, овладеть определенной системой зна! 
интересующих научных и жизненных проблем, освоить 
открыть рефлексивный мир собственного «Я» и научит!

Конструируя пространство развития личное 
определяет свое место и свое поведение в этом прос 
работая с другой личностью, он, безусловно, будет 
собой. Этот процесс протекает как взаимная реализ 
как взаимораспределенное действие. Эта содея 
эмоционально-смысловой общностью для обоих суб- 
операционального состава действий и выполняемых п]

Учитель, наряду с учеником, представляет 
определенными личностными и индивидуальны 
Личностно-ориентированная образовательная парадиг 
требования к личности учителя: помимо
подготовленности, требуется умение проявлять творче 
инициативу, преодоление стереотипов, формирс 
гуманистической культуры. Основными ценностя! 
педагогической культуры, по мнению Е.В. Бонда 
личностные смыслы учения, жизненный опыт личносп 
и личностный рост, педагогическая поддержка и забо 
диалог субъектов образовательного процесса [5, 39]. 
учитывается нами при определении содержания г
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ми чертами личностно-ориентированной образова- 
ы являются гуманистическая направленность, отношение 
>сителю субъектного опыта, требующего окультуривания 
гановление и развитие духовных и интеллектуальных 
'0 .

ормируется во взаимодействии с окружающим миром, 
твенных и человеческих отношений, культурой, 
щачей педагога становится организация взаимодействия 
ми субъектами образовательного процесса, оказание ему 
1ании себя личностью, выявлении и раскрытии его

зриентированное образование предполагает непремен- 
[звития личности каждого ребенка, обеспечивающее 
тивности, самостоятельности, инициативности на основе 
ндивидуальным интересам и потребностям. Реализация
0 образования требует последовательного отношения 
итаннику как к личности, как к самосознательному 
объекту образовательного процесса [1].
:кой выделяет специфические для личностно- 
) образования принципы:
личностного целеполагания ученика, предполагающий 

ознания учеником целей обучения, его самоопределение, 
выбора индивидуальной образовательной траектории 

право учащегося на выбор основных компонентов своего 
!Й, задач, темпа, форм и методов обучения.

метапредметных основ образовательного процесса 
точение в содержание образования фундаментальных 
объектов, таких, как понятие, символ, закон, знак,

продуктивности обучения, ориентированный на личное 
приращение ученика. От образовательного приращения в 
ости находится также развитие личностных качеств

первичности образовательной продукции учащегося 
юритет внутреннего развития ребенка по отношению к 
: предлагаемого образовательного продукта.

ситуативности обучения предлагает построение
1 процесса на ситуациях самоопределения учащихся и 
ний.

образовательной рефлексии утверждает ее 
I образовательном процессе с точки зрения осознания 
руднений или успехов для дальнейшего конструирования 
[2,27-35].

Личностно-ориентированное образование включает в себя 
структурные элементы, которые присутствуют и в социально
ориентированном образовании: цели, задачи, содержание, технологии, но 
вектор образовательной деятельности направлен не к ученику, а от него. 
Образовательная направленность «от ученика» предполагает наличие 
системы норм и деятельностей, нацеленных на формирование каждым 
учащимся образа себя. То есть предполагается возможность создания знания 
самим учеником (добывается им в процессе собственной деятельности, а не 
только получается извне в готовом виде) и об ученике. В  данном случае 
индивидуальная образовательная траектория представляет собой дорогу для 
ученика, конструируемую им самим. Задача учителя заключается 
в обеспечении соотношения личных образовательных продуктов с 
общепринятыми достижениями человечества [3,96].

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 
заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для 
становления самобытного личностного образа.

Содержание личностно-ориентированного образования призвано 
помочь человеку в выстраивании собственной личности, определении 
собственной личностной позиции в жизни: выбрать значимые для себя 
ценности, овладеть определенной системой знаний, выявить круг 
интересующих научных и жизненных проблем, освоить способы их решения, 
открыть рефлексивный мир собственного «Я » и научиться управлять им.

Конструируя пространство развития личности, педагог также 
определяет свое место и свое поведение в этом пространстве, поскольку, 
работая с другой личностью, он, безусловно, будет работать и с самим 
собой. Этот процесс протекает как взаимная реализация (сореализация), 
как взаимораспределенное действие. Эта содеятельность обладает 
эмоционально-смысловой общностью для обоих субъектов при различии 
операционального состава действий и выполняемых при этом функций [4].

Учитель, наряду с учеником, представляет собой феномен с 
определенными личностными и индивидуальными особенностями. 
Личностно-ориентированная образовательная парадигма выдвигает новые 
требования к личности учителя: помимо профессиональной
подготовленности, требуется умение проявлять творческую, созидательную 
инициативу, преодоление стереотипов, формирование собственной 
гуманистической культуры. Основными ценностями гуманистической 
педагогической культуры, по мнению Е.В. Бондаревской, выступают 
личностные смыслы учения, жизненный опыт личности, целостное развитие 
и личностный рост, педагогическая поддержка и забота, сотрудничество и 
диалог субъектов образовательного процесса [5, 39]. Данная особенность 
учитывается нами при определении содержания готовности студентов
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педагогических специальностей к осуществлению профессиональной 
деятельности, реализующей личностно-ориентированный подход.

Взаимодействие учителя и ученика является центральной проблемой 
личностно-ориентированной педагогики. Для выстраивания эффективной 
системы отношений в квартете педагог - ученик - общие фундаментальные 
образовательные объекты - субъективные образы фундаментальных 
образовательных объектов в рамках личностно-ориентированной 
образовательной парадигмы, мы можем говорить о необходимости 
наличия у педагога, реализующего личностно-ориентированный подход в 
образовательной деятельности, определенного типа готовности -  
гуманистической готовности.

Данный тип готовности мы выделяем, исходя из теоретического 
положения Т.Н. Любан, которая целостное понятие готовности учителя к 
реализации личностно-ориентированного подхода представляет в виде 
четырех компонент (или типов). Автор выделяет интеллектуальную, 
психологическую, профессионально-педагогическую и гуманистическую 
готовности [6].

Интеллектуальная готовность предполагает наличие у педагога 
определенных специфических способов мышления, а также наличие 
способов добычи, обработки и применения знаний. Благодаря 
присутствию данной готовности, учитель перерабатывает и применяет 
знания о сущности личностно-ориентированного образования, его 
основных идей и принципов; о факторах, способствующих и 
препятствующих реализации личностно-ориентированного подхода, 
о технологических основах создания личностно-ориентированного 
пространства; о научных основах развития личности учащегося; 
о методическом инструментарии, необходимом для организации 
деятельности с преобладанием личностного взаимодействия и др.

Психологическая готовность к реализации личностно
ориентированного подхода представляет собой неделимую совокупность 
относительно стабильных и устойчивых личностных образований 
и состояния настроенности на определенные действия. Наличие данной 
готовности позволяет педагогу осуществлять терапевтическую и 
развивающую функции обучения.

Профессионально-педагогический тип готовности подразумевает 
организацию и осуществление процесса учения: предполагает владение 
способами и приемами осуществления личностно-ориентированной 
образовательной деятельности; наличие умений применять систему 
диагностических методов изучения личности с целью выстраивания ее 
индивидуальной образовательной траектории; наличие умений по 
актуализации личностного опыта учащегося; умение предоставлять 
учащимся право выбора, стимулировать их самоорганизацию. Данный тип 
готовности предполагает признание приоритета феноменологического
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характера личностно-ориентированной образовательной 
технологическим.

Наибольший интерес для нас представляв! 
готовность к реализации личностно-ориентированного 
автор Т.Н. Любан интерпретирует как антропологическс 
мироощущение.

Мы определяем гуманистическую готовнос1 
зренческую и нравственную ориентацию, воплощ 
характеристик личности будущего педагога и 
антропологический базис для адекватного выбора и peaj 
ориентированного подхода в образовании.
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идеальностей к осуществлению профессиональной 
ующей личностно-ориентированный подход. 
ie учителя и ученика является центральной проблемой 
ованной педагогики. Для выстраивания эффективной 
в квартете педагог - ученик - общие фундаментальные 
эъекты - субъективные образы фундаментальных 
объектов в рамках личностно-ориентированной 
фадигмы, мы можем говорить о необходимости 
реализующего личностно-ориентированный подход в 

еятельности, определенного типа готовности -  
говности.
готовности мы выделяем, исходя из теоретического 
бан, которая целостное понятие готовности учителя к 
гно-ориентированного подхода представляет в виде 
г (или типов). Автор выделяет интеллектуальную, 
трофессионально-педагогическую и гуманистическую

ьная готовность предполагает наличие у педагога 
щфических способов мышления, а  также наличие 

обработки и применения знаний. Благодаря 
1Й готовности, учитель перерабатывает и применяет 
та  личностно-ориентированного образования, его 
и принципов; о факторах, способствующих и 
реализации личностно-ориентированного подхода, 
х основах создания личностно-ориентированного 
научных основах развития личности учащегося; 
инструментарии, необходимом для организации 

>бладанием личностного взаимодействия и др.
:кая готовность к реализации личностно- 
подхода представляет собой неделимую совокупность 
аильных и устойчивых личностных образований 
эенности на определенные действия. Наличие данной 
ляет педагогу осуществлять терапевтическую и 
;ции обучения.
]ьно-педагогический тип готовности подразумевает 
уществление процесса учения: предполагает владение 
темами осуществления личностно-ориентированной 
деятельности; наличие умений применять систему 
1етодов изучения личности с целью выстраивания ее 
образовательной траектории; наличие умений по 
ностного опыта учащегося; умение предоставлять 
лбора, стимулировать их самоорганизацию. Данный тип 
олагает признание приоритета феноменологического 
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характера личностно-ориентированной образовательной деятельности перед 
технологическим.

Наибольший интерес для нас представляет гуманистическая 
готовность к реализации личностно-ориентированного подхода, которую 
автор Т.Н. Любан интерпретирует как антропологическое миропонимание и 
мироощущение.

Мы определяем гуманистическую готовность как мировоз
зренческую и нравственную ориентацию, воплощаемую в системе 
характеристик личности будущего педагога и обеспечивающую 
антропологический базис для адекватного выбора и реализации личностно
ориентированного подхода в образовании.
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