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 270 

В свою работу включила беседы о дружбе, о вежливости, всевозможные 
игры, направленные на развитие коммуникативных навыков, произвольности 
поведения, основных эмоциональных состояний, коррекции поведенческих 
навыков. Вся моя работа направлена на развитие индивидуальности личности, 
на раскрытие интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Задачи, решаемые в процессе формирования личностного потенциала 
учащихся: 

– обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 
– воспитывать интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и сопереживания другим людям; 
– развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми) с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения; 

– формировать у детей умения и навыки практического владения 
средствами общения; 

– развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на 
анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

– вырабатывать у детей положительные черты характера; 
– развивать творческие способности. 
Творческий подход к детям помогает развить самостоятельное 

мышление, воображение, речь, установить доверительные отношения между 
обучающим и обучающимся, позволяет ребятам свободно общаться друг с 
другом, свободно выражать своё мнение [2]. 

Следовательно, нужно организовать деятельность учащегося таким 
образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и развивал все свои 
личностные качества. 

 

Список литературы 

1. Белозерских Г.М. Развитие творческого потенциала личности / 
Г.М. Белозерских. – М.: 2001. 

2. Как развить творческую индивидуальность школьников [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34333921. 

3. Проблема развития школьной мотивации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/06/11/problemy-

razvitiya-uchebnoy-motivatsii-v-mladshem-shkolnom. 

4. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях  
воспитания. – Москва, 2002. 
 
 
 



 271 

Реализация идей педагогики понимания в профессиональной подготовке 
будущих учителей начальной школы 

 
О.Г. Сущенко, 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный  
педагогический университет», г. Луганск 

 
Аннотация. В предлагаемой статье обоснована значимость использования 

идей герменевтического подходав профессиональной подготовке будущих учителей 
начальной школы. Представлен краткий анализ его ключевых позиций как 
теоретической основы, а также практики понимания и интерпретации педагогической 
действительности с опорой на индивидуальный рациональный и эмоционально-
чувственный опыт субъекта. Раскрыта важность категории понимания как одной из 
характеристик нового педагогического мышления, позволяющего в процессе диалога 
учителя и ученика осуществлять обнаружение смыслов и рождение новых во 
взаимодействии с другим. Кратко охарактеризован опыт проведения рефлексивных 
семинаров для студентов, позволяющих помочь каждому участнику обеспечить 
личностный рост и профессиональное становление в процессе осознанного 
понимания педагогического знания и порождения новых его смыслов. 

Ключевые слова: герменевтический подход, педагогика понимания, 
профессиональная подготовка, рефлексивный семинар, будущие учителя начальной 
школы. 

 

Стремительная динамика социально-экономического, социокультурного, 
информационного, технологического развития современного общества 
охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и 
образовательную. Для современного информационного общества чрезвычайно 
важно, чтобы его граждане были способны проявлять самостоятельность и 
активность в различных видах деятельности, критичность мышления; гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, принимать решения, 
грамотно работать с информацией, что требует существенных изменений в 
подходах к образованию, поскольку именно оно играет особую роль в 
определении перспектив развития общества. Развивая эту мысль в контексте 
проблем самого образования, можно сделать вывод, что, не смотря на 
определенное доминирование в обществе знаниевой модели обучения, 
образовательный процесс не может основываться лишь на прагматических 
мотивациях, а должен учитывать его ценностно-смысловую составляющую, 
объединяющую когнитивные и эмоционально-нравственные компоненты 
педагогического процесса. 

Анализируя вектор развития современной образовательной практики, 
отметим, что традиционная система образования во главе с педагогом, 
транслирующим истину, уходит в прошлое. Сегодня все более активно 
используется обучение в сотрудничестве, которое выдвигает на ведущие 
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позиции проблемный, проектный, рефлексивный и другие интерактивные 
методы обучения. На смену устоявшейся, традиционной парадигме знаний 
приходит знание интерпретативное, т.е. приобретает значимость не только сам 
научный факт, но и поиск скрытого в нем ценностно-значимого смысла, что 
подтверждает вхождение в дискурсивное поле герменевтики как 
специфической методологии исследования феноменов культуры, одним из 
которых является и образование. В этой связи следует отметить, что 
профессиональная педагогическая деятельность является герменевтичной по 
своей природе, поскольку в любом ее виде обязательно присутствует текст, 
диалог, истолкование, интерпретация, смыслопорождение, стремление к 
достижению понимания и взаимопонимания во всех аспектах взаимодействия 
[1]. Именно поэтому такой востребованной становится сегодня педагогическая 
герменевтика - направление в рамках методологии познания феноменов 
гуманитарной культуры, как теория и практика понимания и интерпретации 
педагогической действительности с опорой на общественный и 
индивидуальный, рациональный и эмоционально-чувственный опыт субъекта. 

На необходимость обращения современной педагогической теории и 
практики к герменевтике указывают многие исследователи, в частности 
А.Ф. Закирова [1], аргументируя это тем, что реализация на практике 
гуманистической концепции образования у многих педагогов парадоксально 
сочетается со стремлением опираться на смысловые трафареты, готовые 
мыслительные конструкции (так называемое «внедрение педагогических 
технологий»), что не всегда позволяет интерпретировать уникальные 
педагогические факты в контексте выработанных классической наукой 
обобщающих категорий и моделей деятельности. Таким образом, для педагогов 
особую актуальность приобретает специальное изучение взаимовлияний 
внутреннего содержания педагогики и ее языка как активной формы 
интерпретации педагогического знанияс позиций ценностной значимости, 
порождения новых смыслов. В этом контексте особое значение приобретает 
категория понимания как одна из характеристик нового педагогического 
мышления, когда в процессе диалога учителя и ученика происходит переход 
образовательной ситуации на язык внутренней речи, обнаружение смыслов и 
рождение новых во взаимодействии с другим. Поэтому с позиций 
культурологического подхода «понимание» невозможно ограничить 
узкокогнитивными целями. По мнению Ю.В. Сенько и М.Н. Фроловской [2], 
следует иметь в виду, что в новой парадигме образования воспитание и 
обучение должны стать понимающими не в смысле требований, предъявляемых 
к мышлению обучающегося, а в смысле нормы поведения педагога в его 
взаимодействии и диалоге с учащимся как отражение в действии ценностей 
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принятия другого человека и сотрудничества с ним. В этом плане 
педагогическое понимание можно рассматривать как один из ведущих 
принципов нового педагогического мышления, реализация которого 
предполагает трансляцию образовательной ситуации на язык внутренней речи, 
выявление смыслового контекста во взаимодействии с Другим. 

Исследователи, занимающиеся разработкой проблем в области 

педагогической герменевтики, в частности А.Ф. Закирова [1], Ю.В. Сенько и 
М.Н. Фроловская [2] рассматривают понимание в нескольких аспектах: как 
создание чувственного опыта; выявление общего замысла, идеи, смыслов; 
толкование и постижение текста, другого человека. Иными словами, можно 
сказать, что данная категория обладает полифункциональностью, которая на 
практике выступает и как способ, и как процесс и результат; как образ, 
отношение к миру и др. 

В одной из наших предыдущих публикаций по заявленной проблеме [4] 
было отмечено, что фундаментальной теоретической основой понимания 
являются положения о диалоговом и знаковом характере культуры 
(М.М. Бахтин, В.С. Библер, С.Ю. Курганов, Ю.М. Лотман и др.); о понимании 
текста как знаковой системы (Х.-Г. Гадамер, В. Дильтей, М.К. Мамардашвили, 
М. Хайдеггер и др.); о коммуникации, мышлении и социальной перцепции 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, В. Франкл и др.). 

Как показывает анализ характера и особенностей профессиональной 
педагогической деятельности, она содержательно развертывается в единстве 
трех взаимосвязанных полей понимания – предметного, понятийного и 
смыслового. Таким образом, логика взаимодействия педагога и обучающегося 
последовательно проходит через предметное поле, где важно достижение 
когнитивного аспекта понимания, что достигается посредством объяснения. 
Ядром понятийного (логического) поля является понимание отношений между 
понятиями и фактами посредством выстраивания последовательности 
логических суждений. Смысловое поле в этой последовательности можно 
рассматривать как своеобразный источник рождения отношений между 
участниками образовательного процесса. Оно, по сути, служит 
системообразующим фактором взаимодействия остальных полей понимания, 
отражая субъектное диалогическое начало [3]. 

В контексте изложенного выше полагаем, что реализация идей 
педагогики понимания в процессе подготовки будущего учителя начальной 
школы очень важна для слома устоявшихся стереотипов организации 
педагогической деятельности, поэтому большинство практических занятий 
пронизаны различными видами рефлексии. Опора на эмоционально-

чувственную сферу, как более «тонкую материю», позволяет осуществлять 
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взаимодействие с обучающимися на более высоком уровне, получать живой 
отклик аудитории, увлекая совместным поиском новых смыслов и глубин 
понимания теоретических положений, идя от реальной практики и совершая 
затем новое восхождение к вершинам теории. Таким образом, рождается 
«живое» знание, являющееся более прочным, поскольку оно прошло через 
различные уровни понимания и осознания, а не только в процессе работы 
интеллекта и памяти. 

Все аспекты рефлексивной учебной деятельности наиболее ярко 
проявляются в контексте апробированных нами рефлексивных семинаров. В 
качестве иллюстрации можем привести пример такого семинара на тему: 
«Барьеры педагогического понимания» в ходе изучения учебной дисциплины 
«Рефлексивная педагогика» (магистерская программа «Начальное 
образование»). В начале занятия студенты объединяются в микрогруппы и 
работают в предметном круге понимания, создавая ассоциативное 
семантическое поле для содержательного объяснения феномена. Затем 
предпринимается попытка понятийного понимания и определения категории 
«педагогические барьеры взаимодействия» на основе выделения круга 
барьеров, типичных для педагогического процесса с учетом позиций 
участников взаимодействия – учащегося, учителя, родителей. Студенты 
пытаются в процессе рефлексии выявить, в каких полях понимания 
встречаются выделенные барьеры и приходят к выводу, что наиболее часто это 
происходит в предметном поле и смысловом (поле взаимоотношений). 

Завершающим этапом работы является коллективная рефлексия 
результатов, получившихся в каждой группе, и выработка общей позиции 
осознанного понимания сущности и механизмов возникновения барьеров 
понимания в различных позициях – «учитель-ученик», «ученик-ученик», 
«учитель-родители». Глубокое, осознанное понимание сущности и причинно-

следственных связей возникновения педагогических барьеров позволяет 
сформировать стратегию и тактику их разрешения, а также предупреждения в 
последующей профессиональной деятельности. 

Ценностное понимание сущности педагогической деятельности, ее 
основных смыслов продемонстрировали и студенты третьего курса 
бакалавриатав процессе рефлексии в предметном, логическом и личностном 
полях понимания на примере составления «педагогических хокку». 

В качестве одного из примеров глубины понимания ценностей и смыслов 
профессии педагога можно привести строки Софии Б.: 

Как скульптор из камня творит чудеса, 
Так мудрый учитель творит чудо 

В сердце каждого ученика. 
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Своеобразным итогом представленных студентами «педагогических 
хокку», квинтэссенцией проделанной работы стали строки Анны П.: 

В большом саду, 
Где растут нежные цветы, 
Учитель как чуткий садовник. 
Обобщая изложенное, считаем возможным выделить преимущество 

рефлексивного семинара как интерактивной технологии обучения, которое, по-

нашему мнению, состоит в том, что в отличие от тренинга такая форма 
организации профессиональной подготовки будущих педагогов начальной 
школы не предполагает отработку каких-либо умений и навыков. Его цель 
направлена на помощь каждому участнику в выявлении, открытии в себе тех 
глубинных знаний, представлений, чувств, которые уже есть, чтобы через 
процесс дальнейшего открытия в процессе осознанного понимания 
педагогического знания обеспечить порождение новых смыслов, личностный 
рост и профессиональное становление. 
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Аннотация. Развитие речетворческих способностей младших школьников – 
сложная педагогическая задача, предполагающая совершенствование сенсорного 
интеллекта детей и развитие их образного мышления. В настоящей статье автором 
предпринята попытка сравнения подходов в американской, европейской и российской 
системе начального образования к организации речетворчества; выделены основные 
виды творческих письменных работ, обучение которым практикуется в начальной 
школе. 


