
356 
 

в реализации «эвристического полилога в обучении», концепция которого 

фундаментально разработана в трудах белорусского ученого А. Д. Короля. 

Эвристический диалог характеризуется: 1) активным участием на всех уровнях 

организации различных субъектов образовательного процесса, которое может 

выражаться в различных видах коммуникативной активности: не только в говорении 

(вопрошании и ответствовании), но и в молчании – слушании, параллельной 

письменной фиксации сведений и размышлений и др.; 2) разнонаправленным 

коммуникативным взаимодействиям участников обучения – особо насыщенным, 

семантически и эмоционально многогранным и богатым, личностно значимым и 

развивающим способом их коммуникативного взаимовлияния, способствующего 

продуктивной творческой самореализации, самопознанию каждого ученика [2, с. 59]. 

Данный подход в большой мере содействует познанию как процессу получения 

человеком нового знания.  

Интеграция как метапредметный подход может рассматриваться как еще одна 

ступень в формировании индивидуального менталитета личности, тех устойчивых, 

глубинных оснований мировосприятия, мировоззрения и поведения человека, которые 

ведут личность к непрерывному обогащению собственных ценностей и развивают 

способности к самораскрытию в ментальном духовном пространстве человечества. 

В заключение апеллируем к авторитетному мнению Х. Г. Гадамера: 

«Образование теснейшим образом связано с понятием «культура» и обозначает в 

конечном счете специфический человеческий способ преобразования природных 

задатков и возможностей» (Х. Г. Гадамер, «Истина и метод»). 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Стратегия современного общего среднего образования отражает возможность 

обучающихся развиваться как личность посредством развития своих творческих 

способностей. Возрастание потребности в творческих, активных и разносторонне 

развитых личностях, наряду с ростом требований к уровню знаний, которыми должен 

обладать учащийся, обусловлено ускорением темпов развития современного общества. 

Задача образовательных учреждений состоит не только в обеспечении учащихся 

определенным объемом предметных знаний, но и подготовке их к жизни в быстро 

меняющихся условиях. 

Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы стала 

идея формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся интегрировать, 

переносить и использовать знания в различных жизненных ситуациях, осваивать 

способы деятельности, применимые за рамками учебного предмета. Использование 

компетентностного подхода способствует формированию качеств будущего 

конкурентоспособного специалиста (творчество, самостоятельность, ответственность, 

способность эффективно решать личные и профессиональные проблемы), что является 

одним из личностных и социальных смыслов образования. У учащегося формируются 

ценностно-смысловые компетенции, связанные с его ценностными ориентирами, 



357 
 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль в нем, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Эти компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности [1]. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности современного учителя 

является создание условий для развития и максимальной реализации способностей 

учащихся, в том числе, и математических способностей. Этого требует возрастающее 

значение математики в общей системе человеческих знаний. Традиционно решение 

проблемы развития учащихся в процессе обучения связывается с урочной 

деятельностью и внеклассной работой по предмету. Дополнительное образование как 

расширенное образовательное пространство школы создает новые возможности для 

развития познавательной активности, формирования мыслительных операций и 

специфических стилей мышления, необходимых ученику, обладающими более 

высокими математическими способностями по отношению к своим сверстникам. К 

тому же такие ученики, как правило, понимают и осознают необходимость 

«расширенных» математических знаний в решении задач повседневной жизни и 

продолжении образования. 

Дополнительное образование как составная (вариативная) часть общего 

среднего образования позволяет обучающемуся реализовать потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя. Специфика дополнительного образования 

заключается в увеличении помощи учащемуся в развитии и реализации личностных 

качеств; способствовании в решении проблемы социальной адаптации и 

профессионального самоопределения. Основное и дополнительное математическое 

образование взаимно дополняют друг друга, что способствует развитию творческого 

потенциала учащихся, совершенствованию навыков адаптации к нестандартным 

условиям применения знаний по математике, в частности, при обсуждении и защите 

представленного перед группой решения задачи, не совпадающего с другими 

решениями.  

Особенности и специфика организации и проведения занятий в условиях 

дополнительного образования требует от учителей проведения консультационной 

работы в случае, если их учащиеся обучаются по программе дополнительного 

образования. Кроме специальной математической подготовки по ряду вопросов, 

выходящих за рамки школьной программы по математике, необходимо еще и 

методическое умение приспособить решение задачи к возрастным особенностям 

учащегося и уровню его математической подготовки. Такая работа организуется при 

реализации учебных программ в условиях системы повышения квалификации учителей 

математики в Могилевском государственном областном институте развития 

образования. Основная цель системы повышения квалификации – развитие учителя как 

личности и как специалиста, профессионала с глубоким пониманием социокультурной 

и образовательной ситуации [2].  

В содержании учебных программ выделяются вопросы, касающиеся различных 

аспектов проблемы развития творческих способностей учащихся. Например, в теме 

«Учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся для развития их 

интеллектуального потенциала» выделяются вопросы создания ситуации успеха и 

активного общения на учебном занятии как основного условия реализации личностно 

ориентированного подхода, методы выявления индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся. В теме «Особенности деятельности учителя математики по 

организации работы с высокомотивированными учащимися» охарактеризованы 

психолого-педагогические основы подготовки учащихся к интеллектуальным 

соревнованиям по математике и вопросы подготовки учащихся к олимпиадам 
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различного уровня. Рассмотрение особенностей организации проектно-

исследовательской работы учащихся предполагает обсуждение вопросов различия 

проектного и исследовательского обучения, особенностей исследовательских проектов, 

характеристики эффективного учебного занятия.  

Проблема развития творческих способностей, стимулирования творческой 

деятельности связана с самостоятельной работой учащихся. Структуру 

самостоятельной работы определяют содержательная, процессуальная и 

мотивационная стороны учебной познавательной деятельности учащихся. Одной из 

главных задач педагога является организация учебной деятельности таким образом, 

чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого 

преобразования учебного материала с целью овладения новым знанием (применение 

знаний в нестандартной ситуации). Творческая деятельность учащегося по решению 

математических задач предполагает наличие высокого уровня сформированности 

элементарных логических операций (анализ и синтез, сравнение, аналогия, 

классификация), высокого уровня активности мышления (например, выдвижение 

гипотез и вариантов их решения на основе нестандартных идей), высокого уровня 

организованности и целенаправленности мышления (в частности, выявление 

существенных моментов в задаче). Инструментом развития мышления учащихся, 

ведущего к формированию у них творческой деятельности, являются нестандартные 

задачи, которые успешно используются на занятиях заочной математической школы 

для тренинга мышления и формирования элементов творческой деятельности.  

В отличие от решения задач на уроках математики, работа в заочной 

математической школе позволяет педагогу через решаемые нестандартные задачи 

констатировать степень проявления учащимися основных мыслительных умений, 

проявляемых при работе с такими задачами (умение анализировать задачную ситуацию 

с целью, например, установления достаточности (недостаточности) или избыточности 

данных; умение выявлять скрытые свойства задачной ситуации; конструировать 

простейшие математические модели данной в задаче ситуации и т. д. Эффективность 

формирования определенных мыслительных умений зависит от степени 

нестандартности поставленной задачи и от того, на каком этапе ее решения эта 

нестандартность проявляется.  

Неоднородный состав учащихся вызывает потребность в специальном подборе 

разнообразных задач различного уровня сложности. В зависимости от уровня 

математических знаний учащихся, их способностей применить эти знания и 

познавательного интереса предлагаются разноуровневые задания, при выполнении 

которых необходимо владеть не только основными методами решения задач школьного 

курса математики, но и методами решения задач повышенной сложности.  

Дополнительное образование, рассматриваемое как часть непрерывного 

математического образования, способствует формированию у учащихся устойчивого 

познавательного интереса к математике и ее приложениям. Деятельность учителя 

математики должна быть направлена на формирование и совершенствование умений 

учащихся оперировать знаниями в стандартных и нестандартных ситуациях, выявлять 

и развивать их математические способности, повышать математическую 

образованность, воспитывать и развивать личностные качества обучающихся. Эти 

компоненты предметной и методической подготовки учителей математики 

совершенствуются и развиваются на основе психолого-педагогической теории в 

системе повышения квалификации учителей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Профессия педагога – одна их важнейших в современном мире. От 

профессионализма педагогов зависит будущее всей страны. Интенсивно внедряются 

инновации, новые технологии, формы и методы работы, что способствует 

формированию у детей дошкольного возраста набора тех компетентностей, которые 

необходимы для развития и формирования гармонично развитой личности. В этой 

ситуации особенно важна профессиональная компетентность педагога, основу которой 

составляет личностное и профессиональное развитие педагогов, в том числе и 

музыкального руководителя [2]. 

Стремление к повышению мастерства является залогом профессионального 

роста педагога. Сегодня для того, чтобы успешно осуществлять свою педагогическую 

деятельность, педагог должен не только отслеживать и изучать стремительно 

происходящие изменения в профессиональной отрасли, но и овладеть современными 

педагогическими технологиями, что значительно повысит его профессиональный 

уровень. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, можно 

определить основные пути развития профессиональной компетентности музыкального 

руководителя: повышение квалификации; работа в методических объединениях; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, форумах, 

фестивалях и т. п.; самообразование и др. 

Эффективной формой повышения профессиональной компетентности является 

повышение квалификации как в очной, так и в заочной (дистанционной) форме. 

Дистанционное образование имеет ряд неоспоримых преимуществ: изучение материала 

осуществляется в индивидуальном темпе; обучающимся предоставляется свобода и 

гибкость обучения; они могут проявлять творчества; экономится время и ресурсы 

и т. д. 

Участие в работе методических объединениях музыкальных руководителей 

создает условия для творчества, удовлетворения потребностей в повышении 

квалификации и уровня профессионального мастерства; позволяет обмениваться 

знаниями; дает возможность продемонстрировать свой педагогический опыт 

заинтересованной аудитории; выработать единые требования к организации 

образовательного процесса; формировать у педагогов практические навыки по 

организации музыкального воспитания в учреждении дошкольного образования. 

Одним из средств повышения профессиональной компетентности музыкального 

руководителя являются конкурсы педагогического мастерства. Они предоставляют 

возможность продемонстрировать свои достижения в профессиональной 

педагогической деятельности, предъявить результаты своей работы с воспитанниками. 

Участие в конкурсе – это своего рода взгляд на свою деятельность со стороны. У 

каждого музыкального руководителя появляется возможность показать, что он является 

современным педагогом, потому что использует современные образовательные 


