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совой информации позволяет сделать вывод о 
том, что массовая культура формирует некий 
нормативный канон человека современного 
общества при помощи хорошо организованной 

системы массовых коммуникаций. Массовая 
культура оказывает серьезное влияние на 
личность студентов, формируя ценности и 
потребности жизненных выборов.
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Модернизация современного образования 
требует постоянного повышения качества 
учебно-воспитательной работы в общеоб-
разовательной школе. Возросшие профес-
сиональные требования к личности учителя 
усилили потребность в формировании твор-
ческой индивидуальности педагога, реализа-
ции его творческих способностей, развитии 
индивидуального стиля деятельности. Про-
фессионально важными качествами личности 
учителя становятся, такие как способность 
ярко и убедительно выражать чувства и отно-
шения, умело сочетать в своем мышлении и 
поведении образное и логическое для приоб-
щения ребенка к богатствам культуры. Это, 
в свою очередь, обусловливает повышение 
требования к подготовке учителя как субъек-
ту образовательного процесса, к воспитанию 
интереса к педагогической деятельности. Од-
нако подготовка будущих учителей не всегда 
в должной мере отвечает современным требо-
ваниям. У значительной части выпускников 
педагогического вуза интерес к педагогичес-
кой деятельности неустойчив и недостаточно 
осознан. Все это свидетельствует о том, что 
проблема воспитания интереса к педагогиче-
ской деятельности у студентов вуза актуальна. 
В связи с этим педагогическая импровизация 
становится средством продуктивной педаго-
гической деятельности, определяющей успех 
педагогической деятельности и приносящей 
духовное удовлетворение.

На основе анализа исследований В. Н. Харь-
кина, В. И. Загвязинского, В. А. Канн-Калика, 
Н. Д. Никандрова [2; 4; 6; 7] мы понимаем 
педагогическую импровизацию как акт, в 
процессе которого исполнение совпадает или 
следует сразу за созданием объективно или 
субъективно нового, представляющий собой 
один из элементов педагогической деятельно-
сти, опирающийся на интуицию, и в то же вре-
мя – своеобразный механизм трансформации 
педагогических и общекультурных знаний, 
умений, техники в педагогические, творче-
ского характера действия.

Проецируя научные трактовки понятия 
«интерес», мы будем придерживаться следую-
щего определения интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза: это избиратель-

ная направленность личности, обращенная на 
педагогическую деятельность в целом и к кон-
кретным ее видам, находящая свое выражение 
в положительном эмоциональном отношении 
студентов к предмету педагогической деятель-
ности – ребенку; в стремлении к позитивным 
результатам педагогической деятельности, к 
творчеству в педагогической деятельности 
и включающая мотивационно-ценностный, 
импровизационно-деятельностный и анали-
тико-рефлексивный компоненты.

Анализ многочисленных исследований 
(П. Р. Атутов, В. П. Беспалько, Г. А. Бор-
довский, Г. К. Селевко, И. С. Якиманская, 
В. Ю. Питюков, Т. С. Назарова и др.) позволил 
оперировать понятием «импровизационно-
педагогическая технология», под которым 
мы понимаем поэтапное и последовательное 
воплощение комплекса импровизационно-
творческих заданий, ранжированных на ком-
поненты интереса к педагогической деятель-
ности и направленных на переход студентов 
от объектной позиции к субъектной.

Рассмотрим назначение каждого этапа. 
Первый этап – подготовительный – направ-
лен на определение показателей и уровней 
интереса к педагогической деятельности у сту-
дентов вуза.

Проанализировав различные подходы к 
определению уровней сформированности 
интереса к педагогической деятельности и 
его показателей [1; 3; 5], мы опирались на 
структурные компоненты интереса к педаго-
гической деятельности у студентов вуза: мо-
тивационно-ценностный, импровизационно-
деятельностный, аналитико-рефлексивный. 

Выделенные показатели были раскрыты 
следующим образом:

1. Мотивационно-ценностный показа-
тель включает в себя отношение студента 
к педагогической деятельности; наличие 
положительно-окрашенных эмоциональных 
проявлений к педагогической деятельности; 
отражает уровень самостоятельности; а так-
же информационно-содержательный аспект 
подготовки студентов в вузе; настойчивость в 
приобретении знаний, умений и навыков, не-
обходимых для педагогической деятельности, 
в преодолении встречающихся трудностей.

Импровизационно-педагогическая технология воспитания интереса к педагогической деятельности...
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2. Импровизационно-деятельностный 
показатель предполагает проявление инди-
видуального стиля будущей педагогической 
деятельности; активность, инициативность в 
моделировании педагогической деятельности, 
а также выработке новых, нестандартных и 
эффективных средств в организации смоде-
лированной педагогической деятельности, 
используя педагогическую импровизацию.

3. Аналитико-рефлексивный показатель 
характеризует анализ студентом моделирован-
ной педагогической деятельности; отражает 
развитую самооценку, сформированность уме-
ний саморегуляции, самоконтроля и прогнози-
рования результатов будущей педагогической 
деятельности.

На основе данных показателей выделено 
три уровня сформированности интереса к 
педагогической деятельности у студентов 
вуза на основе педагогической импровизации: 
аморфный (начальный уровень), стержневой 
(средний уровень) и креативный (высокий 
уровень).

Задачами второго этапа – исходно-диа-
гностического – стало выявление уровня 
интереса к педагогической деятельности и 
характера информированности студентов 
о педагогической деятельности; определе-
ние, наличие и начальный уровень сфор-
мированности интереса к педагогической 
деятельности у студентов вуза и тенденции 
его развития.

В качестве диагностического инструмента-
рия на данном этапе нами определено: педа-
гогическое наблюдение, тестирование, беседа, 
опросники и пр. Результаты исходно-диагно-
стического этапа показали, что на аморфном 
уровне находилось 58% студентов, на стерж-
невом – 41%, на креативном – 1%. Данное об-
стоятельство подтверждает выдвинутую нами 
гипотезу о необходимости воспитания интере-
са к педагогической деятельности у студентов 
вуза путем формирования положительного 
отношения к педагогической деятельности; 
стремления расширить круг своих знаний 
о педагогической деятельности; включения 
в смоделированную педагогическую деятель-
ность; выполнения заданий импровизационно-
творческого характера.

На третьем этапе – технологическом – осу-
ществлялось интенсивное внедрение методов 
и приемов, направленных на воспитание 
интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза с приемами и методами педа-
гогической импровизации.

На данном этапе нами был предложен 
спецкурс «Основы педагогической деятель-
ности. Импровизационно-творческий комп-
лекс заданий», состоящий из теоретической 
и практической частей. Теоретическая часть 
содержит материал о педагогической деятель-
ности, ее роли в обществе, сущности, струк-
туре, функциях, о возможностях, которые 
дает педагогическая деятельность учителю; 
о педагогической импровизации как неотъем-
лемом компоненте творчества учителя. 
Практическая часть спецкурса содержит: 
а) комплекс оригинальных практических 
заданий и упражнений, выполнение которых 
способствует формированию умений и навы-
ков импровизировать, широко используя их 
в педагогической деятельности; б) «банк» 
педагогических импровизаций, подобранных 
из опыта работы учителей, а также взятых 
из известных произведений художествен-
ной литературы, которые студенты должны 
проанализировать на основе предложенного 
алгоритма.

В процессе воспитания интереса к педа-
гогической деятельности у студентов вуза 
на основе педагогической импровизации мы 
сочли необходимым использовать следующий 
комплекс импровизационно-творческих за-
даний, который соотносится с компонентами 
интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза:

Мотивационно-ценностный компонент: 
1) педагогическое сочинение (пролонгиро-
ванное импровизирование) – продолжить 
рассказ на заданную тему, опираясь на вита-
генный (жизненный) опыт, придумать про-
должение сказки, ответить на неожиданные 
вопросы, дополнить высказывание; 2) «Мыс-
ленное кино» – создание определенного обра-
за посредством воображения, эмоционального 
настроя на общение с учениками, коллегами, 
родителями; 3) «Модальность» – проиграть 
одну и ту же ситуацию от лица разных дей-
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ствующих лиц; 4) «Пристройка» – задания 
на выработку умений «смотреть» и «видеть», 
«слушать» и «слышать», способности убеж-
дать, настраивать; 5) импровизация на выска-
зывание собственного мнения и отношения 
к педагогической деятельности – микро-
выступление «Я и моя будущая профессия 
учителя», мини-сочинение «Что я знаю о… 
(педагогической деятельности, школе, учени-
ках и т. д.), коллективное обсуждение темы 
«В чем ценность и возможности педагогичес-
кой профессии».

Импровизационно-деятельностный компо-
нент: 1) «Я в предполагаемых обстоятель-
ствах…» – подготовка и проведение микро-
преподавания: учитель в разных эмоциональ-
ных состояниях; учитель, с разными стилями 
руководства; 2) «Если бы…» – рассуждение, 
поведение в моделированной педагогической 
деятельности, например: «если бы я был учи-
телем, то я…»; 3) «И вдруг…» – выполнение 
упражнений на неожиданность действий и 
способов выхода из непредвиденных ситуа-
ций, возникающих в педагогической деятель-
ности; 4) Одномоментная, или сиюминутная 
импровизация – показать через пантомиму 
какое-либо действие таким образом, чтобы 
присутствующим был понятен смысл дейс-
твия; 5) «Мгновенная реакция» – задача 
студентов поочередно реагировать на прочи-
танные преподавателем ситуации и объяснить, 
на чем основывалась реакция.

Аналитико-рефлексивный компонент: 
1) Анализ смоделированной педагогической 
деятельности – коллективное обсуждение, вы-
явление «плюсов» и «минусов» деятельности 
того или иного «учителя», анализ конкретных 

педагогических ситуаций и способы поведе-
ния учителя в каждой из них; 2) Обсуждение 
педагогических импровизаций из «банка»; 
3) Проведение дискуссии, мини-сценок, под-
готовка и проведение «суда» над нерадивым 
учителем.

Сопоставительный анализ четвертого эта-
па – итогово-диагностического – показал, 
что благодаря разработанной импровизаци-
онно-педагогической технологии воспитания 
интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза произошли значительные пере-
мены в сформированности уровней интереса 
к педагогической деятельности у студентов 
вуза. На аморфном уровне – 12% студентов 
(на исходно-диагностическом этапе – пока-
затель 58%); на стержневом – 46% (на исход-
но-диагностическом этапе – 41%); на креа-
тивном – 42% (на исходно-диагностическом 
этапе – 42%). Мы можем констатировать, что 
студенты продвинулись по всем показателям 
интереса к педагогической деятельности: 
положительное отношение к педагогиче-
ской деятельности; самостоятельность, на-
стойчивость и активность в приобретении 
знаний, умений и навыков, необходимых для 
педагогической деятельности; проявление 
индивидуального стиля будущей педагоги-
ческой деятельности; развитая самооценка; 
сформированные умения саморегуляции, 
самоконтроля и прогнозирования результа-
тов будущей педагогической деятельности, 
что позволило нам сделать вывод об эффек-
тивности использования педагогической 
импровизации как средства воспитания 
интереса к педагогической деятельности у 
студентов вуза.
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Социальные процессы, происходящие 
в настоящее время в обществе, выдвигают 
новые требования к развитию личности. Пот-
ребностью современного общества является 
творческий подход к поиску рациональных 
нестандартных путей решения задач в любой 
сфере деятельности, повышение интеллекту-
ального потенциала каждого члена общества 
и максимальное развитие художественных 
способностей человека. Развитие способнос-
тей личности не может рассматриваться как 

процесс самостоятельный, отдельный от ее 
комплексного формирования.

Исследуя проблемы психологических осо-
бенностей развития худо жественно-творче-
ских способностей, необходимо определить 
факторы, влияющие на процесс развития 
художественных способностей, среди кото-
рых: наследственность, среда, деятельность, 
воспитание, образование, развитие и др.

Анализ отечественной и зарубежной пси-
холого-педагогической литературы позволил 


