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Таким образом, готовность выпускника 
вуза туристского профиля к осуществлению 
эффективного делового общения является 
важной и весьма сложно структурированной 
характеристикой высококвалифицированно-
го специалиста, которая как цель образова-

тельного процесса требует учитывать дейст-
вие всей совокупности факторов, влияющих 
как на ее развитие при обучении студента в 
вузе, так и на организацию делового обще-
ния в процессе профессиональной деятель-
ности будущего выпускника. 
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Полезность географии, определенная 

еще Страбоном как «изучение искусства 
жить», приобретает в настоящее время 
невиданное в прошлом значение. Теоре-
тический поиск гармонизации отношений 
в триаде природа—общество—хозяйство 
является главной задачей, объединяющей 
различные направления современной гео-
графической науки. Эта проблематика в 
изучении географической оболочки на 
этапе ее перехода от биосферы к ноосфе-
ре отличает географию от других фунда-
ментальных наук. И как наука, участ-
вующая в определении путей развития 
человечества, география должна занимать 
соответствующее место в образовании, в 
формировании менталитета современного 
человека, основ миропонимания, при ко-
тором природа, население и хозяйство 
рассматриваются как неразрывное дина-
мическое единство. 

Изменения, происходящие в настоящее 
время в географическом образовании, обу-
словлены, прежде всего, необходимостью 
усиления фундаментальности и системно-
сти содержания образования в целом, его 
методологической составляющей; обеспе-
чения комплексного подхода к построению 
общеобразовательных курсов географии, 
интеграции в них знаний из разных об-
ластей. В теории и методике обучения 
географии разрабатываются различные 
аспекты развития образовательного по-
тенциала географии и повышения эффек-
тивности его использования (В. П. Макса-
ковский, Ю. Н. Гладкий, В. П. Дронов, 

М. В. Рыжаков, И. В. Душина, В. Д. Су-
хоруков, В. В. Николина, А. А. Лобжанидзе 
и др.). В последние годы в школьной гео-
графии развиваются такие устойчивые тен-
денции, как гуманизация и гуманитариза-
ция содержания, его личностная ориента-
ция и широкий культурологический под-
ход. В новом поколении школьных учеб-
ников географии заметно усиление дея-
тельностного компонента, направленности 
на реализацию компетентностного подхо-
да, проблемного обучения, профильности 
содержания на завершающей ступени об-
щего образования. Продолжается процесс 
информатизации географического образо-
вания, внедрения других инновационных 
образовательных технологий. 

В этих условиях принципиально изме-
няются позиция и роль преподавателя об-
щеобразовательного учреждения, который 
должен использовать свой учебный пред-
мет не как цель научения, а как средство 
развития личности учащихся. В этом слу-
чае в учебно-воспитательном процессе в 
равной степени будет использован творче-
ский потенциал и личности преподавателя, 
и личности учащегося, и географии как 
школьного предмета. Ибо география 
«идейно противостоит стандартизации и 
шаблону. Она обязывает учитывать мест-
ные особенности... расширяет горизонты 
системного и экологического мышления; 
приучает понимать земные явления в 
ландшафтном и территориальном контек-
сте;... учит ценить и уважать самооргани-
зацию человечества» [6, с. 67]. 
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В то же время нельзя не отметить на-
блюдаемый в последние десятилетия про-
цесс сокращения «удельного веса геогра-
фии» в общеобразовательной школе. В со-
временных исследованиях проблем школь-
ной географии в России подчеркивается, 
что она «не обеспечивает формирования 
политической, экономической, экологиче-
ской, а в конечном счете, географической 
культуры молодежи, слабо развивает геогра-
фическое мышление, недостаточно участву-
ет в формировании личности молодого чело-
века — патриота своей страны» [3, с. 34]. 

Полнота реализации развивающего по-
тенциала школьной географии, решение 
проблем ее практического обновления во 
многом определяются уровнем подготовки 
педагогических кадров, которые по сло-
жившимся традициям отечественного об-
разования готовятся и в классических уни-
верситетах. Исторический анализ развития 
университетского образования позволил 
выявить постоянный рост их числа: в 
1938 году подготовка преподавателей гео-
графии для общеобразовательной школы 
велась в шести российских университетах, 
в середине 50-х годов — уже в девяти, в 
70-х годах — в 20, а в середине 90-х годов — 
в 25 классических университетах страны. В 
1995 году на X съезде Русского географи-
ческого общества отмечалось, что в 16 ре-
гионах страны педагогические кадры для 
общего географического образования гото-
вятся только в классических университетах 
[2, с. 151]. 

Проведенный анализ содержания сайтов 
более 80 российских университетов, яв-
ляющихся членами УМО по классическому 
университетскому образованию, показал, 
что подготовка педагогических кадров в 
области географического образования в 
настоящее время ведется в 38 университе-
тах. Из них подготовку по дополнительной 
квалификации «преподаватель» проводят 
31 университет — по специальности 
02.04.01 — География; 10 — по направле-

нию подготовки 02.04.00 — География 
(квалификация «бакалавр»); 16 универси-
тетов ведут подготовку по специальности 
05.01.03 — География, квалификация 
«учитель географии». 

Важная роль, которую продолжают иг-
рать географические факультеты классиче-
ских университетов в подготовке педагоги-
ческих кадров, обусловливает необходи-
мость специальных исследований сущест-
вующих проблем ее современного разви-
тия. Среди них — обострившаяся в услови-
ях инновационного обновления российской 
школы проблема подготовки студентов-
географов к творческой педагогической 
деятельности. 

Полагаем, что система подготовки бу-
дущего преподавателя станет более адек-
ватной современным потребностям геогра-
фического образования, если в процессе ее 
сущностной модернизации будет выявлено 
и научно обосновано содержание методи-
ческой подготовки, направленное на фор-
мирование опыта творческой деятельности, 
а также условия его эффективного включе-
ния в учебный процесс. 

Обратимся к содержанию понятия 
«опыт творческой деятельности». Психоло-
го-педагогические словари не определяют 
его сущности, дают лишь раздельное тол-
кование понятиям «опыт» и «творческая 
деятельность». Так, в психологии «опыт» — 
это качество личности, сформированное в 
процессе ее деятельности, обучения и вос-
питания, обобщающее знания, навыки, 
умения и привычки, а «творческая дея-
тельность» рассматривается как деятель-
ность, в которой творчество как домини-
рующий компонент входит в структуру ли-
бо ее цели, либо способов. Рассматривая 
содержание понятия «опыт творческой 
деятельности», мы исходили из таких базо-
вых категорий философии и психологии, 
играющих ключевую роль в современной 
педагогике, как «личность», «деятель-
ность» и «творчество». 
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Многие исследователи творческой дея-
тельности (В. И. Загвязинский, В. А. Кан-
Калик, Я. А. Пономарев, А. В. Хуторской и 
др.) отмечают особую роль в ней личности. 
В психологии наиболее характерной сто-
роной личности признается ее индивиду-
альность, под которой понимается непо-
вторимое сочетание психологических осо-
бенностей человека. Такой подход тесно 
переплетается с пониманием личности как 
источника творчества, «ибо именно уни-
кальность и неповторимость личности де-
лает ее носителем уникального опыта и по-
тенциальным творцом нового, оригиналь-
ного в культуре» [10, с. 75]. 

С позиции сторонников деятельностного 
подхода в психологии (С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эль-
конин, Л. И. Божович и др.), личностью 
не рождаются, ею становятся под влияни-
ем жизни в обществе, в процессе воспи-
тания, обучения, общения, взаимодейст-
вия. Специфические человеческие спо-
собности и свойства не передаются лю-
дям в порядке наследственности, а фор-
мируются у них прижизненно в процессе 
участия в различных формах обществен-
ной деятельности. Поэтому «личность» в 
психологии определяют как социально-
психологическую сущность человека, по-
рождаемую деятельностью и системой 
отношений с другими людьми и форми-
рующуюся в результате усвоения обще-
ственных форм сознания и поведения, 
общественно-исторического опыта чело-
вечества. Причем и прошлый опыт, и ин-
дивидуальные черты, и генотип человека 
составляют не основу личности, а ее 
предпосылки, условия становления и раз-
вития. Ядро личности в теории деятель-
ности — это совокупность действенных 
отношений человека к миру, т. е. отноше-
ний, реализуемых в деятельности и обна-
руживающих себя в ее мотивах, поэтому 
основой личности является иерархиче-
ская структура ее мотивов. 

Современная психология учитывает, что 
личность не только испытывает социаль-
ные воздействия, но и преобразует их, по-
скольку постепенно начинает выступать 
как совокупность внутренних условий, че-
рез которые преломляются внешние воз-
действия общества. Эти внутренние усло-
вия представляют собой сплав наследст-
венно-биологических свойств и социально 
обусловленных качеств. С другой стороны, 
личность является самоорганизующейся 
системой. Создавая нечто значимое для 
других, человек создает значимое для са-
мого себя, изменяет себя, творит свою лич-
ность. 

Существует множество и иных подходов 
к пониманию категории «личность». В за-
висимости от цели решаемых исследова-
тельских задач изучаются всевозможные 
сочетания различных качеств, свойств и 
особенностей, образующих сложную струк-
туру личности. В решении задач формиро-
вания и развития опыта творческой дея-
тельности (ОТД) интерес представляют ка-
чества и свойства личности, способствую-
щие творческой деятельности. Прежде все-
го, такое качество личности, как ее опыт. 

В психологии опыт — один из компо-
нентов структуры личности. Теоретиче-
ский анализ психолого-педагогической ли-
тературы, выполненный Л. Е. Князевой, 
позволил определить опыт личности как 
сложное многоструктурное образование, 
которое формируется прижизненно. Автор 
делает следующие выводы: наряду со зна-
ниями, умениями и навыками к опыту сле-
дует отнести и направленность личности; 
дифференцируя опыт личности по творче-
скому признаку, в нем выделяют опыт ре-
продуктивной деятельности и опыт творче-
ской деятельности; содержание ОТД отно-
сительно самостоятельно, а его усвоение 
требует особых средств и способов; ОТД 
обеспечивает готовность к поиску решений 
новых проблем, к творческому преобразо-
ванию действительности [5]. 
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В современной психолого-педагогиче-
ской литературе рассматривается большое 
разнообразие и других качеств и свойств 
личности как важных условий для осуще-
ствления творческой деятельности. Так, в 
исследованиях по проблеме подготовки 
творческого специалиста Н. Ю. Посталюк 
выделяет творческую направленность лич-
ности, ее ориентацию на саморазвитие, 
осуществление рефлексии в процессе дея-
тельности, развитие способности к само-
управлению. В эмоционально-волевой сфе-
ре она отмечает способность концентриро-
вать творческие усилия, смелость и незави-
симость в суждениях; оптимизм; достаточ-
но высокий уровень самооценки. В интел-
лектуальной сфере — способность к «ви-
дению проблемы», гибкость и диалектич-
ность мышления, легкость генерирования 
идей, критичность, способность к оценоч-
ным действиям, к широкому переносу, к 
обобщению, к доведению дела до конца и 
др. [9, с. 115–116]. 

Исследуя функции методов обучения, 
обеспечивающие усвоение ОТД, И. Я. Лер-
нер называет среди эмоционально-характе-
рологических свойств личности, осуществ-
ляющей творческую деятельность, способ-
ность увлекаться работой, стремление к 
совершенству в исполнении; восприимчи-
вость к новой информации, постоянство 
критического отношения к своей мысли; 
эмоциональную установку на поиск нешаб-
лонных путей; склонность к фантазирова-
нию; привычку к тяжелому упорному труду, 
при увлеченном отношении к нему [12]. 

Исследователи природы творчества 
предложили назвать способность человека, 
соответствующую его творческой деятель-
ности, креативностью, рассматривая ее как 
интегративную способность, вбирающую в 
себя системы взаимосвязанных способно-
стей-элементов. Таких, например, как во-
ображение, ассоциативность, фантазия, 
мечтательность [14]. 

Исходя из анализа психолого-педагоги-
ческой литературы, можно сделать вывод, 

что опыт творческой деятельности — это 
приобретаемое качество личности, опреде-
ляющее ее готовность к творческой дея-
тельности. В структуре личности ОТД от-
ражается в возможностях личности как ее 
готовность к осуществлению эвристиче-
ских процессов и к интуитивному способу 
мышления, в ее направленности, опреде-
ляющей творческое отношение к окру-
жающему миру, при особой роли способ-
ностей личности как условию овладения 
знаниями, умениями, навыками и эвристи-
ческими приемами. 

Наряду с выяснением качеств и свойств 
личности, способствующих творческой 
деятельности, исследуются и основные 
черты деятельности творческого характера. 
С философской точки зрения любая дея-
тельность представляет собой творческий 
акт, ибо и субъект и объект выходят из акта 
деятельности иными, чем они вошли в не-
го. Многие психологи (А. В. Брушлинский, 
Л. Л. Гурова, К. А. Славская и др.) отмеча-
ют также, что между творческой и репро-
дуктивной деятельностью нет принципи-
альных различий. Только разное соотно-
шение продуктивных и репродуктивных 
составляющих позволяет говорить о пре-
имущественно творческом или репродук-
тивном акте. Однако в интересах психоло-
гического анализа такое деление признает-
ся всеми исследователями вполне оправ-
данным. При этом понятие «продуктивная 
деятельность» в различных исследованиях 
используется как синоним понятий «твор-
чество», «творческая деятельность», «эври-
стическая деятельность», «творческое 
мышление». 

Различные аспекты творческой деятельно-
сти изучались как в отечественной (С. Л. Ру-
бинштейн, А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, 
Б. М. Теплов, Я. А. Пономарев, О. К. Ти-
хомиров, И. Я. Лернер, И. П. Калошина 
и др.), так и в зарубежной психологии 
(Д. Гилфорд, Е. П. Торренс, К. Роджерс, 
Д. Толлингерова и др.). В частности — по-
нятие творчества, его критерии, качествен-
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ные признаки, характерные условия, сам 
процесс с его особенностями и механиз-
мом, структура творческой деятельности. 

Наибольшее распространение в отечест-
венной науке получило определение твор-
чества как деятельности, порождающей не-
что качественно иное и отличающейся не-
повторимостью, оригинальностью и обще-
ственно-исторической уникальностью. В 
современной дидактике распространено 
понимание творчества как процесса реше-
ния поставленных задач в любой сфере 
деятельности, в результате которой созда-
ются новые духовные и материальные цен-
ности, где существует возможность разви-
тия и совершенствования личности. 

Традиционно различают два рода крите-
риев творческой деятельности — социаль-
ные, когда создаются объективно новые 
материальные и духовные ценности, обла-
дающие общественной значимостью, и 
психологические, характеризующие сам 
процесс человеческой деятельности, в ре-
зультате которого создается что-либо субъ-
ективно новое и ценное. На основе психо-
логических критериев выделяются такие 
отличительные признаки творческой дея-
тельности, как новизна процесса, с помо-
щью которого получен продукт, неалго-
ритмичность действий, преодоление логи-
ческого разрыва на пути от условий задачи 
к ее решению, самостоятельное выделение 
и формулировка проблемы и др. [10]. 

Для эффективного включения студентов 
в учебный процесс, моделирующий твор-
ческую деятельность, необходимо пред-
ставлять ее структурные компоненты. В 
психоло-педагогических исследованиях 
(А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та-
лызина, З. А. Решетова и др.) в качестве 
компонентов структуры деятельности вы-
деляют мотив, цель, предмет, средства 
(орудия), способ действий (операции), 
результат. А как показал анализ ряда работ 
по проблемам творческой деятельности 
(А. М. Матюшкин, З. А. Моляко, П. И. Пид-
касистый, О. К. Тихомиров, И. П. Кало-

шина), практически все вышеназванные 
компоненты нашли свое отражение и в 
структуре творческой деятельности. В на-
шем исследовании, пытаясь наглядно пред-
ставить структуру творческой деятельно-
сти (см. рис. 1), мы исходили из следую-
щих положений. 

Так, в структуре деятельности А. Н. Ле-
онтьев выделяет собственно деятельность 
как систему действий, отвечающих опре-
деленному мотиву, отдельные действия как 
составляющие деятельности и операции 
как способ осуществления действий. При 
этом мотив может либо совпадать с целью 
деятельности, либо не совпадать с ней: при 
их совпадении имеет место деятельность, 
при несовпадении — действие. 

Рассматривая творческую деятельность, 
связанную с решением проблемных задач, 
А. М. Матюшкин характеризует цель дей-
ствия как представление о результате дей-
ствия, отвечающем определенным требо-
ваниям (потребностям человека); способы 
действия — как систему операций, с по-
мощью которых человек осуществляет 
преобразование предмета действия для 
достижения цели; условия действия — как 
неспецифические особенности предмета, 
которые непосредственно не связаны с 
достижением цели. 

Важнейшим структурным компонентом 
творческой деятельности, определяющим 
весь ее характер, Э. Г. Юдин считает ору-
дия (средства) деятельности. В качестве 
таких теоретических орудий или средств 
деятельности он видит методологические 
знания, выполняющие функции эвристик. 

Эвристики в качестве механизмов твор-
ческой деятельности изучены в значитель-
ной мере (В. Н. Пушкин, Ю. Н. Кулюткин, 
Г. Н. Сухобская, О. К. Тихомиров и др.). 
Выявлено пять основных групп взаимосвя-
занных механизмов творческой деятельно-
сти: поиск неизвестного с помощью меха-
низма анализа через синтез; поиск неиз-
вестного с помощью механизма взаимо-
действия интуитивного и логического на-
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чал; поиск неизвестного с помощью ассо-
циативного механизма; поиск неизвестного 
с помощью эвристических приемов и мето-
дов; поиск неизвестного с помощью меха-
низма обратной связи в виде информации о 
ходе решения задачи. 

О. К. Тихомиров установил факт сме-
ны целей деятельности в зависимости от 
хода решения соответствующих им задач. 

И. П. Калошина в числе основных факто-
ров, определяющих смену целей творче-
ской деятельности, называет разработку 
средств разного методологического уровня, 
конкретизацию их содержания путем опре-
деления конкретных процедур творческой 
деятельности, а также разработку операций 
по использованию этих средств для реше-
ния творческих задач. 

 

 
 

Рис. 1. Структура творческой деятельности 
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И. Я. Лернер на основе анализа обшир-
ной литературы и сотен творческих задач 
по разным учебным предметам свел много-
образие процессуальных характеристик 
ОТД к следующим взаимосвязанным про-
цедурам: самостоятельный перенос ранее 
усвоенных знаний и умений в новую си-
туацию; видение новой проблемы в тради-
ционной ситуации; видение структуры 
объекта, состоящее в выявлении всех эле-
ментов объекта и их соотношений; видение 
новой функции объекта, отличающейся от 
традиционной; видение альтернативы ре-
шения и его хода; комбинирование и пре-
образование ранее известных способов 
деятельности при решении новой пробле-
мы; построение подхода к решению прин-
ципиально нового, отличного от известных 
субъекту. 

Таким образом, в структуре творческой 
деятельности ОТД отражается в средствах 
деятельности, т. е. в методологических 
знаниях о творчестве, в процессах и меха-
низмах (процедурах) осуществления твор-
ческой деятельности, в навыках и умениях 
их практического применения. 

В глобальном содержательном аспекте 
деятельность субъектов как общего средне-
го, так и высшего профессионального об-
разования есть усвоение опыта предшест-
вующих поколений и опыта творческой 
деятельности, направленного на развитие 
личности. В социокультурном аспекте со-
временная дидактика рассматривает ОТД 
как элемент содержания современного об-
разования, воплощенный в процедурах 
творческой деятельности. В нашем иссле-
довании ОТД рассматривается как элемент 
содержания методической подготовки сту-
дентов-географов к творческой педагоги-
ческой деятельности. 

В педагогике и психологии изучаются 
различные аспекты творческой педаго-
гической деятельности (Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова, Я. А. Пономарев, Г. И. Хо-
зяинов, В. А. Сластенин, Н. А. Никандров, 
Е. П. Белозерцев и др.). 

В соответствии с основными сторонами 
труда учителя выделяются виды его педа-
гогического творчества. В сфере личности 
это самореализация учителя на основе 
осознания себя творческой индивидуаль-
ностью. В педагогическом общении — 
коммуникативное творчество (поиск и на-
хождение новых форм и средств мобилиза-
ции межличностного взаимодействия уча-
щихся). В педагогической деятельности — 
методическое творчество (поиск и приме-
нение новых методов и технологий обуче-
ния) и диагностическое творчество (ис-
пользование новых способов и приемов 
изучения учащихся). 

В исследованиях функционального со-
става педагогической деятельности суще-
ствуют разные подходы к определению ро-
ли и места творчества в ее структуре. Одни 
исследователи, исходя из факта отсутствия 
в реальном педагогическом процессе абсо-
лютно одинаковых ситуаций, относят к 
творчеству любую конкретную педагоги-
ческую деятельность, связывая творчество 
со всеми основными ее функциями 
(М. М. Поташник, Л. Ф. Спирин, М. А. Сте-
пенский, М. Л. Фрумкин). Другие связы-
вают творчество учителя: 1) с гностической 
(исследовательской) функцией, требующей 
от учителя научного подхода к педагогиче-
ским явлениям, умения выдвинуть гипоте-
зу, спроектировать и провести несложный 
эксперимент, проанализировать собст-
венный опыт и опыт других учителей 
(В. А. Сластенин, А. И. Щербаков), или 2) с 
проектировочно-целевым (конструктив-
ным) компонентом педагогической дея-
тельности, включающим отбор и компози-
цию содержания, проектирование как соб-
ственной деятельности, так и деятельности 
учащихся (Н. В. Кузьмина, Н. В. Кухарев). 

Мы признаем, что в целом педагогиче-
ская деятельность уже по своей природе — 
творческий процесс. Однако на практике 
часто имеет место применение готовых ме-
тодических разработок без их содержа-
тельной переработки применительно к 
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конкретным условиям учебного процесса. 
В этом случае использование даже обшир-
ных знаний и грамотно применяемых уме-
ний не всегда сопровождается творческой 
деятельностью преподавателя. Поэтому мы 
склонны присоединиться к тем исследова-
телям, которые подразделяют педагогиче-
скую деятельность на творческую и репро-
дуктивную. 

С учетом изложенного творческую пе-
дагогическую деятельность преподавате-
ля географии можно рассматривать как ак-
тивный процесс, направленный на поста-
новку педагогических задач географиче-
ского образования, поиск и последующую 
реализацию нестандартных решений в по-
стоянно меняющихся условиях конкретно-
го образовательного учреждения с целью 
создания наиболее благоприятных условий 
для развития личности ученика средствами 
школьной географии. Основы опыта такой 
деятельности должны закладываться и раз-
виваться еще на этапе подготовки препода-
вателя в вузе. 

Исследуя процесс подготовки студентов 
педагогического вуза, Л. Е. Князева опре-
деляет опыт творческой педагогической 
деятельности как динамическое новообра-
зование в структуре личности учителя, 
формируемое в процессе обучения, обеспе-
чивающее готовность личности к творче-
скому решению учебно-воспитательных 
задач и интегрирующее в своем содержа-
нии мотивационный, ориентационный, ис-
полнительный и контрольно-оценочный 
компоненты [5]. При этом мотивационный 
компонент отражает педагогическую убе-
жденность в необходимости и возможно-
сти развития способности к творчеству, по-
требности в постоянном поиске нестан-
дартных способов решения педагогической 
задачи. Ориентационный — включает в 
себя систему знаний об особенностях про-
текания творческих процессов. Исполни-
тельный компонент определяется системой 
творческих педагогических умений, объе-
диняющей информационные, проектиро-

вочные, организаторские, коммуникатив-
ные, исследовательские умения, а также 
умения морально-волевой саморегуляции. 
Контрольно-оценочный компонент вклю-
чает в себя потребность в самоанализе ре-
зультатов деятельности и систему умений, 
обеспечивающих самоконтроль и само-
оценку результатов педагогического твор-
чества. 

Мы разделяем подход к формированию 
опыта творческой педагогической деятель-
ности как к целостному многокомпонент-
ному процессу. При этом, реализуя его в 
условиях классического университета, до-
полняем мотивационный компонент со-
держанием, направленным на развитие у 
студентов интереса к педагогической дея-
тельности. Этот интерес, переходя в склон-
ность как весьма действенный мотив к ос-
воению программы дополнительной ква-
лификации «преподаватель», становится 
основой развития потребности в творче-
ском осуществлении педагогической дея-
тельности. 

ОТД, формируемый в процессе методи-
ческой подготовки преподавателя геогра-
фии, имеет признаки всеобщего, особенно-
го и единичного. 

К категории всеобщего можно отнести 
знания об основных положениях теории 
педагогического творчества, об общих 
принципах, механизмах и условиях осуще-
ствления творческой деятельности. К этой 
категории относятся также наиболее обоб-
щенные педагогические умения, овладение 
которыми важно для формирования твор-
ческого стиля работы и успешного опери-
рования более частными методическими 
умениями. 

Направленность методической подго-
товки студентов на творческую деятель-
ность методистами-географами связывает-
ся с реализацией принципа формирования 
методических умений как сложного сплава 
знаний, практических умений и элементов 
творческой деятельности. При этом выде-
ляются такие обобщенные педагогические 
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умения, как опора на теоретические знания 
при решении практических методических 
задач; умение постоянно видеть ребенка в 
качестве субъекта учебного процесса, со-
относить все свои действия с его реакция-
ми; самоанализ и самооценка педагогиче-
ской деятельности и профессионально зна-
чимых качеств личности [7, с. 30–31]. 

Элементами особенного в ОТД препода-
вателя географии являются специфические 
умения, используемые в обучении геогра-
фии, которые во многом определяются 
креативным характером познания компо-
нентов географической культуры: геогра-
фической картины мира, географического 
мышления, методов географии и языка гео-
графических понятий и представлений. 

Формирование у учащихся географиче-
ской культуры как составной части общей 
культуры относится к наиболее важным 
задачам современной школьной географии. 
Для решения этой задачи преподавателю 
важно иметь четкие представления о гео-
графической культуре не только с точки 
зрения географической науки, но и с точки 
зрения учебно-воспитательного процесса. 

География в качестве учебного предмета 
предъявляет к личности преподавателя ряд 
требований творческого характера: уметь 
раскрыть суть географии как комплексной 
науки, изучающей связи разнородных яв-
лений в пространстве; уметь выявлять гео-
графическую специфику территорий, вы-
деляя главное, сочетая обобщение и абст-
ракцию с наглядностью и занимательно-
стью; заниматься краеведением; сочетать 
исследовательскую деятельность школьни-
ков по изучению своей местности с преоб-
разовательной работой [1]. 

Организуя познавательную деятель-
ность, преподаватель должен творчески 
применять специфические методические 
умения, способствующие эффективному 
усвоению компонентов географической 
культуры. Такие умения, как правило, свя-
заны с обучением школьников умению по-
нимать географическую информацию, да-

вать характеристику географическим объ-
ектам и явлениям. В частности, извлекать 
из картографических источников качест-
венные и количественные характеристики, 
интегрировать информацию, полученную 
из различных источников, определять осо-
бенности географического положения объ-
ектов, анализировать статистические, гра-
фические и другие сведения о географиче-
ских объектах и явлениях, давать им ком-
плексную характеристику. 

При этом важно не просто познавать с 
учащимися объективные законы развития 
природы и общества, а учить их понимать, 
как эти законы действуют в различных ус-
ловиях, приводя к дифференциации приро-
ды и общества. Такой подход в обучении 
позволяет развивать географическое мыш-
ление школьников. Именно на такие под-
ходы необходимо ориентировать деятель-
ность студентов в процессе их методиче-
ской подготовки. 

Развитие методических умений студен-
тов-географов осуществляется в ходе изу-
чения таких аспектных проблем, как науч-
ные исследования в методике обучения 
географии, цели обучения школьной гео-
графии, принципы отбора ее содержания, 
современные развивающие технологии. 

Поскольку опыт творческой деятельно-
сти не может быть усвоен в «чистом» виде 
как сумма «готовых» знаний и способов 
деятельности, а подвергается личностной 
переработке, то он несет в себе и черты 
единичного, присущего конкретному пре-
подавателю. Проявляется единичное, пре-
жде всего, в идеалах, в потребностях лич-
ности, в ее индивидуальных возможностях 
и способностях. 

Как известно, все качества личности 
развиваются в деятельности. Деятельность 
же, обращенная к творчеству, может и 
должна проектироваться. Следовательно, 
в содержание методической подготовки 
должны широко включаться виды деятель-
ности, направленные на развитие качеств 
творческой личности. Среди таких качеств 
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П. И. Пидкасистый и Н. А. Воробьева вы-
деляют стремление к самореализации, спо-
собность к видению педагогических про-
блем, к их критическому осмыслению, к 
выбору и реализации наилучших способов 
их решения; интерес к будущей деятельно-
сти и потребность в ее творческом осуще-
ствлении, рефлексию собственной педаго-
гической деятельности [8, с. 7]. 

В решении проблем эффективного 
управления творческим процессом в со-
временной науке выделяются два основных 
направления. Одно из них связано с алго-
ритмизацией творческой деятельности, 
суть другого сводится к созданию условий, 
благоприятствующих творчеству. Второе 
направление, с нашей точки зрения, позво-
ляет достаточно эффективно выстраивать 
косвенное управление формированием 
ОТД студентов в процессе их методиче-
ской подготовки. 

Комплекс таких условий многообразен и 
широко представлен в исследованиях по 
проблемам подготовки студентов к творче-
ской деятельности. В частности, к педаго-
гическим условиям относят: ознакомление 
студентов с понятием и содержанием педа-
гогического творчества; включение их в 
самостоятельную творческую деятель-
ность, в решение проблемных ситуаций, в 
проблемное обучение, в процесс поиска и 
решения научно-методических и практиче-
ских проблем; стимулирование коллектив-
ных форм работы; построение учебного 
процесса с позиции личностно-ориенти-
рованного обучения и педагогики сотруд-
ничества. Не менее важны и социальные 
условия: создание эмоционально благопри-
ятной атмосферы; периодическое тестиро-
вание студентами степени развитости соб-
ственных творческих способностей; стиму-
лирование стремления студентов к разви-
тию своего ОТД; творческое отношение к 
педагогической деятельности самих препо-
давателей [8, с. 58]. 

Таким образом, при отборе содержания 
методической подготовки студентов-

географов к творческой педагогической 
деятельности следует исходить из сово-
купности методических знаний, умений и 
навыков как ориентировочной основы для 
осуществления творческой деятельности и 
развития у студентов качеств творческой 
личности с учетом их индивидуальных 
возможностей, из необходимости освоения 
механизмов и процедур творческой дея-
тельности, из требований к профессио-
нальной компетенции преподавателя гео-
графии, а также из теоретических и при-
кладных проблем методики обучения гео-
графии как науки. 

Обратимся к особенностям курса «Ме-
тодика преподавания географии», в про-
цессе изучения которого системно органи-
зуется усвоение опыта творческой педаго-
гической деятельности. Его логическую 
структуру целесообразно строить с учетом 
конкретных профессиональных задач, 
стоящих перед современным преподавате-
лем географии. В содержание каждой темы 
необходимо включать аспектные проблемы 
школьной географии, обсуждение и реше-
ние которых будет способствовать форми-
рованию у студентов ОТД, развитию у них 
качеств творческой личности. При этом 
необходимо учитывать зависимость отбора 
содержания, методов и средств обучения от 
выбора целей. Для полного и дифференци-
рованного описания целей методической 
подготовки и обеспечения их диагностич-
ности они «с самого начала должны фор-
мулироваться на языке тех задач, для ре-
шения которых необходимы подлежащие 
усвоению в курсе знания, умения, убежде-
ния и т. д.» [10, с. 154]. 

В системе высшего образования наи-
более полной признается разработанная 
Н. Ф. Талызиной схема построения педа-
гогических целей, главным достоинством 
которой является преемственность целей 
разных уровней и их изначальная прямая 
связь с содержанием обучения. Теорети-
ческой основой данного подхода является 
психологическая теория деятельности и 
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метод планомерного формирования умст-
венных действий и понятий. Структурной 
составляющей деятельности, которая об-
разует замкнутый цикл функционирова-
ния знания, является задача (цель, задан-
ная в определенных условиях). Решая за-
дачу, студент обнаруживает достоинства 
и недостатки своих знаний, умений, на-
выков, а решив новую задачу, он обога-
щает свои знания, приобретает новые 
умения и навыки. Отсюда вытекает воз-
можность использовать задачи одновре-
менно и как инструмент формирования 
нового знания, и как инструмент диагно-
стики [11]. 

Формы творческих задач могут быть 
различны, но при любых условиях струк-
тура остается одинаковой: известное; не-
известное, которое нужно найти; поиск 
решения посредством логических и эври-
стических процедур [12]. Кроме того, при 
разработке творческих задач полезны ре-
зультаты исследования нормативной 
творческой деятельности, осуществляе-
мой на осознанном уровне планомерным 
путем методом движения от абстрактного 
к конкретному, в том числе при решении 
задачи, в которой неизвестен не только 
способ решения, но и предметно-
специфические знания, необходимые для 
его разработки [4]. 

Исследуя принципы построения систе-
мы творческих задач в учебном курсе, 
И. Я. Лернер и В. В. Краевский установи-
ли, что творческие задачи, включаемые в 
каждый учебный предмет, должны состав-
лять не простую совокупность, диктуемую 
знаниями и умениями, составляющими 
данный предмет, а вполне определенную 
систему. В нашем случае система задач 
должна удовлетворять условиям, соблюде-
ние которых обеспечивает студенту воз-
можность усвоения ОТД такого уровня, на 
который он способен. А именно: в решении 
каждой задачи необходимо использование 
одной или нескольких логических или эв-
ристических процедур; система задач 

должна охватывать теоретические и при-
кладные проблемы, свойственные методи-
ке обучения географии как науке, а также 
все важные для методики географии мето-
ды научного познания; задачи должны от-
личаться постепенно возрастающей слож-
ностью; необходимо учитывать целесооб-
разность повторяемости и взаимосвязи за-
дач [11]. 

Решение проблемы усвоения ОТД сту-
дентами-географами не ограничивается 
разработкой содержания системы творче-
ских задач, так как содержание «не само по 
себе запускает развитие и саморазвитие 
личности, а через технологии» [13, с. 21]. 
Результативный образовательный процесс 
возможен только при условии системного, 
целенаправленного и компетентного вос-
произведения наиболее оптимального со-
четания различных технологий. Выступая 
как различные системы действий по реали-
зации содержания, технологии должны 
включать студентов в активную развиваю-
щую деятельность, направлять их на само-
стоятельное познание, обеспечивать свобо-
ду выбора направления своего методиче-
ского исследования, тем творческих работ, 
способов и форм их выполнения, нацели-
вать на создание новой образовательной 
продукции, обязательно включать рефлек-
сию как осознание процесса и результатов 
своей деятельности. 

Использование системы творческих за-
дач, адекватных по своему содержанию 
опыту творческой педагогической деятель-
ности, и выбор оптимальных технологий 
их применения в учебном процессе позво-
ляют включить студентов в деятельность, 
структура которой моделирует структуру 
творческой деятельности преподавателя 
географии. Организация планомерного ос-
воения процедур творческой деятельности 
и их практического применения непосред-
ственно в процессе обучения обеспечивает, 
в свою очередь, усиление мотивации сту-
дентов на развитие собственного опыта 
творческой деятельности. 
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БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассматриваются особенности профессиональной подготовки будущего учителя ино-
странного языка, обучающегося в бакалавриате по направлению «Педагогическое образо-
вание». Автором осуществлен системно-структурный анализ профессиональной компе-
тентности, формируемой у будущего профессионала, определен статус лингводидакти-
ческой компетенции в ее структуре. 
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The article focuses on the peculiarities of the professional training of bachelor of language 

education. A structural analysis of professional competence is carried out and the status of ling-
vo-didactic competency in its structure are identified. 
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Одним из приоритетных направлений 

развития российского высшего профессио-
нального образования на сегодняшний день 
является интеграция в мировое образова-
тельное пространство, что предполагает 
создание соотносимой с общеевропейской 
структуры уровней и квалификаций. Со-
гласно Болонской декларации, сегодня 
важно «наделить <... > граждан необходи-
мыми компетенциями для встречи вызовов 
нового тысячелетия» [5, с. 386]. Иными 

словами, речь идет о новой формулировке 
цели образования. 

Будучи междисциплинарным понятием, 
цель, как правило, трактуется в литератур-
ных источниках в качестве прогнозируемо-
го результата деятельности. Проецируя 
общую трактовку цели в область профес-
сионального образования, Ю. Г. Татур ут-
верждает, что «цели должны всесторонне и 
полно раскрывать облик специалиста» [13, 
с. 94], что выражается в актуализации по-


