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фактически выступает средством подготов

ки курсантов к будущей профессиональной 

деятельности, а результатом интеграции 

является обогащение профессиональным 

содержанием ее компонентов. 

Для целенаправленного формирования 

у будущих психологов целостных интегра-

тивных знаний, а также профессионально 

значимых качеств проектирование содер

жания психологической подготовки в вузе 

МВД РФ должно производиться с исполь

зованием принципов междисциплинарнос-

ти на основе интегративного подхода, за

ключающегося в системном структурирова

нии и интеграции содержания родственных 

учебных дисциплин специализации. Наибо

лее эффективное обучение возможно путем 

объединения их в отдельные модули. Мо

дульный принцип помогает привести в си

стему интегрированные основы научных 

знаний и наглядно вьщелить «ядро» необ

ходимой информации или знаний посред

ством всестороннего анализа понятий, вы

явления внутренних связей между поняти

ями, законами и принципами и тем самым 

логично компактно структурировать учеб

ный материал, а также избежать ненужных 

повторений внутри одного и того же кур

са. Использование модулей - обучения одна 

из перспективных форм организации учеб

ного процесса, позволяющая сохранить 

ядро знаний при вариативном разнообра

зии учебных программ. 

Применение межпредметных связей в 

процессе профессионально-психологиче

ской подготовки курсантов вуза МВД РФ 

способствует развитию взаимосвязи теоре

тического и практического мышления бу

дущего сотрудника. Это является педагоги

ческим фактором повышения психологи

ческой подготовленности будущего выпуск

ников в системе МВД. 

Таким образом, в современных услови

ях одной из главньгх задач вуза становится 

формирование у будущих сотрудников ин

тегративного мышления. Система знаний о 

процессе профессиональной деятельности 

должна определять содержание образова

ния, требования к оптимальным модогям 

выпускников образовательных учреждений 

МВД России, ориентированным на после

дующую успешную самостоятельную про

фессиональную деятельность. При этом 

интегративный подход позволяет выявить 

взаимосвязи между основными факторами, 

функциями, условиями, структурными эле

ментами, определяюгцими успешную орга

низацию профессиональной подготовки в 

вьгеших образовательных учреждениях си

стемы МВД. 
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The article is devoted to the problem of a teacher's creativity in modern pedagogics. The author 

defines the essence of a teacher's creativity, examines its specific nature, levels and the main lines of a 

teacher's creativity. 

Профессия учителя издавна считалась 

творческой, но объективная потребность в 

массовом педагогическом творчестве осо

бенно остро проявилась в наши дни. 

Сегодня нынешняя система образова

ния сориентирована на необходимость со

ответствовать европейским и мировым 

стандартам качества образования. 

К числу современных глобальных обра

зовательных тенденций относятся: 

• научить учиться, т. е. ориентация об

разовательной деятельности на активное 

освоение человеком способов поиска новой 

информации; 

• стимулировать познавательные запро

сы и потребности личности; 

• воспитывать стремление к самообра

зованию, настойчивость в достижении 

цели, готовность к деятельностному пости

жению окружающей действительности; 

• стимулировать проявление готовнос

ти изменять себя и окружающую действи

тельность в соответствии с собственными 

потребностями, взг.тядами, целями; 

• подготовить к активному освоению 

ситуации социальных перемен и др. 

«Ориентация образовательных учреж

дений на эти цели и перспективные виды 

деятельности требует п риня тия иных 

принципов и подходов к отбору и конст

руированию содержания образования, об

новлению организационных форм, разра

ботке, и конструированию инновацион

ных технологий обучения»
1
. Такая обра

зовательная ситуация, затрагивающая как 

содержательную, так и процессуальную 

с тороны обучения , формиру е т «соци

альную потребность в учителе, который не 

только является носителем данной педаго

гической ориентации, но и владеет набором 

профессиональных качеств и техник, по

зволяющих воплощать эти идеи при созда

нии и реализации собственных образова

тельных проектов»
2
. 

На современном этапе развития педаго

гической науки существуют разнообразные 

направления изучения творчества. педаго

га. К настоящему моменту проведено мно

жество исследований, в ходе которых была 

выявлена необычная сложность и многоас-

пектность категории «педагогическое твор

чество». Соответственно, в педагогической 

науке к настоящему моменту не сложилось 

единых представлений по этому вопросу, 

что, очевидно, связано с масштабом рас

сматриваемой категории. Авторы исполь

зуют разнообразные подходы в определе

нии интересующего нас понятия и раскры

вают различные аспекты его содержания. 

Ученых интересуют вопросы, касающиеся 

определения сущности педагогического твор

чества, его специфики, уровней, а также ос

новных направлений творчества учителя. 

В целом ряде исследований подчеркива

ется, что профессиональная деятельность 

педагога должна рассматриваться как один 

из видов практического искусства, которое 

находит свое выражение в том, как учитель 

выделяет и решает профессиональные зада

чи, возникающие перед ним. Творческий 

характер педагогической профессии обус

ловливается еще и тем, что педагог сам со

здает среду своей деятельности, организуя 

учащихся и руководя процессом их обуче

ния и развития. При этом деятельность са

мого педагога также находится в изменении 

и развитии - это касается постоянного об

новления содержания обр а з о в ания , и 

появления новых идей и методов, и совер

шенствования форм обучения
3
. 

В публикациях последних лет мы нахо

дим подтверждение тому, что творчество 

учителя по-прежнему рассматривается как 

«несущая конструкция» педагогической де-
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ятельности учителя. Принципиальная по

зиция новой школы - понимание учителя 

как носителя педагогического творчества. 

Именно он выступает «первым субъектом 

педагогической практики», организует об

разовательное пространство школы и сам 

развивается в нем, испытывая чувство лич

ной ответственности за результат работы 

всей школы, понимает место своего пред

мета в достижении общей цели, сознатель

но и свободно избирает методы обучения, 

планирует восхождение воспитанника от 

представлений к понятиям, к самостоятель

ному мышлению и практике''. 

Таким образом очевидно, что идея о 

творческом характере труда учителя была 

и остается главенствующей в педагоги

ческой науке. 

Соответственно и творчество учителя 

рассматривается не как «отдельная сторо

на педагогического труда, а как наиболее 

существенная и необходимая его характе

ристика»
5
. 

Как известно, деятельность учителя 

в условиях повседневности многогранна, 

сложна и мало формализуема, так как пе

дагогу приходится иметь дело с огром

ным разнообразием индивидуальностей 

обучаемых, он вынужден учитывать массу 

привходящих обстоятельств, и в соответ

ствии с этим видоизменять способы и при

емы педагогического воздействия. Педагоги

ческая практика накопила немало средств, 

форм и методов обучения. Выбрать из них 

оптимальные для конкретной ситуации и 

конкретного коллектива учащихся или же, 

когда наличные средства, формы и методы 

не удовлетворяют, осуществить поиск 

принципиально новых - в этом и выража

ется профессиональное творчество учителя. 

Таким образом, творчество учителя целе

сообразно рассматривать как «непременное 

условие педагогического процесса, объек

тивную профессиональную необходимость 

в деятельности учителя»
6
. 

В педагогической науке не раз предпри

нимались попытки сравнить творчество 

педагога с творчеством актера (АС . Шаф-

ранова, В. П. Осипов).Однако, несмотря па 

сходство этих двух видов деятельности, пе

дагогическое творчество имеет ряд специ

фических профессиональных характерис

тик, одной из которых является «временная 

спрессованность общей структуры творче

ского процесса педагога»
7
. Будучи важной 

его профессиональной характеристикой, 

она ограничивает возможности надежного 

выбора лучшего варианта решения про

блемной ситуации, поскольку педагог в ре

шении творческой задачи поставлен в оп

ределенные временные рамки (время, отве

денное на подготовку к уроку, неожидан

ные проблемные ситуации в деятельности, 

требующие незамедлительного решения и 

т. д.). Другой важнейшей характеристикой 

творческой педагогической деятельности 

является то, что она осуществляется посто

янно, изо дня в день, а результаты ее сказы

ваются не сразу. Учитель всегда ви;гиттоль

ко частичные итоги деятельности, и вопло

щены они в системе знаний, умений и на

выков ученика, его привычках, поступках, 

оценка которых всегда очень относитель

на. Поэтому существенной профессиональ

ной особенностью творчества педагога яв

ляется умение прогнозировать дальнейшие 

возможности развития качеств воспиту-

емых по первичным результатам воздей

ствия, предвидеть на основе восприятия 

частичных результатов своей деятельности 

ее перспективный, целостный результат. 

Так как процесс обучения есть, по оп

ределению, целенаправленное взаимодей

ствие всех его участников, то творческая 

деятельность педагога должна быть сопря

жена с творческой деятельностью его уче

ника, и обе эти деятельности являются эле

ментами образовательной системы школы. 

Педагогическое творчество осуществляет

ся в ходе непосредственного взаимодей

ствия с детьми, что требует от педагога уме

ния управлять своими психическими состо

яниями, оперативно вызывать творческое 

самочувствие у самого себя и у детей как 
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у частников деятельности, осуществлять твор

ческий процесс педагогическою общения". 

В теоретической литературе по данно

му вопросу выделяются следующие уровни 

педагогического творчества. 

Первый уровень творчества - это уро

вень элементарного взаимодействия с клас

сом. Педагог использует обратную связь, 

корректирует' свои воздействия по ее ре

зультатам, но он действует «по методичке», 

по шаблону, по опыту других коллег. 

Второй уровень - это уровень оптими

зации деятельности на уроке, начиная с его 

планирования, когда творчество проявля

ется в умелом выборе и целесообразном 

сочетании уже известного педагогу содер

жания, методов и форм обучения. 

Третий уровень - эвристический. Педа

гог используег творческие возможности 

живого общения с учениками. 

Самый высокий уровень творчества учи

теля характеризуется его полной самостоя-

тельностью, использованием готовых при

емов, но в которые вкладывается личност

ное начало, поэтому они соответствуют его 

творческой индивидуальности, особеннос

тям личности воспитанника, конкретному 

уровню обученности, воспитанности, раз

вития класса
9
. 

Педагогическое творчеегво разнообраз

но по-своему содержанию, организационным 

формам, методам и приемам, однако, как 

показал анализ теоретической литературы 

(Скалкова Я. С, Садомова Л. В и др.), в на

стоящий момент в качестве основных направ

лений творчества учителя и необходимых для 

этого умений выделяются следующие: 

1. Конкретизация целей и задач обуче

ния. Творчество учителя здесь проявляется 

в умении: 

• преобразовывать цели обучения, при

менительно к своим условиям работы; 

• оценивать имеющийся уровень обучен

ности и развития учащихся, прогнозируя 

трудности и намечая перспективы развития 

для каждого ученика и отдельных ipynn уча

щихся; 

• оригинально формулировать задачи 

на каждом этапе обучения. 

2. Преобразование содержания обучения. 

Здесь творчество учителя будет проявлять

ся в умении: 

• актуализировать содержание учебника; 

• подбирать дополнительную информа

цию, соотнося ее с задачами обучения и 

воспитания; 

• перекомпоновывать материал, по-но

вому его организовывать. 

3. Модификация методов и приемов обу

чения. Широкое поле деятельности для 

творчества учителя открывается при выбо

ре соответствующих форм, приемов и ме

тодов работы, позволяющих достигнуть 

результативности обучения, а также при 

умелом их сочетании. 

4. Отбор и изготовление средств обуче

ния. Творчество учителя здесь может выра

зиться в подборе и изготовлении учебных 

пособий к уроку, нестандартном оформле

нии средств наглядности, в рациональном 

их сочетании. 

5. Организация процесса обучения. Ос

новных творческих усилий требует от учи

теля организация процесса обучения. Учи

тель организует процесс обучения на раз

ных уровнях: 

• функциональном (предполагающем тес

ное сотрудничество учителя с учеником). 

• организационном (использование учи

телем различных форм работы: индиви

дуальных, парных, групповых; разработ

ка нетрадиционных форм уроков: уроки-

конференции, уроки-экскурсии и др.; орга

низация и проведение коллективных твор

ческих дел с выходом в различные виды де

ятельности); 

• материального обеспечения (использо

вание учебника, учебных пособий, кабине-

га и т. д.). 

Однако у каждого учителя творчество 

проявляется по-своему. Индивидуальный 

стиль деятельности в каждом конкретном 

случае будет зависеть от особенностей чс-
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ловека, его темперамента и типа нервной 

системы. Поэтому действия учи геля по от

бору, дозировке и организации учебного 

материала , планированию хода урока, 

анализу результатов своей работы и опы

та своих коллег у каждого будут разными. 

Многое также определяется его собствен

ными склонностями, видением методиче

ских задач. 

Проблема творчества учителя в педаго

гической науке и образовательной практи

ке была и остается актуальной во все вре

мена. Но в быстро меняющемся мире, осо

бенно в период социальных, экономических 

потрясений, эта проблема обостряется, так 

как иного пути и механизма достижения це

лей, которые общество ставит перед шко

лой, просто не существует. 
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И С П О Л Ь З О В А Н И Е И Н Т Е Р А К Т И В Н О Й Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К О Й СРЕДЫ 

П Р И О Б У Ч Е Н И И Ш К О Л Ь Н И К О В П Л А Н И М Е Т Р И И 

Работа представлена кафедрой общих математических и естественнонаучных дисциплин 
Академии социального управления. 

Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор Т. Ф. Сергеева 

В статье кратко описываются возможности интерактивных геометрических сред (ИГС), при
водится анализ нескольких из них и рассказывается об учебном пособии на основе среды 
GEONExT, разработанном автором статьи совместно с научным руководителем. 

The article contains a brief list of common dynamic geometry software features, the analysis of some 
dynamic geometry programmes and the description of the tutorial (based on the «GEONExT») created by 
the author and his scientific adviser. 

Стремительное развитие информацион

но-коммуникационных технологий ставит 

вопрос об их использовании в обучении 

математике с целью повышения мотивации 

школьников и их познавательного интере

са. Особую значимость этот процесс при-
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