
отримання майбутніми вчителями початкових класів повноцінної якісної 
освіти, але й професійної компетентності в галузі філології, методики, ово
лодіння культурою мислення, потребу в постійному оволодінні новими 
знаннями, використовуючи бібліотечні фонди, комп’ютерну й аудіовізуа
льну техніку.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУІЦЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИХ КЛАССОВ

У статті автор зупиняється на проблемі якості професійної підготовки вчи
телів, ділиться досвідом використання сучасних технологій у  процесі вивчення мето
дики викладання російської мови.

В статье автор останавливается на проблеме качества профессиональной 
подготовки учителей, делится опьітом использования современньїх

Тке аиікпґ о/ ік е  агіісіе норз оп іке ргоЬІет о/циаіііу  о /рго/ешопаїргерагайоп о /  
Іеаскегз, хкагех тік іке ехрегіепсе о/и$іп£ о/тосіет Іескп0І0£Іе5 аі іке ргосечх о/Іеаск- 
іп% о/Киззіап Ьап%иа%е Теаскіп% МеікоМо^у.

Во всех законодательнмх и нормативних документах об образовании 
(Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» («Україна XXI століт
тя»), Національна доктрина розвитку освіти та ін.), в которнх определеньї 
основньїе концептуальньїе положення образовательной деятельности вьіс-



птах учебньїх заведений, подчеркивается значение вьісокой квалификации 
педагогических кадров.

Современное образование должно дать випускнику вуза не столько 
сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающих готовность к 
работе в динамично изменяющихся зкономических условиях, возможность 
осмьісленно воспринимать и критически оценивать социально- 
зкономические процессьі, свободно ориентироваться в своей профессио- 
нальной отрасли. Качественное профессиональное образование сегодня -  
зто средство социальной защитьі, гарант стабильности профессиональной 
самореализации человека на разннх зтапах жизни.

Качество образования обеспечивается, прежде всего, актуальностью 
содержания учебньїх програми и применением зффективних технологий 
обучения.

Проблема качества образования находится сегодня в зпицентре вни- 
мания педагогов, родителей и общества в целом.

А. Савченко одним из аспектов повьішения качества начального об
разования називает личностную и профессиональную подготовку учителя 
как локомотив качественньїх измєнений в образовании [5, с.6].

В зпоху, когда личность стоит на первом месте, как в социальном, 
так и в учебном пространстве, необходимо создавать благоприятньїе усло- 
вия для ее реализации.

Цели современного профессионального образования все более свя- 
змваются с развитием профессионально-личностньїх качеств випускника. 
Сделана ориентация в подготовке специалистов на творческую инициати- 
ву, самостоятельность, мобильность будущих специалистов.

Сегодня преподаватели вьісших учебннх заведений видят основную 
цель подготовки внпускников в воспитании педагога нового типа, лично- 
сти творческой, имеющей собственную жизненную и педагогическую по- 
зицию, умеющей ориентироваться в многообразии педагогических кон- 
цепций и технологий. В ходе учебно-воспитательного процесса решаются 
проблеми освоєння студентами нових педагогических технологий, орга- 
низуется поисковая аналитическая деятельность, подводящая студентов к 
самостоятельньїм виводам, активизируется профессиональная мотивация 
обучения.

Настоящий зтап развития педагогической науки отличает глубокое 
осознание значимосте самостоятельной деятельности студентов в обуче- 
нии. Самостоятельная работа в системе учебньїх занятий обрела статус 
обьективно необходимой форми обучения, обеспечивающей студентам 
прочние знання и устойчивьіе умения.

Самостоятельная работа служит средством активизации познава- 
тельной деятельности в том случае, если будущий учитель пьггается ис- 
пользовать свои знання в необьічной ситуации и вьіполняет разнообразньїе
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задания, тематика которьіх соответствует различньїм видам самостоятель- 
ной работьі школьников в начальних классах.

Таким образом, проблема повншения степени самостоятельности 
студентов в процессе обучения остается сегодня актуальной.

Учитнвая то, что в формировании профессиональной компетентно- 
сти доминирует практическая подготовка учителя, преподаватели коллед- 
жа продумивают и используют такие технологии, которьіе обеспечили би 
зффективную организацию самостоятельной работн студентов и ее кон- 
троля.

Контроль учебной деятельности студентов является обязательньїм 
компонентом в общей системе реализации контроля образовательного 
процесса. Он осуществляется на всех его зтапах, в различннх видах и 
формах.

На протяжении многих веков известньїх учених, педагогов интере- 
совала проблема организации контроля и самоконтроля учебной деятель
ности. В науке разработаньї педагогические требования к организации 
контроля за учебной деятельностью учащихся.

1. Индивидуальний характер, предполагающий осуществление кон
троля за работой каждого ученика, за его личной учебной деятельностью, 
не допускающий подмени результатов учення отдельньїх учащихся итога- 
ми работьі коллектива и наоборот.

2. Систематичность, регулярность проведення контроля на всех зта
пах процесса обучения, сочетание его с другими сторонами учебной дея
тельности учащихся.

3. Разнообразие форм проведення контроля, обеспечивающее внпол- 
нение обучающей, развиваюшей и воспитьіваюіцей его функции, повьіше- 
ние интереса учащихся к его проведенню и результатам.

4. Всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен ох- 
ватнвать все раздельї учебной программьі, обеспечивать проверку теоре- 
тических знаний, интеллектуальних и практических умений и навнков 
учащихся.

5. Обьективность контроля, исключающая преднамереннне, субьек- 
тивние и ошибочнне оценочньїе суждения и виводи учителя, основанние 
на недостаточном изучении обучаемьіх или предвзятом отношенин его к 
некоторьш из них.

6. Дифференцированний подход, учитивающий специфические осо- 
бенности каждого учебного предмета и отдельньїх его разделов, а также 
индивидуальнне качества учащихся, требующий применения в соответст- 
вии с зтими особенностями различннх методик проведення контроля и пе- 
дагогического такта преподавателя.

7. Единство требований учителей, осуществляющих контроль за 
учебной работой учащихся в конкретной учебной группе [3, с.93].
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Очень важно сформировать у человека способность к обьективной 
самооценке -  рефлексии, говоря язиком психологии. Е. С. Полат указивает 
на значение зтого умения в жизни каждого: «Всем хорошо известно, что за- 
вишенная самооценка, равно как и заниженная, часто приводит к драмати- 
ческим последствиям в жизни человека. При завншенной самооценке чело- 
век может принести неприятности не только себе, но и окружающим... Но и 
неумение оценить свои способности по достоинству, занижение своих воз- 
можностей также ведет не только к неспособности обустроить свою жизнь, 
но и к определенной психологической закомплексованности» [4, с,124].

Смисл рефлексии как особого познавательного действия заключает- 
ся в уточнений человеком своих знаний, умении адекватно оценивать соб- 
ственние достижения и возможности, делать необходимие виводи отно- 
сительно собственного самосовершенствования. Особенно важна профес
іональн ая  рефлексия, включающая в себя умение вьібора, проектирова- 
ния и реализации тех или иних профессиональних маршрутов, умение 
профессиональной самодиагностики (адекватная оценка уровня своего 
професіонального мастерства и способов его совершенствования в раз
личннх аспектах, осознание своей роли в деятельности професіонального 
коллектива, умение оценки степени посильности вьтолнения предлагае- 
мих и внбираемнх самостоятельннх профессиональних задач самого раз- 
личного масштаба и уровня) [2, с. 17].

Процесе обучения при зтом организуется на принципах сотрудниче- 
ства: задействованьї субьективно значимне для студентов мотиви, цели, 
созданьї условия для вьібора форм и методов достижения целей, совместно 
определяется прогнозированньш результат, т. е. процесе обучения является 
рефлексивним [1, с.54]. Преподаватель в процессе обучения является рав- 
ноправньш, но только более опитним партнером, и образовательную дея- 
тельность он должен внстроить с использованием таких форм, методов и 
приемов обучения, чтоби студенти могли самостоятельно добивать знання 
из различньїх источников и применять их на практике, а не просто усваи- 
вать готовую информацию, имели возможность вьісказьівать собственную 
точку зрения, проявлять собственное отношение к обьектам деятельности.

Педагогическая мисль убедительно доказивает сегодня зффективность 
применения современних технологий и интерактивньїх форм обучения.

Многие исследователи (Г. Н. Александров, П. Я. Гальперин,
В. В. Давндов, Т. П. Зинченко, Н. Б. Ковалева, О. К. Тихомиров,
В. Д. Щедриков и др.) посвятили свои работьі проблеме внедрения нових 
информационньїх технологий, особенно компьютерньїх, и определили ос- 
новние направлення и принципи их использования.

Раскроем одну их технологий, которая широко используется в про
цессе профессиональной подготовки учителя начальних классов в услови- 
ях педагогического колледжа, -  тематическое портфолио.

Главное, чтоби кажднй студент осознал, что портфолио:
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-  вьшолняет накопительную функцию;
-  помогает студенту проводить рефлексию собственной учебно- 

исследовательской работьі и установить связи между предьідущими и но- 
вьіми знаннями;

-является критериєм подготовленности к осуществлению будущей 
профессиональной деятельности;

-  служит предметом обсуждения и фактором самооценки результа- 
тов работн студента на итоговом занятии или на зачете.

Перед началом изучения конкретной темьі программьі курса методи
ки обучения русскому язмку в начальних классах предлагается студентам 
ориентировочная структура портфолио, детально обсуждается каждьій вид 
работн, которую студент должен самостоятельно вьіполнить.

Приводим пример ориентировочной структури и содержания тема- 
тического портфолио «Формирование правописной компетенции младших 
школьников в условиях личностно ориентированного обучения».

І. Портрет.
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Фото.
3. Любимне предмети, преподаватели.
4. Мотиви обучения.
5. Стимули успеха.
6. Хобби, интересн.
7. Какой я глазами других.
8. Моє педагогическое кредо.
II. Коллектор (накопитель).
1. Аюуальность проблеми грамотносте учащихся.
2. Исторические фактьі.
3. Требования программн для начальних классов.
4. Научно-методические статьи по проблеме (с рецензией).
5. Современнне технологии в обучении орфографии младших 

школьников.
6. Методи и приемн обучения орфографии.
7. Работа над словарньїми словами.
8. Методический словарик по теме «Методика обучения орфогра

фии».
9. Дидактический материал, найденний в учебно-методической ли- 

тературе.
10. Мои разработки (фрагменти уроков, презентации).
11. Составление библиографии по теме.
III. Мои достижения.
1. Тестовьіе, контрольньїе, модульние работн.
2. Рефлексивний комментарий (почему зта работа является моим 

достижением).
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Параметри оценки портфолио
1. Наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность 

и интересьі студента.
2. Аккуратность, тщательность вьшолнения.
3. Структура материала.
4. Факти, отражающие понимание студентом материала.
5. Материали, отражающие творческие способности студента.
6. Материали, отражающие развитие студента.
7. Творческое оформление материалов.
В процессе создания портфолио студентам оказнвается постоянная 

помощь, проводятся индивидуальнне консультации.
Рефлексивнне комментарии студентов свидетедьствукуг об обьек- 

тивной оценке внполненной работн:
Данная работа для меня бьіла очень интересной, полезной, увлека- 

тельной. Поскольку в наше время проблема орфографии является очень 
актуальной, то для меня, как будущего педагога, зто является не менее 
важним. Изучив литературу, используя интернет-ресурси, я смогла для 
себя открьіть много нового, закрепить и усовершенствовать собствен- 
ньіе знання по теме «Орфография».

Сердюк Мария
Работая над портфолио, я считаю, что достигла определенньїх ре- 

зультатов в методике обучения орфографии младших школьников. Я  глу- 
боко убеждена: сегодня в учителя должно бить некое «досьє успехов», в 
котором отражается все интересное и достойное из того, что происхо- 
дит в его жизни.

Решодько Инна
Я  считаю, что именно зта работа является моим достижением. 

Мне, как будущему учителю, проблема грамотности учащихся не может 
бить безразличной. Только грамотний человек может свободно ориенти
роваться в нескончаемом потоке информации, бистро вибрав для себя 
необходимое и важное. Только грамотний человек может свободно ви- 
сказивать свои мисли и вступать в диалог с другими. Понимаю, что за
лежить основи грамотности я обязана в начальних классах. Сложно, но 
возможно.

Ночовская Виктория
Защита портфолио проходила на пракгических занятиях и дала воз- 

можность не только студентам оценить собственньїе достижения и успехи, 
но и преподавателю осознать значимость и необходимость проделанной 
работьі в системе методической подготовки будущего учителя, потому что 
виполненньїе студентами по курсу методики русского язика различного 
рода задания способствуют становленню собственной методической пози- 
ции учителя в будущей педагогической деятельности.
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ФОРМУВАННЯ ІМ ІДЖ У ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
КУРСУ «ОСНОВИ СЦЕНІЧНОГО ТА ЕКРАННОГО МИСТЕЦТВА»

У статті розглянуто можливість створення індивідуального Ічіджу сучасних 
студентів педагогічного факультету в процесі вивчення фахових дисциплін.

В статье рассматривается возможность создания индивидуапьного имиджа 
современньїх студентов педагогического факультети в процессе изучения профессио- 
нальньїх дисциплин.

Ткіх апісіе І5 аЬоШ сгеаІіп§ орроПипііу о /  іпсіпісіиаі іта%е ре<іа%о%ісаІ (іерагі- 
тепі ’х хішіепіх іп іке ргосех.ч о/Іеагпіп% ікеіг рго/ііе Ьгапск о / зсіепсе.

Увесь світ театр, а люди в ньому актори. Скільки разів цей вислів ві
домого класика перефразовувався, але суть однак залишалась приблизно 
такою: хочеш досягти в житті сяючих вершин успіху і слави, мусиш розви
вати в собі акторські здібності: перевтілення, достовірності і переконливо
сті, бути талановитим режисером своєї власної долі. Проте дарма шукати в 
розкладі традиційної школи такий вочевидь необхідний урок як «Акторсь
ка майстерність». Не знайдете. Але чого варті, наприклад, знання фізичних 
або хімічних формул, якщо людина не може знайти власного місця в житті, 
спільної мови з оточуючими, легко впадає в істерику, боїться запропонува
ти та реалізувати свої ідеї... Це може звучати дещо обурливо для тих, хто 
предметні знання ставить понад усе. Звісно, без спеціальних знань людина 
не може стати фахівцем у своїй справі [4]. Та дозвольте вам нагадати, що 
ще у 50-х роках невідомий світові як визначний педагог наш співвітчизник
В. О. Сухомлинський, відповідаючи тим, хто суспільний прогрес вбачав 
лише в освоєнні космосу, в успіхах електроніки і кібернетики, в «Листах 
до сина» пророче сказав: «Якщо не поліпшиться виховання, ми наплачемо
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