
На правах рукописи 

ВЕТХОВ Андрей Валерьевич 

САМОРАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИГРОВОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Екатеринбург 2005 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Челябинский государственный педаго-
гический университет» 

Научный руководитель: 
доктор педагогических наук, профессор 

Аменд Александр Филиппович 

Официальные оппоненты: 
доктор педагогических наук, профессор 

Чапаев Николай Кузьмич, 
доктор педагогических наук, профессор 

Ширшов Владимир Дмитриевич 

Ведущая организация: 
ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 

Защита состоится 23 июня 2005 г. в 10.00 ч. в конференц-зале на засе
дании диссертационного совета Д 212.284.01 по присуждению ученой степе
ни доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и мето
дика профессионального образования при ГОУ ВПО «Российский государст
венный профессионально-педагогический университет» по адресу: 
620t)12, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале научной биб
лиотеки университета. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Современное российское общество под
вергается глобальным социальным, экономическим, политическим и куль
турным изменениям, что обусловливает обновление содержания образования. 
В Законе «Об образовании» Российской Федерации подчеркивается необхо
димость повышения качества профессиональной подготовки специалистов в 
системе высшего образования, в частности сказано, что «содержание образо
вания должно быть ориентировано на создание условий самореализации лич
ности». Однако усилия, прилагаемые для решения данной проблемы: приня
тие Концепции модернизации системы образования Российской Федерации, 
национальной доктрины образования, разработка и утверждение стандартов 
высшего педагогического образования, нарастание инновационных процессов 
в образовании - не обеспечивают подготовку личности, способной к устой
чивому саморазвитию в профессионально-педагогической деятельности, кон
курентоспособной на рынке педагогического труда. Вышесказанное под
тверждает актуальность исследования на социально-педагогическом уров
не. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования по про
блеме организации саморазвития будущего учителя возрастает в связи с по
требностью образовательных учреждений в учителях, способных работать в 
режиме саморазвития. Сегодня, как показывают педагогические исследова
ния, многие будущие учителя проявляют устойчивые стереотипы будущей 
деятельности, слабо ориентированы на саморазвитие, причиной чего является 
недостаточный уровень технологического обеспечения преподавания учеб
ных дисциплин, использование традиционных форм обучения. Такой подход 
в организации подготовки будущего учителя приводит к конформизму, 
стремлению действовать лишь по освоенным алгоритмам, отсутствию само
стоятельности в выборе направлений и средств обучения и воспитания, что не 
позволяет создавать условия для успешного саморазвития собственной лич
ности и личности ученика. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана 
с пониманием специфики педагогической деятельности и возможностей иг
ровой педагогической технологии в саморазвитии профессионально значи
мых качеств будущего учителя. При этом под саморазвитием профессиональ
но значимых качеств будущего учителя понимается особый вид субъект-
объект-субъектной целенаправленной деятельности будущего учителя по 
самоизменению профессионально значимых качеств, необходимых для ус
пешного освоения и выполнения профессиональной деятельности. Включе
ние в итровую деятельность позволяет будущему учителю являться объектом 
и субъектом собственного преобразования, моделировать предстоящую про
фессиональную деятельность, целенаправленно определяя изменение своих 
профессионально значимых качеств. Однако в настоящее время в педагогиче
ских вузах уделяется мало внимания саморазвитию профессионально значи-
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мых качеств будущего учителя, необходимых для успешной педагогической 
деятельности в школе, игровые формы в учебной деятельности используются^ 
фрагментарно, бессистемно. Между тем одним из вариантов успешной орга
низации саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя, 
на наш взгляд, является использование игровой педагогической технологии. 

В ходе исследования удалось установить противоречия: 
- между социальным заказом на подготовку учителей, способных к 

саморазвитию для эффективной работы в новых условиях, и сложившейся 
системой профессионально-педагогической подготовки специалистов, ориен
тирующейся на овладение знаниями, умениями и навыками; 

- между востребованностью в педагогической практике и необходим 
мостью реализации научно обоснованного подхода к саморазвитию профес
сионально значимых качеств будущего учителя в профессиональной подго
товке и недостаточным уровнем разработанности научных основ и техноло
гического обеспечения данного процесса; 

- между возможностями игровой педагогической технологии в само
развитии профессионально значимых качеств будущего учителя и фрагмен
тарным характером включения студентов в игровые формы деятельности в 
традиционном учебном процессе вузов. 

Эти противоречия и определили проблему исследования - выявление 
и обоснование оптимального пути организации саморазвития профессио
нально значимых качеств будущего учителя в профессионально-
педагогической подготовке. 

Необходимость разрешения выявленных противоречий, актуальность 
рассматриваемой проблемы определили тему исследования: «Саморазвитие 
профессионально значимых качеств будущего учителя на основе игровой 
педагогической технологии». 

Цель исследования - выявить, определить и опытно-поисковым пу
тем проверить функционирование модели саморазвития профессионально 
значимых качеств будущего учителя на основе игровой педагогической тех
нологии. 

Объект исследования - саморазвитие будущего учителя в профессио
нально-педагогической подготовке. 

Предмет исследования - процесс саморазвития профессионально зна
чимых качеств будущего учителя на основе игровой педагогической техноло-, 
гии. 

Гипотеза исследования. В качестве научной гипотезы исследования 
рассматриваются следующие положения: 

• саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя 
в профессионально-педагогической подготовке, вероятно, требует реализации, 
системного, личностно ориентированного и моделирующе-деятельностного 
подходов; 

• реализация мотивационно-ценностного, организационно-j 
деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов и выделенных ста-/ 
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дни организации процесса саморазвития, возможно, повысит уровень само
развития профессионально значимых качеств будущего учителя; 

• результативность саморазвития профессионально значимых качеств 
будущего учителя, по всей вероятности, обеспечивается игровой педагогиче
ской технологией. 

В соответствии с проблемой, целью и выдвинутой гипотезой нами бы
ли определены следующие задачи исследования: 

1) изучить и проанализировать педагогическую теорию и практику 
организации саморазвития профессионально значимых качеств будущего 
учителя; 

2) на основе системного, личностно ориентированного и моделирую-
ще-деятельностного подходов разработать структурно-функциональную мо
дель саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя; 

3) разработать игровую педагогическую технологию, направленную 
на саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя; 

4) опытно-поисковым путем обосновать результативность структур
но-функциональной модели саморазвития профессионально значимых ка
честв будущего учителя на основе игровой педагогической технологии. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
-философские идеи о саморазвитии личности Н.А. Бердяева, С.Л. Фран

ка, Г.С. Батищева и др.; 
-концепция системного подхода (А.Н. Аверьянов, В.Г.Афанасьев, 

В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.); 
-исследования в рамках деятельностного подхода в образовании, основу 

которого составляют теория деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина и др.) и личности 
(Б.Г. Ананьев, А. Маслоу, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.); 

-общенаучные положения и принципы личностно ориентированного 
подхода, разрабатываемые Е.В. Бондаревской, Э.Н. Гусинским, Э. Ф. Зеером, 
В.В. Сериковым, Ю.И. Турчаниновой, И.С. Якиманской и др.; 

-концепция педагогического моделирования М. Вартофского, 
В.Г. Виненко, В.И. Михеева, Е.Э. Смирновой, Л.М. Фридмана и др. 

Значительное влияние на исследование оказали теории формирования 
личности учителя В.И. Загвязинского, Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, 
А.Б. Орлова, В.А. Сластснина и др.; теория игры и игровой деятельности 
Э. Берна, X. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга, Д.Б. Эльконина и др.; исследова
ния, посвященные актуальным проблемам образования, О.А. Абдулиной, 
А.С. Белкина, Г.Д. Бухаровой, И.Ф. Исаева, Н.Д. Никандрова, П.И. Пидкаси-
стого, Г.М. Романцева, Е.В. Ткаченко, Н.К Чапаева и др.; теории и практика 
организации саморазвития В.И. Андреева, К.Я. Вазиной, В.Г. Маралова и др., 
теории и практика педагогической технологии В.П. Беспалько, М.В. Кларина, 
Н.Е. Эргановой, П.И. Третьякова, Н.Н. Тулькибаевой, М.А. Чошанова и др. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция 
РФ, Закон «Об образовании» Российской Федерации (1992, 1996 гг.), Нацио-
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нальная доктрина образования в Российской Федерации от 04.10.2000 г., 
Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 г. от 
25.10.2001г. 

Главная идея исследования состоит в разработке и использовании иг
ровой педагогической технологии, направленной на саморазвитие профес
сионально значимых качеств будущего учителя, для обеспечения более каче
ственной педагогической подготовки. 

В ходе исследования использовались следующие методы, включаю
щие теоретические: изучение и анализ философской, психологической, пе
дагогической литературы, анализ нормативно-правовых документов, систе
матизация, прогнозирование, сравнение, теоретическое моделирование; эм
пирические: обобщение опыта, опытно-поисковая работа, анкетирование, тес
тирование, опрос, наблюдение, самооценка, методы математической ста
тистической обработки полученных данных. 

Базой исследования явились ГОУ ВПО «Челябинский государствен
ный педагогический университет» и «Марийский государственный педагоги
ческий институт». В исследовании приняли участие 638 студентов. Базовыми 
являлись опытные группы студентов естественно-технологического факуль
тета Челябинского государственного педагогического университета. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов 
с 1999 по 2005 гг. 

На первом этапе (1999-2001) - теоретико-поисковом - изучалось со
стояние проблемы саморазвития профессионально значимых качеств в про
цессе анализа философской, психолого-педагогической и методической лите-
paтypы, диссертационных исследований и опыта педагогических вузов по 
проблеме. Определялись исходные параметры исследования, его объект, 
предмет, цель, задачи, гипотеза. Разрабатывалась программа опытно-
поисковой работы, структурно-функциональная модель саморазвития про
фессионально значимых качеств и игровая педагогическая технология ее реа
лизации, определялись критерии саморазвития профессионально значимых 
качеств будущего учителя. Проводился констатирующий этап опытно-
поисковой работы по изучению процесса саморазвития профессионально 
значимых качеств будущего учителя. Публиковались материалы теоретиче
ского исследования. 

На втором этапе (2001-2004) - опытно-поисковом - в соответствии с 
разработанной программой осуществлялась реализация структурно-
функциональной модели саморазвития профессионально значимых качеств 
будущего учителя на основе игровой педагогической технологии. Изучалась 
и анализировалась игровая педагогическая технология, направленная на са
моразвитие профессионально значимых качеств будущего учителя. Проверя
лась гипотеза, а также основные положения опытно-поисковой работы. Пуб
ликовались материалы исследования. 

На третьем этапе (2004 - 2005) - итогово-обобщающем - проводился 
анализ и обобщение результатов исследования, коррекция выводов, получен-
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ных на первом и втором этапах исследования. Велась апробация и после
дующая корректировка основных положений исследования, вносились изме
нения и дополнения в структурно-функциональную модель саморазвития 
профессионально значимых качеств будущего учителя. Обобщались и публи
ковались материалы исследования. Осуществлялось диссертационное оформ
ление и внедрение результатов исследования в практику работы педагогиче
ских вузов. 

Научная новизна заключается в следующем: 
- выявлены характеристики саморазвития профессионально значи

мых качеств будущего учителя как целенаправленной деятельности будущего 
учителя, в которой он одновременно является и субъектом, и объектом собст
венного преобразования профессионально значимых качеств (организатор
ских, коммуникативных, гностических, проектировочных, конструктивных), 
необходимых для успешного освоения и выполнения профессиональной дея
тельности; 

- с позиций системного, личностно ориентированного и моделирую-
ще-деятельностного подходов разработана структурно-функциональная мо
дель саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя, 
которая характеризуется целесообразностью, длительностью, цикличностью, 
уровневостью и целостностью, что обеспечивается единством и взаимосвя
зью структурных, выражающихся через цель, потребности, содержание, ор
ганизацию, результат, и функциональных компонентов (мотивационно-
ценностного, организационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного); 

- теоретически разработана и опытно-поисковым путем обоснована 
игровая педагогическая технология, направленная на саморазвитие профес
сионально значимых качеств будущего учителя, определяющая сочетание и 
последовательность использования форм игровой деятельности от имитаци
онных к организационно-деятельностным играм. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
- дана авторская трактовка понятия «саморазвитие профессионально 

значимых качеств будущего учителя», под которым мы понимаем особый вид 
субъект-объект-субъектной целенаправленной деятельности будущего учите
ля по самоизменению профессионально значимых качеств, необходимых для 
успешного освоения и выполнения профессиональной деятельности; 

- результаты исследования расширяют представление о возможно
стях игровой педагогической технологии в саморазвитии профессионально 
значимых качеств будущего учителя, тем самым позволяя обеспечить более 
результативную профессионально-педагогическую подготовку учителя, спо
собного качественно осуществлять педагогическую деятельность. 

Практическая значимость исследования определяется: 
- внедрением в образовательный процесс педагогических вузов иг

ровой педагогической технологии, направленной на саморазвитие профес
сионально значимых качеств будущего учителя, определяющей сочетание и 
последовательность реализации форм игровой деятельности от имитацион-
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ных к организационно-деятельностным играм; 
- разработкой диагностического комплекса оценки саморазвития 

профессионально значимых качеств, который используют преподаватели в 
качестве диагностического аппарата и студенты в качестве инструмента реф
лексии саморазвития профессионально значимых качеств. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 
анализ современных достижений психологической и педагогической наук, 
выбором и реализацией системного, личностно ориентированного и модели-
рующе-деятельностного подходов к построению структурно-функциональной 
модели саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя; 
применением комплекса методов, адекватных цели, задачам, объекту, пред
мету и логике исследования; обоснованностью исходных методологических 
позиций; репрезентативностью объема выборки и полученных данных; дли
тельностью опытно-поисковой работы; систематической проверкой промежу
точных результатов на различных этапах опытно-поисковой работы, приме
нением методов статистической обработки данных с использованием вычис
лительной техники. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи 
и результаты диссертационного исследования отражены в 22 публикациях. 

Материалы исследования прошли апробацию на ежегодных конферен
циях по проблемам образования и педагогики высшей школы: I, II Россий
ских межрегиональных научно-практических конференциях «Психолого-
педагогические исследования в системе образования» (Челябинск - Москва, 
2001, 2002); Всероссийской научно-практической конференции «Психологи
ческие и педагогические проблемы саморазвития личности» (Киров, 2002); 
Вузовской конференции по итогам научно-исследовательских работ препода
вателей и научных сотрудников ЧГПУ (Челябинск, 2001 - 2005); IX, X Все
российских научно-практических конференциях «Духовность, здоровье и 
творчество в системе мониторинга качества образования» (Казань - Йошкар-
Ола, 2001, 2002); XII, XIII Всероссийских научно-практических конференци
ях «Мониторинг качества воспитания и творческого саморазвития конкурен
тоспособной личности» (Казань - Йошкар-Ола, 2004, 2005); Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы качества педаго
гического образования» (Новосибирск, 2003); V и VI межвузовских научно-
практических конференциях «Методика вузовского преподавания» (Челя
бинск, 2001, 2003); Городской научной краеведческой конференции «Челя
бинск в прошлом и настоящем» (Челябинск, 2002); ежегодных внутривузов-
ских конференциях по итогам научно-исследовательских работ сотрудников 
и аспирантов педагогического университета (Челябинск, 2001 - 2005). 

Основные направления диссертационного исследования апробирова
лись в ежегодных Всероссийских, региональных, вузовских конкурсах гран
тов (РГНФ, РФФИ, МО, ЧГПУ, 1999 - 2005). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось при 
финансовой поддержке грантов ЧГПУ: 2002 г., № ГРГ 29/02/С, тема: «Психо-
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лого-педагогические условия организации саморазвития профессионально-
значимых качеств личности будущего педагога»; 2003 г., № УГ/16/03/А, тема: 
«Организация деятельности по саморазвитию когнитивных профессионально-
значимых качеств будущих учителей»; 2004 г., № УГ/23/04/А, тема: «Само
развитие когнитивности в системе профессионально-значимых качеств бу
дущего учителя»; гранта Министерства образования и Правительства Челя
бинской области 2003 г. № МО/29, тема: «Психолого-педагогическая диагно
стика саморазвития профессионально значимых качеств будущих специали
стов». Итоги исследований представлены в виде отчеюв по грантам ЧГПУ 
(2002 - 2004), Правительства Челябинской области и Министерства образо
вания РФ (2003). 

Основные результаты исследования докладывались на заседаниях ка
федры психолого-педагогических дисциплин естественно-технологического 
факультета Челябинского государственного педагогического университета, 
кафедральных и университетских методологических семинарах по актуаль
ным проблемам образования и воспитания (Челябинск, 2001 - 2005); 

Апробация и внедрение результатов исследования также осуществля
лось посредством работы преподавателем кафедры психолого-
педагогических дисциплин естественно-технологического факультета Челя
бинского государственного педагогического университета. 

Основные результаты исследования используются при совершенство
вании педагогической подготовки в Челябинском государственном педагоги
ческом университете и Марийском государственном педагогическом инсти
туте. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учите

ля осуществляется в рамках реализации системного, личностно ориентиро
ванного и моделирующе-деятельностного подходов и представляет собой 
особый вид субъект-объект-субъектной целенаправленной деятельности бу
дущего учителя по самоизменению профессионально значимых качеств 
(коммуникативных, организаторских, конструктивных, гностических и про
ектировочных), необходимых для успешного освоения и выполнения профес
сиональной деятельности. 

2. Саморазвитие профессионально значимых качеств отражается по
средством структурно-функциональной модели саморазвития профессио
нально значимых качеств, включающей структурные компоненты, выражаю
щиеся через цель, потребности, содержание, организацию, результат, и функ
циональные компоненты (мотивационно-ценностный, организационно-
деятельностный, рефлексивно-оценочный) на основе реализации игровой 
педагогической технологии, определяющей сочетание и последовательность 
использования форм игровой деятельности от имитационных к организаци-
онно-деятельностным играм. 

3. Игровая педагогическая технология успешно реализуется при соз
дании целенаправленной игровой среды, ориентированной на саморазвитие 
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профессионально значимых качеств; при определенном сочетании и последо
вательности форм игровой деятельности; при ситуации «проживания» и ин-
териоризации игрового опыта студентом - будущим учителем. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и библиографического списка. Текст изложен на 179 страницах, 
включает 14 таблиц и 11 рисунков. Библиографический список содержит 254 
источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, её актуаль
ность; вскрываются основные противоречия и причины, их обусловившие; 
определяется цель, объект и предмет исследования, гипотеза, задачи, теоре
тико-методологические основы; определяются этапы и методы исследования; 
формулируются положения, выносимые на защиту, а также положения о но
визне, теоретической и практической значимости работы; приводятся сведе
ния об апробации результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретическое обоснование саморазвития профес
сионально значимых качеств на основе игровой педагогической техноло
гии» - проанализировано состояние исследуемой проблемы и различные под
ходы к ее решению; определены основные понятия, в том числе «саморазви
тие будущего учителя», «саморазвитие профессионально значимых качеств 
будущего учителя». В данной главе представлена структурно-
функциональная модель саморазвития профессионально значимых качеств 
будущего учителя, а также игровая педагогическая технология, на основе 
которой будет реализована данная модель. 

Исходя из анализа состояния педагогической теории и практики орга
низации саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя, 
можно сделать вывод о том, что организация саморазвития профессионально 
значимых качеств в подготовке будущего учителя представлена разработками 
как частных методик, так технологиями и целыми системами, так как вслед
ствие отсутствия целенаправленного воздействия на процесс саморазвития 
будущего учителя деятельность педагогических вузов в данном направлении 
не достаточно эффективна, что также подтверждают результаты исследова
ния, проведенного в 1999 г. в Челябинском государственном педагогическом 
университете и Марийском государственном педагогическом институте. Так, 
среди выпускников только 15 % находятся на высоком уровне саморазвития 
профессионально значимых качеств, у 56 % - проявляется средний уровень 
саморазвития, 29 % выпускников имеют низкий уровень саморазвития про
фессионально значимых качеств. 

Эффективное решение проблемы поиска и выявления путей совершен
ствования саморазвития профессионально значимых качеств будущего учи
теля в профессионально-педагогической подготовке зависит от степени раз
работанности научных основ и средств обеспечения данного процесса. Тен~ 
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денции совершенствования практики саморазвития будущего учителя на
правлены в сторону использовании в учебном процессе активных форм и ме
тодов организации саморазвития, в том числе игровых, что и является воз
можным решением проблемы исследования. 

Основополагающее понятие исследования - «саморазвитие профес
сионально значимых качеств будущего учителя» - еще не обрело научной 
завершенности, ему не дано исчерпывающее определение. В связи с этим 
потребовалось сформулировать определения понятия «саморазвитие профес
сионально значимых качеств будущего учителя», опираясь на работы веду
щих ученых (В.И. Андреева, В.Г. Маралова, П.Ф. Каптерева, Н.В. Кузьминой, 
К.М. Левитана, В.Д. Шадрикова и других), через соотносящиеся с ним поня
тия «саморазвитие», «саморазвитие будущего учителя», «качество», «профес
сионально значимые качества». 

В исследовании «саморазвитие профессионально значимых качеств 
будущего учителя» рассматривается как особый вид субъект-объект-
субъектной целенаправленной деятельности будущего учителя по самоизме
нению профессионально значимых качеств, необходимых для успешного ос
воения и выполнения профессиональной деятельности. Так, в саморазвитии 
профессионально значимых качеств будущего учителя значимой является 
субъект-объект-субъектная позиция, при которой будущий учитель выступа
ет одновременно и объектом, и субъектом собственного преобразования. 

Профессионально значимые качества, вслед за Н.В. Кузьминой, 
К.М. Левитаном, А.К. Марковой, В.Д. Шадриковым и др., рассматриваются 
как совокупность устойчивых свойств и черт личности, влияющих на успеш
ность профессиональной педагогической подготовки учителя. 

Саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя 
на основе игровой педагогической технологии рассматривается в рамках 
структуры педагогической деятельности, разработанной Н.В. Кузьминой и 
строящейся на предположении о том, что структура педагогической деятель
ности отражает структуру личности учителя. На основе анализа классифика
ций В.И. Андреева, Ф.Н. Гоноболина, В.А. Крутецкого, Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой и др., понимания профессионально значимых качеств пред
ставляем каждое профессионально значимое качество как обобщенную груп
пу частных качеств, наиболее точно характеризующих функционирование 
качества: гностические качества: аналитичность, педагогическая наблюда
тельность, знание предмета, педагогическое мышление; проектировочные: 
целеустремленность, педагогическая интуиция, прогностичность, способ
ность к рефлексии; конструктивные: лабильность, креативность, требова
тельность, эрудиция; коммуникативные: аттракция, эмпатия, общительность, 
тактичность; организаторские: организованность, самостоятельность, гиб
кость поведения, самоорганизация. 

Учитывая специфику предмета нашего исследования, мы предположи
ли, что для эффективного решения поставленной проблемы необходима опо
ра на системный, личностно ориентированный и моделирующе-
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деятельностный подходы. Системный подход дает возможность выделить 
саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя как сис
тему, обеспечивая единство и взаимообусловленность с профессионально-
педагогической подготовкой. Это дает представление о целостности процесса 
саморазвития, структурных связях и особенностях саморазвития профессио
нально значимых качеств будущего учителя в игровой деятельности. 

Личностно ориентированный подход определяет специфику самораз
вития профессионально значимых качеств с опорой на внутренний личност
ный потенциал будущего учителя в игровой деятельности. 

Моделирующе-деятельностный подход в нашем исследовании обеспе
чивает целенаправленную игровую деятельность, в ходе которой осуществля
ется саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя. 
Моделирующе-деятельностный подход интегрирует два подхода: модели
рующий и деятельностный. Моделирующий аспект позволяет рассмотреть 
включенность студентов в игровую деятельность и дает возможность освоить 
особенности будущей профессиональной деятельности в процессе моделиро
вания конкретных педагогических ситуаций, т.е. осуществлять саморазвитие 
профессионально значимых качеств через игровое моделирование. 

Деятельностный аспект дает возможность моделирования заданной 
структуры деятельности и непосредственное «погружение» студентов в сфе
ру их будущей профессиональной деятельности. При этом происходит акти
визация процесса освоения и создания студентами собственной модели дея
тельности. Именно в деятельности будущий учитель проявляет профессио
нально значимые качества: организаторские, коммуникативные, конструк
тивные, гностические, проектировочные. 

На основе системного, личностно ориентированного и моделирующе-
деятельностного подходов и в соответствии с состоянием проблемы нашего 
исследования, целью, задачами и гипотезой исследования разработана струк
турно-функциональная модель саморазвития профессионально значимых ка
честв будущего учителя, которая рассматривается как целостное образование, 
включающее в себя взаимосвязанные структурные, выражающиеся через 
цель, потребности, содержание, организацию, результат, и функциональные 
компоненты: мотивационно-ценностный, организационно-деятельностный, 
рефлексивно-оценочный, необходимые для создания целенаправленного про
цесса саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя 
(рис.1). 

Основной целью конструируемой модели является саморазвитие про
фессионально значимых качеств будущего учителя. 

В мотивационно-ценностном компоненте закладывается мотивация 
саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя, вклю
чающая потребности саморазвития профессионально значимых качеств субъ
ектов педагогического процесса, мотивы учебно-профессиональной деятель
ности, направленность в системе профессионально значимых качеств, моти
вацию профессионального роста. 
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Организационно-деятепъностный компонент предполагает организа
цию процесса саморазвития профессионально значимых качеств (коммуника
тивных, организаторских, конструктивных, гностических, проектировочных) 
в целенаправленной игровой деятельности субъектов педагогического про
цесса и отражен в четырех стадиях: адаптационной, воспроизводящей, гене
рализации и самодетерминации. 

Рефлексивно-оценочный компонент позволяет осуществлять анализ и 
рефлексию, оценку уровня и результативность саморазвития профессиональ
но значимых качеств. Компонент определяет уровни саморазвития профес
сионально значимых качеств: низкий, средний, выше среднего и высокий. 

Согласно мнению М.М. Левиной о том, что воздействие на личность 
обучаемого должно быть системным, ориентированным на структуру лично
сти, мы рассматриваем реализацию структурно-функциональной модели са
моразвития профессионально значимых качеств будущего учителя на основе 
игровой педагогической технологии. 

Опираясь на понятие «технология», рассматриваемое А.С. Белкиным, 
Е.В. Ткаченко и др., «педагогическая технология», рассматриваемое 
Б.Т.Лихачевым, Г.К. Селевко, В.Д. Шадриковым и др., «игровая технология», 
рассматриваемое Л.А. Байковой, В.П. Беспалько, Н.Е. Щурковой и др., а так
же на системный, личностно ориентированный и моделирующе-
деятельностный подходы, мы разработали игровую педагогическую техноло
гию, которая рассматривается как строго определенная последовательность 
педагогических действий, осуществляемых в игровой среде, определяемых 
целью, принципами, содержанием, оценкой результативности и направле
ниями игрового взаимодействия субъектов профессионально-педагогической 
подготовки, гарантирующих результативность процесса саморазвития про
фессионально значимых качеств будущего учителя (рис.2). Результативность 
саморазвития профессионально значимых качеств напрямую зависит от сте
пени включенности будущих учителей в игровую ситуацию. 

Игровая педагогическая технология, направленная на саморазвитие 
профессионально значимых качеств будущего учителя, состоит из трех ком
понентов: 

1) целеполагание, которое гарантирует достижение планируемого ре
зультата и результативность всей игровой педагогической технологии, рас
сматривается в следующих направлениях: освоение будущим учителем спо
собов организации собственной деятельности в игровой деятельности на ос
нове личностных и профессиональных качеств; имитация и отработка алго
ритмов и способов организации деятельности на основе профессиональных 
качеств и другие; 

2) технологический комплекс, определяющий сочетание и последова
тельность использования форм игровой деятельности от имитационных к ор-
ганизационно-деятельностным играм, направленным на саморазвитие про
фессионально значимых качеств будущего учителя (коммуникативных, орга
низаторских, конструктивных, проектировочных, гностических). 

14 





Технологический комплекс включает следующие блоки: адаптацион
ный, воспроизводящий, блоки генерализации и самодетерминации, которые 
определяют содержание деятельности на каждом этапе и позволяют поэтапно 
и гарантированно достичь цели, обеспечить результативность саморазвития 
профессионально значимых качеств будущего учителя. 

В первом блоке - адаптационном - происходит адаптация будущего 
учителя к содержанию учебно-профессиональной деятельности и осознание 
личностью специфики педагогической деятельности на базе ранее приобре
тенного опыта в довузовской подготовке и накопление первоначального опы
та в будущей профессиональной деятельности. Используемые формы игровой 
деятельности направлены в первую очередь на саморазвитие коммуникатив
ных» организаторских профессионально значимых качеств будущего учителя, 
необходимых для дальнейшей учебной деятельности. 

В последующих блоках происходит усложнение форм игровой дея
тельности в направлении от имитационных к организационно-
деятельностным играм, постепенно в процесс саморазвития вовлекаются дру
гие качества. 

Во втором блоке - воспроизводящем - происходит освоение будущим 
учителем способов организации собственной деятельности на основе лично-
стных и профессиональных качеств. На данной стадии осуществляется отра
ботка освоенных способов деятельности через индивидуальное и групповое 
взаимодействие, результаты деятельности становятся и личностно, и общест
венно значимыми. В данном блоке осуществляется саморазвитие коммуника
тивных, организаторских, гностические профессионально значимых качеств 
будущего учителя. 

В третьем блоке - генерализации - происходит имитация и отработка 
алгоритмов и способов организации деятельности на основе профессиональ
ных качеств. На данной стадии каждый студент разрабатывает собственный 
способ деятельности, являясь активным участником-организатором игровой 
деятельности, в которой осуществляется саморазвитие коммуникативных, 
организаторских, гностически, конструктивных профессионально значимых 
качеств. 

Четвертый блок - самодетерминации. Особое внимание в данном бло
ке уделяется участию студентов в моделирующей деятельности через участие 
в организационно-деятельностных играх, разработке собственных программ 
саморазвития, прогнозировании возможностей личностного роста и результа-
тa саморазвития профессионально значимых качеств. 

Саморазвитию в данном блоке подвергаются коммуникативные, орга
низаторские, гностические, конструктивные, проектировочные профессио
нально значимые качества, каждое из которых имеет функциональное прояв
ление как обобщенная группа частных качеств. 

Процесс саморазвития при переходе из одного блока в другой обеспе
чивается за счет сочетания различных форм игровой деятельности, направ
ленных на саморазвитие определенных профессионально значимых качеств. 
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3) оценочный комплекс является средством оценки уровня саморазви
тия профессионально значимых качеств будущего учителя и осуществляется 
на основе использования методик диагностики саморазвития профессиональ
но значимых качеств и непосредственно в игровой деятельности будущего 
учителя. 

Основой проектируемой нами игровой педагогической технологии вы
ступает: 

- целенаправленная игровая среда, ориентированная на саморазвитие 
профессионально значимых качеств будущего учителя; 

- процесс создания ситуации «проживания» и ингериоризации игрово
го опыта, реализуемых в совместной деятельности будущим учителем. 

Итогом первой главы является вывод о том, что саморазвитие профес
сионально значимых качеств будущего учителя достигается за счет реализа
ции предложенной структурно-функциональной модели на основе разрабо
танной игровой педагогической технологии, что требует опытно-поискового 
обоснования. 

Во второй главе - «Опытно-поисковая работа по реализации струк
турно-функциональной модели саморазвития профессионально значимых 
качеств будущего учителя на основе игровой педагогической технологии» -
определяются цели и задачи опытно-поисковой работы, описываются основ
ные направления работы по реализации структурно-функциональной модели 
саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя на осно
ве игровой педагогической технологии, обрабатываются и анализируются 
результаты опытно-поисковой работы. 

Целью опытно-поисковой работы является проверка результативности 
саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя на осно
ве структурно-функциональной модели и игровой педагогической технологии 
ее реализации. 

В результате теоретической разработки проблемы, поставленной цели 
исследования нами выдвинута гипотеза опытно-поисковой работы: 

-структурно-функциональная модель саморазвития профессионально 
значимых качеств будущего учителя, разработанная на основе системного, 
личностно ориентированного и моделирующе-деятельностного подходов, 
содержит взаимосвязанные стадии, соответствующие блокам разработанной 
технологии, - каждый из которых имеет собственную цель, характеризуется 
содержанием, формами; в результате реализации мотивационно-ценностного, 
организационно-деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов 
повышается уровень саморазвития профессионально значимых качеств бу
дущего учителя; 

-саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя 
в рамках данной модели реализуется на основе игровой педагогической тех
нологии. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом исследова
ния, гипотезой нами сформулированы следующие задачи опытно-поисковой 
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работы: определить наличный уровень саморазвития профессионально зна
чимых качеств будущего учителя; проверить структурно-функциональную 
модель саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя 
на основе разработанной технологии; обработать полученные данные посред
ством теоретического анализа и методов математической статистики. 

Учитывая общие требования к проведению опытно-поисковой работы, 
а также опираясь на теоретико-методологическую базу исследования, мы 
разработали программу опытно-поисковой работы по реализации структур
но-функциональной модели саморазвития профессионально значимых ка
честв будущего учителя на основе игровой педагогической технологии. 

Опытно-поисковая работа состояла из трех этапов: констатирующего, 
формирующего и обобщающегося. Формирующий этап продолжался 3 года, с 
1 по 3 курс: учебно-методические сборы студентов первого курса (реализо-
вывался адаптационный блок игровой педагогической технологии), обучение 
студентов по дисциплинам психолого-педагогического цикла с первый по 
третий курс и учебно-методические сборы студентов третьего курса при под
готовке к работе в детских оздоровительных лагерях (осуществлялась реали
зация воспроизводящего блока, блока генерализации и самодетерминации). 

Изучение исходного уровня саморазвития профессионально значимых 
качеств будущего учителя требовало выбора базы исследования и определе
ния экспертов для оценки наличного уровня изучаемого процесса. Исследо
вание проводилось на базе Челябинского государственного педагогического 
университета и Марийского государственного педагогического института в 
период с 2000 по 2005 год, не нарушая естественного хода образовательного 
процесса. Базовыми явились опытные группы студентов естественно-
технологического факультета Челябинского государственного педагогиче
ского университета. Всего в исследовании принимали участие 638 студентов. 

Опытно-поисковая работа велась непосредственно нами и преподава
телями кафедры психолого-педагогических дисциплин естественно-
технологического факультета Челябинского государственного педагогиче
ского университета под нашим руководством. В состав экспертной группы 
вошли преподаватели той же кафедры психолого-педагогических дисциплин 
Челябинского государственного педагогического университета и кафедры 
педагогики и психологии Марийского государственного педагогического ин
ститута. 

На основании анализа проблемы саморазвития профессионально зна
чимых качеств будущего учителя нами было установлено, что в современной 
педагогической науке нет однозначных критериев или признаков саморазви
тия профессионально значимых качеств будущего учителя, поэтому за основу 
определения критериев саморазвития профессионально значимых качеств 
будущего учителя нами были взяты исследования В.И. Андреева и его науч
ной школы. При конкретизации отбираемых критериев мы также принимали 
во внимание мнения И.Д. Егорычевой, В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, 
В.Т. Маралова и дp. Выделенные нами критерии саморазвития профессио-
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нально значимых качеств будущего учителя: направленность, сознательность, 
действенность, умелость - были подтверждены группой экспертов. 

Направленность позволяет оценить экстернальность и интернальность 
личности, соответственно ориентированность будущего учителя на структуру 
деятельности или структуру собственной личности. Сознательность отражает 
внешнюю и внутреннюю мотивацию саморазвития профессионально значи
мых качеств, обеспечиваемую уровнем рефлексии в игровой деятельности. 
Действенность отражает степень включенности студентов в игровую дея
тельность, значимость выполняемой деятельности. Критерий умелость отра
жает эффективность квазипрофессиональной деятельности будущего учите
ля, а также процесс интериоризации полученных умений. На основании дан
ных критериев была разработана критериально-уровневая шкала и определе
ны четыре уровня саморазвития профессионально значимых качеств будуще
го учителя: низкий, средний, выше среднего, высокий уровень. 

Результаты оценки группой экспертов констатирующего этапа опытно-
поисковой работы показали низкий уровень саморазвития профессионально 
значимых качеств будущего учителя, что обусловлено в значительной степе
ни неэффективностью традиционного подхода к осуществлению саморазви
тия профессионально значимых качеств. Было выявлено, что около 43 % сту
дентов имеют низкий уровень саморазвития профессионально значимых ка
честв; около 40 % - средний уровень; около 1 7 % - выше среднего уровень; 
студентов, имеющих высокий уровень, выявлено менее 1 %. 

Полученные данные свидетельствуют о невысоком наличном уровне 
саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя, что 
обусловлено в значительной степени направленностью личностных процес
сов в структуру личности, а в не структуру деятельности, соответственно низ
ким уровнем активности личности в деятельности, низкой самооценкой само
развития профессионально значимых качеств и низким уровнем рефлексив
ности будущего учителя в осваиваемой деятельности. 

Низкий и средний уровни саморазвития профессионально значимых 
качеств значительной части студентов опытных групп, объясняется тем, что 
процесс подготовки будущего учителя слабо направлен на саморазвитие его 
профессионально значимых качеств. Это потребовало реализации разрабо
танной модели на основе игровой педагогической технологии. 

Следующей задачей опытно-поисковой работы было определение ре
зультативности структурно-функциональной модели саморазвития профес
сионально значимых качеств будущего учителя на основе игровой педагоги
ческой технологии. 

Формирующий этап опытно-поисковой работы проводился на базе ес
тественно-технологического факультета Челябинского государственного пе
дагогического университета с 2001 по 2004 год, не нарушая естественного 
хода педагогического процесса. 

Для дальнейшей опытно-поисковой работы были определены четыре 
группы студентов отделения «биология» (ОГ1 - 43 человека), «химия» (ОГ2 -
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44 человека), «география» (0Г3 - 45 человек), «технология-
предпринимательство» (ОГ4 - 44 человек) первого года обучения, однород
ность которых доказана с помощью критерия хи-квадрат (х2), Диагностиче
ские промежуточные срезы формирующего этапа работы проводились в со
ответствии с программой реализации разработанной модели на основе игро
вой педагогической технологии. 

Особенностью реализации структурно-функциональной модели само
развития профессионально значимых качеств будущего учителя на основе 
игровой педагогической технологии в опытных группах явилось обучение по 
дисциплинам психолого-педагогического цикла в соответствии с блоками 
игровой педагогической технологии и различными вариациями игровых форм 
и заданий в зависимости от особенностей групп и групповой динамики, вы
явленных в ходе констатирующего этапа опытно-поисковой работы. 

Студенты ОГ1 (специальность «биология»), как отметили эксперты, 
были более мотивированными на освоение педагогической деятельности, что 
проявлялось в активном участии в освоении новой деятельности, в более вы
соких результатах деятельности. Это определило выбор большей части форм 
групповой деятельности: групповая познавательная деятельность, игровой 
педагогический тренинг, деловая игра, сочетающая проектную форму дея
тельности, направленную на разработку групповых проектов и программ. 

Студенты ОГ2 (специальность «химия») были ориентированы на ос
воение предметной деятельности (учебного курса «химия»), поэтому дея
тельность в данной группе была в основном организована с использованием 
индивидуальных заданий и игровых форм деятельности, направленных на 
саморазвитие конкретных профессионально значимых качеств: игровые тре-
нинговые упражнения, диалоговые формы, сюжетно-ролевая игра, деловая 
игра, сочетающая проектную форму деятельности, направленную на разра
ботку индивидуальных проектов и программ. 

Студенты ОГ3 (специальность «география»), по оценке экспертов, про
явили низкий уровень профессионально-педагогической мотивации и соот
ветственно - пассивную позицию в процессе учебной деятельности, что оп
ределило выбор форм игровой деятельности, позволяющих влиять на смену 
игровой позиции, корректируя профессиональную направленность личности; 
преобладающие формы: решение педагогических задач, игровой педагогиче
ский тренинг, сюжетно-ролевая игра. 

Студенты ОГ4, (специальность «технология») имели низкую мотива
цию к освоению учебной деятельности, в том числе профессиональной, по
этому выбор форм деятельности был остановлен на групповых задания и 
формах игровой деятельности, направленных на интериоризацию получен-
ных знаний и умений: имитационные игры, решение педагогических задач, 
игровой педагогический тренинг, сюжетно-ролевая игра и деловая игра. 

Такая последовательность и сочетание форм игровой деятельности (от 
имитационных игр к деловым и проектировочным) позволили целенаправ
ленно организовать квазипрофессиональную деятельность по этапам и обес-
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печить саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя 
(коммуникативных, организаторских, конструктивных, гностических, проек
тировочных), корректировать направленность личности на деятельность и, 
соответственно, на структуру профессионально значимых качеств личности 
будущего учителя. 

По окончании реализации структурно-функциональной модели на ос
нове игровой педагогической технологии экспертами была проведена итого
вая диагностика и оценка ее результативности. Было отмечено, что игровая 
педагогическая технология реализации структурно-функциональной модели 
саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя на осно
ве системного, личностно ориентированного и моделирующе-
деятельностного подходов, введенная в структуру учебного процесса, позво
лила студентам повысить эффективность выполняемых заданий и их качест
во, тем самым улучшить педагогическую подготовку специалистов. При пе
реходе студентов из одного блока в другой происходила смена деятельности, 
содержания учебной и игровой деятельности, что обеспечило актуализацию 
сил и способностей, профессиональных знаний и умений. Все это способст
вовало повышению результативности саморазвития профессионально значи
мых качеств будущего учителя (в соответствии с критериально-уровневой 
шкалой). 

Сравнительный анализ данных результатов опытно-поисковой работы 
по диагностическим срезам, представленный в таблице, позволяет сделать 
вывод о том, что в результате проведенной опытно-поисковой работы по реа
лизации модели саморазвития профессионально значимых качеств будущего 
учителя количество студентов, имеющих низкий уровень саморазвития про
фессионально значимых качеств, снизилось в ОГ1 на 37%, в ОГ2 - на 41%, в 
ОГ3 - на 40 %, в ОГ4 - на 41%. Количество студентов, находящихся на сред
нем уровне, увеличилось в ОГ1 на 7%, в ОГ2 - снизилось на 7%, в ОГ3 - уве
личилось на 13%, в ОГ4 - увеличилось на 5%. 

Изменилось распределение студентов, находящихся на уровне само
развития профессионально значимых качеств будущего учителя выше сред
него; увеличилось в ОГ1 на 18%, в ОГ2 - на 25%, в ОГ3 - на 13%, в ОГ4 - на 
22% (таблица). 

Прирост показателей во всех опытных группах является следствием 
перераспределения в этих группax большего количества студентов с высоким 
уровнем саморазвития профессионально значимых качеств, о чем свидетель
ствуют следующие количественные данные: в ОГ| их число повысилось на 
12%, в ОГ2 - на 23%, в ОГ3 - на 14%, в ОГ4 - на 14%. 

Четкая динамика в опытных группах связана с влиянием игровой педа
гогической технологии на процесс саморазвития профессионально значимых 
качеств будущего учителя: саморазвитие стало характерной, отличительной 
чертой учебно-профессиональной деятельности студентов, которые характе
ризуются более высокой активностью на занятиях, желанием самосовершен
ствования. 
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Распределение студентов по уровням саморазвития 
профессионально значимых качеств 

(по результатам формирующего этапа опытно-поисковой работы) 

Динамика изменения уровня саморазвития профессионально значимых 
качеств в первой опытной группе показала, что по сравнению с нулевым сре
зом происходили изменения количественного соотношения студентов по 
уровням. В конце опытно-поисковой работы в ОГ1 студенты в основном дос
тигли средний и выше среднего уровни (42% и 39% соответственно), а высо
кого уровня достигло 12% студентов. Особенности динамики объясняются 
спецификой учебных групп студентов специальности «биология». Студенты 
данных групп при поступлении в вуз имели невысокие результаты по сравне
нию со студентами специальности «химия», но были более ориентированы на 
педагогическую деятельности. Выявилась специфика реализации игровых 
форм в учебно-профессиональной деятельности, которая характеризуется 
творческим подходом студентов к выполнению заданий и упражнений, внут
ренней сплоченностью групп, взаимопомощью студентов. Отношение дове
рия к профессионализму каждого субъекта профессионально-педагогической 
подготовки позволило студентам «раскрыться» в игровой деятельности, стать 
открытыми для собственного преобразования, что определило эффективное 
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достижение учебно-профессиональных результатов. 
Рассматривая динамику изменения уровней саморазвития в ОГ2, сле

дует отмстить, что прирост по уровням саморазвития профессионально зна
чимых качеств носит равномерный характер. Сравнивая результаты первого и 
второго срезов, можно увидеть резкое изменение в процентном соотношении 
на низком и высоком уровнях. После первого среза на низком уровне находи
лось 36% студентов, а после второго среза - 20%, к последнему, третьему 
срезу низкий уровень у студентов не был выявлен. Это объясняется тем, что 
часть студентов перешла на средний и выше среднего уровни. Такой актив
ный переход связан с особенностями этапа опытной работы, где основной 
акцент делается на специфику профессионально-педагогической деятельно
сти учителя и разработку собственных программ саморазвития и апробацию 
их на практике, возможности самостоятельно планировать игровое простран
ство. Особенностью игровой педагогической технологии саморазвития про
фессионально значимых качеств в данной группе являлось то, что у студен
тов наблюдалась слабая направленность на педагогическую деятельность, но 
обнаружена направленность на предметную деятельность, связанная со спе
циальностью. Это объясняется тем, что студенты специальности «химия», 
при поступлении получили высокие оценки и являются самыми «сильными» 
по успеваемости на естественно-технологическом факультете. Сложность 
дисциплин естественнонаучного цикли и глубина их изучения в синтезе с 
психолого-педагогической подготовкой способствовали целенаправленному 
формированию профессионального убеждения через активизацию профес
сионально-педагогической мотивации. Это позволило студентам найти новую 
«плоскость» саморазвития в учебно-профессиональной деятельности, осоз
нать творческий, саморазвивающий личность потенциал педагогической 
профессии. Таким образом, выработанные будущим учителем способы дос
тижения учебно-профессиональных результатов закрепились и стали основой 
для дальнейшего саморазвития в учебной деятельности. 

Динамика третьей опытной группы выглядит следующим образом. 
Максимально представлен средний уровень - 49% студентов, на уровне выше 
среднего находятся 33% студентов, на высоком уровне - 16%. Однако в дан
ной группе сохранились студенты, находящиеся на низком уровне, - 2%, что 
связано с низким уровнем активности в освоении педагогической деятельно
сти, и соответственно, пассивной позицией в процессе учебно-
профессиональной деятельности. 

Показатели уровней саморазвития студентов в ОГ4 идентичны динами
ке значений в ОГ3. Это связано с тем, что в процессе саморазвития выявились 
некоторые индивидуальные особенности студентов, которые потребовали 
возвращения на предыдущие уровни (поэтому значения оказались более вы
ровненными) для более четкого освоения и закрепления ряда конкретных 
алгоритмов деятельности, повторной отработки их в процессе игровой дея
тельности, что обеспечено цикличностью разработанной модели. Данный 
факт объясняется особенностью специальности «технология», на которой 
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большое количество студентов уже имеют начальное профессиональное об
разование, послужившее основой для профессионального совершенствова
ния. Полученные результаты полностью согласуются с теоретическими по
ложениями нашего исследования, подтверждают правильность выбранной 
стратегии организации педагогического процесса и свидетельствуют о ре
зультативности и определенной гибкости разработанной структурно-
функциональной модели саморазвития профессионально значимых качеств 
будущего учителя, реализуемой на основе игровой педагогической техноло
гии. 

Изучение динамики уровней саморазвития профессионально значимых 
качеств будущего учителя проводилось после завершения опытно-поисковой 
работы в сравнении с результатами констатирующего этапа (с 1 по 3 курс). 
Использование критерия хи-квадрат (х2) показало статистически достоверное 
различие уровней саморазвития профессионально значимых качеств будуще
го учителя, что доказывает целесообразность реализации модели на основе 
игровой педагогической технологии и подтверждает положения гипотезы. 

Таким образом, на основании сравнительного анализа четырех срезов 
по выявлению уровня саморазвития профессионально значимых качеств бу
дущего учителя (коммуникативных, организаторских, конструктивных, гно
стических, проектировочных), мы делаем вывод: одним из оптимальных пу
тей организации саморазвития профессионально значимых качеств является 
использование игровой педагогической технологии при реализации систем
ного, личностно ориентированного и моделирующе-деятельностного подхо
дов, что дает результаты, которые вносят вклад в педагогическую подготовку 
будущего учителя. 

В заключении представлены теоретические и практические результа
ты исследования, сформулированы основные выводы: 

1. На основе анализа философской, психолого-педагогической и ме
тодической литературы, нормативных документов, опыта работы высшей 
школы исследована сущность возникновения проблемы и выявлены характе
ристики саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя. 

2. Дана авторская трактовка понятия «саморазвитие профессиональ
но значимых качеств будущего учителя», под которым понимается особый 
вид субъект-объект-субъектной целенаправленной деятельности будущего 
учителя по самоизменению профессионально значимых качеств, необходи
мых для успешного освоения и выполнения профессиональной деятельности. 

3. На основе системного, личностно ориентированного и модели-
рующе-деятельностного подходов разработана структурно-функциональная 
модель саморазвития профессионально значимых качеств будущего учителя, 
которая харакгеризуется целесообразностью, длительностью, цикличностью, 
уровневостью и целостностью, что обеспечивается единством и взаимосвя
зью структурных, выражающихся через цель, потребности, содержание, ор
ганизацию, результат, и функциональных компонентов (мотивационно-
ценностного, организационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного), и 
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реализуется на основе игровой педагогической технологии. 
4. Разработана игровая педагогическая технология, направленная на 

саморазвитие профессионально значимых качеств будущего учителя, опреде
ляющая сочетание и последовательность использования форм игровой дея
тельности. 

5. Опытно-поисковым путем обоснованы целесообразность и резуль
тативность реализации структурно-функциональной модели саморазвития 
профессионально значимых качеств будущего учителя на основе игровой 
педагогической технологии как оптимального пути организации процесса 
саморазвития профессионально значимых качеств, отражающего достижение 
студентами наибольшего уровня саморазвития по сравнению с начальным. 

Проведенное нами исследование не исчерпывает полностью содержа
ния рассматриваемой проблемы. Перспектива заключается в продолжении 
исследования по следующим направлениям: поиск, выявление и совершенст
вование игровой педагогической технологии в саморазвитии личности буду
щего учителя, разработка и реализация игровой педагогической технологии 
саморазвития профессионально значимых качеств учителей с целью профи
лактики профессиональной деформации, изучение направленности самораз
вития будущих учителей как условия формирования их педагогической ком
петентности и ряда других. 

Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах: 

1. Ветхов А.В. Самоактуализация подростков в процессе воспита
ния // Сб. науч. работ аспирантов и студентов естественно-технологического 
факультета ЧГПУ / Отв. ред. Ю.Г. Ламехов. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. 
- С . 126 - 129. 

2. Ветхов А.В., Шибкова Д.З. Обоснование личностио-
деятельностного подхода в технологии саморазвития личности // Сб. науч. 
работ аспирантов и соискателей ЧГПУ. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2001. -
Ч.2.-С.145-152. 

3. Ветхов А.В. Исследование профессионального развития и самораз
вития студентов // Психолого-ледагогические исследования в системе обра
зования: Тез. докл. межрегион, науч.-практ. конф., 21-22 мая 2001 г. - Челя
бинск: Изд-во ЧГПУ, 2001. - С. 21 - 22. 

4. Ветхов А.В. Психолого-педагогические условия формирования 
творческого подхода у будущих учителей в педвузе // Челябинск в прошлом и 
настоящем: Материалы научной краеведческой конференции. - Челябинск, 
2001,-С. 119 - 120. 

5. Ветхов А.В. Стимулирование саморазвития в подготовке будущего 
специалиста // Методика вузовского преподавания: Материалы 5-й межвузов
ской научно-методической конференции, 30-31 октября 2001 г. - Челябинск: 
Изд-во ЧГПУ, 2001. - Ч.2. - С. 23 - 25. 

25 



6. Ветхов А.В. Концепция организации саморазвития качеств лично
сти // Психологические и педагогические проблемы саморазвития личности: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2 частях. 
Часть I. - Киров: Изд-во ВГПУ, 2002. - С. 12 - 18. 

7. Ветхов А В., Швеммер В.Г. Модель организации педагогической 
деятельности по саморазвитию // Итоги научно-исследовательских работ 
преподавателей и научных сотрудников ЧГПУ за 2001 г.: Материалы конфе
ренции. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2002. - С. 4 - 11. 

8. Ветхов А.В. Методология исследования саморазвития личности // 
Психолого-педагогические проблемы развития системы среднего и высшего 
образования: Материалы II Российской межрегиональной конференции «Пси
холого-педагогические исследования в системе образования», 16-18 мая 
2002 г., Челябинск. В 3 ч. - М.: Изд-во МПСИ, 2002. Ч.1.- С. 12 - 20. 

9. Ветхов А.В. Модель организации саморазвития профессионально 
значимых качеств студентов педвуза // Духовность, здоровье и творчество в 
системе мониторинга качества образования: Материалы X Всероссийской 
научно-практической конференции. - Казань: Центр инновационных техно
логий, 2002. - С. 41 - 43. 

10. Ветхов А.В. Организация саморазвития профессионально значимых 
качеств личности будущего педагога // Сборник научных работ аспирантов и 
студентов естественно-технологического факультета ЧГПУ. - Челябинск: 
Изд-во ЧГПУ, 2002, - С. 70 - 72. 

11.Ветхов А.В. Проблема саморазвития в системе интеграции наук // 
Вестник Челябинского регионального отделения «Молодежь и наука» Меж
дународной академии авторов научных открытий и изобретений, 2002, № 2-3. 
- С. 22-26. 

12.Ветхов А.В. Экспериментальное исследование организации само
развития профессионально-значимых качеств студентов // Сборник научных 
статей студентов Челябинского государственного педагогического универси
тета. II часть. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2003. - С 19 * 29. 

13.Ветхов А.В. Организация саморазвития когнитивных профессио
нально-значимых качеств будущих учителей // Актуальные проблемы качест
ва педагогического образования: Материалы научно-практической конферен
ции. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2003. - С. 144 ~ ]48. 

14.Ветхов А.В. Использование мультимедийного сопровождения лек
ционных занятий в стимулировании когнитивного саморазвития // Методика 
вузовского преподавания: Материалы 6-й межвуз. науч.-практ. конф., 30-31 
октября 2003 г. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004. - С 85 - 88. 

15. Ветхов А.В. К проблеме диагностики саморазвития когнитивности 
будущих специалистов // Вестник Челябинского регионального отделения 
«Молодежь и наука» Международной академии авторов научных открытий и 
изобретений, 20037 № 5 (5). - С. 102 - 104. 

16. Ветхов А.В. Психолого-педагогическая диагностика саморазвития 
профессионально значимых качеств будущих специалистов // Конкурс гран-

26 



тов студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Челябинской области: 
Сборник рефератов научно-исследовательских работ аспирантов. - Челя
бинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. - С. 69 - 70. 

17.Ветхов А.В. Саморазвитие когнитивности как профессионально 
значимого качества личности учителя // Итоги научно-исследовательских 
работ аспирантов и соискателей ЧГПУ за 2003 г.: Материалы конференции / 
Науч. ред. В.Г. Швеммер. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004. - Ч.2. - С. 3 - 10. 

18,Ветхов А.В., Ветхова М.Ю. Игровая педагогическая технология са
моразвития профессионально значимых качеств будущего учителя // Теория и 
практика профессионального образования: Педагогический поиск: Сб. науч. 
тр. / Под ред. Г.Д. Бухаровой, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург, 2005, 
Вып. 6 . -С . 16-22. 

19. Ветхов А.В. Реализация игровой педагогической технологии само
развития профессионально значимых качеств будущего учителя // Вестник 
института развития образования и повышения квалификации педагогических 
кадров при ЧГПУ. Сер. 3. Актуальные проблемы образования подрастающего 
поколения. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004, № 25. - С. 69 - 73. 

20.Ветхов А.В., Ветхова М.Ю. Принципы реализации игровой педаго
гической технологии саморазвития профессионально значимых качеств бу
дущего учителя // Вестник института развития образования и повышения 
квалификации педагогических кадров при ЧГПУ. Сер. 3. Актуальные про
блемы образования подрастающего поколения. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 
2004, №25. - С. 73 - 76. 

21. Ветхов А. В. Разработка и внедрение системы мониторинга качества 
образования // Мониторинг качества воспитания и творческого саморазвития 
конкурентоспособной личности: Материалы XIII Всероссийской научно-
практической конференции. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2005. - С. 65 - 67. 

22. Календарь вожатого. Для тех, кто едет в лагерь первый раз, и не 
только...: Учебно-практическое пособие по организации социально-
педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере / А.В. Щер
баков, Е.А. Киселева, А.В. Кисляков, М.Ю. Забияко, Д.А. Шшков, К.С. Задо
рин, А. В. Ветхов. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004. - 69 с. 

Подписано в печать 11 мая 2005 г. 
Формат 60x84/16. Объем усл. псч. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,4. 

Тираж 100 экз. Заказ № 3772 
Бумага офсетная 

Отпечатано на ризографе в типографии ЧГПУ 
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69 

27 


