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5. Создание педагогом группы в социальной сети «ВКонтакте», где происходит об-

щение в рамках кружка. 

6. Использовать активные методы обучения, вызывающие у воспитанников инте-

рес к технике оригами. 

Таким образом, результаты контрольного исследования, проведенного после осу-

ществления формирующего эксперимента, показали состоятельность и эффективность 

созданной методики. В целом средний и высокий уровень творческих способностей 

в экспериментальной группе показали 70 % воспитанников до и 100 % после формиру-

ющего эксперимента, что свидетельствует о целесообразности проведения подобных за-

нятий в учреждениях дошкольного образования. 

Опыт, полученный в ходе проведения формирующего эксперимента, позволил раз-

работать методические рекомендации, которые можно использовать при организации 

педагогической деятельности, направленной на развитие творческих способностей 

в процессе занятий оригами. С целью оптимизации развития творческих способностей 

следует проводить работу с воспитанниками по трем основным направлениям: специ-

ально организованная деятельность, деятельность сверхбазового компонента (дополни-

тельное образование), работа с родителями. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

 

В современных условиях одной из задач, поставленных государством перед сред-

ней школой, является все более возрастающая ответственность учителей за обучение 

и воспитание молодого поколения, поэтому университеты республики обязаны повы-

шать теоретический и практический уровень учебно-воспитательного процесса, внедряя 

в обучение студентов-педагогов современные технологии обучения, обращая при этом 

на мировоззренческую направленность в воспитании современной молодёжи. 

Становление личности будущего учителя-предметника – сложный, многогранный 

процесс, в котором взаимодействуют самые различные методы обучения и воспитания. 

Сформировать личность учителя-профессионала, воспитателя и наставника молодежи, 

владеющего всеми закономерностями педагогического мастерства, умеющего управлять 

им, а не следовать за ним стихийно, – значит добиваться от студентов знания основ наук, 

воспитывать у них уважение к профессии учителя. Развивать у них такие качества, как 

педагогический такт и наблюдательность, педагогическое воображение и мастерство, ор-

ганизаторские способности и принципиальность, любовь и уважение к историческим 

ценностям, уметь беречь и сохранять природные богатства, уважительно относится к ве-

теранам войны и труда. 

Однако университет не в состоянии научить своего воспитанника всему, дать ему 

рецепты на все случаи жизни. Но он может и обязан вооружить студента опытом и ме-

тодами научного познания и самостоятельного решения конкретных профессиональных 

задач, воспитать студентов патриотами своей будущей педагогической специальности. 
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Опыт показывает, что один из путей улучшения подготовки учителя физики – специ-
ализация студентов старших курсов на кафедрах, которая помогает углубить и расширить 
знания студентов по основным разделам физики и методики преподавания физики в школе, 
овладеть навыками и умениями научно-исследовательской работы, оказать существенную 
помощь в изучении специальной физической и методической литературы, подготовить 
к прохождению педагогической практики. Одна из главных задач специализации – подго-
товка студентов к проведению факультативных занятий, направленных на выявление ода-
ренных детей и работе с ними, проведение семинаров по актуальным разделам физики. 

Основной подход к преподаванию физики – это привлечение студентов к констру-
ированию ситуации развития личности ребёнка на основе специфического инструмента 
и истории логики физического познания. Мы считаем, что для формирования навыков и 
умений у студентов, готовящихся к педагогической деятельности в школе, должна быть 
разработана комплексная программа, охватывающая весь процесс обучения, начиная 
с первого курса до последнего. 

Процесс изучения физики должен включать такие элементы педагогической дея-
тельности, как педагогическое целеполагание, проектирование ситуаций познавательной 
деятельности, стимулирование мотивации и современного стиля мышления, применение 
информационных и игровых технологий обучения, умение создавать на уроках проблем-
ные ситуации, выявление особых учащихся, склонных к педагогической деятельности. 

Актуальной задачей общего физического образования на современном этапе явля-
ется обновление его содержания и технологий, обеспечивающих баланс фундаменталь-
ности и компетентностного подхода, так как данная учебная дисциплина направлена 
на усвоение конкретных знаний теории, законов, явлений и специфической деятельно-
сти, связанной с усвоением эмпирических и теоретических методов исследования явле-
ний окружающего мира. 

Отражение теоретических знаний учащихся при изучении физики в их личностном 
опыте, выраженном в виде компетенций, возможно в случае соотнесения их с предмет-
ной действительностью в процессе решения учебных задач. 

Однако без знания самой физики учитель состояться не может, хотя может отлично 
владеть педагогикой и психологией. Физика в деятельности учителя выполняет инстру-
ментальную функцию, то есть выступает в качестве средства и инструмента для развития 
творческой деятельности учащегося.  

Поэтому особое внимание необходимо обращать на лекционный курс по общей фи-
зики, которые играют существенную роль в формировании квалифицированного учи-
теля физики. Не менее актуальным является вопрос о соотношении лекционных курсов 
и проблемных, в которых сосредотачивается внимание на наиболее важных в теоретиче-
ском плане аспектах курса, где студенты знакомятся с новыми достижениями науки и 
техники, поэтому удельный вес проблемных лекций от курса к курсу должен возрастать. 
Внедрение современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс 
является одним из направлений обучения учащихся в средней школе. Поэтому необхо-
димо, чтобы преподаватели университета не только сообщали студентам информацию 
об основных идеях и содержаниях той или иной технологии, но и организовывали прак-
тическую деятельность по их усвоению:  

– проводили занятия в тренинговом режиме;  
– предлагали для дипломного и курсового проектирования темы, связанные с ре-

шением актуальных проблем образования. 
Результатом тренинговых занятий «является не столько осведомленный в инова-

циях, сколько освоивший инновационную технологию педагог, способный ее проекти-
ровать или адаптировать к конкретным условиям обучения на основе её рефлексии» 
[1, с. 157]. Необходимо так же создавать такие условия для апробации моделей уроков, 
разработанных студентами во время педагогической практики. С этой целью целесооб-
разно использовать в качестве базовых школ те, в которых нашли применение или про-
ходят экспериментальную проверку современные образовательные технологии.  
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При обучении студентов-педагогов необходимо шире вовлекать их в психолого-педа-
гогические исследования, прививать студентам навыки научной работы, вооружать их ме-
тодикой передачи знаний, научить будущего учителя физики умению формирования позна-
вательных процессов учащихся. Более действенным средством формирования у студентов 
творческих навыков, при вовлечении их к научной работе кафедр призваны спецкурсы 
и спецсеминары, написание студентами научно-методических рефератов с внедрением их 
в учебно-воспитательный процесс во время прохождения педагогической практики.  

Таким образом повышение качества обучения в средней школе в современных усло-
виях – это задача чрезвычайно важная, и её успех во многом зависит от уровня образован-
ности учителя-предметника, его теоретической и научной подготовки, профессионального 
мастерства. Поэтому немаловажные значение должно уделяться вопросам повышения ква-
лификации преподавателя в области педагогики, психологии и методики преподавания. 

Рост профессионального мастерства и педагогической культуры будет идти более 
интенсивно, если личность займет позицию объективного субъекта деятельности, если 
практический опыт основывается и соединяется с социальным и профессиональным 
опытом, если в педагогическом коллективе поддерживается и поощряется творческий и 
профессиональный поиск. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ОСНОВА ПОМОГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Среди острейших проблем белорусского общества проблема социального сирот-

ства является одной из наиболее актуальных. Сироты появились в социально неблагопо-
лучных семьях, утративших способность воспитывать собственных детей, поэтому необ-
ходимость в замещающей семье, взявшей на себя воспитание социальных сирот, стала 
актуальным ответом на сложившуюся в обществе ситуацию. 

Одним из принципов социальной политики Республики Беларусь в отношении де-
тей-сирот является приоритетное отношение к семейным формам устройства. В Бела-
руси созданы различные формы замещающих семей. Одна из них – приемная семья. 

Помощь другим людям в любом цивилизованном обществе считается одной из важ-
нейших человеческих ценностей. Помогающее поведение – это предоставление непосред-
ственной помощи кому-то, кто в ней нуждается. С точки зрения психологических дефини-
ций помогающее поведение относят к категории просоциальной активности.  

В жизни много примеров заранее обдуманной, целенаправленной помощи. Напри-
мер, благотворительность, добровольная работа ради благополучия других, волонтер-
ская помощь. 

Профессия приемного родителя рассматривается нами как вариант просоциального 
поведения. Профессия премного родителя – это помощь обдуманная, намеченная зара-
нее, а не ситуативная. Поэтому такое проявление просоциального поведения не ситуа-
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