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ВВЕДЕНИЕ
Научно-технический прогресс в мире и постоянно изменяющиеся усло

вия труда во всех областях производства вызывают необходимость вне
сения значительных корректив в процесс подготовки высококвалифициро
ванных специалистов высшей школы. Предстоит пересмотреть структуру 
высшего и среднего специального образования, обеспечить подготовку спе
циалистов на современном уровне, обладающих основательными теорети
ческими знаниями и практическими навыками. Таким образом, перед ву
зовским коллективом и педагогической наукой стоят новые задачи повы- 
шешя качества всего педагогического процесса.

{Использование в настоящей работе эргономического подхода в решении 
качественных проблем высшего образования объясняется тем, что эрго
номика является научной дисциплиной, направленной на создание опти
мальных условий труда, в результате чего решается комплексная задача: 
увеличивается его эффективность и производительность; повышается ра
ботоспособность, сохраняется здоровье, обеспечивается гармоническое раз
витие человека. В связи с этим возросла социальная значимость исполь
зования достижений эргономической науки как производственной, так 
и непроизводственной сферах деятельности (361J  ,

Возникновение эргономики—естественный процесс в развитии опреде
ленных научных знаний о человеческой деятельности и познании тех фак
торов, от которых зависит эффективность, интенсивность и надежность 
труда. Для решения указанных задач эргономика в начале своего разви
тия синтезировала достижения общественных, естественных и технических 
наук и приобрела свойства комплексной науки. Комплексность—это ис
пользование различных методов и достижений отдельных наук для реше
ния специфических проблем, не решаемых ни в одной из используемых 
наук в отдельности (4, 114).

Конкретизация предмета эргономических исследований привела к рас
членению этой науки на отдельные разделы: промышленная эргономика, 
космическая эргономика, медицинская эргономика, педагогическая эрго
номика и т. п. Становление педагогической эргономики (86) следует по
нимать не как попытку замены функций педагогики и психологии, а как 
естественный процесс возникновения новой области знаний. Педагогическая 
эргономика совместно с педагогикой высшей школы и педагогической 
психологии призваны содействовать процессу совершенствования системы 
высшего образования. Это вытекает из основных задач педагогической 
эргономики, как прикладной науки, изучающей физические и психологи
ческие возможности педагога и студента, с целью создания оптимальных 
условий их деятельности, которые сохраняли бы здоровье человека, де
лали труд высокопроизводительным и надежным при минимальных затра
тах биологических ресурсов, нервной энергии, времени и материальных 
средств. Такие оптимальные условия создают работающим возможность 
для профессионального, духовного и физического совершенствования.

Программа исследований на данном этапе становления педагогической 
эргономики (при недостаточной теоретической ее разработке и отсутствии 
эргономических кадров, апробированных методик и соответствующей ис
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следовательской аппаратуры) в теоретическим плане состоит из:
1) разработки научных основ педагогической эргономики;
2) разработки и апробирования методик исследования:
3) выявления взаимосвязей с педагогикой, педагогической психологией 

высшей школы и другими пограничными науками. На практике это озна
чает:

1) разработку и внедрение средств и способов достижения эффективного, 
надежного и стабильного труда преподавателей и студентов:

2) исследование соответствия труда физическим и психическим воз
можностям преподавателя и студента на фоне утомления, стресса и эмо
ционального состояния:

Я) оптимизацию затрат времени, физической энергии и нервного нап
ряжения человека в педагогическом процессе:

4) разработку и внедрение средств и способов удовлетворения твор
ческих потребностей работающих и гармонического развития личности:

5) разработку и внедрение средств и способов определения трудового 
утомления и профилактики здоровья в результате перенапряжения но 
время трудовых пиков.

Педагогическая эргономика возникла на базе научной организации 
труда (НОТ) (94) и научных разработок производственной эргономики 
(133). Становлению ее способствовала научная организация учебного про
цесса (НОУП) (72). Исследования В. П. Зинченко, В. М, Мунипова (40) 
показали, что научная организация труда и эргономика связаны общими 
задачами — способствовать повышению производительности труда, сохра
нению здоровья и развитию личности. Много у них общего и в направ
лениях исследования, связанных с изучением и проектированием тпудо- 
вых процессов, совершенствованием организации и обслуживания рабочих 
мест, улучшением условий труда. Вместе с тем НОТ и эргономика стоят 
на разных уровнях изучения и проектирования трудовых процессов, меж
ду которыми существуют определенные взаимосвязи и переходы от одного 
уровня к другому. При этом на каждом уровне устанавливаются свойст
венные им законы, что находит отражение в определенной теории, систе
ме понятий и категорий (40). Все вышесказанное одинаково относится и 
к педагогической эргономике и НОУП.

Таким образом, педагогическая эргономика и НОУП представляют со
бой две самостоятельные, но органически взаимосвязанные сферы науч
ной и практической деятельности в системе высшего образования. Разви
тие процесса их взаимодействия и взаиморазвития и в дальнейшем наме
чается по трем основным направлениям:

1) разработка теоретических основ, прежде всего проблем проектиро
вания, групповых и индивидуальных трудовых процессов и внедрение ре
зультатов исследований педагогической эргономики в учебный процесс; /

2) приложение совместных усилий вузовских специалистов эш-ономи:
и НОТ в деле разработки норм и требований НОУП и педагогической 
эргономики (проводимая я этом направлении работа нуждается п сущест
венном расширении и научном обосновании);

Л. подход к разработанным практическим мероприятиям пелягопиг'- 
ой эргономики, как к составной части вузовской НОУП. С другой сто

роны, НОУП также решает конкоетные задачи,, составляющие солсожз- 
п т ’ педагогической эргономики, которые можно разделить на следующие 
виды:

Экономические. Предопределяет такую организацию учебного пиоиес- 
■са, которая способствовала Яы эффективному использованию материальных 
и человеческих ресурсов. При этом очень важно опираться на законы

4 ,



экономии времени, повышения работоспособности и дееспособности. Эко
номия времени—жизненно важная проблема вуза, которая обеспечивается 
путем осуществления мероприятий по разделению и кооперированию 
труда преподавателей и вспомогательного персонала, улучшению бюджета 
времени преподавателей и студентов, а также путем совершенствования 
методов и средств труда, организации рабочих мест, рационализации ре
жимов труда и отдыха, повышения качества и эффективности функциони
рования всех звеньев данной системы.

Психофизиологические. Практическое осуществление НОУII не может 
не опираться на постижения наук, предметом изучения которых является 
человек, его здоровье, психика, физиологические функции. Изучение пси
хологии труда, решающей задачи по совершенствованию труда и отдыха, 
позволяет успешно справиться с расстановкой кадров, комплектацией ака
демических групп, организацией профориентации и профессионального от
бора студентов, подготовкой и повышением квалификации кадров. Этому 
же способствует и физиология труда, изучающая пути приспособления че
ловека к новым условиям, улучшения организации рабочих мест, норми
рования и внедрения новых приемов труда. Изучение рекомендаций сани
тарии и гигиены труда позволяет улучшать физические условия окружа
ющей среды с целью поддержания высокой работоспособности и сохране
ния здоровья людей.

Педагогические, в  широком смысле—это организация системы воспи
тания, образования и обучения студенток. В более конкретном виде это 
означает: передача студентам определенных знаний; развитие учебных ин
тересов и мотивов; развитие культуры самостоятельного умственного тру
да; выработка навыков анализа, синтеза и других мыслительных операций; 
формирование научно-обоснованных взглядов; воспитание эмоционально
ценностных отношений и убеждений. Практическое осуществление этих 
задач возможно лишь при глубоком познании закономерностей учебного 
процесса, разработке рациональных форм и методов обучения и воспитания.

Социальные, Решение этих задач заключается в создании условий для 
постоянного интеллектуального совершенствования студентов, целостного 
и гармонического их развития, а также для идейно-политического роста и 
повышения профессионального мастерства преподавательского коллектива. 
Развитие творческой цнициниативы всех членов коллектива, совершенство
вание межличностных отношений, формирование положительных эмоций, 
создание благоприятного нравственно-психологического климата можно от
мести как к социальным, так и психологическим задачам ПОУП.

Эргономические. К ним относится разработка рекомендаций, направлен
ных в процессе проектирования учебных помещений и оборудования, ра
бочих зон, мебели и технических средств обучения (ТСО), на обеспечение 
комфортности рабочих мест, а также на использование целесообразных и 
экономичных движений и поз. В более широком смысле под ними пони
мается эргономический анализ системы высшей школы (элементов, струк
туры функционирования этих элементов, взаимосвязей и взаимоотношений 
между ними) и эргономический подход в решении основных дидактических 
задач (оптимизация и совершенствование деятельности педагога и студен
та в рамках учебно-воспитательного процесса составляют проблему, явля
ющуюся частью целостной проблемы НОУП в высшей школе).

Таким образом, в содержание педагогической эргономики входят:
1) подбор, подготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров;
2) профориентация, профотбор и адаптация студенческого контингента;
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3) разработка и внедрение рациональных форм и методов разделения 
и кооперация труда в высшей школе;

4) совершенствование педагог инее ко то мастерства преподавателей г 
активизация познавательной деятельнстн студентов;

' 5) совершенствование организации обучающей и учебной деятельности 
и управление ими;

6) совершенствование условий труда в высшей школе;
7) нормирование и контроль труда, стимулирование творческого и но

ваторского характера труда в системе высшего образования.
Основаная цель педагогической эргономики—это не только правиль

ная организация преподавательской и студенческой деятельности в учеб
ном процессе вуза. Инженерно-психологическое и эргономическое проек
тирование номенклатуры ТСО, оборудования, мебели должно вестись с 
учетом не только технологии обучения, но и требований человеческого 
фактора с тем, чтобы создавались оптимальные условия в процессе тру
довой деятельности на рабочем месте в целом или в отдельных его частях. 
Волее того, повышение эффективности потенциала высшей школы возмож
но при учете организационно-экономических и социально-психологических 
факторов, действенного стимулирования труда, ответственности и дисцип
линированности при выполнении любой работы. Это говорит о то;-,г, что 
педагогическая эргономика затрагивает буквально все стороны вузовской 
жизни.

Разумеется, невозможно в небольшой работе изложить или описать 
все вопросы, касающиеся педагогической эргономики высшей школы. На
до сказать, что характер изложения вопросов в связи с новшеством рас
сматриваемой темы отличается от традиционного, что связано с допуще
нием неточностей, незаконченностью доказательств или обсуждений затра
гиваемых вопросов, поэтому нерешенные вопросы представлены лишь как 
проблемы, нуждающиеся в дальнейшей, разработке, а в отдельных случа
ях указаны предполагаемые пути и средства их решения.

ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭРГОНОМИКИ

1.1. Понятие и сущность эргономики как науки.
Термин «эргономика» в применении к промышленному труду был 

впервые введен в Англии в 1949 г. В нашей стране эргономика как наука 
начала развиваться с 1950 г. Уже в то время выявились два подхода к 
эргономике (116) как к междисциплинарной науке, обеспечивающей эффек
тивность человеческой деятельности, и как к технологической дисциплине, 
использующей данные различных самостоятельных наук по всестороннему 
духовному и физическому развитию человека, а также изучающей ком
фортные условия и технику безопасности для работающего, служащей ох
ране его здоровья (84).

Эргономика относится к ряду наук, изучающих один и тот же объект 
исследования, т. е. к инженерной психологии и психологии труда, где в 
значительной мере используются одни и те же методы исследований, сло
жившиеся при изучении психологии, физиологии и гигиены труда. Несмот
ря на то, что А. А. Пископпель и Л. П. Щедровицкий (103) рассматрива
ют эргономику и инженерную психологию как совсем идентичные науки, 
мы считаем, что разница между ними есть, во-первых, по линии проблема
тики их исследований и в специфических способах решения основных за
дач. Во-вторых, в ходе равзития эргономики в ней возникли принципи
ально новые, присущие только ей, методы исследования, отличающиеся
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от таковых как в инженерной психологии, тан и в тех дисциплинах, и а 
стыке которых эргономика возникла (3, 19, 31).

Ближайший спутник эргономики—инженерная психология—в основном 
занимается психологической радицонализацией труда лиц, работающих В 
различных отраслях производства, и основной своей целью считает повы
шение эффективности труда работников. Эта наука решает свои задачи 
путем приспособления:

а) техники к психологическим особенностям человека;
б) процесса труда к психологическим особенностям человека;
в) человека к технике и труду; _
г) человека к человеку в условиях производства (70).
Эргономика тесно связана и с физиологией труда, которая изучает

процессы, происходящие в организме в процессе трудовой деятельности, 
и разрабатывает меры, способствующие повышению работоспособности, а 
также специальные методы приспособления человеческого организма к 
трудовой деятельности. На её основе создается теория, объясняющая за
висимость физиологических процессов от условий трудовой деятельности, 
прежде всего ot правильного использования рабочих движений и энергии 
(48).

Эргономика использует и данные гигиены труда, изучающей влияние 
производственной среды и трудовой деятельности Иа организм человека 
и разрабатывающей мероприятия по созданию условий труда, удовлетво
ряющих санитарно-гигиеническим требованиям. Неразрывна также связь 
эргономики с технической эстетикой и кибернетикой—наукой об оптималь
ном управлении деятельностью.

В целом эргономика занимается разработкой комплекса правовых, ор
ганизационных, технических, социальных, социально-психологических и 
санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение эф
фективного процесса труда, техники безопасности и сохранение здоровья 
работников.

Эффективное решение задач, стоящих перед эргономикой, возможно 
лишь в неразрывной связи с социологией, социальной психологией и дру
гими общественными науками.

Таким образом, эргономика, как и инженерная психология, н • 
следующие проблемы; надежность, точность, стабильность трудовой дея
тельности человека; распределение функций между человеком и машиной; 
влияние психологической напряженности, утомления, стрессовых и эмоци
ональных состояний на эффективность труда человека, приспособитель
ные и творческие возможности человека; пути и средства борьбы с моно
тонностью труда. Эргономика, решая ряд общих с дизайном задач, содей
ствует внедрению новой техники на рабочих местах, разработке интерьера, 
визуальных- и слуховых коммуникаций.

В современном понимании (52) эргономика—это группа наук, занима
ющихся комплексным изучением человека в производственной деятель
ности и оптимизацией средств и условий труда. В состав эргономики 
включены прикладные разделы инженерной психологии, психологии, физи
ологии и гигиены труда, антропологии, некоторые аспекты НОТ, техниче
ской эстетики, кибернетики, общей теории систем, теории управления и др.

Методологическая основа эргономики базируется на изучении етоукту- 
ры и социально-экономического значения трудовой деятельности человека, 
рассматриваемой как сложный системный объект. Комплексный подход к 
анализу этого объекта дает всестороннее представление о трудовой дея
тельности и о путях и средствах ее совершенствования с целью повыше
ния эффективности и качества труда, совершенствования личности и удов-
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створення потребностей работающих в комфортных условиях и средствах 
труда, в интересном, привлекательном его содержании и творческом ха
рактере.

Объект исследования эргономики — система «человек—машина —сре
да» (133). Одна из важнейших проблем эргономики—построение, изуче
ние и оптимизация динамики этой системы, т. е. оптимального распреде
ления функций между человеком (работником) и техническими среде г вами, 
определение операций (действий), которые должны выполняться человеком 
и машиной для обеспечения требуемой эффективности системы. В данном 
толковании системы «человек—машина—среда» отсутствует подсистема 
«среда», которая в функциональном анализе может быть исключена, так 
как не имеет непосредственного отношения к распределению функций меж
ду первыми двумя подсистемами,

К анализу системы «человек—машина» можно подойти с разных по
зиций—подходоа (104): кибернетического, «субъективного» деятельностно
го, системодеятельностного и эргономического.

Предмет исследования эргономики — трудовая деятельность человека.
Человеческая трудовая деятельность осуществляется в действиях; дей

ствие — это процесс, подчиненный сознательной цели; способы осущест
вления действия — операции, выполнение операций задается условиями, 
в которых действует человек (64).

Поскольку деятельность человека—предмет исследования многих наук 
(эргономики, промышленной психологии), целесообразно выяснить слово
употребление этого понятия (118). В различных науках под деятельностью 
чаще всего подразумевается работа или занятие в какой-либо практической 
сфере. Встречается определение деятельности и как всякого рода прак
тической активности человека. С философской точки зрбния следует, что 
«деятельность охватывает и материально-практические, н интеллектуаль
ные, духовные операции; и внешние, и внутренние процессы; деятельностью 
является работа мысли в такой же мере, как и работа руки; процесс 
познания в такой же мере, как и человеческое поведение»1.

Итак, философия рассматривает человека в единстве различных видов 
и форм его деятельности, которая в более общем определении рассмат
ривается «как активность субъекта, направленная на объекты или на дру
гих субъектов»2.

В литературе отсутствуют четкие критерии отдельных видов деятель
ности. Чаще всего рассматриваются такие виды деятельности: преобразо
вательная, познавательная, ценностно-ориентационная и коммуникативная 
(или общение), хотя последний вид деятельности не может получить 
«чисто» деятельностного объяснения, ибо выходит за рамки деятельно
сти3.

Преобразовательная деятельность гораздо шире понятия труд, так как 
она включает преобразование природы (труд в широком смысле), общест
ва или человека. В зависимости от субъекта деятельности преобразователь
ная деятельность имеет следующие типы: индивидуальный, групповой, об
щественный (коллективный).

Познавательная деятельность—это такая деятельность, в которой субъ
ект не модифицирует, не реконструирует объект, а отображает его в виде 
знания (понятия или суждения)/ Известны два уровня познания — прак-

1 Каган М. С. Человеческая деятельность.—М., 1974,—С. ".
2 Там же. С. 43.
3 См.: Ломов Б, Ф. Мето до логические и теоретические проблемы пси

хологии.—М., 1984, С. 256—257.
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тически эмпирическое и научно-теоретическое, функционирующее в резуль
тате такой деятельности. В сфере познания деятельность может быть про
изводящей (субъект приобретает новые знания) или потребляющей (субъ
ект усваивает приобретенное).

Оценивающая деятельность дает не чисто объективную, а объективно- 
субъектнвную информацию, информацию о ценностях, а не о сущностях, 
поэтому она определяется как «личностная*. Ценность объекта в акте 
познания устанавливается непосредственной реакцией субъекта и осозна
ется как благо, добро, красота или величие. В результате такой деятель
ности происходит политическая, атеистическая или религиозная, этическая 
и эстетическая ориентация человека, т, е. формируется его идеология.

Общение—практическая активность субъекта, направленная на других 
субъектов и не превращающая их в объекты, а ориентирующая на них 
именно как на субъектов. Вместе с тем общение равзертывается на раз
личных уровнях: физическом и психическом, материальном и духовном. 
Сюда же относятся акты рефлексивной аутокоммуникации, субъектом ко
торой может быть не только личность, но и группа, класс, общество. Об
щение может быть опосредованным и непосредственным.

Деятельность в эргономике рассматривается с позиций индивида (лич
ности) или коллектива (группы людей).

Индивид в преобразовательной деятельности изменяет окружающий 
мир и посредством этого изменения изменяет и себя. Социальная группа 
в своей-совместкой социально значимой деятельности констурирует и из
меняет систему межличностных отношений и межличностного взаимодей
ствия и может (при соответствующих условиях) стать коллективом (100).

Деятельность личностн выступает в ее реальной жизнедеятельнотси 
в разных формах (1): прежде всего это общественно необходимая деятель
ность—труд, а также такие формы деятельности, как онладеннс культу
рой—образование, развитие, воспитание (себя и других людей). Кроме то
го, к формам деятельности личности относятся и ее поведение, поступки 
по отношению к другим людям, а также социальная деятельность, направ
ленная на преобразование социальной действительности, решение общест
венных задач, участие в жизни коллектива и т. п.

Отношение к природе как к предмету производственной деятельности 
невозможно без установления отношений между людьми как участниками 
общественного производства. В рамках этих отношений и происходит воз
действие людей друг на друга, что составляет необходимую предпосылку 
их деятельностного отношения к поироде как к совокупному предмету 
деятельности. В связи с этим при групповой форме работы возникает не
обходимость заботиться об ускоренном формировании коллектива, разви
тии в нем системы межличностных отношений, опосредованных содержа
нием деятельности.

Таким обоазом, деятельность—это фоома проявления активности субъ
ективно-объективного или субъективно-субъективного взаимодействия.

Понятие «активность» включает в себя (54):
1) количественные и качественные характеристики уровня интенсивно; 

сти протекания процесса или любого взаимодействия;
2) количественную и качественную характеристики потенциальных 

возможностей субъекта к взаимодействию:
3) представление об источнике любого процесса или взаимодействия, 

которое происходит главным образом из-за внутренних противоречий субъ
екта. опосредованных влиянием извне.

Активность личности (1)—это умение мобилизовать свои возможности, 
коноентпиповать свои прирожденные и приобретенные силы: умение вы
рабатывать социально зрелое, реалистическое понимание хода жизни, об-
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Щ ест венных событий, соотносить его со своими возможностями; умение 
ке просто приспособиться к окружающей обстановке, но найти или изме
нить свое место в жизни, начиная от выбора профессиональной деятель
ности, включая свою общественную роль, кончая последовательным отста
иванием своей жизненной позиции вопреки трудностям, случайностям 
и т. д.

Индивидуальная форма активности личности проявляется и в характе
ре реализации ею своей общественной сущности, и в способе связи основ
ных фрагментов своей жизни, в их организации, соподчинении, последо
вательности, в проведении единой жизненной линии. Она проявляется в 
регуляции временных параметров жизнедеятельности, мобилизации сил, 
в реальном учете своих возможностей, в определении необходимости своего 
своевременного участия в событиях и т. д. Все это приводит к <-у плот не
нию* времени жизни, повышению эффективности усилий личности.

Активность личности реализуется в конкретном отношении к общест
венно необходимой деятельности. Один из главных показателей этого от
ношения— качество осуществления деятельности. Совершенствование дея
тельности в отличие от ее простого исполнения в свою очередь обогащает 
личность, приводит к ее развитию, тогда как несовпадение устремлений 
личности и ее деятельности угнетает личность. В связи с этим следует 
заметить, что не деятельность включает в свою структуру индивидов в 
качестве ее исполнителей, а личность, становясь субъектом деятельности, 
занимает в ней активную творческую поисковую позицию, обнаруживая 
новые потенциальные возможности. Именно в процессе той деятельности, 
за осуществление которой личность целиком берет на себя ответственность, 
которую она хочет усовершенствовать, в которую она включает все свои 
устремления, происходит развитие самой личности.

Приведенный выше анализ позволяет сделать заключение, что эргоно
мика—это наука, изучающая возможности и особенности индивида в про
цессе трудовой деятельности с целью создания таких условий, методов и 
форм работы, которые делают труд человека высокопроизводительным и 
надежным, и вместе с тем способствуют всестороннему развитию лично
сти как члена трудового коллектива.

1.2. Сущность и содержание педагогической эргономики
По-видимому, нет предмета изучения сложнее, многограннее и важнее, 

чем умственная деятельность человека, первое место из составных частей 
которой занимает учебная и обучающая деятельность. Находясь в центре 
внимания многих наук (педагогики, педагогической психологии, социологии, 
физиологии умственного тоуда и др.), деятельность обучающих и обуча
емых требует исследовательского содружества представителей ряда доугих 
дисциплин (кибернетики, информатики, эргономики, антпропологии и др.), 
до сих пор мало касавшихся этого вопроса.

В связи с этим перед педагогической эргономикой (ПЭ) ставятся общие 
задачи: определение предмета данной науки, объекта исследования, реша
емых ею вопросов и проблем.

Под основами ПЭ следует понимать совокупность достижений коплек- 
са наук о педагогическом труде и деятельности студента, о пеоедовом пе
дагогическом опыте и технических средствах, применяемых в учебном про
цессе. Различные научньйг знания о труде в системе высшего образования 
постепенно складывались и продолжают пополняться благодаря достиже
ниям следующих наук: физиологии и психологии труда; гигиены, санита
рии и эстетики труда: социологии и экономики труда: теории организации 
^• ■управления; кибернетики; теоретических дисциплин, изучающих технику 
и технические системы. •
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Деятельность преподавателя и студенті в идеальном случае должна 
быть физиологической потребностью здорового организма. Каковы бы ни 
были содержание и форма общественно необходимого труда 
это по существу есть затраты человеческого мозга, мерной, 
мускулов, органов чувств. Поэтому необходимы научные разработки, чтобы 
в органическом единстве с повышением производительности и эффектив
ности педагогической и ученической деятельности развивались все функ
ции человеческого организма. Исходя из этого, с целью рациональной и 
эффективной организации своего труда и учебной деятельности студентов 
преподавателю важно знать стремление и функции высшей нервной дея
тельности, рефлекторный механизм нервной системы, иметь представление 
о рабочем динамическом стереотипе и т. д.

В то же время психология труда занимается изучением психического 
состояния человека в процессе его трудовой деятельности, анализом вли
яния способностей, трудовых навыков, умений и перемен трудовой дея
тельности на психическое состояние индивида. Общеизвестны сложные от
ношения между деятельностью, которая регулирует психику, и психикой, 
которая формируется и проявляется в деятельности. Исходя из этого, пре
подавателю необходимо иметь представление о психических особенностях 
учебной деятельности студентов {процессах мышления, внимания и памя
ти— запоминания, воспроизведения и сохранения).

Научными разработками в области изучения условий труда занимаются 
гигиена, санитария и эстетика.

Гигиена труда изучает как трудовые процессы, так и физическую сре
ду, в которой находится работающий, а также дает рекомендации по нор
мативам труда и отдыха. Для преподавателя, разумеется, особую цен
ность представляет гигиена умственного труда; соответствующими элемен
тарными знаниями должны владеть и студенты. В связи с этим следует 
напомнить основные правила продуктивного и экономного умственного 
труда (122):

1) во всякий труд нужно входить постепенно, не минуя фазы враба- 
тываемости;

2) для сохранения нормальной работоспособности необходимы ритм и 
норма производительности;

3) привычная последовательность и системность труда;
4) правильное чередовние труда и отдыха, труда и досуга;
5) постепенное и систематическое упражнение, выработка навыков

труда;
6) личное и общественное благоприятное остношение к данному виду

труда.
Санитария трудовой деятельности разрабатывает рекомендации для 

физических условий труда (микроклимат, пространство, освещени, уро
вень шума) с целью охраны здоровья участников учебно-воспитательного 
процесса.

Эстетика труда обеспечивает благоприятное восприятие человеком 
оформления зданий, помещений, рабочих мест, оборудования, ТСО и наг
лядных пособий, используя для этой цели естественные формы, звуки, 
Цвет и другие элементы эстетического комфорта.

Особенностью высшего образования, как и образования вообще, явля
ется то, что здесь тесно переплетаются педагогичесике вопросы с соци
альными и экономическими.

Социология как общественная наука, разрабатывающая теорию созда
ния материально-технической базы, совершенствования обще
ственных отношений, формирования нового человека, развития социалисти-
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чесного образа жизни и ведущая исследования по проблемам научно-тех
нической революции, повышения эффективности и интенсификации про
цессов общественного производства, совершенствования планирования и 
управления народным хозяйством, а также прогнозирования социально
экономических процессов (109), имеет прямое воздействие на всю деятель
ность высшей школы.

Социология труда рассматривает трудовые процессы во взаимосвязи 
с основными социальными факторами, влияющими на трудовую деятель
ность человека. Социологические исследования труда способствуют в пер
вую очередь его гуманизации и превращению в первую жизненную пот
ребность человека. Основная проблема социологии труда—разделение и 
кооперация общественного труда. Применительно к нашим исследованиям 
под разделением педагогического труда следует понимать подбор препо
давателей и закрепление за ними определенных функций: кооперация тру
да в высшей школе представляет собой совместную деятельность людей 
в трудовом коллективе (преподавателей на кафедре, преподавателей и 
студентов в аудитории и т. п.), исполняющих свои функции на уровне 
не ниже своей должности и квалификации. Таким образом, структура раз
деления и кооперации труда в педагогическом коллективе включает подбор 
и расстановку кадров; распределение служебных обязанностей и общест
венных поручений; формирование руководящих органов коллектива; орга
низацию системы взаимодействия между всеми участниками педагогиче
ского процесса (110).

Организованный педагогический процесс—это прежде всего совместная 
регламентационная деятельность преподавателей, вспомогательного персо
нала и студентов в вузовском коллективе, обусловленная совокупностью 
экономических, технических и социальных факторов и регулируемая об
ществом (46).

Экономика труда исследует взаимосвязи научно-технического прогрес
са, организации и управления трудовой деятельностью с позиций эконо
мии и рационального распределения времени, материальных средств и 
человеческого труда. Основная задача экономики высшего образования 
состоит в выявлении закономерностей, присущих зтой: отрасли народного 
хозяйства, и рекомендаций на их основе, путей наиболее аффективной ор
ганизации подготовки специалистов, целесообразного и рацонального ис
пользования выделяемых в распоряжение системы высшего образования 
материальных, трудовых и денежных ресурсов (32). Проведение исследо
ваний в области экономических вопросов высшего образования дает воз- 
мощность предотвратить потери, существующие в настоящее время, что і 
в конечном счете способствует повышению качества подготовки специали- ; 
стов. 4

Теория организации и управления охватывает широкий круг явлений j 
и процессов, обстоятельное рассмотерние которых выходит за рамки за- j 
дач настоящего исследования. Поэтому ограничимся лишь характернсти-1
кой необходимых понятий. j

Организация в широком смысле этого слова характеризует способы 1 
упорядочения действий отдельных индивидов или социальных групп. В ; 
узком смысле организация—это автономная группа людей, ориентирован- j 
ная на достижение некоторой ^заранее фиксированной цели, редльяяция j 
которой требует совместных и координированных действий. В справочной j 
литературе указано, что организация это; *

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более і
или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловлен- 
ная его строением;
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2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию й 
совершенствованию взаимосвязей между частями целого;

И) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу 
или цель и действующих на основе определенных процедур и правил.

Организация учебного процесса—это определенный порядок учебной 
работы, т. е. мобилизация всех средств, форм и методов оптимального 
построения информационной деятельности, документации н делопроизвод
ства, подготовка ведущих организаторских кадров.

Управление — функциональный элемент, функция организованных 
систем различной природы (биологических, социальных, технических), 
обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание 
установленного режима деятельности, реализацию явно или латентно за
данной программы этой деятельности (достижение цели). Поскольку уп
равление происходит в Определенной Системе, то необходимо вЫделить 
три подсистемы управления, относящиеся соответственно к:

1) организации связей и отношений данной системы, задающих ее 
структуру (тип разделения труда, межличностные отношения):

2) поддержание установленного режима деятельности данной системы 
(контроль, действующий по принципу обратной связи);

3) реализация программы достижения определенной цели—наиболее 
общей функции управления. С педагогической точки зрения важны воп
росы восприятия, хранения и передачи информации, переработки воспри
нятой информации в сигналы, направляющие деятельность человека, т. е. 
соответствующие управелнию. Как известно, вопросами восприятия, хра
нения, переработки и использования информации в машинах, живых ор
ганизмах и их объединениях занимается кибернетика. Поскольку в данный 
период происходит широкая технизация и комьютеризация учебного про
цесса, преподавателям, как и студентам, необходимо знание основ кибер
нетической науки.

ПЭ требует четкого определения: какую информацию, в каком объеме 
и когда, с помощью или без помощи ТСО следует внедрять в учебный 
процесс. Так как технические средства в учебном процессе освобождают 
педагога от некоторых второстепенных обязанностей, в то же время уси
ливая его функции в организации и управлении обучением, основной за
дачей ТСО является интенсификация учебного процесса, т. е. повышение 
качества изучения предмета и сокращение объема необходимого для это
го учебного времени. Эта задача решается, разумеется, не самими техни
ческими средствами, а преподавателем, использующим их. В связи с этим 
особо важное значение приобретает знание преподавателем возможностей 
технических средств и их систем и его умение квалифицированно приме
нять их при решении дидактических задач.

Ввиду того, что основные задачи, составляющие содержание ПЭ, ре
шаются с различной долей успешности по времени, глубине и полноте, 
уместно назвать ключевые проблемы ПЭ, которые должны решаться сей
час или в ближайшем будущем. ■

Проблемы теоретического плана:
1) разработка теоретических основ ПЭ;
2) разработка и апробирование методов исследования;
3) выявление взаимосвязей ПЭ с педагогикой и педагогической психо

логией высшей школы и другими науками. Проблемы практического плана: 1 2
1) разработка и внедрение средств и способов достижения максималь

но эффективной, надежной и стабильной деятельности преподавателей и
• студентов;

2) исследование соответствия деятельности преподавателей и студен
, ... 13 I



Тов физическим и психическим возможностям человека на фоне утомле
ния, стресса и эмоционального состояния;

3) оптимизация затрат физической энергии, нервного напряжения и 
времени человека в учебном процессе;

4) изучение и внедрение средств и способов удовлетворения творче
ских потребностей работающих и гармонического развития личности;

5) разработка и внедрение средств и способов профилактики здоровья 
преподавателей и студентов.

Объект исследования ПЭ — система «педагог—студент», функциони
рующая в предметной среде вуза. Чтобы представить целостность указан
ной системы, необходимо определить ее основные характеристики и функ
ции:

1) цели и задачи функционирующей системы;
2) место участников вузовского педагогического процесса, каналы 

взаимодействия между ними;
3) качественные характеристики участников педагогического процесса;
4) качество социальных воздействий на систему;
5) распределение функций между участниками педагогического про

цесса;
6) качество и количество средств деятельности и потоков информации 

в системе;
7) условия учебной среды {рабочие места, ТСО, учебные пособия и др,);
8) основные показатели и критерии качества деятельности;
9) организацию и управление системой, контроль;
10) динамику развития системы.
Предмет исследования ПЭ — педагогическая деятельность преподава

теля и учебная деятельность студента, а также функционирование всех 
элементов системы высшего образования. Общие характеристики эргоно
мического анализа деятельности были представлены в предыдущем разде
ле, детальному же изложению деятельности педагога и студента посвяще
ны. следующие разделы. > ■

ПЭ — это прикладная наука, изучающая физиологические и психоло
гические трудовые возможности педагога и учащегося с целью создания 
оптимальных условий их деятельности, направленных на сохранение здо
ровья человека, повышение производительности я надежности его деятель
ности при минимальных затратах биологических ресурсов, нервной энер
гии. времени и материальных средств и обеспечение оптимальных возмож-: 
ностей для профессионального, духовного и физического совершенствова
ния человека.

Итак, системный подход к вопросу высшего образования делает воз-' 
можным применение к исследовании методов теории систем и определение’ 
эргономических основ организации учебного процесса, чему ' посвящена 
глава 2.

ГЛАВА 2. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Основные целя н задачи системы высшей школы.
Высшая школа представляет собой единую и сложную экономико-ор

ганизационную систему, взаимодействующую с производством, наукой и 
культурой и оказывающую всевозрастающее влияние на экономический, 
научно-технический облик страны и на личность человека. Система выс
шего образования в стране развивается и совершенствуется в плановом 
порядке, что способствует решению следующих проблем (131): і

1) выяснению ожидаемой потребирстя всех отраслей народного хозяй-
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ства и культуры в Специалистах с разбивкой этой потребности но годам, 
группам специальностей и специальностям;

2) выяснению требований к качеству подготовки Специалистов, дикту
емых ходом развития производства и научно-техническим прогрессом;

3) выявлению возможностей развития высшего и среднего специаль
ного образования, т. е. объема материальных, трудовых и денежных ре
сурсов, которые могут быть выделены государством в планируемом пе
риоде для нужд высшей школы.

Разумеется, в планировании количества и качества подготовки специ
алистов непосредственное участие принимают сами высшие школы, так 
как им самим лучше известны возможности подготовки определенных 
специалистов в зависимости от существующей материально-технической 
базы и профессорско-преподавательского состава. С учетом этих- возмож
ностей планируются число специалистов и масштабы приема, форма обу
чения, к реальным возможностям вуза приспосабливаются учебные планы 
и программы. ’ ,

Достижению этих целей, в частности, служит и ПЭ, которая благода
ря комплексному, системному подходу способствует решению основной 
задачи высшего Образования—повышению качества подготовки специали
стов на основе НОУ П.

Потребность в комплексном подходе в управлении качеством подготов
ки специалистов вызвала' существенные сдвиги в деятельности высшей 
школы:

1) весьма резкий количественный рост системы высшего образования 
(за период 1950—1985 г.г, число студентов возросло более чем в 4 раза);

2) качественные изменения в содержании образования и соответствен
но и составе вузовских специальностей;

3) новое содержание образования осваивается в высшей школе в 
единстве с новыми методами и ТСО (в том числе с использованием 
компьютеров), активизирующими учебную деятельность студентов;

4) интеграция науки, техники и производства (возникновение и бурное 
развитие крупных научно-исследовательских производственных комплексов 
типа Киевского политехнического института);

5) возникновение новых требований к высшему образованию как к
социальному институту, обеспечивающему воспроизводство интеллиген
ции (96), ,  .

За последнее десятиденне комплексный подход в деле повышения ка
чества подготовки специалистов высшей квалификации приобрел еще боль
шую актуальность в связи с активизацией многогранной работы по уско
рению социально-экономического развития страны. В этом направлении 
огромное значение имеет'создание межотраслевых научно-технических 
комплексов и мерах по обеспечению их деятельности. В состав этих 
комплексов, создаваемых по главным направлениям научно-технического 
прогресса, будут включаться научные учреждения, конструкторские, тех
нологические организации и опытные предприятия различных отраслей. 
Такой порядок организаций работы позволит объединить усилия различ
ных учреждений (в том числе вузов) и предприятий, устранить ведомст
венную разобщенность в решении важнейших межотраслевых научно-тех
нических проблем, усилить связь науки ,в том числе вузовской) с про
изводством. •

Повышение качества специалистов связано с:
1) тщательным изучением требований к специалисту (создание модели 

Деятельности специалиста);
2) разработкой системы психодого-педагогнческих принципов и конк-
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ретных способов организации учебного процесса в бузе и управления 
этим процессом (59).

Достижения науки и техники видоизменили профессиональный облик 
людей с высшим образованием. Динамизм современных профессий требу
ет активного отношения человека к своей деятельности, постоянного тру
дового совершенствования, повышения профессионального мастерства. Как 
указывают психологи (69), современный труд требует активного отноше
ния человека, т, е. его активной позиции как гражданина, специалиста, 
члена трудового коллектива, что в значительной мере определяет успех 
деятельности современного специалиста. Конструируя модель деятельности 
будущего специалиста, необходимо учитывать личностные характеристики 
(мировоззрение, направленность, профессиональную компетентность, нрав
ственный об ли к), обеспечивающие эффективность учебной и трудовой дея
тельности. Основная задача будущего специалиста—высококачественное 
выполнение профессиональных обязанностей. Поэтому профессиональную 
и социально-психологическую адаптацию будущего специалиста надо на
чинать еще в стенах высшей школы. В связи с отим расширяются и за
дачи высшего образования: наряду с сообщением студентам знаний их 
следует научить учиться и трудиться, непрерывно пополнять професси
ональные знания, совершенствовать свое умение и мастерство. Ключом к 
успешному решению этих задач является соблюдение требований общепе
дагогических принципов тесной связи обучения с жизнью общества и 
потребностями социально-экономического развития страны, соединения обу
чения с производительным трудом.

Сконструировать модель выпускника высшей школы (134), адекватную 
требованиям — это основная задача проектирования учебного процесса, так 
как без создания модели специалиста трудно составить адекватные потреб
ностям научно-технического прогресса учебные планы и программы. Та
кое моделирование реализуется поэтапно. Основные его этапы (51):

1) определение объема и содержания задач, решаемых специалистами
данного профиля на основе научно-технических, экономических и социаль
ных прогнозов; .

2) распределение этих задач между различными специальностями и 
специализациями;

3) установление в рамках каждой из них объема знаний и навыков 
будущего специалиста (что он должен знать и уметь);

4) определение основных параметров обучения в высшей школе 
(последовательность изучения дисциплин, их объем и т. д.).

При рассмотрении модели специалиста как нормы требования народ
ного хозяйства к его свойствам, особенностям (что должен знать, чем 
обязан владеть, с чем должен быть знаком), разумеется, весьма целесо
образно установление обратной связи вуза со своими выпускниками. 
Практические обследования такой) рода привели к построению несколь
ких вариантов модели будущего специалиста. В основном такое модели
рование носит комплексный характер с использованием структурных свя
зей между сферой производственной деятельности специалиста, професси
ональной специализацией и возможностями учебного процесса. Были вве
дены понятия профессиональной и квалификационной деятельности, помо
гающие определить в модели специалиста, что он должен знать как про
фессионал и какой квалификацией должен при этом обладать, т. е. что 
он должен уметь. С целью повышения точности прогнозирования требо
ваний к специалистам при определении необходимого уровня их образо
вания, к решению такой комплексной проблемы, кроме вузовских педаго-

15 >



гов, должны быть привлечены опытные специалисты, различные ученые, 
административные работники. .

В связи с отим С. И. Архангельский указывает (7) на то, что созда
ние моделей в исследовании учебного процесса позволяет анализировать 
систему учебного процесса по частям, элементам; раскрывать внутреннюю 
сущность и обусловленность фактов и явлений, обучения; применять схе
матизацию и обобщение; подсказывать пути цоиска и проверки показате
лей исследования; отбирать, обобщать и оценивать данные опыта и экспе
римента; проверять критерии объективности оценки; уточнять методы, 
формы и приемы учебной работы и проведения эксперимента; проверять 
и уточнять гипотезы и корректировать данные о предмете исследования; 
выражать существо вопроса исследования строгим, точным, однозначным 
языком; вносить эвристический момент в исследование и стимулировать 
активный поиск исследователя; применять моделирование как средство 
исследования, удобное, доступное и обладающее широкими возможностями 
изучения учебного процесса.

В разработке психолого-педагогических принципов и способов органи
зации и управления учебным процессом необходимо учитывать тенденции 
его развития;

1) фундаментализацию образования в связи с потребностью общества 
ї в специалистах широкого профиля;
'  2) гуманитаризацию образования в технических и возрастание роли
■* естественных и технических наук в гуманитарных вузах;
" 3) обеспечение единства общего и профессионального развития в не
) лостном процессе становления творческой личности;
) 4) планомерный переход к проблемным исследовательским методам с

отказом от преимущественно информативных способов преподавания учеб
ных дисциплин;

5) изменение форм обучения без отрыва от производства, варьирова
ние в сроках обучения и приближение его к производственной базе:

6) изменение организации приема в вузы и принципов профориентации;
7} углубление практической подготовки студонтов наряду с усилени

ем Фундаментальной подготовки;
8) планомерное и повсеместное внедрение в учебный процесс эффек

тивных средств обучения, в том числе ТОО и ЭВМ (59).
Из основных психолого-педагогических принципов в настоящее время 

большое внимание уделяют взаимодействию преподавателя и студента (61), 
т. е. их педагогическому общению; личностной активности и самостоятель
ности студента в процессе обучения; овладению студентом социокультур
ным опытом человечества вообще и в области избранной специальности 
в частности (социализация и специализация!; творческому усвоению это
го опыта (креативная индивидуализация). Указанные принципы имеют 
значение и в разрабатывавших в монографии эргономических основах 
НОУГТ.

При любой организации системы высшей школы качество выпускаемых 
ею специалистов в значительной степени зависит от контингента студен
тов. в  связи с этим весьма актуальными становятся;

11 качество школьной подготовки для дальнейшего обучения в вузе;
21 профессиональная ориентация молодежи;
8( .профессиональный отбор поступающих в вузы;
4) іадщітацяд,:пв®рокур^ни««;н вузовской среде.
Рефіррм^. (^ із^ а зо а^ тв л ь н о й  школы наряду с другими чопоосами 

решает и вопросы подготовки ' школьников к дальнейшему обучению, ко
торая oSefne^iV  §>б^йрувание V них; '
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1) прочных систематических знаний по основам естественных и гума
нитарных наук;

2) навыков и умения в самостоятельной работе с учебной и другой 
литературой;

3) элементарных навыков культуры умственного труда;
4) психологических качеств личности: настойчивости, целенаправлен

ности и других, позволяющих осуществить сознательный выбор профес
сии, своего места в жизни. Всего этого можно достигнуть лишь на основе 
тесного сотрудничества школы и вуза. Проблемы изучения преемственно
сти высшей и средней школы не входят в программу данного исследова
ния ввиду их достаточно широкого освещения в педагогической литера
туре (13, 25).

Общеизвестно, что профессиональная ориентация—это система госу
дарственных психолого-педагогических, медицинских и экономических ме
роприятий, направленных на то, чтобы помочь человеку, вступающему 
в жизнь, в сознательном выборе профессии, рода занятий и работы в 
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей (73, 128).

Профессиональный отбор в справочной литературе понимается как 
выбор из группы освидетельствуемых более соответствующих по способ
ностям, опыту, моральным качествам данной профессии или специально
сти и отсев имеющих противопоказания к ней. Профессиональный отбор 
в вузы осуществляется путем участия абитуриентов в конкурсе во время 
вступительных экзаменов. На тех специальностях, где конкурсы большие, 
селективный прием и элементы субъективности отбора ■ при сдаче экзаме
нов слегка теряют свою значимость, так как в этом случае поступающие 
и так достаточно подготовлены. Однако на тех специальностях, где ист 
конкурса, сдача экзаменов вообще не имеет смысла, т. е, отсутствует 
всякий отбор. В таких случаях, как нам кажется, необходимо учитывать 
средний балл общеобразовательной школы.

Реформа школы предусматривает устранение недостатков, имеющих 
место в профориентации и подготовке к обучению в высшей школе, а 
именно: введение учета среднего балла школы, ее характеристики и нап
равления выпускника в определенный вуз на том основании, что препо
давательский состав средней школы может дать наиболее точную оценку 
своим учащимся. .

Много недостатков допускается и при медицинском обследовании по
ступающих в вуз, так как при этом отсутствует проверка предрасполо
женности к аллергическим заболеваниям, что имеет особое значение при 
приеме на химические, сельскохозяйственные и некоторые другие спе
циальности.

Каждый поступающий имеет не только специфические физические 
данные, выявляемые и оцениваемые при медицинском осмотре, но и осо
бый психологический склад, выражающийся в своеобразии ощущений, 
восприятий, памяти, мышления, воображения, чувств, воли, темперамента, 
характера и т. и. Однако все з'їм личностные качества во время профот
бора в большинстве случаев никем yfi оцениваются. Но ведь от стоукгупы 
личности будет зависеть успешности организации студенческой учебной 
деятельности, а в итоге и профессиональное становление студента как 
специалиста.

Вполне очевидно, что при проверке знаний абитуриентов на вступи
тельных экзаменах не учитываются следующие очень важные детали:

1) преподаватели (в данном случае экзаменаторы) не принимают к 
сведению то обстоятельство, что с этого момента формируется личность
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будущего специалиста как объекта педагогической деятельности, качество 
подготовки которого зависит от комплекса личностных характеристик 
абитуриента;

2) будущий специалист как объект педагогического труда представля
ет собой не только в высшей степени сложную, по и вместе с гем само
регулирующуюся систему, обладающую огромными потенциальными воз
можностями в развитии тех или иных способностей, которые надо суметь 
правильно оценить и прогнозировать;

3) несмотря на то, что решению задач профотбора всемерна сцасобст-
вует социальная среда, вузы в этом направлении используют незначитель
ную часть своих возможностей; .

4) почти не учитывается необходимость адаптации поступающих как 
к новой обстановке, так и, новым требованиям на экзаменах.

Адаптация, которая необходима и для поступившего в вуз, в общем 
понимании означает приспособление человека к изменению внешних ус
ловий. В данном случае имеется в виду профессиональная адаптация че
ловека к новым условиям труда и социально-психологическая адаптация 
при его включении в новую социальную группу. Что .же предстоит пред
принять НОУП для совершенствования социально-профессиональной адап
тации? Как нам кажется, решающее значение при этом имеет вузовская 
среда, в понятие которой входят социальные, культурные, экономические, 
технические факторы и природные условия. В педагогическом понимании 
следовало бы вузовскую среду разделить на внешнюю (окружающую че
ловека—физическую и социальную) и внутреннюю (воспитывающую че
ловека—психологический климат и общение). Таким образом, совершен
ствование вузовской среды способствует не только адаптации, ко и под
линному воспитанию человека.

Разработка системы принципов и способов организации и управления 
учебным процессом в вузе в эргономическом аспекте затрагивает совер
шенствование;

1) деятельности преподавателя;
2) деятельности студента;
3) вузовской среды.
Исследованию этих вопросов посвящены следующие разделы, но пе

ред этим необходимо остановиться на терминах и понятиях, правильное 
употребление которых очень важно в научном исследовании.

В педагогической литературе последних лет очень часто употребляют
ся термины «оптимизация» и «совершенствование» учебного процесса, 
связанные по своему смыслу с проблемами НОУП.

В общепринятом употреблении «оптимизация»—это процесс выбора 
паи лучшего (оптимального) варианта из множества возможных.

Оптимизация учебного процесса включает в себя научную организацию 
тогда преподавателей и студентов, причем она направлена не только ка 
повышение его эффективности, но и на достижение оптимальных, т. е. 
наилучших в данных условиях, результатов. Таким образом, термин «оп
тимальный» расшифровывается как наилучший из возможных, т. о. оч- 
тимизапия обучения—это создание наилучших условий обучения, наиболее 
приемлемое построение учебного процесса, применение наиболее обосно
ванных методов и средств. «Оптимальный» в педагогике также означает 
лгчший для данных конкретных условий, а также с точки зрения данных 
кпитепиев.

Основываясь на высказывании Ю. К. Бабанского (3, 10), примени
тельно к условиям высшей школы оптимизацию учебного пронесся можно 
рассматривать как целенаправленный подход к построению педагогнчесчо-
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го процесса, при котором рассматриваются в единстве принципы обучения, 
особенности содержания изучаемых предметов, арсенал возможных форм 
и методов обучения, особенности студенческой группы, ее реальные учеб
ные возможности. На основании системного анализа всех этих данных 
сознательно, научно обоснованно выбирается наилучший для опрседлепных 
конкретных условий вариант построения учебного процесса. При этом 
исключается абстрактная оптимизация, оптимизация «вообще» как обще
принятая в педагогике. В случае конкретной оптимизации должны быть 
поставлены совершенно конкретные задачи и найдены соответствующие 
критерии их решения.

К числу важнейших критериев оптимальности учебного процесса в 
высшей школе можно отнести эффективность, качество и затраты, време
ни и усилий педагогов и студентов. Как указывает Ю. К. Бабанский, об 
эффективности процесса сбучения следует судить по результатам успешно
сти учения, воспитания и вкладу во всестороннее развитие обучаемого, о 
качестве обучения—по степени соответствия его результатов требованиям 
всего комплекса целей и задач обучения в современной школе, а также 
соответствия этих результатов максимальным возможностям каждого уча
щегося. Следовательно, критерием эффективности и качества процесса 
обучения в высшей школе можно считать соответствие уровня знаний, 
умений, навыков и воспитанности студентов требованиям учебных прог
рамм (не ниже оценки «удовлетворительно») и нормам морали общества.

Критерий затрат времени и усилий (психических, физических) устанав
ливается на основе соответствия их общепринятым санитарно-гигиениче
ским нормам умственной деятельности (труда) человека. Затраты време
ни в процессе преподавания или учения как бы предопределены учебным 
планом и расписанием занятий. Однако не регламентированными во вре
мени остаются трудовые усилия преподавателя, связанные с подготовкой 
к занятиям, повышением своей научной квалификации и профессиональ
ного мастерства. Для студентов отсутствуют определенные нормы време
ни для самостоятельной деятельности, самообразования, самовоспитания, 
и досуга.

Критерии затрат психических и физических усилий как для педагогов, 
так и для студентов весьма сложны, так как пока нет научно обоснован
ных методов объективной их оценки. По мнению Ю. К. Бабанского, уси
лия следует считать оптимальными, если поставленные задачи решаются 
в течение нормативного времени и при оптимальной работоспособности 
педагогов и студентов.

Таким образом, оптимизация на самом высоком уровне ее рассмотре
ния включает:

1) всестороннее повышение эффективности и качества учебного про
цесса;

2) обеспечение минимальных затрат времени, средств, и усилий педа
гогов и студентов;

3) участие в данном процессе всего преподавательского коллектива 
(включая вспомогательный персонал) и студенчества. Вместе с тем, такая 
каптина оптимизации системы учебного процесса не является обыкновен
ной идеализирующей абстракцией, так как дальнейшее умелое ее разви
тие соответствует упомянутым выше принципам обучения, котооые как 
бы детерминируют объекты предстоящего выбора форм, средств и мето
дов обучения и выявляют те элементы, на рациональное сочетание кото
рых следует обращать основное внимание (выбор всех основных компо
нентов процесса обучения, рационализация применения срдсетв обучения,
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учет возможностей педагогического коллектива и особенностей студенче
ского контингента).

В общеизвестном понимании термин «совершенствование» означает 
стремление делать лучше, современнее. В работе (51) относительно со
вершенствования подготовки специалистов образования—его оптимизация 
н конкретизация вокруг узловых проблем специальности; в области ме
тодов и форм обучения—их интенсификации на основе активизации учеб
но-познавательной деятельности студентов; в области средств обучения— 
их модернизация и техническое совершенствование. Далее, говоря о веду
щем факторе совершенствования подготовки специалистов, автор указыва
ет на необходимость повышения уровня преподавания. В связи с этим осо
бенно важно сейчас, как указывает автор, совершенствовать педагогиче
ские знания и методическое мастерство преподавателей. Таким образом, 
совершенство целостного (объемлющего) процесса достигается путем со
вершенствования частных (объемлемых процессов).

В педагогической литературе нечетко и даже иногда противоречиво 
дается представление о содержании и взаимосвязи понятий, характеризу
ющих «обучение», «воспитание», «учебный процесс» и т. п. В связи с 
этим не только педагогам-исследователям, но и педагогам-практикам сле
довало бы строго придерживаться проведенного В, В. Краевским методо
логического анализа широко употребляемых в педагогике понятий (50). 
В общепринятом понимании «обучение»—это процесс передачи и усвоения 
знаний, умений, навыков и опыта познавательной деятельности человека; 
«воспитание»—целенаправленное формирование мировоззрения, нравст
венного облика, эстетического вкуса, а также физического развития.

Кратко раскроем суть содержания и взаимосвязи понятий, характери
зующих обучение, на уровне их сущности:

1) «обучение»—специально организованное взаимодействие между 
обучаемым и обучаемыми, направленное на воспроизводство культуры и 
представляющее собой одну из сфер общественной деятельности;

2) «преподавание»—деятельность, агентом которой выступает коллек
тивный субъект как множество лиц, воспринимающих содержание культу
ры в ее педагогической интерпретации (как содержание образования);

3) «учебная деятельность»—модель учения в плане познавательного 
описания;

4) «учебное действие»—реализация обучаемым единичного акта учеб
ной деятельности в конкретной учебной ситуации как совокупности объ
ективных условий решения учебных задач;

5) «метод обучения»—нормативная модель того или иного типа (сис
темы обучения);

6) «прием обучения»—конкретный способ реализации учебной деятель
ности в проектируемой обучающим учебной ситуации;

7) «процесс обучения»—процесс, образованный последовательностью
этапов (звеньев, фаз) обучения и направленный на решение общих целей 
обучения. _ .

Те же самые понятия на уровне явлений можно объяснить следующим 
образом;

1) «обучение»—организуемый педагогом процесс овладения учащими
ся знаниями, умениями, способами познавательной и преобразочателыюй 
деятельности, системой эмоционально-ценностных ориентаций, иДейно-ми- 
рово.ззренческих убеждений; '

2) «преподавание»—деятельность педагога в условиях обучения;
3) «учение»—деятельность обучаемого (учащегося, студнёта) в усло

виях обучения;
'4) «учебная деятельность»—деятельность учащегося по решению учеб-
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йкх задач и учебных проблемных ситуаций в условиях обучении;
5) «учебное действие»—единичный акт учебной деятельности;

. б) «метод обучения»—система взаимосвязанных последовательных 
действий педагога и учащегося;

7) «прием преподавания»—отдельное действие педагога;
«прием учениц»—отдельное действие обучаемого;

8) «процесс обучения»—совокупность взаимосвязанных пос ледова тель
ных действий (приемов, операций) педагога и руководимых им учащихся, 
направленных на решение конкретных дидантичесних задач (образователь
ных, развивающих и воспитательных). .

2.2. Организация н управление педагогической деятельностью
По мере совершенствования содержания педагогической деятельности 

совершенствовались также организация и управление ею, поскольку объ
ектом организации и управления является не педагог как личность, а его 
педагогическая деятельность (46).

Обычно деятельность рассматривается с позиции ее основных компо
нентов (46):

1) субъекта деятельности (человека, группы, коллектива, общее год с 
учетом их особенностей и взаимосвязей);

2) необходимости и целесообразности (т. е. того, ради чего соверша
ется деятельность: каковы общественные и личные потребности, какие 
мотивы удовлетворяются, какие цели достигаются и т. п.);

3) предметной направленности (т. е. того, на что направлена деятель
ность: какой объект, предмет преобразуется);

4) реальной действенной обеспеченности, например, энергетическая 
обеспеченность—особенности орудий и средств труда, способы и формы 
их использования и т. п.;

5) результативности (т. е. того, что достигнуто: степень соответствия 
желаемого, прогнозируемого и действительно реализованного).

Перечисленные компоненты были полошены в основу структуры дан
ного исследования с учетом совокупности педагогических идей и целевых 
установок, имеющих значение методологических ориентиров и инструмен
тов педагогической деятельности. В ходе анализа было раскрыто содер
жание педагогического сознания, характеризующего педагогические под
ходы преподавателя к решению-соответствующих проблем, определенные 
аспекты его педагогической культуры и. социально-психологические свой
ства личности—установки, убежденность, эффективность умений. Следует 
заметить, что педагогическое сознание зависит от следующих знаний (66г.

1) методологических — о путях познания педагогических явлений 
(предмета педагогики, педагогического факта, методов педагогического 
исследования);

2) теоретических — выполняющих объяснительную и ориентировочную
функцию (состав содержания образования, способы управления его вида
ми, природа методов обучения, признаки заданий, функции учебника 
и др.): - '

3) общепедагогическнх (общедндак^ических) прикладных — о спосо
бах педагогических действий, приходных для обучения и воспитания (из
ложения, проверки знаний, убеждений, организации самостоятельной ра
боты и т. д.); ,

4) частноприкладных — пригодных для описания и конструирования 
конкретных педагогических процессов.

Рассмотрим организацию педагогической деятельности и управление 
ею с позиций ПЭ. ■

В справочной литературе «управление»—это вид индивидуальной или
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Ірушювой деятельности) рассматриваемый как воздействий субъекТов уп
равления на обьекты управления для достижения цели управлейия.

Управление педагогической деятельностью—функция организованной 
системы высшего образования) обеспечивающая:

1) сохранение ее определенной структуры, организацию связей и от
ношений между элементами системы;

2) 'яоддержание установленного режима деятельности данной системы, 
сводящиеся в основном к контролю по принципу обратной связи;

У) реализацию программы достижения основной цели—подготовки . 
высококвалифицированных специалистов.

Система управления высшим образованием включает в себя механиз
мы правовой, административной, нравственной регуляция отношений меж
ду элементами системы (внутренняя структура системы), а также плано
во-директивные и экономические рычаги воздействия на процесс обучения 
if воспитания в вузе со стороны вышестоящих органов (структура внеш
них взаимосвязей системы).

Как отмечает С. И. Архангельский (6), учебный процесс в высшей 
школе—это не только сообщение и усвоение знаний, развитие навыков и 
умений, но и сложная система организации, управления и развития учеб
но-познавательная деятельность студентов, процесс многостороннего фор
мирования специалиста высшей квалификации.

Организация—это частная функция управления педагогической дея
тельностью, представляющая собой совокупнрсть процессов или действий, 
ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между эле
ментами системы, которые реализуют некоторую программу или цель и 
действуют на основе определенных процедур и правил. Организация ха
рактеризует способы упорядочения и регулирования деятельности отдель
ных индивидов или их групп в системе высшего образования.

В современных условиях, как отмечается в работе (80), научной сле
дует считать такую организацию труда преподавателей, которая основыва
ется на достижениях науки и передового опыта, систематически внедря
емых в учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы, и 
позволяет наилучщим образом соединить ТСО и постановку научного экс
перимента преподавателями и студентами в едином учебно-исследователь
ском процессе. Такая организация деятельности дает возможность наибо
лее рационально организовывать труд преподавателей, обеспечивает непре
рывное повышение его результативности, способствует сохранению здо
ровья преподавателей, облегчает их труд.

Педагогическая деятельность состоит из планомерного решения мно
жества задач, направленных на формирование личности будущего спе
циалиста (гражданина, профессионала, творца-созидателя). Деятельность 
преподавателя является успешной лишь при глубоком осознании педаго
гом целей и задач высшего образования, проблем вузовской педагогики 
(57): совершенствование содержаиия образования в профессиональном 
учебном заведении—рациональное соотношение общеобразовательной и 
профессиональной, теоретической и практической подготовки в учебных 
планах, программах и учебниках; учет требований общественного произ
водства и научно-технического прегресса к уровню подготовки специалис
тов; разработка и внедрение наиболее эффективных способов организации 
учебной, познавательной, трудовой и коммуникативной деятельности, а 
также контроля и оценки деятельности будущих специалистов; совершен
ствование органов управления учебно-воспитательным процессом (в учеб
ной и внеучебной деятельности); поиск наиболее эффективных вариантов 
решения учебно-воспитательных задач; формирование материалистического 
мировоззрения учащихся; основ профессионального мастерства, любви к
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Избранной профессии, сознательного отношения к труду, самоорганизации 
и дисциплины.

Активизация деятельности преподавателя как предпосылка для ее 
оптимизации заключается в первую очередь в совершенствовании его на
учных знаний и педагогического мастерства, зависящих от его общетру
довой и политехнической ориентации, профессиональной направленности 
и совокупности его личностных особенностей (качеств) в целом (61).

При оценке личности педагога рассматриваются следующие качества 
(57):

1) проявление способностей (психомоторных, научных, педагогических, 
организаторских и т. д.);

2) общие черты характера (идейность, патриотизм, принципиальность, 
честность, коллективизм, инициативность, активность, организованность, 
оптимизм, устойчивость);

3) направленность (общая, профессиональная, атеистическая, отноше
ние к труду, людям, себе);

4) опыт: профессиональная подготовленность, культура (интеллекту
альная, литературная);

5) индивидуальные особенности психических процессов: эмоциональная
возбудимость, эмоционально-моторная устойчивость, внимательность, про
дуктивность памяти, критичность мышления, творческое воображение, со
образительность, воля (настойчивость, решительность, целеустремленность, 
дисциплинированность). ,

Разумеется, каждый преподаватель не обладает в максимальной мере 
всеми этими качествами, либо они проявляются у него в неодинаковой 
степени. Поэтому в учебниках по педагогике главными чертами характе
ра истинного педагога считаются:

1) Целеустремленность, порождающая творческую активность;
2) самообладание—умение владеть собой, преодолевая робость, страх, 

смущение;
3) настойчивость, выражающаяся в неуклонной требовательности к 

себе и умении последовательно добиваться от других точного выполнения 
своих требований;

4) терпение (уравновешенность), обеспечивающее готовность объяснять 
непонятное и выслушивать без раздражения вопросы;

5) решительность, позволяющая находить наиболее эффективные спо
собы воздействия, не теряться в сложной обстановке:

6) инициативность, проявляющаяся в стремлении совершенствовать 
содержание и формы своей деятельности;

7) организованность, являющаяся условием планомерности учебно-вос
питательного воздесйтвия;

8) авторитетность, определяющая меру воздействия на обучаемых, а 
также сказывающаяся во взаимоотношениях с коллегами (110).

Ввиду отсутствия в педагогической литературе четко сформулирован
ных качеств преподавателя высшей школы целесообразно пользоваться 
оценкой следующих личностных качеств учителя (11):

1) отношение к людям (общительность, отзывчивость, доброжелатель
ность, тактичность, вежливость, любовь к детям);

2) отношение к работе (целеустремлённость, ответственность, добро
совестность, трдуолюбие, увлеченность);

3) отношение к себе (чувство собственного достоинства, самокритич
ность); v

4) интеллектуальные качества (самостоятельность мышления, логич
ность, гибкость, критичность, творческий характер мышления, умение вы
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делить главное, системность и последовательность мышления);
5) качества речи (убедительность, логическая стройность, культура 

речи, ее доступность восприятию окружающих);
6) волевые качества (настойчивость, умение преодолевать трудности);
7) моральные качества (чувство долга, дисциплинированность, чест

ность, справедливость, верность слову, аккуратность, обязательность):
8) общественная активность (расширение идейно-политического круго

зора, выполнение общественных поручений, лекционная работа);
9) мотивы деятельности педагога (желание принести большую пользу 

обществу, любовь к детям, потребность в творчестве);
10) стремление самоутвердиться в коллективе, заслужить поощрение, 

привить любовь учащихся к учебному предмету.
Вузовские педагоги-практики привыкли оценивать все качества лично

сти преподавателя только исходя из оценки его педагогических способ
ностей. Однако последние не являются чертой, присущей лишь педагоги
ческому работнику, многие их свойства характерны и для работников 
других профессий.

Н. В. Кузьмина в работе (55) рассматривает следующие основные 
педагогические способности:

педагогическую наблюдательность - способность по небольшому чис
лу явлений (или по их признакам) увидеть тенденции развития пеледагоги- 
ческих ситуаций, знаний, умений, навыков обучаемых, зарождение у них 
новых требований и интересов и т. д.;

педагогическое воображение — способность нооектировать будущие 
знания учащегося, предвидеть возможные для него затруднения и т. п.:

педагогическую требовательность — способность устанавливать пра
вильные взаимоотношения, чувство меры в проявлении требовательности, 
разрешении тонких психологических вопросов;

организаторские способности проявляются в умении педагога исполь
зовать коллектив кан важнейший инструмент воспитания каждой отдель
ной личности, рационально организовать учебную деятельность студентов 
и т. п. ' ■

Очевидно, что педагог обязан очень много трудиться для совершенст
вования своего педагогического мастерства, которое вырабатывается в тес
ном единстве с педагогическими способностями, т. е. как бы является 
комплексным их выражением. Базой для достижения высокого уровня 
педагогического профессионального мастерства являются педагогические 
знания, умения, навыки, В структуру знаний педагога вуза входят идей
но-политические, педагогические, психологические, специальные (профес
сиональные) и методические знания.

Каким же образом преподаватель может достигнуть высокого уровня 
профессионального мастерства? Преобладающее большинство учень;х педа
гогов считает, что для этого необходимо непрерывное повышение своего 
идейно-теоретического уровня, активный научный поиск, постоянная забо
та о росте своего педагогического мастерства и чувство ответственности 
за судьбу будущих специалистов. Разумеется, что непременным условием 
при этом должно быть большое и целеустремленное трудолюбие, ежеднев
ное преодоление серьезных педагогических трудностей (35).

Трудность — субъективное состояние напряженности, тяжести, неудов
летворенности, которое вызывается внешними условиями (факторами) 
Деятельности и зависит от характера самих этих условий (факторов), а 
также от образовательной, нравственной и физической подготовленности 
человека к деятельности и от его отношения к выполняемому виду дея
тельности. Трудности в педагогической деятельности возникают лишь при
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определенных условиях: коЬда педагог осознает стоящую перёд ним педа
гогическую задачу, но не знает, как ее решить; когда результат, получен
ный в процессе деятельности, не удовлетворяет преподавателя и он ищет 
новый вариант решения задачи. Педагогические трудности, как правило, 
имеют объективные и субъективные причины. В работах Н. В, Кузьминой 
(55—57) указаны следующие из них:

1) объективные — непосредственно связанные с педагогической дея
тельностью, но не зависящие от преподавателя (состояние учебной базы, 
рабочего места; отсутствие предметов труда и т. д.), а также связанные 
с условиями жизни и быта педагога;

2) объективно-субъективные, которые коренятся в самом педагоге, но 
зависят как от него самого, так и от других факторов (недостаток педаго
гической подготовки, отсутствие поддержки и помощи со стороны коллек
тива);

3) субъективные, зависящие от характера педагога, мотивов его дея
тельности (случайность выбора профессии) я других психологических осо
бенностей (свойств) его личности.

В настоящее время, в условиях все возрастающих требований к уров
ню подготовки специалистов, немаловажным становится то обстоятельст
во, кто именно избирает путь вузовского педагога. Нынешняя практика 
комплектования преподавательских кадров для специальных педагогиче
ских кафедр, инженерных, медицинских, сельскохозяйственных и других 
вузов из своих выпускников не является оптимальной. Целесообразным 
было бы узаконить подготовку вузовских преподавателей в аспирантуре 
с обязательным психолого-педагогическим образованием.

Проблема самоорганизации и саморегуляции очень актуальна для спе
циалистов, выбравших профессию преподавателя. Подключение лиц, име
ющих профессию медика, инженера, агронома, к педагогическому труду 
продиктовано не только индивидуально-личностными интересами, но и ин
тересами педагогического дела и общества в целом. Важно, как, почему 
и с какой целью осуществляется выбор профессии педагога. Особенно ак
туальны эти вопросы для преподавателей специальных дисциплин—выпуск
ников технических и сельскохозяйственных вузов, т. е. лиц, занимающих
ся преподавательской деятельностью без какой-либо педагогической под
готовки.

В педагогической литературе предлагаются различные пути, призван
ные помочь лицам, вставшим на путь преподавательской деятельности:

1) стремиться развивать и совершенствовать личностные качества, не
обходимые для педагогической деятельности, повышать свое педагогиче
ское мастерство;

2) постоянно ставить перед собой вопрос о своем соответствии как 
педагога требованиям современной высшей школы;

3) принимать меры для улучшения качества педагогического процесса
вуза и состава педагогических кадров; :

4) сознательно стремиться к состоянию убежденности в справедливо- .
сти норм своей педагогической морали и внутренней готовнотси действо- j 
вать в соответствии с ними; , ;

5) в процессе переквалификации или повышения педагогической ква- j
лификацни главное внимание уделять формированию коммуникативных и ! 
организаторских умений. . 1

Другой важный момент в оптимизации организации педагогической 
деятельности—выявление иликвидация тех объективных причин, которые ; 
способствуют созданию слабых или трудных моментов в процессе обучения.

Возможности педагога для преодоления причин (особенно субъектив-.
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ных); мешающих его самосовершенствованию; весьма велики й дбйочьііо 
легко реализуемы. Для выявления этих возможностей необходимо науч
ное исследование деятельности преподавателя и в первую очередь науче
ние типичных недостатков и затруднений в его повседневной работе 'По
скольку системное изложение последних в литературе отсутствует, д:;й 
соответствующего анализа воспользуемся работами Ю, К. Бабанского 
(9—11) и Т. С. Поляковой (105). Приведем результаты исследования тех 
сторон деятельности школьных учителей, где они испытывают очень серь
езные затруднения; что, на наш взгляд, имеет непосредственное отноше
ний и к деятельности вузовских педагогов( это, конечно, необходимо про
верить на практике).

В деятельности учителя наиболее важным является решение следу
ющих актуальных задач обучения:

1) развитие у учащихся интереса к учению, потребности в знатях;
2} решение задач равзивающего обучения (развитие мышления, памя

ти и др.);
;!) решение задач воспитательного обучения;
-1) формирование у учащихся навыков учебного труда;
5} планирование и проектирование учебного занятия и практическое 

осуществление его;
6) поддержание активной работоспособности учащихся в течение за

нятия; .
7) анализ и самооценка учителем своей работы на занятии, удач и

промахов. ^
Доминирующие в работе учителей затруднения можно разделить на 

три группы (105): ■
1) затруднения в развитии мышления учащихся, формирования на

выков их учебного труда, а также в работе со слабоуспевающими учащи
мися;

2) затруднения в диагностической работе по изучению психических 
особенностей отстающих (слабоуспевающих) учащихся и определению их 
реальных учебных возможностей (что является помехой на пути осущест
вления индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся), а так
же в регулировании и стимулировании учебной деятельности учащихся;

3) очень существенные затруднения, связанные с недостаточностью 
психолого-педагогической подготовки учителей (неосведомленность в ре 
зультатах достижений науки и практики; незнание передовых педагоги
ческих теорий, концепций, идей и передового педагогического опыта), и 
как результат этого—недостаточное понимание и проведение в жизнь 
установок и содержания новых программ, планирования и проектирования 
хода учебных занятий, их развивающих и воспитательных задач, органи
зации сплочения ученического коллектива, контроля и оценки учебной 
деятельности учащихся, самоконтроля и самооценки (критического само
анализа) собственной преподавательской деятельности.

Основная причина слабой подготовки молодых преподавателей вуза— 
крайний недостаток их психолого-педагогических знаний и умений, слабое 
освоение ими научных основ управления процессом обучения и воспита
ния в высшей школе, что нашло существенное отражение в возникшей в 
настоящее время общественной неудовлетворенности системой подготовки 
молодых преподавателей из числа выпускников непедагогических специ
альностей.

Имеются серьезные недостатки и в повышении их педагогической ква
лификации. Несмотря на значительную продолжительность курсов повы
шения квалификации (как правило, 4 месяца), они дают очень слабое 
представление о предметах вузовской педагогики, психологии взрослых
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людей; что приводні к механическому, эмпирическому усвоению И исполь
зованию новых приемов обучения и не позволяет на более или менее вы
соком уровне заниматься совершенствованием своей деятельности.

В Криворожском педагогическом институте в 1991 —1992 г.г. были 
проведены обширные исследования среди преподавателей, прошедших кур
сы повышения квалификации в различных центрах страны. По этому по
воду можно привести следующие выводы:

1) курсы повышения квалификации преподавателей целесообразно диф
ференцировать по возрасту, педагогическому стажу, специальности, уче
ной степени, должности;

2) 4-месячный срок курсов не соответствует оптимальной их продол
жительности, т. е. такому отрезку времени, в течение которого слушате
ли могут работать с полной отдачей и получать при этом наибольшую 
пользу; оптимальная продолжительность курсов должна составлять от 2 
до 8 недель;

2) в институтах или на факультетах повышения квалификации целесо
образно предварительное издание рабочих программ всех преподаваемых 
дисциплин и ознакомления с ними слушателей еще до их приезда; особое 
внимание в этих программах должно уделяться вопросам педагогики, ме
тодики и лекторского мастерства преподавателей;

4) необходимо повседневное повышение уровня педагогического само
образования преподавателей, что до сих пор нередко совершается фор* 
мально, ибо в качестве основных источников информации используются 
лишь методические журналы, а литературы по педагогике и психологии 
часто не хватает.

Перечисленные выводы вполне резонны. Нельзя не согласиться, что 
4 месяца непродуктивной работы являются малоэффективными и утоми
тельными для преподавателей, однако 2 или 4 недели—возможно недо
статочный срок для получения минимума знаний по педагогике и психо
логии, не говоря уже о других важных дисциплинах.

Труд преподавателя вуза многообразен, сложен, специфичен и, как 
принято говорить, состоит из трех основных видов деятельности: учебно
воспитательной, научно-исследовательской и общественной. Оптимальный 
вариант в труде педагога—взаимодействие всех трех указанных видов 
деятельности при относительном равновесии его интересов и способностей 
к ним.

Оптимизация педагогической деятельности связана с решением следу
ющих задач НОТ (80, 81):

' 1) обеспечение экономии и рационального использования материаль
ных, трудовых и денежных ресурсов вузов за счет повышения результа
тивности учебной и научно-исследовательской работы;

2) научное исследование труда преподавателя, и как результат этого, 
возможное сокращение непроизводительных затрат времени, ликвидация 
потерь времени за счет ожиданий, моигочисленных бесполезных передви
жений и других потерь;

3) рационализация труда на основе внедрения передовых приемов и 
методов, технических средств, освобождейия от работ, не соответствующих 
квалификации преподавателя; I

4) обеспечение психологических возможностей преподавателя путем 
создания наиболее благоприятных условий труда, снижающих утомля
емость, способствующих раскрытию творческих способностей, повышению 
работоспособности, сохранению здоровья;

5) обеспечение повышения профессионального мастерства, которое 
заключается в создании условий постоянного роста культуры, научно-тох-
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ннческого уровня, целостного и гармонического развития личности и пре
подавателя. '

Благоприятному решению этих задач способствует четкое определение 
рациональной системы деятельности преподавателя, представляющей собой 
сложный динамический комплекс психолого-педагогических, организацион
ных и технических мероприятий, результатом которых должно стать по
стоянное повышение эффективности учебного процесса. Первый шаг в этой 
работе—научный анализ структуры деятельности преподавателя вуза. В 
литературных источниках такая структурная схема, где были бы обозна
чены все основные элементы деятельности преподавателя, найдена не бы
ла. На этом основании была составлена примерная схема (рис. 1), в ко
торой, несомненно, могут иметь место некоторые неточности либо дискус
сионные моменты по вопросу структуры деятельности вузовского препо
давателя. Основная задача при составлении схемы заключалась в том. 
чтобы показать все виды работ, выполняемых преподавателем повседнев
но либо в конкретных случаях. В нашу задачу не входило определение 
затрат времени для выполнения отдельных видов работ; мы стремились 
лишь показать сложность структуры деятельности преподавателя и на
правление ее совершенствования.

Как видно из приведенной схемы, рассмотрению подлежат пять основ
ных видов деятельности преподавателя: педагогическая, научная, квали
фикационная, общественная и нерегламентированная. Разумеется, в реаль
ной жизни эти виды представляют собой единое целое, однако, в целях 
научного анализа их следует рассматривать в отдельности.

Равномерность в овладении и целостном сочетании разных видов дея
тельности, как отмечается в работе (14).—одно из важнейших условий 
продуктивности творчества преподавателей. Однако главным остается тот 
факт, что искажения в понимании и осуществлении педагогических функ
ций выпускника технического или другого вуза при выборе им пути пе
дагога могут оказаться пагубными для дальнейешго развития его профес
сионального мастерства.

Итак, на первом месте в структуре деятельности преподавателя пред
ставлена его педагогическая деятельность, включающая четыре преподава
тельские функции: чтение лекций и проведение семинаров, практические 
занятия, проверка знаний и консультации. Большая часть объема учебной 
нагрузки преподавателя вуза, регулируемая соответствующими ноомдми 
(840 м., за исключением преподавателей общественных наук) падает на 
первую половину его рабочего дня. Однако в течение года в среднем’ 
около 20% преподавателей отправляются на курсы повышения квапчгЬи- 
кации и в командировки, а их учебная нагрузка распределяется между 
остальными преподавателями кафедпы, в связи с чем фактическая нагруз
ка последних возрастает до 1000 ч. и более.

В существующих нормах также не учитывается время, необходимое 
для подготовки к лекции (просмотр новой литературы, дополнение конс
пекта, отбор наглядных пособий, разработка плана лекции в связи с 
использованием ТСО и т. д.), к семинарам и ппактичексим занятиям под
готовка заданий, проверка лабораторного оборудования, просмотр конт
рольных работ), а также для приготовления экзаменационных билетов 
и т. д. ’

Следует учесть также, что для начинающих педагогическую деятель
ность оказывается очень трудоемким процесс овладения техникой препо
давания. Да и каждый педагог, как указывает А. Н. Минаков (77), обя-

29 :



Ае
яя

еШ
*о

св
>ь

 
пр

еп
ед

а&
й /

пе
/р

Деятельность преподавателя
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зан очень много Трудиться с целью своего самосовершенствования 
преподавателя, для чего он должен постоянно изучать не только _ 
предмет, его историю и философию, но и совершенствовать технику <22 
его преподавания. По этому поводу в работе (68) приведем конкретної 
указания.
' К сказанному следует добавить и то, что неотъемлемой частью под
готовки к преподаванию являются осмысление учебного материала, его 
дидактическая обработка; анализ учебных планов и программ, составление 
календарных и индивидуальных планов, установление уровня подготовлен
ности студентов; планирование самостоятельной учебной деятельности сту
дентов в соответствии с графиком деканата; организация коммуникативных 
связей со студентами. Без выполнения этих функций дидактический про
цесс будет развиваться стихийно, что в итоге приведет к погрешностям 
в обучении.

Преподаватель должен владеть педагогической культурой—важной сос
тавной частью общей культуры личности. Культура личности—ото уровень 
ее развития, выражающийся в системе потребностей, социальных качеств, 
в характере (стиле) деятельности и поведения. Педагогическая культура 
содержит в своей основе мировоззренческую, эстетическую, физическую и 
гигиеническую стороны культуры и характеризует профессионально-лич
ностные качества подагога. Она представляет собой синтез психолого-пе
дагогических знаний, убеждений и лекторского мастерства, общего разви
тия (общих способностей) и профессионально-педагогических качеств (преж
де всего специальных способностей), педагогической этики и системы мно
гогранных отношений, стиля деятельности и поведения. Только на основе 
общих способностей возможно возникновение профессиональных (специ
альных) творческих способностей (44).

Основными слагаемыми педагогической культуры преподавателя выс
шей квалификации являются (12) педагогическая направленность лично
сти; психолого-педагогическая эрудиция и интеллигентность; нравственная 
чистота, гармония рационального и эмоционального, этического и эстети
ческого; высокое мастерство, творчество и организованность в ловссднеп- 
пой профессиональной деятельности; умение гармонично сочетать учебно
воспитательную и научно-исследовательскую работы; овладение профес
сионал ьно-педагогическими качествами (одухотворенность, способность ра
ботать целеустремленно с перспективой и полной отдачей, умение раз
бираться в сложных вопросах, открытость, дружественность. ?огопно:ть к 
совместной работе); педагогически целесообразное поведение и общение: 
повышенная требовательность к себе, развитие потребности в сачоеовер-. 
шенствовании.

В качестве второго вида деятельности преподавателя в структурной 
схеме представлена научная работа, которую следует разделить на иссле
довательскую и методическую. Такое разделение необходимо по ноичине 
различия задач, решаемых в процессе исследовательской и научно-мето
дической работ, В кооне изменилась суть исследовательской работы, так 
как часть ее преподаватель теперь выполняет не только в кабинетах, ла
бораториях, библиотеках, но и на предприятиях, стройках, в опытных хо
зяйствах.

Многопрофильность технических и сельскохозяйственных вузов, o6v- 
сювленная наличием большого числа кафедр и высококвалифиниоованных 
специалистов, качественно изменившаяся исследовательская база создают 
прстпосылки для проведения крупных фундаментальных исс.пеаояаний. R 
связи с этим изменились и критерии эффективности научной деятельности 
преподавателя, к числу которых относятся научная значимость, объем
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научной продукции, практическая ценность результатов исследований, эко
номический эффект, величина освоенных финансовых средств, объем и 
сроки реализации научно-исследовательских работ в народном хозяъстве 
(99).

Научно-исследовательская работа в вузе приносит двустороннюю 
пользу:

1) в результате приобретения новых знаний обогащается наука, попол
няется материальная база вуза, выигрывает народное хозяйство;

2) сам исследовательский процесс связан с подготовкой высококвали
фицированных научных кадров. Научно-педагогические кадры—важнейший 
определяющий элемент научного потенциала высшей школы.

Не мене важна и другая часть научной деятельности—методическая 
работа: издание новых учебников, методических пособий, разработка ме
тодики применения новых ТСО и компьютеров, включая повседневные 
поиски для обогащения методики преподавания, ввод и оформление по- 
вых лабораторных работ и т. д. Все это не менее трудоемкий процесс по 
сравнению с научно-исследовательской работой, требующей не только зна
ний, но и достаточного педагогического опыта.

Многолетняя вузовская практика показывает, что научно-исследова
тельской работой в основном занимаются молодые преподаватели, руко
водимые опытными и более квалифицированными, а научно-методическую 
работу, как правило, выполняют преподаватели с большим педагогическим 
стажем. Казалось бы, все распределено правильно, однако на практике 
сложилось такое распределение ролей, когда преподавателю, не достигше
му ученой степени, поручается вся методическая работа. Как нам кажет
ся, в преподавательской деятельности должно быть сочетание как иссле
довательской и методической, так и научной и педагогической работ. Но 
на практике, к сожалению, подобное сочетание, как говорят социологи, 
приводит к конфликту ролей в деятельности преподавателей, В действи
тельности же существуют оптимальное соотношение педагогического и 
научного труда, следует только раскрыть эти закономерности.

Повышение квалификации — неотъемлемая часть профессиональной 
деятельности преподавателя, которую также следует разделить на два 
направления: повышение педагогического мастерства и повышение научной 
квалификации.

Говоря о педагогическом мастерстве (106) преподавателя вуза, мы 
представляем себе, что в основе его лежит творческий синтез знаний (пе
дагогики высшей школы, психологии студенческого возраста .основ соци
альной психологии п педагогической эргономики), педагогических навыков 
и умений и творческой активности, реализуемой в практической педагоги
ческой деятельности. Таким образом, сам процесс педагогической деятель
ности становится фактором развития педагогических потребностей, склон
ностей, интересов н способностей.

Мастерство преподавателя, как отмечает С. И. Архангельский (7), за
висит от следующих предпосылок:

1) высокой квалификации его как ученого специалиста:
2) призвания к педагогической деятельности и развития этого призва

ния: ’
3) упорного труда гцэи подготовке к -занятиям;
4) объема психолого-дидактических знаний, умения их использовать в 

качестве инструментов педагогического труда. Все это представляется как 
некий минимум, необходимый для повышения уровня педагогическрго 
мастеоства. В качестве максимума особую значимость приобретают знание 
методов исследования педагогического опыта. Этому призвано служить
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повышение квалификации на специальных факультетах, периодически дей
ствующих семинарах, методических конференциях. Однако основной акцент 
падает на собственные усилия преподавателей, особенно тех, которые не 
имеют педагогического образования.

Для самосовершенствования в педагогическом мастерстве очень важно 
знать его критерии, которые в работе (2) представлены как коне шые ре
зультаты усилий педагога: качество проводимых занятий, индивидуальной 
Учебно-воспитательной работы со студентами, ее результативность; отно
шение студентов к учебному труду; культура их умственного труда; уро
вень развития у студентов интеллектуальных и профессиональных качеств; 
уровень общей воспитанности студентов, их общественно-политической ак
тивности; степень активности студентов в научно-исследовательской работе 
по специальности, се продуктивность.

Итак, перед НОУП ставится основная задача—как сосредоточить ос
новные усилия преподавателей на повышение своего педагогического 
мастерства. Это, очевидно, основное звено, тесно связанное со всей цепью 
всех остальных видов деятельности преподавателя. На этот вопрос следует 
ответить так; начинающему педагогу надо использовать все силы и воз
можности, чтобы стать педагогом-профессионалом.

Не менее важно и повышение научной квалификации преподавателя, 
включающие в себя его индивидуальную работу во время стажировки, 
участие в научных конференциях, подготовку к экзаменам для сдачи кан
дидатского минимума. На первый план здесь выдвигается работа с инфор
мационными источниками. В целях оптимизации научно-информационной 
работы в вузе—главного фактора в самообразовании педагогических кад
ров—необходима система мероприятий для совершенствования методов и 
средств фиксации, обработки, хранения, приема и передачи научно-техни
ческой и педагогической информации.

Критериями оценки уровня информационных процессов являются пол
нота информации, условия ее восприятия, относительная ценность, сроки 
ее доставки, достоверность информации и активность информационной 
системы; показатели результатов—повышение эффективности педагогиче
ского и научно-творческого труда преподавателей. В связи с этим следует 
отметить, что качество работы вузовских информационных служб и их 
количество пока еще далеки от того, чтобы освободить преподавателей от 
кропотливого и трудоемкого процесса поиска, заказа, получения и обра
ботки повседневно необходимой информации.

Разнообразные аспекты общественной работы преподавателей изучены 
менее всего. Однако, очевидно, что от совершенствования общественной 
деятельности (особенно внутри вузовской) во многом зависит качество под
готовки будущих специалистов, формирование их гражданской, активной 
жизненной позиции, В связи с этим в работе (14) справедливо констати
руется, что социальная активность преподавателей четко регулируется об
щественными организациями по содержанию, направленности, задачам, 
формам. Однако пока еще нет единого подхода в деле определения струк
туры и объема общественной загрузки коллектива преподавателей вуза 
в целом и каждого преподавателя в отдельности. Можно говорить лишь 
0 стихийно сложившейся практике, когда выполнение преподавателем двух 
—трех общественных (постоянных) поручений считается нормой.

Авторы вышеуказанной работы утверждают также, и с этим нельзя 
не согласиться, что более одной трети преподавателей перегружены об
щественными поручениями, отчего некоторые мероприятия иногда прово
дятся формально, снижается их действенность, общественная работа ста
новится малоэффективной. И главное,—перегрузка общественной работой
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отрицательно сказывается на других видах профессиональной деятельности. 
Сказанное хорошо иллюстрирует тот факт, что большинство кураторов не 
только не проводят серьезной исследовательской работы, но даже не име
ют публикаций.

Следующее место в схеме (см, рис. 1) отведено нерегламентированно
му виду профессиональной деятельности преподавателя, о котором п 
педагогической литературе до сих пор не упоминалось. В силу значимо
сти работ данного вида, особенно работ должностного типа, исключить их 
из состава структуры деятельности преподавателя нельзя. Значительное 
время у преподавателя отнимают те нерегламентированные работы, ко
торые он выполняет не в соответствии со своей квалификацией (выполне
ние поручений деканатов; заполнение различных отчетов, форм; участие 
в невузовских собраниях и т. п,). Следует отметить, что структуре и 
затратам времени нерегламентированных работ преподавателя пока . не 
уделяется должного внимания, однако он их, как правило, обязан выпол
нить срочно, отложив свою основную работу. Абсолютное большинство 
преподавателей отрицательно относятся к этому виду деятельности, ибо 
никаких нормативных документов, регламентирующих продолжительность 
таких работ (особенно частых и длительных вневузовских заседаний и 
совещаний), пока не существует. .,

Анализ приведенной структуры педагогической деятельности препода
вателей и литературных данных о ней говорят о повышенной их нагрузке. 
По сути дела преподаватель, столкнувшись с невозможностью рациональ
ного совмещения педагогической, научной, общественной и других работ, 
вынужден делать выбор — в какой области деятельности целесообразнее 
сконцентрировать свои усилия. Педагогическая практика инженерных и 
сельскохозяйственных вузов свидетельствует о том, что в случае необхо
димости выбора чаще всего на первом месте оказывается научная работа 
(особенно связанная с выполнением хоздоговорных тем). Таким образом, 
педагогическая деятельность преподавателя: построена лишь на необходи
мости выполнения своего служебного долга, а не является чисто профес
сионально-творческой деятельностью, какой она должна быть на самом 
деле.  . . .

Перед ПЭ стоит очень важная задача—разработка норм преподава
тельского труда. Параметрами трудовых норм и нормативов являются 
нормы времени, связанные с выполнением функциональных обязанностей 
работниками профессорско-преподавательского, учебно-воспитательного и 
административно-хозяйственного состава; нормативы числа обучающихся в 
расчете на одного преподавателя; нормативы численности тех или иных 
работников по категориям; нормы и нормативы загрузки и занятости ра
ботников в учебном процессе и структуре других видов деятельности (129).

Следует согласиться с выводами работы (80) относительно совершен
ствования организации преподавательской деятельности, которые (с уче
том некоторых дополнений) можно считать задачами НОУП, а именно;

1) нормирование труда, так как объем и. качество деятельности педа
гога зависят от его нормальной нагрузки, обоснованной численностью пре
подавателей, которым надлежит выполнять все виды работ на кафедре:

2. четкая регламентация структуры педагогической деятельности во 
избежание выполнения преподавателем функций, не соответствующих его 
квалификации, а также с целью снижения непроизводительных затрат 
времени;

8) разделение н кооперация труда по формам обучения, квалификации 
и занимаемой должности, что осуществимо при условии обеспечения ка-

34



федр как квалифицированными преподавателями, так и вспомогательным 
персоналом;

4) укрепление материально-технической базы кафедр, с целью создания 
необходимых рабочих мест для всех преподавателей;

о) улучшение информационного обслуживания преподавателей;
6) создание благоприятных условий для разностороннего 

повышения квалификации преподавателей;
7) создание резерва преподавателей на кафедре как для замещения 

временно отсутствующих, так и для замены уходящих на пенсию.
Как очень важную закономерность НОУТТ, отражающую ее целевую 

функцию и основное предназначение, можно сформулировать следующее 
положение: «Деятельность преподавателя нельзя положительно оценить, 
пока не достигнут конткретно-исторнческий изменяемый и конкретно изме
ряемый оптиум в учебной деятельности студента по всей совокупности 
изучаемых в вузе дисциплин» (в следующем разделе будет рассмотрен 
способ нахождения нижнего предела оценки нормальной успеваемости 
студентов).

Таким образом, вторая, не менее важная, проблема ПЭ — организация 
и управление учебной деятельностью студентов.

2.3. Организация и управление учебной деятельностью
Объектом педагогического труда в вузе являются студенты, г.с. та 

часть молодежи, возраст которой 17—25 лет (73). Для полноценного обу
чения и воспитания молодого человека необходимо знание многих лично
стных его качеств и особенностей (психофизиологических характеристик, 
уровня школьной подготовки и воспитанности), а также структуры ею 
деятельности (процессов учения, самостоятельной учебной и познаватель
ной работы, самовоспитания).

Студенчество представляет собой специфическую социальную группу, 
характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, социальным 
поведением и психологией, системой ценностных ориентаций, Для ее пред
ставителей подготовка к будущей деятельности в избранной сфере мате
риального или духовного производства является главным, хотя и не един
ственным занятием.

Студенчество обладает всеми качествами, присущими современной мо
лодежи, Однако для него характерны и такие специфические объективные 
противоречия, которые свойственны не каждому из ее представителей 
(67):

1) социально-психологическое противодействие — противоречие между 
расцветом интеллекта и физических сил студенчества и жестким лимитом 
времени, экономических возможностей для удовлетворения возрастных 
потребностей;

2) противоречие между стремлением к самостоятельности в отборе 
знаний, способах занятий и довольно жесткими по своей регламентации 
формами и методами подготовки специалиста определенного проф-іля. 
Является серьезным объективным противоречием (в основном дидактиче
ского хорактера), могущим привести к неудовлетворенности студентов и 
преподавателей результатами учебного процесса;

3) огромное количество информации, поступающее через различные 
каналы («информационный взрыв») расширяет знания студентов, по вместе 
с тем обилие этой информации при жестком лимите времени, а подчас 
и отсутствии желания на ее переработку, может привести к известной по

- »е5 їностности в знаниях и мышлении. Разрешение этого противоре шя
ребует специальной работы преподавателей по углублению знаний, уме- 
йи и интересов студентов. -
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Преодолевая эти проти поре чая, педагогам необходимо знать возраст
ные особенности студентов и характер их деятельности, т. е. следует 
учитывать следующие факторы:

1) возрастные;
2) социально-гражданского статуса;
2) жизненного опыта;
4) специфики разных видов («веера») занятий, увлечений, интересов, 

склонностей и способностей. Все это говорит о том, что учебную деятель
ность нельзя (даже в широком смысле) считать единственной, а быть мо
жет, и доминирующей среди остальных видов деятельности (труд, быт и 
досуг).

Изучение специфики демографической структуры современного студен
чества (26) показывает, что происходит рост удельного веса студентов, 
имеющих производственный опыт, а сочетание учебной деятельности с 
трудовой в студенческих строительных отрядах при прохождении произ
водственной практики приводит к доминирующей роли синтетически-цело
стной, учебно-тру до вой и учебно-производственной деятельности. Извест
но, что учебный характер студенческой производственной деятельности 
связан как с приобретением студентами, помимо общетрудовых, навыков 
профессиональных, так и с развитием у них организаторских и управлен
ческих способностей и умений, а также навыков самообразования. Все 
это перестраивает отношение студента к собственной учебной деятельно
сти и формирует его как субъекта этой деятельности.

Качества личности студента оцениваются аналогично качествам лич
ности преподавателя, из которых наибольшую ценность представляет про
явление способностей нс только мыслительных, интеллектуальных, по и 
совокупности психофизиологических качеств, позволяющих сосредоточиться 
на одном из иидов профессиональной деятельности, причем успешная спе
циальная деятельность немыслима без творческих способностей в соответ
ствующей области. В педагогической литературе выделяются три группы 
способностей (33):

1) способности восприятия, которые опираются на воображение, кон
вергентное мышление и внимание;

2) интеллектуальные способности, среди которых ведущая роль при
надлежит дивергентному и открытому мышлению;

3) психомоторные способности. Однако во всех случаях следует учи
тывать, что и специальные способности в той или иной области профес
сиональной деятельности и в особенности соответствующие способности к 
творчеству формируются лишь на базе достаточно развитых общих ин
теллектуальных способностей, в частности достаточно развитого формаль
ного интеллекта—способности действовать во внутреннем умственном 
плане, — уровень развития которого можно определить с помощью специ
ально разработанной батареи тестов (44, 107).

В директивных документах правительства Украины относительно ка
честв современного специалиста сказано; это человек, который имеет ши
рокую научную и практическую подготовку, в совершенстве владеет сво
ей специальностью; это умелый организатор, способный на практике при
менить принципы научной организации труДа. Он коллективист: умеет ра
ботать с людьми, ценит коллективный опыт, прислушивается к мнению 
товарищей, критически оценивает достигнутое. И, конечно, современный 
специалист—это человек высокого уровня культуры, широкой эрудиции. 
В общем — это подлинный интеллект нового демократического общества, 
видящий перспективу совершенствования и развития как всего общества 
в целом, так и в области своей профессиональной квалификации: да осно-
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rC преемственности и использования всех ценных теоретических и практи
ческих достижений прошлого он должен смотреть вперед, поддерживать 
н внедрять новаторский опыт в теории и практической деятельности.

С момента поступления р вуз жизнь и учебная, деятельность студен- 
та-первокурсника становятся предметом организация и управления. Плут- 
нос обоснование этих процессов исходит из следующих задач учебного 
процесса в высшей школе:

1) подготовки высококвалифицированных специалистов, знающих зако
лу общественного развития, здоровых и физически хорошо развитых, 
имеющих достаточно прочные и глубокие теоретические знания и практи
ческие умения и навыки по специальности;

2) воспитания у будущих специалистов коллективизма, устойчивых 
идейно-политических и нравственных убеждений, высокого уровня художе
ственно-научной, гуманной и технико-технологической культуры;

3) постоянного совершенствования качества подготовки специалистов, 
исходя из требований производства, научно-технической и культурной ре
волюции и перспектив их развития. Таким образом, у выпускника пуза 
должны быть сформированы новые личностные и профессиональные ка
чества будущего специалиста эпохи НТП и ускорения социально-экономи
ческого развития страны.

Организация учебной деятельности студентов исходит из функции уп
равления учебным процессом. Управление обучением так же, как его 
научная организация в целом, ставит своей главной задачей рационали
зацию учебного процесса, сокращение непроизводительного учебного и 
обучающего труда, повышение эффективности усвоения знаний и надеж
ности обучения, более глубокое развитие мыслительных способностей сту
дентов (7). В качестве управляющего субъекта в системе учебного про
цесса выступает преподаватель как организатор и контролер учебной дея
тельности студентов, при этом основная функция преподавателя ■■-активи
зация этой деятельности. Управляемая сторона в учебном процессе —сту
денты, осуществляющие свою деятельность под руководством преподавате
ля, при этом они активно воздействуют на деятельность преподавателя и 
часто в значительной мере изменяют характер педагогического процесса.

Проблема управления учебным процессом носит динамический харак
тер, так как постоянно решает ряд вопросов (7, 8);

1) определение форм, методов и средства качественно-количественных 
измерений состояния системы обучения и промежуточных результатов ее 
функционирования;

2) определние критериев оптимальности построения структур учебно
познавательной деятельности студентов (восприятия, переработки, усвоения 
учебной информации, ее использования в формировании знаний и созда
нии новой информации):

8) психолого-дидактическое обоснование системы выбора оптимальных 
решений при отклонениях в учебном процессе от запрограммированного 
режима;

41 изучение программ учебного предмета и видов обучения в качест
ве обособленных и связанных компонентов системы обучения;

5) определение затрат времени и усилий на те или иные виды деятель
ности студентов и преподавателей на основе планирования определенных 
Результатов;

6) Разработка логической связи сети и последовательности пересечений 
Рассматриваемых понятий предмета изучения;

7) исследование форм и методов объективного состояния и конечных 
Результатов учебного процесса.

Таким образом, организация и управление учебно-воспитательным про-
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цессом требует оценки изменяющейся обстановки, выработки целей управ
ления для каждого компонента и уровня системы, планирования и прогно
зирования развития ее состояния, оценки системы самообучения и приня
тия многообразных решений. В более конкретном выражении мероприятия 
по организации деятельности педагогической системы вуза зависят от:

1) величины конкурса при комплектовании студенческого контингента;
2) успеваемости и постоянства этого контингента на протяжении всего 

времени обучения;
3) соотношения числа выпускников и числа поступивших. Такие пока

затели, с одной стороны, характеризуют эффективность процесса обуче
ния, с другой —являются критериями для совершенствования эффективно
сти системы обучения в конкретных условиях вуза.

Для полноценного управления учебно-воспитательным процессом в 
школе или вузе большое значение приобретает создание достаточной для 
такого управления информационной базы. В исследовании А. У. Никоно
ва (91) имеются данные о том, что любая система отметок, полученная 
на основе — балльной шкалы оценок, не дает объективной основы для 
суждения об успеваемости школьного класса (студенческой группы, сту
дентов курса или вуза в целом), в связи с чем требуется расширение 
указанной информационной картины за счет определения общей нормы 
успеваемости группы (курса, класса и т. д.), равной в среднем 3,5т, где т 
число изучаемых дисциплин, В результате напротив фамилии каждого 
учащегося (студента) вместо одного оценочного параметра—итоговой оцен
ки по предмету—появляются еще два: отклонение от средней нормы и 
тенденция изменения общей успеваемости. Таким образом, информацион
ная картина успеваемости перестает быть бедной и однозначной и окра
шивается новыми красками; 9 показателей охватывают динамику состояний 
и движения противоречивых сторон учебной деятельности учащегося (сту
дента, группы, курса и вуза в целом). Благодаря этому преподаватели 
получают достаточно полное представление об академической успеваемости 
студентов, результатах их учебной деятельности, при этом существенно 
повышается воспитательный педагогический смысл оценок, их диагности
ческое и прогностическое значения.

Описанный подход к системе оценки, на наш взгляд, представляется 
самым обоснованным из всех существующих подходов, не могущих быть 
признанными состоятельными, поскольку ни один из них, кпоме описанно
го, не может стать серьезной основой для преодоления формализма в 
оценке деятельности обучаемых и обучающих, отмечаемого как большой 
недостаток в сфере образования в документах правительства, в том чис
ле в основных нацг,явлениях реформы общеобразовательной и профес
сиональной школы. Для вуза преодоление указанного формализма имеет 
особое значение в связи с гораздо более ослабленным текущим учетом 
знаний обучаемых по сравнению со школой.

Ключевой вопрос НОТ студентов—совершенствование структуры их 
деятельности, которая, исходя из ее целей и задач, состоит из многочис
ленных элементов, имеющих определенную форму и содержание, функ
ционирующих в определенное время и направленных на добывание, об
работку, осмысление и хранение определенной информации (115, 132).

В педагогической литературе имеется множество публикаций, в кото
рых при помощи социологических методов исследования получены разные 
структурные схемы бюджета времени студентов (27, 30, 63).

В основу структурно-функциониоующей приведенной на рис. 3 схемы 
вошли четыре условия: место, время, форма, методы и способы провеоки 
результатов деятельности. Такой подход позволяет выявить не только
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чисто внешние, но и внутренние виды и структурные элементы системы 
деятельности студента, без которых нельзя рассматривать целостный про
цесс его обучения и воспитания. На этом основании мы включили в изу
чаемую схему аутогогический (аутодидактичсскни) и нсрегламентиронэнный 
виды деятельности студента.

Учебную деятельность студента мы рассматриваем и виде двух сла
гаемых: деятельности на академических занятиях и отчетной деятельности 
(основных форм контроля знаний). Такой подход позволяет глубже иссле
довать отдельные элементы этих видов деятельности и разработать конк
ретные мероприятия для их оптимизации и совершенствования.

Второе место отведено самостоятельной деятельности студента, кото
рая разделяется на аудиторную и внеаудиторную. Известно деление са
мостоятельной деятельности студентов на обязательную и дополнительную 
(б). Обязательная самостоятельная работа выполняется, как правило, во 
племя учебных занятий, а дополнительная - внеаудиторная — во время 
подготовки к ним.

Аудиторные самостоятельные работы студентов мы оцениваем так же, 
как ото сделано в работе (24), а внеаудиторные — как все работы, связан
ные с завершением первых, для подготовки к учебным занятиям и раз
личным видам проверки знаний.

Далее в схеме представлен аутогогический (аутодидактический) дел-! 
тельностный компонент, разделенный на самообразовательный и самовосА 
питательные виды деятельности. В педагогической литературе к оценке 
аутогогических процессов подходят по-разному. Так, в работе (124) их 
рассматривают как самоуправление познавательной деятельностью, как 
внутреннюю сторону учебного процесса, не включая его в общую струк
туру учебной деятельности студента. Включение аутогогических процессов 
в общую систему деятельности позволяет определить рациональные пути 
совершенствования личности студента пои помощи самообразования и 
самовоспитания. Под самообразованием мы понимаем деятельность, направ
ленную на получение опослелепных знаний в области политического про
свещения, профессиональной специализации, культуры, искусства и лите
ратуры. Под самовоспитанием мы понимаем сознательную работу студен
та над собой. Такой подход к оценке процессов самообразования и само
воспитания требует их структурного различения, ибо для совершенство
вания этих процессов используются различные средства и способы воз
действия.

В качестве общественной деятельности студентов мы рассматриваем 
их социально-политическую подготовленность и общественную активность, 
которые неотделимы от общей схемы деятельности. В Результате обще 
слюнной деятельности студент должен овладеть приемами организации 
коллектива и управления им, умениями и навыками пропагандистской ра
боты. Дюймами и методами массово-политической и организаниончо-ьпр- 
"итательцой работы, навыками работы в общественных организациях (20). 
Для овладения такими умениями и навыками, разумеется, необходимы 
специальные знания, которые легче всего добываются в цоо"ессе самой 
трутельноетц. осуществляемой внутри и вне вуза. В работ-3 (30) указано 
(это -лоітяєгнічается ч нашими педагогическими исследованиями). ,,тр и 
Цданк”- коллективах овладели общественной деятельностью и-щ избрали 
Для себя определенный ее пит только около 70% студентов. Эти данные 
свидетельствуют о необходимости совершенствования общественной дея
тельности студентов. Большие перспективы в этом отношении имеются r 
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Рис 2. Схема классификации элементов составляющих стру: 
' ’ деятельности студента.



системе общественно-политической практики, введенной в жизнь всех 
вузов страны.

Последним компонентом в структуре деятельности студентов является ' 
п е сит л а м е н т и ро в а н н ы й вид работ, состоящий из общественно полезных 
элементов, а такя;е элементов, не имеющих значения для общества и раз
вития личности. Оценивая с позиций ПЭ перегламентнрованный вид дея
тельности студентов, следует сказать, что он не соответствует принци
пам организации процесса обучения. Отвлечение от учебы, вообще гово
ря, нарушает запроектированную системность процесса, снижает работо
способность и производительность учебного труда студентов как перед 
отрывом их от учебы, так и после возобновления занятий. Поскольку на 
данном этапе общество крайне нуждается в помощи студентов, следовало 
бы подумать о восстановлении регламентированных сроков обучения за 
счет отпусков студентов или времени прохождения практик (по профилю 
вуза). В противном случае необходима корректировка (официальная) учеб
ных планов и программ, ибо самые совершенные мероприятия не .могут 
восстановить ритмичность учебного процесса, от чего и первую очередь 
снижается качество выпускаемых специалистов.

После выявления отдельных элементов структуры учебной деятельно
сти студентов следует изучить пути повышении ее эффективности посред
ством создания соответствующих комфортных условий. Для этой цели на 
первом этапе необходимо знать факторы, снижающие успеваемость сту
дентов, к числу которых относятся (47):

1) неумение студентов правильно распределить свое время;
2) нехватка необходимо учебной литературы;
3) недостаточность подготовки в средней школе;
4) отсутствие у студентов интереса к будущей профессии;
5) отсутствие индивидуальных консультаций для студентов.
После устранения факторов, мешающих нормальной учебе студентов 

на втором этапе необходимо начать оптимизацию учебного процесса с 
учетом следующих критериев;

1) постижения каждым учащимся максимально возможного для него 
в данный период уровня успеваемости, воспитанности и развитости (но 
не ниже удовлетворительного) н соответствии с поставленными задачами;

2) соблюдение учащимися и преподавателями норм времени на ауди
торную и домашнюю работу, установленных гигиеной умственного труда 
и соответствующими инструктивными указаниями.

Для оценки оптимальной комфортности условий обучения в высшей 
школе есть более конкретные критерии (30):

1) субъективные1, в первую очередь мотивация, стимулирующая сту
дента к действию в соответствии с намеченными целями, чаще всего свя
занными с приобретением определенных знаний, навыков и формировани
ем способностей;

2) организационно-технические, охватывающие оптимальность структу
ры знаний (которая должна отвечать требованиям научно-технического 
прогресса и оказывать помощь как в профессиональной работе, так и в 
личной жизни) и дидактические инфраструктуры (материальную базу, обо
рудование и дидактические средства);

3) время — совокупность конкретных индивидуальных или средних 
^нных о расходовании времени на различные виды деятельности и отдых;

На наш взгляд, чтобы избежать неверных ассоциаций, критерии 
ой группы правильнее было бы назвать субъективными, подчеркивая

принадлежность к субъекту, и в этом смысле имеющими вполне объ-
йВДый и действенный характер.
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4) итоговые рёзульготы — успешность, умелость, надежность, эконо
мичность, полезность и общественно-профессиональная пригодность.

Оценка оптимальности организации и управления учебным процессом 
немыслима без обратной связи с выпускниками высшей школы на основе 
использования следующих данных (56):

1) куда идут работать выпускники;
2) как они адаптируются в той или иной среде;
3) какое количество выпускников и в какой срок достигают высокого 

уровня деятельности в повой системе;
4) Сколько из них и в какой мере занято самообразованием;
5) в какой мере выпускйик и его руководители удовлетворены под

готовкой в вузе.
Организация и управление учебной деятельностью первокурсника на

чинается в процессе адаптации. Адаптация выпускника средней школы к 
вузовскому обучению — динамический процесс, обусловленный субьектны- 
ми и объектными социальными, социально-психологическими и физиоло
гическими факторами.

В педагогической литературе процесс адаптации первокурсников рас
сматривается по-разному. Так, в работе (S3) адаптацию понимают как 
такую реакцию организма на новые условия, которая проявляется, во- 
первых, в сдвигах функционального состояния и, во-вторых, в результа
тивности учебной деятельности (успеваемости). Другого мнения придержи
ваются авторы работы (о), которые утверждают, что в ходе адаптации в 
структуре личности не происходят какие-либо серьезные сдвиги, ибо 
индивид при ятом не приобретает новых личностных свойств, а всего 
лишь приноравливается к условиям предметной деятельности. Поэтому 
адаптация — ото процесс выработки по возможности оптимального режи
ма целенаправленного функционирования личности, т. е. приведение ее 
в конкретных условиях времени и места в такое состояние, когда вся 
энергия, все физические и духовные силы человека направлены и расхо
дуются на выполнение ее основных задач.'

Различие в позиционном подходе, очевидно, связано с нелинейностью 
процесса адаптации, обусловленной типом нервной системы: у «сильных» 
в динамике наступает постепенное улучшение функционального состояния, 
у «слабых» это улучшение не стабильно- любые изменения привычной 
обстановки снова выводят их из равновесия. Таким образом, студенты 
как бы владеют различной адаптивной способностью, которая r работе 
(108) оценивается как способность человека приспосабливаться к различ
ным требованиям среды (как социальным, так и физическим) без ощуще
ния внутреннего дискомформа и конфликта со средой, В связи с этим 
рассматоиваются три вида такой способности (адаптации):

1) физиологическая (к микпоклимату); .
2) психологическая (к новой деятельности);
3) социальная (к новому кругу общения).
Конкретизируя адаптацию студентов в учебной среде, рассматривают 

три ее вида (83); -
1) формальную, касающуюся познавательно-информационного приспо

собления студентов к новому окружению, структуре высшей школы, со
держанию обучения в ней, ее требованиям и своим обязанностям;

2) общественную, т. е. процесс внутренней интеграции (сплочения, 
объединения) групп студентов-первокурсников и интеграции этих же групп 
со студенческим окружением в целом;

3) дидактическую, касающуюся подготовки студентов к новым формам
и методам учебной работы в высшей школе. "  .
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Какими же критериями можно оценить завершение процесса адапТа 
ции, имеющего, кстати, свои периоды (І курс, II курс. III -IV курсы и 
выпускной курс)? К ним следует отнести:

Ї) овладение навыками учения -учебной деятельности (наряду с 
учетом успеваемости);

2) появление устойчивой работоспособности (в пределах допустимых 
колебаний) (113).

Под навыками учения в педагогической литературе чаще всего под
разумевают культуру умственного труда (45). Отсюда следует; что адап
тирующийся к новой обстановке студент должен проявить высокую обра
зованность, (соответственно определенному периоду адаптации); умение 
правильно организовать свою деятельность, владение формами мышле
ния, умение находить оптимальные пути и средства для решения возни
кающих перед ним задач, настойчивость в достижении наилучших резуль
татов в учебе при наименьших затратах времени и усилий. Таким обра
зом, культура учения подразумевает хорошую организацию условий сво
ей работы путем применения наиболее рациональных приемов, привычек, 
методов и стиля умственного труда. В этой связи очень кстати вспомнить 
высказывание Н. К. Крупской ("53): «Уметь работать —значит уметь ста
вить себе ясные цели, осознавать, на ряд каких частных последователь
ных целей каждая поставленная цель распадается, уметь выбирать наибо
лее целесообразные средства осуществления поставленной цели, т. е. та
кие средства, которые давали бы возможность наилучшим образом, с 
наименьшей затратой сил и времени достигнуть поставленной цели. Уметь 
работать—значит учитывать свои силы, и силы других, и все условия ра
боты, уметь определить итоги сделанному».

Итак, культура учебной работы студентов проявляется в двух аспек
тах:

1) приемах, методах и стиле умственной деятельности;
2) умениях, навыках, относящихся к организационно-технической сто

роне выполняемой учебной работы.
Разумеется, у бывшего школьника свой определенный (хотя полностью 

и несформированный) стиль умственной работы. Своеобразен он и у 
каждого студента, владеющего основами умственной деятельности. Одна
ко стиль умственной деятельности имеет и общие для всех показатели
(45):

1) использование знаний и умений и навыков и выполнении учебной
работы; "

2) общие умения в учебной деятельности (работа с книгой, конспек
том);

3) самостоятельность, активность, интерес к умственной работе;
4) планирование режима работы и своевременная реализация лич

ных планов;
5} целеустремленность и дисциплинированность;
6) организация рабочего места, поддержание в хорошем состоянии 

предметов труда, правильное использование ТСО.
Овладевая этими свойствами, каждый студент должен приложить мак

симум своих усилий. Однако для ускорения процесса адаптации к учеб
ной деятельности необходимо создание определенных дидактических ус
ловий (43): ' 1 2

1) активизации учения (самостоятельности в решении проблемных си
туаций);  ̂ F

2) рационального сочетания разнообразных типов самостоятельной 
Деятельности;
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3) организации учебно-познавательной деятельности студентов, после
довательного и системного управления ею;

4) специального обучения студентов рациональным приемам умствен
ной деятельности (использование ЭВМ);

5) постоянного педагогического контроля выполняемой работы, фор
мирования навыков самоконтроля и самоуправления у студентов.

Научная организация умственного труда направлена в первую очередь 
на обеспечение нормальной работоспособности. В педагогической литера
туре под работоспособностью понимается состояние человека, характери
зующее уровень и длительность доступных ему усилий, необходимых для 
выполнения той или иной работы и восстанавливаемых нормальным от
дыхом и сном.

Работоспособность в широком смысле этого слова означает тот макси
мум работы, который в состоянии выполнить человек. Он зависит от 
ряда субъективных и объективных факторов. К субъективным факторам 
относится (71) знания, умения, способности, мотивы, волевое усилие, функ
циональная выносливость нервной системы и организма в целом; к объект
ным— методические, организационные, гигиенические и другие условия, 
которые не зависят от учащ ееся. Таким образом, работоспособность — 
это способность человека к выполнению конкретной деятельности в рам
ках заданных временных лимитов и параметров эффективности.

В более узком смысле под работоспособностью понимают (71) уровень 
количественного и качественного выполнения работы при максимальном 
умственном напряжении, когда нервная система выдерживает длительную 
максимальную нагрузку, т. е. человек сохраняет способность не отвле
каться от данного вида деятельности, а вместе с тем и основные показа
тели результата своей деятельности.

Работоспособность студента—это его способность к учебному труду с 
высшей степенью напряженности и производительности в течение опреде
ленного периода времени (82). В каждый нее отдельный момент работо
способность студента зависит от совокупности, ряда факторов (41):

1) физиологического характера (возраста, пола, здоровья);
2) физического (условий работы, состояния рабочего места) и психо

логического характера (психического состояния, типа деятельности нерв
ной системы, форм и методов воздействия информации на человека). 
Имеется и более детальное изложение факторов, от которых зависит ум
ственная работоспособность учащихся (71):

1) состояние здоровья и степень утомления;
2) величина умственной нагрузки;
3) организация учения и внешняя обстановка;
4) интеллектуальные учебные способности;
5) особенности воли и степени тренированности человека в определен

ном виде умственной деятельности;
6) режим смены учебного труда и отдыха.
Создавая нормальные субъективные и объективные условия для дости

жения оптимальной работоспособности студентов, следует знать критерии 
оценки степени последней. В педагогической литературе в этом направ
лении предлагаются следующие показатели;

1) эффективность и надежность работы;
2) состояние систем и функций организма, обеспечивающих конкрет

ную деятельность;
3) эффективность восстановительных процессов организма (преодоле

ние усталости).
Анализ условий и факторов высокой производительности учебного тру-
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1) изучение и устранение внешних факторов, мешающих нормальной 
работе (недостаточное освещение, шум, теснота в помещении, дискомфорт 
рабочего места, недостаточная обеспеченность необходимыми предметами 
учебного труда);

2) ритмичность работы, отдыха и удовлетворения физиологических
нужд;

* 3) последовательность и систематичность учебной деятельности;
1) правильное чередование разных элементов учебного труда для 

преодоления монотонности, приводящей к усталости.
Другое очень важное обстоятельство в обеспечении комфортных усло

вий учебного труда—организация учебных занятий и самостоятельной 
деятельности студентов на основе динамики умственной работоспособно
сти. Кривая работоспособности имеет несколько явно выраженных пе
риодов (34):

1) период врабатывания, который длится от нескольких минут до 
часа. Он связан с поиском адекватного способа действия. Психофизиоло
гическое содержание периода врабатьшаемости сводится к формированию 
рабочей доминанты, которая характеризуется констелляцией нервных цент
ров, регулирующих те функции, которые обеспечивают выработку и усво
ение оптимального ритма (темпа) работы;

2) период оптимальной работоспособности, который характеризуется 
стабильной умственной работой. Все изменения показателей функций 
организма адекватны нагрузке, испытываемой человеком, и лежат и пре
делах физиологических норм;

3) период полной компенсации, когда возникают;
а) начальные признаки утомления, компенсируемые волевым усилием 

человека и его положительной учебно-трудовой мотивацией;
б) волевое усилие, реализуемое через физиологический механизм уси

ления деятельности вегетативных функций и неспецифических сдвигов 
пейрогормональной системы;

4) период неустойчивой компенсации, который характеризуется на
растающим утомлением и снижением работоспособности; изменения воз
никают прежде всего в тех органах и системах, которые непосредственно 
обеспечивают выполнение работы:

о) период прогрессивного снижения работоспособности, хапактсоизу- 
ющийся быстрым нарастанием утомления, которое выражается r снижении 
продуктивности, эффективности умственной работы и в функциональных 
сдвигах, неадекватных выполняемой работе (см. также 37).

Ключевая проблема в НОУП—активизация деятельности студента в 
ходе его профессиональной подготовки как специалиста (135). Повышение 
активности и профессиональной направленности студента — один из мя
тежных способов повышения его работоспособности. Как отмечает Т. R. 
Кудрявцев (58), активность личности следует понимать как психическую 
активность, направленную на изменение действительности под влиянием 
сознательно формируемых мотивов деятельности. Таким образом, степень 
активности студента раскрывается в процессе развития его творческих 
возможностей, в целенаправленном и творческом овладении способами и 
приемами профессиональной деятельности.

В связи с этим Н. Д. Никандров отмечает (90); поскольку учение — 
это самоуправляемая деятельность студентов, а активность—свойство этой 
• ючтельностн, активизация учебной деятельности есть управление актив
ностью. т. е. ее мотивация, вызов, доведение до оптимального уровня и 
поддержание на этом уровне. Практическая работа по активизации учения
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студентов состоит в управлении мотивацией и психическими процессами, 
включенными в процесс учения, Н. Д, Никаидров указывает также, что 
активизации учебно-познавательных процессов внимания, восприятия и 
мышления направлена на:

1) обеспечение проведения занятий в условиях, соответствующих са
нитарно-гигиеническим требованиям; сюда же относится необходимость 
соблюдения студентами режима дня, питания, движения;

2) соблюдение при использовании наглядных средств норм яркости, 
освещения, контрастности, величины изображения в зависимости от раз
меров аудитории;

3) учет эмоционального фактора, за счет которого производительность 
учения значительно возрастает.

Развитие индивидуальной учебно-познавательной активности, как от
мечается в работе (74), осуществляется не как обучение приемам реше
ния задач, а как воспитание творческого мышления в условиях дидакти
чески организованного диалога и ситуаций группового мышления.

Еще большее значение организация такого диалога (общения) (120) 
между студентами под руководством преподавателя имеет в условиях 
постепенного перехода от группового способа обучения к коллективному, 
первые шаги которого успешно совершаются в широком эксперименте, 
проводимом в Красноярском государственном университете (99). Переход, 
совершаемый к исторически новой, подлинно коллективной форме обуче
ния, наилучшим образом способствует решению современных учебно-вос
питательных задач в вузе, техникуме, профессиональной и общеобразова
тельной школах. Следует отметить, что переход к новым, подлинно кол
лективным формам организации учебных занятий в сочетании с традици
онными организационными формами (индивидуальной, парнообособленной 
и групповой) позволяет не только существенно повысить качество и эф
фективность обучения, но и поднять на принципиально новый уровень 
комфортность деятельности преподавателя и обучаемых, а главное—в боль
шей мере усилить воспитательную функцию обучения на началах коллек
тивизма и специально организованного педагогического общения.

Формирование приемов педагогического общения студентов и препода
вателей, являющегося нажным средством управления учебным процессом, 
большое внимание уделяет психолог Н. Ф. Талызина в своей работе (119), 
Она выделяет следующие стороны такого общения:

1) коммуникативную (обмен информацией между общающимися инди
видами);

2) интерактивную (организация взаимодействия);
3) перцептивную (восприятие друг друга партнерами по общению и 

установлению взаимопонимания). Перечисленные стороны общения требу
ют наличия некоторой системы средств. В качестве средств обучения вы
ступают следующие: речь, оптико-кинетическая (жесты, мимика, пантоми
мика), аоалингвистнческая (качество голоса, его диапазон, тональность) и 
лкстпалингвпстическая система знаков (включение в речь пауз, покашли
ваний. смеха и т. д.), простоанетво и время организации коммуникатив
ного процесса (ппокенмика) «контакт глаз» в визуальном общении, «рас
крытие » себя в деятельности для восприятия другими людьми с пятью 
организации совместных действий и многое ло. На наш взгляд, эти сторо
ны общения игоают роль объективной основы взаимодействия между уча
стниками поонесса обучения, непосредственно Связаны с его сущностью. 
поэтому их исследование имеет огромное значение для раскоытия мате
риального механизма и объективной сущности обучения, преодоления 
субъективного подхода к этим вопросам в дидактике.

На эффективность учебной деятельности студентов, как было указано
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выше, влияет ряд факторов, из которых главным являются адаптация 
(особенно дидактическая) и поддержание нормальной работоспособности. 
Влияние этих факторов может быть значительно ослаблено (47) разум
ным управлением деятельностью студентов в аудиторное и внеадиторное 
время, созданием необходимых условий для повышения уровня их рабо
тоспособности путем:

1) ознакомления студентов с методикой самостоятельной работы по 
каждой дисциплине;

2) активизации мыслительной деятельности студентов во время слу
шания лекций посредством ведения сеансов обратной связи;

3) консультаций (групповых и индивидуальных) с целью текущего 
контроля понимания студентами содержания прочитанных лекций;

4) сочетания изучения студентами теории с выполнением ими практи
ческих заданий;

5} совершенствования методики проведения зачетов и экзаменов.
Весьма важен вопрос активизации учебной деятельности студентов на 

учебных занятиях—лекциях (20, 22, 43, 65, 75, 88, 89, 123), практику
мах, семинарах, и особенно в процессе внеаудиторной работы (29, 101, 
102), Однако, поскольку этот вопрос достаточно хорошо освещен в лите
ратуре, и особенно в методических руководствах и рекомендациях, мы 
предлагаем интересующимся читателям ознакомиться с ними.

На практике активизация деятельности студентов связана с совершен
ствованием организации их самостоятельной деятельности, созданием 
теории вузовского учебника и учебных пособий и осуществлением меро
приятий по формированию учебной интеллектуальной и эмоциональной 
активности (58). Вместе с тем решение указанных вопросов происходит 
в самом процессе обучения, где активность преподавателя и студента 
должны быть взаимно опосредованы. Активизация учебной деятельности 
студентов требует от преподавателя умелого руководства, глубокого по
нимания практической целесообразности применяемых организационных 
форм, методов и средств обучения. Практическое осуществление этой 
задачи зависит от;

Г) разработки дидактикой высшей школы системы способов, приемов 
и средств обучения; определения наиболее эффективных условий и форм 
организации деятельности студентов;

2) овладения преподавателями этими методами и приемами обучения;
3) овладения студентами способами и приемами активного добывания 

знаний, формирования умений н навыков;
4) создания в вузе комфортных условий для экономии времени, ус

пешной учебно-воспитательной работы и научного поиска (87).
Повышение эффективности в использовании аудиторного и внеауди

торного учебного времени должно базироваться на научных данных фи
зиологов, гигиенистов с учетом допустимой для студентов нагрузки, не 
наносящей ущерба их здоровью. Не менее необходимо и установление 
научно-обоснованных норм учебной нагрузки, т. е, среднего времени, нуж
ного студенту для определенного программами уровня усвоения того или 
иного предмета, установления критериев достижения заданных програм
мами целей обучения.

На последнем аспекте нормирования учебной деятельности студентов 
в основном и сосредоточены усилия вузовских педагогов. П действитель
ности учебные планы, программы, расписания занятий, самостоятельные 
работы сами собой нормируют учебное время студентов, а значит, в ка
кой-то мере и нагрузку студентов. Однако такое самотечное случайное
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нормирование носит среднестатистический усредненный характер, <4 
подчас связан о с некоторыми неточностями, так как при этом не учи 
тываются индивидуальные потенции студентов, а также лишает их ва 
можности своевременно, высококачественно и без ущерба для своего a j  
ровьн выполнять необходимые учебные работы как в аудитории, так '< 
после занятий. Для решения данной проблемы физиологии умственно 
труда и ученые-педагоги предлагают рациональные методы управлені 
учебной деятельностью студентов. ;

Преимущественной формой обучения студентов в вузе в настоящее 
время является групповая, ибо основной ячейкой учебной деятельное 
является академическая группа. Уровень развития этой социальной гр 
пы и сплочения ее как коллектива может выступить в качестве факте 
киторый придает определенный характер взаимосвязям структурно-ф 
мальных и социально-психологических параметров группы, с одной сто 
ны, и эффективности ее деятельности с другой. |

В результате социально-психологического анализа эффективной д | 
тельности коллектива (85) установлено, что: 1

1) в высокоразвитых коллективах коррелятивная связь между интй
сивностыо общения участников и успешностью их совместной работы й 
ложительна; s

2) в среднеразвитых коллективах значимая зависимость между її 
тенсивностью общения и групповой эффективностью может отсутствовав

3) в слаборазвитых социальных группах эта взаимосвязь отрицатеі
на. Таким образом, специфическое общение студента с товарищами І 
группе определенным образом влияет на формирование его характер 
развитие его творческих способностей, накладывает неизгладимый отпея 
ток на формирование его личности. Влагоприятный эмоциональный клиц 
в группе не только обогащает личность, но и является очень важнії 
фактором повышения работоспособности и эффективности умственного Tg 
да членов группы. (

Отбор и комплектование академических групп—немаловажный вопи 
решение которого связан о с прогнозом результатов деятельности гпуц 
исходя из данных индивидуальных качеств отдельных студентов. В с 
ди с этим пелыо комплектования академической группы является нод( 
ее таким образом, чтобы студенты дополняли друг друга своими каче 
вами. Комплектованию академических групп в педагогической практі 
следует придавать куда большее значение, чем это имеет место в нас 
ящее время. Для решения этой педагогической проблемы проводятся 
следования с целью установления критериев, позволяющих вести раї 
опальное комплектование групп, разрабатываются соответствующие ме 
дическне мероприятия и т. д.

В процессе управления деятельностью академической студєнчесі 
группы, во-первых, как верно отмечено в работе (94), требуется изучі 
такие групповые явления, как подражание и внушаемость, гпуппої 
конфликт, внутригрупповые субординационно-координационные отношен 
психофизиологическая и социально-психологическая совместимость чле) 
группы, внутригрупповые коммуникации и т. л. Особенно важны те mj 
личностные взаимоотношения в академической группе, которые стиму 
пуют будущею коллективную учебную деятельность. Конструируя on 
матиные взаимоотношения в группе, следует учитывать:

1) границы этих взаимоотношений;
2) степень сплоченности, характеризующуюся как психологичесю 

взаимность членов группы с взаимной ответственностью, требователі 
стью, товарищеской взаимопомощью, единства взглядов и заинтересої
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остью в успехе не только личных, но и общественных дел;
* 3 ) наличие конфликтных ситуаций;

4 ) степень удовлетворенности членов группы своими взаимоотноше
ниями (97).

Для обеспечения нормального функционирования академической груп
пы очень важен вопрос соответствия формальных и неформальных лиде
ров (62). Однако следует заметить, что в педагогической литературе роль 
формальных студенческих лидеров исследована мало, недостаточно конкре
тизированы качества идеального лидера, неизвестны методы воплощения 
этих качеств в личности неформальных лидеров и многие другие вопросы.

Нормирование умственного труда студентов, установление научно рег
ламентированной продолжительности их рабочего дня — весьма острая
проблема, касающаяся не только педагогической, но и социальной сфе
ры. Известно, что продолжительность рабочей недели (5-дневной) основ
ной .массы работников составляет 41 ч., в то время, щік у студента она 
в среднем равняетсяЗб ч. (по расписанию аудиторных занятий) и 24 ч. 
(самостоятельной работы), т. е. составляет 60 ч. в неделю, при этом за
частую без выходных дней. Следовательно, при научном обосновании нор
мирования рабочего дня студента необходимо учитывать следующие фак
торы:

1) личностные (возраст, физические данные, накопленный опыт, тип 
мышления и т. д.);

2) дидактические (тип учебного материала, уровень его сложности, 
методика и форма предъявления информации, регламент занятий и т. д.);

3) временные (продолжительность занятий, самостоятельной деятель
ности, перерывов, отдыха, каникул и т. д.). Вместе с тем для установле
ния научно обоснованных норм необходимо глубокое познание структуры 
учебной деятельности студента.

Деятельность студента с точки зрения психологических основ имеет 
два уровня своего проявления (115): психофизиологический и психический. 
Психофизиологический, или энергетический, уровень связан с характером 
реакций организма (энергозатраты на выполнение работы, утомление при 
ее выполнении и т. д.). Психический уровень деятельности включает про
цессы умозаключений, распределения и концентрации внимания, развития 
речи и связан с активизацией психических функций в ответ на эмоци
ональные раздражители.

С точки зрения эргономического подхода к структуре общечеловече
ской деятельности деятельность студента характеризуется следующими по
казателями (39): "

1) антропометрическими и биомеханическими (соответствие предметов 
труда и учебного оборудования размерам, форме и весу тела, силе и 
направлению движений):

2) кинетическими (соответствие поз и движений скоростным, энергети
ческим, зрительным и другим физиологическим возможностям человека);

3) эстетическими (оформление рабочих мест и поедметов труда в 
соответствии с эстетическими потребностями человека).

Таким образом, интегральная характеристика научно обоснованного 
нормирования студенческой деятельности может быть выражена посред
ством показателей ее производительности, качеств ее результатов, энер
гозатрат для осуществления данной работы и психофизиологического состо
яния организма после выполнения определенной работы.

Под оптимальным состоянием студента как элемента системы учебно
го процесса можно понимать такое состояние, которое наилучшим образом 
обеспечивает обработку информации в течение заданного отрезка времени 
при обязательном выполнении условий, которые приводятся в работе (76):



1) осуществление деятельности не вызывает развития скрытых форм 
утомления, способных к аккумуляции;

2) все нежелательные функциональные сдвиги состояния, возникающие 
вследствие осуществляемой деятельности, полностью устраняются во вре
мя регламентированных перерывов;

3) осуществляемая деятельность не вызывает отрицательного отноше
ния к ней со стороны субъекта деятельности.

Таким образом, нормированный труд может вызывать усталость (субъ
ективное ощущение утомления), которая не должна быть продолжитель
ной. В противном случае она вызовет эмоциональную напряженность 
(состояние, характеризующееся такой степенью эмоциональных реакций, 
которая вызывает временное понижение устойчивости психических про
цессов и рабоспособности) и примет объективное выражение утомления. 
Утомление—ото возникающее вследствие работы временное ухудшение 
функционального состояния организма человека, выражающееся в сниже
нии его работоспособности, появлении неспецифических действий, лишних 
и неточных движений и в ряде неприятных ощущений.

Организация учебного процесса в вузе непосредственно связана с 
воспитанием студента. Совершенствование личности студента характеризу
ется таким уровнем его воспитания, который дает ему возможность не 
только приспосабливаться к окружающей среде, но и активно преобразо
вывать как ее, так и самого себя, целенаправленно управляя своим пове
дением и деятельностью. Человек, рассматриваемый как сформировав
шаяся личность, определенным образом относится к себе, к своим ожи
даниям, мыслям, мечтам, стремлениям, оценивает их, что накладывает 
отпечаток на любой вид его деятельности. В зависимости от представления 
о собственных качествах и их самооценки человек работает над собой, 
стремится в той или иной мере изменить, усовершенствовать самого себя. 
Самооценка выступает как важнейший фактор саморазвития и самосовер
шенствования личности. В педагогической литературе на этот счет приня
то говорить о саморазвитии, самообразовании, самосознании, самоконтро
ле, самовоспитании и т. п. ;

Таким образом, студенческое самообразование—это вполне сложивша
яся система аутодидактики, предполагающая интеграцию разрозненных 
элементов саімовоснп|гания познавательно-практической деятельности в 
единый комплекс интеллектуализованного учебного труда, сознательно и 
систематически осуществляемого каждым студентом в различных звеньях 
учебного процесса и внеаудиторной работы.

В результате анализа конкоетной деятельности педагогов и студентов 
становится очевидным, что в НОУП заложены вопросы, относящиеся к 
проблемам общечеловеческой деятельности, естественное единство которой 
было резко нарушено в процессе общественного разделения труда в экс
плуататорских общественно-экономических формациях и должно быть вос
становлено в ходе совершенствования демократического общества. Но уже 
сейчас все учреждения сферы образования в нашей стране должны вно
сить максимально возможный вклад в дело формирования многосторонне 
развитого работника (112), а по мере всестороннего развития общества— 
и в решение стратегической задачи воспитания—формиоования в ходе 
свободного «целостного процесса» всесторонне развитой личности, помня, 
что такая личность—«это не абстракция, не идеал, отодвинутый во вре
мени на далекое будущее, а исторически конкретная категория, наполнен
ная на каждом этапе строительства нового общества своим конкоетным 
содержанием» (42). В решение этой глобальной задачи существенную по
мощь может оказать системно-структурное исследование человеческой

50 і



деятельности, которым призвана заниматься эргономика, а применительно 
к сфере образования—педагогическая эргономика. Лишь решив эту общую 
задачу, можно эффективно решать и все частные вопросы педагогической 
эргономики, например, решив вопросы совершенствования учебной среды, 
моя>но с успехом решать многообразные более частные эргономические 
проблемы создания комфортных условий для участников учебно-воспита
тельного процесса, а зная общие закономерности человеческой деятельно
сти, легче сделать частные выводы и рекомендации применительно к то
му или иному широкому профилю специализации вузовской системы, не
жели эмпирически изучать каждый из таких профилей в отдельности и 
особым образом.

2.4. Совершенствование учебной среды
Человек, занимающийся определенным видом деятельности, находится 

под сложным влиянием среды, что нельзя смешивать с понятием условий 
труда. .

В общее понятие среды входят как социальные, культурные, экономи
ческие, эргономические факторы, так и природные условия. ■

Педагогическое понятие социальной среды используется в двух аспек
тах: .................

1) в значении широкой социальной действительности, общества, госу
дарства в Целом; ■

2) в значении среды, непосредственно окружающей педагога и уча
щегося и влияющей на их формирование и развитие. .

Под эргономическим пониманием учебной среды имеют в виду вузов
скую территорию, здания, помещения и рабочие места с размещенными 
в них учебно-производственным оборудованаием, мебелью, наглядными по
собиями, осветительной аппаратурой, а также состояние цвето- и микро
климата.

В понятие «условия труда» входят психофизиологические, материаль
но-технические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к тру
ду и отдыху (125). Психофизиологические требования включают в себя 
создание атмосферы дружбы, товарищества, взаимной помощи, гуманных 
отношений, творческого настроя, непримиримости к недостаткам, неудов
летворенности достигнутым как в педагогических и студенческих коллек
тивах, так и во всем вузовском коллективе. Остальные требования вклю
чают в себя те вопросы, от которых зависит нормальная работоспособ
ность преподавателей и студентов, их отдых и досуг. Так как эти вопро
сы были достаточно подробно освещены в предыдущих разделах, остано
вимся лишь на организации рабочего места преподавателя и студента.

Вузовские коллективы страны очень много сделали для совершенст
вования учебной среды. С этой целью создано объединение, являющееся 
главной организацией по разработке и производству учебно-лабооаторного 
оборудования, ТСО, учебно-демонстрационных и наглядных пособий, учеб
но- лабопаторной мебели, дидактических материалов и Т, д.

В научном плане ведутся исследования по унификации аудиторной ме
бели с целью обеспечения гигиенически и эргономически удобных гшбочих 
п°з для студентов и преподавателей в процессе занятий (78). Пройдет. 
Разумеется, немало времени, пока вузы будут обеспечены стандартной 
мебелью и материальными принадлежностями, а в настоящее время следу
ет продолжать совершенствование организации рабочих мест своими си
лами. п всязи с этим необходимо руководствоваться следующими эргоно
мическими принципами, требующими;

1) достаточного рабочего пространства для педагога и студента, поз-
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волягощего осуществлять все необходимые движения н перемещения в 
процессе обучающих и учебных действий; ,

2) достаточных информационных зрительных и слуховых связей меж
ду преподавателем и студентами;

3) оптимального размещения рабочих мест и учебного оборудования 
в помещении для оперативной работы и безопасности труда человека;

4) необходимого естественного и искусственного освещения для выпол
нения учебных задач н контроля;

5) оптимального распределения яркости освещения в поле восприятия
зрительной информации; :

6) допустимого уровня акустического шума и вибрации для восприя
тия слуховой информации и нормального общения людей в помещении;

7) наличия необходимых инструкций й предупредительных знаков для 
работы с ТСО и производственным оборудованием с целью правильной пх 
эксплуатации и соблюдения мер безопасности;

8) антропометрического обеспечения рабочих поз «стоя» или «сидя» и 
возможности изменения этих поз в случае наступления утомления;

9) нормального микроклимата и других моментов, обеспечивающих ком
форт рабочего места.

На первый взгляд может показаться, что в практике вузов проблема 
организации рабочего места преподавателя не стоит таж остро, как рабо
чего места студента. В действительности же все усложняющаяся органи
зация учебно-воспитательного процесса и управление им требуют все бо
лее пристального внимания к организации рабочего места как студента, 
так и преподавателя.

В отличие от других работников умственного труда педагог и течение 
дня несколько раз меняет свое рабочее место, которое может различаться 
по своему характеру и оснащению. Им может быть рабочий кабинет или 
лаборатория, либо стол в библиотеке или дома и т. д. Однако на прак
тике рабочее место преподавателя состоит из стола и стула без наличия 
необходимого оборудования и соответствия санитарно-гигиеническим и 
эстетическим нормам. ;

Оптимальным вариантом рабочего места для одновременной работы 
педагога и студента являются автоматизированные аудитории и специали
зированные кабинеты-лаборатории с современным учебным оборудованием 
и ТСО, обеспечивающими оптимальные условия труда. В большинстве ву
зов все это есть, однако при этом остро стоит проблема обслуживания и 
ремонта учебного оборудования и ТСО ввиду отсутствия подготовки спе
циального обслуживающего персонала для в\-зов, без наличия которого 
не может быть достигнуто совершенство в обеспечении нормальными ус
ловиями труда преподавателя и студента.

Известно, что педагог во воемя учебных занятий работает в позе 
«стоя» и гораздо реже—«сидя». Наиболее утомительной является поза 
«стоя». Вместе с тем длительное пребывание в однообразной позе также 
утомляет человека. Поэтому сам педагог чувствует необходимость смены 
рабочей позы, но большей частью это вызывается не характером деятель
ности, а состоянием утомления, физиологической потребности организма, 
в то воемя как все должно быть наоборот, т. е. все движения и позы 
педагога должны быть предусмотрены с таким расчетом, чтобы они были 
оправданы и не приводили к утомлению.

В связи с этим ПЭ требует разработки наиболее рациональной систе
мы поз и движений для кажлой педагогической деятельности или профес
сионального действия. Следует отметить, что позы и движения педагога 
во многом зависят от имеющихся в его распоряжении технических средств
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ltx размещения. При недостаточном обеспечении ТСО преподаватель 
'.ь(нужден больше говорить; писать на доске, использовать жесты, мимику 
ч другие действия, которые быстро приводят к утомлению. При наличии 
#е технических и дидактических средств, но в случае неудобного их раз
мещения преподавателю необходимо часто перемещаться, использовать 
^специфические действия и лишние движения, что также приводит к
утомлению.
‘ Таким образом, работа по совершенствованию рабочего места педагога 
должна проводиться систематически н общими усилиями администрации 
(обеспечение материальными средствами), обслуживающего персонала (об
служивание, хранение, ремонт), студентов (соблюдение чистоты и порядка), 
преподавателей (организация эксплуатации и использования ТСО в педа
гогической деятельности),

Все оказанное относительно рабочего места преподавателя имеет силу 
й при организации рабочего места студента.

Нельзя решить вопрос о создании и реорганизации аудиторий, каби
нетов, лабораторий без учета научно обоснованных нормативов освещен
ности, вентиляции, шума, размещения учебного оборудования и рабочих 
мест. Использование нестандартной учебной мебели вызывает преждевре
менное утомление студентов, отрицательно влияет на культуру умствен
ного труда. Научно доказано, что если сидеть на стуле, который не соот
ветствует росту, расход энергии увеличивается до 22%, а при резко изог
нутой позе—до 46%. Нынешнее поколение студентов в результате акселе
рации имеет значительно более высокий рост, поэтому для них непригодна 
старая учебная мебель. В связи с этим создание и обеспечение вузов со
ответствующей учебной мебелью—первоочередная научно-исследователь
ская и прикладная задача НОУП,

Рациональная цветовая окраска интерьеров, оборудования, ТСО также 
значительно улучшает самочувствие людей и восприятие зрительной ин
формации, То же можно сказать о нормальном освещении и достаточной 
степени контрастности наблюдаемых предметов, являющихся носителями 
учебной информации.

Для проведения работы по совершенствованию организации рабочих 
мест необходимо Как соблюдение общих правил, так и конкретных реко
мендаций. Первые широко рассматриваются в литературе, а последние 
будут изложены далее.

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

3.1. Методика исследования.
Наиболее полное представление о структуре деятельности может быть 

получено только путем сочетания прямого способа сбора информации о 
тРУдовом процессе (выявление психических и физиологических процессов, 
составляющих содержание деятельности) с косвенными (регистрация из
менений в организме человека, возникающих вследствие выполнения им 
соответствующей работы). Таким образом^ оценка организации и условий 
тРУда преподавателя и студента может быть осуществлена с помощью 
Ряда методов. Все методы, которыми можно пользоваться в исследовани
ях НОУП, условно можно разделить на три группы (109):

1) всеобщий метод диалектического материализма;
2) общие методы комплекса наук о трудовой и учебной деятельности 

в системе образования;
2) частные методы, присущие педагогической эргономике.
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В теоретическом учении разработай единый взгляд на мнр; н& всё 
йвлении природы, общества, личности, который в первую очередь отра
жен в законах материалистической диалектики. Диалектический метод 
поэтому и называется всеобщим; что им пронизан весь исследовательский 
процесс в любой области деятельности. Он позволяет выработать опреде
ленный стиль познания, разработать концептуальный аппарат; процедуру 
исследования, определенные критерии для оценки результатов исследова
ния и т. д. Материалистическая диалектика с ее фундаментальными зако
нами в применении к ПЭ требует рассмотрения любого педагогического 
явления в его непрерывном развитии; в процессе постоянного обновлений 
борьбы внутренних противоречий как движущей силы формирования лий- 
ности; перехода количественных Язменейий в качественные й Т. д,

На стыке наук совершенствуются самые интересные научные откры
тия. Поэтому комплексные проблемы содержания и структуры высшего 
образования сегодня должны изучаться в тесном сотрудничестве с педа
гогами, философами, психологами, социологами, гигиенистами, эргоно
мистами, дизайнерами и другими специалистами, ибо они являются ши
роким полем для применения общих науковедческих подходов и методов 
научного исследования (теоретического анализа и творческого синтера, 
индукции и дедукции, исторического и логического подходов, эксперимен
тов, моделирования, методических и технологических прикладных подхо
дов и др.).

Процессы обучения, воспитания, педагогический процесс, система выс
шего образования —все это сложные системы, связанные со специфической 
деятельностью человека. Разумеется, любая сложная система человеческой 
деятельности при системно-структурном подходе должна быть подвергну
та качественному анализу. Так, все педагогические исследования начина
ются с качественного анализа строения (состава) любого педагогического 
процесса: информационно-образовательного или развивающе-воспитатель
ного, происходящих всегда в результате функционирования объективно 
реального механизма обучения человека. Иными словами, этот качествен- 

.ный анализ никогда не может миновать выделения образования, развития 
и воспитания как важнейших функций всякого обучения, т. е. качествен
ный анализ важнейших структурных элементов любого педагогического 
процесса и их взаимодействия представляет собой единство структурно
морфологического и функционального подходов. Отсюда начинается вза
имосвязь качественного и количественного анализов и формирование ряда 
формализованных описаний: морфологического, функционального, инфор
мационного.

Все эти качественно-количественные формализации в области педаго
гических исследований информационно-кибернетических исследований ор
ганизационно-управленческих аспектов педагогических систем, математико
статических исследований, происходящих в этих системах случайных 
процессов'и событий), не должны затемнять главного: диалектически про
тиворечивого характера происходящих во всех областях педагогической 
действительности сложно-системных явлений и процессов, объективной ос
новы (материального механизма) внутренних и внешних взаимосвязей и 
взаимодействий элементов структуры сложных системных объектов. В 
конечном счете именно содержательный диалектико-материалистический 
анализ генезиса этих объектов должен служить главным методологическим 
ориентиром при использовании любых методов педагогического исследо
вания, в том числе и любых возможных и эффективных в каждом случае 
формализаций.

Классификация и характеристика общих методов не входили в задачу
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jjajuero исследования; однако ясно, что с их помощью можно выявить о{-- 
уомный арсенал средств, который с успехом может быть использован при 
решении задач НОУП. Остается лишь добавить, что при всей важности 
нах'к. методы которых ассимилирует ПЭ, решающее значение придается 
педагогической науке. В ПЭ только собственно эргономические исследова
ниЯ в разрезе потребностей и. критериев педагогики придают вес и цен
ность всему тому, что создается в других областях знаний, изучающих 
деятельность человека в рамках педагогического процесса: .

рассмотрим частные методы, которые используются в ПЭ при решении 
задач НОУП. К числу эргономических методов исследования относятся
(И?;: . . * . , .  . . . ..

1 ) изучение личных документов (оценка уровня квалификации препода
вателя. подготовленности студентов и т; п,):

2) технико-психологическое обследование системы высшей школы 
(учебного оборудования и ТСО, рабочих мест, источников информации, 
взаимосвязей «преподватель—студенты» при наличии технических источ
ников информации и т, п.);

3} наблюдение (за структурой трудовой деятельности, поведением пре
подавателей и студентов и т. п.);

4) беседа со всеми участниками педагогического процесса;
5 ) анкетирование и экспертная оценка.
6) анализ проделанной работы;
7) эргономический эксперимент. Кратко рассмотрим перечисленные

методы. . ;
, Изучение личных документов преследует цели анализа деятельности
человека. Такие документы можно разделить на три группы:

1) характернзирующие содержание, организацию и управление трудовой 
деятельностью педагогов (учебные планы и программы, конспекты, отче
ты, дневники, протокольные выписки и т. п.) и студентов (письменные 
контрольные и графические работы, дневники, письма, зачетки). Эти дан
ные могут быть использованы для оценки нагрузки и напряженности r 
работе, режима труда и отдыха и других показателей;

2) характеризующие результаты деятельности педагогов (протокольные 
выписки, годовые отчеты педагогической и научной работ) и студентов 
(оценки самостоятельной работы, протоколы экзаменов, зачетов, данные 
об успехах в научных кружках и т. п.). Эти материалы позволяют про
водить анализ производи тел ьности труда, профессионального мастерства 
преподавателей и личных достижений студентов, а также намечать резер
вы повышения эффективности их труда;

- 3) характеризующие личностные качества педагогов (медицинские и
служебные характеристики, документы повышения научной и педагогиче
ской квалификации, поощрения администрации, государственные награды 
и т. п.) и студентов (монографические—карта физического и душевного 
состояния, направленности интересов, потребностей, мотивов личности; 
специальные—график успеваемости, данные степени адаптации к опреде
ленному виду деятельности; хронологические—процесс формирования оп- 
яи^еленного качества личности, развития самообразования и самовоспита- 

Ия; отношенческие—отношение к определенным видам деятельности, 
леиам коллектива, семье).

анализе документов следует помнить одно правило: они ие всегда 
вымиТ0ЧН° полко отражают объективную истину, ибо связаны с субъектзв- 
ааиисяИСКажениями и °Ренками в восприятии фактов и описании объектов, 

> шавие КХ от особенностей лиц, составляющих эти документы. Во избе
Г необъективности приведенных оценок следует выделить некоторые
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общие требования к использованию этого метода исследования. Исследова
тель, опираясь на свой опыт и творческую инициативу, должен иметь 
для себя ясные ответы на следующие вопросы:

1) что представляет собой каждый документ (вид, форма, назначе
ние); .

2) каково его содержание (полнота выраженных оценок, мотивов, 
установок);

3) кто его автор;
1 4) каковы цели создания документов;

5) какова надежность самого документа;
6) насколько достоверны зафиксированные в нем данные;
7) каков общественный резонанс документа;
8) какие выводы из него следуют.
Технико-психологическое исследование системы высшей школы озна

чает ознакомление с техникой, используемой в учебном процессе, техни
ческом оснащении рабочих мест и психологическим воздействием приме
няемой техники на человека в педагогическом процессе. Назначение это
го метода исследования — определение функции человека и техники в их 
взаимодействии в педагогическом процессе. Эта задача решается прежде 
всего посредством подбора технических систем, носящих, перерабатыва
ющих и хранящих информацию, а затем посредством определения функ
ций человека, связанных с учетом характерных особенностей восприятия, 
внимания, памяти, мышления, двигательных актов при использовании им 
данного технического средства.

Из арсенала технических средств, исвользуемых непосредственно в 
педагогическом процессе, первоочередную значимость приобретают ТСО, 
При этом следует напомнить, что основная задача ТСО—интенсификация 
учебного процесса, т. е. повышение качества изучения предмета и сокра
щение затрат учебного времени.

В практической деятельности преподавателя на определенном этапе 
технизации учебного процесса возникает необходимость его совершенство
вания на основе повышения эффективности, интенсивности и надежности. 
Два первых фактора чаще всего интерпретируют как гарантию повышения 
качества обучения с одновременным снижением затрат учебного времени 
и обеспечением ТСО более совершенной организации учебных занятий.
О факторе надежности применения ТСО пока говорят очень редко, хотя 
он очень существен, ибо означает высокий качественный уровень деятелі- 
ности преподавателя при использовании им ТСО, когда эта деятельность 
не вызывает отрицательного отношения к ней со стороны студентов. Бо
лее того, надежность применяемых ТСО обеспечивает повышение успева
емости студентов и ускорение адаптации их к учебной деятельности.

Большой интерес как с практической, так и теоретической точек зре
ния представляют критерии надежности выбора, использования и оценки 
применения ТСО в учебном процессе. В качестве таких критериев мож
но использовать эргом и чес к не показатели ТСО, исходящие из сущности 
самой эргом ичес кой науки. _

Для оценки надежности применения ТСО можно использовать следу
ющие разработанные нами критерии;

]) связанные с техническими показателями ТСО:
а) технический (совершенство конструкции, надежность в использова

нии, простота в обслуживании, транспортировке и стационарной установ
ке, универсальность использования в комплексах, возможность ремонта 
и т. д.);

б) временной (продолжительность развертывания—подготовки к дей
ствию, использования и свертывания, продолжительность полного цикла
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работы, возможность ускоренного или замедленного показа и т. д.);
в) антропометрический (соответствие размеров антропометрическим 

данным обслуживающих или применяющих их людей, рабочей позе и 
геометрии движений человека и т. д.);

г) экономический (стоимость, срок службы, коэффициент эффективно
сти использования, универсальность применения и т. д.);

2) связанные с воздействием ТСО на человека:
а) эстетический (соответствие художественного оформления эстети

ческим потребностям человека, степень положительного эмоционального 
воздействия на студентов и т. д.);

б) психофизический (соответствие интенсивности воздействий, энерге
тических затрат в результате этих воздействий и характеристик нагрузки 
анализаторов физиологическим возможностям человека, использующего 
ТСО и т, д.;

в) психологический (соответствие нервно-психической напряженности 
состояния и эмоционального тонуса, вызываемых воздействием ТСО, пси
хическим возможностям людей, пользующихся ими, и т. д.);

г) гигиенический (влияние ТСО на микроклимат, физико-химико-меха- 
ничсский состав воздуха, освещение и фон шума в среде, где они ис
пользуются).

Комфортность рабочих мест оценивается при помощи антропометриче
ских обследований человека на основе физических изменений геометрии 
помещения, микроклимата и некоторых физических факторов среды (фон 
шума, освещение, циркуляция воздуха и т. п.)1.

Как известно, элементарную основу учебной деятельности составляют 
внешние и внутренние информационные процессы. Внешние процессы ха
рактеризуют взаимоотношения преподавателя и студента с источником 
информации, в том числе и с техническим. Внутренние же характеризу
ют психофизиологическую сторону учения —психические процессы воспри
ятия, переработки и хранения человеком (в данном случае обучающимся 
студентом) информации.

Для ПЭ очень важно выявить взаимоотношения обучающегося челове
ка и источников информации, на фоне которых происходит преподаватель
ская и учебная деятельность. Объективная сторона этих взаимоотношений 
зависит от физических характеристик источников информации, а субъек
тивная—от свойств анализаторов реципиента, подвергаемых раздражению 
со стороны источников информации.

Физиологическое состояние анализаторов получателя информации (ре
ципиента) характеризует:

а) адекватность, т. е. способность воспринимать лишь специальные, 
адекватные для данных рецепторов раздражители;

б) порог возбудимости, т. е. наименьшая сила раздражения, вызыва
ющего наименьшее возбуждение;

в) время адаптации—интервал времени, в течение которого происхо
дит Резкое падение силы ощущения после начала действия раздражителя:

г) впеменный порог—наименьший интервал времени между двумя 
раздражениями, при котором реципиент еще различает два ощущения:

Д) величина попога различения—наименьший прирост силы раздра
жителя, вызывающего едва заметную разницу ощущений.

1 Разумеется, для инженерно-физических измерений используются со- 
ветстнующие поибопы и аппараты, описание которых не входило в за- 

_ v «иной работы. Остается лишь добавить, что для выбора поепояава- 
■ ВУзеМИ соответств>тюших измерительных приборов и аппаратов п каждом 

узе есть довольно широкие возможности,
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При изучении особенностей зрительных ощущений и восприятий неой- 
ходимо точно знать изучаемые функциональные характеристики' зритель-1 
ного анализатора: |

1) световую чувствительность; :
2) цветоразличение;
3) аккомодацию; |
4) остроту зрения;
5) поле зрения;
6) восприятие пространства, или глубинное моно- и бинокулярное 

зрение;
7) адаптацию к свету и темноте;
8) временной порог при слабой и сильной освещенности. Изучение 

указанных характеристик зрительного анализатора осуществляется мето
дами глазной эргографии, критической частоты световых мельканий, пе
риметрии, контрастометрии.

Главными функциональными характеристиками слухового анализатора 
являются:

1) порог слышимости;
2) диапазон громкости звука;
3) адаптация к звуку и тишине;
4) временной порог слухового анализатора. При изучении особенно

стей слуховых ощущений пользуются методами акуметрии, тональной 
аудиометрии, временной обратной адаптации.

Важнейшие информационные характеристики тактильного анализатора:
1) пространственный порог;
2) временной порог;
3) минимальный порог раздражения;
4) восприятие вибрации.
Основная функциональная характеристика двигательного анализатора 

— весьма малая способность к адаптации. Для исследования днижений 
применяются две методики: оценка движений относительно выполняемой 
работы и ценна движений относительно органов человека, участвующих 
в движении или являющихся их причиной. Двигательный анализатор об
следуется разными методами, основным из которых считается тремогра- 
фия. Появление или усиление тремора, равно как и наоушение шхтдина- 
ции движений рук, служит одним из объективных показателей функцио
нального состояния двигательного анализатора, в том числе вестибулосома- 
тических реакций при воздействии на организм различных факторов внеш
ней среды (шума, вибоапии, микроклимата).

Разумеется, для применения описанных методик должны использо
ваться соответствующие поибооы н аппараты, описание назначения и дру
гих данных, которые исследователи могут найти в медицинской литера
туре (21). ‘ ‘

Человек получает информацию путем ощущения и восприятия. Е сли 
ощущение, дающее отображение отдельных свойств и признаков вещей, 
поедметов—начальный источник, первая ступень всех ваших знаний о 
внешнем мире и о собственном теле, то восприятие—это наглядно-образ
ное отображение действующих в данный момент на органы чувств цело
стных вещей, предметов. Ощущение и восприятие исследуются пои помо
щи опроса, наблюдения и экспериментально-психологических методов.

Психическая деятельность человека основана на селективном (изби
рательном) восприятии определенных предметов и явлений и осуществля
ется при помощи внимания. П ри эргономическом исследовании внимания 
необходимо учитывать его особенности в равных формах деятельности,
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изменения в зависимости от утомления и общего состояния организма в 
сзНзн с различными условиями среды, отношением человека к соответст
вующей деятельности и его субъективным состоянием. Объем, распреде
ляй и концентрация внимания исследуются методами, заключающимися в 
определении скорости и правильности реакции испытуемого на подаваемые 
сигналы. Для этого используются различные реакциометры. При исследо
вании внимания применяются также корректурный метод (таблицы Бурдо
на Анфилова, Иванова-Смоленского и др.), и таблицы с клеточками, в 
которых в различном порядке располагаются цифры, В первом случае 
оценка внимания осуществляется по числу пропущенных ошибок, во вто- 

ом_ п о  числу ошибок при показе указанного порядка цифр (черной и 
красной 25, черной 2 и красной 24 и т. д.).

Переработка, сохранение, воспроизведение и применение воспринятой 
информации происходит при помощи мышления, т. е. отображения в соз
нании человека общих свойств предметов и явлений, а также взаимосвя
зей между ними. При мышлении человек не только познает внешнюю сто
рону предметов и явлений (форму, величину, цвет, особенности движени), 
но и внутреннюю, скрытую от непосредственного познания с помощью 
ощущений и восприятий. Посредством мыслительных процессов человек 
раскрывает сущность явлений и решает возникающие проблемные вопросы 
и задачи, разрешает противоречия и проблемные ситуации.

Для сохранения и воспроизведения ранее полученной информации осо
бую роль играет память человека. Память—психический процесс запечат
ления, сохранения и последующего воспроизведения ранее пережитых и 
воспринятых человеком дел и событий. Одним из основных методов ис
следования памяти является опрос, когда человек воспроизводит события 
определенной давности. Для экспериментальной пооверки состояния памя
ти испытуемым предъявляются для повторения наборы, состоящие из сло
гов, цифр, короткие рассказы. Путем изменения способов предъявления 
информация можно изучать особенности различных типов памяти. Широ
кое распространение получила проба— предъявление для запоминания 
10 слов. При этом подсчитывается количество правильно воспооизведен- 
ных слов после однократного или многокпатного предъявления. Когда те 
же слова испытуемый повторяет чеоез определенный интервал времени, 
изучается процесс сохранения информации.

Подробнее о методах исследования памяти человека в процессе труда 
можно узнать из (76).

Наблюдение за поведением преподавателя и студента в педагогическом 
процессе дает возможность получить информацию, с одной стороны, о 
специфической и неспецифической напряженности деятельности, с другой 

об уровне профессионального мастерства педагога и учебной активности 
студента.

Наблюдение—непосредственное, целенаправленное восприятие педаго
гического процесса в естественных условиях с соответствующей фиксацией 
его результатов. Оно характеризуется планомерностью, избирательным и 
анализирующим подходом к объекту наблюдения. Для успешного исполь
зования метопа наблюдения требует формирование культуры наблюде- 

необходимы определенные знания и навыки, четкая целевая устэчов- 
(план наблюдения), объективное, точное описание (фиксация) наблю

даемых фактов, их анализ и обобщение.

поэтому оно применяется на тех стациях исследования, где необходимо
“ “ СП ОО И ЗЦргтЛ — „ „ „ „ „ „ „  _ — .................. ...........

Как правило, наблюдение дает информацию описательного характера,

-n>m оизаест«і картину пооисходящих процессов, поведения коллектива 
Дивидупльных действий его членов.
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Наблюдал все разнообразие коллективных и индивидуалышх проявле-1 
ний, исследователь может более точно определить смысл происходящих і 
процессов, сформулировать плодотворные гипотезы для их проверки и 
дальнейшего исследования. Поэтому этот метод целесообразно использо
вать в начале исследования.

К числу недостатков наблюдения относится вмешательство исследова
теля в ход естественного процесса, так как присутствие наблюдателя 
всегда оказывает влияние на наблюдаемую ситуацию. Человеческое вос
приятие ограничено, поэтому исследователь может пропустить, не заме
тить какие-то важные проявления изучаемого объекта. Наблюдение пред
ставляет собой весьма трудоемкую процедуру. Для облегчения обработки 
данных наблюдения следует в каждом случае заполнять карточку наблю
дения с указанием в ней: наблюдателя, вуза, факультета, курса, группы, 
рабочего места, даты начала и окончания наблюдения, общей его продол
жительности, подписи наблюдателя.

В большинстве случаев при исследованиях наблюдение проводится од
новременно с хронометрированием (указанием действия преподавателя или 
студента, их последовательности и продолжительности). Как показатели 
результатов исследования, графическое оформление таких наблюдений 
легко выполнимо в ходе опыта, что упрощает анализ и обработку полу
ченных результатов. При заполнении графика определенным символом 
обозначается продолжительность соответствующей операции, а цветным 
карандашом проводится линия, обозначающая последовательность опера
ций, как это доказано на рис.
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Рис. 3. Форма фиксации наблюдения с хронометрированием
В наблюдаемых педагогических ситуациях всегда остаются скрытыми 

от постороннего наблюдателя субъективные переживания, чувства и эмо
ции исследуемых участников педагогического процесса. Для педагогической 
эргономики очень важно раскрыть степень удовлетворения обучаемых 
своей деятельностью, меру психического напряжения в процессе учебного 
труда, уровень субъективного утомления, о чем никто не знает лучше, 
чем сам обследуемый. Поэтому существенную помощь может оказать бесе
да, однако она как метод исследования в определенной мере является 
своего рода искусством, которым должен владеть каждый экспериментатор,
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беседа с лрепбдаватёлями и студентами может преследовать две цели: 
получение информации о трудовой деятельности (дополнение к той, что 
„олучена путем изучения документов и наблюдения за процессом рабо
ты,!; получение информации о субъективном отображении человеком тех 
илн иных учебно-трудовых действий. Эффективность беседы в последнем 
случае зависит в основном от опыта исследователя, степени его педагоги
ческой и психологической подготовки, уровня теоретических знаний и да-

от личной привлекательности. Для беседы важно создать атмосферу 
доверия и строго соблюдать при этом педагогический такт. Беседа, как 
правило, проводится в привычной и естественной для опрашиваемых об
становке, ее можно записать на магнитную ленту или застенографировать.

Беседа несколько отличается от интервью—односторонне беседы, ког
да инициатор—интервьюер—задает вопросы; а собеседник лаконично на 
них отвечает. Это более оперативный, гибкий метод, представляющий боль
шие возможности для достижения поставленных целей. Известны стандар
тизованные и нестандартизованные интервью. В первом случае исследова
тель задает заранее подготовленные вопросы, во втором—он руководст
вуется только общей программой исследования. Несомненное достоинство 
этого метода — возможность индивидуальной беседы, при этом самым глав
ным является установление контакта между интервьюером и собеседни
ком, т. е. переход от обыкновенной беседы к запрограммированной и бо
лее сложной. Рекомендуется следующая последовательность взятия ин
тервью; сначала спрашивают об условиях жизни и труда, затем постепен
но начинают задавать вопросы более личного характера —интересуются 
состоянием здорвья, биографией, занятостью, увлечениями, можно спро
сить о переживаниях, планах и т. п. Основным условием, обеспечивающим 
успех интервью, является хорошая психологическая подготовленность ис
следователя, его умение понять собеседника с полуслова, чувство сопере
живания интервьюера с интервьюируемым.

С точки зрения ПЭ важное место в исследовании системы высшей 
школы занимает опрос с помощью анкет — анкетирование. Этот метод, 
целиком заимствованный из социологии (109), является незаменимым, 
когда предметом изучения становятся общественное мнение, ожидания 
людей (экспектации), эстетические, моральные и другие оценки, эмоцио
нально-ценностные отношения людей: друг к другу, событиям, определен
ным видам деятельности и т, д. Анкетный метод имеет некоторое сход
ство с методом беседы. В отличие от беседы в анкете существует жест
кая логическая конструкция вопросов, которая не меняется на протяже
нии анкетирования. Вопросы в анкете специально подобраны, их форма 
тщательно продумана, определены даже и возможные ответы, а также 
способы объективной (косвенной или прямой) их верификации.

Детальные советы и рекомендации относительно методики составления 
анкет и процесса анкетирования можно найти в трудах социологов. При 
этом следует отметить, что в настоящее время специалистами в области 
социальной психологии и социологии накоплен немалый опыт, представ
ляющий определенный интерес для исследователей в области ПЭ: в их 
работах,, излагаются различные способы составления и формы репрезен
тативной выборки, метод массовых опросов (устных и письменных), вклю
ченное наблюдение, рейтинг, паркое сравнение, некоторые типы шкалиро
вания и различные варианты социального эксперимента.
ко 0ст?НОвимся на методе экспертной оценки с помощью шкалирования, 
с Т0РЫЙ представляет собой анкетирование достаточно опытных педагогов 
дов^й'МЄНЄНИем спейзальной системы оценок в баллах. При анализе тру
д °" Деятельности педагогов экспертные оценки могут быть использова-
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ны, в частности, для определения степени трудности и напряженности 
преподавательского труда. Экспертами в этом случае должна являться 
группа специалистов по эргономике, хорошо знакомых с данным видом 
деятельности. Анкеты, полученные методом компетентных экспертных 
оценок, могут быть обработаны с помощью ЭВМ1.

Анализ проделанной раооты как эргономический метод исследовании 
в отличие от метода наблюдения представляет собой процесс объективной 
регистрации и измерения составляющих трудового процесса. Большой 
объем информации об отдельных учебных операциях или трудовых дейст
виях и их временных характеристиках может быть получен путем хроно
метража. Залогом правильного его проведения является точное выделе
ние действий, операций. При этом желательно использовать приемы ав 
тематического хронометража без непосредственного участия исследователя:

Регистрация речевых сообщений в педагогическом процессе имеет две 
особенности: во-перввых, как правило, приходится записывать речь как 
минимум двух индивидов; во-вторвых, требуется точная временная «при
вязка» речевых фаз к другим операциям или процессам. Для этой цели 
используются способы многоканальной марнитной и параллельной записей 
звукограммы на осциллографе или графической приставке.

Анализ ошибок, допускаемых в учебной работе, и выявление их 
причин служат большим подспорьем для оценки специфической и неспеци
фической напряженностей, и выявления наиболее трудных элементов ум
ственного труда педагогов и учебной деятельности студентов. При таком 
анализе обычно используется комплекс ряда ранее описанных методов,

Эргономический эксперимент может быть использован для решения 
вопросов, которые трудно выяснить только на основании изучения доку
ментов и естественно протекающего трудового процесса. Эксперимент 
можно организовать в двух разных формах: на базе реальной педагоги
ческой вузовской деятельности и на базе моделируемой деятельности. В 
первом случае обычно используется вариант дозируемых дополнительных 
задач; при этом желательно выбрать задачи (арифметические, геометри
ческие, логические и т. д.), действительно входящие в структуру реаль
ной деятельности.

Большое значение имеют экстремальные педагогические ситуации, вы
зывающие стрессовые психические реакции. Модели стрессовых ситуаций 
должны отвечать трем условиям;

1) обеспечению определенной мотивационной направленности, адекват
ной задачам эксперимента;

2) подготовке испытуемых к тому, чтобы субъективно они восприни- 
маля эти модели как подлинную реальность;

3) непременному соблюдению этических норм. Только в таких усло
виях Можно получить надежные характеристики эмоциональных и волевых 
качеств педагогов и студентов и функционирования системы высшей шко
лы, Эксперименты на основе моделирования деятельности позволяют 
точно выявить и оценить значимость отдельных элементов вузовского пе
дагогического процесса при изучении учебной деятельности студентов на 
тренажерах, имитаторах и т. п.

В педагогическом аспекте эргомический эксперимент—это проверка 
на практике рекомендаций, разработанных, в частности, и педагогической 
эргономикой. Это прежде всего исследовательская работа, направленная

1 Практика показала, что из-за неправильных формы и кодирования 
анкеты и др. неточностей обработка ее при помощи ЭВМ становится 
трудной или почти невозможной, Поэтому еще до составления анкеты не
обходима предварительная консультация специалистов по ЭВТ.
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на изучение педагогического процесса; проводимого в Экспериментально 
проектируемых условиях, не имеющих места в естественном процессе 
поучения и воспитания, при сознательном применении новых форм орга
низации, принципов, учебных материалов, методов или средств обучения. 
В ходе эксперимента внимательно изучаются отношения учащихся к но
вым элементам и условиям обучения и воспитания, изменения в уровне 
их обученности и воспитанности, манере и стиле их поведения. При этом 
исследователь; всячески способствуя повышению активности студентов, бе
рет на себя все руководство педагогическим процессом.

Методика экспериментального исследования должна быть максимально 
точной, глубокой, всесторонней. Для успешного осуществления экспери
мента необходимо; чтобы:

1) исследователь ваял под свой контроль действие всех внешних ус
ловий, а затем применял из них те, которые способствуют развитию ис
следуемого процесса (явления) в делаемом направлении;

2) при проведении эксперимента он предусмотрел меры по устране
нию и локализации побочных факторов, которые могут исказить резуль
таты работы;

У) дал полное описание эксперимента, используя автоматическую ре
гистрацию фактов;

4) непременно результаты эксперимента увязал с данными других 
исследований;'

5) обеспечил повторяемость эксперимента (49).
Правильность общих подходов и разработка методик педагогического 

исследования во многом определяют его результативность, научную и 
практическую значимость полученных результатов. Однако принадлеж
ность субъекту важной внутренней стороны педагогических явлений — 
преподавательского и учебного студенческого труда—часто затрудняет
проверку объективности и типичности данных. Все это говорит о необхо
димости дальнейших разработок в области методики эргономических иссле
дований учебно-воспитательного процесса. Чрезвычайно важна разработка 
в методическом плане вопросов применения в педагогической эргономике 
методов других наук (общей, педагогической, инженерной и социальной 
психологии, психологии труда, социологии, математики, кибернетики, фи
зиологии высшей нервной деятельности, вузовской гигиены и др.). Мы 
ограничились лишь рассмотрением тех методик, которые в настоящее 
время используются в эргономических исследованиях, способствующих со
вершенствованию учебно-воспитательного процесса в высшей школе.

Экспериментальной базой для эргономических исследований послу
жил Харьковский педагогический институт им. Г. С. Сковороды (ХГПИ), 
Днепропетровский государственный университет (ДГУ) и Криворожский 
государственный педагогический институт (КГПИ). Для получения неко
торых сравнительных данных были использованы учебные базы Криво
рожского горнорудного института (КГРИ) и Запорожского государствен
ного университета (ЗГУ).

Выбор перечисленных объектов был обоснован следующими мотивами;
а) наличием в них специалистов широкого профиля, педагогический 

процесс в данных вузах охватывает большинство преподаваемых дисцип
лин, а тем самым и все аспекты вузовской жизни, характерные для лю
бого вуза страны; ,

6) их доступностью для повседневного эксперимента, контакта с педа
гогами и студентами, а также доступ к анализу необходимых документов, 
возможность посещения всех занятий и т, п.);

в) наличием в них оптимального контингента студентов и педагогов
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(около оООО студентов и 450 педагогов, в ДГУ соответственно ІООО й 
800). Это обстоятельство облегчило выборку объектов исследований;

г) наличием средней учебной базы как по количественным, так и по 
качественным показателям.

В различных опытах приняли участие свыше 3000 студентов и 500 
педагогов. Обычные исследования проводились в учебных помещениях в 
естественных условиях, специальные исследования—в отдельных помеще
ниях или лабораториях указанных выше вузов.

Совершенствование учебно-воспитательного процесса как выбор наилуч
шего (оптимального) варианта из множества возможных связано с осуще
ствлением следующих мероприятий:

а) научной организации педагогической деятельности преподавателей 
и учебной деятельности студентов и управления ими;

б) совершенствования педагогического мастерства и активизации учеб
ной деятельности студентов;

в) совершенствования бюджета времени преподавателя и студента;
г) совершенствования нравственно-психологической атмосферы и фи

зической среды;
д) технизации и автоматизации учебного процесса как средства обес

печения высокой умственной работоспособности преподавателей и студен
тов.

3.2. Научная организация и управелние 
педагогической и учебной деятельностью

В предыдущей главе были подробно рассмотрены предмет, цели, за
дачи, формы, методы и средства организации и управления деятельностью 
педагога и студента с целью выявления их специфики и различий. В 
этом разделе аналогичный анализ будет проведен по отношению к вза
имосвязи деятельностей преподавателей и студентов как к явлению, со
ставляющему суть педагогического процесса в вузе.

Организация педагогического процесса и управление им имеют мно
гоцелевое назначение и в решении своих задач направлены на выбор оп
тимальных вариантов действий участников этого процесса из числа воз
можных.

Уточним те эргономические задачи, которые будут решаться при ис
следовании процесса организации деятельности преподавателя и студента 
и управления ими в процессе их взаимодействия в системе высшего об
разования.

Сесредоточение в высшем учебном заведении работников разнообраз
ных специальностей и соответствующее распределение материальной ба
зы (в лабораториях, лекционных, аудиториях, вычислительных центрах, 
библиотеках, мастерских, типографии и других местах) требуют четкой 
организации и управления этой сложной системой. Более того, человече
ские и материальные ресурсы должны быть управляемы не только с 
целью достижения основной задачи—подготовки и воспитания высококва
лифицированных специалистов, но и с целью их напокления, обновления 
и рационального распределения.

В вузе под системой управления подразумевается совокупность орга
низационных принципов, структурно-функциональных построений и совре
менных ТСО, используемых администрацией для целенаправленной дея
тельности педагогического коллектива. С целью оперативности управле
ния данная система расчленяется на подсистемы; учебно- воспитательную,
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научно-исследовательскую, хозяйственно-материального обеспечения, пла
ново-экономическую (административную).

Главным системообразующим и взаимодействующим элементом к ву
зовской управленческой системе является элемент «преподаватель-студент». 
Их педагогическая к учебная деятельность зависит в основном от квали
фикации, педагогического мастерства, от общей и профессиональной нап
равленности преподавателей, а также от индивидуальных особенностей, 
мотивов учения и целеустремленности студентов.

В своей профессиональной педагогической деятельности преподаватель, 
желая этого или нет, сталкивается с проблемой управления учебным про
цессом, т. е. вынужден учитывать его особенности. Управление учебной 
деятельностью студентов в превую очередь зависит от общих форм .орга
низации обучения; индивидуальной, групповой, в том числе общеклассной 
(имеются в виду аудиторные занятия в присутствии нескольких студен
ческих групп), или же подлинно коллективной, т. е. связанной с деятель
ностью самообразовательного коллектива. Управление учебным процессом 
направлено на изменение к лучшему реального учебно-воспитательного 
процесса как части педагогической действительности, которое невозможно 
без адекватного отражения фактов и связей, существующих в этой дейст
вительности. Лишь после этого следует намечать план разработки средств 
достижения определенных педагогических целей.

Подбор педагогических кадров и студенческого контингента, предмет
ных связей, форм, методов и способов рабоїьі с целью подготовки высо
коквалифицированных специалистов с государственными требованиями и 
за время, регламентированное учебным планом, а также выбор наиболее 
икономичных способов деятельности, направленных на освобождение педа
гогов и студентов от монотонных и непроизводительных работ, —все ото 
к наших исследованиях входит в понятие организации учебного процесса. 
Организация учебного процесса в любом масштабе и направлении связа
на с решением трех проблем:

1) построением совершенной системы деятельности и всех ее элемен
тов;

2) установлением наиболее рациональных путей ее- функционирования 
и развития;

3) выбором оптимальных способов ее оценки, регулирования и управ
ления ею.

Под управлением учебным процессом понимается целенаправленное 
воздействие на педагогический и студентческий коллективы и на отдельных 
их членов путем осуществления совокупности мероприятий в целях орга
низации, регулирован 1ия и координирования их деятельности, рациональ
ного использования энергии, времени и средств. Под «управляющим» 
имеется в виду преподаватель, организующий и контролирующий учебную 
деятельность студентов. В качестве «управляющих» бесспорно могут вы
ступать и студенты со своей внутренней самоуправляемой, самообразова
тельной системой приобретения знаний и навыков. Таким образом, управ
ляющая и управляемая стороны в вузовском учебном процессе находят
ся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии, в результате чего может 
существенно изменяться характер управления и функционирования эле
ментов в системе вузовского обучения, который является весьма гибким, 
подвижным, динамичным.

Что касается структуры системы вузовского обучения, то ей свойст-
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венны иерархические ступени лестницы управления. В нашем исследова
нии будет затронута лишь последняя ее ступень «преподаватель—студе:іт». 
для которой характерно воздействие обучающей стороны на обучаемую, 
что и составляет сущность всей системы управления. Существует и об
ратная связь в системе управления, когда «управляющим» элементом 
становятся результаты обучения, эффективность приобретения студентами 
знаний, навыков и умений. По нашему мнению, создание в педагогичееком 
процессе обратных связей с обоснованным выбором времени их действия 
на обучение. Каким же образом оно осуществляется? Чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо знать возможности управленческого воздействия 
обратной связи.

Для учебного процесса важны внутренняя и внешняя обратные связи 
(7). Внутренняя обратная связь позволяет совершенствовать систему при
обретения знаний каждым отдельным студентом на основе самостоятель
ного выявления и исправления собственных ошибок и отклонений от за
данных условий учебного процесса. Внешняя обратная связь важна для 
совершенствования учебного процесса при переходе студентов от одного 
уровня развития к другому.

Показателями функционирования внешней образтной связи могут быть 
следующие: активность студентов на занятиях, качество их ответов на 
вопросы преподавателя и т. д. Существование такой обратной связи тре
бует от преподавателя проведения им специальных мероприятий и соот 
ветствующего уровня методической подготовки.

С этой целью был разработан метод внешней обратной связи, который 
дает возможность объективизировать субдективные интегральные показа
тели эмоциональности студентов, их общей удовлетворенности лекцией, 
степени их адаптации к лекционным занятиям и другие показатели. 
Вместе с тем, преподаватель, владея методом внешней обратной связи, 
может совершенствовать свою педагогическую деятельность на лекцион
ных занятиях и в первую очередь—внешнюю сторону лекций, т, е. их 
эмоциональное воздействие на слушателей, изменять адекватно дидакти
ческим целям динамику этого воздействия.

Для выявления внешней обратной связи было проведено следующее 
исследование. В течение одного семестра учитывались оценки, проставлен
ные студентам в порядке ранжирования своего удовлетворения ппослу
шанными лекциями. В исследовании участвовало 250 студентов I и 11 
курсов ДГУ. Перед началом лекции каждому студенту выдавалось по три 
карточки с цифрами «1», «2», «3», зашифрованные самими студентами 
Цифра «3» означала хорошее, «2»—среднее удовлетворение. «1*—не 
удовлетворение прослушанной лекцией. В оценку степени удовлетворен-] 
ности лекцией входили субъективные оценки воспринимаемого студентами - 
содержания лекции (новизна, научные сведения и мера их значимости," 
степень доступности, понятности), ее насыщенности иллюстрациями и ма-j 
неры преподавания (контакт с аудиторией, убедительность, выразитель-^
ность). і

Карточки с тремя рангами оценок удовлетворенности лекцией или)
экзаменом предъявлялись каждому студенту перед их началом, после че-'і 
го они опускались—каждым студентом одна из карточек—в соответству
ющую коробку. Затем вычислялся средний балл оценки каждой лекцииі 
и экзамена.

Результаты проведенного исследования приведены в табл. •
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Таблица 1.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

студенческих оценок удовлетворенности лекциями

I курс II курс
Показатель

1 А Б В 1 г Д Е

Общая оценка лекций 1,62 2,16 2,4 2,63 2,75 1,66
Оценка лекций: 

—отличниками 1,75 2,48 2,64 2,87 2.95 1,68
—неуспевающими 1,6 1,85 О«■ і 2,57 2,69 1,36

Балл (оценка) экзамена 2,27 3,53 2,63 3,2 3,09 3,36
Число пропущенных 
лекций одним студен
том, % от общего чис
ла лекций 10,8 3,6 П.о 12,2 10,4 20,8

Примечание: А. Б, В, Г, Д, Е—преподаваемые дисциплины.

При их анализе выяснилось: оценки удовлетворенности лекциями у 
студентов по всем дисциплинам резко различаются; средний балл удов
летворенности лекциями у отличников выше, у неуспевающих—ниже на 
20% по сравнению со средним баллом оценок всех студентов. Это свиде
тельствует о субъективности оценок, происходящих по причине различно
го уровня знаний по определенной дисциплине и общего понимания лек
ции; в 70% случаев наблюдается соответствие между баллом (оценкой) 
экзамена и средней оценкой лекции. Следовательно, всесторонне воспри
нятая лекция способствует повышению знаний у студентов; в 80% слу
чаев наблюдается корреляция между средней величиной пропущенных 
лекций и средним баллом оценки качества лекций.

Таким образом, метод внешней обратной связи помогает определить 
общий уровень лекции и может служить для преподавателя непосредст
венным сигналом к исправлению соответствующих недостатков. Такой ме
тод весьма целесообразен при формировании самооценки педагогического 
труда.

Если результаты проведенного исследования изобразить графически 
(рис. 4), то появится возможность проследить за динамикой изменения 
качества лекций. Анализ полученных кривых показал следующее: неоди
наковая степень изогнутости кривых качества лекций по определенным 
дисциплинам говорит как о разном уровне педагогического опыта и мас
терства педагогов (кривые 1, 2), так и о неодинаковой подготовке преги- 
давателя к лекции и нарастающей степени его усталости в течение се
местра (3 кривая); по характеру кривых можно судить об эффективности 
восприятия студентами учебной информации и в зависимости от этого 
прогнозировать результаты экзамена (см. кривые 3 и 4, соответствующие 
лучшему среднему баллу экзаменов; неодинаковый уровень кривых гово
рит о большей субъективности оценки лекций первокурсником по сравне
нию со второкурсником, так как кривые 3 и 4 значительно ниже первых 
1 и 2, ‘ .
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Рис. 4. Кривые изменения оценок качества лекций на протяжении 
одного семестра. В соответствии с обозначениями в табл. 1 кривые 

1» 2, 3, 4 означают преподаваемые дисциплины Д. Г. Б, В.
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Таким образом, под определением объективного состояния учебного 

процесса подразумевается не только текущий контроль знаний студентов 
[фиксация соответствующих оценок, заполнение сигнальной доски и т, п.), 
нj и установление степени эффективности и надежности педагогической и 
учебной деятельности.

Указанный метод внешней обратной связи может быть использован 
на академических занятиях всех видов. Однако при планировании и осу- 
чествлении внешней обратной связи следует учитывать два обстоятельства:

1) оценки студентов дают весьма субъективное представление о дея
тельности преподавателя и своих учебных возможностей и иногда могут 
быть далеки от объективных показателей;

2) если полученные результаты можно считать в достаточной степени 
объективными, то на их основе необходимо сначала произвести корректи
ровку деятельности преподавателя н только затем—деятельности студен
тов.

Проиллюстрируем это на примере экзамена, психологическую сторону 
которого по существу можно раскрыть при помощи метода внешней об
ратной связи. Сюда относятся вопросы так называемой нравственно-пси
хологической атмосферы, зависящей от объективных (посторонних раздра
жителей: шума, недостаточного освещения, перемещения преподавателя 
л студентов), субъективных (доброжелательности, объективности и так
тичности преподавателя, подготовленности и уверенности студента в себе, 
своих силах, самочувствия, настроения и состояния здоровья как студен
та, так н преподавателя) а также от ряда организационных факторов 
(времени ожидания, времени для подготовки к ответу, окружающей об
становки и наличия соответствующей информации для ответа). Для вы
явления некоторых из перечисленных факторов был проведен опрос 300 
студентов (по сехме вопрос—ответ), в результате которого получены сле
дующие данные (в процентах от общего числа ответов):

Какие неприятные воздействия влияют на ваше самочувствие во вре
мя экзамена?

Усталость—8,5; страх—21,6; неуверенность —27,9; равнодушие экза
менатора—9,9; нет никаких ощущений—32,1. Отсюда следует, что поло
вина опрошенных студентов во время экзамена переживают чувство стра
ха и неуверенности.

Почему хорошо изучив и усвоив предмет, вы не сдали по нему экза
мен или сдали его ниже своих возможностей?

Все забыл—10,4; из-за нервозности—12,2; не мог сосредоточиться— 
23; не нашел способа выразить свои знания—22,3; не знаю пришпы— 
28,9. Из этих ответов следует, что в большинстве случаев именно в силу 
психологической неподготовленности студенты не могут ответить на экза
менационные вопросы на уровне своих знаний.

Каной характер поведения преподавателя препятствует благополучной 
сдаче экзамена?

Спокойствие—21,1; внимательность—10,9; сочувствие—14.2; объек
тивность—15,9; готовность прийти на помощь при «срывах»—31.

Какое поведение преподавателя препятствует благополучной сдаче 
экзамена?

Нервозность—34; равнодушие— 10,7; строгость—9,6; повышенная тре
бовательность —30,9.

Из полученных ответов студентов видно, что экзамены оказывают 
серьезное воздействие на их психическое состояние и самочувствие, что 
подтверждается и другими исследованиями. Так, 3. Ю. Тринене (28) ука
зывает, что перед экзаменом 79% студентов пребывают в крайне напря-
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жениом состоянии; у 20,4% нарушается сон. После экзамена 23,6% сту
дентов испытывают повышенную усталость; 16,8—головную боль; 12,3 — 
сонливость. Все это, однако, является нормальной реакцией организма 
на эмоциональную напряженность, собранность и мобилизацию всех ду
шевных сил перед экзаменом и во время его.

Небезынтересно было узнать, как студентам удается восстановить 
свои психофизиологические функции, эффективно отдохнуть и настроиться 
на следующий экзамен. Обследования показали, что с этой целью студен
ты используют следующие средства (в процентах от общего числа опро
шенных): отдых лежа—9,7; просмотр кинофильма—24,3; разговоры с 
друзьями— 11;2; занятия спортом —13.7; развлечения (танцы и т-. д.)—25.

Психологическая требовательность к созданию нормальной атмосферы 
в педагогическом коллективе реализуются посредством тех организацион
ных мер, которые создают соответствующий нравственно-психологический 
климат, т. е. благоприятно воздействуют на эмоциональное состояние пе
дагогов. Если в коллективе отсутствуют бестактность (соблюдаются нор
мы педагогической этики), грубость (желание показать свою власть над 
другими), бюрократизм (требование ненужных отчетов, проведение частых 
совещаний, создание искусственных барьеров в отношениях с подчинен
ными), невнимательность к коллегам, более молодым и менее опытным 
педагогам, практика незаслуженных обвинений, унижающих чувство че
ловеческого достоинства, тогда с уверенностью можно сказать, что в та
ком коллективе не будет и конфликтных ситуаций, ведущих к отрицатель
ным эмоциям. Таким образом, на стабилизацию положительных эмоций 
педагогов самое большое влияние оказывают нормальные межличностные 
человеческие отношения и сплоченность педагогического коллектива. Ра
зумеется, в немалой степени создание такой обстановки зависит от руко
водителей вуза и отдельных, входящих в него педагогических коллекти
вов (см., например, 130),

Выполнение основных организационных требований, в первую очередь 
требований к планированию и нормированию работ, является необходи
мым условием совершенствования управления педагогической деятельно
стью. Известно, что общие нормативы продолжительности учебного про
цесса установлены учебными планами, программами и расписанием заня
тий. Успех учебного процесса во многом зависит и от того, насколько 
удачно он спланирован, насколько полно заложены в проект обучения 
межпредметные связи и правильно учтены в нем методические ограниче
ния, связанные с конкретными условиями, в которых проводится обучение. 
В связи с этим следует остановиться на роли расписаний учебных заня
тий, графиков самостоятельной работы и экзаменов. Правильного распре
деления лекций, лабораторных и практических ’ заня
тий,-промежуточного (семинаров и коллоквиумов) и итогового контроля 
самостоятельной работы студентов как по дням недели, так и в течение 
каждого учебного дня, продуктивного усвоения студентами знаний и 
умений и эффективной работы преподавателя можно добиться лишь на 
основе расписания, составленного на основе строгого научного подхода, с 
учетом требований педагогики высшей школы, психологии и физиологии. 
Следует отметить, что в этом направлении в вузах республили повсемест
но ведутся интересные поиски и исследования на основе применения вы
числительных электронно-технических устройств (ЭВМ). Однако резервы 
в этом направлении еще далеко не исчерпаны. Результаты таких поисков 
следует более широко обсуждать с привлечением опытных преподавателей, 
работников учебно-методических отделов, студенческого актива, общест
венных организаций.
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Нами была сделана попытка рас К р bit ь причины» МешаюЩие Нормаль* 1 
ной организации преподавательской деятельности и управления ел в рам
ках кафедры. Детальный анализ этого вопроса изложен в разделе 5 дай
кой главы, однако зараннєє укажем на две, выявленные нами основные 
причины:

1) недостатки в планировании всей целостной деятельности препода
вателей;

2) наличие ряда субъективных факторов» мешающих обеспечению нор
мальной нравственно-психологической атмосферы и деловых взаимосвязей 
и учебно-воспитательной работе кафедры.

Разумеется, планированием деятельности преподавателей зан ша отся 
заведующие кафедр и сами преподаватели» Первые составляют расписа
ние (по согласованию с деканатом) и графики основных видов работ» а 
преподаватели—свои личные планы. Основной критерий составления ин
дивидуальных планов—увязка их с общим расписанием занятий и графи
ками других мероприятий-. Однако плановая деятельность преподавателя 
постоянно подвергается срывам по причине различных внеочередных фа
культетских и вузовских мероприятий, из-за чего остальные виды Своей 
деятельности он не может планировать зараннєє и должен вытопить их 
по мере возможности, В связи с отим рабочий день преподавателя значи
тельно удлиняется, а сама его деятельность протекает при сниженной 
работоспособности и нередко на фоне недопустумого умственного пере
напряжения.

Для  выявления факторов, мешающих нормальной педагогической дея
тельности, мы воспользовались методикой исследования, изложенной в 
(121): при этом было опрошено 100 преподавателей ХГГТИ и КГПИ.

Членам трех групп (ассистентам, старшим преподавателям и доцентам) 
было предложено оценить ряд факторов, мешающих нормальной работе 
педагогов. В табл. 2 приведены результаты оценок факторов, получен
ных суммированием ответов по 3-балльной системе (0—фактор не имеет 
места; 1 — оказывает слабое отрицательное воздействие; 2 —оказывает 
сильное отрицательное воздействие).

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

оценок факторов, оказывающих отрицательное воздействие 
на работу преподавателей

Фактор Суммарная
оценка__

Большое количество дополнительных незапланированных работ 132 
Нерационально составленное расписание 126
Недостатки в эргономической отработке рабочего места

преподавателя в аудитории 115
Отсутствие необходимых условий для работы в помещениях

кафедры (для подготовки к занятиям) 89
I Шумовые помехи 88
Слабое искусственное освещение 86
Отсутствие регулярного режима питания 82
Работа в помещении, не соответствующем санитарно

гигиеническим требованиям 74
Неравномерное распределение нагрузки между

преподавателями кафедры 72
Повышенная численность потока студентов 58
Недостаточное отопление помещения 48
Плохая акустика в аудиториях 46
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Данные табл. 2 свидетельствуют о необходимости решения вуЗаМИ 
большого числа проблем. Следует, однако, согласиться, что в зависимости 
от специфики вуза, его технического оснащения, традиций, масштабов и 
других причин число нерешенных вопросов может соответственно умень
шаться или увеличиваться, но утверждать, что при этом могут отсутство
вать проблемы организаторского характера—вряд ли есть основание.

В деле организации учебного процесса и управления им также важен 
вопрос нормирования студенческой учебной деятельности. Общеизвестно, 
что при этом требуется оценка количества занятий отдельно по каждому 
виду студенческой деятельности (лекций, экзаменов и зачетов, практиче
ских занятий; консультаций и других видов занятий), Эти виды занятий, 
как известно, сильно различаются по интенсивности, умственному и эмо
циональному напряжению, расходованию энергии, а также потерям вре
мени на подготовку к ним, Нормирование учебного труда должно опи
раться на фактические данные хотя бы временных затрат для выполне
ния определенного его вида и лишних потерь времени. Несмотря на то, 
что интенсивность и производительность вузовскгоо учебного процесса с 
каждым годом все более возрастает, все же имеют место существенные 
затраты времени педагогов (выполнение работ, не соответствующих ква
лификации) и студентов (простои из-за нехватки инструментов, очередей 
в библиотеках, читальных залах и т. д.) в силу организационных непола
док, недостаточного уровня подготовленности лаборантов и обслужива
ющего персонала.

Как же организовывать учебную деятельность студентов и управлять 
сю, чтобы они могли проявить максимальную работоспособность в тече
ние всего периода обучения в вузе? Ответить на этот вопрос можно одно
значно: необходимо рациональное регулирование нагрузки студентов во 
время учебных занятий и в процессе самостоятельной деятельности с 
целью исключения перегрузки, вызывающей переутомление. Отсюда вы
текает необходимость нормирования уственной деятельности студентов) на 
основе данных исследований структуры трудового процесса и конструиро
вания рационального содержания деятельности. Практика вузов свидетель
ствует о том, что основные усилия в них направлены на нормирование 
времени выполнения определенных видов деятельности студентов, однако 
не менее важна при этом и разработка соответствующих методов.

Разработка рациональных методов учебной деятельности студентов, по 
нашим наблюдениям, должна происходить на основе следующих правил:

J) во всякую деятельность необходимо входить постепенно, т. е, на
чинать с периода врабатываемости. Психофизиологическое содержание пе
риода врабатываемости сводится к формулированию рабочей доминанты, 
характеризующейся объединением в целостную функциональную систему 
нервных центров, регулирующих те функции, которые обеспечивают вы
полнение работы;

2) выработка и усвоение оптимального ритма (Темпа) работы—условие 
устойчивой умственной работоспособности. При групповом обучении пре
подавателю целесообразно выработать средний темп работы, а для сту
дентов, не справляющихся с предложенным темпом, стараться всячески 
активизировать их деятельность, например, посредством дифференциации 
заданий:

3) условие продолжительности высокой работоспособности— разработ
ка плана последовательного усвоения учебного материала и неукоснитель
ное выполнение его;

4) чередование труда и отдыха, смена одних форм труда другими (пе
реход от умственного труда к незначительной физической нагрузке, и 
наоборот) не только споосбствуют продолжительному сохранению работо-
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способности, но и в некоторой степени Уменьшают усталость! ,
5) систематические упражнения и тренировка способствуют совершен 

ствованию и автоматизации навыков умственной работы;
6) соответствующее благоприятное отношение к данному виду общест

венно необходимого труда.
Как же студенты относятся к самому напряженному виду умственно

го труда, каким являются лекционные занятия?
По затратам умственного труда учебная работа на лекциях и практи

ческих занятиях оценивается студентами как менее тяжелая по сравне
нию с экзаменами и самостоятельной работой. Это происходит, видимо, 
потому, что в процессе повседневных учебных занятий студенты в боль
шей мере надеются на всестороннюю помощь преподавателя. Несмотря 
на оценку студентами (не лишенную субъективности) лекционных учеб
ных занятий как менее напряженных, необходимо отметить, что они есе 
же существенно утомляют студентов, так как интенсивность передачи 
информации, объем, сложность и степень ее усвоения строго ограничива
ются жесткими рамками занятия. Взаимосвязь между интенсивностью и 
напряженностью учебного труда и его утомляемостью очевидна. Нэобхо- 
димо лишь знание количественных критериев, исходя из которых можно 
будет осуществлять научно обоснованное планирование и чередование 
учебных занятий с перерывами и между собой в соответствии со специ
фикой дисциплин и другими показателями.

Для подтверждения наших предположений о том, что лекционные за
нятия являются утомительными для студентов, был проведен комплекс 
психофизиологических исследований. С этой целью было выбрано 20 чело
век с хорошей успеваемостью н проявляющих большую активность на 
лекциях, студентов II курса биологического факультстаДГУ. Днем иссле
дования был выбран четверг, когда по расписанию проводились три лс-япии 
поочередно, начиная с 9.00 ч. утра (при потоке из 125 студентов).

Измерялись следующие показатели; скорость моторной реакции при 
световых и звуковых раздражителях (хронорефлексометром опытного про
изводства), пороги слышимости при различных частотах (аудиометром 
АП-02), скорость обработки знаков при корректурной пробе (при помощи 
колец Ландольта) и объем запоминания при корректурной пробе (при по
мощи геометрических фигур). Указанные измерения проводились согласно 
известным методикам (21). Целью проведенных исследований было опреде
ление сдвигов измеряемых показателей после первой, второй и третьей 
лекции (фон измеряемых величин определялся перед началом первой лек
ции). В первую очередь была поставлена задача: выявить число студен
тов, у которых происходят положительные (улучшение показателей), от
рицательные (ухудшение показателей) и fie наблюдается сдвигов вовсе 
{устойчивость показателей). Мы ограничились анализом деятельности сту
дентов, имеющих соответствующие сдвиги измеряемых показателей.

На основе данных анализа (см. рис. 5, где показана количественная 
характеристика этих сдвигов) можно сделать следующее обобщение. Бо 
время лекций у наиболее активных студентов наблюдается сдвиги психо
время лекций у наиболее активных студентов наблюдаются сдвиги психо
физиологических функций. Это говорит о том, что хотя студенты субъек
тивно оценивают лекции как менее всего утомляющие из числа основных 
видов умтвенной работы, этот вид деятельности требует от них значитель
ного нервно-психического напряжения и ощутимых энергетических затрат. 
Лишь у незначительной части студентов (около 25%) не проявляются 
ощутимые сдвиги измеряемых показателей. Однако следует отметить, что 
таких студентов, у которых не изменились бы все измеряемые психофи
зиологические показатели, обнаружено не было. Отсюда следует, что в
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Рис. 5. Изменение сдвигов психофизиологических показателей студентов 
во время лекций в результате умственного труда: а—скорость зрительно
моторной реакции; б—скорость слухомоторной реакции; в, г—пределы 
слуха при частоте звука 500 и 800 Гц соответственно; д—скорость пере
работки информации (с использованием колец Ландольта); е—корректур
ная проба на запоминание (с использованием геометрических фигур).
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процессе лекции целесообразно чередование нагрузки отдельных анали
заторов студентов (после определенного объема слуховой информации не
обходимо дать некоторый объем зрительной либо сделать отвлекающую 
паузу).Расписание, включающее три лекции; проводимые поочередно, сле
дует считать нерациональным ввиду того; что у 60—70% студентов при 
этом обнаруживаются отрицательные сдвиги измеряемых показателей, а 
субъективное ощущение усталости возникает у всех обследуемых студен
тов; Частыми были жалобы студентов на усталость правой руки от про
должительного письма; на боль в области спины и шеи от продолжитель
ной работы в однообразной позе.

Таким образом, выяснилось, что все студенты утомляются во время 
счебных занятий, причем большая или меньшая степень этого утомления 
зависит от их активности и загруженности работой. Было дополнительно 
обследовано 606 студентов КГРИ и ЗГУ. Полученные данные показали; 
что после 2 часов напряженной умственной работы умеренно утомляются 
8; после 4—42,7; после 6 —39; после 8 часов—10,3% студентов,

Как же бороться с этим утомлением? По нашему мнению, целесообраз
но применять два вида такой борьбы; индивидуальную и общеколлектий- 
ную.

Исследование эффективности индивидуальных мероприятий борьбы с 
утомлением показало, что отдельные обучающиеся предпочитают: прогулку 
на воздухе—30,7; физический труд на воздухе—24; веселый разговор, 
смех—16,9; физические упражнения— 15,8; кратковременный сон — 4,9; 
кратковременный отдых лежа—3,1; прием пищи—2,7% студентов.

В качестве общеколлективных способов преодоления усталости теми 
же студентами признаны в первую очередь следующие вузовские меро
приятия: нормальный и ритмичный режим учебного труда к отдыха, оп
тимальные условия учебы и быта. Опрошенные 606 студентов оценили 
^акторы, оказывающие отрицательное воздействие на у'.гроегкыч труд 
і гм. табл. 3); оценки получены суммированием ответов по 3-балльной 
системе; 0 —фактор не имеет места; 1—оказывает слабое отрицательное 
воздействие; 2—оказьтает сильное отрицательное воздействие).

Таблица 3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

оценок факторов, оказывающих отрицательное 
воздействие на работу студентов

Фактор Суммарная
оценка

Шум
Теснота в учебном помещении 
Ненормальная температура 
Неудобное сиденье 
Недостаточное освещение 
Плохая вентиляция

464
126
82
38
36
35
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л Йз приведенных данных следует, что шум, теснота и ненормальная 
температура в помещении—основные отрицательные факторы, оказыва
ющие отрицательное воздействие на учебную деятельность студентов.

Общеизвестно, что всякая работа должна чередоваться с отдыхом — 
одним из важнейших условий сохранения умственной и физической рабо
тоспособности организма. В связи с этим возникает вопрос: какой вид 
отдыха предпочитают студенты во время перемен?

Наблюдения показали, что студенты в основном предпочитают прово
дить перемены следующим образом: одни (около 30%) остаются в аудито
рии, другие (тоже около 30%) идут в буфет или места общего пользова
ния, остальные (около 40%) небольшими группами разговаривают в фойе 
или прогуливаются по коридору. Из всего числа студентов лишь очень 
незначительная часть предпочитает активный отдых. Подобная картина 
наблюдается во время всех перемен, что свидетельствует о нерациональ
ном использовании студентами времени отдыха.

Были проведены исследования по выявлению наиболее полезного вида 
отдыха во время перемен с целью оценки эффективности восстановления 
умственной работоспособности студентов. На основе использования изве
стных психофизиологических методов в начале и после перемены измеря
лись: патентный период зрительно- и слухомоторных реакций (хронореф
лексометром опытного производства), изменение пределов слуха (ауди
ометром ПА-02) и скорость переработки информации {посредством таблиц 
К. К. Платонова по сложению чисел). Обследовались лица мужского по
ла четырех академических групп I—II курсов физико-математических 
факультетов ХГПИ и КГПИ (100 студентов). Исследования проводились 
во время пятой и шестой перемен (трех видов) по четвергам и пятницам, 
в ноябре: обычная перемена—1 вид, прием пищи в положении «сидя» 
в тихом помещении—II и 10-минутные дозированные физические упраж
нения в музыкальном сопровождении в помещении с хорошей вентиляци
ей—III вид,

Полученные данные представлены в следующем виде: в табл. 4а ука
заны изменения латентного периода моторных реакций при световом и 
звуковом раздражителях; в табл. 46—изменения слуха; в табл. 4в—из
менения в скорости переработки информации.

Анализ полученных данных показал, что на переменах всех трех видов 
происходят различные сдвиги измеряемых параметров. При оценке влия
ния отдельных видов перемен были получены следующие зависимости:
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Таблица 4а
ИЗМЕНЕНИЯ

латентного периода моторных реакций у студентов после перемен

Изменение 
латентного 

периода реакции

________ Виды перемен _______
1 II III

ИС* КС* ИС КС ИС КС

Зрительно-моторной:
—уменьшение А
—увеличение Б
—без изменения —

Слухомоторной:
—уменьшение в
—увеличение г
—без изменения —

70 85 70 60 70
30 143 30 100 30

40 43 80 81 60
30 68 20 120 30
30 — — — 10

Примечание:

*ИС—изменение показателей после і вида перемен (А —Г), % от 
данных, принятых за 100%;

*КС—относительное количество студентов, у которых выявлено соот
ветствующее изменение; те же обозначения см. в табл. и .

А = 20; Б=7; В = 21; Г=19 (в мс).

ИЗМЕНЕНИЯ
Таблица 46.

слуха у студентов после перемен

Виды перемен
Изменение слуха I 11 Ш

ИС КС ИС КС ИС КС

При низких частотах 
1500 Гц):

—уменьшение А 70 114 20 200 20
—увеличение Б 20 100 70 129 80
—без изменения — 10 — 10 — —

При высоких частотах
ТОО Гц);

■—уменьшение В 80 90 80 90 80
—увеличение Г 20 100 20 72 10
—без изменения - - -—■ -— ---- 10

Примечание: А = 7; Б = 5 ; Г=7 (в дБ).
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Таблица 4в
ИЗМЕНЕНИЯ

в скорости переработки информации у студентов после перемен

Изменение Виды перемен
в скорости 
переработки I II III

ИС КС ИС КС ИС КСинформации

Увеличение А 70 74 50 188 90
Уменьшение Б 30 143 50 60 10

Примечание: А = 0,1055 Б =0,042 (в бит/с).

1. Латентный период зрительно-моторной реакции у 70% обследован
ных студентов уменьшился: наибольший сдвиг ,в среднем на 20 мс) был 
после Ш вида перемен. Для остальных студентов характерно увеличение 
латентного периода зрительно-моторной реакция; наибольшее (в среднем 
на 10 мс} после II, наименьшее (в среднем на 7 мс)—после I и III ви
дов перемен.

Латентный период слухомоторной реакции изменялся так: сильно
уменьшился (в среднем на 21 мс)—у 40% студентов после I и слабо {в 
среднем на 25мс) — 3?% студентов после III и слабо {в среднем на 12 мс) 
—у 20% после II вида перемен. У остальных студентов после I и Ш 
видов перемен изменяй латентного периода не наблюдалось.

Следовательно, наибольшее улучшение зрительно-моторной реакции 
происходило у студентов после I, слухомоторной—после II вида перемен.

2. Изменения слуха при частоте звука 500 Гц: слуховая чувствитель
ность наиболее увеличилась (в среднем на 9 дБ) у 50% студентов и сни
зилась (в среднем на 10 дБ) у 10% после III вида перемен. После пе
ремен других видов изменения слуха происходили в меньших пределах.

При частоте звука 800 Гц самое большое улучшение слуха (в сред 
нем на 10 дБ)наблюдалось у 80% студентов после 1 иухудшение (в 
среднем на 7дБ)—у 20% после I и И видов пеермен. После III вида 
перемен слух студентов изменялся в меньших пределах.

Следовательно, улучшение слуха у большинства студентов при низких 
частотах происходило после III, при высоких частотах—после 1 вида пе
ремен.

3. Скорость переработки информации изменялась следующим образом: 
самое большое увеличение (в среднем на 0.2 бнт/с)—у 90% студентов и 
уменьшение (в среднем на 0,1 бит/с)—у 10% после перемен III вида. 
После перемен других видов наблюдалось уменынее увеличение и большее 
снижение скорости переработки информации.

Таким образом, экспериментальные данные показали, что восстановле
ние возбудимости анализаторов как показатель восстановления умствен
ной работоспособности, а также уровень переработки информации в на
ибольшей степени отмечаются при III варианте отдыха во время переме
ны, т. е. при включении в отдых физических упражнений спортивного ха
рактера с обязательным музыкальным сопровождением.

Далее поедстояло выявить различия в восстановлении работоспособно
сти при III варианте отдыха у студентов, занимающихся и не занима
ющихся каким-либо видом спорта, т. е. выяснить, как влияет на восс'* 
новление работоспособности состояние тренированности организма. С 
этой целью выли выделены три группы студентов:
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а) студенты, систематически занимающиеся спортом (борцы, штанги 
еты 2 разряда);

б) студенты, не занимающиеся спортом, но полностью выполняющие 
вузовскую программу по физическому воспитанию;

в) студенты с различными функциональными отклонениями в состо
янии здоровья, входящие в состав спецгрупп по физическому воспитанию

Комплекс физических упражнений, выполняемых студентами, занима
ющимися спортом, в процессе активного отдыха на переменах, полностью 
соответствовал такому комплексу, который каждый из них использовал 
при спортивной разминке. Таким образом, объем и характер физических 
упражнений (величина физической нагрузки) индивидуализировались, так 
как привычный и ставший автоматичным комплекс упражнений создает 
субъективное ощущение психологической легкости при их выполнении.

Сопоставление данных, полученных при обследовании здоровых сту
дентов, не занимающихся спортом, показало более замедленное восстанов
ление работоспособности у лиц из физкультурных групп, где применялся 
специальный комплекс легких физических упражнений. Следовательно, 
для таких студентов может быть рекомендован отдых с включением более 
интенсивного эмоционального компонента в виде музыкальных и развле
кательных элементов.

Из сказанного очевидно, что активный отдых студентов во время пе
ремены является необходимым элементом их учебной деятельности, со
держание которого составляет автоматичный комплекс физических упраж
нений при соблюдении принципа индивидуализации, т. е. учета возмож
ностей я желаний студентов.

Таким образом, совершенствование учебной деятельности студентов 
невозможно без нормирования продолжительности их рабочего дня (с тен
денцией его сокращения), разработки новых форм методов учебной дея
тельности (постепенное внедрение подлинно коллективных форм занятий, 
усиливающих мотивацию учебного труда и ослабляющих действие пере
грузки и утомления студентов; проблемно-развивающее и программиро
ванное обучение), рационального использования ЭВМ и ТСО, улучшения 
работы библиотек, совершенствования учебно-материальной базы вуза 
(согласно принципам эргономики).

Разумеется, в совершенствовании организации педагогического про
цесса и управления им не существует заранее установленного предела 
(«потолка»), но тем не менее исследования в области НОУП должны 
приближаться в настоящее впемя к какой-то определенной идеальной мо
дели («эталону»). Таким «эталоном» можно считать поофессиональное 
педагогическое мастерство преподавателей и высокий уровень самосто
ятельной учебно-познавательной деятельности студентов.

3.3. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей 
и учебной деятельности студентов

Сегодняшняя педагогика высшей школы, рассматривая вопросы совер
шенствования вузовского обучения, отмечает два важных момента (123):

1) формирование вузовского преподавателя как лектора и педагога;
2) учет закономерностей учебной деятельности студенгоз.
В процессе формирования педагогического мастерства преподавателей 

ПЭ рассматривает требования повышения уровня их деятельности во 
всех ее формах и видах. В целом НОУП требует целеустремленной ак
тивной жизненной позиции и ответственного отношения педагога к педа
гогической, научной и общественной сторонам своей деятельности. Актив
ная позиция гражданина, специалиста, члена вузовского коллектива опре
деляет успех всей деятельности современного педагога.
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В педагогической практике совершенствование деятельности препода
вателей оценивается при помощи трех критериев:

1) эффективности; :
2) нагрузки;
3) уровня успеваемости студентов. Первые два критерия определяют

ся отношением общего числа обучаемых в вузе студентов к числу при
нятых в вуз или перешедших на следующий этап и курс обучения, а 
третий—отношением достигнутого уровня успеваемости к максимально 
возможносму. Тс же критерии в данной рабоїе рассматриваются несколь
ко в ином плане.

Эффективность работы преподавателя зависит от его работоспособно
сти и характеризуется качеством и целесообразностью деятельности, вы
полняемой им с определенной интенсивностью, в заданное время и при 
заданных критериях ее качества, на заданном уровне надежности, а глав
ное—при обязательном условии восстановления нормальных психофизи
ологических функций организма в зависимости от определенной периодич
ности и ритмичности труда и отдыха в течение суток.

Рабочая нагрузка — это интегральная характеристика деятельностно
го состояния преподавателя, выражаемая показателями занятости, энер
гозатрат и эмоционального напряжения в процессе осуществления педаго
гической деятельности. Под оптимальной нагрузкой понимается состояние, 
которое наилучшим образом благоприятствует успешному выполнению 
преподавателем соответствующей работы в течение отведенного на нее 
времени и не вызывает у него скрытых форм утомления. При этом не
желательные функциональные сдвиги должны непременно устраняться в 
течение последующих этипов деятельности или во время регламентиро
ванных перерывов, а объем работ ниже преподавательской квалификации 
должен составлять незначительную долю в общем объеме работ, входя
щую в данный вид педагогической деятельности. >

Уровень успеваемости студентов по определенному предмету, как нам 
кажется, будет точнее назвать уровнем надежности высококачественно 
выполняемой преподавателем работы, не вызывающей отрицательного от
ношения к ней со стороны студентов. Этот показатель деятельности педа
гога выражается посредством как уровня успеваемости, так и других по
казателей деятельности, отношением полезно использованного ими време
ни к общему времени занятий, степенью ответственного и творческого от
ношения их к работе, уровнем культуры их учебного труда и т. п.

Умственный труд педагога, отличающийся высокой нервно-эмоциональ
ной напряженностью, сложен, специфичен, многогранен, он протекает на 
фоне значительной статистической нагрузки, так как по своей специфике 
этот труд осуществляется в условиях гиподинамии при сравнительно ма
лой двигательной активности преподавателя. Педагогический труд издавна 
считается тяжелым трудом, тяжесть которого год от года увеличивается 
в связи с растущим потоком информации (обработка которой отнимает 
все больше времени) и повышением уровня требований общей и профес
сиональной активности педагога в условиях ускорения темпов научно-тех
нического прогресса и социально-экономического развития.

Если ограничиться анализом только учебных занятий, то исходя из 
литературных данных и данных проведенного обследования, можно при
вести следующую схему распределения по степени тяжести преподаватель
ского труда: лекция, экзамен, семинарские занятия, лабораторные заня
тия, консультации.

Поскольку основную тяжесть педагогической работы составляет чте
ние лекций, то будет логично в деле совершенствования ирофессиональ-
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вого .мастерства, основную роль отвести лекторскому мастерству; В нСДЙ- 
готеческой литературе указаны следующие критерии улучшения качества
іонний (126):

' і) идейно-воспитательной направленности;
Л) педагогических решении;
oj методических рекомендаций;
4) речи лектора;
,->) научности изложения;
6) терминологии и обозначений. К этому следует добазить; нельзя пре

секать активность аудитории (например, вопросы студентов) и целесооб
разно насыщать лекцию рационально подобранными наглядными пособи
ями.

Эргономический критерий оценки лекторского мастерства—отсутствие 
у лектора слишком сложных и запутанных фраз, ненужных слов-парази
тов, тяжелых для восприятия речевых оборотов и словесных конструкции, 
которые не только ухудшают изложение, затемняют смысловое содержание 
сказанного и утомляют самого преподавателя, но и оказывают тормозя
щее влияние на совершенствование его лекторского мастерства.

Самая большая нагрузка из всех органов организма педагога падает 
на голосовой аппарат, так как слово педагога является самым непосред
ственным, наиболее богатым средством передачи информации, знаний, 
умений, и всего социо-культур ного опыта, а также средством эмоциональ
ной настройки студентов и зоспитательных убеждающих воздействий в 
педагогическом процессе. Следует учитывать, что голосовая нагрузка пе
дагога обусловлена не только значительной продолжительностью учебных 
занятий, в течение которых ему приходится говорить повышенным голо
сом, но и большим эмоциональным напряжением. В результате переутом
ления, как указано в работе (18), заболеваемость голосового аппарата 
среди учителей составляет в среднем 40,2%. Следует полагать, что ана
логичное явление наблюдается и у вузовских педагогов.

Для выявления хроничоских нарушений голосового аппарата, призна
ков усталости голоса в КГПИ было обследовано 90 и в ДГУ— 40 препо
давателей, регулярно читающих лекции в течение 10 лет. При исследова
нии нарушений голоса педагога были использованы медицинские тексты 
и шумомеры, при помощи которых измерялась интенсивность звучания 
голоса и уровень шума в аудиториях. Анализ полученных данных пока
зал следующее:

1) от хронических заболеваний голосового аппарата страдают 5% 
преподавателей и в КГПИ и в ДГУ;

2) после прочитанной лекции чувствуют усталость и отклонение от 
нормального звучания голоса, т. е. обнаруживают функциональные изме
нения в голосовом аппарате соответственно 32 и 50% преподавателей;

3) голосом на повышенных тонах читают лекции 53 и 85% препода
вателей;

4) выражают желание использовать микрофонное усиление голоса 45 
и 62,5% преподавателей, которые после прочитанной лекции отмечают 
субъективное недомогание в голосовом аппарате.

Выявлены следующие причины утомления и нарушения голоса у пе
дагогов;

1) повышенная ежедневная голосовая нагрузка, составляющая в сред
нем до 80% от общей продолжительности учебных занятий (интенсивность 
повышенного голоса составляет 65—75 дБ). Голос должен преодолеть 
Фон шума, составляющий 55—60 дБ в нормальном педагогическом нро- 
Чессе (при нормальной слышимости речи ее интенсивность должна быть 
на ю  дБ выше фона шума); .
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2) нерациональное использование голоса , речь без ИнтюнационДльМой 
Окраски, отсутствие микропауз в речи;

3} несоблюдение правил гигиены голосового аппарата;
4) врожденная слабость голоса, хронические заболевания, дефекты 

голосового аппарата;
5) ошибки функционального дыхания во время речи.
Благодаря умелому использованию голоса (при максимальной вырази

тельности, приятном тембре, мелодичности, интенсивности в пределах 
65 — 75 дБ) голосовой аппарат педагога может выдержать значительную 
голосовую нагрузку и дать максимальный 'эффект при минимальной за
трате сил. Однако этим навыкам надо обучать всех преподавателей, осо
бенно, не имеющих педагогического образования, на курсах риторики. 
Немаловажно также, чтобы профессию педагога выбирали люди с доста
точно выносливым голосом.

Полученные данные и выводы относительно рационального использо
вания голосового аппарата педагогами полностью согласуются с рекомен
дациями на этот счет, приведенными в (95).

Как же следует бороться с утомлением в педагогическом труде? 
Борьба с ним должна включать в себя как медицинские, так и организа
ционно-технические мероприятия (снижение уровня шума, нормальное 
освещение, активное использование перерывов, чередование различных 
видов деятельности и т. д.). Предотвращение утомления зависит не 
только от внешних условий, но и от внутреннего состояния организма 
человека. Повышая выносливость отдельных органов или систем организ
ма, следует помнЛть о его общем физическом развитии, тренированности 
и саморегуляции. Усталость, как правило, выражается плохим настро
ением. Каждому педагогу полезно провоцировать приятную беседу с кол
легой, чтобы избавиться от плохого настроения. С саморегуляцией пси
хических процессов связаны различные двигательные акты; гимнастика, 
жесты, мимика, сокращение и расслабление мышц дыхательного и жева
тельного аппаратов, а также реакция на окружающие предметы. Челове
чеством накоплен огромный запас знаний и регулировании психологиче
ской деятельности и создании благоприятной психологической атмосферы, 
а значит, имеется множество способов борьбы с утомлением человека. 
Однако педагоги вузов, к сожалению, мало используют эти знания и спо
собы.

Кинетическое поведение педагогов (жесты, позьг, локомоци ии т. д.) 
имеют очень большое значение для повышения силы речевого воздейст
вия и предупреждения утомления слушателей в аудитории и своего соб
ственного. Однако несмотря на актуальность изучения кинетического по
ведения преподавателей во время учебных занятий, в физиологии и психо
логии труда этому пока мало уделяется внимания. С психологической тач
ки зрения исследовались лишь вопросы эмоционального настроения и пси
хического состояния коммуниканта в процессе речи в различных ситуаци
ях (92).

Нами были изучены особенности кинетического поведения (позы и 
передвижения) педагогов на лекциях и лабораторных занятиях и его за
висимость от вида преподаваемых дисциплин, интерьера учебных помеще
ний и определено влияние этого поведения на успешность учебной дея
тельности студентов.

Исследование проводилось методом прямого наблюдения с пространст
венным хронометрированием (16) в КГПИ и ЗГУ. Ныло обследовано 60 
наиболее опытных преподвателей по трем видам дисциплин (1—общест
венным^—педагогическим; 3—фундаментальным;; в течение 20 лекций—
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по каждой группе дисциплин} и по 36 преподавателей в процессе пропс1 
дения 30 лабораторных Занятий.

В результате анализа данных, приведенных в табл. 5, можно выявить 
следующие зависимости: Интенсивность и длина перемещений преподава
телей на лекции зависят: от вида преподаваемых дисциплин, параметров 
рабочей зоны и размещения предметов в аудитории, интенсивности постов 
ронних раздражителей (шума, света, температуры), качества и количест
ва используемых ТСО, временного фактора (года, месяца, недели, дня), 
здоровья, самочувствия и настроения преподавателей, а также от их лич
ных качеств.

При помощй кинетикограмм, приведенных на рис, G, можно опреде
лить наиболее загруженные секторы, общий характер перемещений, тра
ектории передвижения и т. д. Подобные карты пригодны для анализа и 
самоанализа рациональности передвижений педагога, эффективности ис
пользования рабочей зоны, оптимальной расстановки столов и других 
предметов.
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СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 5'.

характера и времени передвижения преподавателя в аудитории

Дисциплины
временные

характеристики Секторы*

А Б в г 1 2 3 6' 7
а б а б а б а б а б

Общест
венные 42 3 12,45 3,4 37,1 6,7 3,9 4,5 .— _ 0,5 0,75 0,5 0,5-

Педагоги
ки ческие 38,5 6,5 52,4 0,7 8,8 13,5 10,8 14,8 1,7 3,8 1Г 14,5 6,2 5,8

Фундамен
тальные 34,2 ю,а 78,25 0,4 6 20,7 9 20,3 1,0 2,25 12,2 23,2 6 ! 1,8

Среднее
значение 38,2 6,8 47,7 1,4 17,3 13,6 7,9 13,2 0,9 2 7,9 12,8 4,2 6

Примечание: А —среднее время пребывания в секторах, т. с. продолжительность рабо
чих поз;

В —среднее число передвижений из сектора в сектор (при одном переме
щении учитывались два крайних сектора);

Г—средний период занятости сектора, мин; а—среднее время занятости 
каждого данного сектора, сии.; б)—среднее время пребывания педа
гога в занном секторе, мин.;

*—передвижение в сокторы 4, 5 и 8 не наблюдалось.



У

Рис. в. Карта перемещений преподавателя на лекции 
(в течение 45 мин.): а—самый подвижный; б—средней подвижности, 
-то же, что и в случае а, но с уменьшением зоны перемещения на 40%
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Некоторые из этих зависимостей можно охарактеризовать более под
робно (см. табл. 5). Отмечена в среднем наименьшая двигательная актив
ность у «третьих*—преподавателей физики и математики. Если двига
тельную активность «вторых»—преподавателей педагогических дисциплин 
— принять за оптиум, то в среднем в четыре раза меньше передвигаются 
«первые»—преподаватели общественных, в два раза больше—преподава
тели фундаментальных дисциплин. Это происходит, на наш взгляд, пото
му, что «первые» —почти не пользуются доской (2,2% общего времени) 
и не применяют ни ТСО, ни иллюстративных материалов (при нашем 
наблюдении), а «третьи» наоборот, для указанных целей используют 56% 
общего времени, что в свою очередь связано с вынужденным характером 
их передвижений. При наблюдении за преподавателем общественных дис
циплин отмечались случаи, когда преподаватель в течение всей лекции 
находился за кафедрой, при наблюдении за преподавателем фундаменталь
ных дисциплин было отмеечно даже 100 перемещений из сектора в сектор 
в течение одного академического часа. Оба этих случая следует считать 
не соответствующими нормальной подвижности преподавателя во время 
лекции. і

Когда поза педагога близка к статической, его лекции носят монотон
ный характер; студенты слушают такого лектора без особого интереса и 
внимания; занятость студентов не Превышает 60% от регламентированно
го времени. При повышенном передвижении преподавателя занятость сту
дентов в крайних случаях достигала 8 0 —90%, однако при этом у студен
тов была отмечена вдвое большая субъективная усталость но сравнению 
с усталостью н£ лекциях по общественным наукам. Наши рассужреиия 
на этот счет, безусловно, могут быть недостаточно точными, так как в 
данном исследовании не учитывались трудность и объем передаваемой 
информации. Применение же шагомстра показало, что «первые» препода
ватели делали в среднем 15o~marcm за академический час, а «третьи» — 
1300. ----------- ;

Для преподавателей одной и той же дисциплины ярко выраженной за
висимости двигательной активности от возраста, конструкции тела (веса), 
роста и других антропометрических показателей обнаружено не было. 
Замечено, однако, что у преподавателей с более длительным педагогиче
ским стажем двигательная активность снижается, за исключением препо
давателей общественных дисциплин. Повышенная двигательная активность 
наблюдалась у более веселых, жизнерадостных преподавателей с живым 
и общительным характером (при этом характер из темперамента специ
ально не определялся).

На характер передвижения преподавателя влияет распределение пред
метов по секторам и пространственность рабочей зоны. Когда была умень
шена рабочая зона в той же аудитооии на 40%, характер и интенсивность 
перемещений самого подвижного преподавателя резко изменились (рис. 
6в), однако привычка ходить по аудитории осталась. Таким образом, пу
тем личной инициативы преподавателя и оптимального моделирования 
аудитории можно достигнуть много в совершенствовании кинетического 
поведения (в частности локомоций) педагогов.

Анализ проведенных наблюдений кинетических актов, используемых 
преподавателями во время лекций и на лабораторных занятиях, позволил 
провести следующую их классификацию:

1) технологические движения, которые применяются для выполнения
86 ■



определенных операций, связанных с преподавательской деятельностью:
2) физиологические движения, применяемые в случаях, когда статисти

ческая поза приводит к усталости группы мышц, отчего у преподавателя 
возникает естественная потребность в изменении позы, т. е, переход н 
движениям;

3) эмоциональные (выразительные) движения, используемые с целью 
поддержания эмоционального настроя у слушателей лекции.

Указанные виды двигательных актов отличаются по внешнему виду 
[продолжительность, амплитуда, пространственный объем, частота и т. д.) 
и внутреннему характеру (энергозатраты, напряженность, автоматичность, 
эмоциональность и т. д_). Проведенное исследование охватило анализ дви
гательных актов по их внешним характеристикам, т. е. по педагогической 
целенаправленности, исходящей из технологии лекций и лабораторных 
работ.

Во время лекций посредством технологических движений, характер 
которых зависит главным образом от количества и качества используемых 
ТСО и других иллюстративных предметов, выполняются различные педа
гогические акты. Эти движения совершаются с помощью ряда поз (рис. 
7а). Одна из них—вертикальное положение тела с определенной фикса
цией нижних и верхних конечностей (операция объяснения, чтении, наб
людения). В такой позе преподаватель пребывает, находясь за кафедоой 
либо в любом другом месте аудитории (поза 1). Запись на доске с мед
ленным перемещением вдоль нее совершается пои помощи втооой изу
ченной позы (2), Использование иллюстраций н других наглядных посо
бий составляет третью операцию, при которой педагог поднятой рукой по
казывает или объясняет иллюстрацию, находясь, как правило, в фиксиро
ванном положении (поза 3). Четвертую технологическую операцию состав
ляет просмотр материалов, выбор предметов и доугие действия, осущест
вляемые преподавателем на демонстрационном столе или кафедое, когда 
он нагибается или опирается на предмет (поза 4). Объяснение, опрос от
дельные преподаватели проводят в положении «сидя» (аналогично пеопой 
опеоаиии), которое обозначено позой 5. Все перечисленные операции от
носятся к технологическим движениям преподавателя во воемя лекции и 
в статическом изобоажении обозначаются соответствующими позами. По
за 6 (см. рис, 7а) означает перемещение преподавателя по аудитории, ко
торое продолжается не менее 3 —5 с, и происходит по любой траектории 
(прямолинейное, поступательное, зигзагообоазное движения). Этот кинема
тический акт, по нашей классифакипин, относится к физиологическим дви
жениям пиегтодаватеяя. Сюда же можно отнести и позу 8. при которой 
паеподаяатель пеоеставляет ноги, не двигаясь с места, либо качается на 
йогах. Такой хаоактер движений используется нм пои положения за ка- 
Федоой или в другом месте как пои объяснении, так н в других педаго
гических ситуациях, часто сопровождаемых усиленными мимическими 
Движениями. Операция объяснения с явно выпаженными жестами it ми
микой относится к эмоциональным движениям (поза 7).

Пои помощи поз 1—5 (технологических движений) можно судить о 
профессиональном мастерстве лектора, насыщенности лекчии иллюстра
циями. об использовании различных педагогических средств и т. д. Нои 
помощи поз 6 и 8 (физиологических движений) можно следить за с.тп. 
" ' iiski утомления поеполавателя. По количеству и качеству последних ки- 
к°тичиеиих актов, можно дать объективную опенку тяжести тру "а п-юяп. 
Ласлтеля на лекшш, судить о комфортности рабочей зоны и теж далее, 
0 чем было сказано выше. Поза 7 и частично поза 8 (эмоциональные

t
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Рис. 7. Основные позы: а—преподавателя на лекциях; б—пр°подаваті 
и студента ца лабораторных занятиях; в—студента на лекциях.
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движения) имеют место при осуществлении коммуникативных связей на 
лекции. Количество и качество выразительных движений характеризуют 
психическое состояние преподавателя, его педагогическое мастерство н 
лекторские способности.

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 6

принимаемых преподавателями поз во время лекций

Число раз і л „
а Общая продолжатель- Продолжительность
принятия позы ■ ноет., мин. одной позы, мин.

" ’а Б ' А Б 1 А Б

1 а 29 13,6 25,33 4,47 0,87 0,33
б 30 12.9 50 8.9 0,83 0,34
в 59 26,5 24,67 4,43 0,85* 0,33*

2 а 5,6 36,5 4,8 17,25 0,86 0,47
б 8,6 41,2 4,1 18,25 0,48 0,44
в 14,2 77,7 8,9 35.5 0,67* 0,45*

3 а 3,4 30,1 1,57 9,61 0,34 0,3
б 5,4 33,3 1,17 9,01 0,29 0,28
в 8,8 64 2,74 18,62 2,23 0,38

Л  а 3 4,1 6,68 1,54 0,32* 0,29*
б 7 3 7,63 0,76 1,1 0,25
в 10 7,1 14,31 2,3 1,66* 0,32*

5 а ОД — 0,12 — 1.2
б ._ 0,4 — 0,22 — 0.55
в _ 3.5 --- 0,34 — 0,87*

в а 11,2 28,5 2,72 5,68 0,24 0,2
б 13 25.3 2,72 5,36 0,21 0,21
в 24,2 53,3 5,44 11,04 0,22* 0.21*

7 а 8,8 .20,4 2,02 3,09 0,23 0,15
б 12,6 23.7 2,19 4,18 0,17 . 0,18
в 21.4 1 1, і 4,21 7,27 0,2* 0,16*

В а 17.5 12.2 2,3 2,8 0,13 0.13
б 15,9 22,1 2,1 3,23 0,13 0,15
в 33,4 44,3 4,4 6,03 0,13* 0,14*

ИТОГО: 171 3*3 90 90 0,51** 0,35**

Примечание:
А, В—соответственно общественные и фундаментальные дисциплины; 
а, б —соответственно 1-й и 2-й часы лекции; 

в—суммарные данные 1-го и 2-го часов;
‘—средние суммарных данных;

" —средние средних суммарных данных.
Проанализируем эти общие рассуждения на фоне фактического мате

риала, приведенного в табл. 6, из данных которой следует, что «первые» 
(преподаватели общественных дисциплин) во время лекций чаще всего
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используют позу 1, а «третьи» (преподаватели фундаментальных дисцип
лин)- позы 2 и 3, что продиктовано спецификой преподаваемых дисцип
лин («первые» передают в основном словесную информацию, «третьи» — 
чаще пользуются доской и различными предметными средствами обучения, 
т. е. передают в основном зрительную информацию). Последние перемеща
ются (поза 6) и жестикулируют (поза 8) почти в два раза чаще первых. 
Остальные позы те и другие преподаватели принимают с одинаковой 
частотой.

Временное соотношение суммарной продолжительности поз выглядит 
следующим образом: у преподавателей общественных дисциплин поза 1, 
как самая продолжительная, занимает более 55% времени, отведенного 
на лекцию, а у преподавателей фундаментальных дисциплин самой про
должительной позой, связанной с записью на доске, является поза 2, за
нимающая около 40% времени. В зависимости от преподаваемых дисцип
лин различаются и периоды отдельных педагогических операций. Таи, у 
«первых», кроме позы 1, самой продолжительной является поза 1, у 
«третьих», кроме позы 2, — поза 5. Самой короткой по продолжительно
сти позой для всех преподавателей является «ходьба на месте» (поза 8). 
Таким образом, преподаватели фундаментальных дисциплин во время лек
ции почти в два раза чаще меняют позы по сравнению с преподао.кслями 
общественных дисциплин, зато продолжительность принимаемых ими ноз 
находится в обратном соотношении.

Соотношение операций (поз) во время первой и второй половин лек
ции как по их количеству, так и по продолжительности у всех препода
вателей равняется единице, за исключением позы 4 (наклон в сторону 
или кафедре с опорой на руки) у «первых» преподавателей. Это говорит 
о повышенной статической усталости преподавателя особенно в области 
шеи и спины) во второй половине лекции.

Аналогичным образом была изучена деятельность преподавателей при 
проведении ими лабораторных занятий по физике и электротехнике (См. 
табл. 7).

Из приведенных данных видно, что преподаватели во время лабора
торных занятий чаще всего сидят, наклоняясь к столу и опираясь на не
го руками (поза 2 на рис. 76), ходят (поза 7) и сидят при вертикальном 
положении туловища и шеи (поза 1). Очень редко преподаватели в ходе 
занятий приседают—при осмотре низко стоящей аппаратуры (поза 8) или 
стоят с поднятой рукой — при показе иллюстраций во время инструктажей 
(поза 6), По общей продолжительности первое место занимает поза 2 — 
88% общего времени и поза 7—22,8%. Следует отметить, что поза «си
дя» в среднем занимает 102 мин. или около 57% общего времени, осталь
ное время преподаватели находятся в положении «стоя» или передвига
ются по лаборатории.

Самыми продолжительными позами являются позы 2 и 7. В среднем 
продолжительность одной позы при проведении лабораторных занятий а 
4 — 5 раз больше продолжительности той же позы при чтении лекций. 
Такое соотношение, как нам кажется, можно объяснить спецификой тех
нологии этих видов педагогического труда. Если на лекциях преподаватель 
является основным действующим лицом учебного занятия, деятельность 
которого максимально самоактивизируется, то на лабораторных занятиях 
преподаватель—организатор и контролер, активизирующий деятельность 
студентов.
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Таблица ?.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

принимаемых преподавателями поз иа лабораторных занятиях

Поза Число раз 
принятия цозы

Общая продолжи
тельность, мин.

Продолжительность 
одной позы, мни.

1 10,7 28 2,61
2 15,5 68,15 4.4
3 4,9 5,85 1.2
4 §-7 17,5 2,01
5 7.5 14,25 1.9
в 0.5 0,4 0,?
7 12.1 45,75 3,78
8 од 0,1 С

ИТОГО: 60 180 2,21*

Примечание: * — средняя величина.

Структура обучения характеризуется наличием объекта—учащихся, на 
которых направлена деятельность педагога, а также наличием средств, с 
помощью которых осуществляется эта деятельность, наличием определен
ного результата или продукта этой деятельности. Педагог в структуре 
обучения выступает в роли организатора деятельности этого процесса, но
сителя и передатчика учебной информации. Если эти функции выполня
ются им со знанием дела, если он успешно решает различные педагоги
ческие задачи и умеет в короткий срок и наиболее экономично достигнуть 
намеченных целей, то деятельность педагога становится профессиональной. 
Исходя из этого, в настоящее время в первую очередь следует искать 
пути резкого повышения качества педагогического труда посредством эф
фективного управления процессом обучения, основная цель которого исхо
дят из общих требований повышения уровня социальной активности сов
ременного работника, а применительно к нашему случаю под этим под
разумевается совершенствование учебной деятельности студентов.

Общеизвестно, что учебно-познавательная деятельность в процессе обу
чения рассматривается как своеобразное ядро всей учебной деятельности, 
в структуру которой входят мотивационный, коммуникативный, организа
ционный и оценочно-регулятивный компоненты. Основной критерий учебно
познавательной деятельности—умение и желание студентов пополнять и 
совершенствовать свои знания.

Таким образом, одна из важнейших проблем совершенствования педа
гогического процесса—создание методик и программ обучения умению са
мостоятельной деятельности студентов в области расширения и углубле
ния своих знаний н получения новых знаний и умений. Для достижения 
«ой задачи предлагается:

1) в области психологии — разработать принципы профессионального 
Становлення специалиста, а также основные пути совершенствования 

, ^сплочения) творческого коллектива обучающихся на основе анализа 
і личностных отношений и процесса социально-профессиональной адап-
|ЧЦИн:
L 2) в области педагогики—разработать методику и создать научно-ме- 
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^одические программы и пособия пб обучению умению самостоятельной 
деятельности студентов;

3) в области техники—разработать системы управления обучением зна
нию и умению самостоятельной деятельности с использованием современ
ных ТСО и ЭВМ (60). К этому следует добавить еще и четвертый пункт, 
касающийся области эргономики,—разработать эргономические основы 
обеспечения студентов всеми условиями самостоятельной деятельности, 
с тем, чтобы они работали активно, эффективно, надежно, без перенапря
жения и ущерба для своего здоровья,

В связи с этим возникает вопрос; как активизировать учебную дея
тельность студентов во время основного занятия, т. е. на лекциях? Наибо
лее удачное решение данного вопроса, на наш взгляд, связано с одновре
менным осуществлением двух очень важных мероприятий, не говоря уже 
э методической стороне лекции. Первое из них—применение хорошо про
думанных, дидактически и эргономически обоснованных иллюстративных 
пособий как самых простых (плакатов, схем, таблиц, моделей)2 так и 
самых совершенных (действующих моделей, непосредственно осуществля
емых опытов, кино- или телепередач). Второе—психологизация лекции, 
т. е. создание эмоционального настроя студентов путем психологи чес кого 
воздействия на них в ходе передачи информации. Оба мероприятия рас
сматриваются как активизирующие деятельность студентов на лекциях, 
цели их совпадают, однако осуществляются они по-разному. П ервое- 
посредством образного воздействия на человека при помощи различных 
наглядных пособий, второе—путем словесного воздействия при помощи 
коммуникативных средств. Самого большого активизирующего влияния на 
учебную деятельность студентов можно достичь при их сочетании, т. е. 
в том случае, когда показ иллюстраций студентам происходит при их 
повышенном положительном эмоциональном тонусе.

Учебные занятия, самостоятельная работа и контроль знаний вклю
чают в себя три основных элемента умственного труда студентов: вос
приятие, переработку—осмысление и воспроизведение научной информа
ции, которые субъективно воспринимаются ими как элементы неодинако
вой трудности, зависящей от психофизиологических характеристик лично
сти, тренированности, отсутствия усталости,, объема и характера изуча
емой дисциплины, В связи с этим оценка трудности элементов умствен
ного труда по данным опроса студентов является очень субъективной. 
Для объективизации такой оценки необходимо применение методов изме
рения сдвигов психических и физиологических характеристик и работоспо
собности студентов. .

Был проведен опрос 606 студентов с целью выяснения, как они рас
пределяют по степени трудности основные виды учебной деятельности. 
На основании полученных ответов была составлена следующая схема рас
пределения учебных занятий по убывающей степени их трудности; экза
мен, самостоятельная работа, практические занятия, лабораторные рабо
ты, лекции.

На первый взгляд вопросы организации и методики самостоятельной 
работы студентов могут показаться простыми и не требующими помощи 
педагогов. Однако педагогическая практика показывает, что осноаная при
чина неуспеваемости студентов—их неумение работать самостоятельно. 
Поэтому задачей педагогического труда является не только передача оп
ределенного количества знаний, но и опыта работы, обучение методам 
систематической, творческой самостоятельной деятельности.

Педагогические исследования показали, что самостоятельная раб ота- 
функция следующих переменных факторов: уровня сформированности ин-
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ге.члектуалъных навыков, степени трудности выполняемых заданий, лер- 
5оначального запаса знаний по теме, коэффициента полноценного дейст- 
;ия лекции, дефицита информации по данной теме. По этой причине, ис
ходя из субъективной оценки трудности, студенты ставят самостоятельную 
заботу на второе место после экзамена, что является серьезным сигналом 
;ля педагогов.

Для достижения высокой эффективности самостоятельной работы сту
дентов необходимо обеспечить выполнение комплекса мероприятий НОУГ1, 
которые можно разделить на два основных вида: организаторские (плани
рование и нормирование работы в совокупности со всеми другими элемен- 
гами обучения, соблюдение гигиены и психологических норм умственного 
груда и методические (учебно-методическое обеспечение, создание необ
ходимой материально-технической базы, лостояннная корректировка и 
контроль).

Методические мероприятия по совершенствованию самостоятельной 
деятельности студентов включают следующие вопросы: возможность ис
пользования студентами лабораторий и учебных кабинетов для самосто
ятельной работы в неурочное время; планирование самостоятельной дея
тельности студентов по всем дисциплинам (обработка лекционного мате
риала с использованием учебной литературы, подготовка к семинарам и 
коллоквиумам, выполнение графических, расчетных работ и решение за
дач); обучение студентов методике самостоятельной деятельности; управ
ление и самоуправление самостоятельной работой студента. С целью ра
ционального решения данных вопросов необходимо разрабатывать научно 
обоснованные графики самостоятельных работ, т. е. на основе совершен
ствования методической работы всех кафедр рационально составлять до
машние задания и определять оптимальное время, необходимое для их 
выполнения. Это обеспечило бы включение в график самостоятельной ра
боты студентов педагогически оправданного комплекса учебных заданий, 
позволило бы устранить перегрузку студентов и установить контроль над 
учебным процессом,

В то же время самостоятельная деятельность студентов должна пла
нироваться так, чтобы она проходила при нормальной нагрузке, допусти
мой по психофизиологическим нормам. Для этого каждый студент должен 
быть знаком с научными основами организации умственного труда, раз
личными техническими средствами, облегчающими его, обладать навыками 
самовоспитания и самостоятельного творчества, уметь составлять личные 
планы работы, пользоваться рекомендациями гигиены н психологии умст
венного труда.

К психофизиологическому уровню проявления деятельности студентов 
относятся особенности их кинетического поведения. Общеизвестно, что 
учебный труд студентов разделяется на умственный и физический. Умст
венный труд в свою очередь выступает в двух формах: психической наг
рузки и эмоциональной нагрузки. Физический учебный труда, хотя его 
доля в учебной деятельности студентов и незначительна по сравнению с 

умственным, также имеет две формы; динамическую (движения) и стати
ческую (позы).

В процессе учебной деятельности студент совершает множество дви
гательных актов, большинство из них внешне часто выглядит довольно 
простыми. В действительности даже такой двигательный акт, как письмо 
или черчение, оказывается весьма сложным, так как при его осуществле
нии требуются определенное усилие, скорость и точность выполнения. 
Кроме того, выполнение движения требует поддержания соответствующей 
позы. Следовательно, рабочие движения студентов могут осуществляться
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Только по мере решения двигательной задачи. Специалисты по физиоло
гии труда к изучению движений и поз человека подходят с точки зрения 
эффективности (соответствия решаемой задаче), биологического значения 
и биомеханической организации (координации мышечной деятельности).

К вопросу совершенствования рабочих движений и приобретения не
обходимых двигательных навыков необходимо подходить как к важной 
составной части процесса обучения, требующей от студента значительных 
затрат сил. Вместе с тем устойчивость и продолжительность рабочих ноз, 
ловкость, моторные способности при обращении с приборами, аппаратами 
и другими учебными принадлежностями могут быть рассмотрены в каче
стве критериев оценки адаптации студентов к учебной деятельности. Та
ким образом, непосредственное наблюдение за кинетическим поведением 
студентов в самом учебном процессе дает возможность получить инфор
мацию, с одной стороны, о напряженности, монотонности и утомляемости, 
их учебного труда (38), с другой—о личных качествах (работоспособности, 
целеустремленности и собранности) и достигнутом уровне в процессе со
вершенствования своей деятельности (умениях, навыках, эффективности 
труда).

Литературный анализ и проведенное исследование показали, что воп
росу обучения студентов рациональному использованию обоснованных поз 
и движений в учебном процессе не уделяется должного внимания. На 
этот вопрос смотрят лишь как на метод рационализации рабочих движе
ний во время лабораторных занятий, хотя и здесь все построено на ре
зультатах стихийного отбора, при котором студент, предоставленный са
мому себе, находит наиболее приемлемый вариант движения в результа
те многократных произвольных проб. Согласно мнению преподавателей, 
движения считаются рациональными, если они совершаются при меньших 
затратах времени, а такие важные критерии, как экономия энергии, зако
ны геометрии и механики движений, не говоря уже об органичном соеди
нении элементарных рабочих движений в единую систему на основе зако- і 
нов рефлекторной саморегуляции (условнорефлекторного подкрепления, 
динамического стереотипа и т. п.), по сути дела остаются без внимания.

Следующей задачей нашего исследования явилось изучение кинетиче- | 
ского поведения студентов на лекциях и лабораторных занятиях. При 
этом выявлялись основные позы и движения, их продолжительность и 
интенсивность, определялись основные пути совершенствования кинетиче
ских элементов учебного труда стуеднтов. Особое внимание было уделено 
позе студента, так как она характеризует не только общее положение те
ла при выполнении определенной работы, но и степень напряженности 
труда, комфортность рабочего места, степень врабатываемости, навыки и 
умения в использовании соответствующих движений при выполнении оп
ределенной работы.

Исследованные позы показаны на рис. 7 (б — лабораторные занятия, 
в—лекции).

Результаты проведенного эксперимента представлены в табл. 8. Позы, 
принимаемые студентами на лекциях по всем дисциплинам, исследовались 
на 10 студентах II курса в те дни, когда в расписании было подряд три 
лекции. Позы фиксировались в течение первого часа лекции.

Основной и наиболее продолжительной позой, как и следовало ожи
дать. оказалась поза 2, т. е. поза при письме и чтении с наклоненной 
над столом головой. Среднее число поз. принимаемых на первой лекции, 
оказалось больше, чем на второй и третьей. Это, как мы предполагаем, 
связано с врабатываемостью, происходящей на первой лекции. Однако на’ 
второй и третьей лекциях уменьшается продолжительность (устойчивость)
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рабочих поз и увеличивает продолжительность двигательных актов, что 
видимо, связано с общей усталостью студентов. Число и продолжительность 
поз студентов во второй половине лекции практически те же самые, что 
в в первой половине той же лекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 8.

принимаемых студентами поз на лекциях

Поза
Среднее числа 

паз на лекциях
Средняя продолжительность позы на лекциях

1-й П-й Ш-й
1-й П-й . Ш-й

мин. % мин. % мин, %

1 3,15 1,5 1,7 0.7 14,9 4,5 10 5,7 12,7
2 3,89 4 3,3 18,7 41,6 12,3 27,3 12 26,7
3 1,15 1,3 1,2 2,7 6 2,7 6 5,7 12,7
4 0,8 0,53 0,45 3,1 6,9 3,4 7,5 2,1 4,7
5 1 1,95 1,14 4,1 9,1 7,8 17,4 6,2 13.8
6 1,87 1,33 1,8 8 17,7 7,4 16,5 6.7 14,9
7 0,38 0,32 0,32 0,7 1,5 0,6 1,3 5,7 12,7
8 0,51 0 ,">5 0,29 0,4 0.9 6,1 13,6 0,4 0,9

ИТОГО: 12,7 11,28 0,7 44,4 98,6 44,8 99,6 44,5 99,1

Примечание: Начало 1-й—в 9 час.й П-й —в 11 час. Ш-й—в 13 час.

Анализ полученных данных с целью выявления кинетического поведе
ния студентов на лабораторных занятиях приведен отдельно для 2-, 3- и 
4-часовых занятий (см. табл. 9}. Было обследовано свыше 100 студентов 
I--H I курсов.

-Если руководствоваться утверждением, что с повышением устойчивости 
рабочих поз производительнее и эффективнее становится труд, то самыми 
выигрышными в втом отношении следует считать 3-часовые лабораторные 
занятия, при которых устойчивость рабочих поз наивысшая,

Б заключение следует сказать, что совершенствование педагогического 
процесса в целом и в частности, устойчивость поз и рациональность дви
жений зависят в основном от напряженности умственного труда (субъек
тивный фактор), организации рабочего места и характера самой деятель
ности (преобладание умственного или физического труда) (17).

Еще мало достигнуто в плане рационализации и эффективности прове
дения вузовского экзамена, который при всей своей традиционности под
вергается разностороннему обсуждению как со стоооны педагогов, так и 
Со стороны студентов. По нашему мнению, наиболее перспективным пред
ставляется совершенствование вузовского экзамена в следующих направ
лениях: эргономическом, психологическом и узкометодическом (т. е. с 
Счетом специфики дисциплин). .
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Таблица 9.
РЕЗУЛЬТАТЫ

исследования принимаемых студентами поз на лабораторных занятиях

Показатели ____________________________ПОЗ Ы______________ ________________
1 2 3  4 5 6  7 6  Итого

2-х часовые занятия:
—среднее число поз 8,8 5,4 4,2 3,6 6,5 2,5 9,8 — 40,8
—продолжительность, мин. 38.3 12 5,8 6,6 15,2 5,2 9,2 — 92,3
—продолжительность 1-й позы 4,35 2,22 1,38 , 1,83 2,34 2,08 0,91 — 2,26

3-х часовые занятия:
— среднее число поз 16,4 18 1,2 4.5 5,5 3 6 — 54,6
—продолжительность, мин. 47,7 34,7 1,3 6,9 27,3 4,1 16 118
— продолжительность 1-й позы 2,9 1,93 1,08 1,53 1,33 1,37 2,67 — . 2,10

4-х часовые занятия:
—среднее число поз ' 8 20,6 2,7 13 16,4 2,4 14,3 1.4 78,8
— продолжительность, мин. 14,4 88,9 3,6 19,7 35 2,9 13 1,4 178,9
— продолжительность 1-Й ПОЗЫ 1,8 4,32 1,33 1,52 2,13 1,21 0.91 1 2,27



Совершенствование экзамена с эргономических позиций должно охва
тывать следующие основные вопросы; место проведения экзамена, условия 
труда на экзамене, время и продолжительность экзамена. Рассматривая 
эти вопросы с учетом пожеланий 300 студентов, нельзя не отметить н 
высказывания 150 педагогов, так как пожелания тех и других не всегда 
совпадают (в таком случае предпочтение следует отдавать студентам). В 
табл. 10 приведены результаты опроса. Полученные ответы мы не пред
ставляем в качестве педагогических норм или рекомендаций, а рассмат
риваем лишь как иллюстративный материал, который может служить для 
обоснования необходимости разностороннего совершенствования вузовского 
экзамена. Ответы говорят о больших различиях во мнениях студентов и 
педагогов по некоторым методическим и организационным вопросам про
ведения экзамена. Однако выявились и некоторые закономерности. Напри
мер, большинство студентов и педагогов признают необходимым запись 
расширенного плана ответа и т. д.

Что касается наиболее подходящего времени года для сдачи экзаме
нов, то студенты отдают предпочтение осени, с чем не согласны педагоги. 
Однако последние указывают, что результаты зимний сессий, как правило, 
бывают лучше, по сравнению с весенними. Исходя из этого можно сде
лать вывод, что осенью результаты были бы ещё лучше, ибо в этот пе
риод года у студентов отсутствует усталость и сохраняется нормальная 
работоспособность. Проведенные в других странах эксперименты подтвер
ждают это соображение.

Мнения студентов и педагогов по вопросу продолжительности экзамена 
совпадают, а по продолжительности сессии —расходятся. Но нашему мне
нию, для сдачи экзаменов 2-недельного срока недостаточно, однако для 
определения оптимальынх сроков необходимо провести дополнительное ис-
следование,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Таблица 10.

мнений преподавателей н студентов по вопросу организации экзамена

Предложение

Процентное , 
соотношение 

ответов

студенты педагоги

1 2 3

Место проведения экзамена:
26,4 43,,5а) аудитория (где читали лекции)

б) лаборатория (где работали) 23 16,6
29,4в) методический кабинет 5,5

г) любое помещение
Лучше сдавать—принимать экзамены во время
сессий:

41 7,5

а) зимних ; 11,8 51,5
б) весенних 15,6 14,3
в) осенних 65 3,8
г) любых

, 97
7,6 28,6
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1 2 З

Два лучших дня недели для сдачи экзамена;
а) понедельник
б) вторник
в) среда
г) четверг
д) пятница '
е) суббота
ж) воскресенье
Продолжительность экзаменационного опроса 
одного студента, мин.: 
а) 20 
6} 30
в) 40
г) 50 
Д) 60
е) более
Продолжительность сессии, н ед :
а) 2
б) 3 ■ . .
в) 4
г) 5 Л
При подготовке к ответу целесообразно:
а) составить план с формулами, рисунками.

таблицами
б) сделать краткую запись (определений, формули

ровок, законов)
в) изложить содержание всего ответа
г) ничего не писать
На экзаменах целесообразно пользоваться:
а) плакатами, диаграммами, рисунками
б) справочниками
в) учебниками
г) конспектами
д) ничем
Наилучшая форма экзамена:
а) устная
б) письменная
в) любая

4,2 любые, за
17 исключени
28,4 ем воскре
28,1 сенья
15,8

6.5

13 _
Ї5 .4 10
18.5 20
17 30
26,8 40

9,2 —

9,2 57
48,2 39
35.1 4

7,5 —

64,2 42

16,5 34,4
17,8 21,4

1,5 1.5

8,4 29,8
5,3 15,5
3 1.6

22,4 2,3
60 46

37,4 56,7
49,4 26,3
13.2 17

Методические меры, исходя из специфики дисциплин и официальных 
требований к вузовскому экзамену, должны быть более унифицированы, 
что способствовало бы введению единых требований при проведении всех 
экзаменов как для студентов, так и для преподавателей. Однако основное 
внимание при этом должно быть уделено активизации деятельности сту
дентов и всестороннему выявлению их личностных качеств (мировоззре
ния, направленности, нравственного облика, профессиональной компемент- 
ности и т. д.).

При совершенствовании профессионального мастерства преподавателей 
и учебной деятельности студентов нередко остается без внимания один из
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основных вопросов НОУП—вопрос экономии времени, который будет рас
смотрен в следующем разделе.

3.4. Совершенствование бюджета времени преподавателей и студентов.
Для осуществления НОУП необходимо знать, как используется время 

преподавателями и студентами, В связи с этим необходимо изучить сле
дующие вопросы:

1) какова фактическая продолжительность структурных элементов 
деятельности преподавателя и студента;

2) насколько рационально используется нх время;
3) каковы факторы способствуют совершенствованию бюджета време-
3) какие факторы способствуют совершенствованию бюджета време

ни преподавателей и студентов.
Процесс совершенствования бюджета времени предлагается начинать 

в разработке «саморекомендаций» преподавателей. С этой целью следует 
провести в течение недели самохронометраж расхода времени от момента 
подъема до отхода ко сну. В соответствии со структурой своей деятель
ности преподаватель фиксирует фактический расход времени, а затем, 
проводит анализ, в ходе которого выясняет, сколько, зачем и почему бы
ло затрачено времени, устанавливает рациональные и нерациональные его 
затраты, вявляет причины неэффективного труда, изыскивает внутренние 
резервы. Такой подход помогает выявить не только наличие больших 
внутренних резервов времени педагога, но и возможность более целесооб
разного его использования.

Результаты проведенных исследований подтвердили целесообразность 
саморекомендаций. Однако это не решает основной проблемы—действи
тельной НОУП в отношении распределения времени—совершенствования 
его бюджета.

Как было сказано выше, обеспечив научную организацию педагогиче
ского процесса и условий труда, можно приступить к комплексному изу
чению бюджета времени преподавателей и студентов.

Мы не ставили перед собой цель разработать методику исследования 
бюджета времени ввиду большого числа публикаций по этому вопросу, 
ограничимся лишь рекомендациями по упрощению этого вида исследова
ния.

Отличительная черта профессии педагога в том, что она требует боль
ших затрат времени на подготовку к занятиям, которые зависят от мно
гих факторов: педагогического стажа, уровня профессионального мастер
ства. расписания занятий, наличия и качества литературы и методических 
пособий по предмету, организации рабочего места, систематики и o'»"--'- 
тивного подбора наглядных пособий и наличия ТСО. Кроме того, у боль
шинства неопытных преподавателей отсутствуют систематичность в рабо
те, четкий распорядок дня, в результате чего они не могут заблаговре
менно подготовиться к занятиям, а делают это урывками между заняти
ями, в процессе домашнего труда, выполнения общественной работы, при
чем поверхностно, зачастую формально. Времени на такую подготовку 
расходуется много, а качество учебно-воспитательной работы остается низ
ким. Самый существенный резерв времени пои подготовке преподавателя 
к учебным занятиям—в самом характере этой работы, ведь важно не 
только иметь воемя, но и рационально его использовать. Подготовка к 
любому занятию в какой-то мепе должна сокращать время на подготовку 
к такому же занятию в следующем году.

Совершенствуя процесс подготовки к занятиям в системе мероприятий 
НОУП, следует:

1) регулярно пополнять и обновлять информацию по преподаваемому 
Предмету;

t  1 яа



2) систематически изучать педагогику, психологию и частные методики;
3) систематически изучать передовой педагогический опыт;
4) постоянно заниматься самообразованием и самоконтролем.
Конечно, трудно дать рекомендации по вопросу определения оптималь

ного отрезка времени для подготовки к каждому виду занятий, так как 
величина затрат времени является индивидуальным показателем, завися
щим от стиля и условий труда, умения работать, и, главное, от отноше
ния к этому виду педагогической деятельности. Однако, как правило, на 
подготовку к одному академическому лекционному часу затрачивается 
в среднем 2 часа, а к одному часу практических занятий — 1час.

Расход времени на проведение учебных занятий строго регламентиро
ван их расписание, поэтому есть смысл говорить лишь о рациональном 
использовании этого времени либо о его потере.

Ограничимся анализом потерь времени по причине плохой организа
ции учебных занятий. Общеизвестно, что занятия регламентируются опре
деленным отрезком времени. Однако на практике нередко они начинают
ся не вовремя, либо заканчиваются раньше положенного времени, в ре
зультате чего возникают потери времени. К ним также относятся затра
ты времени на различные паузы, восстановление порядка, проверку при
сутствующих и т. п. Для анализа указанных потерь времени было про
ведено специальное обследование на лекциях и лабораторных работах, 
ввиду того, что больше половины регламентированного 6-часового рабоче
го времени преподаватели расходуют на чтение лекций и проведение прак
тических занятий. Таким образом, совершенствование профессиональной 
деятельности преподавателей целесообразно начинать с основного и наибо
лее продолжительного элемента—педагогической работы.

С целью выявления составных элементов педагогического труда и зат
рат времени на их выполнение была проведена большая серия наблюде
ний за деятельностью педагогов на лекциях и лабораторных занятиях. Б 
табл. 11 приведены данные, полученные путем хронометрирования дея
тельности преподавателей во время лекций. В обследовании участвовали 
90 преподавателей ДГУ и 10—КГПИ (физико-математический факультет).

Операции Г, Д, Е, Ж, 3, И являются рабочими элементами препода
вательского труда на лекции, В. Л. М. Н—непроизводительными; осталь
ные—А, Б, К—также относятся к этой группе элементов, но на них сле
дует остановиться более подробно. Так, например, что можно сказать об 
операции Б (подготовка к лекции)? Ее вполне можно избежать, если под
готовить доску перед началом лекчии. Однако в течение лекции выполне
ние этой операции является элементом работы преподавателя, входящим 
в технологию лекции. Паузы, если они имеют цель снизить напряженность, 
возникающую при прослушивании лекции, является составной ее частью. 
Однако если они являются следствием срывов в технологии лекции, то, 
безусловно, будут относиться к группе непроизводительных элементов. 
Аналогично обстоит дело и с отступлением от темы. Если оно преследует 
цель предстоящей настройки студентов к серьезному тоуду или специ
ально используется для микроотдыха студентов, то эта операция нужна 
и умества. Но если это отступление бесцельно, то оно должно быть оце
нено как непроизводительный элемент тоуда. По этим причинам довольно 
тпудно точно определить воемя, затрачиваемое на непроизводительные 
элементы. Однако результаты, полученные путем хронометрирования 100 
леччий, показали, что затраты этого времени довольно существенны и 
составляют в среднем около 15,8% времени, отведенного для лек'ЦШ.
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другими слонами, 13,3 мин. из 90 используются без определенного педа
гогического эффекта. Такой значительный объем нерационально исполь
зуемого времени может послужить резервом для интенсификации лекци
онных занятий и повышения производительности труда педагога.

Таблица 11
ЭЛЕМЕНТЫ

педагогического труда и затраты времени 
иа их выполнение во время лекций

Шифр Наименование элементов труда 
(операций)*

! w

l a g
,0 г

Средняя
продолжит.

операций

мин. %

А Приходы (с опозданием)—уходы 
(преждевременные) 3 3 3,2

В Подготовка (доски, конспекта) 11 4Д5 4,6
Н Отступление от темы лекции 4 0,05 4,5
Г Чтение лекции, объяснение 30 31,15 35
д Запись, черчение 28 29 32
Е Совместные операции Г и Д 3 1,2 1.1
Ж Объяснение статических иллюстраций 16 11,05 12
3 Демонстрация динамических иллюстраций 2 3 3,2
и Проверка знаний 0,2 0,5 0,9
к Паузы 10 2,2 2,5
л Восстановление порядка в аудитории 0,2 0.2 0,3
м Регистрация присутствующих 0,4 0,35 0.5
н Другие элементы труда 0,2 0,15 0,2

ИТОГО: 108 90 100
Рациональные операции 89,2 76,3 84,2
Нерациональные операции 18,8 13,3 15,8

Примечание: ” — Измерение проводилось только в регламентирован
ное время лекции. '

Аналогичные исследования проводились и во время лабораторных за
нятий. Так как в исследуемых вузах они имеют неодинаковую продолжи
тельность (2-, 3-, 4-часовые), при анализе полученных данных было ис
пользовано соответствующее разделение этого вида педагогического тру
да. Средние данные обследования с участием ,30 преподавателей в ходе 
проведения ими 100 лабораторных занятий (50—2—; 30—3 —; 20—4
часовых) приведены в табл. 12.

Из табл. 12 видно, что элементы труда В. Г, Д, Е, К являются ра
бочими или производительными операциями, элементы А. З, иИ, Л, М — 
непроизводительными, т. е. лишними, без которых лабораторные занятия 
не только могут, но и должны обходиться.

На операции Б следует остановиться более подробно. Распределение 
Работ к некоторых лабораториях предусматривается на весь семестр (в
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Таких случаях операция Б нс имеет места)), в других же случаях препо
даватели на эту операцию тратят значительное время. Что касается вы
дачи приборов, то в некоторых лабораториях их выдают преподаватели, 
в других—лаборант, либо они не выдаются вовсе, так как лежат на 
рабочих столах. На наш взгляд, строгий контроль уместен лишь за доро
гостоящими и быстроизнащивающимися приборами, в остальных же слу
чаях он будет лишним. Операция Ж также не входит в список рабочих 
элементов преподавательского труда, так как ею должен заниматься ла
борант или другой специалист.

Как видно из приведенных данных, самый лучший эффект при ис
пользовании преподавателем рабочего времени достигается на 3-часовых 
лабораторных занятиях, коэффициент полезного действия преподавателя 
при этом достигает в среднем 90%, что следует считать нормальным яв
лением. Самый низкий коэффициент полезного действия преподавателя — 
на 4-часовых лабораторных занятиях, когда значительная часть потерь 
времени связана с уходом преподавателя для удовлетворения физиологи
ческих нужд и организационными работами, так как все лабораторные 
занятия проводятся без перерыва.

ЭЛЕМЕНТЫ
Таблица 12.

педагогического труда и затраты времени на их выполнение 
в ходе лабораторных занятий

Шифр
Наименование 

элемента труда 
(операции) * 3

Средняя продолжитель ноеть занятий

2-часовых 3-часовых 4-часовых

Л Приходы—уходы
В Распределение работ, 

выдача—прием прибо
ров .

В Индивидуальный или 
фронтальный опрос

Г Проверка технологии 
работ

Д Проведение защиты 
работ

Е Объяснение ошибок IS 
индивидуальном порядке

Ж Исправление схем, 
приборов

3 Хождение по лаборато
рии

И Отвлечение от занятий, 
чтение газеты

К Проверка полученных 
данных, отметка

ин. % мин. % мин. %

10,5 10,5 6,35 4,6 40,1 20,5

7,25 7,3 11 7,8 2,25 1,2

3,45 3,6 1,1 0,9 15,4 8,1

44,15 45 55,35 40 34,25 17,7

3,25 3,3 22,35 16 50,2 27,4

6,45 6,5 8,45 6,2 1,45 0,8

3,4 3,4 2,25 1,7 5,15 2,6

0,5 0,8 1,1 0,8 3,45 2

3,5 3,6 3,55 2,6 3,2 1,7

17,4 14,2 26,85 17.5 18,і 8,as
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Л Разговор с коллегой или
студентом на посторон
ние темы 1,15 1 1/15 1.3 17 8,3
Восстановление порядка 
Регистрация присутству

0,5 0,8 0,5 0,6 0,45 0,4

ющих ■— —■ — -—■ 2.1 1,1

ИТОГО; 101,5 100 140,3 100,0 193,1 100
Рациональные операции 
Нерациональные

83,3 82,7 126,4 90 118,2 62,0

операции 17,35 17,3 13,5 10 74,5 37,8
Перерасход времени 11,05 12 5,3 4 13.1 7,3

Основная отрицательная черта в организации лабораторных работ —
искусственное продление времени их проведения. В силу того, что сту
денты находятся в лабораториях без перерыва, время обычных перемен 
должно быть включено в общую продолжительность лабораторных заня
тий.

Из сказанного следует, что в организации лабораторных занятий по 
сравнению с лекциями имеется ряд методических недостатков, одним из 
которых является недостаточно отлаженная работа лаборантов и другого 
вспомогательного персонала. В деле разработки более четкой методики 
проведения и организации лабораторных занятий перед педагогами стоят 
следующие первоочередные задачи;

а) усовершенствовать и упростить процесс выполнения работ;
б) улучшить планировку помещений и организацию рабочих мест;
в) устранить непроизводительные элементы педагогического и студен

ческого труда;
г) унифицировать методику проведения лабораторных занятий {по 

возможности по всем дисциплинам).
Экономии времени за занятиях во многом способствуют средства тех

низации и автоматизации. Механические шторы, дистанционно управля
емые эпидиаскопы и киноаппараты, быстро убирающийся экран, световые 
электрофицнрованные щиты, универсальные демонстрационные шкафы, 
раздвижные доски—все это не только способствует повышению эффектив 
кости педагогического процесса, но н экономит время преподавателя.

Таким образом, определяя и уясняя цели н задачи занятий, выбирая 
форму, методы и приемы труда, рационально используя ТСО, педагог 
творчески, на научной основе осуществляет учебный процесс с эффек
тивным использованием регламентированного времени. Первоначально он 
сам планирует свою деятельность, а на занятиях организует детяельность 
студентов. Решение вопроса о действиях или операциях во время прове
дения занятий, их последовательности и продолжительности позволяет 
создать логически стройную структуру занятий, устранить все лишнее, 
малозначащее, выделить наиболее существенное.

Общественная, квалификационная и нерегламентированная деятель
ность осуществляется преподавателем, как правило, в нерабочее время,
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по его инициативе и усмотрению. Бюджет времени на осуществление 
этих работ очень разнообразен н трудно поддается исследвоанию, поэтому 
мы его не анализировали. С методикой и результатами такого исследова
ния .можно ознакомиться во многих публикациях. Подытоживая сказанное, 
отмстит, что и среднем вузовский преподаватель ежедневно, на выполне
ние своих функций затрачивает 8 —10 час. (в зависимости от занимаемой 
должности). Такая большая нагрузка преподавателей отрицательно ска
зывается на многих показателях их деятельности: снижается качество 
подготовки будущих специалистов, замедляется рост научно-педагогической 
квалификации, наносится ущерб гармоничному развитию личности педаго
гов. Вместе с тем совершенствование бюджета времени преподавателей 
должно опираться на научную базу, для чего необходимо:

1) разработать структуру профессиональной педагогической деятель
ности, включая самые мельчайшие ее элементы;

2) обосновать количественные критерии для оценки и анализа раци
онального использования рабочего времени;

3) создать научные основы для разработки мероприятий по ЭП. Толь
ко таким путем можно исключить непроизводительные элементы педаго
гического труда и тем самым повысить его производительность.

Научная организация труда студента связана прежде всего с изуче
нием и правильным использованием бюджета времени, разработкой науч
но обоснованных режимов труда и отдыха (130). Исходя из данных ис
следования бюджета времени, можно получить качественные показатели, 
характеризующие степень рациональности учебно-воспитательного процес
са в вузе. В педагогической литературе имеется . множество публикаций 
по изучению бюджета времени студентов (15), по этой причине нами бы
ли исследованы лишь слабоизученные стороны вопроса использования 
студентами времени на лекциях и лабораторных занятиях.

Проанализируем экспериментальные данные, которые были получены 
при помощи хронометрирования студенческой деятельности на различных 
лекциях и лабораторных занятиях по общей физике, химии, физиологии 
и почвоведению. Исследование проводилось в ДГУ, КГПИ и ХГПИ им. 
Г. С. Сковороды со 130 студентами на лекциях и 150 студентами на ла
бораторных занятиях (80—на 2-; 40—на 3-; 30—на 4-часовых^. Коэффи
циент эффективности использования учебного времени оценивался исходя 
из соотношения времени, затрачиваемого на выполнение производительных 
операций, к общему объему времени, отведенному на выполнение опре
деленного вида учебных занятий. Результаты эксперимента приведены в 
табл. 13 н 14,

Вспомогательные операции (см. табл. 14) многими педагогами счита
ются лишними элементами труда, однако с ними не все согласны. По 
нашему мнению, при совершенной организации лабораторных занятий 
ознакомления с описаниями, их переписывания во время занятия не дол
жно быть, так как эти операции являются частью самостоятельной рабо
ты студентов. В результате в среднем около 20% излишне израсходован
ного времени будет использовано для производительных элементов труда.

Таким образом, коэффициент эффективности фактически использован
ного для лабораторных работ времени колеблется в пределах 70—80% 
от регламентированного (в зависимости от продолжительности занятий). 
Наивысший коэффициент полезного действия деятельности студента от
мечен на 3-часовых лабораторных занятиях. Низкие показатели 4-часовых 
занятий связаны в основном с превышением психофизиологических норм 
продолжительности одного вида труда (студенты работают, как правило, 
без перерывов), в связи с чем работа происходит неинтересно; при этом

104



значительная часть времени расходуется на вспомогательные (в среднем 
около 0,5 ч.) и нетрудовые операции (в среднем 0,5 ч), т. с. на отвле
кающие моменты. Следовательно, технология лабораторных занятий вли
яет на их трудоемкость и производительность труда студентов.

Таблица 13.
ЭЛЕМЕНТЫ

студенческого труда и затраты времени 
на их выполнение во время лекций

Наименование операции

Средняя
Ф =g ПрОДОЛЖИТеЛЬ- 
* о я  ность операцщ

о Л  мин. % 
О г  о |

П роизводигельные (рациональные): 
конспект ирование
слушание объяснений по иллюстрациям 
наблюдение за показом наглядного материала 
объяснения с преподавателем 
ИТОГО:

Непроизводительные (нерациональные): 
паузы
разговоры с товарищами 
поиск предметов труда 
чтение журналов газет 
отвлечения 
другие действия
ожидание преподавателя по причине его 
опаздывания
пустое времяпровождение по причине прежде
временного окончания занятия

ИТОГО.-

ЭЛЕМЕНТЫ

28 43,8 48.7
23,5 19,8 22

0.7 2,1 2,3
0,8 0,9 1

53 66,6 74

6,3 9 10
6.7 5,3 6
1,2 1 1,2
0,5 0,7 0,8
5,3 2,4 2,6
1,2 2,2 2,4

0,6 2,2 2,4

0,2 0,6 0,6

22 23,4 26

Таблица 14.

студенческого труда н затраты времени на их выполнение 
во время лабоаргорных занятий

Наименование операции
Продолжительность one рации на занятиях

2-часовых_____3-часовых 4-часовых
мин. % мин, % мин. %

П р о из в од ит ел ы! ые:
— слушание инструкции 1 1.1 0.0
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— расстановка приборов,
сборка схем 4,2 4,6 3,3 2.6 27 15

—осуществление эксперимен
та, измерения 29,2 31,7 34,4 28,1 33 18,3

— производство расчетов, 
оформление работы 29,2 31,7 33.6 31 38 21

— объяснение с преподава
телем, лаборантом 5,2 5,6 6 4,3 7,5 4,2

—отчет о работе 1,1 1,2 2,1 1,7 2,9 1.9
— защита работы 0,6 0,6 3 6,4 9,6 5,3
— приведение в порядок 

рабочего места 1,2 1,3 1,5 1,2 4,6 2,6
ИТОГО: 71,7 77,8 99,4 79,7 123 68,5

Вспомогательные:
—чтение инструкции, 

описание работы 7,В 8,5 10,3 8.2 18,4 10,2
— переписывание описания 5 ' 5,4 7,9 6,3 2,2 1,2
— объяснения с товарищем 1Д 1,2 1.5 1,2 6,4 3,6

ИТОГО: 13,9 15,1 19,7 15,7 27 15
Непроизводительные: 
— разговоры • 1,2 1.3 1,5 1,2 8,6 4,8
— приход—уход 0,9 1 2,3 1,8 10,1 5,6
—паузы 2,4 2,6 1,1 0,9 5,1 2,8
— помощь товарищам 0,3 0,3 0,3 0,2 1,3 0,7
— разные занятия 1,8 1,9 0,7 0,5 4,9 2,6

ИТОГО: 6,6 7,1 5,9 4,6 30 16,5
ВСЕГО по работе: 92,2 100 125 100 180 100
Перерасход времени: 2,2 2,4 — — — —

Экономия времени: — — 10 7,4 — —

По ряду дисциплин отсутствуют единые методические разработки по 
организации и форме проведения этого вида профилактических занятий. 
Вузам предстоит еще немало потрудиться, при разработке единых требо
ваний к специализированным методикам лабораторных работ с учетом не 
только специфических требований отдельных дисциплин, но и единого 
уровня общепедагогических требований (общей методики).

С целью выявления причин снижения эффективности лекционных за
нятий было проведено специальное исследование, так называемое линей
ное хронометрирование, суть которого заключалась в одновременном хро
нометрировании деятельности преподавателя и студента.

Линейный хронометраж можно осуществлять двумя способами, один 
из которых заключается в последовательном и синхронном фиксировании 
гтодолжительности всех операций для обоих звеньев и одновременном 
синхронном фиксировании операций, т. е. через определенные интервалы 
йрємєни (1, 3, й_ 5 мин.). В нашем исследований был применен второй 
способ линейного хронометрирования, т. е. фиксирование операций пре
подавателя и двух студентов в 3-мипутным интервалом. Пои этом было 
обследовано 40 лекций и получена соответствующая информация для со-
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поставлення деятельности преподавателя и студентов. Сопоставлялись 
следующие производительные операции преподавателя:

А —читает, цитирует, рассказывает; Б —пишет, рисует на доске; В — 
пишет, рисует и одновременно объясняет; Г—объясняет показываемые 
таблицы, экранные иллюстрации (статические, динамические и т. д.) и 
студента: А—слушает или конспектирует, периодически то и другое; Б — 
списывает с доски, конспектирует; В—слушает, периодически фиксирует 
к конспекте; Г—наблюдает за иллюстрациями и т. д. Такое сопоставле
ние было обосновано;

а) необходимостью определения временного соотношения элементов 
труда (сколько времени диктует преподаватель, столько же времени сту
дент записывает);

б) технологическим сочетанием соответствующих операций (говорит, 
показывает преподаватель—конспектирует, наблюдает студент и т. п.). 
Была принята следующая схема технологического сочетания труда препо
давателя и студента: желаемое сочетание, допустимое сочетание, неже
лаемое сочетание.

После обработки полученных данных выяснилось, что желаемое соче
тание деятельности преподавателя и студента во время лекции охватило 
74,6%, допустимое—15,3 и нежелаемое— 10,1% случаев. Идеального слу
чая—стопроцентного сочетания деятельности педагога и студента, говоря
щего об оптимальной интенсивности их деятельности,—отмечено не было. 
Наблюдаемое на практике уменьшение сочетаемости взаимосвязанных 
элементов труда в педагогическом процессе говорит о ненормальной ин
тенсивности труда. При этом возможны следующие варианты несочета
емости:

а) увеличенная интенсивность передачи информации—студент запазды
вает с выполнением соответствующих операций (интенсивность высокая 
—производительность сниженная);

б) уменьшенная интенсивность передачи информации—студенты рабо
тают с малой интенсивностью (производительность низкая);

в) ненормальное соотношение статических и динамических элементов 
педагогического труда препятствует синхронному изменению соответст
вующих операций студентами, отчего снижается производительность умст
венного труда обучаемых. При этом отрицательное влияние могут оказы
вать также срывы в технологии преподавательского труда, в результате 
чего студенты приступают к выполнению непроизводительных операций; 
низкая активность деятельности студентов, занятость посторонними дела
ми; ненормальная обстановка в аудитории (отсутствие комфортности рабо
чих мест, ненормальный микроклимат, неэффективное использование тех
нических средств и т. д.).

Сравнение исследований коэффициента полезного действия и сочета
емости элементов деятельности педагога и студентов во время лекции 
показало полное сходство полученных данных. Коэффициент полезного 
действия, или уоовень трудоемкости (74%). непосредственно зависит от 
степени сочетаемости элементов т у д а  (74,6%) в педагогическом процессе. 
Относительно повышения анализируемых показателей лекционных заня
тий следует указать, что эффективность труда преподавателя и студентов 
зависит от:

1) опыта, мастерства и умения преподавателя не только подбирать 
ццфооматшю, но и сообщать ее (передавать);

2) психологической настройки студентов, мотивации их деятельности, 
адекватности передаваемой информации сумме имеющихся у студентов 
знаний и их готовности осмыслить воспринимаемую информацию; адек-
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ваТности объема н интенсивности передаваемой информации психофизиоло
гическим возможностям студента воспринимать эту информацию, а также 
от комфортности рабочей зоны и гигиенических условий работы студентов, 
уровня их умственной работоспособности;

3) специфики преподаваемой дисциплины, степени сложности предме
та, разумного соотношения передаваемой слуховой информации со зри
тельной, наличия посторонних раздражителей, соотношения привлекающих 
и отвлекающих моментов на лекции.

Из сказанного следует, что временной анализ элементов трдуа студен
тов на учебных занятиях дает возможность выявить недостатки в их ор
ганизации и определить те резервы, которые могут быть использованы с 
целью повышения эффективности деятельности обучаемых. Аналогичные 
выводы можно сделать и относительно самостоятельной работы студентов.

Таким образом, для НОУП основным показателей эффективной дея
тельности студентов является коэффициент рационально израсходованно
го учебного времени. В ходе проводимых в вузах социологических иссле
дований этот коэффициент практически не определяют, а ограничиваются 
подсчетом учебного, внеурочного времени и времени для удовлетворения 
физиологических потребностей, свободного и нераспределенного нерегла
ментированного времени (15).

Следовательно, только эргономическое исследование затрат времени 
(определение производительного—непроизводительного времени и пауз) 
может способствовать выявлению резервов временя, что в свою очередь 
влияет на совершенствование учебных занятий. Как было отмечено в пре
дыдущих разделах, резервы рационально используемого на учебных за
нятиях времени довольно ощутимы. Значительно большими являются по
тери времени у студентов при просмотре ими картотек, заказе, получении 
н возвращении литературы, переписке инструкций лабопаторных работ, 
семинарских и курсовых заданий, оформлении различных графических 
работ и т. д. Вузовские информационные службы (там, где они есть) не 
удовлетворяют потребности студентов, оказывают им далеко не достаточ
ную помощь (в подборе литературы для научных исследований и диплом
ных проектов и т. п.).

Воспитательный аспект данной проблемы касается выработки у сту
дентов чувства бережного отношения ко времени, умения правильно орга
низовать его использование.

Краткий обзор по вопросу о резервах рабочего (и другого) времени 
преподавателей и студентов позволяет сделать следующие выводы:

1) есть немалые резервы времени у педагогов и студентов, эффектив
ные пути использования к о т о р о г о  изучает НОУП;

2) основная задача вузовских коллективов и каждого их члена—поиск 
резервов времени и рациональное его использование:

3) ог уровня организации и управления педагогическим поопессом за
висит совершенствование н° только бюджета воемени. но и (что самое 
главное) педагогического мастерства преподавателя, а также улучшения 
качества подготовки выпускаемых спечиялистов высшей кналификачин.

Как было отменено выше, спвоптченстиовяцчо условий тпчла ч птдьття 
—одни из важных элементов НОУП, существенно влияющий на бюджет 
темени.

3 5. Совершенствование условий деятельности
Исходя ИЗ ТОГО, что ттпичляпной завачей ПЭ явядетсч С о п е Р ч т в ч е .т в т я -  

чче предметного содержание и УСЛОВИЙ деятельности, в дачном паалоле 
преследуются пели анализа путей облегчения труда и оздоровления усло
вий деятельности педагога и студента.

Итак, под условием деятельности педагога и студента мы понимаем
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совокупность факторов, влияющих на ее результат в вузовском педагогів 
ческом процессе, интенсивность и затраты времени при этом. Под этими 
факторами подразумеваются: '

1) условия рациональной передачи информации педагогами и продук
тивного овладения студентами знаниями;

2) сочетание коллективного обучения—воспитания—с индивидуальным 
подходом при оптимальном взаимодействии (общении) педагога и студента;

3) миии-комфорт рабочего места с обеспечением санитарно-гигиениче
ских, эргономических и эстетических требований;

4) технизация и автоматизация педагогического процесса с целью сни
жения затрат энергии и времени в процессе деятельности педагога И 
студента.

Начнем анализ с пеихофизиологическего аспекта. Психофизиологичес
кие условия включают в себя создание соответствующих условий труда И 
отдыха, досуга и очередного отпуска.

Совершенствование психологической атмосферы в высшей школе Обус
лавливается теми организационными мероприятиями, которые в первую 
очередь благоприятно воздействуют на педагогическую деятельность. На 
основании проведенных наблюдений можно указать следующие основные 
организационные мероприятия:

Обеспечение кафедр специалистами в соответствии с номенклатурой пре
подаваемых дисциплин, оптимальная должностная их расстановка, объектив
ность их использования в педагогической, научно-исследовательской и 
общественной работе. Поначалу может показаться что все это не имеет 
непосредственного отношения к психологической атмосфере в коллективе. 
Однако анализ конфликтных ситуаций подтвердил обратное.

В педагогических вузах нередки случаи, когда на кафедрах физики, 
математики работают инженеры и даже специалисты биологического про
филя, Не лучше обстоят дела и на общественных и специальных кафед
рах. В условиях, когда человек преподает без соответствующей педагоги
ческой подготовки и еще к тому же не по своей специальности, создают
ся существенные трудности для достижения им профессионального мас
терства.

Оптимальная должностная расстановка кадров может способствовать 
улучшению психологической атмосферы в том случае, когда преподавате
лями являются люди, занимающие места согласна своему предназначению. 
На практике же нередко возникает такая ситуация: производственник за
щитил диссертацию, его пригласили на педагогическую работу: вскоре он 
получает звание доцента либо начинает заведовать кафедрой, не имея опы
та в руководстве педагогическим коллективом, а порой оказавшись совер
шенно не способным к преподавательскому делу. Такого рода доцент вряд 
ли может хорошо читать лекции, завоевать подлинный авторитет среди 
коллег. Однако, самое страшное, когда такой преподаватель, будучи уве
рен в своих силах, наносит непоправимый вред делу и коллективу. Быва
ет и так, что не подготовленный к научному руководству и управлению 
доцент или заведующий кафедрой просто чувствует себя не в «своих са
нях», отчего также ухудшается психологический климат в коллективе.

Эффективность использования преподавателей по должностной линии 
и способностям связана с разнообразной деятельностью педагогического 
коллектива. Когда человека, имеющего организаторские способности, за
ставляют работать в другой области, разумеется, а этом случае страдает 
не только общее дело, но и сам человек. В конечном итоге появляется 
неудовлетворение, возникают упреки, различные конфликты.

Регламентация и выполнение преподавательских функций, соответст-
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Веющих уровню педагогической квалификаций и идейно лі о л причёской под
готовки специалиста.

Педагог, являющийся ответственным за конечный результат обучения, 
при возникновении дидактических трудностей чаще по собственному ус
мотрению выполняет функции других работников (мастеров, лаборантов), 
а иногда он просто вынужден их выполнять ввиду отсутствия квалифи
цированного вспомогательного персонала. Та часть работы, которую педа
гог выполняет ниже (а иногда и выше) уровня своей квалификации, со
ставляет лишний элемент его педагогического труда. Подобные явления 
часто наблюдаются в педагогической практике, как нам кажется, потому 
что в организации педагогического процесса не придерживаются обяза
тельного правила: педагог—это лицо, ответственное за организацию пра
вильного протекания педагогического процесса. Исполнение обязанностей, 
не соответствующих функциональной структуре регламентированной педа
гогической деятельности, не только снижает эффективность труда препо
давателя, но, самое главное, снижает его психологический тонус и искажа
ет нормальную психологическую атмосферу в коллективе.

Соответствие нормирования педагогического труда психологической 
трудности его структурных элементов. Умственное перенапряжение не 
только утомляет педагога, но и оказывает тормозящее воздействие на 
совершенствование психологической атмосферы в коллективе. Бурный, 
постоянно нарастающий ритм жизни, осуществление педагогической рабо
ты в больших вузовских коллективах со сложными межличностными вза- 
имоотношиеиямн, превращение педагогического процесса в сложный комп
лекс управление, где каждый вопрос должен быть согласован, где педагог 
находится под постоянным воздействием потоков различных психологиче
ских и физических раздражителей—все эго создает у него состояние 
нервного перенапряжения. В связи с этим при решении вопросов форми
рования нормального психологического климата необходимо иметь в виду 
в первую очередь степень умственного напряжения педагогов.

Научная разработка критериев оценки качества профессиональной пе
дагогической деятельности и внедрение их в практику вузов. Использу
емые в настоящее время в вузах страны критерии оценки качества дея
тельности являются мало обоснованными и при оценке работы педагога 
охватывают лишь показатель количества часов, затрачиваемых им на 
учебных занятиях. Существующие критерии не оценивают индивидуально
го вклада педагога в формирование у студентов новых знаний, в поиск 
новейшей информации, степени совершенствования его педагогического 
мастерства, его искусства как воспитателя студенчества. К тому же сам 
педагогический труд двух преподавателей никогда не является эквивалент
ным при одном уровне занятий, даже если их стаж, квалификация и дру
гие качества примерно одинаковы. Если количественная оценка измеряет 
время или энергию, затрачиваемые при выполнении педагогического труда, 
то качественная оценка охватывает количество передаваемой педагогом 
информации, эмоциональное напряжение при организации процесса обу
чения и осуществления поиска и передачи информации, при организации 
объяснения сложных и трудоных моментов информации, оперативность и 
целенаправленность педагога при организации и осуществлении учебно-вос
питательного процесса в вузе. Очевидно, что изобилие качеств педагоги
ческого труда нелегко измерить еще и потому, что чрезвычайно трудно 
объективно оценить огромное субъективное напряжение и сложное эмо
циональное состояние преподавателя.

Общеизвестно, что педагогическая работа может происходить либо на 
фоне превалирующего умственного напряжения (при постоянном длитель
но-напряженном внимании), либо на фоне сильного эмоционального напря-
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ження. И то, и другое неизбежно й преподавательской работе; однаКо за
нижение оценки усилий педагога даже при недостаточно высокой эффек
тивности деятельности приводит к тому, что человек чувствует недооценку 
своих усилий. Все это в конечном итоге снижает потенциальный уровень 
самооценки преподавателя. Когда человек оценен не по заслугам высоко, 
нарушается субъективная мера его самооценки, а самое главное, при 
искажении правильной самооценки перед человеком возникает психологи
ческий барьер, мешающий ему в преодолении трудных педагогических 
ситуаций. Создание положительного эмоционального тонуса для всех чле
нов педагогического коллектива. Эмоция—производное многих обстоя
тельств, к которым относятся: личностные свойства человека (характер, 
самоконтроль, сдержанность, чувствительность и т. п.); физическое состо
яние человека (здоровье, самочувствие—бодрость или усталость); социаль
но-психологические свойства (устойчивость мировоззрения, социальное "по
ложение, авторитетность в коллективе, успехи в работе, общественной 
жизни, семье и т. п.); воздействия окружающей среды (освещение, шум, 
чистота воздуха, микроклиматические условия, комфортность рабочего 
места, пригодность и приспособленность предметов труда, эстетичность 
оформления учебных помещений и оборудования и т, п.).

В педагогической деятельности молодые преподаватели часто пережи
вают отрицательные эмоции из-за недостатка профессионального опыта и 
соответствующей информации (научной, педагогической, психологической). 
Воспитывая в педагогическом коллективе молодого педагога, наряду с 
обогащением его необходимой дефицитной профессиональной информацией 
необходимо учесть также степень созревания в нем оптимазма, способно
сти вести себя логично и адекватно обстановке, сохраняя при этом трез
вость мвели. Необходимо вырабатывать у него умение не пугаться неожи
данностей, быстро мобилизовывать все свои силы и возможности и выхо
дить победителем из любой сложной ситуации.

Совершенствование межличностных отношений среди членов кафедры. 
Кафедра осуществляет учебную (в пределах учебных дисциплин), научно
исследовательскую (в областях наук, представителями которых являются 
педагоги), научно-педагогическую, воспитательную и общественную рабо
ту, связи с другими кафедрами, вузовскими подразделениями, педагоги
ческими и студенческими общественными организациями и научными ор
ганизациями и т. п. Такая многосторонняя работа и широчайшие связи 
требуют от коллектива формирования правильного стиля работы, налажи
вания умений и навыков общения с различными людьми. Разумеется, что 
такие связи как внутри вуза, так и за его пределами, требуют от педагогов 
не только большого интеллекта, эрудиции, этического такта и других ка
честв, но и умения общаться с людьми с целью создания хороших челове
ческих отношений, чувстватоварищества, сотрудничества и взаимопомощи.

Нет сомнения в том, что от заведующего кафедрой в первую очередь 
зависят отношения не только с другими звеньями, общественными органи
зациями, подразделениями и службами вуза, но и внутри самой кафедры. 
Как каждый заведующий кафедрой организует работу руководимой им 
ячейки вуза, насколько удается ему сплотить всех педагогов, аспирантов 
и вспомогательный персонал для решения общих задач, стоящих перед 
кафедрой,—от этого зависит успех работы не только данной кафедры, но 
и всего вуза в целом. В связи с этим на заведующего кафедрой возлага
ются очень важные обязанности: организация учебно-воспитательного про
цесса, руководство научной и методической работой кафедры, выявление 
способных студентов и привлечение их к общей работе на кафедре, созда
ние авторских коллективов для написания учебной и методической лите-
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liafypbi, повышение квалификации сотрудников кафедры, контроль их учеб
ной, научной и воспитательной работы, осуществление связи с другими 
звеньями и общественными организациями вуза и, самое главное, созда
ние и поддержание нормальной нравственно-психологической атмосферы 
на кафедре. Разумеется, что решение всех этих сложных проблем невоз
можно без повседневного добровольного и творческого участия всех чле
нов коллектива кафедры.

Совершенствование коммуникативных связей со студентами. Фундамен- 
тализация деятельности преподавателя требует от него постоянного само
совершенствования, пополнения своего умственного багажа новыми зна
ниями из области общей, педагогической и социальной психологии, со
вершенствования в области изучения психических качеств студентов и, 
самое главное, умения воздействовать на них с целью совершенствования 
их учебной деятельности. Всем этим педагог должен овладеть, разумеется, 
в свободное от учебных занятий, научной и общественной работы время. 
Не должен он забывать и о своем культурном досуге. Одним словом, тре
бования к педагогам существенно возрастают, в то время как психологи
ческие возможности человека остаются примерно на прежнем уровне.

Особые требования в деле коммуникативных связей предъявляются к 
деятельности кураторов.

По сложившейся традиции куратор по-прежнему является либо руко
водителем идейно-воспитательной работы (в качестве агитатора), либо ор
ганизатором культурной жизни студентов, либо посредником между педа
гогическим коллективом и студенческой группой (при решении бытовых и 
учебных вопросов), либо уполномоченным заведующего кафедрой и дека
на при решении учебных и воспитательных вопросов. Нередко бывает и 
так. что куратор'выполняет функции секретаря декана, оформляя различ
ные документы, информирует студентов о различных административных 
решениях и т. д. Как нам представляется, деятельность куратора явля
ется очень многообразной, комплексной и универсальной, ибо совмещает 
в себе функции и резонатора, и руководителя, и советчика, и старшего 
друга в зависимости от потребности или обстоятельств, сложившихся в 
определенный момент как в жизни академической группы в целом, так 
и в личной жизни каждого отдельного студента. Настоящий куратор—это 
воспитатель-педагог, непосредственно участвующий в разрешении возника
ющих у студентов нередко довольно острых и нелегких вопросов и одно
временно являющийся помощником кафедры, деканата и общественных 
организаций в общем деле реализации основных задач вуза: совершенст
вовании подготовки молодых высококвалифицированных специалистов 
посредством воспитательных и тактичных (ненавязчивых психологических 
воздейоствий на студентов. Вопрос, как справиться с этими возросшими 
требованиями, чтобы оправдать высокое звание педагога, становится очень 
актуальной проблемой, от успешного решения которой во многом зависит 
будущее всего нашего общества.

Самоуправление и самоконтроль в трудных психологических ситуациях.
Трудные или напряженные психолого-педагогические ситуации возни
кают в педагогическом процессе повседневно, дидактически они неизбежны.

Известно, что выполнение тех или иных профессиональных педагогиче
ских задач требует от педагога не любых, а лишь определенных нравст
венно-психологических качеств, поступков и соблюдения им определенных 
норм и правил педагогической этики, которая опирается на нормы нрав
ственности и одновременно отражает специфику, важнейшую социальную 
роль данной профессии. Педагогическая этика учителя широко освещена 
в литературе, чего нельзя сказать о вузовской педагогической этике. Ра-

112 ,



зумеется, основные требования и правила этики учителя и вузовского пе
дагога совпадают. Для педагогической профессиональной этики важно, 
что в учебно-воспитательном процессе глубоко нравственные отношения 
между учителем и школьниками незначительно отличаются качественно и 
количественно от отношений между вузовским педагогом и студентами. 
Общим для школьных и вузовских педагогов является то, что они фор
мируют духовный мир и нравственный облик современной молодежи.

Обеспечение этических норм педагогической морали и педагогического 
такта—залог профессионального успеха каждого педагога в отдельности 
и всего педагогического коллектива в целом, ибо соблюдение этих норм 
обеспечивает нормальную нравственно-психологическую атмосферу вузов
ского учебно-воспитательного процесса (12).

Педагогическая профессиональная мораль—это система нравственных 
требований к педагогу по отношению к своей профессии, обществу, участ
никам педагогического процесса и самому себе.

Педагогический такт—это форма реализации норм и правил педаго
гической морали в деятельности педагога, в которой должны совпадать 
его слова и дела, намерения и действия. Следовательно, поведение педа
гога—это нравственное поведение, включающее предвидение всех объек
тивных последствий каждого своего поступка и субъективного его вос
приятия обучаемыми. Это требует от педагога проявления высокой гуман
ности, чуткости и заботы о человеке как наилучшего средства установле
ния доброжелательных отношений с учащимися (студентами) в любых 
ситуациях. Педагогический такт выражается в осуществлении педагогом 
своих главных функций: в руководстве, контроле и оценке любого педа
гогического явления (факта, процесса).

Совершенствование нравственно-психологической атмосферы в студен
ческом коллективе обуславливается теми организационными мероприяти
ями, которые благоприятно влияют на учебно-познавательную деятельность 
студентов. З доровый психологический климат выражается во взаимоотно
шениях студентов как с товарищами по группе, так и с преподавателем. 
Нормальные взаимоотношения студента с окружающими определенным 
образом влияют и на формирование его характера, и на развитие его 
творческих способностей, накладывают свой отпечаток на его личность. 
Благоприятный нравственно-психологический климат в студенческой груп
пе не только обогащает личность каждого члена этой группы, но и явля
ется важным фактором повышения его работоспособности и эффективно
сти учебного труда.

Нами были проведены педагогические наблюдения и некоторые экспе
рименты, которые позволили выделить основные педагогические мепы. 
способствующие совершенствованию нравственно-психологической атмосфе
ры в студенческих коллективах:

Научная разработка психолого-педагогических критериев и их исполь
зование для комплектования академических групп. Совершенствование 
психологической атмосферы должно начинаться с психофизиологического 
обследования отдельных студентов н психолого-педагогического анализа 
существующих академических групп.

Новые и сложные задачи, возникающие перед студентами Т курса, 
тоебуют четкой организации учебно-воспитательного прочесса в академи
ческой группе (коллективного учения) и привития студентам навыков са
мостоятельной работы, самообразования и самовоспитания, в результате 
педагог сталкивается с многообразной и сложной работой в коллективе. 
Различными индивидами. Успешное решение этих задач возможно лишь 
при глубоком понимании коллектива и его членов. Работе, направленной
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на познание своих студентов, их нравственно-психологического облика 
(склада), особенно на I курсе, должно быть отпущено педагогом не мень
ше времени, чем работе над содержанием своей преподавательской дея
тельности. Отсутствие предвидения особенностей восприятия учебной ин
формации всей группой и ее отдельными членами (что и как может быть 
воспринято, что будет интересно и что трудно, что вызовет удовлетворе
ние, удовольствие или же наоборот—-раздражение или непонимание) не 
даст положительных результатов при работе даже с самыми способными 
(талантливыми) студентами.

Были проведены психологические и социологические обследования пя
ти групп I курса КГПИ с целью выявления причин неодинаковой успе
ваемости и других показателей. С помощью общеизвестных методов оп
ределялись внимание, переключение внимания, мотивы поступления в вуз, 
круг интересов и увлечений и т. д. Сравнение статистически обработан
ных данных показало, что в двух академических группах случайно оказа
лись студенты с более сочетаемыми (совместными) способностями и харак
терами, в остальных трех группах отого обнаружить не удалось,

В «удачных» группах несмотря на то, что ярко выраженных талантов 
в них не наблюдалось, положительно решались вопросы, связанные с 
психологической совместимостью, лидерством студентов. В этих группах 
отмечались более высокие результаты в учебе и очень высокая степень 
участия в общественной жизни вуза по сравнению с аналогичными пока
зателями в «неудачных» группах, что вполне объяснимо описанными вы
ше мотивами. Следовательно, в случае создания по одной специальности 
нескольких академических групп необходимо их комплектование на основе 
психофизиологических данных студентов.

Для подтверя^цения этого предложения комплектование академических 
групп на том же факультете было осуществлено на основе данных пси
хофизиологических обследований. На основе школьных характеоистик оце
нивались интерес к учебе, общественная активность, склонности, харак
тер и чувство коллективизма. В результате этого были сфоомированы две 
группы, куда вошли студенты с более выпаженным зрительным типом 
памяти, устойчивым вниманием и более устойчивым характером. В осталь
ных двух группах были распределены студенты с более выраженным слу
ховым типом памяти, ускоренным переключением внимания и менее устой
чивым характером.

Критерий средних оиепок школьного аттестата и вступительных экза
менов учитывался в данном случае косвенно. В течение тпех семестров 
велось наблюдение за результатами учебы и общественной активности 
всех указанных пяти академических групп. Полученные данные показали, 
что в первом семестре при использовании преподавателями на практиче
ских занятиях одних и тех же методов и фопм обучения в одних группах 
успеваемость студентов была значительно лучше по сравнению с другими. 
Когда преподаватели стали применять метопы и опганизачионные Формы 
занятий в соответствии с нашими оекоменлачиями (пои передаче инфор
мации, обучении практическим навыкам и контроле знаний студентов), 
результаты изменились в лучшую сторону и в остальных группах.

Совершенствование студенческих межличностных отношений в группе. 
Как было сказано выше, в академической группе могут оказаться  сту
денты, удачно дополняющие друг друг а своими творческими «ячествами. 
В связи с этим вытекает важность психофизиологического обследования 
~ру дентов и их сочна льно-психологической совместимости в академической 
г-уппе. оптимальный вариант количественного состава которой пока мяло 
„тдич  и должен разрабатываться экспериментально. Личностная сопмп- 
стимость студентов является обязательной, ибо она способствует форми-

114 ,



рованию творческого климата, необходимого не только для успешной уче
бы, но и для создания эмоциональной уравновешенности и оптимистиче
ского настроения, существенно противодействует наступлению умственной 
усталости в ходе учебных занятий.

Для обеспечения нормального функционирования академической груп
пы очень важен вопрос выявления формальных студенческих лидеров из 
числа неформальных, Известно, что староста назначается деканатом. 
Практика показывает, что, опираясь на школьные характеристики и сред
ние баллы аттестатов, не всегда удается выбрать формальных студенче
ских лидеров из числа неформальных.

Для выявления формальных и неформальных лидеров было проведено 
исследование. С этой целью студентам было предложено 17 вопоосов, ка
сающихся различных качеств товарищей по группе (объем знаний, интел
лект, трудолюбие, чувство товарищества и др.). При ответах они указали 
фамилии тех студентов, которые имели преимущество перед остальными 
студентами по каждому из признаков. Исходя из этого были определены 
неформальный лидер и желаемый формальный лидер.

Анализ полученных данных (см, табл. 15) показал, что в 5 академи
ческих группах лишь 6 неформальных лидеров из 15, назначенных либо 
формально выбранных, получили ранг формального лидера. Выявлено, 
что с согласия самих студентов даже 12 неформальных лидечоя имели 
прано занимать должности формальных. Значит, совсем необязательно, 
чтобы неформальный лидер занимал соответствующую должность фор
мального лидера. Однако необходимо, чтобы все формальные лидеры вы
бирались самими студентами. Мы пришли к выводу, что в первом семест
ре целесообразно назначать временных формальных лидеров, которые 
должны перевыбираться самими студентами по мере выявления нефор
мальных. ’

Следует отметить, что в педагогической практике роль формальных 
студенческих лидеров мало исследована, недостаточно известны и качест
ва идеального лидера, неизвестны методы выоажения этих качеств в лич
ности неформального лидера и многие другие воппосы. Б ольшую помощь 
в этой важной с точки зрения педагогики высшей школы работе может 
оказать социальная психология при изучении вопросов управления малы
ми группами. ' " '

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Таблица 15.

баллов при выявлении лидеров в академических группах

, Академическая группа1-Л
оЇ» л яа  я г;

1 2 3 4 5

а А Б В А Б В А Б В л Б В А Б В

Староста 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 13 5 2 1 2
Профорг 3 2 2 3 3 3 3 5 о 3 6 6 3 6 G

Примечание: А —формальный лидер; Б —неформальный лидер; В — 
формальный лидер, выбранный студентами; 1—5—места (ранги) в соот
ветствии С набранной суммой баллов.
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Таким образом, процесс комплектования академических групп должен 
быть направлен на дальнейшее совершенствование управления многогран
ной студенческой жизнью со стороны педагогов и особенно курато
ров (руководителей групп). Важно отметить, что при назначении курато
ров необходимо учитывать их характер, склонности, интересы и другие 
психофизиологические характеристики и прежде всего их социально-пси
хологическую совместимость со своими будущими воспитанниками.

Совершенствование контактов студентов с преподавателями. В процес
се создания здорового нравственно-психологического климата важную роль 
играет характер во взаимоотношении между студентами и преподавате
лями.

Имея некоторый опыт общения с людьми, студент достаточно точно 
определяет эмоциональное состояние преподавателя по тембру голоса и 
другим особенностям его речи, по движениям тела (пантомимике) и вы
ражению лица (мимике)). При определении эмоционального состояния че
ловека собенно велико значение выражения глаз. И преподаватель должен 
стремиться к тому, чтобы воспитывать у студента умение общаться с 
другими людьми.

Несомненно дальнейшее развитие получат вопросы правильного фор
мирования личности молодых людей, создания в студенческих коллективах 
благоприятного здорового эмоционального климата. К сожалению, динами
кой эмоционального тонуса в процессе обучения почти никто не интересу
ется.

Для выявления величины эмоционального тонуса, его устойчивости и 
динамики, влияния на определенные виды деятельности студентов были 
проведены специальные исследования, в которых приняли участие 25 сту
дентов. Последний в хронологическом порядке вели суточный дневник, в 
котором с помощью одиннадцатибальной (от + 5  до —5) шкалы фикси
ровали величину своего эмоционального тонуса. Оказалось, что наивысший 
эмоциональный тонус проявляется во время эстетической деятельности 
(_|_2,7), занимающий 10,4% времени общей деятельности студентов, вто- 
оое место отводится общению с друзьями (4-2), которое занимает 20,4% 
яоеменн. Два более продолжительных вида деятельности—учебная и бы
товая, занимающие соответственно 25,4 и 23,8% общего времени, облада
ют довольно низким тонусом (-1-0,8). Соедний недельный тонус составля
ет -1-1,1 балла. Таким образом, положительные эмоции пооявляются у 
студентов в течение 65.3% общего впемени суточной деятельности, отои- 
чагельные—в течение 26,1%. Остальное воемя было оценено как эмо
ционально нейтральное. Из полученных результатов следует вывод, что. 
несмотря на значительное умственное напряжение и монотонность учебной 
работы, величина положительного эмоционального тонуса на занятиях 
очень мала.

Следовательно, интенсифицируя учебный ппопесс, в пеоную очеоедь 
следует думать о повышении эмоционального тонуса педагога и студен
тов и стремиться к тому, чтобы студентом не овладевало чувство расте
рянности и тем более CTDeccoBoro состояния, паники (во впемя экзамена!, 
чтобы он научился преодолевать трудности, не проявлял пои этом бупных 
ртпинательных эмочий или. по крайней мепе, стремился свести к миниму
му возможность их возникновения лаже в самых сложных учебных и 
жизненных ситуациях. Процесс обогащения студента знаниями должен 
проходить в неразрывной связи с воспитанием в нем оптимизма, способ
ности вести себя сообразно сложившейся обстановке, сохраняя пои этом 
тоозтюсть мысли, умение не останавливаться пепел трудностями, а быстпо 
мобилизовать свои возможности и выходить победителем из любой слож
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ной ситуации: Только благоприятное, человеческое отношение со сторойЫ 
педагогов способствует развитию нормального типа взаимодействия (об
щения) их со студентами.

Научная разработка критериев оценки образованности и воспитанности 
студентов. В средних школах учащиеся в числе многих других отметок 
выставляются отметки за поведение, т. е. определенным образом оцени
вается уровень их воспитанности (разумеется, эта оценка- является во 
многом субъективной, а значит, нс самой совершенной). Однако в педа
гогической практике вузов такой отметки пока не существует. Ни прак
тика преподавания, ни аттестация студентов в академической группе не 
отражают еще тех требований, которые способствовали бы повышению 
уровня культуры общения и поведения студентов в среде вуза, семьи, 
общества. К тому же (и это самое главное) вузовский педагог, особенно 
куратор, не знает тех критериев, которые помогли бы оценить или способ
ствовали бы оценке уровня воспитанности (в самом широком смысле) сту
дента. Как нам кажется, отсутствие таких критериев препятствует одно
значному пониманию и регламентации педагогических и организационно
управленческих функций кураторов.

Психолого-педагогическая обоснованность процессов саморегуляции и 
с а мо воздействия у студентов. К числу таких процессов относятся самооб
разование, самовоспитание, самоуправление, самоконтроль, от состоянии 
которых во многом зависят эмоциональный тонус, моральная удовлетво
ренность и самочувствие студента.

С целью совершенствования самообразования студентов педагогам ву
за необходимо проводить большую организаторскую работу в следующих 
направлениях: " "

а) ознакомление с элементами научной организации умственного учеб
ного труда; *

б) ознакомление первокурсников с особенностями организаций учебного 
процесса с целью приобретения ими первоначальных навыков самообра
зования;

в) содействия в усвоении студентами требований гигиены и культуры 
умственного труда и умений в организации процесса самообразования в 
различных видах учебно-практической деятельности;

г) всесторонняя помощь и контроль со стороны кафедр, деканата, 
общественных организаций.

Самовоспитание—результат воспитания, теснейшим образам связанный 
с ним и зависящий от усилий самого студента, его психологической и 
практической подготовленности к самосовершенствованию. Таким образом, 
практические усилия студента, направленные на развитие или совершен
ствование своих качеств, черт характера, исправление своих недостатков 
составляют процесс самовоспитания, которое зависит от объективных 
(взглядов, уровня и направленности учебно-воспитательной работы в пе
дагогическом коллективе) и субъективных факторов (инидивидуальных 
особенностей личности студента, его нравственно-этических, эстетических 
и других взглядов, его представления о своем .месте в обществе, путях 
и способах решения жизненных вопросов).

Проведенный с целью выявления субъективных факторов самовоспи
тания студентов опрос 606 первокурсников показал, что самовоспитанием 
регулярно занимается 22,3 %, нерегулярно 58 %, которые не достигают 
ощутимых результатов при этом, так как не владеют методикой и навы
ками самовоспитания. Около 20% студентов подтвердили, что вообще не 
занимаются самовоспитанием. Возможно, именно эти студенты и являются
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Основными претендентами на отсев еще на 1 курсе? Этот вопрос, вероят
но, следовало бы изучить.

Возникает и друеой вопрос: почему только каждый пятый ия опрошен
ных студентов занимается самовоспитанием? Объяснение этому факту да
ет сама специфика деятельности средних школ. Исследования (137) гово
рят о том, что из 1266 старшеклассников самовоспитанием занимаются 
39,9, нерегулярно и без определенного ффекта—50 и совсем не занима
ются—10,1%. Как видно из приведенных данных, непонимание важности 
самовоспитания и недостаточное представление о нем является недостат
ком воспитательной работы в общеобразовательных школах, исправлением 
которого должны заниматься вузовские педагоги.

Предметные условия труда и отдыха означают наличие подготовленно
го рабочего места, обеспеченного необходимым оборудованием и ТСО, а 
также систематическое их обновление, пополнение и совершенствование. 
Средства труда существенно влияют на деятельность педагогов и студен
тов, способствуют (либо мешают) установлению нормальных взаимоотно
шений между ними.

Проектирование учебных помещений, организация рабочего места обу
чающих и обучающихся — эти функции входят в сферу деятельности архи
тектора и строителей. Однако» в последнее время все больший вклад в 
их осуществление вносят педагоги, психологи, врачи, социологи и другие 
специалисты. Следовательно, сформировался и назрел вопрос о разделении 
функций между строителями и эксплуатационниками. В деле усовершен
ствования учебных помещений основными задачами архитекторов, проек
тировщиков н строителей, на наш взгляд, являются: обеспечение опреде
ленной вместимости, соответствующая планировка в плане и объеме, пла
нировка оптимального амфитеатрального профиля, проектирование венти
ляции, освещения слушательских мест, досок и демонстрационной пло
щадки, .'затемнения и инженерных коммуникаций, разработка мер для 
снижения шума, компоновка специальной мебели, интерьера различных 
помещений и служб, оборудования и технических установок.

Деятельность педагогов и других упомянутых специалистов должна 
быть направлена на улучшение слышимости речи в вузовских аудиториях, 
обеспечение эргономических и антропометрических требований при рас
пределении слушательских мест, специализацию учебных помещений, со
вершенствование их эстетического оформления и т. д.

На свершение намеченного нацелены поставленные задачи ускорения 
социально-экономического развития нашей страны и темпов научно-техни
ческого прогресса и вытекающие отсюда возрастающие требования к 
учебно-воспитательному процессу. Если архитекторами и строителями уже 
достигнуты высокие результаты в совершенствовании своего мастерства, 
то этого нельзя сказать о работниках, ответственных за эксплуатацию 
учебных зданий и помещений.

Санитарно-гигиенические и эргономические требования к учебным по
мещениям разрабатываются и предъявляются следующим образом. Учеб
ные помещения являются местом проведения основной формы вузовско
го обучения—лекций. Совершенствование лекционных занятий немыслимо 
без совершенствования учебных аудиторий в плане планирования, модели
рования и освещения. Перечисленные мероприятия должны быть направ
лены на ликвидацию основных недостатков в проведении лекций: малой 
творческой активности студентов и недостаточного уровня восприятия лек
ционного материала, нарушений педагогических, психологических и эрго
номических требований к лекциям и лекционным аудиториям. Низкое ка
чество восприятия студентами лекционного материала обусловлено во



многом тем, что ио время Лекции у них функционируют в основном лишь 
слуховой и двигательный анализаторы.

Сокращение числа перечисленных недостатков возможно лишь при 
широком внедрении и комплексном применении современных технических 
средств ускоренной и разнообразной передачи инфомрации и усиления 
обратной связи, что позволит совершенствовать структуру, организацию 
и управление лекционными занятиями.

Состояние нервной системы человека, а вместе с тем и производитель
ность его труда ухудшаются, если рабочее помещение освещается не в 
соответствии с установленными нормами.

Известны следующие нормы освещения в учебных помещениях (в 
люксах): аудитории—100, доски—500, парт—30, чертежных столов—500, 
лабораторных столов—200. Проведенные к КГПИ и ХГПИ исследования 
показали, что искусственное освещение во всех случаях ниже указанных 
норм.

Некоторые данные проведенных измерений показали, что в пасмурные 
дни (даже весной) естественное освещение в аудиториях в утренние и 
вечерние часы ниже требуемых норм. В солнечные дни минимальный уро
вень освещения во всех случаях соответствовал нормам, однако максималь
ный уровень его был достаточно высок. Так, максимально были освеще
ны парты днем в западной аудитории—15400 лк, минимально—доски 
(1080 лк), т. е. соотношение разных освещенностей (контраст) равен 14,2. 
Нормы же допустимых контрастов освещенности в поле зрения учащегося, 
как указывают С. П. Соловьев, Т. Е. Астрова (117), составляют между 
тетрадью и поверхностью парты 3:1, между тетрадью и доской —10:1.

Очевидно, что разность освещенности в нашем случае слишком боль
шая. Всем известно, что от услоний освещения зависит аккомодация глаз, 
острота зрения, степень адаптации, скорость распознавания, контрастная 
чувствительность, периферическое и глубинное зрение, а также устойчи
вость ясного видения. Поэтому при большой разнице в освещенности тет
ради и доски во время лекции при многократном переводе взгляда с 
доски на тетрадь и с тетради на доску зрение, человека испытывает весь
ма неблагоприятную нагрузку, отчего его зрительный анализатор быстро 
приходит в состояние усталости. В таких аудиториях студенты либо смот
рят на доску и не пишут, либо пишут, но не смотрят на нее. Следователь
но, неравномерное освещение оказывает существенное прямое воздействие 
на учебный процесс, а косвенно—и на его результаты.

Для предотвращения указанных недостатков к конструированию учеб
ных зданий следует подходить с точки зрения создания наилучших усло
вий ввода света в помещение, что связано главным образом с ориенти
рованием учебного здания на стороны света, учетом географической ши
роты и даже высоты над уровнем моря. В зданиях важно правильное 
размещение больших аудиторий, кабинетов, лабораторий с расчетом нор
мального естественного освещения. Использование различных конфигура
ций помещений, карнизов, подоконников, штор, прозрачных или полупроз
рачных фильтрующих материалов помогает регулировать освещение. Осо
бенно важно, исходя из нормативов освещенности, правильно расположить 
доску, парты и другое учебное оборудование в помещении. Со всей серь
езностью следует отнестись к разработке и изготовлению приборов искус
ственного освещения учебных помещений и отдельных рабочих мест.

Шум как физический фактор внешней среды оказывает сильное вли
яние на человеческий организм. Неблагоприятное воздействие шума за
висит от физических параметров звука: силы (интенсивности) звука, 
спектра звуковых частот, их последовательности, продолжительности и
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характера распространения. Вместе с тем человек в зависимости от своегЬ 
функционально-психологического состояния и от привычки к шуму воспри
нимает воздействие силы звука очень неодинаково.

Исследование уровня шума в производственных условиях показало, 
что работники, находящиеся под постоянным воздействием сильных звуков, 
жалуются на головные боли и головокружение, бессонницу, у них появля
ется извращение реакции на различного рода ощущения, нарушается нерв
но-психическое и вегетативное равновесие, что ведет к повышенной реак
тивности сердечно-сосудистой и других систем организма. Аналогичное 
воздействие шума наблюдается и у людей, занятых умственной деятель
ностью (137J. Как и в первом случае, существенно снижается работоспо
собность, понижается острота зрения, возникают неприятные ощущения: 
недомогание, беспокойство, состояние страха, переживания, тревога.

Указанные выше явления наблюдаются и у людей, занятых учением 
и преподаванием. Однако специальные исследования влияния шумгг на 
обучающих и обучаемых, к сожалению отсутствуют, а среди педагогов- 
практиков распространено .мнение, что уровень шума в учебном процессе 
незначителен по сравнению с таковым в производственных условиях и 
.мало воздействуют на человека в процессе обучения.

Однако исследования, проведенные нами и другими авторами (18), 
доказывает, что неблагоприятное воздействие шума на человека прояв
ляется и в учебном процессе. Это связано с тем, что учебные заведения, 
как правило, находятся в черте города, и уличный шум, свободно про- 
ниет в учебные помещения. По нашим данным уровень проникающего с 
улицы шума в аудиториях составляет 45—55 дБ. Измерение громкости 
речи преподвателей показало, что ее уровень колеблется в пределах 55— 
75 дВ на расстоянии 0 --4  м от говорящего. Во время лекции, даже при 
идеальной тишине, уровень шума увеличивается на 5 дБ. В результате 
создаются такие условия, когда речь становится неслышимой, в то время 
как условия восприятия речи требуют, чтобы акустическая громкость фо
на была на 10 дБ ниже громкости речи. Следовательно, передача и прием 
слушателями речевой информации в больших по размеру аудиториях, да
же в случае идеальных акустических условий, затруднены.

При более детальном анализе этих вопросов были получены следующие 
результаты. На рис. 8 схематически изображена аудитория вместимостью 
до 150 человек. Позицией А обозначено место обычного нахождения пре
подавателя во время лекции. Измерение параметра звучания речи пока
зало, что хорошая слышимость ограничивается дугой а—а. Этот вывод 
был сделан на основании следующих проведенных измерений: уровень 
шума в аудитории — 45 — 50 дБ; громкость речи по дуге а—а 55—6б дБ. 
Хорошее восприятие речи возможно лишь в том случае, когда акустиче
ская громкость фона по крайней мере на 10 дБ ниже громкости речи (18), 
Громкость речи по дуге в—в составляет 50—55 дБ, т. е. в интервале 
между дугами а —а и в—в имеет место удовлетворительная слышимость, 
Далее следует зона, где речь преподавателя воспринимается с трудом. В 
случае, когда преподаватель находится в позиции В, зона хорошей слы
шимости расширяется до дуги а1—а 1, оставльная же часть аудитория на
ходится в зоне удовлетворительной слышимости.

Снижения уровня шума и величения слышимости речи педагога можно 
добиться путем проведения следующих мероприятий:

1) правильной планировки окружающей вуз зоны с целью изоляции 
источников шума. Этого можно достичь путем полного запрета или огра-
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Рис. 8. Распределение зон 
слышимостей в зависимости

хорошей, удовлетворительной 
от позиций преподавателя в
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нищення движения транспорта в зоне нахождения учебных заведений; раз- , 
мещения агрегатов, машин и другого создающего шум оборудования в 
отдельных зданиях или специальных помещениях. В случае нахождении 
машин в учебном помещении необходима их тщательная изоляция ззуко- 
нспроницаемыми материалами;

2) установки специальных средств, преграджающих путь звуку. Для 
этой цели вокруг зданий необходимо сажать деревья по возможности в 
два—три ряда, а внутри помещений применять перегородки, звукоизоли
рующий занавес и экраны. Следует использовать также ряд средств при 
строительстве учебных зданий. Известно, например, что окна могут быть 
сконструированы так, чтобы они поглощали шум интенсивностью до 50 дБ. 
Расположение дверей в «шахматном порядке» значительно препятствует 
свободной передаче звука из одного помещения в другое. Специальная 
штукатурка стен также ослабляет уровень шума на 3U дБ. Для покры
тия полов следует применять прессматериалы, линелеум и другие;поли
мерные материалы. При допустимой затрате средств и необходимости 
полной звукоизоляции могут быть использованы ковры и специальная 
штукатурка; ,

У) рациональной организации учебного процесса с тем, чтобы во всех 
аудиториях совпадало время начала и окончания занятий. В коридорах и 
фойе во время занятий должна быть обеспечена полная тишина. В каж
дой аудитории и лаборатории следует строго соблюдать режим учебных 
занятий, чтобы исключить появление искусственных источников шума;

4) успользованин в учебном процессе исправной мебели, оборудования, 
приборов, демонстрационных средств н тому подобного с целью исключе
ния лишних источников шума;

5) проведения воспитательной и разъяснительной работы Среди сту
дентов.

Проведенный опыт показывает, что комплексное использование техни
ческих, биологических и педагогических средств борьбы с шумом увели
чивает эффективность учебного процесса, улучшает его конечные резуль
таты и помогает сохранению здоровья и хорошего психического состояния 
людей, занятых учебой.

При помощи моделирования можно достигнуть не только увеличения 
слышимости речи преподавателя, но и улучшения зрительного восприятия 
информации. Псе вышеперечисленные мероприятия обусловлены выполне
нием эргономических требований, предъявляемых к аудиториям (научно 
обоснованная планировка, нормативное освещение, наличие радиоакусти
ческой системы, соответствие мебели гигиеническим условиям и антропо
метрическим данным обучающихся).

Лабораторные помещения по важности и загруженности в учебном 
процессе занимают второе место после аудиторий. Педагогические и эрго
номические требования к лабораторным помещениям могут быть сформу
лированы следующим образом: вместимость, техническая оснащенность, 
комфортность.

Вместимость лабораторий должна быть такова, чтобы в одном поме
щении преподаватель мог проводить занятие с одной подгруппой, исходя 
из следующих расчетов: рабочее место для каждого студента в зависи
мости от специфики дисциплин должно составлять нс менее 4,5 н не бо
лее 6 м2 без учета площади, занимаемой стационарной технической аппа
ратурой или оборудованием.

Техническую оснащенность лаборатории составляют подводы инженер 
ных коммуникаций, требуемая рабочая поверхность, достаточная освещен 
ность отдельных рабочих мест и соответствующее современным требова
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Рис. 9. Предлагаемая блокировка лабораторных столов.
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ниям, а также специфика дисциплин и технологии осуществления лабора
торных работ оборудование, аппаратура и приборы.

Комфортность лабораторий зависит от удобств рабочего места, разме
щения оборудования и сидячих мест в лаборатории, применяемых в рабо
чей зоне аппаратуры и приборов, размещения вспомогательных средств 
и индивидуальных учебных средств студента, микроклимата, общей ос
вещенности, уровня шума и цветовой гаммы окраски помещения и пред
метов, т, е. от эстетического оформления помещения.

Исходя из различия специфических факторов лабораторных работ по 
той или иной дисциплине, размещение рабочих мест, как правило, осуще
ствляется по «зонному принципу» (111). Если лимитирующими условиями 
в лаборатории являются наличие поднодов инженерных коммуникаций (к 
каждому рабочему месту такой подвод нецелесообразен), требуемый ра 
бочей поверхности, различного освещения отдельных мест и тому по
добного, то соответствующая блокировка столов группами в центре и в 
рядах по периметру помещения еще может быть в какой-то мере оправ
дана. Однако с педагогической точки зрения даже в таких случаях раз
мещение лабораторных столов должно отвечать требованиям хорошей ви
димости преподавателя и доски, обеспечению сохранения одинаковой позы 
учащихся, эстетичности, свободного доступа к столу со всех сторон, сво
бодных проходов и подходов к любому рабочему месту. Выли опообованы 
различные варианты блокировки столов, наиболее удачные из них приве
дены на рис. 9 и 10. Следует отказаться от блокировки столов в ряды 
по периметру аудитории.

Несколько слов о сиденьях в учебных помещениях, удобству кото
рых пока не уделяется должного внимания. Следует знать, что удоб
ное сиденье может снизить утомляемость и повысить производительность 
труда учащегося. Оно должно быть удобным для выполнения студенчес
ких работ, должно иметь тоебусмые оазмеоы и возможность регулиоов- 
ки не только по высоте, но и в соответствии с положением студента в 
тех случаях, когда оно требует подвижности.

От того, насколько стул и стол соответствуют нопмальному положе
нию тела и дают возможность часто менять позу, зависят статическая 
усталость и вероятность возникновения патологических изменений в ор
ганизме. Основой способов удовлетворения этих требований — приспо
собление стула и стола к антропометрическим характеристикам студентов.

Предлагаются следующие средние размеры сидении (79). мм:

1. Высота переднего края сиденья над полом
2. Глубина сиденья
3. Шиоина сиденья
4. Шипина сиденья в осях
5. Глубина сиденья (неоткидного)
6. Расстояние между скинками сидений
7. Высота верхнего края спинки над полом
8. Высота нижнего края спинки над сиденьем
9. Угол наклона спинки, град

10. Угол наклона сиденья, град
11. Высота пюпитра над полом со стороны сидящего
12. Глубина пюпитра
13. Угол наклона пюпитра, град
14. Дистанция сиденья
15. Высота подножки над полом

— 460
— -400
— 400 

— 500— 550
—550

— 8 5 0 —900
— 850
— 200 

— 15 — 1S
—С 

— 780 
— 35( 

- 7  — 12 
—0 —5( 

—5(
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1C. Высота подлокотника над сиденьем —240.
Если школьная мебель имеет стандартизованные номера, которые 

чаще всего не соответствуют росту учащихся, то вузовская мебель не 
имеет номеров и в основном выпускается любых размеров по усмот
рению мебел ящиков. Следовало бы аудиторную мебель выпускать сог
ласно четырем ростовым группам в соответствии с рекомендациями 
Л. В. Михайловой и Г. Л. Шаршаткиной (79), дополненными нашими 
данными (табл. 16).

Таблица 16.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ АУДИТОРНОЙ МЕБЕЛИ

Ростовая группа, см
Размеры мебели, см

высота сиденья высота стола

1 4 5 -1 6 0 40 66
160—175 44 72
175—190 48 78
190 и более 52 84

Потребность в соответствующих размерах столов, по нашим исследо
ваниям, составляет примерно 20, 40, 30 и 10% от общего их числа.

Для оборудования лабораторных помещений целесообразно было бы 
использовать универсальную мебель, употребляемую в промышленности. 
Столы таких комплектов имеют одинаковую высоту (95—100 см), од
нако высота стульев при этом регулируется. За такими столами можно 
работать стоя и полусидя.

Столы необходимо располагать в лаборатории так, чтобы они обес
печили постоянство позы студента, свободное пермещение студентов и 
преподавателя, рациональное направление естественно падающего света.

Из экспериментальной части нашей работы видно, что была исследо
вана лишь незначительная часть вопросов, связанных с эргономическим 
аспектом совершенствования учебного процесса в высшей школе. Это, 
на наш взгляд, должно послужить основой и первым шагом на пути 
дальнейших и более глубоких исследований.

Исходя из дидактической сущности учебного процесса, основная цель 
применения любого ТСО — не только обеспечение лучшего восприятия, 
понимания и прочного усвоения знаний, но и развитие творческого 
мышления и формирования гармоничной личности студента. Применение 
ТСО связано с методологией обучения, его психофизиологическими ос
новами научной организации учебного процесса. При этом следует на
помнить, что основная задача ТСО—интенсификация учебного процесса, 
т. е. повышение качества изучения предмета при экономии учебного вре
мени.

Как отмечается в работе (23), ТСО могут быть использованы в сле
дующих случаях:

1) при отборе и подготовке учебного материала, подлежащего показу 
студентам;

2) в ходе самого процесса обучения — при подаче учебной информа
ции;

3) в ходе автоматизированного контроля и самоконтроля знаний 
студентов.

Разумеется, дидактическое осмысление ТСО очень важно для дости
жения интенсификации педагогического процесса и экономии времени. С 
эргономических позиций не менее важна оценка критериев ТСО, ука
занных в разделе о методах проводимого исследования, Как нам кажет-
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ел. осмысление дидактических принципов и правил применения ТСО воз
можно лишь па основе их опенки при полощи указанных примернее. Важ
ным моментом применения ТСО является также учет специфики ппрпо- 
длваемой дисциплины и числа студентов, присутствующих на занятии.

В заключение несколько слов об эстетизации внешней среды вуза.
Весьма важны отношения педагогов с окружающей средой, завися

щей от услозий, в которых мы живем, тлудился и отдыхаем, от пред
метов, нас окружающих и которыми мьг пользуемся. Иными слонами 
от всего того, что оказывает существенное влияние на удовлетворение 
эстетических потребностей человека. Окружающие нас предметы труда 
и быта должны быть не только удобными п целесообразными, но и 
доставляющими эстетическое удовольствие. Это относится и к поме
щениям, учебным принадлежностям, мебели, пишущим инструментам 
и т. п. Всем этим вплотную занимается техническая эстетика, которая 
разрабатывает рекомендации по улучшению условий труда с учетом эмо
ционального тонуса человека.'

На настроение человека могут влиять такие факторы, как планиров
ка учебного помещения, организация рабочего места в аудитории и на 
кафедре, удачное сочетание цветов в окоаске помещений, а также рас
положение в них мебели и другого учебного оборудования. Желатель
но, чтобы в жизни вузов более ярко проявила себя педгогнческая эс
тетика, занимающаяся вопросами планировки и расстановки рабочих, 
мест, оформления демонстрационных и наглядных пособий.

То же самое можно сказать и об эстетизации студенческой окружаю
щей среды, ибо студенты в этом отношении более чувствительны и вос
приимчивы, чем педагоги. Характер человеческих эмоций зависит от 
объективных (состояния жилых и учебных помещений, учебной и быто
вой мебели, предметов и средств труда, одежды) и субъективных 
факторов (взаимоотношений в колективе и семье). В связи с различием в 
проявлении указанных факторов (как по интенсивности, так и по продол
жительности) проблема значения этоций в учебном процессе является 
достаточно объемной и многогранной, многие вопросы которой пока не 
решены либо находятся в стадии обсуждения в среде философов, пе
дагогов, психологов, медиков и других специалистов.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Основная задача педагогической эргономики состоит в расширении 
возможностей педагогической науки с целью более полного и глубо
кого познания педагогического процесса и изучения совершенствования 
деятельности преподавателей и студентов, устранения внешних причин, 
тормозящих улучшение научной организации учебного процесса. Реше
ние задач ПЭ должно способствовать одной общей пели - повышению ка
чества подготовки специалистов с высшим образованием.

Как бы ни была усовершенствована высшая школа, уровень подго
товки выпускаемых ею специалистов г значительной степени зависит 
от подбора студенческого коллектива. В этой связи актуальны следую
щие моменты:

3) качество школьной подготовки молодежи для дальнейшего обу
чения в вузе;

2.) профессиональная ориентация молодежи;
3) профессиональный отбор при поступлении в вуз;
4) адаптация первокурсника к вузовской среде. Совершенствование 

этих моментов является первой ступенью на пути НОУП в высшей школе.
Профессиональное становление и становление личности молодого
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человека в дальнейшем зависит в первую очередь от совершенства ор
ганизации и управления педагогической деятельности преподавателей. 
Обычно деятельность педагога рассматривается с позиции ее основных 
компонентов:

1} субъекта деятельности (действует педагог или студент);
2) целесообразности деятельности (потребности, мотивы);

3) объекта деятельности;
б) материал оной обеспеченности (средства и условия труда);
5) результата деятельности.
Организация является частной функцией управления педагогической 

деятельности и предоставляет собой совокупность процессов или действий, 
ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между эле
ментами системы, реализующих программу или цель и действующих 
нл оснозе определенных процедур и правил. Научной следует считать 
такую рганизацию труда преподавателя, которая основывается на дости
жениях науки и передового опыта, систематически внедряемых в 
учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы, на техни
зации и автоматизации педагогического процесса, что дает возможность 
рационально организовать труд преподавателя и максимально облегчить 
его.

Управление педагогической деятельностью — функция организаци
онной системы высшего образования, обеспечивающая: '

1) сохранение ее определенной структуры, организацию связей и 
отношений между элементами систем;

2) поддержание установленного режима деятельности данной сис
темы, сводящееся в основном к контролю по принципу обратной связи;

3) реализацию программы достижения основной цели — подготов
ки высококвалифицированных специалистов.

Хотя объектом организаций и управления является нс именно пе
дагог как личность, а его педагогическая деятельность, все же при со
вершенствовании организации и управления совершенствуется и лич
ность педагога. В деле совершенствования личностных качеств педаго
га основная роль принадлежит самому преподавателю; который должен:

1) постоянно развивать и совершенствовать качества, необходимые 
для педагогической деятельности, заботиться о росте свого педагогичес
кого мастерства;

2) постоняно ставить перед собой вопрос о своем соответствии как 
педагога потребностям современной высшей школы;

3) заботиться об улучшении качества педагогического процесса и 
состава педагогических кадров своего вуза;

•1) добиваться сознательной убежденности в справедливости норм 
педагогической морали н внутренней готовности поступать в соответствии 
с ними; ’

5) в процессе переквалификации или повышения педагогической ква
лификации главное внимание уделять формированию коммуникативных 
и организаторских умений.

Первый этап совершенствования деятельности преподавателя за
ключается в определении ее структурных элементов. По нашему мне
нию, сначала деятельность разделяется на отдельные се виды (педаго
гическую, научную, квалификационную, общественную и нерегламенти
рованную), а затем отдельные виды деятельности — на ее структурные 
элементы: операции или действия.

НОУП в области совершенствования деятельности преподавателя ре
шает следующие эргономические задачи:

1) нормирование труда преподавателей, объем и качество деятель*
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йосгії которых зависят от степени их нагрузки, численного состава ка
федры, от объема н сложности подлежащей выполнению определенной 
работы;

2) четкая регламентация структуры педагогической деятельности 
преподавателя с целью исключения выполнения функций, не соответст
вующих его квалификации, а также максимального снижения непроиз
водительных затрат времени;

3) разделение и кооперация труда по формам обучения, квалифи
кации и занимаемой должности (нельзя осуществить без обеспечения 
кафедэ как квалифицированными преподавателями, так н вспомогатель
ным персоналом);

I) улучшение материально-технологической базы кафедры с целью 
создания необходимых рабочих мест при обеспечении возможного уров
ня комфортности для всех преподавателей;

5) улучшение информационного обслуживания преподавателей;
6) обеспечение благоприятных условий дли разностороннего поцы- 

п і є н и я  квалификации преподавателей;
7) создание резерва преподавателей на кафедос как для замеще

ния временно отсутствующих, так и для замены уходящих на пенсию.
Объектом педагогической деятельности преподавателей является учеб

ная деятельность студентов, для совершенствования которой необходи
мо знание:

1) индивидуальных и возрастных особенностей студентов;
2) степени их со щально-гражданской зрелости;
3) жизненного опыта;
4) специфики занятий;
0) интересов и увлечений студентов.
Качества личности студента оцениваются аналогично оценке ка

честв личности преподавателя. Однако на первом плане при оценке 
качеств личности студента должны стоять их умственные способности: 
знания и умения, общий уровень интеллектуального развития, способ
ности к конкретному виду творческой деятельности. В всязи с этим дол
жна быть четко представлена модель выпускаемого специалиста, учиты
вающая личность характеристики, которые обеспечивали бы эффектив
ность познавательной и трудовой деятельности. Только при наличии та
кой модели можно проектировать педагогический процесс, адекват
ный требованиям развитого демократического общества в условиях науч
но-технической революции.

Управление обучением сводится в целом к сокращению нерацио 
налыюй и непроизводительной учебной деятельности, повышению эф
фективности усвоения знаний, умений и навыков, более глубокому раз
витию учебно-познавательной деятельности вообще, продуктивного и 
творческого мышления в частности.

Ключевой вопрос НОУП — совершенствование структуры учебной 
деятельности студента, которую мы подразделяем на следующие виды: 
учебную (занятия и отчеты), самостоятельную работу (аудиторные и вне
аудиторные занятия); аутогогическую (самообразование и самовоспита
ние), общественную (внутривузовскую и вневузовскую) и нерегламен
тированную.

После определения элементов структуры учебной деятельности сту
дента следует ее оптимизация, которая начинается с выявления при
чин его недостаточной успеваемости, исходящей из;

1) неумения правильно распределить свое время;
2) нехватки необходимой, учебной литературы;
3) недостаточности подготовки в средней школе;
4) отсутствия интереса к избранной профессии,



hoyrl направлена па обеспечение нормальной работоспособности сту
дентов, которал означает состояние, характеризующее уровень и дли
тельность доступных студенту усилий, необходимых для выполнения оп
ределенной рботы и восстанавливаемых нормальным отдыхом и сном. 
Максимальная работоспособность зависит от субъективных (знаний, уме 
ний, общих и специальных способностей, мотивов учения и труда, во 
левых усилий, состояния здоровья) и объективных условий (методичес
ких, организационных, санитарно-гигиенических и др.).

НОУП осуществляется в определенных условиях труда вуза. В по
нятие «условия труда» входят психофизиологические, материально-тех
нические, санитарно-гигиенические, эргономические и эстетические 
требования к труду и прерывающему труд отдыху.

В зргономичсеком понимании совершенствования рабочего места охва
тывает следующие мероприятия:

1) обеспечение достаточного рабочего пространства для педагога н 
студента:

2) осуществление достаточных информационных связей (зритель
ных, слуховых и т. д.) между преподавателем и студентами;

3) оптимальное размещение рабочих мест и учебного обрудования в 
учебном помещении;

4) создание необходимого уровня естественного и искусственного 
освещения рабочих мест и информационых источников;

5) исключение превышения допустимого уровня акустического шу
ма и вибрации;

6) предъявление необходимых инструкций и описаний при использо
вании ТС О:

7) обеспечение естественной позы и свободных движений на рабо
чем месте;

8) создание нормального нравственно-психологического микрокли
мата и по возможности эстетической комфортности а вузовских ауди 
ториях.

Подводя итоги результатов осуществленных нами экспериментов и 
данных других авторов, можно сделать следующие практические ре
комендации:

1. Необходимо глубоко исследовать те профессиональные качества 
личности педагога, которые выделяют его из числа представителей дру
гих профессий и являются базой для овладения педагогическим мастер
ством. Людей на педагогическую работу следует отбирать не только 
по уровню научных знаний, политической зрелости, но и по педагоги
ческим способностям (педагогическим склонностям и интересам, уме
нию общаться, речевым качествам, постановке голоса, эмоциональ
ному потенциалу и т. д.). Для ускорения психолого-педагогической адап
тации специалистов, не имеющих педагогического образования, но из
бравших профессию педагога, следует разработать такие требования, 
которые способствовали бы повышению не только научной, по и педа
гогической квалификации.

2. С целью повышения эффективности педагогической деятельности 
необходимо всестороннее исследование различных аспектов педагоги
ческого труда. Активизация деятельности преподавателей во время 
учебных занятий означает повышение производительности педагогичес
кого труда (совершенствование технологии занятий) посредством отка
за от лишних его элементов (передача функции ниже своей квалифика
ции вспомогательному персоналу или применение соответствующих тех
нических соедств), внедрения новых методов и способов обучения и 
контроля (программированного, проблемного обучения), повышения уров-
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іія знаний по педагогической психологии, кибернетике, эргономике, се
мантике и другим наукам.

Активизация педагогической деятельности не может обойтись без 
совершенствования кинетических актов (соответствующих движений, 
поз, коммуникационных средств), чего можно достигнуть на базе сов
ременных исследований физиологов, психологов и других специалистов. 
Совершенствование двигательных актов |жестов, производительных дви
жений и локомоций) способствует экономике анергии и времени пре
подавателя, активизирует восприятие студентами информации, повыша
ет их эмоциональный vonyc.

У. Умственный труд, отличающийся высокой нервно-эмоциональной 
напряженностью, сложен, специфичен и многогранен. Протекая на 
фоне все возрастающей статической нагрузки (в связи с передачей час
ти динамических функций машинам), он отрицательно сказывается на 
уровне работоспособности, повышает усталость, может способствовать 
повышению заболеваемости преподавателей. Для предотвращения подоб
ных нежелательных явлений необходимо разработать и внедрить в прак
тику вузов следующие мероприятия: медицинские (регулярные медос
мотры, профилактика голосового аппарата и зрения, обеспечение путев
ками в профилактории), технико-эргономические (обеспечение благоприят
ного микроклимата, комфортно оборудованного рабочего места, дви
гательная активность во время перерывов, чередование различных ви
дов деятельности и др.), организационные (совершенствование распи
сания занятий, нормирование дневной, недельной, месячной и годовой 
нагрузок).

4. Рассмотренный в настоящей работе эргономический аспект акти
визации деятельности студенток возможен при комплексном осущест
влении различных меропоиятий.

Учебная деятельность первокурсника начинается с процесса адап
тации к новым вузовским условиям и требованиям. Особенно важно изу
чить дидактическую адаптацию студентов, определить критерий этой 
адаптации и методы управлению ею. В вузовской практике необходимо 
расширить ряд мероприятий, способствующих ориентации и приспособ
лению студентов к сложной учебной деятельности. В настоящее время 
одним из основных таких мероприятий является чтение курса «Вве
дение в специальность». В кратчайшие сроки студент должен приоб
рести навыки слушания лекций, обращения с аппаратами, приборами 
и инструментами в лаборатории, пользования рациональными позами и 
движениями при выполнении различных учебных и тому подобных ра
бот, без которых учебная деятельность студента не может стать само
стоятельной, рациональной и производительной.

Следует разработать и внедрить новые методы н формы педагогичес
кой и студенческой деятельности с применением компьютеров, вспомога
тельного оборудования и принадлежностей, освобождающих студентов от 
кропотливой, трудоемкой работы (записей и переписей, копирования, 
вычислений), позволяющих автоматизировать поиск и отчасти обработку 
литературы, отчеты о практических занятиях и практике.

5. Необходимо создать условия труда, соответствующие психофизио
логическим возможностям человека и отвечающие эргономическим тре
бованиям к умственному труду (предотвращение отрицательного воздей
ствия внешних факторов — шума, запыленности, ненормальных осве
щения, температуры и вентиляции воздуха, обеспечение комфортности 
рабочего места, повышение культуры умственного труда, удовлетворе
ние морально-эстетических потребностей студентов).

Следует нормировать студенческий труд путем не только оптими-
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юаннн расписаний, но и научения элементов труда, устранения затрат 
времени, связанных е ненужными работами, простоями, приучения и 
новым, более качественным формам учебного труда {скорописи, скб- 
рочтелию, автоматизации движений и т. д.).

в. К числу мероприятий, способствующих совершенствованию нрав
ственно-психологического климата в преподавательских коллективах, 
можно отнести:

а) обеспечение кафедэы спе шалистами в соответствии с номенкла
турой преподаваемых дисциплин, оптимальную должностную их расста
новку, эффективное их использование;

б) регламентацию и соблюдение функции, соответствующих квалифи
кации преподавателей, их педагогическому и идейно-теоретическому 
уровню;

в) нотмнрованне педагочиеского труда соответственно его психоло
гической трудности;

г) научную разработку критериев оценки качества профессиональ
ной деятельности и внедрение их в практику;

д) сохранение положительного эмоционального тонуса всех членов 
педагогического коллектива;

е) совершенствование мжличностных отношений среди членов ка
федры; »

ж) совершенствование комммуникативных связей со студентами;
з) самоуправление и самоконтроль в трудных психологических ситу

ациях;
и) эстетизацию внешней сиеды вуза. ■
Мероприятиями, способствующими совершенствованию психологичес

кой атмосфере в студенческих коллективах, являются:
а) научная разработка психолого-педагогических критериев и их ис

пользование для комплектования академических групп;
б) совершенствование студенческих межличностных отношений в 

группе;
в) организация целенаправленных полезных контактов студентов с 

преподавателями;
г) научная разработка критериев оценки образованности и воспитан

ности студентов;
д) эстетизация студенческой окружающей среды;

е) психолого-педагогическое обоснование процессов самообразования 
и самовоспитания студентов.

7. В системе педагогического процесса наряду с созданием нрав
ственно-психологической атмосферы необходимо обеспечение преподава
телей и студентов нормальными условиями труда (благоприятный мик
роклимат, достаточное пространство и освещение, допустимый уровень 
шума). '

В вузах осуществлено большое количество технических мероприятий 
по улучшению условий труда, однако наблюдается недостаток организа
ционно-административных мероприятий по обеспечению нормальной тем
пературы, влажности воздуха, искусственного освещения и допусти
мого шумового фона как в учебных, так и н общественных помещени
ях. В деле совершенствования нормальных условий труда, быта и отды
ха значительную активность должны проявлять профсоюзные преподава
тельские и студенческие органы при непосредственном содействии ме
дицинской службы и всего состава педагогов.

8. Технизация учебного процесса с эргономической точки зрения свя
зана с решением трех проблем учебного процесса: эффективности, ин
тенсивности, надежности. Для этих целей целесообразно использование 
следующих критериев:
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а) связанны* с техническими показателями ТСО (1 — техническое 
совершенство; 2 — временные показатели: 3 — соответствие антропомет
рическим данным; 4 — экономические характеристики);

б) связанные с воздействием ТСО на человека (1 — эстетический 
уровень; 2 — соответствие психофизиологическим характеристикам че
ловека; 3 — соответствие психологическим характеристикам человека; 
1 — гигиенические требования).

Таким образом, мы указали пути создания наиболее благоприятных 
условий для повышения качеств) подготовки выпускаемых специалистов 
при рационализации затрат времени, сил и средств как педагога, так 
и студента. В работе по достижению этих целей в рамках НОУП дол
жен участвовать весь вузовский колектив. Применяя формы и методы 
НОУП, преподаватели и все члены коллектива получают возможность 
систематически повышать организацию педагогического труда в соот
ветствии с требованиями НТР, достижениями передового педагогического 
опыта и педагогической науки и в тесной связи с удовлетворением 
ключевых потребностей в ускорении социально-экономического развития 
нашей страны.
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