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МИНИСТЕРСГВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР 
КРИВОРОЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ШКОЛЕ И ПЕДВУЗЕ

КРИВОЙ РОГ — ійао



і і'ью усложнения соверщаемнх операций, возрастанием самостоятельности 
млндших школьников в процессе вьіполнения заданий.

Система познавательних. заданий является средством руководства поисковой 
неятельностью учащихся,. в ходе которой дети приобретают опьіт самостоятель- 
іиііі познавательной деятельноети. Руководяш ая роль учителя в процессе вьі- 
иолнения познавательних заданий изменяетея в зависимости от характера и 
('одержання обобщаемого материала и уровня подготовленности учащихся к 
іижсковой деятельностл.

При вьіполн,ении однотипних познавательних заданий из урока в урок ус- 
кіжняется в них не только содержание обобщаемого материала, но и возра-
і іает сложность виполняемих действий: вводятея требования доказать своє 
суждение, правильность вивода, определить цель задания, конкретизировать 
иЛіцее иоложение. Изменяетея и усложняется форма представлення фактиче- 
ского материала в содержании задания: в виде схем, таблиц с недостающими
і.шньїми. Зти  условия лобуж даю т школьников к переносу приемов обобщения 
и повиє условия. По мере накопления учащимися опита поисковой деятель- 
мости при вьіполнении познавательних заданий возрастает ст.епень самостоя- 
ігльности детей в продвижении от частичних обобщений к локальним и на их 
ік'іюве — к тематическим. В связи с зтим руководство деятельностью школь- 
іміков от дробиого, пошагового управлення постепенно переходит на укрупнен- 
иіііе шаги.

ОИОПА В. Н.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, 
КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЬІХ 

КОНЕЧНЬІХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Основньїе направлення новой концепции школи первой ступени обучения 
іііебуют совершенствования содержания, структури и методического обеспєчє- 
іііія учебно-восиитательного процесса, гуманизацин отношений между учителем 
и учащимися, удовлетворения естественних потребностей детей в общении и 
готрудничестве. Зто создаст условия для проявлення познавательной само- 
і' і'оятельности, актнвности учащихся и, в конечном итоге, будет способствовать 
лпетижению високих качественних характеристик знаний, умений, способов 
’гйствий (полноти, осознанности, прочности, вариантности).

Как известно, активность учащихся в обученни мол<ет проявляться в осуще- 
ітвлении различних по характеру, стелени сложности практических действий и 
ішслительньїх операций. Есть основания говорить о двух ее уровнях:

р,епродуктивно-исполнительском и творческом.
Первьій включает в себя мнемоническую деятельность памяти (запоминание, 

іаучивание) и адекватное воспроизведение материала, бьіетрое реагирование 
ма вопроси учителя и оперативное виполнение стандартних действий. Второй— 
творческую познавательную деятельность, вариативное использование знаний, 
моиск наиболее оптимальних способов вьіполнения заданий.
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Диалектическая взаимосвязь перечисленньїх процессов не позволяет говорит
об исключит.ельности какого бьі то ни бьіло из них. Репродуктнвно-нсполнитель 
ская деятельность, с одной сторони, включает в себя злементи творчества, а 
другой — являетея необходимим условием достижения активности последук 
щего, более високого порядка. Однако, практика показивает, что действия пер* 
вого нз упомянутьіх више уровней, будучи более простими и более доступим» 
ми, в определенних случаях подкупают внешней зффектнвностью. Визуальньїй 
проявлення активности в обучении притупляют при зтом невиднмьіе сложньм 
процесси целесообразной мислит,ельной деятельности.

Младшие школьники, бистро схвативающ ие учебний материал и движимні 
желаннем отвечать на всех уроках, как правило, откликаютея на вопрос пі 
дагога «лесом рук». Многие из них способньї почти дословно повторить ска 
занное учителем, не всегда глубоко осознавая смисл воспроизводимого. Про1 
востоять развитию подобной негативкой тенденции поможе? отказ 
изложения знаний в готовом виде, когда понятия, ф акти , а то и правила и. 
закони предлагаются детям как неопров,ержимая истина: верно так и толькі 
так. Во-первих, в науке нет догм и не так уж  много аксиом; во-вторих, челої 
веку свойственно сомневаться, и нельзя стремиться к тому, чтобьі он на веру 
восприннмал премудрости основ наук. Ставя под сомненне «одно», ученик 
полагает «другое». М ежду ними возникает противоречие, нз которого 
условни умелого педагогического руководства, рож даетея движущ ая сила 
процесса познания. Результат — знання (полние, осознанни.з, прочние).

Сомненне и последугощнй поиск его доказательства или опровержения — 
один из путей активизации мьіслительной деятельности. И зтот путь необхо- 
димо использовать, подчиняя р,ешение любих дидактическнх проблем общему 
положенню, что «в обучении мишление должно главенствовать над памятью».

Именно позтому значительное воздействие на повишение активности школь» 
ников в учеиии оказивает развивающее обучение, способствующее формирова- 
нию познавательньїх интересов и механизмов их удовлетворения, введенню 
юной личноети в атмосферу творческого поиска; стимулирующее интенсивную 
работу мишления.

Однако, приоритетность мишления не исключает необходимости заучнвания, 
как одного из условий достижения прочности знаний, не умаляет значення 
действенішх приемов запоминания, а лишь свидетельствует о том, что работа 
памяти должна бить осознанной. Творчество включает в себя и п роц есуаль
ную активность.

Таким образом, правомерно заключить, что только обеспечение единства 
репродуктивно-исполнительской и творчеекой активности школьников в обуче
нии будет способствовать повьішению качественного уровня начального обра» 
зования.


