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4. Место ученика  в группе,  созданной по уровню подгото влен
ности к обучению (слабая ,  средн яя  и с и л ь н а я ) .  В течение года  в 
зависимости от учеб?шх успехов (или неудач) учащиеся  п ер ем е
щались  из одной группы в другую.

5. Количество  исп ользуемых источников при выполнении д о 
машних за д ан и й  (упоминание в устном р а с с к а з е  или ссылка  в 
письменной ра бот е  на источники).

Мы дал ек и  от мысли считать  пр ед ложенну ю и апробированную 
нами в школьной пра ктике  систему по ка зател ей как  единственно 
возможную.  Введение для  измерен ия  активности до машней уч еб 
ной работы «своих п ока зателей  в известной мере  условно,  п оск оль 
ку, как отм ечало сь  выше, учебный процесс носит целостный х а 
рактер,  где к л ассн ая  и д о м а ш н я я  работа  в за им освязаны .  О д н а к о  
ясно одно: акт иви зац ия  поз на вательной деятельности уч ащ ихс я  
требует не только  поисковых средств и способов,  но и на де жной 
системы изм ерения  ее сформи рованно е™ .  Ее  наличие  позволяет  
плани ров ать  и более эф фек тив но  упр авлять  процессом учения 
школьников.

Л. В, Кондрашова, И. А# Луценко

ПО ЗИ Ц И Я УЧИТЕЛЯ в А К Т И В И З А Ц И И  ПО ЗН АВА ТЕЛ ЬН ОЙ  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

Становление  личности происходит  в деятельности,  которая  в ы 
ступает  формой активного отношения человека  к о к р у ж а ю щ е й  
действительности.  Д л я  школьников  основным видом деятельности 
являе тся  учеб на я  позн авате льн ая .  Р а с с м а т р и в а я  познавател ьну ю 
деятельность  с точки зрения  ее влияния  на ф орм иро вание  личности 
ученика,  следует  отметить,  что дал ек о  не вся к а я  учебная  р а б о т а  
ок аз ы ва ет  р а з в и в а ю щ е е  воздействие и обеспечивает  план ир уемый 
учителем об разо ват ельн ый и воспитательный результаты.  К а к  сви
детельствуют дан ны е научных исследований и анализ школьной 
практики только  активная  п о зн авате л ьн ая  деятельность  сод е р ж и т  
в себе ра з в и в а ю щ е е  начало,  а характер  взаимоотношений,  осуще-  
ствляемых в учебной работе  на уроке,  влияет  на фо рми ров ани е  
личностных установок,  мотивов,  целей и ценностного отношения к 
знаниям.

В дидактич еских исследованиях ра зл ич ны х  лет  н е м а л о в а ж н о е  
значение  п р и да валось  поиску опт има льных  форм,  методов и средств  
активизации поз навательной деятельности уч ащ и х с я  на уроке .
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Анали з  полученных результатов  позволяет  говорить  о положитеЛь* 
ных достижени ях  дида кти ки в определении средств и методов р е 
шения этой проблемы.  Но в то ж е  время нео правданно мало вни
мания  уделено роли позиции учит еля  как  важн ого  средства а к т и 
визации познавательной деятельности школьников .

Понятие «позиция» т р ак ту етс я  в психологической и педагогиче
ской лит ер ату ре  д ал е к о  не однозначно.  И. С. Кон,  В. И. С е л и в а 
нов, В. Фридри х и др. «позицию» м ассматрив аю т  как  условия,  в 
которых личность  проявляет  себя.  Б.  Г. Ананьев,  В. Н.  Мясищев,  
Б. Д я Парыгин считают,  что «позиция» — это структурное  о б р а з о 
вание личнооги.  Т. Н. М а л ь к о в с к а я  у твер жд ает ,  что термин «по
зиция» применяется  тогда,  когда  речь идет о личности как  су б ъ ек 
те деятельности и отношений.  Позицию она р а ссм ат р и вает  ка к  
ва ж н ы й  п о к аза те л ь  ценности,  нравственной характе рис тики л и ч н о 
сти. В отличие от  Т. Н. Мальков ск ой,  Б. Г. Ананьев  главным с у щ 
ностным п ок аза те лем  позиции считает отношения.  Р а з д е л я я  эту 
точку зрения А. Н. Леонтьев  пола гал ,  что позиция человека о п р е 
деля ется  тем местом,  которое он объективно з а н и м ае т  в системе 
человеческих отношений на р азл ич ны х  эт ап ах  своего развития.

В последнее время  все больш ее  внимание уд еляет ся  изучению 
позиции учителя  в учебном процессе и выявл ени ю ее роли в а к 
тивизации поз на вательной деятельности школ ьни ков  на уроке.  
Ра зл и ч н ы е  подходы к тракт овке  понятия «позиция» объясняю т и 
наличие р а зн оо б ра зн ы х  точек зр ени я  в определении сущности п ро
фессиональной позиции учителя  и ее сущностных показателей.  
Одни исследователи выделяют «ориентацию» (С. Г. Вер шло вский) ,  
другие  — «мотивационную сферу» (Т. Ш и бу т а н и ) ,  «духовный 
центр» (Б. Г. Ан ан ье в ) ,  «систему установок» ( ш ко ла  Д.  Н. У з н а д 
зе) ,  «направленность»  (Л. И. Б о ж о в и ч ) ,  «отношение» (В. Н. М я 
сищев,  А. Н.  Л е о н т ь е в ) .  Н а  основе этих утвер жд ен ий  можно го
ворить о том, что позиция учител я  формиру ется  на основе о б щ е с т 
венного опыта  и осмысления  профессионально зна чимых целей 
деятельности.

П р о ф есс и о н ал ьн ая  позиция— это личностная  вовлеченность в 
деятельность,  то есть  единство профессионального  поведения (ори 
ентации) и ре ально го  его воплощ ения (опы та ) .  Иным и словами,  
п роф есси он альн ая  позиция вкл ю ча ет  в себя соотношение  о р и е н та 
ции ка к  предраспол оже нности к педагогической деятельности и 
реальной ситуации самой деятельности учителя .

Позиция учителя  на уроке  определяется :  а) отношением его к 
педагогической профессии и потребностью з а н и м а т ь с я  у ч и т ел ь 
ским трудом;  б) устан овкам и и мотивами,  которым и руководству-
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ется учитель,  осуще ст вляя  учебно-воспитательный процесс, то есть 
тем ? что п о б у ж д ает  его к творчеству  и оценке хара к т е р а  пе даго
гической р або ты ;  в) отношением учителя к педагогическому п р о 
цессу как  процессу педагогического  взаимодействия,  сотрудничест
ва в системе «учитель— ученик»;  г) отношением учителя к со де р
жан ию учебно-воспитательного процесса,  формам ,  средствам и спо
собам профессиональной деятельности,  ее ре зу льт ат ам;  д) х а р а к 
тером стиля деятельности и взаимоотношений в системе «учит ель— 
ученик»,  «уч итель—д^лдсс», «учитель— педагогический коллектив»,  
«учитель---родители»^

ВедуХцим и оп ре дел яю щи м показател ем  в структуре позиции 
учителя на уроке  являе тс я  его отношение  к различным аспектам 
учебно-воспитательного процесса,  в частности к акт ивизации и 
руководству  поз навательной деятельностью уч ащихся .  К а к  п о к а 
зыв ают  на бл юд ени я активность познавательной деятельности у ч а 
щихся нередко опр еделяется  степенью активности пр оф ессио нал ь
ной позиции учителя,  последняя  зависит  от ха р а к т е р а  о р и е н т а 
ции на педагогическую деятельность.  В педагогической л и т е р а т у 
ре выделены 4 типа отношений молодых педагогов  к учительской 
работе:

гармонично-положительный тип, который отличается  устойчи
вым интересом к педагогической деятельности,  стабильной п о з н а 
вательной активностью в обновлении профессиональных знаний и 
за кре плении педагогических умений,  развитии профессиональных 
свойств и качеств  своей личности,  стремлением к ана лизу  р е з у л ь 
татов  своей деятельности,  потребностью в н еф орм аль но м общении 
со школьниками;

ситуативно-положительный тип, который при общей п о л о ж и т ел ь 
ной педагогической направленности,  отличается  ситуативностыо 
отношения к ра бот е  учителя,  неустойчивой потребностью в п е д а 
гогической деятельности,  подвержен  влиянию эмо циональных сос
тояний, акт ивность  действий в озм ож н а  лиш ь при постоянном о б ъ 
ективном ан ализ е  его работы;

односторонне-положительный тип, харак тери зу ется  неустойчи
востью и односторонностью педагогических интересов,  устойчивой 
познавательной активностью либо к учебной, либо к вос питат ель 
ной работе,  личные склонности являю тся  руководством в пе д а го 
гической деятельности и в отношениях с уч ащ им и ся ,  учитель эт о 
го типа н у ж дается  в постоянном стимулировании,  поддержке ,  по* 
мощи и контроле за  тем видом деятельности,  в котором он ис п ы 
ты вает  затруднения;

пассивно-положительный тип, х а р акт ери зу ю щи йс я  общей по ло
жительной направленностью,  но при этом недостаточной а к т и в 
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ностью1 несформированностью потребностей и интересов,  неумени
ем, робостью и нерешительностью в ор ганизац ии работы со 
школьниками,  ну ж д а ю щ и й с я  в систематической помощи со сто ро
ны более опытных педагогов во всех видах профессиональной д е я 
тельности.

К а к  свидетельствует анал из  педагогической деятельности н а 
чинающих педагогов степень активности их профессиональной по
зиции определяе тся  хара кт ером  их направл енн ости на педагоги
ческий труд.  У молодых педагогов  без разли чн ых  к учительскому 
труду возможно чисто ф о рм ал ьн ое  выполнение  своих проф есси
ональны х обязанностей,  что отриц ательн о  ска зы вается  и на поз и
ции школьников  в учебном процессе.  Ф о р м ал и зм  учителя,  д о г м а 
тизм его про фе ссиональных действий не обеспечивает  активности 
поз навательной деятельности обучаемых.  Ос оз на н ие  учителем 
того, что р аб от а  в школе ему неинтересна,  не имеет для  него 
личностного смысла ,  сн иж ает  его активность  в сфере  учитель ск о
го труда  и отрицат ельно  влияет  на настроения школьников  в 
учебном процессе.

При высоком уровне  педагогической нап равленности п р е о б л а 1 
да ет  ориентация  на творческий хара кт ер  педагогического труда ,  
убеж денность  в возможности находить  в нем удовлетворение.  При 
несформир ованн ост и или низком уровне  педагогической н а п р а в 
ленности учителя  не осознают в себе внутренней готовности к 
творческому педагогическому труду,  что т а к ж е  отрицательно в л и 
яет на уровень активности учебной деятельности школьников .

Процесс становлени я  профессиональной позиции в научной л и 
терату ре  р а с с м ат р и в а е т с я  «к ак  созна тельная  деятельность  ин ди 
вида,  берущего  на себя ответственность выполн ят ь  социальные 
функции профессии и не только  те, которые н а п ра вл ены  на о б ъ 
ективные сферы и предметы,  но и те, что позво ляют  представить  
себе «механизм внутренней сознательной деятельности,  его д у х о в 
но-волевую ор га ни за ц ию  и нравственную природу».  (Григорян 
Б Т. Фи лософия о сущности ч еловек а .— М., 1973.— С. 25).

С пец ифика  профессиональной позиции учителя  з а кл ю ча ется  в 
том, что плоды его усилий «объектив изи рую тся  прежде всего в 
ф акт е  становления  этого индивида ка к  личности».  (Кемеров  В. Е. 
П ро бле м ы  личности.  Методология  исследования  и жизненн ый 
с м ы с л .— М., 1977.— С. 160). По этому в а ж н ы м и  х а р а к т е р и с т и 
ками  педагогической позиции выступают профессиональные к а 
чества личности учителя , среди которых н е м а л о в а ж н о е  значение  
имеют:

— потребность 1в педагогической Деятельности ’(устойчивость 
сформирован ности и разносторонность  потребностей,  педагогиче



ская на п равленность ,  активность  или пассивность в работе ,  у в 
леченность профессией) ;

—любовь  к детям  (наличие  и стабильность  р азн оп ла н овы х ин
тересов к детям,  активность в изучении особенностей и в о з м о ж 
ностей личности школьников ,  ин дивидуальн ый подход к воспи тан
никам,  т ак т  и терпение  в ра бо те  с дет ьм и) ;

— ре акц ия  на ошибки и трудности в ра бо те  (переж ив ани е  или 
безразличие ,  влияние  методов  стимулиро вания  и контроль,  н астой 
чивость и добросовестность,  целеустремленность  и воля,  с ам ос то 
ятельность  и обращ ени е  за  пом ощью) ;

— чувство нового (интерес к педагогической теории и пе ре до
вому опыту,  стремление  к ан ал и зу  и с а м о а н а л и з у  педагогической 
деятельности,  творческий подход к решению пр офессиональны х 
з а д а ч ) в

Все вы даю щи еся  педагоги прошлого:  Я. А. Коменский,  К* Д.  
Ушинский,  Н # К. Крупская ,  П. П. Блонский,  А. С. Мака ре н ко ,  
В. Н. Сорока-Россинский и другие  были глубоко уб ежден ы в том, 
что лучшим орудием актив из аци и позиции ученика  на уроке  я в 
ляется  п р еж де  всего личность  учителя,  его способность выз вать  
по драж ани е .  Но далеко  не к а ж д ы й  педагог  мож ет  служить  пр и
мером д ля  п од раж ан и я ,  творчески подходить к делу воспитания  
и обучения,  во зб у ж д а ть  высокий уровень познавательной а к т и в 
ности у школьников .  По мнению В. Н. Сороки-Россинского ,  что
бы вовлекать  школьников  в активную поз на вател ьну ю д е я т е л ь 
ность, нужно быть «породистым» педагогом,  с четко вы ра же нн ой 
личностной позицией,  яркой индивидуальностью.  Эта  ж е  мысль  
развив аетс я  и в в ы ска зы ван и ях учащихся .  О твечая  на вопрос:  «С 
каким учителем легче р або тать  на уроке?» — они пишут: « К а ж 
дый раз,  когда  идешь на урок.  хочется видеть не просто учителя,  
но прежде всего человека,  интересную личность.  Это просто не
обходимо.  Вместе с учебной ин формацией воспринимаешь учи
тельскую позицию, его отношение к о к р у ж а ю щ е м у  миру».

Среди качеств,  ха р а к т е р и зу ю щ и х  педагогическую позицию, в ы 
дел яю т:  способность понять ученика,  объяснить  ему ха ра кт ер  его 
действий, способов выполнения задания ,  способность з аин те ресо
вать ученика и включить  его в активную познава тел ьну ю д е я 
тельность на уроке,  способность быстро р азо б р ат ь ся  в на строен и
ях класса и к а ж до г о  ученика,  быстро отреаги ров ать  на с л о ж и в ш у 
юся ситуацию в классе и выб ра ть  педагогически целесообразны е 
средства до ст иж ени я  пос тавленной цели. Н е  менее зн ач имы  и 
такие  качества,  ка к  гибкость (способность свободно и быстро из
менить способы деятельности в зависимости от ск л а д ы в аю щ ей с я  
обстановки на уроке) д о л ж н а  сочетаться со способностью учите 
ля  твердо о т ста и в ат ь  принятые решения.
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Активность школьников  в учебной работе  во многом оп р е д е л я 
ется сф орм ированностью и вы ра же нностью  рефлексивного  отно
шения учителя  к собственной деятельности.  Ре ф ле к с и я  — «при н
цип человеческого мышления,  на п р ав л яю щ и й  его на осмысление 
и осознание собственных форм и предпосылок,  предметное  р а с 
смотрение  самого  знания ,  критический ана лиз  его сод ерж ани я  и 
методов познания;  дея те льнос ть  самопознания ,  р а с к р ы в а ю щ а я  
внутреннее  строение  и специфику духовного мира  человека» .  ( Ф и 
лософский энциклопедический с ловар ь . — М., 1983.— С. 579).  
Ре ф ле к сия  обеспечивает  вы раб от к у  определенного  отношения к 
деятельности,  становление  определенной позиции, осмысление  
про фе ссиональных действий и поступков (С. Л.  Ру бин ш тейн ) .  
Р еф лек си вн ые процессы проявл яют ся :

— во-первых, в процессе практического  вза имодействия  учителя  
с учащимися ,  когда  учитель стремится  а д е к в а т н о  понимать и ц е 
лена пр авлен н о регулировать  мысли,  чувства,  поступки учащихся;

— во-вторых, в процессе про ек тирования  деятельности у ч а щ и х 
ся, когда учитель  определяет  цели познава тел ьно й деятельности 
и конструктивные схемы их достиж ени я  с учетом особенностей 
уч ащ ихс я  и во зм ож но стей их пр одвиж ения и развития;

— в-третьих, в процессе с а м о а н а л и з а  и самооценки учителем р е 
зульт атов  своей деятельности и самого как  субъекта ,  а т а к ж е  
о к аза н и я  помощи уч ащ им ся  в анализе ,  осмыслении и оценивании 
их деятельности,  разв ития  рефлексивного  отношения последних 
к ней.

Сущностной характе рис тикой  профессиональной позиции у ч и 
теля  являют ся  его ор ганизаторски е  способности и способность к 
нестандартным творческим действиям.  Учитель д о лж ен  о б ла д а ть  
смелостью д ля  того, чтобы« не привыкат ь  к шаблонам^ чтобы с 
большей отвагой и ответственностью искать  лучш их  методов 
влияния,  не от ка зы в а т ь с я  от изобретательности».  (М ака ре нк о
А. С. Избр.  пед. произведения.  Т. 3, Киев, 1984 —ГГ. 82— 84) .

Со бранные нами данные по дтвер ж да ю т  зав исимость  м е ж д у  
степенью вы раже нности орг ани зат орски х способностей и способ
ности учителя к творческой деятельности и активностью уч ащ их ся  
в учебном процессе.  Опрос, проведенный среди 360 с т а р ш е к л а с 
сников Сакс ага нс к ого  лицея,  по к аза л ,  что главной причиной п а с 
сивности в приобретении знаний школьники считают стремление  
учителя  д^ть готовое знание.  По  их мнению, когда не надо с а 
мостоятельно думать ,  ставить и ре ша ть  проблемы,  творчески ис
пользовать  знания,  с о зд ав ать  новое,  всегда п оя вл яется  н е ж ел ан ие  
пябптать  на уроке ,  жд еш ь звонк а ,  возникает  злость  на учителя .  
2 3 %! ответили; что больше всего не хотели, чтобы все сводилось  
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на уроке  к репродукции полученных знаний,  простому их воспро
изведению в ответах  соклассников .  44% считают,  что главное  на 
уроке  «пробудить интерес к активному познанию и со зд ат ь  дух 
сотворчества,  атмосферу взаим оп они ман и я  и ув а ж е н и я  в учебной 
работе».  Все опрошенные стар шек лассн и ки  полагают,  что а кт ив 
ная по зн а в а те л ь н а я  деят ельно сть  на уроке  полностью о п р е д е л я 
ется стилем деятельности учителя ,  его отношением к тому, что 
делается  на уроке,  ж е л а н и е м  понять и прийти на встречу к а ж 
дому ученику.  63% у чащ их ся  видят  причину низкой активности 
на уроке  в отсутствии психологического ком форта ,  т ак  к а к  7 2 % ; 
стар шекл ассн и ков  кон фли кту ют с учител ем  в ходе урока ,  36% 
причину ко нф ли кта  объяс н яю т  несправедливостью учителя,  4 0 % — 
нежела ни ем  учителя  понять ученика,  45% — грубостью и бес т а к т 
ностью учителя.

Д а н н ы е  анкетирован ия  позвол яю т говорить о том, что причины 
низкой активности позн авательно й деятельности уч ащ их ся  на 
уроке следует искать в индивидуально-психологических особенно
стях социально-типологического взаимод ейс тв ия  педагога  и у ч а 
щихся,  которые х ара кт ериз ую т  стиль общения,  выступающий в а ж 
ной характе рис тикой  профессиональной позиции.

В р а бо тах  А. А. Бо д а л е в а ,  В. А. К а н - К а л и к а ,  М. А. Кл им ова ,
A. А. Леонт ьева ,  В. С. М ерлина ,  Э. И. Петровой,  Э .В Соковни-  
ковой и др.  стиль общения р а с с м ат р и в а е т с я  ка к  важн ый п о к а з а 
тель результат ивн ости поз навательной деятельности шксльни ков .
B. А. К а н - К а л и к  считает,  что в стиле об ще ни я  находят  в ы р а ж е 
ние:

а) особенности комм ун икативн ых возможностей учителя;
б) достигнутый уровень взаимоотношений педагога  и о б у ч а 

емых;
в) особенности класса.

Именно эти показатели значительно вл ия ют  на условия ,  обес
печивающие активность по зн авате льн ой деятельнотси у ч ащ их ся  
на уроке.  При че м уровень активности оп ределяется  х а р а к п ф о м  
стиля общен ия  учителя с уч ащими ся .

В педагогической л и тера ту ре  вы деляю т различные стили о б 
щения учител я  с учащим ися :

— общение на основе увлеченности совместной деятельностью.  
Этот стиль обеспечивает  наиболее  высокий уровень  п о з н а в а т е л ь 
ной активности школьников  в учебном процессе,  т а к  к а к  б л а г о 
приятен д ля  всех его участников .  Он скл а д ы в ае т с я  на основе в ы 
соко ра зв ит ых ко м м ун икатив ны х способностей педагога,  о р г а н и 
заторских умений,  высоких профессионально-этических устан овок  
учителя;
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— общение на основе др уже ско го  распо ложен ия,  в его основе 
леж и т  совместная  увлеченность педагога  и у чащ их ся  д ея тел ьн о 
стью, др уж ес ки е  взаимоотношения,  которые т о ж е  пол ож ительно 
воздействуют на  уровень активности школьников  в учебной работе ;

— общение-дистанция,  при котором во вза имоотношениях п е д а 
гога и уч ащ их ся  существует дистанция,  пр о н и зы в а ю щ а я  все с ф е 
ре педагогического процесса по принципу: «вы не знаете  — я 
знаю».  Эта  ди стан ци я не способствует созданию творческой а т 
мосферы, по р о ж да е т  ф орм ал и зм ,  что в известной мере о т р и ц а 
тельно с к азы вается  на позн авательной активности учащихся;

— общение-заигрывание ,  суть его за к л ю ча е т с я  в стремлении 
педагога  установить  контакт с классом, за в о е в а ть  любовь  уч ени 
ков, в ж е л а н и и  понравиться  детям .  Этот стиль об щения  в о з н и к а 
ет в том случае,  если педагог  нечетко пр ед ста вляет  смысл п е д а 
гогических зад ач ,  не владеет  н ав ы к ам и  общения,  стремится  у с т а 
новить контакт  с учащимися ,  но в то ж е  время боится общени я 
с ними.

Следует заметить ,  что негативные установки учителя  в о б щ е 
нии с учащ им и ся  отрицательно воздействуют на про фесс ио на ль
ную позицию педагога.  Бе д а  многих педагогов з а к л ю ч а е т с я  в 
том, что исп ользуемые ими на первых порах  в силу несформиро-  
ванности опыта  общения от рицат ельны х стилей:  об щ ен и я-з аи гр ы 
вания,  общения-дистанции,  обще ни я-уст ра шен ия  в последствии 
становятся  устойчивыми ф ор м ам и  взаимоотношений с у ч а щ и м и 
ся, штампами,  ус л о ж н яю щ и м и  и ф о р м ал и зу ю щ и м и  педагогический 
процесс, с н и ж а ю щ и м и  активность действий у ч ащ их ся  в учебной 
работе.

К,ак показа л  анал из  научной л и т е р а ту р ы  и педагогической 
практики основу профессиональной позиции составляет  индивиду- 
яльный стиль деятельности учителя .  От того, какой стиль д е я т е л ь 
ности слож ил ся  в процессе его профессионального  становления ,  
во многом завис и т  результативность  процесса обучения,  а к т и в 
ность по зн авател ьно й деятельности уч ащихся  на уроке.

Под стилем деятельности учителя  понимается  «обусловленная  
типологическими особенностями устойчивая  система способов,  к о 
торая  скл а д ы в ае т с я  у человека,  ст ремящ егося  к наилучшем у осу 
ществлению данной деятельности».  (Климов Е.  А. И н д и в и д у а л ь 
ный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств 
нервной системы.  Ка зан ь .  1969.—С.  49).

Стиль деятельности выступает  пок аза тел ем  активности у ч и т е 
л я  в решении про фе ссиональных задач .  Стиль деятельности о б ъ 
единяет  такие  компоненты педагогического процесса,  к ак  спе ци
фика  целей,  выд виг аем ых уч ителем;  исп ользуемых им методов,
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приемов,  средств,  форм организаци и поз навательной деятельности 
учащихся;  х ар акт ер  комм ун икатив ны х связей в системе «учитель 
— ученик»; способы а н а л и з а  резул ьтатов  учебно-воспитательной 
работы.

В педагогической л и тер ату р е  нашли о тра ж ени е  разл ич ны е  
стили педагогической деятельности.  Так,  р а зл и чаю т  «п р о ек ти р у 
ющий» и «ситуативный», в основе выделения  которых л е ж и т  х а 
рактер целей и задач ,  которыми учитель  руководствуется  на у р о 
ке; «творческий» и «утилитарный»,  их сущность определяе тся  
тем. нас ко льк о  не станд артно подходит педагог к использованию 
методов, приемов и средств  организации познавательной д е я т е л ь 
ности школьников;  «коллективный» и «эгоцентрический»,  которые 
отличаются  уровнем активности учителя  в общении с учащими ся ,  
хара кт ером  вза имодействия  с ученическим коллективом и к а ж д ы м  
учеником в отдельности.

Полученные данные в ре з у л ь т ат е  наб людений и ан к ети р о в а 
ния позволяют говорить об изменении позиции школьников  в о т 
ношении к учению и степени активности их познавательной д е я 
тельности в зависимости от педагогической позиции учителя  на 
уроке.  Б ы л а  установлена  п р я м а я  зав исимость  межд у  отношением 
учителя к профессиональной деятельности и отношением у ч а щ и х 
ся к учению, между х а р акт еро м  общения и стилем деятельности 
учителя и степенью активности учащ ихс я  на уроке.

Так,  опрос,  проведенный среди уч ащ ихс я  8— 11 классов о б щ е 
о б р аз оват ельн ы х  школ г. Кривого  Рога ,  показа л ,  что на вопрос:  
«Интересно ли Вам учиться?» были получены ответы, которые 
можно о б ъеди н ит ь  в три группы: а) нравится ,  лю блю  пополнять  
свои знания ,  всегда инстересуюсь новым и неизвестным:  б) инте
ресно учиться в зависимости от ра злич ны х обстоятельств;  в) нет 
интереса к учению, отсутствует потребность в получении знаний.  
Был о выявлено,  что количество  уч ащихся ,  положит ельно  
относящихся  к учению, почти в 11 раз  пр е 
вышает  число тех, кто не пр оявляет  интереса  к ученику в к л а с 
сах учителей,  позиция которых отличается  высокой активностью, 
гуманизмом и творческим стилем дея те льности.  При этом и к а 
чество знаний учащи хся  в три ра за  выше,  чем в классах  учителей 
с пассивной педагогической позицией, ф о рм ал ьн ы м  подходом к 
выполнению своих про фессиональных функций.

О б осн овыв ая  свою познавате льную активность  на уроке , у ч а 
щиеся  ст ар ш их  классов  видят  главную причину в стиле об щени я 
и деятельности учителя на уроке.  Н а б л ю д е н и я  свидетельствуют 
о том, что у учителей с активной профессиональной позицией ин
терес школьников  к поз навательной деятельности довольно устой
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чив, активность учебных действий довольно высока.
Учащиеся  стар ш их  классов среди мотивов,  п о б уж даю щ их  их 

к активной поз на вательной деятельности в учебном процессе,  н а 
зывают:  со дер ж ан и е  изучаемого  м ате р и а ла  (новизна  информации,  
интерес к предмету,  потребность  в обогащении духовного потен
ц и ал а  своей личности) ;  способами учебной ра бот ы (дискуссии, 
диспуты диалоги,  проблемные ситуации,  самостоятельный поиск 
решения учебных за д ач  и др.)', способами обучения  (формы,  ме 
тоды, приемы и средства  р а б о т ы  учителя ) ;  наличием возможности 
своего интеллектуального  роста  (умения думат ь ,  логически мы с
лить, до ка зы вать ,  сравни вать ,  отстаивать  свою точку зр ен и я) ;  
возможностью практического применения полученных знаний на 
практике;  стилем взаимоотношений в системе «учитель—ученик».

Анализ  по ка зал ,  что пр ео б л ад аю щ ее значение  в системе этих 
мотивировок имеют те, которые связаны  с оценкой форм и мето
дов орг анизации учителем поз на вательной деятельнос ти  на уроке,  
характе ром его общения и стиля  деятельности на уроке.  Высокую 
оценку стар ш екл ассни ки д аю т  активным методам обучения,  к о 
торые помогают им за к р е п ля т ь  умения самостоятельно пополнять  
знания ,  ори ентироваться  в той или иной информ ации;  тв орческим 
з ад ан и ям  учителя,  при выполнении которых у них ф орм иру ют ся  
такие качества  личности,  к а к  творческая  активность,  п о з н а в а 
тель на я  самостоятельность ,  глуби на  и гибкость мышления.  Но 
следует за мети ть ,  что овладен ие  знаниями,  умения ми с а м о с то я 
тельной позн авательно й деятельности и з акр еп ле н ие  качеств  т в о р 
ческой личности идет успешно при активной позиции учителя  на 
уроке.  Фор мир ов ан ию  активной позиции школьников  в учебной 
познавательной деятельности способствуют разли чн ые стороны 
процесса обучения,  его методы,  содерж ани е  учебной информации,  
совокупность мотивов  и установок ,  способов познавател ьно й д е я 
т е л ь н о с ти  Все это опр еделяется  позицией учител я  на уроке,  т в о р 
ческим стилем его деятельности.

Л, А. Гапоненко

КУЛЬТУРА ПЕД АГО Г ИЧ ЕСК ОГО  ОБЩЕНИЯ, КАК У С Л О В И Е  
А К Т И В И З А Ц И И  УМСТВЕННОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

М Л А Д Ш И Х  школьников

О бр ащ е н и е  к проблеме акти ви зац ии умственной деятельности 
учеников обусловлено потребностью специ алистов  ус оверше нст во
вать  процесс их обучения.  Д ос ти ж ени е  по лож ительны х р е з у л ь т а 
тов в данной области  ограничено кругом вопросов,  которые ориеи-
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