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рис виполняет подросток с желанием. Притом, он стремится вьіполнять не
сколько поручений, делает зто охотно, без всяких личних вьігод, т. к. не 
иредставляет иначе своє существование в коллективе. Имеет опит общественноіі 
работи, хороший организатор общественних дел. Отклика,ется на помоідь всем,. 
і» го в ней нуждается. В оценке своих действий и деятельноети коллектива про- 
ішляет принципиальность. При уважительном отношении к общественному мне- 
мию питаетея отстаивать сво»е; признает свои ошибки.

Позтому зто все в сочетании с личной заинтересованностью составляет 
мпутренние стимули проявлення ОКА на зтом уровне, где на первьій план ви--
■ гупает «непосредственная мотнвация» (В. 3 . Чудновский).

Для фиксации проявлений ОКА у подростков бьіл разработан н опробован 
метод групповой зкедертной оценки, прошедшей змпирическую проверну на 
Функциональную пригодность в гіроблемной лаборатории «Коллектив и лич- 
иость» педагогического общества УССР при Киевском государствеином универ- 
ентете, где применялея для определения уровней сформированности ОКА на1 
Н72 учащихся 4— 10 классов гг. Києва, Вьішгорода, с. Старьіе Петровим В иш - 
іородского р-на; с. Бирки Александровского р-на Кировоградской области.

ГАПОНЕНКО Л . А., САВЧЕНКО В. Г.

Р ОЛ Ь МОРАЛЬНЬІХ ЗНАНИЙ В С ТР У К Т У Р Е  ОБЩЕ СТ ВЕ ННОЙ 
АКТИВНОСТИ МЛ АДШИ Х Ш КО ЛЬНИ КО В

Исследование советских учених (Е. А. Ануфрнев, Б. Г. Ананьев, Л . И. Бо- 
жович, А. В. Зосимовский и др.) свидетельствуют о том, что зффективное раз- 
іштие социальной активности личности предопределяетея сензитивньїм пернодом 
усвоения определенньїх моральних норм о роли человека в преобразовании ок- 
ружающего мира. ГІсихологические исследования лаборатории нравственного' 
воспитания младщего школьника НИИ психологии УССР (И. Д. Бех, Р. И. Али- 
св) показьівают, что возрастние особенности учащихся начальних классов 
(ілагоприятно предрасположени к формированию общественной активности.

Опираясь на вмшеуказанние исследования, мьі изучали особенность про
цесса усвоения моральних знаний о роли общественной активності! человека, 
с одной сторони, а с другой, — определяли наличие расхождения имеюїдихся 
знаний с уровнем их проявлення в жизни испьітуемих.

Критериями оценки усвоения моральних знаний об общественной активности 
її нашем исследовании виступили: осознанность, прочность, полнота, оператпв- 
ііость и маневренность. При анализе осознанности учитивались два показателя: 
полноценность знаний (представлений) о данном кач,естве и характеристика' 
субіективного отношения к ним. Д ля изучения направленности мотивов нзучае- 
мого качества ми использовалн серию разработанних нами учебних игр, каж - 
дая из которих давала возможность проверить: а) добиваетея ли ребенок
успеха только для приобретения личн-ого успеха; б) предоставляет ли ребенок 
возможность вьіигрьіша в пользу октябрьского (пионерекого) звена за ечет 
лпчного вьіигриша.
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Полученньїє данньїе свидетельствуют, что уровень усвоения моральних зна
ний предопределяет степень готовности к соответствующим практическнм дей- 
ствмям. Так оценка разньїх уровней моральних знаний об общественной ак
тивности учащихся позволила проследить следующую закономерность: если
ребенок научился на вербальном уровне давать моральную оценку альтерна
тивним поступкам людей, если ребенок овладел вибором своего поступка В 
коллизийних ситуациях на основе сопереживаиия и сочувствия другим людям, 
то общественная активность развивается положительно как личностное качество,

Л Ю БА Р И. Г.

ПУТИ С О ВЕ РШЕ НС ТВОВА НИ Я ЗК ОЛ ОГ И ЧЕ СК О ГО  
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕИСЯ М О Л О Д Е Ж И

Сегодня человеческая цивилизация вплотную подошла к черте зкологической 
катастрофи, визваиной промишленной революцней. Последняя сопровожд;іетсЯ 
вибросами триллионов тонн двуокиси углерода, миллионов тонн метана, 
громадного количества радиоактивних вредних веществ, отравляющнх воздух, 
воду, почву. Ставится под угрозу здоровье народа. Зто  особенно ощутимо и 
Кривбассе и других промьішленннх районах Украиньї.

Определенную роль в устранении зтих недостатков призвана снграть система 
зкологического образования, которая должна стать составной частью обіцего 
образования, нриобретаемого учащейся молодежью в общеобразовательной 
школе. С зтой целью требуется кардинальний пересмотр действующнх школь- 
них учебньїх программ в сторону усилення в них природоохранительних знаний 
и введение интегрированних курсов, что приведет к пониманию природи как 
Єдиного и взаимосвязанного.

Позтому с первих дней обучения детей надо прнобщать к зкологической 
культуре, вооружать их зкологическимн знаннями. Зкологическая подготовка в 
школе состоит из таких двух равноценннх компонентов:

— овладение детьми научними знаннями, позволяющнми им понять взаимо- 
отношения ж ивих организмов между собой и окружающей природой, развитие 
у школьников общего зкологического мишления (на уровне учащихся началь
них классов, неполной средней и среднєй ш коли);

— формирование у школьников умений и навиков природопользования, куль
тури общения с природой, ее защитьі.

Зти направлення реализуются в учебно-воспитательном процессе при изуче- 
нии естественнонаучних и гуманитарних предметов и во внеклассной общест
венной работе следующим образом:

1. Изучение таких предметов, как ознакомление с окружающим миром, 
природоведение (начальная ш кола), ботаника, зоология, анатомия, физиология 
и гигиена человека, география, химия, физика и др., показивает учащимся раз- 
нообразие природних взаимосвязей, принципи функционирования природних 
систем, влияние на растительний и животний мир, атмосферу, земельние, вод-'
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