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детей (46,6% ) вьггіолняла зтот анализ при громком проговаривании слов; от- 
дельньїе дети (5,6%) только проговаривали слова, но не бьіли в состоянии ви
далить слабий звук, они нуждались в некоторой помощи експериментатора.

Из вишесказанного следует, что испьітуемьіе, обучавшиеся в условиях 
билингвизма в первом классе по зкспериментальной методике, не испьітьівали 
ірудностей в процессе письма под диктовку украивского и русского текстов, 
<ши овладели умениями и самостоятельного письма.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ

Самостоятельная познавательная деятельность учащихся направлена на по- 
нск новьіх знаний и способов денствий. Она раскрнвается в способности уча- 
іцихся оперировать имеющимися знаннями, в умении свободно и бистро ори- 
ситироваться в нових условиях при решении различних учебних задач.

Ведущая роль в познавательной деятельности человека принадлежит обоб- 
іцению, которое составляет основу усвоения научних понятий, развития теоре- 
тнческого мишления, формирования системи знаний.

Сущность обобщения заключается в логическом переходе от единичного к 
общему, от менее общего к более общему знанню.

В пснхолого-педагогической литературе обобщение рассматривается как п р о 
ц е с е  вьіделения общих свойств предметов и как р е з у л ь т а  т зтого про
цесса, вираж аю щ ийся в определенном понятии.

Фнлософские и психолого-педагогнческие исследования рассматрнвают обоб
щение как процесе, определяющий качественний уровень познавательной дея
тельности в целом.

В практике начальної"! школи обобщение нередко отождествляют с повто- 
рением, воспроизведением изученного материала. Действительно, обобщить 
шания без повторення нельзя, ню обобщение — зто не просто воспроизведе- 
ние усвоенного, а более глубокое его осмисление, установление связей МіЄ Ж Д У  

отдельними понятиями, явленнями.
Обобщение являетея внутреннйй предпосилкой осознанного использования в 

жизни, на практике усвоенних ребенком в процессе обучения знаний, умений 
и навиков.

В дидактнке виделяютея различние зтапм обобщения знаний в зависимости 
от роли в учебном процессе и об іем а обобщаемого материала: первичньїе обоб
щения; частичнне; локальние или понятийние; межпонятийіше (поурочние); 
тематические; итоговие и межпредметнне.

Психологи и дидактм ереди наиболее зффективиьіх средств развивающ его 
обучения школьников виделяю т различние форми обобщений: группировка
однородних обьектов, классификация по категориям, виводи, виделение глав-
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ного, сущ ественного в учебном м атериале, установление различньїх связей  в 
обт>екте и м еж ду несколькими обьектам и .

На разньїх зтапах обобщение совершается в различньїх формах умственньїх' 
действий: сравнении, сопоставленни, вьіявлении существенньїх и несуществен-' 
ньіх признаков, их дифференниации, абстрагированин от несущественньїх и вьі- 
деленни существенньїх прнзнаков. ,

Одним из рациональньїх средств управлення познавательной деятельностью 
на уроке признана система познавательньїх заданий, с помощью которой учи
тель создает ситуацию поиска, не давая  готового решения, а вовлекая детей 
в активную познавательную деятелвность, предлагая последовательно внполнить 
ряд операций, требующих наблюдения, анализа учебного материала, сравне- 
ния получен-ньїх фактов и обобщения. •

Система познавательньїх заданий на обобщение знаний по русскому язику1; 
разработана нами с учетом двух аспектов: содержательного и процессуаль- 
ного. <• Содержательньїн аспект системи познавательних заданий реализуется в 
учебном материале, предусмотренном программой по русскому язику для нам 
чальних классов,- на котором построеньї познавательньїе задаш ія. Обеспечение^ 
процессуальной сторони системи познавательних заданий основьівается на| 
включеним младших школьников в поисковую, соответствующую их возрастньїмі 
оообенностям, деят.ельность, направленную на обобщение знаний.

Необходимьім условием поиска в процессе обобщения знаний является осу-) 
ществление анализа язикового материала, сравнения его обьектов, вьіделення 
существенного, абстрагирования, конкретизации.

В соответствии с логическими операциями, лежащими в основе процесса 
обобщения , определена типология познавательньїх заданий: 1) вьіделение
главного в одном или нескольких об'ьектах-, 2) сравнение двух или нескольких 
обгектов; 3) подведение единичного обьекта под общее положение, правило; 
4) распознавание обт>екта по отдельньїм существенньїм признакам; 5) группи- 
ровка обьектов по общим существенньїм признакам; 6) определение основания 
группировки данньїх обгектов.

Познавательньїе задания различньїх типов включаются в систему в по- 
рядке возрастания содержательной и операционной сложности. В ходе вьі- 
полнения познавательних заданий на вьіделение главного, сравнение, класси- 
фикацию (группировку) младшие школьннки постепенно отрабативаю т1; 
конкретньїе операции, необходимьіе для самостоятельного обобщения. Последо- 
вательность вьіполнения детьми познавзтельньїх заданий предполагает: 1) вос-. 
произведение необходимьіх знаний; 2) анализ их и вьіделение главного в ре- 
продуцированном материале; 3) поиск нового обобщенного знання — продви- 
жение учащихся от частнчиьіх и локальних обобщений, охватьівающих опре- 
деленную часть материала, к обобщениям более широким, включающим содер- 
жание целой темьі или раздела.

Познавательнме задания составляют определенную систему в пределах каж - 
дого урока, теми, ряда тем, всего курса. Возможности для зтого создаю тся, 
обгсктивними взаимосвязями в содержании учебного материала, постепенно-
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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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