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ЛОЗОВАЯ в. и .

ЦЕЛОСТНЬІЙ ПОДХОД к ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Целостньш подход в философской, психологической литературе рассматрива- 

стся в качестве способа исследования обт>екта, которнй изучается как «инте- 

гральНмй, т. е. возникший вследствие взанмодействия н взаимообусловленности 

здементов, их продукт, результат» і. Злемепть:, части целого не сводягся к про- 

стой сумме, ибо целостность частей приносит повьіе качественньїе характеристики 

обьекта изучения. Познать целое — зто значит найти внутренние взаимосвязи 

частей, их определяющпе особенности, характер взаимосвязи, основу ее, т. е. 

целостньш подход — зто особая исследовательская позиция, способ восприятня 

процессов и явлений. Он осуществляется в двух направленнях:

а) по линии философского обоснования проблеми целостньїх систем и мето

дов их познания (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, 3. Г. Юдин);

б) по линии ориентации на изучение обьекта как целого в конкретних науках.

В педагогической інауке целостность, целостньш подход освещается, в основ-

ном, в рамках системного педагогического исследования, в котором целостность 

является показателем, признаком системи. Одним из первьіх в области п,еда- 

гогнки на актуальность системного подхода к изучению педагогических явлений 

указал Ф. Ф. Королев, которьій назвал следующие его признаки: целостность, 

взаимодействие злем<ентов, связи и отношения, обусловливающие структуру 

системи. Прп зтом, как отмечает автор, целостность предполагает, что все части 

сложной системи глужат общей цели2. Изменение одного патзаметра в систем® 

влияет на остальнне. Определение системи через целостность находим и у дру

гих авторов (А. Т. Куракин, Л. И. Новикова, Л. М. Панч,ешникова). Ю. К. Ба- 

банский впервьіе в учебное пособие вводит главу о целостном педагогическом

1 Абрамова Н. Т. Целостность и управление. — М., — 1974, — С. 39.

2 Королев Ф. Ф. Системний подход и возможности его применения в педа- 

■■огических исследованиях//Єов. пед. — 1970. — 19.



процессе Одним И З блоков теории ЦеЛОСТНОІЧ) ІІОДКОДЛ II ІІіучі'ІІІІІ....... длгоги-

ческих обьектов является разработка вопросои коміїлпишни ітічпаа к во

спитанию. Значинельньїй вклад в разработку оонои полотнин інмічпм.і ипесли 

исследования Т. А. Ильиной, С. И. Архаигельского н др.

Таким образом, методологические установки на маучіїмп слпмнмч явле

ний в их взаимосвязи и взаимообусловленности, педагогичсскію рнГмпм по во- 

просам системного педагогического исследования, комплексного иодхода, от- 

дельнме идеи о целостности в педагогике позволяют онределить псоСк'ііности 

целостного подхода к изучению педагогических обьектов: а) н.іучічміг обьекта 

с позиции более сложного целого, как его органического злемента, а но изоли- 

рованно от других связанних с ним обьектов. Для зтого необходимо анать, что 

происходит в смежннх областях для раосмотрения педагогических явлеиіий в 

различньїх ракурсах; б) вьіделение основних злементов, сторон, частей обьекта 

как целостной системи, определение их спецнфнки, особенности; в) установление 

взаимозависимости частей, злементов, их причинно-следственннх отношший, 

внутренних связей. При зтом учнтиваются не абсолютно все существующие 

связи, а те из них, которн,е влияют на явление, течение изучаемого процесса;

г) осмнсление обьекта как целого на новом уровне, обеспечивающее виявление 

связей, которие могут бить обнаружени у обьекта лишь на целостном уровне;

д) виявленне тех злементов, тех связей, воздействуя на которие можно влиять 

на целостную систему. Каждая часть при зтом не только предпосилка,, но и 

результат воздействия целого, что позволяет вибирать оптнмальние методи 

управлення процессом, условия, обеспечивающие успешное достнженце пред- 

полагаемих результатов.

Значение целостного подхода к изучению педагогических обьектов в том, 

что он:

— позволяет опр,еделить то место, которое занимает исследуемое явление в 

макроцелостности и микроцелостности, т. е. в какую целостность включается и 

какую представляет;

— позволяет виявить степень разработанности проблеми в теории и прак

тике;

— обеспечивает високий уровень научного исследования, т. к. требует учета 

результатов взаимодействия многих факторов;

— способствует определению перспектив развития проблеми, прогнозиро- 

ванию на основе ведущих тенденций явлення.

Указанньїе соображения обусловили «еобходимость целостного иодхода к 

изучению одной из актуальнейших проблем педагогики —  познавательной ак

тивности личности.

Покажем схематически приложение зтого метода исследования к разработке 

проблеми активности личности в познании:

1 Педагогика. Учеб. пособие для студ. — М., — 1988. — С. 28.
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НАУМОВ Б. Н.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА 

К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С УЧАЩЕЙСЯ М ОЛОДЕЖ ЬЮ

Современньїй зтап развития воспитательной системи вьізьіваст необходи- 

мость обосновапия целостиого подхода к развитию личности учащейся моло

дежи, исключающего функциональннй способ воспитания по направленням (их 

сейчас насчитьівается около тридцати). В связи с зтим нами обосновнвается 

новая концепция воспитания школьников.

Методологической основой концепции является формула К. Маркса: «сущ- 

яость человека не єсть абстракт, присущий отдельному инидивиду. В своей 

действительностп она єсть совокупность всех общсственннх отношений» 

(К. Маркс, Ф. Знгельс. Соч., 2 изд., т. З, с. 3), положение А. С. Макаргнко: 

«истинньїм обьектом педагогической работи является отношение», психологи- 

ческая теория отношений (внутренней) и ирактическое (внешнее) взаимодействие 

человека с окружающим миром и с самим собой. У учащейся молодежи, в ча- 

стностн у школьников, необходимо сформировать следующие основньте, типичнне 

для каждого человека нашего общества, отношения: отношение к идеологии, по- 

литике, морали (идейная убежденность, моральная воспитанность); отношение 

к Родшіе, обществу, государству (патриотизм, правовая воспитанность); от

ношение к человечеству (гуманизм, интернационализм); отношение к деятель- 

ностн (трудолюбпе); отношение к другим людям (товарищество, коллективизм); 

отношение к искусству (творческая активность): отношение к результатам дея- 

тельностн (деловнтость, бережливость); отношение к природе (зкологичєская 

воспитанность); отношение к здоровью (физическая развнтость, половая, сани- 

тарно-гигиеническая воспитанность); отношение к самому себе (ответственность, 

воля, инициатива).

Реализация зтих отношений в каждой личности школьника возможна при 

осуществлении целостного учебно-восиитательного процесса, под которьш ми по- 

нимаем совокупность разнообразннх видов деятельности и общения школьников: 

учення, для осущсствления которого существуют классньїе комнатьі, кабинетьг, 

библнотеки. Хотя и с перегрузкой (во миогих городских школах ученігкам 

приходится заниматься в две сменьї), но зтот злемент является наиболее обо- 

рудованннм в общеобразовательной школе; труд производительннй, для его 

организации создаются мастерские, учебние цехи, учебно-производственние 

бригади, школьньїе заводи типа «Чайка» в Москве. Уже зтот злемент обес- 

печен «едостаточно или допотопними, морально устаревшими средствамн, стан

ками. Часто нет сріедств, сирья для изготовления продукции и т. д. То єсть 

систематического участия всех школьников в производительном труде ми не 

достигли, к тому же труд ми понимаем часто еще узко, ОТІІОСЯ счо ІОЛЬКО к 

сфере материального производства.

Физическое развнтие — зтот важний злемент целостного учсбио-ііосімпатель- 

ного процесса также недостаточно обеспечен. Не все школи нмгкп оборудо- 

ванние спортивние зали, не говоря уже о бассейнах, столових с ііолноценним 

горячим питанием, оснащенньїх медицинских кабинетах.
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Общественмо-политическая деятельность — имеются ли пионерские комнатьі, 

комитетьі комсомола, школьньїе музей, политические клуби для неформальних

органнзаций.

Игра — на наш взгляд, предстоит возродить игру в массовой школе путем 

создаїния игрових площадок, игротек, использования массовьіх развлекатель- 

пьіх, спортивних, дидактическнх, компьютерньїх игр.

Искуоство — нужно в каждой школе иметь актовий зал, художественний 

клуб, самодеятельпий театр, оркестр, вокально-инструментальний ансамбль, хор, 

танцевальннй кружок.

Общение — зффективная и конкретная работа органов самоуправления, об- 

іцего собрания учащихся по созданию первичних, классних, ученических кол- 

лективов, обьединенних вместе с педагогическим в воспитательннй коллектив. 

А виє ее (інтенсивная туристско-зкскурсионная, краеведческая деятельность по 

нзуч,ению родного села, города, края, страньї, мира.

Зкологическая деятельность — наличие в каждой школе ухоженного при- 

школьного участка (огорода, сада), теплицьі, вольєра для животньїх.

Досуг — возможность не только обязательной работьі школьников в зтих 

центрах целостного учебно-воспитательного процесса, но и личного, свободного 

от регламентации времяпрепровождения на культурной основе, наличие всевоз- 

можньїх увлечений, хобби.

Конечно, чтобьі создать зти центри в массовой школе, нужен не только зн- 

тузиазм педагогов, которнй ми наблюдаем в школах А. А. Захаренко на Ук- 

раине или 3. Г. Шоюбова в Азербайджане, но и соответствующая политика в 

сфере народного образования, основанная не только на остаточном принципе, 

но и на стимулировании творческого поиска в общеобразовательной школе.

Назрело, на наш взгляд, введение в массовой школе категории «педагог— 

воспитатель» с нагрузкой 18 часов в иеделю, нз которьіх учитель 9 часов от- 

водит на учебную работу с классом, а остальнне 9 часов тратит на разнооб- 

разную воспитат.ельную работу с учащимися.

Основной воспитатель учащихся современной общеобразовательной школи — 

классньїй руководитель, получающий ЗО рублей в месяц (в переводе на одного 

учащегося, зто не более 3 копеек в класс.е с количеством учащихся ЗО н более) 

не в состоянии осуществить разяообразную воспитательную деятельность школь

ников в целостном учебно-воспитательном процессе. Зта деятельность ограни- 

чивается преимущественно словесними, просветительньїми методами. Если до

бавить к зтому реальний процесе обучения в школе, при котором от учащихся 

требуется только тихо сидеть и слушать учителя (зто 5—6 уроков в школе 

да 3—4 часа дома над домашними заданиями), то ми имеем налицо ту старую 

«школу учебьі», о которой писала и которую критиковала еще Н К. Крупская 

в работе «Народное образование и демократия».

Ясно, что такое положение дел, когда подготовка учащейся молодежи осу- 

ществляется преимущественно только словом, не может удовлетворить общест- 

во, которому требуется не только образованний, но и воспитанний человек, борец 

за перестройку.
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Необходимо создать здоровий образ жизни молодого человека, школьника, 

когда он не будет сидеть только с тетрадями и книгами, а будет осуществлять 

более приемлемьій для здоровья школьника и для потребностей общества, бо

лее разносторонний образ жизни, при котором развивается не только память, 

но н творческие возможности человека.

Но, чтобьі перейти на зту систему, нужнм зтапи постепенного перехода: 

подготовка кадров по специальцости «педагог — воспитатель» в вузах, прежде 

всего там, где єсть кафедри и специалисти по воспитательной работе учащейся 

молодежи; разработка учебньїх планов в вузах и ссузах, в которих идет под

готовка к преподаванию по отдельним дисциплинам в школе, дополнительннми 

разделами по подготовке виполнения воспитательних функций оргаїнизаторов 

разнообразной деятельности;- создание програми разнообразной воспитательной 

деятельности школьников и, прежде всего, программи коммунистического воспи

тания школьников; випуск учебних пособий, отражающнх новий качественний 

уровень воспитательной деятельности педагогов и учащихся в целостном учебно- 

воспитательном процессе.

Конечно, требуется проверка и обоснование зтой идеи опьітно-зксперимен- 

тальним путем, научная разработка целостного подхода к воспитательной дея

тельности с учащейся молодежью в аспнрантуре и докторантуре, но сегодня 

уже ясно, что необходимо целостное развитие и ума, и тела, и души в их един- 

стве и взаимосвязи. За зтими подходом историческая перспектива.

ДЬЯКОНОВ Г. В.

ЦЕЛОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМ ИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ А. С. МАКАРЕНКО

Годи перестройки — время осмислення и переоценки ценностей, зпоха ре- 

визии ложиих ценностей я развенчания офнциальньїх догматов админнстратив- 

но-командной системи.

Вне сомнения, в общем потоке сложних и многогранньїх переоценок находит- 

ся и педагогическая деятельность А. С. Макаречко, занимающего особое и, по

жалуй, драматическое место в истории отественной культури и педагогики. л і

тератури и пспхологии.

Все чаще появляются попитки пересмотреть содержание, цели, методи и 

результати многолетіней работи педагога. Диапазон мнений достигает порази- 

тельной широти: от обвинений А. С. Макаренко в сталивизме, антигуманизме, 

авторитаризме до попиток раскрить величне его уникальньїх достижений и 

трагизм судьби. Ми убеждени, что педагогическая система А. С. Макаренко 

фокусирует в себе комплекс глубоких и оригинальньїх инноваций, а его педаго

гическая деятельность представляет яастоящий образец социально-педагогической 

технологии. Ми считаем, что интерпретации деятельности А. С. Макаренко 

как сталинистской, антиг.уманной (Азаров Ю,- П.) появляются прежде всего 

потому, что их автори не имеют или не хотят увидеть социально-педагогическое
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творчество А. С. Макаренко как целостную систему, как подлинную социально- 

педагогическую технологию формирования личности. Не видя связи компонентов 

зтой системи, вьіривая и абсолютизируя значение отдельних злементов (а то и 

просто жонглируя иесуществующими цитатами), некоторие из новоявленних 

критиков Макаренко спешат низвергнуть педагогические достижения и нрав- 

ствеино-гуманистический опит видающегося педагога.

Системно-деятельностная методология откривает путь к научному понима- 

нию теории и практики А. С. Макаренко. Как известно, К. Маркс и В. И. Леник 

називали технологией любую деятельность, направленную на формирование 

различних общественннх явлений—и материальньїх, и духовних. Согласно совре- 

менним представленням, в составе социальной технологій вьіделяют субьект и: 

обьект деятельности, цели и средства деятельности, варианти достижения цели, 

критерии вьібора и оценки оптимального варианта, а также способ внедреиия 

избранного варианта в действительность. Динамическая социальная технология 

представляет собой едннство технологій социального прогнозировання, соци- 

ального познания, социального проектирования, проверки социальних проектов, 

их внедрения, функционирования и управлення.

Социальная технологичность педагогической теории и практики А. С. Мака

ренко мьі рассматрнваем, опираясь на монистическую концепцию деятельной 

личности В. Ф. Моргуна (Полтава). Базовими компонентами личности в зтой 

концепции виступают пять параметров-инвариантов, каждий из которьіх получает 

в теории и практике А. С. Макаренко фундаментальную разработку и вопло- 

щение.

В плане пространственно-временной ориентации личности А. С. МакаремкО' 

исходит из представлений, которие можно назвать представленнями о социаль- 

ном пространстве и социальном времени. В конкретної! методике работи с 

воспитанниками он придает громадное значение принципу ориентировки, соз- 

давая при зтом педагогически целесообразную «культуру пространства и вре

мени», опирающуюся иа богатое многообразие форм организации совместной 

жизни и деятельности детей и педагогов.

Пространственно-волевне переживання личности (второй параметр монисти- 

ческой концепции личности) последовательно соотносятся со смисложизненньїм’ 

отношением человека к миру, с целями по преобразованню окружающей дей- 

ствительности и самого себя, со свободой воли человека как осознанной необ- 

ходимости вибора поступка. Зтот аспект формирования личности особенно яв- 

ственно виражает социальннй гуманизм и оптимизм Педагогики А. С. Мака

ренко. Хотя критики обвиняют его в авторитарносте, командном етиле, под- 

чинении инидивидуальности коллективу, однако, что может бить человечнее та

ких основополагающих традиций детских коллективов А. С. Макаренко, как 

принцип «завтрашней радости», как особий тон и стиль жизни (получивший 

название «мажора»), как позтика дисциплини, романтика борьбьі и преодо- 

ления, уважения и доверия друг к другу?

В плане содержания деятельности в жизни детских коллективов А. С. Ма

каренко бьіли широко представлень! разньїе види труда, общения, игрьі, учення, 

которие тесно пер,еплеталнсь, переходили друг в друга. Уровни освоєння дея-
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тельности — четвертий инвариант анализа личности —  предстают в системе 

педагога рациональннм и целесообразньїм комплексом процессов обучения, 

воспроизведения, учення и творчества, причем особое внимание уделялось вьіс- 

шим уровням освоєння деятельности. Достижения колонии им М. Горького и 

коммуни Ф. Дзержинского поразительнн не только по меркам детских коллек

тивов, но и по критериям «взросльїх» предприятий и хозяйств. Промьішленное 

производство, дающее миллионньїе доходи и валютнне поступлення, передовое 

сельское хозяйство, богатая культурная, спортивная, художествеиная жизнь — 

все зто свндетельствовало о связи детских коллективов А. С. Макаренко с со

циальной действительностью и превраіцало их в яркий образец богатьіх воз- 

можностей «педагогического социализма», демократии и гуманизма.

С точки зрения форм реализации личностью деятельности в системе А. С. 

Макаренко представленьї полноценно развернутьіе формьі моторной, перцептив- 

ной, речевой и умственной деятельности, причем особое внимание уделялось 

формированию умственно-речевьіх форм деятельности, обеспечивающих вмсокое 

общее и политехническое развитие.

Вьідающийся педагог строил науку о воспитании как социально-педагогиче- 

скую систему, однако, он ясно видел и необходимость разработки технологин 

на «микроуровне», т. е. на уровне методики конкретних воспитательннх воздей- 

ствнй, в плане технологин формирования педагогического мастерства и педа

гогической техники учителя и воспитателя.

Таким образом, педагогическая теория и практика А. С. Макаренко пред- 

ставляют собой целостную социально-педагогическую технологию формирования 

активной и свободной личности, личности ответственной и человечной. Нам 

представляется, что концепция формирования личности А. С. Макаренко имеет 

фуядаментальное значение для развития психологии личности, для воспитания 

подрастающего поколения, для формирования будущего учителя.

ЛЕБЕДИК Н. П.

ИЗУЧЕНИЕ ОБЬЕКТИВНЬІХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА

Личность формируется целостно, а не по частям. Позтому в педагогическом 

анализе определенних сфер и характеристик личности необходимо, во-первнх, 

изучать каждое отдельное качество в структуре взаимосвязей с другими ново- 

образованиями личности и, во-вторнх, определять подгруппн внешних причин, 

обуславливающих их развитие, т. е. обіективние фактори. Обт>ективние фак

тори — зто те общественние и природние фактори, которие детерминнруют 

сознание и деятельность изучаемого человека, на которие в конечном итоге и 

направлена его активность.

Социальная зрелость личности рассматривается как динамическая характе

ристика степени социального развития молодого человека, которая отражает 

содержание усвоенной им культури в завнсимости о влияния социальной среди
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и воспитания, позволяющая виступать в качестве субьекта общественно зна

чимої"! деятельности іг целенаправленно виполнять возлагаемие обществом ос- 

новние социальние функции в сфере труда, общения и познания. Для фикса- 

ции уровня социальной зрелости личности нами используется обобщенний ко- 

дичественньїй показатель. т. е. индекс. Характер изменения експериментально 

устанавливаемого значення индекса социальной зрелости личности (рогт ( + ). 

без изменений (о), снижение (— ) позволяет педагогу определять именно те 

об"ьективньіе фактори, которие обуславливают ее развитие. Алгоритм (фор

мула) индекса социальной зрелости личности (ИСЗ) нами представляется как 

среднее кубпческое значение количественньїх величин трех исходньїх индексов—- 

социальной активности (іа), социального самоопределения (іс) и социальной 

ответственности (іо), формульї которьіх строятся на основе анализа мери 

согласованности сознания н обществеино-преобразовательной деятельности че

ловека.

Змачення указан'ньїх трех индексов вьічнсляются на осново специально по- 

лучаемьіх множесгв самооценок и опенок зкспертов тсх результатов, которьіе 

достиг испьітуемьій в заданних педагогами видах деятельности. Каждьш вид 

деятельности (индикатор) имеет свой козффициент удельного веса (В і), общаи 

сумма которьіх строго равна «единице». Для оценивания активности, ответст- 

аевности и самоопределения личности студента педвуза (школьника) использо- 

вались следующие индикатори: в сфере труда —

1. Санитарно-гигиеническая уборка института, общежития (0,01); 2. Ви- 

полнение норм труда на производстве, при ремонте учебной бази (0,02); 3. Уча- 

стне в олимпиаде, конкурсе по учебной дисциплнне (0,06); 4. Организация и 

участе в воспитательном мероприятии с учащимися школьї (0>,0'3); 5. Прове- 

дение исследования под контролем преподавателя (для учащихся школьї зтот 

нндикатор имеет формулировку — «Изготовление модели либо другой вещи, 

одобренной педагогом») (0,11); в общении — 6. Вьіполнение обязанностей ру- 

ководителя коллектива, организации (0,05); 7. Вьіполнения общественньїх по

ручений (0,04); 8. Политпросвещение: чтение лекциіі, беседьі, дискуссии, полит- 

информации и т. д. (0,02); 9. Тренировки и вьіступление в спортивном сорев- 

новании (0,09); Репетиции и вьіступление в художественной самодеятельности 

(0,07); в познании — при определении индекса активности в качестве индика- 

торов вьіступают те учебньїе предмети, которие вьшосятся на зкзамен на- 

ступающ,ей сессии; их удельньїй вес вьічисляется путем деления числа 0,5 на 

количество сдаваемьіх зкзаменов. При определении индекса ответственности 

(самоопределения) блок «познание» представлен в виде двух постоянньїх нн- 

дикаторов: 11. Помощь в учебе другим (0,25); 12. Повьіщение качества своей 

успеваемости (0,25).

Индекс социальной активности личности определяется на основе двух рядов 

оценок, достигнутих испьітуемьім результатов в вьішеперечисленньїх видах дея

тельности:

самооценки (0е) __ х х хп

оценки зкспертов (О3) __ У У У и‘
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Зкспериментальное значение индекса социальной активности студента, (стар- 

шекласоника) вичисляется с помощью формули, которую в 1986 г. предложил 

для нашего исследования А. С. Мельниченко;

1а=0,5 + -
9-0з 

10 + 3X2' '

где Оз =  уВ,
х+у

В =  1.

Величина значення индекса активности испитуемого изменяется в интервале от 

1 до 5, так как нами используются пятибалльньїе шкали оценок.

Индекс социальной ответственности личности определяется на основе не 

двух, а четирех рядов оценок. Первьій ряд — самооценки испитуемого (0е), 

получаемьіе при его ответе на вопрос: «В какой мере от Ваших усилий зависит 

качественное исполнение и усовершенствование перечисленньїх обязаниостей?». 

Второй ряд — оценки зкепертов (03), получаемьіе при ответе на вопрос: «В 

какой мере данньїй студент (ученик) прилагал усилия, чтобьі улучшить ис

полнение своих обязаінностей?». Связь между первьім и вторьім рядом оценок 

определяется с помощью алгоритме, которьій использовался раньше для вьічис- 

ления индекса активности. Таким образом, получаем величину И,.

Третий ряд — оценки, фиксирующие мнение изучаемого студента (ученика) 

об усилиях, прилагаемьіх другими студентами (0К) : «В какой мере большинство 

студентов академгруппьі (учащихся класса) прилагают усилия для повишения 

качества исполнеиия указанньїх обязанностей?».

Четвертий ряд — результати, достигнутьіе суммарно всеми студентами 

академгруппьі (учащимися класса) по каждому виду деятельности, представ- 

ленньїе на основе оценок зкепертов (0 1 ). Между третьнм и четвертим рядами, 

по аналогии, как и между первнм и вторьім, вичисляем значение И 2. Здесь 

возможен случай, когда изучаетея один-два испитуемьіх в первичном коллек

тиве. Например, при диагностике личности випускников средней школьї, кото- 

рьіе поступают в педвуз, или при изучении адаптации молодьіх учителей в пед- 

коллективе. Тогда И 2 вичисляется на основе оценок 0К и 03. Таким образом, 

индекс социальной ответственности вьічисляется на основе значений И , и И 2 

по формуле:

1о =  0,5 + 9 И , •И 2/(10+3(И1- И 2)2/ (И 2+ И 1).

Индекс социального самоопределения личности вичисляется по той же фор

муле, что применялась для внчисления индекса ответственности. Только здесь 

значення определяютея на основе оценок, получаемих прн ответах на вопрюсьі: 

«Оцените тот результат, которий Вьі планируете достичь в указанньїх видах 

деятельности на протяжении последующего учебного полугодня?» — (0е); 

«Какого результата может достичь студент (учащийся) в каждом виде деятель- 

ности за период последующего полугодия?» — (0а); «Какой мшіимальньїй ре-
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іультат Вам необходимо достичь в каждом виде деятельности, которьій не 

иизьівает претензий у руководителей и педагогов?» —  (0К).

Так как индекс уровня становлення социальной зрелости личности опреде- 

ляется через три основньїе критернальньїе характеристики — активность (А), 

отпетстаенность (О) н самоопределение (С), то их сочетание, во-первьіх, харак- 

теризует целостное развитие личности, во-вторьіх, указьівает на вариант класси- 

фикации содержания обьективньїх факторов, обуславливающих зти нзменения. 

Нсего основних сочетаний шесть, если не учитнвать случаи — А = 0 , 0  =  С, 

<'. = А, А =  0  =  С. Тогда первичная схема классификации подгрупп обьективньїх 

факторов формирования социальной зрелости личности имеет следующий вид:

Сочетание

критериальньїх

характеристик:

Основньїе подгруппи факторов

опережающая

активность

опережающая

ответственность

опережающее

самоопределение

Активность (А) А А 0 0 С С

Ответственность (0) О С С А О А

Самоопределение (С) С 0 А С А 0

Номера факторов (Ф) Ф і 02 ф з Ф4 Ф 5 Ф6

ПОПОВА Л. Д., Ш ТЕФАН Л. А.

ВОПРОСЬІ ФОРМ ИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Ш КОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Н. Ф.БУНАКОВА,

В. И. ВОДОВОЗОВА, И. Н. УЛЬЯНОВА

Видающиеся просветит,ели 60-х годов X IX  в. вслед за К. Д. Ушинским рас- 

сматривали вопросьі активизации познавательной деятельности учащихся, исходя 

из материалистических, методологических и гносеологических предпоснлок. 

Зто позволило им внести свой вклад в разработку теоретических вопросов 

развития познавательной активности.

Задачи школьї они теоно связнвали с активизацией учебного процесса. Так,

Н. Ф. Буїнаков в лекциях на педагогических курсах в Ярославле и Одессе под- 

черкивал, что школа должна привить ученикам вкус к знанням, вьізвать у 

них стремление к ученню, способность к самостоятельному расширению умст- 

венного кругозора, воспитать любознательность, вдумчнвое и вниматсльное от- 

ношение к природе и жизни. В. Водовозов в работе «Учительские с-ьездьі и 

советьі» пнсал, что задача школьї состоит в том, чтобьі пробуждать мародньїе 

сили к деятельности, давать им развитие и естественное движение, а не бить 

какой-то казенной фабрикой человечества. И. Н. Ульянов требовал от школи 

развивать мишление учащихся, учить их наблюдать жизнь, сравнивать и со- 

поставлять предмети и явлення, делать посильньїе обобщения и виводи, прн-
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менять знання на практике. Жизненность и доступность учебного материала, 

умелая передача его учителем, наглядность обучения и другие условия, гово- 

рил он, пробуждают инт,еллектуальньіе сили и способности детей, развивают их 

познавательную активность.

Н. Ф. Бунаков в лекции о грамматике на курсах для учителей вьідвинул 

классификацию функций познавательньїх способностей человека. Он вьіделил: 

функции приобретения или непосредственного восприятия -— зто ощущения, 

т. е. раздражение внешних чувств и осознание получаемьіх раздражений; функ- 

пии сохранення — зто память и воспроизводящее воображенпе; функции 

переработки и комбинирования — зто творческое воображенпе и собственно 

мьішление, проявляющиеся в процессах сравнения, обобщения и классификации, 

в образовании общих представлений и понятий, суждений и умозаключений.

Н. Ф. Бунаков в работе «Школьное дело», В. И. Водовозов и И. Н. Ульянов 

в статьях «Какая .наука нужна в народной школе» и «Мнение по вопросу об 

учреждении женских городских училищ», а также в других произведениях осо- 

бое внимание уделялн воспитанпю у школьников уже с первьіх шагов обучения 

познавательного интереса как главного условия активизации йх учебиой дея

тельности. При зтом они исходнли из положення, что интерес в обучении не- 

сбходим для решения двух основних задач: развития умственних особенно

стей детей и вооружения их системой научньїх знаний.

Одним из зффективньїх средств расширения умственного кругозора уча- 

щихся, сообщения им необходимьіх в жизни реальних общеобразовательньїх 

знаний являлось, по мнению зтих педагогов, чтение. Н. Ф. Бунаков предлагал 

сочетать его со словесними упражнениями и беседами наглядного характера. 

В. И. Водовозов, продолжая его мьісль, говорил, что полезньїй материал для 

развития познавательной активности школьников дает чтение сказок, повестей 

и рассказов нз народной жизни. И. Н. Ульянов отмечал педагогическую целе- 

сообразность чтения исторнческого н географического содержания.

К средствам, способствующим росту интереса и активности учащихся в учеб- 

ном процессе, так же, как и К. Д. Ушинский, зти педагоги относили широкое 

использование наглядности, постановку разнообразньїх вопросов, жизнен.ность, 

яркость, систематичность и новизну нзучаемого материала, использование зле- 

ментов игровой деятельности.

Особую роль в формировании познавательной активности школьников вьі- 

дающиеся просветители отводили развитию у них самостоятельности мисли и 

слова. Где слаба самостоятельность мисли, подчеркивал В. И. Водовозов в 

статье «О воспитательном значений русской литературьі», там большинство лю

дей и не старается вновь передумьівать и преобразовьівать то, что уже уложи- 

лось в голове в определенном порядке. И. Н. Ульянов один из главньїх інедо- 

статков школьного учебного процесса видел в слабой самодеятельности учащих

ся. Анализируя уроки учителя Промзинского училища Симбирской губернии, он 

отмечал, что ученики здесь больше запоминали сообщаемое учителем, чем бо

лее или менее самостоятельно анализировали учебньїй материал или делали 

виводи. А на уроке геометріш учитель сам так много и торопливо говорил,
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что нередко предупреждал ответн учеников. Им зто не нравилось, они тоже 

пачинали торопливо говорить и давали крайнє непродуманньїе ответьі.

Педагогически ценньїм средством развития познавательной активности

Н. Ф. Бунаков, В. И. Водовозов и И. Н. Ульянов считали различньїе видьі 

самостоятельной работи школьников. Особое место среди них занимали сочи- 

нения. Н. Ф. Бунаков рекомендовал вводить уже в начальной школе написание 

постепенно усложнявшихся сочинений. В первом классе — зто описаиие какого- 

либо предмета или картини при помощи вопросов учителя, в старшем — со- 

чинения на теми, требовавшне от учеников исторических, географических или 

иних гуманитарних и естественнонаучннх знаний. В. И. Водовозов бил сто- 

ронником сочинений на заданние теми с последующим их критическим разбо- 

ром на классннх занятиях. Н. Ф. Буїнаков использовал и такую своеобразную 

форму самостоятельних письменних работ, как переписна учащихся с учите

лем.

Практика проведення самостоятельних работ помогала развитию у школь

ников любозиательности и наблюдательности, способности к самостоятельному 

анализу и размишлению, учила грамотно излагать свои мисли в письменной 

форме, поднимала активность и интерес к ученню. Самостоятельнне работи 

повишали сознательниіі характер учебной деятельности школьников, способст- 

вовали формированию у них потребности в самообразованин, расширяли их 

интеллектуальний кругозор. Прн зтом важно, подчеркивали И. Н. Ульянов и

Н. Ф. Бунаков, чтобьі зти работи гю содержанию и по форме возбуждали ин

терес учащихся, требовали от них определенньїх учебньїх усилий, некоторого 

напряжения мисли и вместе с тем били посильними для них. Скука, праздное 

сидение в классе, так же, как и непосильность вииолненньїх учебньїх заданий, 

вьірабатьівают у детей отрицательное отношение к ученню, ведут к нравствен- 

ньім недостаткам.

Такови некоторьіе теоретические положення, разработаннне видними по- 

следователями К. Д. Ушинского — Н. Ф. Бунаковьім, В. И. Водовозовьім и 

И. Н. Ульяновим по проблеме формирования познавательной активности уча

щихся в процессе обучення. Они могут бьіть творческн использованьї педагогами 

и учителями-практиками в современньїх условиях.

КУЗНЕЦОВА Е. Ю.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ АНГЛИИ 60—70-х ГОДОВ

Идеи индивидуализации обучения получили распространение в педагогика 

Англии с развигием теории педоцеитризма, а затем с популяризацией теории 

врожденной и неизменяемон умственной одаренности. Противники классно- 

урочной системи обучения, провозгласив идею индивидуального подхода, про- 

тестовали тем самим против культа среднего ученика. В основе позиции сто-
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ронников всемерной индивядуализации учебного процесса лежала идея уии- 

кальной ценности индивида, согласно которой в обучении каждьш учащийся 

должен идти своим путем и учиться в присущем ему темпе.

В период реформи школьного дела в Англии в 60—70-е гг.. вопросьі инди- 

видуализации школьного обучения получили дальнейшую разработку. Причем 

теперь в индивидуалнзации учебного процесса стали видеть средство повьіше- 

ния ізффективности обучения в целом и активизации учебной деятельности 

школьников, в частности.

Точки зрения на необходимую степень индивидуалнзации в обучении били 

весьма различньї. Одни педагоги виступали за предельную инднвидуализацию 

всего процесса обучения, другие — за более умер.еннне шаги по ее осуществ- 

лению, придавая большое значение учету индивидуальних способностей детей 

в обучении. Однако, сама необходимость осуществления такого подхода в рас- 

сматриваемнй период уже стала признанной реальностью. И английские пе

дагоги настаивали на тщательном изучении природи самостоятельного учення 

учащихся в качестве альтернативи традиционной организации процесса обу

чения в школах. Сторонники индивидуалнзации обучения, указнвая на основ- 

■ньіе недостатки традиционной организации учебного процесса в школе, отме- 

чали, что учебньїе программьі и методи обучения, во-первьіх, должни соответ- 

ствовать естественному развнтию каждого ребенка и не ограничивать его 

какой-то заранее данной системой и, во-вторих, они должни вовлекать в учеб- 

ную деятельность все сторони его личности, создавать условия для удовлетво- 

рения любознательности, инициативьі и активности, присущих детскому возра- 

сту.

В английской педагогике и школе 60—70-х гг. заняло прочное место поло- 

жение о том, что основной целью в обучении является содействие ученню 

школьников и его поощрение, а главной задачей учителя провозглашалось сти- 

мулирование учебной деятельности учащихся. Зто послужило основой интереса 

К каждому отдельному ученику В процессе обучения, к ИНДИВИДуаЛЬ'НИМ физи- 

ческим, моральним, интеллектуальним и духовним особенностям его личности , 

-его пронсхождению, потребностям, потенциальним возможностям и природним 

данним. В связи с зтим, подчеркивали английские педагоги, о целесообразно- 

•сти педагогических теорий следует судить по тому вкладу, которнй они вносят 

в воспитание активной самостоятельной личности.

В указанний период в школах Англии осуществлялся переход от формаль

ного обучения, при котором учитель представал перед классом для передачи 

готовой информации к неформальному, при котором учитель находился рядом 

с учеником и направлял его учение. Такой переход воплощал в себе не метод 

обучения, а определенное отношение к детям, веру в их умственние способ- 

ности, стремление активизировать учебную деятельность школьников, избавиться 

от пассивного характера обучения. При зтом на ученика возлагалась значи- 

тельная доля ответственности за собственное образование. Ему необходимо 

било научиться самостоятельно отискивать необходимую информацию в учеб

ном материале и рекомендованной лит,ературе, ставить вопроси, проводить 

интервьюирование, проверять данние и вьідвигать гипотези, оценнвать ин-
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формацию и классифицировать ее,' планРфовать, зкспернментировать, т. е. уче- 

піік должен бмл научиться тому, как сле’дует учиться. Именно в приобретении 

таких учебньїх умений и навнков антлийСКие педагоги видели создание пред- 

посьілок для дальнейшего самостоятельного учення вне школьї.

Распространению идей индивидуйлизации учебного процесса с целью его 

активизации в большой мере спбсобствовали разработка и развитие методов 

программированного обучения. Применение педагогической технологии и про- 

граммирования учебного материала, как показала теперь уже довольно дли- 

тгльная практика их использования, способствует пробуждению интереса уча- 

шнхся к различньїм областям знаний, расшнрению и обогащению их опита, 

виосит разнообразие в традиционную организацию обучения в классе. В ос- 

нове программированного обучения лежала идея организации учебного мате- 

риала таким образом, чтобьі он бнл более доступен каждому отдельному уче- 

шіку. Причем сторонники такой организации учебного процесса считали, что 

' *ша значительно повьішает активность учащихся, так как расширяет возмож- 

■ пости самостбятільной работи учащихся, усиливает их мотивацию, дает воз

можность каждому ученику работать в собственном темпе.

О  В практике работи английской школьї с установкой на индивидуализацию 

^учебной деятельности предлагалось использовать различние форми обт>едине- 

^чшя учащихся. Зто могло бить обт>единение двух или более классов, форми- 

ронанйе небольших групп учащихся, индивидуальное обучение и самостоятель- 

яая работа детей.

Наиболее правильной представляется позиция тех английских п,едагогов, 

которие, виступая за использование самих различньїх форм и методов обуче- 

иия, считали необходимой определенную долю самостоятельной учебной дея- 

тельиости учащихся в шкоде, но осуществляемой в контролируемом контексте. 

Индивидуалнзация обучения, предполагающая работу ученика в группе едино- 

мншленников, представляется более перспективной, чем основанная на само- 

изоляции учащихся друг от друга.

ХОДЦР.ВЛ А. А.

НЕКОТОРЬІЕ АСПЕКТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НРБ

На современном зтапе проіблема активизации учебной деятельности уча- 

іцихся, иаилучшего йспоііьзовайия ими своих творческих сил и способностей 

приобретает все больпгее теоретическое и практическое знач,енне.

Одннм из путей решения зтсйі проблеми является дифференциация обучения. 

В педагогике стран социалистйческого содружества пониМание диффереициро- 

ваиного обучения исходит из признання необхйдимости единства системи об

разования, что предполагает, однако, наличие разних гіутей образования. Прин

цип общнх целей, но различньїх путей и открнтих возможностей является кри- 

терием введення дифференциации1 обучейїїя, вибо(іа ее форм и характера. ■
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В средней школе НРБ дифференциация обучения осуществляется в различ^ 

них направленнях. Одним из наиболее целесообразних ее путей является раз- 

деление учебного материала на едияьій, обязательний для всех обьем знаний

о природе, обществе и человеке, которий гарантирует солидную общеобразо- 

вательную и политехническую подготовку учащихся; свободиоизбираемую 

часть, с помощью которой учащиеся усваивают дополнительнне знання и на

вики в соответствии с индивидуальними возможностями, склонностями, инте- 

ресами и общественньїми потребностями; факультативную часть, которая охва- 

тьівает работу в классе, внеклассную и внешкольную работу по интересам.

В соответствии с таким разделением учебного материала сущеетвуют три 

вида обучения: обязательное (обязательная подготовка), свободноизбираемое 

(свободноизбираемая подготовка) и факультативнеє (факультативная подго

товка). Все три. вида подготовки, дополняя и обогащая друг друга, составляют 

єдиний учебно-воспитательний процесе, которий осуществляется в условиях 

классно-урочной системи. Соотношение между ними соответствует единству и 

взаимодействию между общими и специальньїми способностями, между обіцим 

интеллектуальннм развитием и интересами, способностями в определенной 

области знаний. Такой подход, с-одной сторони, способствует воестороннему' 

развитию личности, а с другой — создает возможности для углубленного раз

вития склонностей и способностей, заложенньїх в каждом ребенк?.

Начало дифференцированного обучения закладивается н 1—3 классах. 

Учебние плани предусматрнвают занятия по вибору, связанние с развитием 

ннтереса учащихся к различньїм видам искусства, технического творчества, 

спорта, участие в общественно полезной деятельности, факультатнвное изуче

ние русского и западного язиков.

В следующих классах постепенно возрастает значение дифференцированного 

обучения. В соответствии с зтим формируется новое соотношение между обя- 

зательной и дифференцированиой подготовкой. С 4 по 7 кл. дифференцирован- 

ное обучение осуществляется в основном через факультатнвное обучение, вне- 

урочную и внеклассную работу.

Однако в полной мере дифференцнрованпое обучение реализуется в старших 

классах, преимущественно через свободиоизбираемую подготовку. Учащиеся 

имеют возможность вибрать как одно из общеобразовательних (гуманитарное, 

естественио-математйческое, технологическое и др.), так и политехническое 

направление, которое при желанин можно изменить. Содержание свободноиз- 

бираемой подготовки в 8— 12 классах включает изучение не только основних 

проблем по обществ,енннм и естественно-математическим наукам, истории и 

теории искусства, углубленное изучение русского я  западного язиков, но н по- 

литехнических производственних направлений, и научно-техническое творчест- 

в о .  • -

Изучение опита организации учебного процесса по свободноизбираемим 

дисциплинам свидетельєтвует о возможности применения различних форм; 

методов и средств. обучения, которие стимулируют и развивают творческие 

способности учащихся, активизируют их учебно-познавательную деятельность. 

В учебной практике НРБ широко гарименяется фронтальная, групповая и ин-
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дішидуальная форми обучения. Специфика обучения по свободноизбираемьім 

предметам вполне закономерно обусловливает преимущество групповой н ин- 

днвидуальной работи. Вьібор оптимального соотношения методов работи при 

ним является творческим делом каждого учителя. Ему также надлежит за- 

Ллаговременно определить сферу социальной реализации знаний, приобретенних 

учащимися, их обьем и содержание. Большое значение при зтом приобретает 

организация консультативной пОмощи специалистов, обесгіечение учащихся не- 

(ібходимьіми литературньїми источниками, технологическимн картами и другими 

митериалами для их творческой и научно-прикладной деятельности.

КАГіАЛ'ВНЯК А. И.

ОЦЕНКА УЧИТЕЛЕЙ УЧАЩИМИСЯ

15 исследовании системи отношений учитель—ученик психологи лреимущест- 

іюпно обращают внимание на то, как педагог понимает учеников, как относится 

к ним, учитивает особенности каждого в уч,ебной и воспитательной работе. Но 

но менее важно знать, как ученики оценивают учителей, понимают их.

Учителя иногда недооценивают влияние своей личности на учеников, считая, 

что главное — зто знание своего предмета. А между тем роль личности учителя 

на воспитанника ни с чем нельзя сравнить и ничем иельзя заменить. Именно 

от установки учащихся (положительной или отрицательной) на восприятие 

учителей зависит характер влияния их на учеников.

Позтому учителям важно знать, как оценивают их ученики. Зто помоЖсЄт 

учителям обгективно оценивать себя, свои отношения с учащимися, увидеть 

ообя их глазами, тем самим избсжать многих своих недочетов, на какие укази- 

мают школьники. А зто будет способствовать увеличению положительного 

іілияния на учеников.

Очень точное вьіражеиие оценки ученнками своих учителей, отношенне к 

ним (положительное или отрицательное) находит в кличках. Конечно, сами по 

ссбіе клички — отрицательное явление и надо воспитнвать у детей уважнтель- 

ное отношение к учителям, чтоби, они не давали кличек не только учителям, но 

и другим взрослим, своим ровесникам. Такая работа и проводится, но поскольку 

клички учителей все же сущестйуют, то с зтим нельзя не считаться. Следует 

изучить, почему же они возникают, на какой основе. На важность изучения 

зтой проблеми указьівал еще М.’ Н. Рубннштейн «...в специальной работе бьіло 

би, может бить, и очень интерес'но и плодотворно заняться изучением зтих 

кличек и того, на какой почве они еоздаютея, по примеру, скажем, врачей, 

изучающих болезненние явлений*. Учитьівая важность и неизученность зтой 

проблеми, ми провели исследование ее. При зтом били использовани разньье 

методи: наблюдение, беседи, аихетирование, изучение художественной лит.ера- 

тури о школе и т. д. В исследовании использовани даниие 300 студентов и 

250 учеников.

Анализ собраиного материала роказнадт, что в ереднем ЗОь-40% учителей, а
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в отдельннх школах — 50—70% имеют клички. В сельских школах больше 

учителей имеют клички, чем в городских. По всей вероятности, зто можно 

обьяснить тем, что в селе учитель больше на виду не только в школен но и 

виє ее. Имеет значение и то, что общий культурний уровень сельских учеников 

часто ниже городских.

Совсем нет кличек у учителей 1— 3 классов. Появляются клички в 4—5 клас

сах. В зависимости от отношения учеников к учителям ,и наличия или отсутствия 

кличек у них можно внделить такие группи учителей IV—X классов. Первая 

группа учителей — зто учителя, которьіе пользуются в учеянческом коллективе 

авторитетом и уважением. Кличек у таких учителей нет, их школьники считают 

настоящими учителями.

Во вторую группу бьіли отнесенн учителя, к которнм ученики относятся 

положительно. Клички у таких учителей бивают в большинстве случаев добро- 

желательние, отражающие уровень их знаний, интереси, Чіерти характера и т. п. 

(например, клички «комиссар», «знциклопедия», «Пушкин», «шеф» и т. д.).

В третью группу бьіли отнесени учителя, к которим школьники относятся 

отрицательно и зто находит отражение в кличках. Отрицательние клички, как 

правило, подчеркивают определеннне недостатки учителей, и кличками школьники 

внражают неприязнь, неуважение к ним. Возникают клички на разной основе. 

Очень часто они отражают ограниченний кругозор учителей, неглубокне знання 

по своєму предмету и т. д. («профессорша» — кличка, которая звучала, как 

насмешка над учительницей математики, которая слабо знала свой предмет).

В основе многих кличек отрицательние черти характера учителей, негатив- 

ное отношение их к своим обязанностям. («Мачеха» — недобросовеетний клас- ! 

сннй руководитель).

Основой кличек могут бить особенности речи учителей, которие по сущест- і 

ву так же отражают черти их характера, отношения к ученикам, уровень общей 

культури. («Дуб» — кличка учителя. Когда он сердился, то називал так уче

ников. Ученики его не любили, це уважали и дали кличку ему «дуб»).

Некоторьіе клички учителей отражают внешний вид их, походку. При сход- 

ном внешнем виде в зависимости от того, как ученики относятся к учителю, 

бивают разньїе клички (положительние или отрицательние) или их совсем 

нет.

Есть учителя, которие не имеют кличек, хотя относятся ученики к ним от

рицательно. Такие учителя характеризуются отрицательними чєртами характера, 

низким уровнем культури и т. д.

Резюмируя все сказанное, можно сделать вьівод, что клички могут иметь 

авторитетние и неавторитетние учителя, но возникают они -на разной осноае,- 

свидетельствуют о неодинаковом отношении учеников к зтим учителям. Зто 

проявляется в содержании кличек и даже в том, как они произносятся.

Прндумьівают, дают клички учителям многие ученики, но больше те, кто 

плохо учится, недисциплинированние, невьідержанние. У «их часто возникают 

конфликтнне взаимоотнощения с учителями. Такие ученики дают учителям 

наиболее оскорбительние клички, стараясь как би отомстить учителям за не- 

справедливость (так им кажется или так оно и есть в действительности). Та
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ким образом, взаимоотношения между зтими учениками и учителями неблаго- 

ириятньїе и не могут положительно влиять на обученне и воспитаиие школьни-

КОВ. І.

Характер кличек, их количество свидетельствуют р взаимоотношениях между 

учителями и учениками, в педагогичееком коллективе. Клички учителей пере- 

даются от одного поколения учеников к другому, при зтом усваиваются не 

просто клички учителей, но и отношение к ним. Отдельньїе клички существуют 

і только лет, сколько учитель работает в школе (15—25 лет).

Проведенньїй анализ кличек учителей показьівает, какое значение в учебной 

п воспитательной работе имеют личностньїе качества учителя. Изученце кличек 

учителей помогает виявить и ликвидировать в личности учителя изг>яни.

КОТЛЯРЕВСКИЙ Г. М.

ЗАВИСИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ 

И УЧАЩИХСЯ ОТ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА

Стиль руководства во многом зависит от индивидуальньїх особенностей лич- 

пости учителя. Стиль руководства формируется в процессе деятельности и но- 

снт позитивний или негативний характер. Он может помочь создать условия 

для сотрудничества между учителем и учащимися, но может и развести их в 

диаметрально противоположние сторони.

Для создания атмосфери сотрудничества необходимо создать психологические 

условия для взаимопонимания. Зто возможно при отсутствии словесного барьера 

и наличия змпатпи как со сторони учителя, так и со сторони учащихся.

При авторитарном етиле руководства на передний план виступает згоисти- 

ческое отношение к себе как личности особенной, требуюшей внимания и под- 

чинеиия, заиимающеи исключительное положение. Такая форма общения не мо

жет визвать искреннего отклика со сторони учащихся, их откровенности, же- 

лания войти в контакт.

В учебном процессе для достижения положительних результатов учащиеся 

должньї бить открьітими в отношении усвоения излагаемого материала. При 

чтом активизируетея их внимание, восприятие, мишление. Такое состояние мо

жет возникнуть только при демократическом етиле отношений со сторони учи

теля, когда он считается с мнением учащихся, их состоянием, нх отношением к 

учебному матерналу.

Демократич.еский стиль руководства дает возможность успешно решать вос- 

питательньїе задачи. Он гнбок и при возинкновении конфликтиой ситуации, 

когда каждая сторона имеет возможность висказать свон суждеиия и мнения, 

аффектнвние состояиия уходят на второй план. Гасятся обидві и рождаетея 

взаимопонимание.

Попустительский или либеральний стиль руководства, когда учитель не 

вмешива.етея в течение учебно-воспнтательного процесса, а пускает его на «са-
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мотек», не дает возможности решать проблеми, возникающне в ходе педагогиче

ской деятельности.

То єсть сотрудничество между учителем и учащимися может возникнуть в 

полной мере только при демократическом етиле руководства, хотя в особмх 

случаях злементьі авторитарного стиля могут присутствовать.

Нами разработана методика НЛСР (направленность личности на стиль руко

водства), при использовании которой можно предсказать в определенной мере 

стиль руководства будущего педагога.

ОИКЕЛЬН'А'Я В. С.

К ИНТЕГРАТИВНОМУ ХАРАКТЕРУ ЗНАНИЙ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УМЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЬЇ

Усиление внимания учених и практиков к управленческой деятельности ру- 

ководителей школ в условиях ее перестройки правомерно. Аксиоматичен также 

вьівод о невозможностн перехода системи, а таковой является любая школа, в 

качественно новое состояние без совершенствования структур управлення. Ко- 

ренним образом должни измениться содержание управлення, формьі и методи 

работи, используемие руководителями школ.

До недавнего времени школи относи л и  к «чисто* социальньїм системам, ви- 

полняющнм социальний заказ общества. Сегодня точки зрения на данньїй во

прос разделились и школу вачинают относить к социально-зкономическим си

стемам, поскольку в ближайшем будущем она должна перейти к частичной са

моокупаємось!, самофинансированию, хозраечету и риночньїм отношенням.

Следовательно зто потребует более широкого использования руководителями 

школ зкономических методов управлення ею. Последние могут успешно исполь- 

зоваться только при наличии у директора школьї необходимих зкономических 

знаний и специальпих управленческих умений.

Уже сегодня изучение процессов управлення школой обнаруживает отсутст- 

вие у руководителей необходимьіх в работе знаний по философпи, социологіт, 

психологии, физиологии, зстетике, собственно педагогике, основам кибернетики 

и другим наукам. В то же время результати исследованіїй проблем управлення 

позволяют утверждать, что только при наличии интегративньїх знаний у руко

водителя будут формнроваться специальньїе управленческие умения.

Интегративньїй характер деятельности директора школи определяет и сама 

все усложняющаяся школьная практика. Несложно проследить зто на примере 

общеобразовательной школьї, специфика управлення которой связана с тем, 

что на всех структурних ступенях управлення ею руководитель имеет дело с 

людьми (ученический коллектив, педагогический коллектив, родители, предста- 

вители базових предприятнй, общественность). Возникающне «отношения уп

равлення» носят специфику социальной системи и, следовательно, в них с силой 

обьективной необходимости проявляют себя социальньїе закони.
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Одіювремднно с зтим вступят в силу и зкономические законьї, о чем било 

гкіізано више.

Проявляет себя и необходимость знаний физиологии в единстве с социоло- 

пісй, так как в школе существует глубокая разновозрастность (руководителю 

школи приходится работать с людьми в возрасте от 6 лет до 60—70 лет). Ус- 

ложмнется система угіравленческих отношений, поскольку в реальной деятель- 

ности требуется наличие умений по формированию межличностннх разновозра- 

і і їм,їх отношений для создания положительного микроклимата в коллективе. 

(пания социологии необходими также и потому, что многие педагогические 

коллективн являются преимущественно женскими (общеобразовательние шко

ли, професснональние школи легкой и пищевой промишленности и т. п.) или 

преимущественно мужекими (горнне и металлургические училища), что требует 

< іісциальних управленческих умений.

Оовременному руководителю школи даньї права самостоятельно производить 

нодбор и расстановку кадров, решать вопроси заработной плати, материаль- 

ііоіо и морального поощрения. Несомненно, ему нужни. знання советского за- 

мшодательства, поскольку права и обязанности, которими он надел/ен, требуют 

їїг него позиции защити советской законности. Отсюда тесная связь науки 

управлення школой с юридическими науками. Юридическое право (гражданское, 

ірудовое, хозяйственное) определя,ет правовьіе границьі в деятельности руково- 

.чіітеля школи. Вьіделилось в самостоятельную отрасль правових знаний адми- 

нистративное право, с помощью которого руководитель заключает различние 

договори, регулнрует отношения со всеми участниками учебно-воспитательной 

работи.

Разработка теоретическнх основ управлення школой предполагает исследо- 

іі.іиие сущности и закономерностей процесса управлення, при зтом предметом 

исследования являются уиравленческие отношения. Не визьівает сомнений, что 

только глубокое понимание обг,ективньіх и субіективних закономерностей про- 

цесса управлення позволят руководителю школьї разобраться в механизме уп

равлення ею, виявить причинно-следственньїе связи, влияющие на конечний ре

зультат функционирования школьї. Даннае утверждение определяет необходи

мость наличия у руководителя философскнх знаний, позволяющих понять диа- 

лектику развития системи и реальное влияние существующих законов (и со- 

циальних, и зкономических) на характер деятельности и ее зффективность. Связь 

науки управлення школой с философией определяетея также методологической 

основой деятельности руководителя, что позволяет ему рассмотреть сущность 

явлений, происходящих в школе, с позиций материалистической диагностики.

Руководителю современной школьї необходими знання науки зет,етики, по

скольку одним из путей перестройки школи является зстетнзацня всей учєб- 

но-воспитательной работи. Речь идет не только о задачах, связанних с зсте- 

тическим воспитанием школьников. Речь идет об зстетизации учебньїх помеще- 

ний, учебного труда и, главное, об зстетизации вс.ех человеческих отношений.

Необходимость знаний по возрастной физиологии и базирующихся на них 

Специальних управленческнх умений определяетея не только функциональними
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обязанностями (ответственность за здоровте и жизнь учащихся), но и услож- 

няющейся зкологией отдельньїх регионов.

Сегодня от руководителя школьї требуется н наличне знаний по основам, 

кибернетики, поскольку в науку управлення уже пришли и занялн довольно 

прочное место такие теории, как теория подготовки и принятия уиравленческого 

решения, теория информацни, теория моделирования, системотехника и т. д. При- 

нятие управленческого решения тесно связано є учением о еуждении н умоза- 

ключении, что потребует использования положений прикладной логики.

Несомненно руководителю школьї потребуютея знання и соответствующие 

умения по научной организации ученического и педагогнческого труда.

Основнеє место в системе деятельности руководителя займут умения. сфор- 

мированньїе на основе психолого-педагогических знаний. Исследователи отме- 

чают, что уровень использования психолого-педагогических знаний руководите- 

лями школ сегодня очень низкий, отеюда отсутствие умений управлять раз- 

витием мотнвационной сферьі в деятельности педагогов. Слабо используются в 

деятельности руководителей положення теории «Психология труда».

Знання педагогики необходимьі руководителю как основа, определяющая со

держание его работьі (определение должностного функционала каждого в струк- 

туре управленческих отношений). Кроме того, организационно-распорядительное 

управление непосредственно связано с педагогическим пониманием зффективно- 

сти используемьіх форм и методов работи.

Таким образом, зффективность управлення школой будет оцениваться кри- 

териями, несущими в себе интегративное содержание психолого-педагогических, 

социально-зкономическнх и других факторов, что потребует специальной под

готовки руководителей школ.

ЛИСИНА Л. А., СЕРГЕЕВ А. В.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ НАУК 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЬЇ

Интенснфикация — обьективная закономерность и тенденция развития на

родного образования в условиях коренной перестройки общества.

Интенсивньїм считается обучение, построенное на основе прогрессивньїх ди- І 

дактических идей, технологии и техники, осуществляемое в оптимально напря- 

женной и синхронной деятельности учителя и учащихся в направлений макси- ' 

мальной реализации поетавленнмх целей обучения и иовьішения его зффектив- 

ности и результативности.

Основополагающая ндея интенсификацин обучения основам наук (матема- 

тике, физике и др.) —  органнчески соединить достижения прогресснвной педа

гогической мьісли с практикой, с нетрадиционішмн и ормгинальньїми методиче- 

скими находкамн, привести в действие весь пот.енциал социально-педагогических, 

материально-технических, человеческих возможностей и ресурсов, чтобьі пере- 

строить учебно-воспитательньїй процесе, усилить его демократизацию, социали-
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іацию и результатнвность, повисить роль личностного фактора, вьійти на прин- 

цнпиально новьіе рубежи в воспитании, обучении и развитин учащхся.

Психолого-педагогическая наука создала необходимьіе предпосилки для 

целостного подхода к решению проблеми интенсификацші обучения, учителя- 

моватори виявили результативние методи и средства его ускорения, апробиро- 

нали их на практике.

Анализ литературних нсточников, обобщение опьіта работьі учителей-новато- 

ров и зкспериментальное преподавание математики и физики позволяют виде- 

.іііть следующие пути интенсифнкации учебно-воспитательного процесса и фор- 

мирования в нем системних знаний:

— органическое едпнство образовання, воспитания и развития учащихся в 

процессе формирования физико-математических знаний;

— структурирование понятийного содержания в направлений его сжатия, 

унорядочения и виделения оптимальних вариантов важнейших систем понятий 

и терминов из курсов математики и физики с целью ознайомлення учащихся со 

піецификой язьїка физико-математических наук;

— применение с аелью управлення процессом формирования системних зна

ний прогностических, содержательних и процессуальньїх моделей;

— перестройка и рационализация методического обеспечения процесса фор

мирования физико-математических знаний на основе прогрессивной технологин 

обучения, научной организации педагогического и учебного труда, современних 

наглядних пособнй и оборудованмя, включая злектронно-вьічислительную тех

нику;

— широкое применение в процессе формирования физико-математических 

шаний и их систем символико-графических средств (опорних сигналов и конс- 

нектов, структурно-логических схем, таблиц), как компактних форм нх вираже

ння;

— активизация познавательной деятельности учащихся, уснление в ее струк- 

туре мотивации отношений сотрудничества, введенне познавательних игр поис- 

ково-творческого характера;

— усиление теоретического обобщения, внутрипредметной и межпр,едметной 

ннтеграции понятий и умений с целью укрупнення дидактических единиц обу

чения и усилення воспитательного и развивающего зффекта процесса обучения.

Анализ педагогических исследований (Ю. К. Бабанский, В. В. Давьідов, 

Л. В. Занков, П. М. Зрдниев и др.) позволяет виделить определяющие прин

ципи интенсифнкации обучения основам наук (математике, физике и др.);

І. Повишенне в обучении роли теории и удельного веса теоретических зна

ний, их системності!, обобщенности и функциональности.

її. Обучение на високом, но доступном для учащихся уровне трудности с 

ориентацией на диалектический метод познания.

III. Изучение нового материала укрупненньїми дндактическими единицами 

(крупними блоками) в органическом единстве с ранее изученньїм, в оптималь

но бьістром темпе и активной умственно напряженной деятельности учащихся.

IV. Ускорение виработки ориентировочних основ учення, обобщенних уме^ 

ний и приемов рационального учебного труда.
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V. Осознание учащимися процесса учення, анализ и самоконтроль собстаен- 

ньіх действий и деятельности.

Наиболее важньїми факторами интенсификации процесса обучения основам 

наук в условиях перестройки бредней школи являются:

1. Повьішєние квалификации учителей математики, физики и др. предметов, 

вооружение их прогрессивньтми идеями, новейшими методиками и подходами, 

позволяющими оптимально иитенсифицировать зтот процесе.

2. Модернизация материально-технической и методической бази учебного 

процесса на основе последних достижений современной злектронно-вьічисли- 

тельной техники, компьютеризации обучения.

3. Коренная перестройка содержания и структури учебного материала и 

процесса его изучения, усиление интеграции знаний и умений, идушей в един- 

стве с их предметной дифференциацией, гуманизацией и гуманитаризацней.

4. Расширение и углубление границ педагогики сотрудничества, усиление 

личностного фактора в обучении, стимулирование инициативн творческого по- 

иска, познавательной активности и самостоятельности учащихся.

5. Полноценное использование комплексного, концептуального и деятельно- 

стного подходов в процессе формирования знаний и умений.

6. Повишение производительности труда учителя и учащихся, качества и ре

зультативносте обучения.

Для оценки действенности предложенной методики существенньїм моментом 

является определение показателей и критериев интенсивности процесса обуче

ния, преимущественно качественних.

Показатели интенсификации должньї отвечать таким требованиям: обьектив- 

но характеризовать тип и уровень обучения на разньїх его зтапах; отражать 

динамизм зтого процесса на каждом зтапе изменения характера обучения; 

представлять реальньїе результати обучения.

В соответствии с зтими требованиями и учетом многоаспектного воздействия 

на ускорение процесса обучения целесообразни следующие группьі интенсифи

кации, которьіе характеризуют: а) современность методов, средств и технологии 

обучения; б) оптимальность обучения и примененне рациональньїх приемов и 

способов, ритмичность обучения и синхронность деятельности учителя и уча

щихся; в) зффективность обучения, соответствие результатов поставленним 

целям; г) участников обучения (профессиональний уровень учителей, их зруди- 

цию, обученность и развитие учащихся).

В соответствии с показателями вьіделяются критерии интенсивного обучения 

и его зффективности: более вьісокие темпьі, напряженность и уровень учебного 

познания; високая активность и интерес учащихся; более вьісокие результати 

обучения, достигнутьіе в определенньїй отрезок времени (качество знаний, 

сформированность познавательних действий и обобщенннх умений и др.).

Интенсификация формирования системи знаний и умений в обучении мате

матика и физике виражает также нетрадиционное отношение учителей н обу- 

чаемих к вибору и использованию путей, средств и методов изучения учебного 

материала, к организации учебно-познавательного процесса и их сотрудничеству.
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Интенсификация и зффективность — категорни взаимообусловленнне и взан- 

мосвязанньїе, но не тождественньїе. Интенсификация отражает тип и уровень 

обучения преимущественно в качественном плане, являясь одновременно пред- 

іюсьілкой и средством повьішения его зффективности. Зффективность характе- 

ризует результат обучения, в оценке которого ведущее место занимают коли- 

чсственньїе показатели. В свою очередь, зффективность обучения является од

ним из важньїх критериев интенсификации зтого процесса.

БУРЯК В. К., РБВА Ю. В.

ФОРМ ИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Получение среднего образования каждьім гражданином нашей странм — 

іадача не только личная, но и государственная. Иннми словами, в подготовке 

молодого поколения, знающего и умеющего решать повседневньїе задачи произ- 

иодства, прежде всего заинтересовано государство. Оно дает учащимся пер- 

иоклассное учебное оборудование и квалифицированньїх учителей для того, чтобьі 

нодготовить их к будущей производительной деятельности. Позтому учащиеся 

:іа свою учебную деятельность несут ответственность перед государством, и зту 

мисль следует донести до каждого из них. В частности, на уроках физики вре

мя от времени полезно сообщать учащимся о стоимости и сложности как 

отдельннх физических приборов (усилителей, генераторов, спектрографов, ла- 

:юров и т. д.), так и всего физического оборудования, воспитнвая у них береж- 

поо отношение к государственному имуществу и одновременно гордость за 

своє государство, не жалеющее средств на образование.

Для формирования ответственного отношения учащихся к учебной деятель- 

ности мьі рекомендуем каждое занятие начинать с постановки задач, которьіе 

должньї бьіть вьіполненьї в отведенное учебное время. В соответствующие мо

менти времени следует обосновьівать важность и необходимость вьіполнения 

каждого злемента занятия: изучения новой теми, вьіполнения лабораторних ра

бот и т. д.

Предлагая учащимся задание на дом, важно показать его полезность, дать 

пояснення и поправки к текстам учебника, встановиться на характере випол- 

нения задания и подчеркнуть те вопросн и положення, на которие учащиеся 

должньї обратить особое внимание. Только тогда предстоящая домашняя работа 

станет понятной и доступної! для внполнения.

Нам, педагогам, подчас думается, что характер и последовательность мисли

тельних и практических операций для осуществдения той или иной работьі 

(решения задачи, сборки злектрической цепи и т. д.) очевидньї. Позтому ми 

мало уделяем внимания формированию у учащихся навиков по внполнению 

целого ряда работ, а именно: как читать учебннк и анализировать прочитанное, 

как вгиполнять домашнєє задание, как решать задачу, а в общем случае — как 

іюдходить к решенню возникающей перед молодим человеком производственной
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нли бьітовой проблеми. Деятельность учителя в зтом направлений складьівается 

из следующего. Во-первьіх, необходимо формировать у учащихся понимание 

полезности навьїков умственной и практической деятельности и стремление ов- 

ладеть ими в процессе учебьі. Во-вторих, полезньї различного рода памятки: 

«Как учить физику», «Как решать задачу», «Как работать со справочником» и 

«Как оформлять лабораторную работу». Зти памятки учащиеся записьівают в 

соответствующие тетрадп, и тут же даются пояснення о важности и полезности 

усвоения их для вьіполнения той нли иной работьі. В-третьих, на матернале 

курса физики (или любого другого предмета) можно познакомить учащихся с 

такими методами познания, как абстракция и конкретизация, анализ и синтез, 

индукцня и дедукция, умозаключение по аналогии, експериментальний метод 

и метод моделирования, и продемонстрировать использование зтих методов на 

конкретною учебном материале.

Часто учителя сталкиваются с тем, что учащиеся не могут правильно пост- 

роить свой ответ, не могут отлнчить главное от второстепенного, закон от его 

следствия. Излагая тот или иной учебньїй вопрос, учащийся чаще всего не 

знает о существовании правил построения учебного, а значит, и научиого ма- 

териала: от огіьітньїх фактов —і к теоретнческим виводам, а затем к их след- 

ствиям и практическим приложениям (таков дедуктивний метод познания). 

Незнание и непониманне учащимися злементов и структури современного зна

ння приводит к тому, что в лучшем случае слепое вьіполнение требования учи

теля (как строить свой ответ) приводит к такому же слепому усвоению зтой 

структури отдельньїми учащимися, а чаще всего — к бессистемному нагромож- 

дению в памяти учащихся фактов, понятий и законов.

Подобньїе неудачи обьясняются недооценкой учителя важности знакомства 

учащихся с злементами методологии знаний для современного процесса обу- 

чення. При зтом мьі ссьілаемся на их возраст и недостаточную подготовлен- 

ность для восприятия зтого материала. Тем самим ми заметно снйжаем зффект 

ответственного отношения учащихся к умственной деятельности, хотя необхо- 

димость знакомства их с злементами методологии знаний обоснована соответ- 

ствующими педагогическнмн исследованиями.

Чтобьі основи наук и техники били усвоеньї учащимися прочно, глубоко и 

полно, их непременно надо знакомить со структурой научньїх знаний, приви- 

вать им понимание таких научньїх представлений, как явление, процесе, на- 

блюдение, експеримент, понятие, закон и теория. Следует уделить внимание и 

таким вопросам: какова роль зкспернмента в нознании явлений природи и в 

построении теории? Какова роль практики в становлений н развитии теорети- 

ческих представлений? Что такое индуктивний и дедуктивний пути познания? 

Когда теория перестает нас удовлетворять? и т. д. Все зто целесообразно по- 

казьівать на конкретних прнмерах из курса физики, заключая их соответствую— 

щими методологическими виводами. Сначала отдельньі,е, к месту сделанние 

вьісказивания, в дальнейшем, по мере подготовленности учащихся, сконцентри- 

рованное изложение методологического материала курса физики (2—3 специ- 

ально отведенних для зтого урока вполне достаточно) — такова примерная 

схема знакомства учащихся с методологией знаний.
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Успешному решению обсуждаемой проблеми способствует также использо- 

«іание на уроках материала по исторни науки и техники. По словам П. Ланже- 

псна, «ничто так не способствует общему развитию и формированию детского 

сознания, как знакомство с историей человеческих усилий в области науки, от- 

раженной в жизнеописаниях великих учених прошлого и постепенной зволюции 

пдей». Рассмотрснне крупнейшнх научних и техническнх откритий в их станов

лений, развитии и свершении, показ творческой лаборатории ученого и изобре- 

іателя, знакомство учащихся с примерами беззаветного служения науке и своєму 

отсчеству — зтот материал будит у учащихся интерес к фнзике, приводит к 

глубокому пониманию ее фундаментальних идей и воспитнвает в них лучшие 

качества человеческой души. Воспитание станет по-настоящему действенньїм, 

осли о внсших взлетах человеческой мисли и практики ми будем беседовать 

<■ учащимися в яркой и образной форме, не боясь високого слога, прнвлекая 

прозу и поззию. Змоции н строгий расчет не должньї покидать нас н в осталь- 

пие моменти учебного процесса: при решении задач, вьіполнении лабораторних 

работ, анализе затруднений и т д.

Развитию и поддержанию ответственного отношения учащихся к учебной 

деятельности содействует четкое и оптимистическое обоснование учителем учеб- 

них результатов школьников. Оценка, прокомментированная учителем с учетом 

іпідивидуальних особенностей учашегося, становится воспитьівающнм момен

том, пробуждающим к дальнейшей работе над своим образованием или, наобо- 

рот, губящим всякое желаиие изучать предмет, ,если зто комментирование про- 

нодится неумело и равиодушно.

Для процесса обучения в целом н формирования ответственного отношения 

к нему со сторони учащихся особую значимость имеет правильно оборудован- 

ний и оформленний кабин,ет, позволяющий осуществлять необходимую нагляд- 

ііость и техническую оснащенность обучения. Допустим, учащиеся впервие пе

реступили порог кабинета физики: осматривают его, слушают обьяснения и тут 

же мнсленно оценивают увиденное и услишанное. И если при зтом кабинет 

оказался в неудовлетворительном состоянии, то уже в самом начале процесса 

обучения многих учащихся постигает разочарование, а те из них, которнх фи- 

зика не привлекала и раньще, уже вряд ли вийдут из круга прежних пред

ставлений о предмете. Физика в своей основе — наука експериментальная, уча

щиеся в силу возрастних особенностей в большинстве своем мислят предметно. 

Позтому отсутствие хорошо оборудованного и оформленного физического каби

нета становится серьезнейшим препятствием к достижению висококачественного 

обучения основам физики.

Заключительним моментом в формировании ответственного отношения уча

щихся к процессу обучения становится сама зкзам,енационная сессия. Умелая 

подготовка к зкзаменам и успешная их сдача являются для учащихся прекрас

ним воспитивающим моментом, создающим у них стремление и в дальнейшем 

также успешно продолжать свою учебную деятельность. И чтоби зтот момент 

раскрьілся в полной мере, уже на последнем занятий следует провести с уча

щимися беседу о важности предварительной работи по подготовке всех необ- 

ходимьіх зкзаменационних материалов (конспекта, учебника и т. д.), о режиме
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и психологическом настрое в зкзаменационньїй период (вот где нужна воля и 

умение сосредоточнться на одном предмете!), о правилах и особенностях под- 

готовки к екзамену по физике. Со своей сторони, учитель должен позаботиться

о том, чтоби дополнительньі,е зкзаменационние вопросьі отражали фундамен- 

тальние положення фнзической науки и ее важнейшие практические приложе- 

ния, а по своей формулировке мало отличались от названий соответствующих 

учебньїх тем, изучающихся в школе.

И посдеднее по счету, но не по важности. Желание учащихся заниматься 

данньїм предметом во многом зависит от личности учителя, ведущего зтот 

предмет. Глубокое знание учебного материала и умение интересно и доходчиво 

донести его до аудитории, большая внешняя и внутренняя культура, требо- 

вательность и одновременно внимание и доброта к своим воспитаиникам, уме

ние понять и правильно оценить движения их ума и сердца и многое-многое 

другое должно характеризовать современного учителя. Личность его в немалой 

степени формируется средой, а точнее педагогическим коллективом и теми идея- 

ми и устремлениями, которие определяют его деятельность. Позтому проблема 

формирования ответственного отношения учащихся к учебной деятельности, как 

и другие не менее важньїе проблеми, должна решаться всем педагогическим 

коллективом.

ДОЦЕИКО А. М„ ЕВДОКИїМОВ В. И.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПОЗНАНИЯ

Активность школьника — зто проявление всех сторон личности школьника: 

зто и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, зто и установка 

на разрешение познавательньїх противоречий, учебиих и жизненних проблем, 

зто и готовность к решению задач, постепенное усложнение которих лежит в 

основе процесса обучения.

В качестве конечного результате зтого процесса активность виступает как 

устойчивая потребность, сформировавшийся интерес к определенной области 

знаний и деятельности.

Активность учащихся должна и может найти проявление и в виборе н ор

ганизации совместно с учителем методов и форм обучения, и в постановке за

дач и планировании учебной деятельности, и в учебном общении с учителем и 

товаришами.

Условиями такой организации учебно-воспитательного процесса должнн 

стать атмосфера взаимного доверня и уважеиия, руководство учебно-воспита- 

тельним процессом на основе сотрудничества и сотворчества учащихся и учи

теля, пробуждение творческой и созидательной самостоятельности школьников 

в их учебной деятельностн.

Следует признать, что учитель не всегда обладает необходимой ориентнров- 

кой в становлений личности своих питомцев. Многие даже не проявляют 

интереса к суждениям и оценкам своих учеников, не склонньї аиализировать ни 

процесса своего общения с учащимися, ни отношений, которие складиваются у 

них с учениками.
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Избрав определенний, авторитарний либо иронический стиль отношений с

учсниками, такне учителя не меняют его ни при каких обстоятельствах, прс- 

иятствуя созданию мсжсубгективних отношений, воздвигая в учебной деятель- 

иости между собой и учсниками психологический барьер. Имеино зто и нре- 

иятствует формнрованию школьника как активного деятеля, субьекта учебной 

деятельности, затормаживает полноценное становленне личности.

Особин интерес представляют разнообразние форми парной и групповой 

работи. Деятельность группьі состоит в совместном планнрованни работи, вос- 

приятии и уяснении информации, обсуждении нрограмми действий, осуществ- 

нении их и оценке результатов, взаимном контроле.

Главное в групповой работе — зто возможность поиска себя, своего места 

її общей деятельности.

Интерес у школьников, как отмечают студенти филологического факультета 

по время прохождения педагогической практики в школе, на уроках литератури 

низивают игровие форми занятий, так назнваемие ролевие н деловие нгри, 

іто художественная композиция, составляемая и исполняемая группой учащнх- 

ея (нли уроки-концертьі), пресс-конфсренции по произведенням современной 

литератури, урокн-конкурси, викториньї, проводимьіе школьниками совместно с 

учителем.

Для проведення пресс-конференции в классе по инициативе учащихся орга- 

пизуютея творческие группи, составляющие общий сценарий, намечающие роли 

участников (персонажи, критики, корреспондентьі, читатели и др.).

Надо прямо сказать, что в связи с усложнениєм программного материала 

современная школа мало виймання уделяет практическим действиям учащихся 

п учебном процессе. Нєредко их заменяст мел, а самостоятельние лабораторние 

работьі уступают место созерцанию опьітов, показьіваемих учителем. А между 

тем в передовом опите учнтелей єсть великолепнне находки по использованию 

н учебном процессе средств искусства, игри, ставяіцей ученика в активную по- 

іицию действующего субьекта. Собственно говоря, зтн находки можно назвать 

«переоткриванием» того, что уже било в опите школи в прошлие годи. Из- 

готовленне учащимися макетов, муляжей, моделей различних предметов, вос- 

создающих исторические зпохи, географические зони, рельефьі местности, вьіра- 

іцивание кристаллов, длительние опитьі по виращнванию растений — все зто 

отошло в область прошлого, а между тем зффект от зтого бьіл очень значи- 

телен не только для приобретения ПраКТИЧіЄСКИХ умений, но и для удовлетво- 

рення познавательних интєресов и склонностей. Все классические педагогическне 

системи прошлого стронлись именно на базе органического соединения трудовой 

и практической деятельности с познанием, на основе воспитания ценной мо- 

тивизации учення и труда. Более того, использование трудових действий уча

щихся, результатов их общественно полезной деятельности в учебном процессе, 

перенос их общественно полезной деятельности в учебном процессе, перенос с 

урока в жизнь приемов решения познавательних и практических задач по ос

нащенню учебного процесса внеурочной коллектнвной деятельностью — все зто 

формирует у школьников сознание необходимости учення и полезности их 

труда.
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Стимулирует творческую самостоятельность учащихся и лекционно-семинар- 

ская форма организации учебннх занятий в старших классах. Она основива- 

ется на иидивидуальном самостоятельном вьіполнении заданий, умений общать- 

ся в процесів обсуждения результатов работьі.

Фронтальная форма вовлекает весь класе в свободное общение.

В сочетании с зкскурсиями, учебно-практическими занятиями, конференцня- 

ми — все зти формьі занятий представляют учащимся достаточньїй простор 

для проявлення своих сил и возможностей.

Надо сист.ематически вьірабатьівать у школьников умение находить ответьі 

на возникающие вопросьі в разлнчного рода справочниках.

«У такого учителя, — писал И. А. Сухомлинский, — ученик вьіходит к доске 

со своими записями, заметками — с тетрадью, с дополнительной литературой... 

он рассуждает, исследует».

Превратить учебньїй труд в источник радости, вдохновения н всестороннего 

развития — задача нашей современной школьї.

Обучение должно бить тесно связано с жизнью и с многосторонней дек- 

тельностью детей. А. С. Макаренко, как известно, придавал очень большое зна

чений во всей учебно-воспитательной работе бодрому настроению коллектива 

воспитанников. Он считал одним из отличительньїх признаков коллектива ма

жор.

Аналогичньїх взглядов придерживался и И. А. Сухомлинский. Он разработал 

цельную концепцию воспитания, где труд и детская радость являются могучим 

стимулом формирования зстетических и нравственньїх начал становлення чело

веческой личности.

Положительньїе змоции, связанньїе с целеустремленной жизнью коллектива 

школьников, должньї распространяться и на учебную деятельность. И надо при- 

ложить все усилия, чтобьі превратить учебньїй труд в источник радости, вдох

новения и вестороннего развития.

КИЗЕНКО В. И.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТИЯХ

Перестройка системи школьного образования базируется на провозглашен- 

ной еш,е в «Основних принципах единой трудовой школьї» идее гуманизации, 

в основе которой лежнт усиленное внимание к личности ребенка как внсшей 

социальной ценности. Массовой, демократичної! и гуманной формой дифферен- 

циации обучения учащихся, при которой сохраняются преимущества единой 

школи, являются факультатнвнне занятия.

Проблема факультативов широко разрабатнвается в педагогической науке 

(А. С. Айзурман, С. П. Гринев, И. Д. Зверев, М. П. Кашин, И. И. Поздняков, 

В. И. Ревякин, М. Н. Скаткин, В. Н. Тарасов, Д. А. Зпштейн и др.). Несмотря 

на зто, до сих пор не разработана система факультативних занятий в школе,
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поторая би обеспечила более полную реализацию таких важнейших функций 

факультативов, как развитие интересов, обіцих и индивидуальних способностей 

уінщихся.

Не решен вопрос зффективной организации и методики факультативних за

митий как важной формьі развития инт,ересов.

Особенно слабо разработана данная проблема применительно к основной 

школе, предложени лишь единичньїе конкретньїе факультативньїе курси по 2— 

і учебньїм предметам. Однако именно на зтой ступени школьник определяется 

и своих интересах и способствовать такому определению должна разветвленная 

система факультативних занятий.

Активность школьников в учебной деятельности на факультативних занятиях 

и аначительной мере зависит от того, удовлетворяет ли содержание зтих заня- 

иіі'і, запроси и иитереси учащихся, а также насколько зффективна организация 

іпіх занятий.

Известньїе в педагогической литературе программи факультативних курсов 

н чависимости от содержания условно разделеньї на три группьі: факультативи 

ііоньїшенного уровня, прикладньїе факультативи и факультативний специальние 

Курсьі.

Названнне группи отличаются между собой по обгему теоретических све- 

іспий, соотношенпем материала теоретического и прикладного характера.

Факультативи повнщенного уровня идут за основним курсом конкретного 

уігбного предмета и углубляют его, содержание прикладних факультативов 

і низано с основним курсом учебного предмета, а факультативние специальние

і урси охватьівают важнейшие направлення науки и практики.

Анализ показьівает, что данная классификация факультативних занятий не 

"іража.ет в полной мере их цели и функции. Она может бьіть дополнена на 

основе учета других классификационньїх признаков.

Недостаточно зффективна и организация факультативних занятий, что явля- 

ГТся результатом ограниченности научной подготовки учителя по указанним 

ноиросам, его необеспеченностью необходимой литературой, отсутствием в ряде 

' чуча.ез и учебньїх пособий.

Нередко организация факультативних занятий напоминает обязательние 

учебние занятия, а также страдает однообразием методики проведення преоб- 

Іііданием словесних методов.

Проведенньїй нами констатирующий срез показал, что хотя мотивами вибо

рі факультативов у многих школьников является интерес к науке и профессио- 

мільная направленность, однако часть учащихся на факультативних занятиях 

їй* получает ответов на интересующие их вопроси.

Гак, учащиеся отмечают, что в результате зтих занятий четко н,е представ- 

няют, где полученньїе знання могут бьіть непосредственно использованьї.

Рассмотренние упущення в организации факультативних занятий приводят к 

шсеву учащихся.

Представляются целесообразньїм следующие пути усовершенствования фа

культативних занятий:

— формирование факультативних групп на основе всестороннего, предвари-
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тельного изучения, внявление индивидуальних склонностей и интересов школь

ников;

— научное обоснование содержания факультативних занятий, значительНое 

расширеиие их тематики, обеспечение учащимся на деле права вибора зтих 

занятий;

— разработка принцшіиально нових педагогнческих технологий для органи

зации факультативних занятий;

— создание необходимой уч,ебно-материальной бази, разработка методических 

и учебних пособий.

ПАВЛЮ К Л. И.

К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время на Украяне, в частности во Львовской области, наблю- 

даются все более активние попнтки использования компьютерной техники с 

дидактической целью.

Одним из условий зффективности применения персонального компьютера как 

средства управлення процессом учення является активизация учебной деятель

ности каждого учащегося. Ее активизация виступает также следствнем прн- 

менения в учебном процессе компьютерной техники и соответствующего дидак- 

тическим целям программного обеспечения.

Работа учащегося с управляющей процессом учення компьютерной програм- 

мой требует приложения усилий, направленних на достижй ниє принятой цели. 

Подбадривающие реплики ЗВМ  часто недостаточно актнвизируют учебную дея

тельность, в частности, если учащийся не приучен к систематическому учебному 

труду, если он бистро утомляется. При зтом активизация учебной деятельности 

виступает как одна из функций преподавателя. ІІоследний при помощи вопро

сов, реплик, короткого показательного рассказа дополнительно мотивирует дей- 

ствия учащегося в процессе учення и актнвизирует последнего. При зтом одному 

достаточно фрази пр,еподавателя, обращенной ко всем, а другого целесообразно 

активизировать на нротяжеини всей учебной работи.

Общепринятнм считаем мнение психологов о том, что работа с компьютером 

увлекает и тем самим, сама по себе актнвизирует учащегося. Особенно ярко 

активизация проявляется в случаях применения компьютерньїх мультипликации, 

звука, нгр.

По нашему мнению, факторами активизации в условиях компьютернзации 

обучения вьіступают: убзжденность учащегося в том, что овладение учебньїм | 

материалом гюд управлением компьютера станет болое глубоким, более бист

рим; что у него внсвободптся время, что такая работа престижна средн свер- 

стников и взрослих; что она гіредоставляет возможность научиться решать за

дачі!, которие учащемуся трудно одолеть в традиционних условиях обучения; 

что именно такая форма учення полезна в удобна; что по окончании учебной 

работи учащийся будет имсть доступ к интересннм компьютерньїм играм.
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ЯНЧУК Н. И„ РОМАНИШИНА Л. М., ГРИЦЮК т. В. РОСОХА Е. В.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

НА УРОКАХ ХИМИИ

Для реализации сложиьіх задач воспитания и образования учащейся моло- 

дежи необходимо примен,еиие нових форм и методов работи. Важной проблемой 

її организации учебно-воспитательного процесса является проблема обучения 

учащихся навикам использования компьютериой техники на уроках. Однако 

ірудностей с примеиением компьютерной техники в школах очеиь много, и в 

трвую очередь — зто отсутствие программируемьіх микрокалькуляторов, от- 

(утствие компьютерной грамотності! у учителей химии. Позтому необходимо 

ириложить все усилия, чтобьі будущи,е учителя овладели основами знаний ком- 

ш.ютериой техники, умели исіюлизввать их на нрактике, научились работать с 

ІІМК, применять их в школе на уроках и на факультативних занятиях.

ІІрнменение ПМК в школе поможет учителям разобрать с учениками боль- 

іпое количество заданий. Так, в 8—9 классах на каждом уроке можно ввести 

рсшение задач с применением ЛІК и проводить уроки в звристическом плане.

11.1 таких уроках для усвоения теоретических положений ученики должньї про-

і.'сти ряд трудоемких расчетов. К таким темам относятся «Относительная плот- 

мость газов», «Молекулярний обгем газов», «Отпосительньїе атомная и молеку

лярная массьі» и другне. Гірн изучении таких тем ученикам предлагают решить 

молиостью одну задачу, а для других использовать только программу для МК. 

»то дает возможность учащимся осмислить ход решения задачи, решить боль- 

шее колич,єство их, на основании расчетов сделать виводи. В зтих же классах 

можно применять ПМК, запуская программу. работающую в автоматическом 

режиме. В таком случае ученикам предлагаются вариантьі из 8 задач. Для ра- 

Гкіти ученикам подготавливается инструкция, в которой указьіваются все опе- 

рации, которьіе должен проводить ученик. В таких варнаитах возможни две 

форми ответа: «да» и «нет». Позтому в конце работи на табло появляются 

Ь отметок: 5 или 2, в зависимости от правильності! ответа.

В 10— 11 классах, так как ученики уже знакомьі с основами информатики, 

можно нредложить более сложную форму решения в режиме программирова- 

іпія. Для каждого типа задач составляются алгоритми, заполняются таблицьі 

распределения величин и их значення по регистрам, составляется программа, по 

которой решаются задачи зтого типа.

Машинний контроль с применением програми замєняет на уроках тра- 

лпционную форму опроса, контрольної”! работи, вносит оживление в урок, ак- 

тивизирует учащихся, дает е о з м о ж ііо с т ь  учителю за небольшой промежуток 

крем,єни опросить всех учеников, приучает их к работе с ЗВМ. Компьютериза- 

Ция учебного процесса при изучении химии в средней школе благоприятно ска- 

.іьівается на усвоеиии программного материала, вьізьівает у учащихся заинтере- 

сованность в обучении.
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ЗЕЛЕНСКИИ С. Е„ МАКЕДОНСКИЙ А. В.

АВНШ АТИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЗКСПЕРИМЕНТА КАК ПУТЬ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В Киевском научно-техническом центре-клубе «Факел» разработана микро- 

процессорная система для автоматизации демонстрационних зкспериментов в 

школьном курсе физики. По своей структуре зта система близка к типовой схеме,* 

которая применяется для автоматизации лабораторних исследований. Исполь- 

зуя стандартно® оборудование школьного кабинета физики, она позволяет по- 

лучить на зкране телевизора основньїе графики, представленние на рисунках в 

школьньїх учебниках физики.

Принцип работьі рассмотрим на примере-зксперимента по изучению процесса; 

таяния льда (режим «у(і)/). Кусочки льда в прозрачном стеклянном сосудеі 

охлажденньїе до температури —5...— 10°С, помешаются на злектрическую плитку. 

В сосуде со льдом находится датчик температури — стандартная термопара. 

Сигнал от датчика поступает на преобразователь, которий вьірабатнваїет на- 

пряжение, пропорциональное температуре исследуемого обгекта. Зто напряжение 

через злектронньїй коммутатор поступает на вход аналого-цифрового преобра- 

зователя. Поступившая от АЦП информация обрабативается ЗВМ  и виводит-і 

ся на зкран в виде точки на графике зависимости температури от времени. 

Измерения производятся автоматически через равние пром,ежутки времени. ■

По мере нагрева льда происходит увеличение его температури, пока при 0

н начнется фазовий п,ереход — плавление. Во время плавлення температура} 

льда остается неизменной, а на графике появляется характерная «ступенька».

На примере описанного зксперимента отчетливо видньї все перечисленние 

више преимущества автоматизированньїх измерительних систем. Помимо решения 

методич,еских проблем, система освобождает учителя от рутинной работьі по 

записи показаний термометра и построення графика. Зто дает возможность по

святить освободившееся время другим видам работьі (опрос, изложение нового 

материала, проведение контрольної”! работи и т. п.). Увеличива.ется время для 

анализа зкспернментального результате, для его возможного предсказания и 

обьяснения.

Через подспудную, но реально существующую в возможностях прибора, ин- 

теграцию достижений многих наук: математики, физики, кибернетики, химии, 

формируется у учащихся представление о том, что на разгадку тайн природи 

пацелени одновременно усилия всех наук.

Системаа может работать в трех режимах: «У (()»; «У(Х)», «Секундомер». 

Зто позволяет легко адаптировать ее для проведення различньїх зкспериментов,* 

например, для зкспериментальной проверки закона Ома для участка цепи, 

изучения закономерностей колебательного движения и т. д. Ми не видим прин- 

ципиальних препятствий для применения системи на уроках химии при изучении 

зндо- и зкзотермических реакций, при наблюдении кинетики злектрохимических 

реакций, процессов злектролитической диссоциации. На уроках биологии при
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помощи предложенной системьі можно повисить наглядность процессов, проте- 

кающих в мишечних тканях живого организма.

Созданная система постоянно дорабатьівается и усовершенствуется, рас- 

ширяется спектр ее функціональних возможностей, формируется пакет методиче- 

ских рекомендаций для, широкого . ее применения на уроках физики, химии, 

биологии, математики, основ ииформатики и вьічислит.ельной техники.

ПЕТРЕНКО Г. Г.

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЬІШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие мьішления учащихся происходит в процессе познавательной дея

тельности. Ее зффективность зависит от степеня активности ученика, которая в 

спою очередь зависит от содержания его деятельности и особгнностей органи- 

іации зтой деятельности учителем. Развитие мислительной деятельности ха- 

рактеризуется услржнеиием структур мьіслительньїх задач. Одним из показате- 

лсй такого изменения может служить р.ешение проблемних вопросов, направлен

нях на углубление усвоенних знаний, и решение одной задачи несколькимн спо

собами с последующим вибором наиболєе оптимального.

Наши наблюдеиня за подростками на уроках естественно-математического 

цикла свидетельствуют о том, что низкое качество знаний у определенной части 

школьников проявляется в:

а) недостаточном раскритни содержания основних биологических и мате- 

матических понятий;

б) слабой их дифференциация;

в) одностороннем  подходе к раскрьітпю сл ож н и х  биологических явлений;

г) неумении вндеть в мислительной задаче несколько способов решеиия;

Существенним показат.елем совершенства мислительной деятельности явля

ется ее самостоятельность, вариативность, способность решать задачу разнимн 

способами.

Нами бил о установлено, что значительная часть школьников, что составляет 

73,4% в к аж д ом  классе, обнаруж иваю т  ус.тойчивую привязанность к старим  

способам  рассуж дення и решения, что мешает им свободно усвонть новие спо

соби . Зти подростки, как правило, недостаточно осозн аю т  иерархическую  зави- 

симость между разним н понртиямн, утверждают, что одну и ту ж е  мислитель- 

иую задачу решить несколькимн способам и невозм ож но.

Серьезньїм недостатком в решении познавательной активности учащ ихся яв

ляется то, что при решении задач  они ограничиваются активним мншленпем, а 

самостоятельное у большинства из них отсутствует.

Условием повиш ення активности школьников на у роках  является их цодго- 

товка к усвоению  нових знаний. Н ов ая  система знаний всегда имеет общи,е 

звенья со  старим и  и перенос ранее приобретенних приемов познавательной дея-
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тельности на усваение нових, которне достигаются при варьировании решения 

мнслительннх задач.

С целью активизации познавательной мнслительной деятельности школьни 

ков нами били разработанн и предложени подросткам системи проблемних 

вопросов и подбор специальних задач, решение которнх способствует углубля 

нию усвоенньїх знаний и стимулирует развитие мишления у них.

Вопросн, которне предлагалнсь учащимся во время уроков, можно разди 

лить на три группи:

1. Вопросн, направленнне на уточнений системи существенньїх признаков^ 

математических и биологических понятий.

2. Вопросн, направленнне на диффєренциацию существенньїх и несущественн 

них признаков понятия.

3. Вопросн, направленнме на установление связей между однородними по- 

нятиямн.

В исследовании использовались программние задачи по математике, кото 

риє возможно решать разними способами, максимальное количество — 4. При 

обучении учитнвалось: количество способов решения; правильиость внполнения 

решений; характер внполнения заданий (чувство уверенности); время, затра 

ченное на решение задач.

Полученние результати контрольних в зкспериментальньїх классах свиде- 

т.ельствуют о том, что самостоятельность мишления школьников в условиях 

специального организованного обучения отличается от его развития в условиях 

традиционного школьного обучения. В обьічннх условиях подростки внполняют 

решение мнслительной задачи, но, как правило, одним способом. Если би они 

стремились решать наиболее рациональннм способом, то у них не возникло бьі 

затруднения перейти к решению другим способом с последующим обт>яснением,| 

что с их точки зрения зтот менее рациональньїй. Зтого ми не наблюдалн. Един-1 

ственний способ решения для подростков контрольной группи является не 

лучшим, а просто единственно возможннм способом решения. В условиях сп,е-<| 

циально организованного обучения школьники свободно овладели решением 

задач несколькими способами со свободннм переходом от одного к последую 

щему.

Таким образм, опит показивает, что при организации учебной деятельности 

на уроке следует использовать предложєннне вопросн и разьяснять учащимся 

сущность и значение различннх способов решения мьіслительннх задач и ви- 

деление наиболее оптимального с последующей аргументацией. Зто в свою оче

я

л

редь положительно влияет на качество приобретенньїх знаний, повьішает их 

действенность, приучает учащихся к многоплановому анализу, что в свою оче- 

редь способствует развитию самостоятіельности их мншления и активизации 

познавательной деятельности подростка.
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АЛЕФИРЕНКО Н. Ф„ ШЕНДРИК В. В.

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЬІШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ

В условиях снижения уровня орфографической грамотности вьіпускников 

средних школ особую актуальность приобретает проблема активизации тех не- 

постребованньїх интеллектуальньїх возможностей учащихся, которьіе бьі обе- 

сйечили сознательное усвоение основ правописания. Обьектом педагогического 

воздействия при решении зтой проблеми вьіступает аналитнко-синтетическая 

деятельность обучаемьіх, словесная память, зрнтельньїе и слуховьіе восприятия, 

рукодвигательньїе и кннестезич.еские ощущення и т. п.

Хотя, по мнению многих исследователей (Д. Н. Богоявленский, Н. В. Бори- 

сова), память школьников, при умелом ее развитии, способна удерживать в 

сознании множество графических образов морфем, слов, их значення, а также 

нзучаемне орфограммьі, без совершенствования и логизации аналнтико-синтети- 

ческой деятельности — основи развнваюіцего обучения (Л. В. Занков, В. В. Да- 

иьідов) — усвоение необходимого минимума орфографических норм невозмож- 

но. Позтому только то обученне, которое структурируется на основе целенаправ- 

ленного развития в учащихся умений вьіделять существенньїе и факультативньїе 

свойства изучаемого язикового явлення, сравнивать и противопоставлять новьіе 

знання с ранее полученньїми, устанавливать сходнне и отличительньїе признаки, 

раскрьівая причинно-следственние связи между ннми, анализировать, снстема- 

тизировать и обобщать язиковие факти, способно обеспечнть постижение уча

щимися тех закономерностей, которьіе лежат в основе формулировок соответст

вующих орфограмм. Представленньїе соображення служат теоретической базой 

формирования и активизации лингвнстнческого мьішления школьников. ГІрак- 

тнческое решение проблеми предполагает разработку системи упражнений, на- 

иравленной на оптимальное использование всего комплекса собственно лингви- 

стических знаний и орфографических навиков и умений. Главная дидактическая 

цель таких упражнений в том, что они ориентируют на необходимость осмис

лення лексическоіі, морфемной, словообразовательной и грамматической при

роди каждой орфограмми. Реализация зтой цели связана с преемственностью 

и перспектнвностью усвоення учебного материала, с осуществлением индивиду- 

ального подхода к учащимся, а также с прнменением проблемних методов 

обучения. Важнейшимн приемами формирования орфографических умений и 

навиков в процессе вьінолнения разработанной нами системи упражнений яв- 

ляются: а) составленге алгоритмов, представляющих собой логически срганн- 

зованную цепочку вопросов (условий) и ответов с виводами после каждого из 

них; зта группа упражнений обгединяет задания по составлению простейшнх 

алгоритмов, по восстановлению пропущенних звеньев алгоритме, по его про- 

должению, наполнению конкретним нллюстративно-язиковьім матерналом и 

т. п.; б) использование злементов морфемного, словообразоватгльного н мор- 

фологнческого анализов для аргументации той или иной орфограмми; в) моде- 

лированне изучаемьіх язикових явлений, позволяющее осмислить соотношенг.' 

их форми н содержания, зримо представить сложние для усвоення язиковие
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абстракции; г) решение поисковьіх проблемно-познавательних задач ситуатив

ного и обобщаюїдего характера и т. п. Реализация каждого из вьіделенньїх 

методических приемов осуществляется на основе соблюдения принципов обу

чения правописанию, сформулированньїх Л. П. Федоренко и Г. Н. Прнступой: 

принципе опори на звуко-буквенньїй состав слова, принципа опори на мор

фемний состав слова, принципа связи орфографии с лекСикологиен и принципа 

опори на синтаксис.

Последовательная реализация принципов, методов и приемов развнвающего 

обучения орфографии, кроме необходимьіх знаний и умений, совершенствует 

продуктивнеє и творческое мьішление учащихся, вирабативает у них внутрен- 

нюю потребность самостоятельио приобретать и пополнять знання. Ведь актив

ний процесе обучения орфографии на фоне лексики и грамматики постоянно 

визивает положительнне зм оции , позволяет ощутить радость познания, что, в 

свою очередь, рождает потребность в дальнейшем изучении язьїка в связи с 

проблемами орфографии.
»'.

СТЕПАНЮК А. В.

ВООРУЖ ЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩ ИМИ МЕТОДАМИ ИАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ КАК УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕННЯ ШКОЛЬНИКОВ

В наше время обучение учащихся способам научного освоєння и преобразо- 

вания действительности стало в силу обьективньїх общественньїх потребностей 

общепризнанной необходимостью. В педагогической теории обосновано, что 

включение общих методов научного познания в содержание образования необ- 

ходимо для реализации целей обучения — формирования системи знаний по 

основам наук и научного мировоззрения (Ярошевский М. Г., Зорина Л. Я.,' 

Цейтлин В. С.); подготовки учащихся к самостоятельному пополнению знаний 

(Л. К. Громцева); осуществления дндактических принципов научности и созна- 

тельности Л. Я Зорина, И. Я- Лернер); активности в обучении (Т. И. Шамо- 

ва).

Теоретический анализ проблеми, изученне педагогнческого опьіта н форми- 

рующий зксперимент позволили виявить некоторьіе возможности совершснст- 

вовать формирование у школьников общих методов научного познания, ос- 

тававшиеся пока вне поля зрения исследователей. Полученньїе результати 

обобщеньї в сформулированние нами дндактнческие условия вооружения уча

щихся общими методами научного познания,. раскривающие дополнительние 

возможности повьішения зффективности зтого процесса.

Охарактеризуєм установленньте условия.

1. Формирование у учащихся общих мето^сш научного познания должно 

бить подчинено раскрьітию основних видов ..рнаний, составляющих содержа

ние образования. Зто обеспечиваегся учетом сущностиих характеристик видов 

знаний в вариантах структур методов.

В марксистско-ленинской философии известно ПОЛОЖіЄНИЄ о  том, что метод 

изменяется с обьектом  познания. В процессе обучения об іек т ом  познания (изу-
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чения) вьіступает содержание образования. Исследователи вьідсляют различ- 

ньіе составляющие его види знаний — фактьі, понятия, закони, теорин и др. 

(Л. Я. Зорина, И. Я. Лернер, А. В. Усова). Данньїе види знаний характеризу- 

ются разлнчньїми сущностньїмн характеристиками, их набором, послсдователь- 

постью, степенью обобщенности. Позтому для раскрнтия указанньїх признаков 

и их связей применительно к различньїм видам знаний требуется неодинаковьій 

набор действий и операций, различная их последовательность. Например, струк

тура метода сравнения различна применительно к фактам, понятиям, законам, 

теориям. Изменяется структура метода и от последовательности изучення видов 

знаний.

В школьной практике в настоящее время нспользуются обобщеннне струк

тури методов, что затрудияет их прим,енение в конкретних условиях обучения.. 

Детализация структур общих методов научного познания в зависимости от по

следовательности и видов изучаемьіх знаний прнводит к нескольким вариантам 

структур каждого метода, примение которих в конкретних условиях обучения 

позволяет осуществить вооружение школьников общимн методами научного 

познания в органпческом единстве с изучением ирограммного материала и обес- 

печивает превращение зтих методов в действенное средство учебного познания.

2. Формирование у учащихся диалектических представлений о процессе по

знания и зффективное овладение его методами как действенньїм средством изу- 

чения программного материала достигается при условии, если вооружение школь- 

ников общимн методами научного познания осущсствляется с учетом их естест- 

венной взаимосвязи, которая раскрьівается на оснований логического чередова- 

ния структур метода в обучении.

В реальном процессе познания методи взапмосвязаііьі и взаимопроникают 

друг в друга. Каждьій метод может использоваться как самостоятельний или 

входить в состав более сложньїх методов научного познания. В своем конкрет- 

ном научном приметений методи не просто механически дополняют друг друга,, 

а диалектически взаимодействуют, виступают как взаимосвязанньїе злементи 

некоторого единства, внутри которого имеют место сложнне переходи.

Разработка структур метода в зависимости от видов изучаемих знаний по

зволила установить, что логические структури методов научного познания в 

процессе обучения чередуются между собой. Зто означает, что вооружение уча

щихся данними методами нельзя осуществлять в линейной последовательности, 

обучив их сначала одному методу, затем другому, третьему и т. д. Развитие 

знаний о каждом методе, его структуре, совершенствование умений применять 

ее в процессе познания происходит лишь на основе использования других 

методов, взаимосвязанних с данним и входящих в него в качестве приемов. 

При зтом овладение учащимися одним методом на определенном уровне слож- 

ностн создает основу для повьішения уровня усвоения другого метода.

Чередование в обучении вариантов структури одного метода с варнантами 

структур других методов позволяет учащимся глубже осознать взаимосвязи 

методов и способствует успешному их усвоению.
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ПАВЛЕНКО А. И.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЬІ СИСТЕМИ ЗАДАЧ В ЦЕЛЯХ АКТИВИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учебньїе познавательние задач» занимают важное м,есто в содержании обу- 

ченігя не только естественно-математнчєских, но и других учебннх дисциплин в 

средней общеобразовательнон школе (география, история и т. д.). Роль задач 

в условиях компьютеризации школи, интенсификации и уснления творческой на- 

правленности обучения постоянно повишается; решение задачи рассматривается 

как основа, «елементарная клеточка» учебной познавательной деятельности, как 

средство и цель обучения (А. И. Бугаев, В. К- Буряк, И. Я- Лериер, Е. И. Маш- 

биц, В. Г. Разумовский, П. М. Зрдниев, А. Ф. Зсаулов и др ).

Изучение учебннх пособий, учебников и задачников по предметам естест- 

венпо-матсматического никла позволило заключить , что в целом при избнточ- 

ном количесте.з задач, в них отсутствует значимая логико-психолопіческая струк

тура и иерархия в общей системе за исключением вьіделения из них отдельньїх 

функціональних видов (тренировочних, повншенной трудности и т. п.).

Идгология построеяия системи задач оста.ется практнчески неизменной и 

совершенствуется путєм количественного наращивания, часгичной замени и улуч- 

шением отдельно взятих задач (заменой устаревших данннх в условиях за

дачи).

Сложнвши,еся обьективние пргдпосилки при решении системи задач при

вели в свою очередь к тому, что учащнеся не достаточно ориентируются в иерар- 

хни и общей системе задач в целом. Только 28% учащихся старших классов. 

как показало специально проведенное нсследование, уверенн в том, что ис- 

пользуя ранее решении? задачи изученной теми по фпзике они смогут само- 

стоятельно решить оставшиеся сріедней трудности. По отношению к решению 

математических задач такую нозігцию заняли 21% учащихся-старшеклассников, 

по химии — 23% учащихся.

Таким образом, традиционная структура системи задач в учебннх дисци- 

плинах средней обіцеобразовательной школи, орнентированная на линейное 

предьявление их в обученни (А. И. Уман), еще не является оптимальної"! для 

активизации познавательной самостоятельной деятельности учащихся.

При решении исследуемой проблеми мьі исходили из исходной предпосьіл- 

ки, что учебная деятельность учащихся по решению задач представляет собой 

структурированную иерархическую систему (Машбиц Е. И .), составние злемен- 

тьі которой представляют собой познавательньїе задачи и различаются свонми 

координатами в общей структуре. При зтом самостоят.ельная познавательная 

деятельность рассматривается как способность учащегося ориентироваться в 

новой ситуации задачи, самому видеть и ставить проблеми, находить подход 

к их решению и осуществлять его.

Традиционньїе системи задач связанн в первую очередь требованием отобра- 

жсния полнотн конкретного предметного содержания, представленного в зада-
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мах, змпирической вариантности данньїх в условиях задачи по отношепню к иі- 

начальной и т. д.

С целью оптимизации конструирования таких систем необходимо расширить 

логико-нсихологическую структуру следующими требованиями:

—  е ь ід єл є н и є  логико-психологичсского отношения обобщения: подзадача — 

задача — обобщенная задача и т. д. Последовательное повьішение уроппя 

обобщения происходит изначальио от змпирического к теоретическому. Наряду 

с усложненигм структури задач происходит также абстрагирование их су- 

щественних зависимостей;

- соответствие отношениям генезиса задачи: от ситуацин задачи (Л. М. Фрид- 

ман) — к ,ее модели (задачо), а затем к новим ситуацням, задачам, переофор- 

мулированньїм задачам и т. д. (составление и решение задач учащимися, по

становка и решение проблемних, творческих задач и др.).

Указанньїе требовання позволяют ориентироваться как в системе задач, так 

н при р.зшеннн учащимся отдельно взягой задачи, включающей свою подсисте- 

му, что не бсргтся во внимание в существующих пособиях. При зтом взаимо- 

связь всех рассмотренних требоваїшй к системе задач приводит очевидно к 

построению укрупненньїх дидактических единиц (П. М. Зрдниев) на методи- 

ческом уровнг решепия проблеми.

Представляется возможним графическое моделирование системи задач на 

основе виделенннх требований в виде трехмерной структурированной матрици.

Ш ВАЙ О. Л., КАЛАПУША Л. Р.

МОДЕЛИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЬЇ

Социально обусловленная необходимость готовить вьіпускников средней 

школи к труду (в широком смисле зтого понятня) в условиях ускоренного на- 

учно-технического ирогресса требует от учителя таких форм учебно-воспитатель- 

ной деятельности, которие би обеспечивали високую степень активизации учеб- 

ного процесса, содействовалн воспитанию мишления учащихся. В решении зтой 

важнейшей учебно-воспитательной задачи большое значение имает, среди других 

дидактических приемов, модельний подход к обучению.

Моделирование широко используется в разлнчних отраслях науки, техиики, 

производства и является одной из характерних особенностей познания обьек- 

тивной действительности на современном зтапе. За последние несколько десятн- 

летнй оно стремнтельно виросло, возмужало и приобрело полное право носить 

високий титул — метод научного познания. Метод моделирования, например, 

неразривно связан с развитием физической науки, с ее содержанием. Он бил 

и остается своеобразним ннструментом исследования сложних физических яв

лений н процессов.

Изучение школьного курса физики, также как и математики, химии, биоло

гии и других предметов, не может проходить в отриве от такого важного
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метода научного познания, как метод моделирования. Ведь сам процесе фор- 

мирования знаний связан с преобразованием в сознании учащегося одних мо

делей в другие. которьіе являются производньїми от первих, но более ТОЧНЬІ, 

с большим прнближением к абсолютной нстине.

Принцип моделирования в обучении, например, физике, означает: ознаком- 

ление учащихся с идеями метода моделирования, изучение физики с модельной 

точки зренпя (содержание школьного курса физики рассматривается как мо

дель физической науки; формирование в учащихся умений и навнков «строить» 

соответствующпе модели и полученную информацию переносить на реальние 

обпекти, явлення, процесси; использование моделей, как внешних опор для 

внутренней мьіслительной деятельности учащихся; использование моделей как 

удобной формьі сохранения в памяти учащихся соответствующей научной ин

формации,

Исследования советских психологов (С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева. 

П. Я. Гальперина п др.) привели к пониманшо того, что умственное действие 

ребенка вначале проходит зтап действования с предметом или его заменителем 

(моделью), и только после зтапов оформлення знаний в речи начинается ум

ственное действие. В зтом мьі видим психологическае обоснование дидактиче- 

скмх возможностей метода моделирования, его широкое применение для активи

зации учебного процесса, формирование мьішлення учащихся на основе пере- 

носа знаний о моделях на рєальньїе обьекти и явлення.

Рассмотрим использование в учебном процессе некоторьіх злементов ма- 

тгматического моделирования. Зтот вид моделирования состоит в том, что яв

лення или процессьі различной природи описиваются одинаковими математи- 

ческими вьіражениями (формулами). Математическая модель — зто логическая 

структура, в которой усгановлени соответствующие отношения между ее еле

ментами,

Простейшие математнческие модели учащиеся «строят» под руководством 

учителя на уроках математики, используя начальний представлення о явленнях 

реальной действительности: жизненньїй опит, знання, приобретенние на уроках 

других предметов и т. п. «Построение» модели — не конечная цель. Модель 

должна «работать» на уроках математики, физики, химии, в соответетвующих 

жизненннх ситуациях.

Огромньїе возможности в зтом плане имеет одна из основних содержатель- 

ньіх лнний школьного курса математики — функциональная. Так, напрнмер, уже 

учащиеся седьмого класса знакомятся с основними свойствами функций вида: 

у=кх (1) и у =  кх+в (2) и с их графиками. Начальние представлення об зтих 

функциональньїх зависимостях учащиеся получают на основе анализа конкрет

них прпмеров (зависимость пути от времени при равномерном движении тела 

и др.). Обобщая зти факти, учитель приводит учащихся к виводу о том, что 

вираження (1) и (2) и их графики являются математическнми моделями мно- 

гих физических, химических и других процессов. Зти модели виражают самие 

общне закономерние связи и отношения между соответствующнми величинами: 

первая — прямопропорцнональную зависимость, вторая — линейную.
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Задача учителей математики, физики, химии и др. научить учащихся широко 

нспользовать зти абстрактньїе модели к изучению конкретних явлений н про 

цессов. «Построенйе» моделей, перенос знаний о моделях на конкретніше обгек- 

тьі возможни на основе межпредметних связей.

П ОПОВИЧ Т. Н„ ХАИТ А. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЬІХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ *

Для активизации познавательной деятельности учащихся используются раз- 

личние методи, среди которих должного внимания заслушивают дидактические 

игрьі. Ситуационно-ролевне методи обучения имеют то преимущество, что они 

привлекают к работе на уроке всех учащихся, заставляют их мислить, способ- 

ствуют самопроизвольному запоминанию сообщенньїх в зто время сведений. 

Причем зто ніе пассивное восприятие готових знаний. Создаваемьіе в процессе 

игрьі проблемньїе ситуации стимулируют познавательную потребность учащихся, 

получаемьіе ими знання становятся как бьі заново открьітьгми.

Игровая ситуация снимаст психологическое напряжение, которое всегда 

возникает на уроках, построенньїх в традиционной форм,е. Во время игрьі фор- 

мируетея умение общаться друг с другом, прислушиваться к мненню товарищей 

и вьісказивать своє собственное. В сложньїх ситуациях человек обнаруживает 

свой лнчностньїе черти и таким образом дает о себе информацию, необходи- 

мую учителю для коррекцип поведения ученика — его воспитания.

Игра требует большой подготовительной работьі. Учитель должен опреде- 

лить необходимьій обгем учебного материала, разработать перечєнь вопросов 

для подготовки к игре, подобрать дополнительную лнтературу, видать задания 

учаїцимся. В игру надо включить химический експеримент как один из аспектов 

решения прикладной или научной проблеми и, следовательно, создать условия 

для его проведення. Продумать оформлений кабинета: расстановку столов, 

где и какие повесить плакати, турникети, портрети, картини. Подобрать му- 

зьїкальное сопровожденне, танцевальньїе и хореографич,еские картинки с хими- 

ческим содержанием и др. Заранее создать команди игроков, вибрать капи- 

танов.

Опьіт нашей работьі в зтом направлений показал, что игрьі лучше проводить 

на спаренном уроке и не чаще 1 раза за четверть. При зтом необходимо по- 

стоянно изменять условия и форми их проведення, по мере накоплення уча- 

щимися знаний и опита раеширять и усложнять задания.

Для учащихся 8 класса ми разработали три дидактические игрьі по темам, 

в  которих закладиваютея основи х и м и ч є ск и х  знаний.

В игре, посвященной М. В. Ломоносову, учащиеся изучают жизнь и дея

тельность М. В. Ломоносова, его закон сохранения массьі и знергии, закреп- 

ляют умения составлять формули веществ, знакомятея с химической посудой н 

приборами, их назначением, учатея работе с ними, виполняя конкретное зада-
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ниє: опитним путем подтвердить закон сохранения массьі веществ, используя 

имеющиеся реактиви и оборудование.

Для глубокого изучения периодического закона н пернодической системи 

химических злементов Д. И. Менделеева, а также для дальнеі'ішего совершен- 

ствования практических умений и навиков ми разработали дидактическую игру, 

которую проводим в форме игри клуба находчивих химиков (КНХ). Во время 

подготовки и проведення игри учащиеся изучают биографию Д. И. Менде- 

легва, знакомятся с его «Основами химин» и другими научиимн работами, 

изучают историю открития периодического закона. Для зтого им приходится 

работать с дополнительной литературой, решать зкспериментальїше задачи по 

получению и распознаваиию веществ, характеризовать злсменти и их соедиие- 

ния, виполнять расчетн по химическим формулам.

Большой интерес у учащихся внзнвает конкурс «Домашнєє заданне», ко- 

торнй ми проводим в виде инсценированной сказки-загадки по пернодической 

системе. Особое внимание в игре уделяем конкурсу «Проверь себя», которнй 

предусматривает дифференцированний контроль знаний. Учитель заранее заго- 

тавливает карточки — краснне, синие и зеленне, включающие задания раз- 

личиой степени сложности. Каждому учащемуся предоставляется право самому 

вибрать цвет карточки и, следовательно, определить для себя сложность за

дания. Каждая карточка содержит два задания: расчетную и зкспернменталь- 

ную. задачи. Задания карточек оцениваются различним количеством баллов: 

красной— 10, снней — 8, зелений — 5. В конкурсе «Зто интересно знать» каж- 

дий учащийся может проявить свою зрудицию, сделав интересное сообщеиие

о синтезе нових злементов, получении нових веществ с уникальними свойст- 

вами и др. и тем самим записать в свой актив дополнительнне балли.

Для закрепления знаний по строенню атома, ученню о периодичности, рас- 

шнрения кругозора учащихся посредством ознакомления их с жизнью н дея- 

тельностью основоположника советской радиевой промишленности В. Г. Хло- 

пина, столетие со дня рождения которого отмечается в зтом году, с трудами 

его учеников и соратников ми провели игру «Что? Где? Когда?». Учащиеся 

углубили знання об злектроне, о характере заполнения злектронних оболочек 

в атомах главних и побочних подгрупп, об-ьяснили расположение водорода в 

двух группах пернодической системи, триад злементов — в восьмої"! группе 

пернодической системи, 14 злементов семейства лантанондов в одной клетке с 

лантаном, а 14 злементов семейства актиноидов в одной клетке с актинием. 

Больше узнали о ядерних реакциях н их применении, почему на гербе г. Харь- 

кова изображен атом; познакомились с исторней создания отечественной ра

диевой промишленности, с проблемами охраньї окружающей среди в атомний 

пек и путями нх решения.

Каждьій ученик готовнл вопрос-задание для игри и правильний ответ на 

него, за что получал дополнительную оцеику в соответствии с содержанием во- 

проса.

После игрьі всех команд учитель подводил итог, проверял степень усвоення 

материала: знання основополагающих понятий, умения писать злектроннне фор

мули атомов первих трех периодов, по злектронним схемам, представленннм
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на злектрифицированном табло, називать злемент, решать несложньїе задачи 

на ядерньїе превращенля.

Использование игровьіх ситуациіі в учебном процессе позволяет пробудить 

интерес учащихся к предмету, побуждает их к использованию дополиительной 

литературн, мислить более глубоко и самостоятельно, помогает формнровать 

истиннне ценности — патриотические и научнне.

ГРИЦАЙЧУК В. В., КУДРЯШОВА Л. Г.

ИЗ ОПЬІТА АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЗКОЛОГИИ

Вузовские лекции по зкологии для студентов пединститутов бьіли перерабо- 

тани в лекции для школьников. Материал зтих лекций использован в одной из 

школ г. Харькова при прохождении теми «Основи общей зкологии» в 10 классе.

Основной понятийньїй уровень предмета сохранен, по некоторим темам 

расширен и отражает современное состояние зкологических знаний. При изло- 

жении материала в лекциях использован системний анализ, то єсть сначала 

давались общнс представлення, а зат,ем шла расшифровка материала на бо

лее низком уровне. Не абсолютизируя метод системного анализа, считаем, что 

такой подход должен способствовать развитию не механической памяти, а 

логическому мишлению.

По некоторим темам обучение бьіло чуть-чуть сложнее. В зтом случае 

обученне побуждает и визьівает у учащихся к жизни целий ряд функции, 

находящітхся на стадии созревания.

Основньїе методическне приемн, которьіе использовались при проведении 

уроков — зто: диалог учителя и учащихся, дискуссии, постановка проблемной 

ситуации, развитие наглядно-образного мишления (представьте, вспомнвте, 

подумайте), последнее способствует развитию воображения, фантазии, интуи- 

цин, творчества в целом. Широко использовалось на уроках составление схем 

и таблиц, а также проверка знаний в виде кратних письменних ответов на 

предложенние учителем вопросьі по вариантам.

Поурочнеє изложение материала бьіло следующим: 1-й урок — зкология; 

2-й урок — зкологические проблеми на пороге I I I  тьісячелетия; 3-й урок —  

абиотические фактори в адаптации организмов к ним; 4-й урок — основнне 

среди ж и з н и  и адаптации организмов к ним; 5-й урок — вид, его зкологиче- 

ская характеристика; биотические взаимоотношения; 6-й урок — популяции; 

7-й урок — зкологические системи; 8-й урок — смена биогеоценозов; 9-й урок— 

конференция по зкологичсским проблемам.

Поставив вторим уроком «Проблеми зкологии на пороге I I I  тьісячелетия», 

ми преследовали ближайшую и дальнюю перспективу.

Ближайшая перспектива — «познание учащнмися опьіта человечества, за- 

ключенного в науке», знакомство с материалами научно-популярной и перио- 

дической печати; дальняя перспектива — подготовка к проведенню конферен- 

ции на зкологическую тему.
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Подготовка к конференции, начиная со второго урока, показала, что у уча

щихся появился интерес к предмету, к процессу учення. Они стали более ак- ■ 

тивньїми, на уроке не стоит вопрос о дисциплине.

Опит использования вузовских лекций в школьной аудитории показал сле- 

дующее:

1) если учащиеся получают более сложньїй материал, построенний на прин

ципах научности и системності!, всякий раз несущий познание мира, то у них і  

усиливается познавательний темп, стимулируется процесе развития знаний, улуч- і  

шается их качество;

2) проведение конференции на зкологическую тематику усилнвает интерес 

к предмету, способствует развитию личности.

ТКАЧШ А Л. Ф.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНССТИ МЛАДШИХ 

Ш КОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРФОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ 

БИЛИНГВИЗМА

Важнейшей и неприходящей задачей современиой школи является формн- 

рование навнков и умений на прочной научпо-теоретической основе. Отсюда 

для лсихологии вьітекает одна из задач — раскрьіть психологические предпо- 

снлки, пути и средства повшиения качества обуч,ения нерусских школьников 

русскому язику.

Целью нашего исследования является раскрьітие психологических условий 

овладения украинскими школьниками русской орфографиеГі, успешное фор

мирование навнков правописания на теоретической основе.

Для успішного усвоения правил правописания украинской и русской орфо

графии использовался прием сопоставления при совпадении по содержанию ук- 

раинских и русских правил правописания и перемежающего противопоставле- 

ния при мастично не совпадающем или противоположном написании украин- 

ских и русских орфограмм.

Поскольку, как известно из школьной практики, учащиеся нспьітнвают зна- 

чительние затруднения в усвоении правописания безударньїх гласних и парних 

согласньїх, в качестве експериментального материала использовались слова с 

зтими орфограммами. Вся работа по формированию орфографического дейст- 

вия в процессе изучения безударньїх гласних и «слабих» согласньїх звуков 

(при изучении русского и украинского язьїков) велась при пріедьявлении зкс

перимента тором словесного материала сначала на слух.

В конце зтого зтапа експериментального обучения била проведена специ- 

альная контрольная работа, в которой требовалось определить «слабне» глас- 

нн,е звуки в украинских словах (земля, село) и русских словах, (весна, река) 

н подобрать проверочнне слова, обт>яснить ход работьі.

Полученнне данньїе свидетельствуют о том, что примерно половина испьі- 

туемнх (47,8%) вьіполнила анализ сразу в умственном плане; другая часть

48



детей (46,6%) виполняла зтот анализ при громком проговаривании слов; от- 

дельньїе дети (5,6%) только проговаривали слова, но не били в состоянии ви

далить слабий звук, они нуждались в некоторой помощи зкспериментатора.

Из вишесказанного следует, что испитуемьіе, обучавшиеся в условиях 

билингвнзма в первом классе по зкспериментальной методике, не испьітивали 

ірудиостей в процессе письма под диктовку украивского и русского текстов, 

<ши овладели умениями и самостоятельного письма.

І

СИЛЬНОВА 3. С.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ

Самостоятельная познавательная деятельность учащихся направлена на по- 

нск нових знаний п способов действий. Она раскрнвается в способности уча- 

щихся оперировать имеющимися знаннями, в умении свободно и бьістро ори- 

онтироваться в нових условиях при решении различних учебних задач.

Ведущая роль в познавательной деятельности человека принадлежит обоб- 

іцению, которое составляет основу усвоення научньїх понятий, развития теоре- 

гнческого 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 

цесе  вьіделения общих свойств предметов и как р е з у л ь т а т  зтого про- 

цесса, вьіражающийся в определенном понятии.

Философские и психолого-педагогические исследования рассматрнвают обоб- 

іцение как процесе, определяющий качественньїй 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, по обобщение — зто не просто воспроизведе- 

шіе усвоенного, а более глубокое его осмьісление, установление связей мяжду 

отдельньїми понятиями, явленнями.

Обобщение является внутренней предпосилкой осознанного использования в 

жизни, на практике усвоенних ребенком в процессе обучения знаний, умений 

и навиков.

В дндактике виделяются различние зтапи обобщения знаний в зависимости 

от роли в учебном процессе и обіема обобщаемого материала: первичние обоб- 

іцения; частичнне; локальние или понятийние; межігсяятийние (поурочнне); 

тематические; нтоговне и межпредметнне.

Психологи и дидактн среди наиболее зффективинх средств развивающего 

обучения школьников внделяют различние форми обобщений: группировка

однородньїх обгектов, классификация по категориям, виводи, виделение глав-
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ного, существенного в учебном материале, установление различньїх связей в 

обт>екте и между несколькими обьектами.

На разньїх зтапах обобщенне совершается в различньїх формах умственньїх 

действий: сравнении, сопоставленни, вьіявлении существенньїх и несуществен- 

них признаков, их дифференциации, абстрагировании от несущественннх и ви- 

делении существенньїх признаков.

Одним из рациональних средств управлення познавательной деятельностью, 

на уроке признана система познавательннх заданий, с помощью которой учи

тель создает ситуацию поиска, не давая готового решения, а вовлекая детей 

в активную познавательную деятельность, предлагая последовательно вьшолнить 

ряд операций, требующих наблюдения, анализа учебного материала, сравне- 

ния получен-ішх фактов и обобщения. •

Система познавательньїх заданий на обобщенне знаний по русскому язику1 

разработана нами с учетом двух аспектов: содержательного и процессуаль-] 

ного. < Содержательннй аспект системи познавательннх заданий реализуется в 

учебном материале, предусмотренном программой по русскому язнку для па-‘ 

чальннх классов,- на 'котором построенн познавательньїе задання. Обеспечение^ 

процессуальной сторони системи познавательних заданий основнвается на 

вйлючении младших школьников в поисковую, соответствующую их возрастньш 

оообенностям, деятельность, направленную на обобщенне знаний.

Необходимим условием поиска в процессе обобщения знаний является осу-( 

ществление анализа язикового материала, сравнения его обьектов, вьіделения 

существенного, абстрагирования, конкретизации.

В соответствии с логическими оиерациями, лежащими в основе процесса 

обобщения , определена типология познавательньїх заданий: 1) внделение

главного в одном или нескольких об'ьектах-, 2) сравнение двух или нескольких 

обт>ектов; 3) подведение единичного обьекта под общее положение, правило; 

4) распознавание обьекта по отдельньїм существеїіньїм признакам; 5) группи- 

ровка обьектов по общим существенньїм признакам; 6) определение основания 

группировки данньїх обгектов.

Познавательньїе задання различньїх типов включаются в систему в по- 

рядке возрастания содержательной и операционной сложностн. В ходе пн- 

полнения познавательних заданий на внделение главного, сравнение, класси- 

фикацию (группировку) младшие школьники постепенно отрабатьівают 

конкретньїе операции, необходимне для самостоятельного обобщения. Последо- 

вательность внполнения детьми познавзтельннх заданий предполагает: 1) вос-. 

произведение необходимьіх знаний; 2) анализ их и внделение главного в ре- 

продуцированном материале; 3) поиск нового обобщенного знання •— продви- 

жение учащихся от частнчньїх и локальних обобщений, охватнвающих опре- 

деленную часть материала, к обобщениям более широким, включающим содер- 

жанне целой теми или раздела.

Познавательние задання составляют определенную систему в пределах каж- 

дого урока, теми, ряда тем, всего курса. Возможности для зтого создаются, 

обгоктивньши взаимосвязями в содержании учебного материала, постепенно-
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' гью усложнения совершаемнх операций, возрастанием самостоятельностн 

младших школьников в процессе вьіполнения заданий.

Система познавательньїх. заданий является средством руководства поисковой 

пі'ятельностью учащихся,. в ходе которой дети приобретают огінт самостоятель- 

пой познавательной деятельности. Руководяшая роль учителя в процессе вн- 

иолнения познавательньїх заданий изменяется в зависимости от характера и 

содержания обобщаемого материала и уровня подготовленности учащихся к 

поисковой деятельности.

І Іри вьіполн,енин однотипиьіх познавательньїх заданий из урока в урок ус- 

южняетея в них не только содержание обобщаемого материала, но и возра-

і глет сложность вьшолняемьіх действий: вводятея требования доказать своє 

іуждение, правильность вьівода, определить цель задания, конкретизировать 

"Гипее ноложение. Изменяется и усложняется форма представлення фактиче- 

сиого материала в содержании задания: в виде схем, таблиц с недостающими 

іаііньїми. Зти условия побуждают школьников к переносу приемов обобщения 

к повне условия. По мере накопления учащимися опьіта поисковой деятель- 

мости при вьіполнении познавательньїх заданий возрастает ст.епень самостоя- 

п'льности детей в продвижении от частичньїх обобщений к локальним и на их 

основе — к тематическим. В связи с зтим руководство деятельностью школь- 

ммков от дробного, пошагового управлення постепенно переходиг на укрупнен- 

нме шаги.
■Р. • •

ОНОПА В. Н.

ДКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШ ИХ Ш КОЛЬНИКОВ, 

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖ ЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЬІХ  

К ОНЕЧНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Основньїе направлення новой концепции школьї первой ступени обучения 

требуют совершенствования содержания, структури и методического обеспєче- 

ішя учебно-воспитательного процесса, гуманизации отношений между учителем 

п учащимися, удовлетвореиия естественньїх потребностей детей в обіцении и 

і'отрудничестве. Зто создаст условия для проявлення познавательной само-

і гоятельности, активності! учащихся и, в конечиом итоге, будет способствовать 

достижению високих качественньїх характеристик знаний, умений, способов 

’і.'йствий (полнотн, осознанности, прочности, вариантностн).

Как известно, активность учащихся в обучении может проявляться в осуще- 

ствлении различньїх по характеру, стеленії сложности практических действий и 

мі>іслительннх операций. Есть основания говорить о двух ее уровнях:

р,епродуктивно-исполнительском и творческой.

Первнй включает в себя мнемоническую деятельность памяти (запоминание, 

іаучивание) и адекватное воспроизведение мат,ериала, бьіетрое реагирование 

на вопросн учителя и оперативное вьіполнение 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. Репродуктивно-исполнитель 

ская деятельность, с одной сторони, включает в себя злементи творчества, а 

другой — является необходимим условием достижения активности последую* 

щего, более високого порядка. Однако, практика показьівает, что действия пер» 

вого нз упомянутих више уровней, будучи более простими и более доступна» 

ми, в определенних случаях подкупают внешней зффектнвиостью. Визуальньї* 

проявлення активности в обучении притупляют при зтом невиднмне сложние 

процесси целесообразной мнслит,ельной деятельности.

Младшие школьники, бистро схвативающие учебний материал и движимьц 

желанием отвечать на всех уроках, как правило, откликаются на вопрос пе> 

дагога «лесом рук». Многие из них способнн почти дословно повторить ска- 

занное учителем, не всегда глубоко осознавая смисл воспроизводимого. Проти* 

востоять развитию подобной негативной тенденции поможет отказ от 

изложения знаний в готовом виде, когда понятия, факти, а то и правила иліі 

закони предлагаются детям как неопровдржимая истинз: верно так и только 

так. Во-первнх, в науке нет догм и не так уж много аксиом; во-вторнх, чело| 

веку свойственно сомневаться, и нельзя стремиться к тому, чтоби он на веру 

воспринимал премудрости основ наук. Ставя под сомнение «одно», ученик пред- 

полагает «другое». Между ними возникает противоречие, из которого, при 

условии умелого педагогического руководства, рождается движущая сила 

процесса познания. Результат — знання (полние, осознанньт.з, прочнне). І

Сомнение и последующий поиск его доказательства или опровержения — 

один из путей активизации мислительной деятельности. И зтот путь необхо

димо использовать, подчиняя р,ешение любих дидактических проблем общему 

положенню, что «в обучении мншление должно главенствовать над памятью»,

Именно позтому значнтельное воздействие на повншение активности школь

ников в учении оказнвает развивающеіе обучение, способствующее формирова- 

нию познавательних интересов и механизмов их удовлетворения, введенню 

юной личности в атмосферу творческого поиска; стимулирующее интенсивную 

работу мншления.

Однако, приоритетность мишлеиия не исключает необходимости заучивания, 

как одного из условий достижения прочности знаний, не умаляет значення 

действенних приемов запоминания, а лишь свидетельствует о том, что работа 

памяти должна бить осознанной. Творчество включает в себя и процесуаль

ную активность.

Таким образом, правомерно заключить, что только обеспечение единства 

репродуктивно-исполнительской и творческой активности школьников в обуче

нии будет способствовать повишению качественного уровня начального обра- 

зования.



МЕДВЕДЕВА О. С

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ IV—V КЛАССОВ

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОМБИНАТОРНОГО ХАРАКТЕРА

1. В последние годьі со страниц журналов и газет звучат призьівьі разви- 

нать мьішление детей с самого раннего возраста. Трудность проблеми развития 

мишления заключается в том, что хотя зтой проблемой занимаются н психо

логи, и дидакти, и методисти, и кибернетики, и физиологи, но общей точки 

ірі'ішя на разреніение зтой проблеми пока не найдено.

2. Теоретические знання, получешоде студентами в педагогическом вузе по 

исихологии, не применяются в их дальнейшей педагогической практике, хотя 

учителя школ интуитивно стремятся развить мишление учащихся на уроках и 

по внеклассной работе. Но развитие детей при зтом происходит больше в силу 

их взросления, чем в результате целенаправледной педагогической деятельно- 

сти.

3. Предложенная нами методика организации учебной деятельности учащихся 

и процессе решения задач комбинаторного характера основнвается на поло

жений В. В. Давидова о том, что развитие мишления учащихся — зто пере- 

ход от змпирического мишления к теоретическому, основними компонентами 

которого являются анализ, рефлексия и внутренний план действия. В рамках 

сгой теории развитие мишления детей возможно в процессе специальним об

разом организованной учебной деятельности, основу которой составляют учеб- 

иая задача и учебньїе действия. Учебная задача имеет своей основної"! целью 

умственное развитие ученика. Цель решения учебной задачи состоит не только 

и получении конечного результата, но и в овладении им обобщенньїми способами 

умственной деятельности. В решении учебной задачи В. В. Давидовим виде- 

лени следующие учебнне действия: а) преобразование ситуации для обнару- 

жения всеобщего отношения рассматриваемой системи; б) моделирование вн- 

деленного отнощения в предметной, графической и знаковой форме; в) преоб

разование модели отношения для изучения в чистом виде; г) внделение и 

ностроение серни конкретно-практических задач, ріешаемих общим способом,

д) контроль за внполнением предидущих действий; е) оценка усвоения общего 

способа как результата решения данной задачи. Развивающим зффектом та

кого обучения является формирование анализа, рефлексии и внутреннего плана 

действий.

4. Одним из путей развития мишления учащихся в возрасте 8— 12 лет яв

ляется формирование у них комбинаторного стиля мишления. Под «комбина- 

торним стилем мишления» ми попимаем особую направлеиность мнслительной 

деятельности субьекта на решение задач на основе активного поиска иреоб- 

разований исходньїх и промежуточиьіх обь,ектов исследования. Осиовной харак- 

теристикой комбинаторного стиля мишления считается лроведение поиска ре

шения задач на основе цеЛенаправленного перебора определенним образом 

ограниченного круга возможностей.
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В соответствии с зтим пониманием комбинаторного стиля мьішления раз. 

витие мьішления в целом приобретает некоторьій алгоритмический характер, в 

отличие от звристического мьішления, где поиск решения основан больше на 

интуицни, на «озаренин», на предшествующем опьіте рещения задач.

5. Из всех школьньїх задач мьі внделяем задачи, в которнх поиск решения 

и само решение носят комбинаторньїй характер. Т,ем самим расширяется круг 

задач, традиционно считаемьіх классическими комбинаторними задачами. Очеі 

видно, что раздел «Комбинаторика» представляет определенньїе возможности, 

для формирования у учащихся комбинаторного стиля мьішления, В то же время 

традиционньїе комбинаторньїе задачи слишком специфичньї, чтобьі в полной 

мере отразить существо проблеми развития мьішления в целом. Нам представ- 

ляется оптимальним постепенное и систематическое привнесение в процессе обу 

чения, и прежде всего, в решение задач, злементов обучения, начнная с на- 

чальной школн.

6. В качестве приміера можно привести задачу под условним названием 

«Путешествие по прямоугольному городу», процесе решения которой способст-) 

вует развитию у учащихся теоретического мьішления вообщс н комбинаторного 

стиля мьішления, в частности. Дан город размером 4x6. Сколькими способами; 

можно пройти из нижнего левого угла в правьій всрхігий угол, двигаясь по 

ребрам только вверх и только вправо?

Решение зтой задачи условно можно разбить на три зтапа. Первьій зтап 

решения задачи привел к составлению некотооого плана умств<енннх действий, 

что привело к построению первоначально города размером 2x3. С его появле- 

нием появилась модель упрощенного варианта задачи в графической форме. 

Далее бьіла установлена связь маршрута движения по городу с пятнбуквенньім| 

«словом», обозначающим зтот маршрут. Переход от изображения маршрута на: 

плане города к его записи в словесной и знаковой форме свидетельствует о 

моделировании основного отношения. Вьіполнение первнх двух умственннх 

действий привело учеников к составлению «слова», описьіваюшего маршрут. 

Перебор ваех таких «слов», составленньїх из букв «в» (движение вверх) н «п» 

(движение вправо), приводит, с одной сторони, к решению задачи для конкрет

ного случая, а с другой сторони, дает возможность изучнть ситуацию в чистом 

виде.

На втором зтапе решения задачи ученикам бьіло предложено составпть 

плани городов, где бьі подсчет маршрутов осуществлялся разработанньїм ра- 

нее способом. Наличне рефлексии проявится в обобщении способов построения 

маршрутов для всех таких городов. А зто, в свою очередь, приведет к випол- 

ненню четвертого умственного действия: построению серии конкретно-практи-І 

ческих задач, решаемих общим способом.

На третьем зтапе решения задачи происходит смена внутреннего плана дей-, 

ствий, так как появля,ется необходимость обобіцить способ нахождения марш

рутов с городов размером 2x3, 2x4, 2x5, 2x6 и т. д. до городов размером 3x4, 

4x5, 4x6. Зто возможно сделать лишь в том случде, если дети увидят законо-, 

мерность, назьіваемую треугольником Паскаля. Вьіполнение. пятого и шестого
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умственного действий легко прослеживается в процессе подробного описання 

решения данной задачи.

Таким образом, положение В. В. Давидова о концепции учебной деятель- 

ности находит практическое применение в решении задач комбинаторного ха- 

рактера.

АНДРИАНОВ П. Н„ КУДИНОВ А. А., СИМОНЕНКО В. Д.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО НА ОСНОВЕ РОБОТОТЕХНИКИ

Сегодня приходится с горечью сознавать, что ученьїе страньї, производствен- 

ники не заметили повьішения роли микрозлектроникн, робототехники, биотех- 

ники, знерго- и ресурсосберегающих технологий, что явилось следствием от- 

ставания страни в мировом научно-техническом прогрессе. Новьіе високопроиз- 

нодительньїе рабочие места, очевидно, будут оснащаться роботами, ЗВМ , и др. 

новими техническими средствамн. Опит использования их сегодня показьівает, 

что необходимо затратить значительньїе усилия для их зффективного внедре- 

ния. Трудности в том, что рабочие и инженерно-техннческие кадрьі, нмея стой- 

кий стереотип застойного мшшіения, не всегда готови к ним. Переквалифика- 

ция и переучивание требуют больших затрат, преодоления психологического 

барьера, компьютерной боязни, несовместимостн для работи с роботами и др. 

непривьічной техникой. А так как последняя требует постоянного совершенст- 

вования, улучшения, то должньї бить к атому готови и люди. Позтому и 

носпитание нужно начинать с детства, со школьной скамьи. Формирование по- 

лігтехнически грамотного, любящего труд и умеющего творчески принимать 

решения и применять знання в процессе созидатсльной деятельности работника 

и является одной из основних задач обучения и воспитания учащихся в обще

образовательной школе. А развитие творческой активносте учащихся способст

вует формированию всесторонне развитой личности.

Современньїй робот вобрал в себя целую гамму разньїх технических направ

лений, по которьім готовят специалистов: механиков, наладчиков, злектронщи- 

ков и т. д. Каждьій из них в отдельности не может видеть сложную систему — 

робот, робототехнический комплекс. В то же время, как отмечает академнк 

АГІН СССР П. Р. Атутов, до сих пор обьем политехнического образования в 

процессе трудовой подготовки в общеобразовательной школе окончательно не 

вьіявлен (Атутов П. Р., 1984 г.).

Учебний процесе без конкретних, созданньїх руками предметов не позволя?т 

учащемуся видеть перспективу, значимость тех знаний, которьіе он получает на 

уроках, воспитательного зффекта создания ценностей. Вот почему подготовка 

к работе на нових рабочих местах (наладчика роботов, чертежника, техника, 

инженера, конструктора автоматизированних рабочих мест, мастеров, техноло- 

гов гибких автоматизированних производств) необходимо начинать с создания 

моделей, макетов, устройств и систем управлення. На зтом пути следует ви- 

делить довузовский и вузовский периодн развития технического творчества.
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Одним из важнейших периодов раннего приобщения к техническому творчеству 

является школьньїй кружок на основе робототехники.

Учащийся в условиях школьного кружка, создавая действующую мо

дель, проходит дополнительное техиическое обучение. Само создание мо

дели, сборка и отладка отдельньїх узлов, деловьіе нгрьі и обсуждения при усо- 

вершенствовании и запуске — процесе творческий. Дальнеїішая работа в кружке 

связана с расшир,ением возможностей создаиной модели, адаптации манипуля- 

тора к условиям внешней средьі за ечет ввода датчиков, чувствительньїх по- 

лей, ЗВМ, более сложньїх кибериетических систем. Посгспенно учащийся входит 

в мир соединений различньїх научно-технических направлений. Все зто отража- 

етея на повьішении интереса к учебе, вибору профессии, повьішении обществеи- 

ной активности учащегося.

Научная груипа центра НИИ ТО и ПО АПН СССР (г. Брянск) в связн с 

зтим разработала систему мер по развитию технического творчества, в том 

числе и на основе робототехники. В нее входит укрепление материально-тех- 

нической базьі СЮТ, создание кружков и подготовка руководителей, способньїх 

аести кружки по робототехнике, ЗВМ  и ГАП. С целью улучшения подготовки нх 

в Брянском госпединституте создана лаборатория робототехники при кабинете 

технического творчества, кружок технического творчества. Студенти изучаюті 

основи автоматизации, создают денствующие манипулятори с автоматическим 

устройством управлення. Более подготовленние работают над «обученнем» про- 

мишленних роботов МП-9С, «Злектроника» НЦТМ-01» вьіполнению разньїх 

траекторий движения в зоне обслуживания, решают задачи создания схватов, 

кистей механических рук, чувствительньїх полей адаптации роботов к окружаю

щей ереде. Исследуются психико-педагогнческие требования к моделям, твор- 

ческим заданиям с патентним поиском нових решеннй. Уже сейчас ясно, что 

зти требования определяют необходимость индивидуализации каждой личности, 

творческой группи, создания классификационной и нрофессиональной градацни, 

тестов, подбора дидактичєских заданий и материалов с нарастающей сложно- 

стью. Нельзя, однако, не видеть трудности в перестройке учебного процесса на 

всех уровнях и звеньях школьї, домов пионеров и СЮТ, центров технического 

творчества, научно-инженерних общесгв, ВОИР и подготовке новьіх руково

дителей в вузах. Отводимое в учебньїх планах индустриально-педагогических 

факультетов пединститутов время на техническое творчество не позволяет под- 

готовить будущих учителей труда к руководству кружками робототехники.

, ЛЕМЕНТА Ю. А., НАУМОВ И. А.

О ФОРМИРОВАНИИ ЗКОНОМИЧЕСКОГО МЬІШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Зкономическое воспитание учащихся направлено на формирование зкономи- 

ческого мишления и сознания, зкономически грамотного их поведения, воспи- 

тання таких качеств, как бережливость, расчетливость, зкономность, делови- 

тость.
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Значительньїми возможностями в зтом отнощении обладает курс школьной 

математики. Задача по формированию зкономического мьішления на уроках 

математики в средней школе должна решаться как задача по формированию 

способностей и возможностей современного школьника — будущего производ- 

ствеиника—оперировать зкономическими понятиями, развивать умения, анализи- 

ровать, осознавать явлення зкономической жизни, осмнсливать зкономические 

сптуации практической деятельности.

Работу следует начинать с V I—V III классов при решении текстових задач 

с зкономическим содержанием.

На зтапе мотивизации решения задачи особую роль и значимость приобре- 

тает уровень усвоения понятий. Для повьішення зффективности использования 

іскстових задач в обучении с любой сюжетной фабулой необходимо для каж- 

дой из них иметь специальние задачи, направленние на отработку понятий, 

содержащихся в задаче. Они должни бить максимально приближени к ре- 

пльннм практическим ситуациям, учитнвать личньїй опит и наблюдения уча- 

іцихся.

Начинать ознакомление учащихся VI классов с основними зкономическими 

категориями возможно с теми «Формули». В последующем зта тема в сочета- 

іши с другими темами школьного курса математики может бить нспользована 

учителем для решения более сложннх задач. Основной целью решения зтих 

іадач является развитие у школьников умений применять теоретическце зна

ння для количествснного и качествеиного анализа конкретних гіроизводствен- 

но-зкономических ситуаций, а именно: определять зкономические параметри 

функциональньїх зависимостей, находить их аналитические вираження, иссле- 

довать зти функциональнне зависимости с целью вьібора из имеющихся аль

тернативних решений наиболее целесообразного. Но содержание предлагаемой 

чадачи должно носить действительно зкономический характер (пусть даже 

упрощенно).

Учащиеся получают представление о таких важних понятиях, отиосящихся 

к зкономическим вопросам промишленности и сельского хозяйства, как «зффек- 

тивность», «оптимальность плана» и т. д.

Среди задач математики, которие решают вопросьі оптимизации, необхо- 

днмо вьіделить задачи на зкстремуми и оптимуми. Зто задачи на нахождения 

ианбольшего и нанменьшего значений, вьібор наилучшего и наиболее вигодного 

решения х о зя й с т в є и н о й  задачи. Они закладивают фундамент для рассмотрения 

її решения оптимизационних задач производства, способствуют решению задачи 

развития современного зкономического мишления молодежи.

Уже в IV—V III классах учащимся могут бить предложени задачи, где тре- 

буется определить вариант решения, которий бнл би наилучшим в смисле 

практической целесообразности. К таким задачам, например, относятся зкстре- 

мальние задачи *. Для решения зтих задач используются: «Метод опорноб

1 Возняк Г М., Маланюк Е. П. Прикладная направленность школьного кур

са математики. Решение екстремальних задач. — К.: Рад. школа, 1984.

Возняк Г. М., Гусев В. А. Прикладнне задачи на зкстремум в курсе мате

матики 4—8 классов. — М.: ГІросвещенне, 1985.
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функции», «Метод оценки», «Метод перебора», «М,етод преобразования пло- 

скости», «Использование производной при исследовании функций на зкстремум». •

Особое место занимают задачи линейного программирования, решающие во

проси оптимального планировашія производства. В настоящее время такне за4 

дачи с двумя переменними предлагаются на факультативних занятиях в V III 

классе и включеньї в программу по математике для классов с углубленньїм изу- 

чением математики. Они могут бить использованн учителем во внеклассной 

работе и на занятиях математического кружка.

Решение задач линейного программирования обично предусматривает триі 

зтапа:

— зтап формализации — формируется математическая задача, им,еющая 

целью исследовать определенную производственно-зкономическую ситуацию 

(строится математическая модель исследуемой ситуации) и внбирается соот-;

в.етствующий математический аппарат;

— зтап решения математической задачи — задача решается средствами ма

тематики без учета конкретного содержания исходной производственно-зконо-] 

мической ситуации;

— зтап интерпретации р,ешения — исследование полученного решения с точ

ки зрения рассматриваемой производственно-зкономической ситуации.

Простейшим методом решения таких задач с двумя переменньїми является] 

геометрический метод. Именно зтот метод позволяет на зтапе формализации ; 

решения строить такую математическую модель рассматриваемой производст

венно-зкономической ситуации, которая обладает для учащихся большой на- | 

глядностью. Второй и третий зтапьі решения можно обгединить в «анализ»! 

производственно-зкономической ситуации. При зтом основное внимание в «ана- 

лизе» должно уделяться формированию умений учащихся строить и «читать» 

графики, определять зкономические параметри функциональиьіх зависимостей, 

находить их аналитические вираження и исследовать зти функциональнне за-1 

внсимости с целью вибора оптимального решения с зкономической точки зрения.

Построенная схема решения задачи линейного программирования будет 

отвечать поставленной цели — способствовать формированию зкономического 

мьішления, одновременно углубляя и расширяя знання школьников в плане ре- 

щения прикладних задач.

При решении ряда задач использовались обучающие программн на пер

сональних компьютерах. Более целесообразним является использование тех 

программ, которие усиливали би внимание учащихся к методам математиче- 

ского моделирования задач, с целью решения задач обучения и контроля для 

усвоення и использования вьібранного и обязательно доступного для уча

щихся метода.

Данннй материал апробировался на курсах учителей, в школах г. Харькова, 

в пединституте и получил одобрение.
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АРХИПОВА С. П.

НЕКОТОРЬІЕ АСПЕКТЬІ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

К ПОСЛЕШКОЛЬНОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ

Школе в зпоху научно-технического прогресса предстоит формировать но

вий уровень, стиль, способ мишления. Випускник современной школьї постав- 

лен перед необходимостью беспрерьівно учиться, пополнять систему знаний, 

развивать, обогащать и использовать ее затем в профессиональной деятельно

сти.

В зтой связи каждьій учащийся должен бьіть готов к решению триединой 

задачи. Во-п>ервих, он должен хотеть постоянію учиться, воспринимать, ис- 

кать и находить ннтересующую его информацию. Во-вторьіх, каждьій учащийся 

должен четко осознавать потребность в приобретаемнх знаннях, в необходимо- 

сти их систематически пополнять, обновлять. В-третьих, каждому учащемуся 

необходима система знаний и комплекс умений по организации самостоятель- 

ной познавательной деятельности.

Все зто указьівает на необходимость формирования готовносте учащихся к 

непрерьівной самостоятельной познавательной деятельности, к непрерьівному 

послешкольному самообразованию. Основними компонентами готовносте, как 

показьівают исследования, являются:

— комплекс опорних знаний и умений;

— положительная мотивация, побуждающая личность к непрерьівному об- 

разованию п самообразованию;

— високий уровень самосознания личности;

— комплекс умений и навьїков самоорганизации и самоконтроля познава

тельной деятельности.

К числу основних условиіі формирования у учащихся познавательньїх ин- 

тересов и готовности к непрерьівному послешкольному образованию и самооб

разованию относятся:

— рациональньїй отбор учебного материала;

— раскрьітие перед учащимися общественной ценности и личной значимо

сті! изучаемого материала;

— применение активних методов организации учебной деятельности учащих

ся (проблемность в построении занятий, стимулирование поисковой деятельности 

учащихся, включение злементов деловой игри, дискуссии в занятия и т. п.);

— включение в учебний процесе работ творческого характера;

— использование ТСО и компьютерной техники;

— формирование умений и навиков самостоятельной познавательной дея

тельности;

— установление психологического контакта между учителем и учащимися, 

создание творческой атмосфери сотрудничества, исключающей авторитарносте, 

зксплуатацию памяти и неумную схему контроля и оценки «знаешь — Ніс зна

єш ь»;

— установление оптимального соотношения основних видов деятельности
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учащихся: учебно-познавательной, общественно полезной, трудовой, зстетической 

и спортивно-физической;

— оптимальная организация внеклассной и внешкольной работьі с учащи

мися;

— организация факультативних курсов, наиболее близких интересам уча

щихся;

— совершенствование системи работьі по профориентации и профотбору;

— обеспеченне нндивидуализации в учебно-познавательной и других видах 

деятельности;

— обеспечение дифференциации заданий по степени их трудности для уча

щихся;

— максимальное использование взаимосвязей школьї, внешкольньїх воспи- 

тательньїх учреждений, базових предприятий и средних и вьісших учебннх 

заведений.

Каждое из перечисліенньїх условий нуждается в повседневной практической 

реализации, для чего необходимо единство действий всего педагогического кол

лектива. Естественно, что в конкретних условиях той или иной школьї одному 

учителю в большей мере удаются одни из приемов стимулирования познава

тельной активности, а другому учителю — другие, но в главном они единьї —  

способствовать развитию познавательних интересов, накоплению у учащихся 

опьіта самостоятельного познания, что обеспечит их готовность к последующему 

пополнению и совершенствованию своих знаний, к послеінкольному самообразо- 

ванию.

ПАЛЬШ КОВА И. А.

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ к САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С КНИГОЙ

В обучении, воспитании и развитии учащихся огромную роль играет книга. 

Информационньїй «взрьів», о котором сейчас так много говорится, приаел к 

тому, что в настоящее время каждьіе десять-двенадцать лет поток информации 

удваивается, а в 2000 году будет удваиваться каждьіе пять-семь лет. Позтому 

современному школьнику необходимо уже сейчас прививать культуру чтения, 

включающую в себя умение найти и вибрать нужную книгу, уменне работать 

с текстом, анализировать прочитанное, делать самостоятельние виводи, обоб

щения и т д.

Анализ литератури показьівает, что учащиеся 5—8, а также старших классов 

в своем большинсгве не владеют даже елементарними приемами работи с кни- 

гой. Так, по данньїм Г. Г. Граник и др., 99,7% учащихся 7—9 классов не владе

ют никаними приемами и позтому компенсируют неумение работать с учебником 

нагрузкой на память. Данное положение говорит о том, что школьников никто 

не учнт работать с книгоіі, само же собой данное умение формируется край

нє редко.

Кроме учебников, учащимся приходится читать много дополнительной ли- 

тературн, а также книг по интересам. Отнскать нужную книгу им помогут биб- 

лиотечнне каталоги: алфавитннй, систематический и предметний. Следовательно,.
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її нервую очередь школьников необходимо научить пользоваться ими. Особенно 

нолезньї каталоги, снабженньїе анлотациями, т. е. кратними описаннями содер

жания книг, а иногда и их оценкой. Для тех учащихся, кто решил серьезно 

использовать чтение в качестве инструмента познания, будет полезньїм узнать 

п о такой отраслн знання, как библиография.

Следующий зтап в подготовке школьников к самостоятельной работе с 

книгой — формирование умения правильно ее читать. Вначале учащиеся вду- 

мнваются в ее название, знакомятся с предисловием или введением, изучают 

оглавленне, бегло просматривают книгу. Все зто позволяет им получить первос 

представление о содержании книги, ее общин план, и лишь после зтого они 

могут приступать непосредственно к чтению.

Различают несколько основних методов чтения. 1. Чтение-просмотр, когда 

книгу бегло перелистьівают, изредка задерживаясь на отдельньїх страницах. 

Цель такого просмотра — получение общего представлення о содержании кни

ги. 2. Виборочное чтение, когда читают основательно и сосредоточенно, но не 

весь текст, а только нужньїе для определенной цели места. 3. Сплошнное чте- 

иие, когда внимательно прочитивают текст, но никакон работи с ним 

не ведут. 4. Чтение с проработкой материала, предполагающее серьезное уг- 

лубление в текст и составление различного рода записей прочитанного. Для 

учащихся важно уметь пользоваться всеми зтими методами чтения, но наиболь- 

шее значение имеет последний метод.

Многим учащимся свойственно не вдумьіваться в читаемое, скользить по 

верхам, не отделять главное от второстепенного. Конечним же результатом са

мостоятельной работи с к н и го й  является полное овладение ее содержанием. 

Позтому всю работу с книгой условно можно разделить на несколько зтапов.

І зтап — зто внимательное чтение, позволяющее охватить содержание глави, 

раздела и л и  книги в целом, разобраться в прочитанном и понять материал. 

Зтому во многом будет способствовать ведение различних записей, виписок, 

цитат. II зтап — закрепление материала в памяти. Зтому в значительной мере 

способствует воспроизведение изучаемого текста (пересказ) и повторное чте

ние того, что не поддается воспроизведению. I I I  зтап — усваение, т. е. не толь

ко закрепление в памяти, но и «срастание» изученного с сознанием школьника, 

«переваривание» материала.

В современньїх условиях дефицита времени н постоянного увеличения пото- 

ка информацни все более острой становится проблема бистрого чтения или ско- 

рочтення. Исследования показивают: научившись читать, учащиеся средних и 

старших классов в дальнейшем не совершенствуют технику чтения, а следо- 

вательно, не умеют хорошо и бистро читать, пользоваться простейшими приема- 

ми ускоренного чтения, в результате их чтение по качественньїм показателям 

находится на уровне четвертого класса. Существующие методики скорого чтения, 

которнх достаточно много, еше не вишли в практику работьі школи.

Перечнсленние више направлення подготовки школьников к самостоятель

ной работе с книгой не исчерпивают всего их многообразия. Подготовка ре

ферате», тезисов, конспектов и других работ будет способствовать ее дальней- 

шей зффективности.
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ГРИ НЕВА М. В.

РОЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКА УМЕНИЮ УЧИТЬСЯ

Фундамент успешной учебной деятельности человека закладьівается в на- 

чальной школе, главная задача которой — научить ученика умению учиться. 

Привіеденная ниже схема характеризует фактори, необходимне для формиро

вания зтого важного умения.

П е д а г о г и ч е с к и е

Саморегуляция Саморегуляция

учебньїх действий ■*- поведения

у с л о в и я

Саморегуляцня учебньїх действий проявляется в том, что ученик самостоя

тельно ориентируется в учебном материале:

— ставит цель задання;

— определяет особенности условий его вьгполнения;

— составляет программу действий;

— оценивает ответ и проводит его коррекцшо.

Саморегуляция поведения основана на ценностньїх ориентациях, заложенішх 

в сознании ученика:

— умении доводить дело до конца, преодолевать трудности;

— самодисциплине, самовоспитании;

— умении корректировать своє поведени,е в зависимости от обстоятельств.

Педагогические условия включают в себя:

— личность учителя-руководителя и организатора деятельности ученика; 

уровень его педагогического мастерства, знання, личностньїе качества, отноше- 

нне к ученикам, людям, к работе;

— влияние родителей на ребенка, их связь со школой;

— обшуго постановку школьного дела, традиции школьї и т. д.

Согласно приведенной схеме саморегуляция учебньїх действий находится в

динамическом равновесии с саморегуляцией поведения. В школах № 6, 14

г. Полтавьі н Новосанжарской СШ Полтавской области бьіло установлено, что 

целенаправленная работа по формированию саморегуляции уч,ебньіх действий 

влияет на регуляцию поведения. В експериментальних классах, по сравнению с 

контрольними на 15—25% увеличивается количество учащихся, которьіе бьістро 

включаются в работу, почти на 30% ув,еличивается число учащихся, которьіе 

самостоятельно вьіполняют задания. Учащиеся експериментальних классов бо

лее критично относятся к своей учебной деятельности, и 60—80% их считают, 

что могут учиться лучше, в то время, как учащиеся контрольних классов, имея 

более низкие показатели успешности, считают, что учатся в полную силу, 

и лишь 15—30% отмечают, что могут учиться лучше.
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Отрицательное влияние учителя, равнодушного к своєму делу, способпо 

погубить те ростки стремления к знанням, к овладению ими, которьіс єсть 

н душе каждого ребенка.

Следовательно, умение учиться — зто сложное комплексное образование, н 

і|юрмировании которого принимают участие ученик, учитель, школа, родители, 

псе окружение. И каждое звено нельзя упускать.

ВОЛКОВА О. Г.

НЕКОТОРЬІЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДНОСТЕЙ В РЕШЕНИИ 

МЬІСЛИТЕЛЬНЬІХ ЗАДАЧ МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ МАТЕМАТИКИ)

Процесе решения мислительной задачи может рассматриваться в разних 

планах, напрнмер, в плане звристического способа решения, алгоритмического 

її др. Мьі же встановимся на решении задачи в плане: а) интуитивного и дис

курсивного стилей мьішления н б) ориентации на связь данньїх задачи с обг- 

ективной реальностью (обозначим его условно «принцип реальности») и в плане 

ориентации на логические операции в процессе решения («принцип логики»).

При постановке вопроса м и  и с х о д и л и  из следующих положений:

1) решение мислительной задачи, т. є. нахождение значення нскомого не- 

известного осуществляется в ходе понека, мобилизации и применения различних 

средств (способов, операций) на основе действий соотнесения известннх, неиз- 

вестньїх данньїх задачи и опьіта суб"ьекта, включающего представлення, поня- 

тия, логические операции и т. д.;

2) соотнеоение данньїх задачи с опитом субьєкта может осуществляться как 

непосредственньїм путем — через прямое отражение связей между прдметами 

и явленнями -об-ьективного мира (интуиция), так и опосредованньїм — через 

рассуждение, в котором каждая последующая мисль вьітокает из предьідущей 

(дискурсивное мьішление). При зтом признаком интуитивного мьішления яв

ляется неосознанность процесса, ведущего к определенному осознанному ви

воду. При дискурсивном же мьішлении относительно полно осознается как со

держание, так и операции мьішления;

3) при решении мьіслительньїх задач необходима правильная связь ее дан

ньїх с об"ьективньіми закономерностями действительности («принцип реально

сти») и правильнеє применение логических операции («принцип логики»)

Исследование проводилось в двух школах г. Харькова с учащимися 5— 

7 классов. Всего испьітуемнх било 143 человека. Проводилось две серии зкс- 

периментов. В первой серии испьітуемьім било предложено две задачи. Одна 

из них на движение, при виборе которой учитьівались следующие требования:

а) возможность решения задачи двумя способами в том числе уравнениєм;

б) использование краткой записи условия задачи;

в) возможность использования чертежа;

г) тесная связь с реальностью.
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Вторая задача — занимательная. Она может бьіть решена путем логических 

рассуждений или алгебраическн. Школьникам предлагалось решить задачи 

любим способом с полним обьяснением, причем обьяснение могло бить в сво- 

бодной форме.

Вторая серия носила индивидуальний характер. Испитуемнм предлагалось 

решить задачи соответствующей категории. Задача предьявлялась в письмен- 

ном виде с просьбой думать вслух. Все действия и реакции испитуемих фик- 

сировались, все записи решения анализировались.

Если в первой серии експериментатор не вмешивался в ход решения, то во 

второй после того, как испитуемий не справился с задачей, оказивал помощь 

на различних етапах рещения.

Анализ полученних данних свидетельствует о том, что из 143 учащихся, 

прннявших участие в експерименте, 21% показали, что достичь верного резуль- 

тата им помешала чрезмерная ориентация на реальність, причем больше в ре- 

шении занимательной нестандартной задачи. В задаче же, связанной с реаль- 

ностью (на движение), наоборот, около 26% учашихся допустили ошнбки из-за 

того, что не учитивали реальние условия.

Исходя из проведенного експеримента, можно сделать вивод, что возникаю- 

щие на разних етапах решения задач трудности могут бить обт>яснени недо- 

статочной сформированностью интуитивного и дискурсивного стилей мишлення, 

а также «едостаточним управлением мислнтельной деятельностью учащихся 

со сторони учителя на разних етапах ее решения. Кроме того, как нам пред

ставлявся, несформированность у школьников общих умений решения задач 

связана с недостаточним использованием возможностей самой задачи.

АНТОНОВА Г. П„ АНТОНОВА И. П.

ЗФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ МЬІШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

В соответствии с требованиями реформи общеобразовательной и профессио

нальной школи главное внимание учителей должно бить направлено на развн- 

тие личности ребенка через гуманизацию учебно-воспитательного процесса. 

Решение зтой задачи связано прежде всего с глубоким изучением способностей, 

познавательних возможностей учащихся и учетом их в педагогическом про

цессе. Во многих психологических исследованиях подчеркивалась особая значи- 

мость для успешной учебной деятельности високого уровня развития мншления 

(Н. А. Менчинская, 3. И. Калмикова, Н. Н. Поддьяков, Ш. А. Амонашвилн, 

А. В. Скрипченко, А. Ф. Обухова и др.).

В своем исследовании ми изучали у 116 иервоклассников уровни сформиро- 

ваиности мислительних процессов (анализа, синтеза, обобщения, абстрагирова- 

ния). Индивидуальние различия в уровне сформированности мислительних про

цессов анализа и синтеза виявлялись при решении детьми задач-проблем на 

учебном и неучебном материале. В качестве учебних задач использовались

64



арнфметические задачи (с недостающими и лишними данньїми, а также задачи 

и косвєнной форме). В качестве неучебньїх задач использовались наглядно-дей- 

ственньїе задачи типа шахматной игрьі («игра в 5» — вариант «игрьі в 15») и

мдачи-головоломки.

Для определения уровня сформированностіг процессов обобщения и абстра- 

шрования бьіла применеиа модифицироваиная методика «Четвертий лишний» 

на бербальном и наглядном материале, подробно описанная и использованная в 

нсследовании Т. В. Егоровой. Успешность обучения определялась по показате- 

. і ям школьной успеваемости.

Анализ результатов зкспериментов показал, что по уровню сформированно- 

і ти мислительних процессов первоклассники днфференцировались. Били виде- 

леии три уровня внполнения мислительних процессов (в и с о к и й , средний, низ

кий). Високий уровень характеризуется всесторонностью и целенаправленностью 

анализа к синтеза, способностью к внчленению существенннх признаков, уста

новленню между ними связи с точки зрения проблеми. Для зтого уровня ха

рактерно предвидение хода решения, т. є. планирование в уме, процесси обоб- 

піения и абстрагирования основьіваются на небольшом количестве повторений и 

па ясном различении существенннх и несуществ,енних признаков, обобщенне но- 

сит диффереицированннй характер. Средний уровень мислительних процессов 

проявился в многостороннем, но недостаточно полном анализе и синтезе, что 

матрудняло умственное планирование, предвидение последующего хода решения. 

Обобщекие и абстрагирование дифференцированьї, но осуществляются не сразу, 

а в результате упражнений; существенньїе признаки внделяются легче, чем 

несущественние. Н и зк и й  уровень характеризуется односторонним анализом, ус- 

тановлением единичньїх связей между данньїми. Н а  зтом уровне анализ и син

тез оторвани друг от друга, что делает невозможннм планирование процесса 

решения задачи. Обобщенне и абстрагирование носят или глобально-недиффе- 

ренцированннй характер или опираются на несущественний признак. У детей не 

проявляется способность к разграничению признаков на существенньїе и несу- 

іцественние. Високий уровень анализа и синтеза обнаружен у 32 (27,6%) уча- 

іцихся, обобщения н абстрагирования — у 14 (12,1%), средний уровень анализа 

н синтеза проявился у 60 (51,7%). а обобщения и абстрагирования — у 52 

(44,8%) первоклассников. Низкий уровень анализа и синтеза, обобщения н аб

страгирования вьіявлен соответственно у 24 (20,7%) и у 50 (43,1%) наших ис- 

пьітуемих.

Чтобьі ярче подчеркнуть индивидуальнне различия в уровне развития миш- 

леяия детей, ми провели количественную обработку результатов зкспериментов 

через систему баллов. Показателем степени сформированности мислительних 

процессов считалось процентное отношение количества реально полученних 

баллов к оптимальному. Зто отношение условно бьіло названо козффнці'.?нтом 

продуктивности. В среднем по группе первоклассников козффициент продуктив- 

ности процессов анализа и синтеза внразился в 68,7%, а обобщения и абстра

гирования — в 58,8%. В целом по группе високий уровень процессов анализа 

и синтеза, обобщения и абстрагирования внразился в 87,6% и 64,9%; средний 

уровень — в 56,2% и 43,3%, низкий — в 24,2% и 14,7%.
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первоклассников еще недостаточно развитьі процессьі анализа и синтеза и еще 

слабее развитьі процесові обобщения и абстрагирования. Зто отрицательно ска- 

зьівается на учебном процессе: многие дети затрудняются самостоятельно ана- 

лизировать, устанавливать связи, делать виводьі, обобщения, виделять сущест- 

венное, формировать поняти.е.

Чтоби ответить на вопрос, в какой степени зффективность обучения зависит 

от уровня развития мьіслительньїх процессов, мьі распределили первоклассников 

на три группьі в соответствии с их успеваемостью и сопоставили показатели 

успеваемостн испьітуемьіх с их данньїми о степени сформированности мьісли

тельньїх процессов. Сравнительньїй анализ показал, что у первоклассников с 

относительно вьісокой успеваемостью обнаруживаются и в и с о к и й  уровни раз

вития мьіслнтельннх процессов. И, наоборот, у учащихся с низкой успеваемо

стью оказались низкими н козффициентьі продуктивносте мьіслительньїх про

цессов.

Для более точного определения степени соответствия между уровнем раз

вития мьіслительньїх процессов и показателями успеваемостн первоклассников 

ми вьісчитали козффііцнентьі корреляции между ними. Обнаруженн високий 

козффициентн корреляции между показателями успеваемостн и мьіслительньїми; 

процессами анализа и синтеза (0,816), успеваемостн и процессами обобщения и 

абстрагирования (0,737).

Таким образом, установлено, что на успешность учебной деятельности су- 

щественное влияние оказивает уровень развития мьішления. Чтоби повисить 

уровень развития мьіслительньїх процессов детей, необходимо больше проводить 

специальиьіх занятий, упражнений и игр. Зтому будет способствовать решение, 

детьми задач-проблем, наглядно-действенних и конструктивних задач, задач-.і 

головоломок. Для развития обобщения и абстрагирования могут бить исполь- 

зовани игри н упражнения на классификашпо и снстематизацню.

СЛБПКАНЬ 3. И.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЬІ УРОВНЕВОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Разностороннее развитие личности, создание благопрнятньїх условий для раз

вития — главная цель школьї. Согласно ученню советских психологов школьї Вьі- 

годского Л. С. — Леонтьева Л. Н., учащиеся развиваюгся, воспитьізаясь и обу- 

чаясь, т. е. обучение и воспитание вьіступают как всеобщие форми развития.

Школьньїй предмет математики в силу своей спецнфики располагает широ

кими возможностямн для развития личности, интеллектуального развития 

школьников, способствует развитию позитивних черт личности.

Решая поставленние перед школой, обществом и государством задачи раз

вития личности, сегодня нельзя не опираться при обучении математике на ди-
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ляктические и психологические принципьі развпвающего обучения, разработанпие 

наукой. В частносги, заслуживают самого серьезного внимания пять дидактп- 

чсских принципов развпвающего обучения, обоснованньїх Л. В. Занковьім, п 

пить психологнческих принципов развивающего обучения, вндвннутьіх 3. И. Кал- 

мьїковой.

Психолого-педагогнческне исследования и школьная практика свидетельст- 

иуст о том, что благоприятньїе условия для развития личности создаются при 

условии дифференциации учебно-воспитательного процесса.

Анализ современной литєратурьі, посвященной проблемам ііндивидуализаціш 

піфференциации, показьівает, что, несмотря на ее обширность, не сложилось 

гдинства и ясностп в толковании зтих термпнов. Наиболее удачно, на наш 

изгляд, трактует дифференциацию обучения И. М. Чередов: «процесе обучения, 

которьій предполагает глубокое нзучение индивидуальньїх особенностен уча- 

іцихся, их классификацию по типологическим грунпам и органнзацию работьі 

них групп по вьіполненшо специальньїх учебньїх заданий, которьіе способствуют 

их уметв,енному развитию» (1, с. 7). В уточнение концепции общего среднего 

ибразовання относительно днфференциации образовательного процесса сказано 

сл"дующее: «Диффсренцнация — зто множественность индивидуальньїх и кол- 

локтивньїх путей к согласованньїм целям общего образования. Дополняя общий, 

обязательньїй программньїй материал, она создает условия для нидивидуали- 

іации обучения, наиболее полного раскрьітия склонностей и способностей школь- 

пнков, их профессиональной ориентации, осознанного внбора жизненного пути». 

По нашему мнєнию, зто наиболее четкая и удачная трактовка общего понятия 

дифференциации образовательного процесса. Если же говорить об нндивидуаль- 

ном обучении как форме организации учебного процесса, то оно направлено на 

отдельного ученика, а дифференцированное обучение — на отдельньїе группьі 

учащихся, сходньїх по нндивидуальньїм способностям.

Относит.ельпо видов дифференциации. в литературе встречаются понятия

■ ннутренпя дифференциация» как организация учебного процесса, прп которой 

учст индивпдуальнмх особенностей учащихся пронзводится в условиях работьі 

н обьічньїх классах (при зтом предполагается использование групповьіх форм 

обучения) п «внешняя дифференциация», означаюіцая определение учащихся в 

школьї и классьі с углубленньїм изучением предмета, привлечение к занятиям 

по вибору, к факультативним занятиям. В последнее время стали употребляться 

два нових, на наш взгляд, удачннх термина — «уровневая дифференциация 

(см. статью «К вопросу о концепции математического образования» в журнале 

«Математика в школе», 1989, №  2) п «профильная дифференциация». Однако 

же приьеденное в упомянутоіі статье толкование понятия уровневоіі дифферен

циации следовало би несколько уточнить.

ГІод уровневой дпфференцнацией, которая имеет место во всех типах клас

сов, ми поннмаем дифференциацию требований, предьявляемнх учащнмея, и, 

в связи с зтим, дифференциацию содержания учебного материала н дифферси- 

циацию помощи различннм групиам и отдельнмм учашимся в процессе обуче- 

ния. Связано зто с тем, что оптнмальньїе условия для развития учащихся 

(согласно ученню Л. С. Вьігодского) создаются тогда, когда обучение ведстси

5* Іі7



в зоне ближайшего развития ребенка с опорой на зону актуального развития,! 

Зто значит, что учебньье задания, в частности, по математике должнн бьіть 

несколько вьіше нмеющихся сейчас возможностей ученика. Обучение в зоне 

ближайшего развития (по Занкову — «на вьісоком уровне трудності!») ор.и- 

ентировано не на «вчерашний», а на «завтрашний» день ребенка, мобилизует 

сильї учащихся, пробуждает познавательньїй интерес. Зона ближайшего развития! 

у различньїх учащихся различна, позтому нужиа дифференциация ке только со~| 

держання, но и помощи, с учетом возрастних особенностей учащихся. Практика! 

показьівает, что при дифференциации обучения особенно популярними стано-; 

вятся коллективнне и групповьіе форми учебной деятельности.

Теоретические основи проблеми влияніия совместной деятельности учащихся 

на развитие личности разработани Л. С. Внгодским, А. Н. Леонтьевим. Сов- 

местность предполагает распределение между участниками способов іее осуще- 

ствления, при зтом каждий присваивает способи деятельности другого, и, в 

конце концов, происходит интериоріизация (превращение) внешних, коллективно 

распределенних действий во внутренние, индивидуальние.

В последнее время в нашей школе получили распространение деловне игри 

как групповая форма распределенной учебной деятельности.

При дифференцированном обучении важной является проблема создания 

групп в условиях одного класса. Зкспериментальная работа показала, что нуж-ї 

ни различние группи (одноуровневьіе, разноуровневие, различньїе по числу 

учащихся) в зависимости от целей, которие ставятся на уроте. При зтом не 

менее важной является проблема обеспечения компенсирующих условий для! 

тех школьников, которие, не являясь умств«енно отстальши, имеют задержку в 

психологическом развитии я не могут усваивать программний материал по ма

тематике в том же темпе, что и их нормально развивающиеся сверстники.

Опит показьівает, что только разумное, рациональное сочетание индивидуаль- 

них и группових форм учебной деятельности, использование их тогда, когда ' 

зто продиктовано условиями и обіективной необходимостью, позволяет пови

сить зффективность обучения математике и развитие учащихся.
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ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

Совершенствование физического воспитания школьников должно базировать- 

ся на увеличении двигательной активности, количества и обьема занятий, по

вьішения их моторной плотности, динамичности, змоциональности, наснщенно- 

сти.
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Одним из зффектавньїх путей решения зтих задач является, на наш взгляд, 

применение игрового и соревновательного методов в ходе уроков физической 

культури.

Проблеме использования зтих методов в процессе физического воспитания 

уделяет внимание ряд педагогов и учених: С. С. Семашко (1972), М. Н. Ильи-

11 а (1978), Н. А. Жариков (1981), Л. И. Струценко (1987), В. Н. Платонов 

(1988) и мн. др.

Но в доступной для нас литературе мьі не нашли материалов по примене* 

нию зтих методов на протяжении всего занятия (т. е. от начала и до конца).

В СВЯЗИ С ЗТИМ МЬІ поставили перед собой цель ПО ИЗУЧіЄННЮ зффективности 

использования игрового и соревновательного методов на различних зтапах фи- 

піческого воспитания.

Нами бьіла разработана программа зксперимента, участив в котором при- 

»іяли школьникн младших классов нескольких средних школ.

Планирование и построеиие занятий физической культурой осушествлялось 

н тесной связи с программой физического воспитания в школе. На каждом за

нятті на протяжении всего учебного года применяется пгровой и соревнова- 

тельньїй методи в ходе вс,его урока.

Основная часть времени занятий в зтих классах и группах определена 

проведением различньїх подвижньїх и спортивних игр, зстафет м соревнований 

обучающей, совершенствующрй, воспитьівающей и развивающей направленно- 

! сти.

Учебное время на различние види программного материала занятий рас- 

пределено с учетом погоднмх и материально-технических условпй учебннх за

ведений.

Придерж'иваясь общепринятой схеми, занятия физической культурой состо- 

ят из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. В подготови- 

тельной части урока мьі используем игрьі и зстафетьі общеразвивающей и под

готовительной направленности к основной части занятий. В основної! части 

решаются задачи по обучениго и совершенствованию двигательньтх навьїков, 

предусмотренньїх программой. Для зтого мьі используем специально иодобран- 

пьіе игрьі, зстафетьі и соревнования. Заключительная часть проводится, глав- 

ньім образом, для снижения физического и змоционального возбуждения. С зтой 

целью используются игрьі на внимание, чувство времени и ритма и т. д.

Получйнньїй промежуточньш статистический материал подтвердил наши ги- 

потетические предположения. У детей улучшилась двигательная подготовлен- 

ность, определяемая по общепринятим тестам, произошли положительнне из- 

менения в деятельности функциональньїх систем. С помощью педагогнческих 

наблюдений определено повьішение моторной плотности занятий, их динамично- 

сти и насьіщенности, двигательной активности занимающихся, а так же их за- 

интересованности в занятиях.

Таким образом, разработанную нами методику по проведенню занятий мож

но считать приемлемой для работьі по физнческому воспитанию в школе. А 

использование игрового и соревновательного методов на протяжении всего 

занятия улучшает двигательньїе и функциональньїе возможности учащихся.
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КОМАР О В В. А.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЬІШЛЕНИЕ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА

Актуальность избранной темьі опредсляется тем, что формирование нстори- 

ческого мьішления — зто важнейшая часть гражданского становлення личности 

ре мировоззрения. Зтой проблеме уделяют значнтельное внимание как дидактьі 

так н методистьі-историки (В. П. Беспечанскнй, Н. Г. Дайри, В. П. Гора,

Н. И. Запорожец, Г. В. Клокова, И. Я. Лернер и др.).

Однако анализ литературьі показьівает, что в исследованни проблеми име- 

ется еще много бельїх пятен. Прежде всего следует сказать, что историческое 

мьішление вольно или невольно отождествляется нередко с историческим позна 

ниєм, то єсть только с интеллектуальньїми ироцессами познания обществепних 

явлений и собьітий. Несомненно, что историческое познание єсть важньїй, даже 

центральний злемент нсторического мишления, но далеко не единственньїй.

Анализ философской и иной литератури (произведения К. Маркса, Ф. Зн- 

гельса, В. И. Ленина, работи ряда современньїх авторов, таких как В. Ж. Кел- 

ле, М. Я. Ковальзон, А. М. Коршунов, В. Ф. Шаповалов, А. И. Ракитов п др.) 

позволяет заключить, что историческое мьішление, изучающее любис процєссьі, 

происходящие как в природе, так и в обществе, т. є. процессьі естественпо- 

исторического и общественного развития, состоит нз естественпо-исторйческого л 

социально-исторического. Общим для них является принцип историзма.

В дальнейшем ограничимся рассмотрением только социально-исторического 

мьішления. Следует заметить, что как со сторони структури, так її со сторони 

функций оно представляет собоіі довольно сложное образование. Структура 

его следующая: 1) блок исторических знаний; 2) процесуальний блок; 3) прак 

тнческий, ДЄЙСТВ.ЄННИЙ блок, то єсть блок нсторического опита. Историческое 

мьішление обладает также и тремя функциямн: 1) избпрательная функция

2) познавательная; 3) оценочная. Если нзбирательная функция ученого-исследо- 

вателя оиределяется всежде всего общественними его позицнями, то аналогич- 

ная функция школьника в процессе обучения зависит от трех факторов: гіозна- 

вательного интереса, обучаемости и обученности. Первьій из них, согласно дан- 

ньім, полученним Г. И. Щукиной, проходит в процессе обучения следующие 

зтапьі развития — любопнтство, любознательность н теоретический интерес. 

Вторие два могут бить високими, средними и нпзкими. (В. М. Блинов). На 

оснований зтого бьіла сконструирована теоретическая модель избирательной са- 

мостоят.ельности учащихся в процессе обучения истории. Теоретнчески оказалось 

возможньїм 27 ее вариантов. Для проверки вьідвинутого предложения бьіло 

проведено специальное исследование, в котором участвовали 700 школьников 

девятнх классов различньїх общеобразовательних школ г. Кривого Рога. 06- 

работка полученних данньїх позволила определить степень распространенностн 

того или иного варианта избирательной самостоятельности среди различньїх 

групп школьников, отброснть теоретически возможнне, но практически не встрс- 

чающиеся из них, увидеть перспективи развития познавательной самостоятель-
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мости различньїх групи девятиклассшіков, создать шкалу експертних оценок 

іффективности проблемно-развивающ'их технологий обучения истории, сконст- 

руировать системи развивающих заданий, которие обладали бьі. наибольшсй 

іффективиостью при формировании исторнческого мишлеиия школьников.

Познавательная функция исторнческого мьішления представляет собой про

явление черт как формальной, так и диалектической логики в процессе позна- 

мия нсторических собитий и явлений.

Достаточно сложна по своєму строеншо оценочная функция исторнческого 

мьішления. Она включает в себя утилитарно-практическую, зстетическую, нравст- 

вениую и теоретическую оценки нсторических фактов, собьітий н явлений. Здесь 

они расположени в порядке убивання змоционального и возрастания логич,е- 

ского КОМПОИСІІТОВ в процессе оценочной деятельности школьников. Для форми- 

рованпя каждого из них необходимо использоваиие только ему присущих ме

тодов, которие весьма суіцественно отличаются от методов логического познания 

истории. Например, для воспитан'ия зстетической и нравственной оценок необ

ходимо прежде всего создание на уроках «зффекта присутствия» и использова- 

ние таких методов, как змоциональное заражение и зстетическое всспитание 

через поннмание и сопереживание.

Блок нсторических знаний состонт из нсторических фактов, законов, теорнй 

н исторических образов. В отношении исторнческого факта следует иметь в ви

ду, что в наїцей литературе он неправомерно смешивается с фактом историогра- 

фическим. Первьій для школьников является змоционально нейтральним, хотя 

для исследователя он таковим не является. Входящие в состав исторические 

знання обобшаются пакетними понятиями. Зто накладьівает определенную сп,е- 

цифнку на процесе их формирования. Относительио же исторических законо- 

мерностей вопрос является еще более сложньїм, поскольку в фундаментальної"! 

науке до сих пор не решен вопрос об их специфике.

І Іроцессуальний блок исторнческого мьішления представлен такими показа- 

телями, как аспектньїе проблеми її методи исторической науки (И. Я Лернер). 

Теоретичеекий анализ и експериментальная пров.ерка позволили заключить, что 

показатели находятся в строгон иерархичсской завнсимости друг от друга п 

располагаются на 4 уровнях, полностью соответствующих уровням познаватель

ной самостоятельности школьников.

В философской литературе нсторическнй опит рассматривается в двух пла

нах: 1) нсторическнй опит, приобретаемнй человеком в процессе жизиедеятелі,- 

ности; 2) историчсскин опит, приобретаемий исследователем в процессе про

фессиональной деятельности. Для формирования соответствуюіцего блока исто- 

ричєекого мьішления важ.ен второй аспект. В зтом случае нсторическнй опит 

может виражаться в различного рода предписаннях, памятках, алгоритмах 

деятельности и т. д.

И в заключение следует сказать, что историческое мишленне может бить 

сформировано на трех уровнях: 1) уровне ионнмания обшества как статиче- 

ской системи; 2) понимания общества как системи, находящейся н состояний 

динамического равновесия; 3) уровне понимания общества как развивающейся 

системи.
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РЕВА Ю. Ф.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРАМИ

Использование компьютера в учебном процессе преобразовьівает деятель

ность как учителя, так и учащегося, изменяя ее содержание, оказнвая значи- 

тельное влияние на мотиви участников зтой деятельности, в значительной ме

ре перестраивая систему взаимоотношений между ними. Передача части обу- 

чающих функций техническому устройству, анализ проблем обучения с учетом 

возможностей компьютера не просто вьідвигают новьіе дидактические и педа- 

гогические проблеми, но требуют всеоб"ьемлющего пересмотра фундаментальних 

положений теории обучения. В сегодняшней школе опьіт использования ком- 

пьютеров по организации самостоятельной познавательной деятельности школь

ников невелик. На зто имеется ряд об'єктивних и субьективньїх причин: 

недостаточная материально-учебная база, низкая зффективность обучающих 

програми, практическое отсутствие (Єдиних соответствующих методик, что тре

бует постоянного внимания к процессу внедрения и изучения особенностей 

компьютерного обучения школьников. Современное компьютерное обучение 

имеет ряд особенностей, одна из которьіх связана с большим процентом само- 

стоятельности учащихся при использовании в учебном пропессе компьютера и 

как обьекта изучения, и как средства обучения. В системе обучения естественно 

различают два вида деятельности — обучающую и учебную, и позтому целесо- 

образно рассматривать компьютер как средство учебной деятельности м как 

средство обучающей деятельности. Правомерность такого подхода обуславлива- 

ется тем, что на достаточно большом временном отрезке обучения всегда можно 

вьіделить период, в которьій учебная деятельность осуществляется учащимися 

самостоятельно, а значит, как вьірабатьіваются, так и отрабатьіваются различньїе 

навики и умения самостоятельной познавательной деятельности школьников. 

Так нами разработан ряд лабораторно-практических работ и система заданий 

для отдельньїх тем курса основ информатики и вьічислительной техники, кото- 

рьіе способствуют овладению самими различньїми навиками работи с компью- 

тером и которьіе позволяют вирабатьівать умения самостоятельно вьіполнять, 

проверять и анализировать полученньїй результат. Кроме зтого, навики само

стоятельной познавательной деятельности школьников при работе на компьюте- 

рах имеют и свои особенности. Прежде всего, компьютер дает возможность 

ученику самостоятельно довести решение любой учебной задачи до конца, по

скольку ему оказьівается необходимая помощь: компьютер предоставляет воз

можность самостоятельно 'испробовать умственньїе сили и проявить оригиналь- 

ность, поставив интересную задачу; задавать любие вопроси и предлагать лю- 

бие решения без риска получить за зто низкий балл. Кроме зтого, компьютер 

позволяет существйнно измєннть способи управлення самостоятельной учебно- 

познавательной деятельностью, например, погружая учащихся в определенную 

игровую ситуацию, при зтом они сами могут задавать компьютеру предпоч- 

тительную форму помощи. Важной особенностью компьютера является то, что
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<мі позволяет «погрузить» учашегося в конкретную историческую зпоху, поста- 

пив его в положение участника исторических собьітий, первооткрнвателя зе

мель н т. д. Диапазон средств управлення учебно-познавательним процессом 

і помощью компьютера достаточно широк: от возможности учащемуся самому 

її дать вопрос до вьібора оптимальной для данного учашегося стратегин обу- 

■і і*11 и я, включающей уровень изложения, степень трудности пред-ьявляемьіх 

іпдач, меру помощн, а в некоторих случаях и последовательность изложения 

уіебного материала. Имеет принципиальное значение и то, что в современннх 

і.омпоютерньїх обучающих системах учащийся самостоятельно формулирует, в 

і .ікого рода помощн при решении учебньїх задач он нуждается. Никакое из 

рініее нзвестньїх средств обучіения на зто не бьіло рассчитано. И еще одно: 

компьютер позволяет учащимся наглядно представить результат своих дей- 

і і вий. Итак, компьютернзация обучения поставила перед дидактикой и мето- 

ішкой два типа актуальних задач. К первому типу относятся проблеми, связан- 

иие с тем, что некоторне из обучающих функций переданьї техническому уст- 

|юйству. И второй тип — зто задачи, связаннне с принципиально иньїм реше- 

іінем психолого-дидактических проблем, прежде всего тех, которие необходимн 

/іля разработки зффективних способов взанмодействия учащихся с компьюте- 

|іом и разработки методики по организации самостоятельной учебно-познаватель- 

иой деятельности школьников при работе с компьютером.

СИВОГРАКОВА С. А.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Одной из ответственннх задач обучения математике является развитие 

мишления учащихся, совершенствование умения мислить, умозаключать, делать 

виводи. И все большее число педагогов, психологов утверждается в мисли, что 

необходимо специально учить умению мислить, что овладение каким-либо си- 

і'тематическнм курсом еще не означает автоматического формирования мьіш

ления учащихся, как би логически строен ни бил зтот курс.

В математике благодатним материалом при формировании умения мислять 

являются задачи на доказательство. Обучая учащихся решению таких задач, 

мьі должньї ставить перед собой нель обучить ребят следующим 

приемам умственной деятельности: самостоятельному поиску решения проблеми, 

нспользованию различньїх методов доказательств, последовательной и полной 

аргументации найденного решения и т. д.

Но каким же образом приступать к обучению? С чего начать? Ответ видит- 

ся нам так: моделями, на которьіх учащиеся будут обучаться приемам умствен- 

ной деятельности, могут служить теореми и готовьіе доказательства. Таким 

образом, обучение доказательству теорем можно рассматривать как начальний 

зтап обучения решению задач на доказательство.

Зто означает, что сначала в работе с теоремами и над готовими доказа- 

тельствами необходимо обучить общим приемам мьішления (умению осуіцеств-
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лять разумньїй вьібор действий при решении проблеми; умению использовать 

исходний материал, расчленять его, перераспределять; умению обосновьівать). 

Затем иужно показать, как применяются зти приемьі при решении задач, т. е, 

в конкретних ситуациях.

2. Вьіделим основньїе моменти прн обученни решению задач на доказатсль- 

ство:

— исследование постановки задачи, анализ ее.

Зтот зтап предполагает анализ структури задачи, т. е. вьіделение условия 

и требования задачи. Умению анализировать постановку задачи необходимо 

учить на формулировках теорем. А зто в свою очередь предполагает в работе 

с теоремой вьіполнение упражнений такого характера: сформулируйте теорему 

в виде условного предположения; вьіделите условие и заключение теоремьі; 

определите число условий и заключений; какой союз стоит (или можно постав 

вить) между условиями (заключениями).

Например, теорема 12.3. Правильний многоугольник является вппсанньїм в 

окружность и описанньїм около окружності!. Переформулируем: Если много

угольник — правильний, то 1) существует окружность, описанпая около него;

2) существует окружность, вписанная в него. В такой формулировке четко 

виделяются одно условие, два заключения, которие соединеньї союзом «и».

Кроме работи такого рода, зтот зтап предусматривает вьіделение основних 

п о н я т и й , входящих в формулировку н установление между ними взаимосвязей. 

Позтому итогом первого зтапа будет составление плана решения задачи.

— Проведение поиска доказательства; непосредствсннае доказательство. В 

связи с зтим существенньїм видится ознакомление учащихся с основними ме-; 

тодами рассуждений и их сущностью. Познакомив учащихся с аналитическим, 

синтетическнм методами, методом полной индукции, от противного, целесооб- 

разно одну и ту же теорему (также и задачу) доказать двумя и более мето

дами. При зтом достигается более четкое, осознанное восприятие зтих методов, 

понимание их сущности.

— Исследование полученного решения с целью изучения возможности его 

обобщения.

Обобщив результати решения задачи, можно будет использовать их в ана- 

логичньїх и нових ситуациях. Причем полезно обобщать не только полученньїе 

математические факти, но и учебньїе результати, т. е , как строили план реше

ния, почему вьібран тот или иной метод доказательства, какие приемьі, кон- 

кретно-предметньїе действия использовались и т. д.

3. Таким образом, теореми и готовьіе доказательства можно рассматривать 

как модели, на которих школьники обучаются приемам умственной деятель

ности, лежащих в основе умения докаьівать, которие, в свою очередь, служат 

базисом для обучения решению задач на доказательство — важного злемента 

формирования умственной культури учащихся.
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З В Е Р Х О В С К И И  я. Я ., В Е Л И Т Ч Е Н К О  В. Л „ С О Р О К И Н  в. и .

АКТИВИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

Техническое творчество, конструирование и изобретатсльская деятельность 

испосредственно определяются наличием пространственного воображения школь- 

ников.

Пространственное воображ,ение развивается и формируется в процессе обу- 

чения некоторьім предметам, которьіе требуют от учащихся таких действий, 

как наблюдение, измерение, графическое нзображ.еиие, решение графнческих 

іадач, чтение и вьіполнение чертежей и т. д.

Одним из наиболее доступних м,етодов днагностнрованпя и развития нро- 

ітранственного воображения является применение специальньїх устройств, по- 

:іволяющих тренировать глазомер и моторную память учащихся.

К таким устройствам относятся в первую очередь:

— диагностическая линейка;

•— диагностич,еский угломер;

— диагностическин обьемомер;

— днгностнческий секундомер.

Основное требование к диагностическим устройствам — возможность уча- 

іцимся самостоятельно проверить и тренировать глазомер в процессе занятий.

Конструктивно диагностические устройства позволяют решать множ.ество за

дач, две основньїе из которьіх:

— определение величини геометрического параметра, виставленного учите

лем (прямая задача);

— изображение или внставление геометрического параметра по заданию учи

теля (обратная задача).

В ходе диагностирования пространственного воображения определяются аб- 

солютнне и относительни.е погрешности измерений и назначаются упражнения 

для дальнейшего развития и тренировки глазомера.

Значительную роль в активизации технического творчества школьников нг- 

рают методи поиска нових технических решений, применение которих в кон- 

структорской деятельности прнносят ощутимие результати.

Можно рекомендовать тире 'Использовать универсальние методи техниче- 

ского творчества, обт>единяюшиеся в четире группи:

— методи случайного поиска;

— методи функционально-структурного исследования обг.ектов;

— методи логнческого поиска;

— проблемно-ориентируемие методи.

Перечисленньїе группи методов являются основой методології!! обучения 

т,ехническому творчеству, отличающеііся большей иаучной и педагогической обо- 

снованностью. Преимущества данной методологии определяются тем, что:

— все методи технического творчества имеют єдиную научно обоснованную 

понятийную основу;

75



— все звристические методи имеют двойную ориентацию (традиционное и с 

помощью ВВЗ);

— могут использоваться методи попскового конструирования;

— результатом технического творчества является обучающерабочий модуль 

(комплект технической документации).

Ж ОХОВ А. Л.

О ПРОБЛЕМИ РЕАЛИЗАЦИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ

1. Известно, что все дело воспитания и образования подрастающего поко« 

ления общества гуманного, демократического социализма должно бить подчи- 

нено главной цели — вьісвобожденню в каждом молодом человеке его твор

ческой знергии, ,его «сущностньїх сил» (К. Маркс). Единственное ограничение 

зтому процессу вьісвобождення внутренних возможностей человека задаег или 

должно задавать требование его мирного сосуществовання с другими людьмиЛ 

обществом в целом и средой обитания. В условиях достижения зтой цели с 

еще большей остротой встает проблема формирования качества и единственного 

компаса, «царя в голове», задающего направленность развитию его личности.І 

В зтом случае обучение отдельньїм предметам илм их взаимосвязанньїм циклам 

должно рассматриваться как одно из средств для достижения поставленной 

цели. Следовательно, встают главние вопросьі:

1) какова наиболее полная система связей между той частью человеч.еской і 

культури, которая находит отражение в данном учебном предмете, и формирую-'"?; 

щимся у человека мировоззрением:

2) как можно организовать процесе обучения предмету, чтобьі его вклад в 

формирование мировоззрения учащихся бьіл в достаточной мере зффективним? і
Еслп задачу формирования индивидуального мировоззрения считать централь- 

ной для всего уч,ебно-воспитательного процесса в социалистической школе, то,| 

видимо, в зависимости от ответа на сформулированньїе главние вопросьі мож-І 

но п нужно решать вопрос о роли и месте конкретного учебного предмета в ихі 

системе, а также о его ведушей функции, наполнения его содержания и др.

2. Зафикснруе.м далее тот смьісл, которьій вкла дьівается нами в основние ! 

понятия, используемьге для раскрнтия рассматрнваемой проблеми.

Индивидуальное мировоззрение — зто главенствуюіций механизм обобщенной І 

ориентировкп человека в окружающей действительностп и его конкретної”! дея

тельности, представляющей собой единство, сплав трех взаимосвязанньїх ком- 

понентов (сфер): 1) обобщенньїх змоционально-ценностньїх отношений к окру- 

жающему миру (некоторьіх потребностей, оценок, чувств и др.); 2) обобщенньїх 

способов отраж,ения и преобразования мира (например, абстрагирование, идеа- 

лизация, мисленное или предметное моделирование и др.); 3) обобщенньїх пред

ставлений, мьіслей, знаний о мире и о месте человека в нем (в том числе — 

некоторьіх знаний, полученннх средствами искусства и науки). В связи с такой
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іруктурой мировоззрение можно рассматривать как «конкретно-историческое 

і оі тояние» и социально-оріїентировочную функцию сознания человека на каж- 

юм из зтапов его инднвндуального развития (в онтогенезе). Сопоставление 

\ їловьіх моментов в истории развития мировоззрения общества и инднвида 

іиі.іволяет вьіделить шесть зтапов «  соответствующих им уровней в зтом раз- 

шітии, которне при определенньїх условиях последовательно сменяют друг 

друга.

Под формированием мировоззрения индивида целесообразно понимать це- 

і иаправленно организованньїй обществом процесе оказания помощи человеку 

п становлений и развитии мировоззренческих механизмов ори,ентировки человека 

її окружающем мире, оценки своего места и роли в нем, механизмов познания 

и преобразования мира и себя в мире. В качеств,е идеальной цели такого про- 

пссса в социалистической школе может бьіть принято формирование коммуни-

■ гического мировоззрения, характеризующегося как такое состояние сознания

ч.'ловека, которое ориентирует индивида на общечеловеческие ценности, потреб- 

иости «жить чувствамн другого человека» (Л Толстой), опираться на реали- 

і шческое и материалистическое в своей основе отношенне к миру, на диалек- 

тический подход к его освоєнню, на данньїе современньїх наук.

Под реализацией мировоззренческой направленности обучения предмету це- 

.ігсообразно поннмать так организованньїй процесе обучения, что он направлен 

па вьіявленне и усвоение учащимися наиболее полиой системи мировоззренче- 

ских ориентиров, содержащихся в соответствующей части человеческой куль

тури и доступних учащимся, а также предоставляет для формирующегося мн- 

ровоззрения учащихся все нмеющиеся возможности самого прощесса и личност- 

пого общения. Именно под зтим углом зрения следует рассматривать и решать 

вопрос о вкладе обучения каждому предмету в формирование мировоззрения 

учащихся.

С зтих позиций важним является вопрос о ведущей функции учебного 

предмета. Так, для учебного предмета «математика» в качестве ведущих (для 

общеобразовательной школьї) целесообразно определить две: 1) ознакомление 

учащихся с математическими способами познания и идеального преобразования 

мира (прежде всего моделированием); 2) привитие учащимся специфического 

для математики видения мира, подхода к его освоєнню (для математики как 

части культури такой подход можно охарактеризовать как абстрактно-теоре- 

тический и конструктивний одновременно).

3. Решение проблеми реализации мировоззренческой направленности обу

чения предметам требует соблюдения определенньїх педагогнческих условий. 

Зти условия можно виразить в виде некоторой совокупности принципов, рег- 

ламентирующих протекание процесса обучения. Сформулируем наиболее важние 

из таких принципов с их кратким пояснением.

Принцип учета диалектической взаимосвязи цели и средств обучения пред

мету заключается в том, что цель определяет средства обучения, хотя без 

овладения средствами цель не может бить достигнута. В приложении к рас- 

сматриваемому вопросу зто означает, что главним итогом реализации миро

воззренческой направленности должна стать совокупность мировоззренческих
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качеств личности ученика, которьіе могут бьіть сформулированьї средствами' 

обучения математике как части человеческой культури (а не только как науки), 

В то же время на отдельних зтапах обучения в качестве промежуточной цели 

(задачи обучения на зтапе) может и должна рассматриваться задача овладения 

учащимися необходимьім математическим аппаратом.

Принцип учета ведущей функции учебного предмета накладьівает требова- 

ние соблюдать взаимосвязь между целью формирования мировоззрения ученика-' 

и ведущей функцией учебного предмета: если ведущая функция учебного пред

мета не связана (по содержанию) с мировоззренческими качествами личности,1 

то задачу их формирования при обучении зтому предмету нельзя рассматри-' 

вать в качестве центральной и в зтом вопросе можно использовать лишь воз

можности личностного общения.

Назовем еще некоторьіе принципи: реализма и непреривности в формиро- 

вании мировоззренческих качеств; предоставления равннх возможностей; вьібора* 

и опори на диалектико-материалистический подход; принцип содержательного 

единства и полифункциональности учебньїх заданий; принцип личностного уча

стия в наполнении и конкретизации содержания учебного предмета; опори на 

обязательние результати обученности предметним знанням, навикам, умениям' 

и др.

О ЛЕННИК В. Ф.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЬІ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

На Всесоюзном сьезде работников народного образования била определена 

основная иель учебно-военнтательного процесса — формирование интеллекту- 

ально развитой, всесторонне образованной, мислящей, неординарной личности, 

максимальная реализация возможностей каждого человека, т. к. современное 

общество, требующее глубоких соціальних преобразованнй, как никогда нуж- 

даетея в возрожденни своего интеллектуального, творческого потенциала.

Именно с зтих позиций п следует рассматривать проблему оптпмизации 

педагогического процесса и как путь ее решения — дифференцированиий под

ход в обучении. Будучи дифференцированним в соотаетствии с индивидуальни- 

ми наклонностями ученика, образование становится различньїм по содержанию. 

Такой подход позволяет учитивать и сочетать в образовании потребности об

щества и максимальное развитие возможностей каждого человека.

Чтоби определить суть дифференцированного обучения и форми его реали- 

зации, необходимо установить психолого-педагогические основи принципов диф- 

ференцнацин. Известно, что люди различаютея типами нервной системи, задат

ками, видами памяти, особенностями процессов восприятня, мьішления, внима- 

ния и т. д., характерами, разним жизненним опитом, а следовательно, раз- 

лнчной степенью обучаемости. Все зто необходимо учитивать при виборе форм, 

методов и средств обучения.

Дифференцированний подход, по мнению Ю. К. Бабанского и М. М. По-
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і її шпика, нельзя понимать узко. «Зто целая система мер, включающая реализа- 

щіо программьі ликвидации пробелов, развитие ученика, стимулирование в ием 

ьслания учиться» (Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник. Оптимизацня педагоги- 

м с кого процесса. — К.: Радянська школа, 1982. — С. 89).

Подвергая резкой критико опьіт зарубежньїх школ, в которьіх уже в самом 

н.ічале обучения учащихся делят на группьі А, В, С в зависимости от резуль- 

і.пов тестирования, Ю. К. Бабанский и М. М. Поташник предлагают совершенно 

ііной подход к дифференциации обучения: основним его принципом должна 

гнить не дифференциация содержания образования, а дифференциация помощи 

уіеникам без снижения сложиости содержания. Дозируя помощь, учитель об- 

лсгчает процесе вьіполнения задания, не снижая программньїх требований к

■ одержанню образования. Все ученики усваивают учебную ирограмму на уров- 

ік! своих возможностей, но не ниже, ч,ем на «удовлетворительно» (см. там же, 

с. 88—90).

Такой подход и к самому пониманию сущностн дифференцированного обу- 

'кміия, и к путям его реализации, на наш взгляд, не является бесспорньїм. Во- 

ІН'РВЬІХ, утвержденне, что все дети в одииаковой степени могут овладеть про- 

іраммньїм материалом, не соответствует действительности: удовлетворительньїе 

шания не єсть доказательство усвоения программьі. В лучшем случае зто 

.іишь поверхиостньїе знання. Во-вторьіх, детям со средним и особенно с низким 

уровнем развития само содержание материала может оказаться слишком слож- 

ньім. Так назьіваемьіе «подсказки» относятся не к содержатсльной стороне, а к 

мроцессуальной. В-третьих. исходя из структури и еущности развпвающего обу- 

чсния, мьі можем предположить, что процесе развития ребенка обеспечивается 

не только и не столько характером самого материала, сколько способами работи 

і- ним, которие могут бить направлень! либо на репродукцию, либо стимулиро- 

нание аналитико-синтетнчсскон деятельности. Помощь же учителя в виде кар- 

точек-подсказок лишает ребенка возможности самостоятельио мислить, а сле- 

довательно, тормозит его развитие.

Анализ литературн по данной проблеме, а также изучение состояння во- 

нроса в практике школьї позволяет сделать следующие виводи:

1. Проблема дифференцнацни охватьівает более широкий круг вопросов, 

чем зто предоставлено в психолого-педагогическон литературе. Прн дифферен- 

иированном подходе необходимо учитьівать не только интеллектуальннй уро

вень развития ребенка, но и ,его способности и иитересьі в определеииой обла- 

сти знаний.

2. Днфференциация обучения, осиованная на учете способностей п ннтере- 

сов детей, в оптимальном варианте может реалнзоваться во внеурочиой дея

тельности: в системе факультативов, кружков и т. д.

3. Деление классов по результатам тестнрования в зависимости от уровпя 

развития детей на группьі А, Б, В, начнная с 1 класса, на наш взгляд, явля- 

ется н.е до конца продумаиньїм и обоснованньїм. Во-первнх, тестироваиие в 

условиях школьї не нсключает ошибки в определении уровня развития некото- 

рьіх детей. Застенчивие, запуганние и т. д. дети могут показать более низкие 

результати и, ,естественно, окажутся в группе, не соотвстствуюіцей дсйстви-
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тельному уровню их интеллекта. Перевод же ребенка из одной групнм в дру« 

гую, спустя некоторое время, т. е. включение его в новьій коллектив, по нашему

мнению, окажет негативное влияние на его дальнейшее развитие. Во-втормх,

способности ребенка иногда раскрнваются не сразу, а через некоторое время 

под влиянием стимулирующего воздействия обучения.

4. Более оптимальним вариантом в начальной школе, очевидно, является 

деление на группи внутри класса. Зто дает возможность учащимся иметь перед 

собой образец, к которому необходимо стремиться. Однако при зтом надо соб- 

людать ряд требований:

— не ограничивать детей средней и слабой групп вьіполнением облегченньїх

заданий; по желанию часть учащихся может виполнять задания более сильной

группи;

— обгяснение материала учитель ведет в три приема: первьій зтап обгяс-

нения рассчитан на детей с високим уровнем развития, второй — на детей со

средним уровнем и третий — на самих слабих;

— в работе со слабими детьми зффективной формой являются «вьіравнпваю- 

щие факультативи», направленние на развитие познавательних ннтересов уча

щихся, на формирование у них навьїков учебного труда.

Мьі встановились лишь на некоторьіх аспектах данной проблеми. Тщательно- 

го исследования требуют, на наш взгляд, следующие вопроси: 1) Связь днф- 

ференцированного обучения и индивидуального подхода к детям. 2) Возмож

ность одновременного учета уровня развития ребенка и его способностей.

3) Принцип распределения по группам детей, у которьіх отсутствуют ярко вьіра- 

женние предметньїе способности и т. д.

СТЕПАНЕНКО Ю. А., СИРКО А. В., ЗАЙЦЕВ И. М„ НАИДИЧ Н. Н.

РОЛЬ КАФЕДРЬІ ПОЛИТЗКОНОМИИ ПЕДВУЗА В АКТИВИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Среди преподават.елей политзкономии педвузов сложилось мнение, что за- 

боти и интересьі общеобразовательной школьї лежат за пределами круга их 

обязанностей. В лучшем случае они ограничиваются чтением лекций учителями 

по зкономической реформе через общество «Знание», в областном институте 

усовершенствования учителей или же на курсах в пединституте. Отсутствием 

связи в работе кафедри п о л и т зк о н о м и и  с общеобразовательной школой, на 

наш взгляд, обгясняется тот факт, что зта кафедра зачастую стоит и в стороне 

от решения задачи формирования будущего учителя. Преподаватели ее, как пра

вило, квалифнцированно излагают содержание курса политзкономии, но не 

обеспечивают при зтом профессиональной направленности его преподавания. 

Именно по зтой причине у студентов педвуза и возникает вопрос, а зачем им 

нужно изучать политзкономию.

Кафедра политзкономии Винницкого педагогического ннститута им. Н. Ост- 

ровского, учитьівая указанньїе вьіше соображения, всегда считала связь со
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школой одной из своих функции. Членами кафедри опубликовано около 20 печ. 

листов по методике преподавания обществоведения в школе, в течение многих 

лет ими проводились уроки по обществоведению в средних школах г. Винницн. 

Зта работа получила високую оценку в «Учительской газете», в специальной 

педагогической литературе.

Что может сделать кафедра политзкономии педвуза для обеспечения непо- 

средственной связи со школой в современньїх условиях?

Ответ на поставленний вопрос дают частично проведенние кафедрой социо- 

логические исследования. Напр., из 99 директоров и завучей средних школ, 

учителей трудового обучения и русского язика, опрощенннх нами в начале 

1990 года, 75 считают, что необходимо в старших классах организовать чтенне 

спецкурса по зкономической реформе. На наш взгляд, такне предложения яв- 

ляются конструктивними. Помочь решить зту задачу может только кафедра 

политической зкономни, разработав для зтого соответствующую программу 

спецкурса, организовав его чтеиие для начала в одной из общеобразовательньїх 

школ, создав консультативний пункт для учителей, желающих работать в зтом 

направлений, а также подготовив методическое пособие по спецкурсу.

В 1989/90 учебном году кафедра начала читать спецкурс «Зкономика социа- 

лизма в условиях перестройки» в десятом классе 18-й средней школьї. г. Вин- 

ницн, в котором обучаются школьники, проявившие склонность к гуманитарннм 

дисциплинам. К сожалеиию, вияснилось, что для 16-летних такой спецкурс 

оказался сложним и даже преждевременним. Практика его чтения убеждает 

нас в том, что нельзя механически переносить в среднюю школу методику ра- 

ботьі со студентами. Спецкурс нужен в внпускном классе, создание же его 

целесообразно ограничить проблемами радикальної"! зкономической реформи.

Одной нз форм связи кафедри п о л и т зк о н о м и и  со школой могут стать социо- 

логические исследования. Наш опит убеждает в том, что учащиеся с большой 

заинтересованностью отв,ечают на предложенние вопроси о перестройке в об- 

ществе и школе, о своем отношении к учебе, о качестве получаемого ими 

среднего образования и др. Материали социологических исследованнй помога- 

ют кафедре в работе со студентами, вьізивают живой интерес и у учителей.

Можно указать и и на следующие форми связи кафедри со школой:

а) консультированне студентов исторического факультете в период педаго

гической практики, при подготовке их к проведенню уроков по полнтзкономиче- 

ской тематике курса обществоведения;

б) проведение показательннх уроков в школе для учителей и студентов ис

торического факультете по данной тематике (такой урок нами уже проведен 

для учителей в 1989/90 учебном году в 18-й СШ  г. Винницн);

в) подготовка методических ма+ериалов в помощь учителям и учащимся по 

зкономическому и социальному развитию региона (области, города, района 

и т. д.);

г) встречи с учащимися старших классов для ответов на их вопроси по со- 

циально-зкономической тематике, для проведення бесед, чтения лекций.
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Следовательно, кафедра политзкономии педвуза расиолагает значнтельньшй 

возможностями в деле повьішения качества вьісшего и среднего образования 

молодежи. Их реализация должна рассматриваться в качестве важного усло

вия и критерия перестройки работи структурних звсльев єдиного образователь- 

ного процесса.

ПОПОВА Е. В.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ВЬІПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЩЕСТВЕННЬІХ ПОРУЧЕНИЙ

С расшнрением демократических процессов в обществе проявленне компетент- 

ности в любом деле приобретает особую актуальность. Основой компетентности 

являются знання. Зффективность же внполнения обществеиннх поручений 

школьниками предполагает овладение ими определенннми знаннями и на их ос

нове необходимимн умениями и навиками, что в свою очередь невозможно без. 

сформированности познавательной активности.

С целью решения зтой задачи в нашей опитно-зксперпментальноіі работе 

бьіли определени следующие основньїе направлення:

1) обьяснение школьникам значимости знаний в процессе внполнения об- 

щественньїх поручений;

2) создание ситуаций, позволяющих осознать школьникам отсутствие необ- 

ходимих знаний;

3) организация приобретення школьниками знаний в деятельности соревно- 

вательного характера;

4) комплексное применение различньїх методов формирования познаватель

ной активности школьников в процессе внполнения общественньїх поручений.

Первое направление решения задачи обусловлено состоянием дел в совре- 

менной школе. Опрос учащихся (всего опрощено 1512 школьников 6—8 классов) 

показал, что 42% школьников недооценнвают зпачение знаний для результатив

ного внполнения поручений; 51% учащихся обьяснили свою бездеятельность в 

отношении чтения необходимой для внполнения поручений литературьі незна- 

нием существования таковой нли просто «не задумьівались об зтом».

Зто потребовало проведення целенаправленной пнформационно-раз'ьяснп- 

тельной работн, в ходе которой школьникам: 1) раз'ьяснялось значение знаний 

для результативности любой деятельности, в том числе и общественной: необ- 

ходимость пополнения своего багажа знаний, занятий по самообразованию;

2) популяризировалась литература, средства массовой информации, которие 

можно использовать в процессе внполнения поручений и т. д.

В ходе информационно-разт>яснительной работьі проводились беседьі, осу- 

ществлялось информирование школьников о возможннх источниках знаний, би

ла организована работа «книжного курьера».

Анализ результатов опнтной работи позволил сделать вьівод о необходимо- 

сти информационно-разьяснительнон работи, которая помогает школьникам
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осознать важность приобретения знаний для вьіполнения обществснньїх пору- 

■минй: число учащихся, осознающнх необходимость приобретения знаний при 

ниполнении поручений вьіросло с 58%; до 99,5%. Однако зто понимание оста- 

і іся на уровне желаний приобретения знаний. Другими словами, информацион- 

мп разгяснительная работа способствует появленню познавательних потребно-

■ і ні, что находнт вираженне лишь в потенцнальной активности.

Трансформация потенциальной активности в реализованную требует допол- 

иптельно применения других методик, которьіе являются логическим продолже- 

іші'м ииформационно-разьяснительноіі работи.

Методика создания снтуаций, позволяющих осознать отсутствие необходи- 

ммх знаний для вьіполнения школьниками общественних поручений, педаго- 

Iичсски обоснована и предполагает решение задач: 1) добиться осознания

школьниками причини своііх неудач при вьіполнеііии поручений как следствия 

їй теоретической неподготовленности к осуществлению деятельности; 2) испьі- 

' ііь школьникам радость достижения цели деятельности в результате попол- 

Осиия своих знаний.

Организация приобретения школьниками знаний в деятельности соревнова- 

ісльного характера основьівается на изучении мотивации участия школьников 

н общественной деятельности, а также на достнжениях советской пснхолого- 

цсдагогичсской науки о том, что наибольший зффект на формирование личности 

1"'(>енка оказьівает змоционально окрашенная деятельность с елементами игри 

(Л. И. Божович, Т. Е. Конникова, Д. Б. Зльконин и др.).

Исходя из зтого, били разработаньї и апробированьї программа конкурсов 

прганизаторов пнонерской работьі, а также методика «Защита пионерского 

дела».
Конкурси организаторов пнонерской работьі: 1) способствовали приобрете- 

Ііию школьниками опьіта участия в общественной деятельности; 2) позволяли 

учащимся определять условия, пути и средства успешного достижения цели 

лоительности; 3) на основе теоретической подготовки школьников к вьіполнению 

п|іганизаторских поручений формировали у них опредеденньїе организаторские 

\ мения и навики; 4) позволяли влиять на интерес школьников к вьіполнению 

ирганизаторских поручений путем проведення всех школьников через конкурси.

Суть методики «Защита пионерского дела» заключалась в привлеченни 

школьников к активной поисковой деятельностии, которая: І) формирует по- 

иіпвательньїе потребности у школьников в общественной деятельности; 2) рас- 

імиряет обг>ем знаний школьников о возможньїх формах проведення различньїх 

нбшественньїх дел; 3) актнвизирует познавательиую деятельность школьников 

її процессе вьіполнения имн общественних поручений.

Результати опьітно-зксперіїментальной работьт показьівают, что применение 

підельньїх методик п о з в о л я е т  формировать преимуществісино один из типов 

ііктивности. Так, и н ф о р м а ц и о н н о - р а зТ )Я сн и т е л ь н а я  р а б о т а  оказьівает влияние на 

формирование главним образом потенциальной активности, методика педаго- 

піческих ситуаций — репродуктивной, конкурси организаторов — на формнро- 

иание репродуктивной и творческой активности, но проявляюшейся ситуативно, 

методика «Защита пионерского дела» — творческой активности интегрального
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характера, однако оказьівается зффективной для школьников с достаточно 

развитьіми гностическими умениями, имеет ограниченную область применения,

Таким образом, применение отдельньїх методик не позволяет реализовать 

систему формирования познавательной активности школьников в процессе вьі* 

полнения ими общественньїх поручений на каждом зтапе становлення данногв 

качества и сформировать познавательную активность как устойчивое качество 

личности во всех его проявленнях.

Комплексною применение отдельньїх путей формирования познавательной ак

тивносте в процессе вьіполнения школьниками общественньїх поручений позво* 

лило нивелировать их отдельньїе недостатки, при зтом получен прирост по 

всем видам и типам активности вьіше, чем получаемьій от применения отдельних 

методик. Но для воспитателя важно формировать не просто реализованную ак- 

тнвность, но активность творческого, (інтегрального характера. Комплексно» 

применение различньїх методов формирования познавательной активности школь* 

ников в процессе вьіполнения ими общественньїх поручений зффективно именно 

в зтом плане.

Зффективность изучаемого процесса зависит от следующих условий: 1) гу- 

манистической направденности личности педагога (на цель, на ребенка, на 

способи организации деятельности и т. д.), его педагогических способностей;

2) теоретической и практической подготовленности педагога к организации об- 

щественной и познавательной деятельности; ’З) общественной направленностН 

окружающей школьника социальной среди; 4) гісихологической готовності! 

школьника к общественной и познавательной деятельности; 5) уровня развития 

гностических умений школьника.

КИВ И. И.

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОСТИ К УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Для обеспечения соответствующей продуктивносте организм затрачивает 

определеннне физиологические усилия, позтому существует такое понятие, как 

«физиологическая характеристика умственного и творческого труда». Физиолого- 

гигиенические показатели адаптивности детей и подростков к учебннм нагруз- 

кам в общеобразовательннх школах изучаются для того, чтобн можно било 

интенсивную умственную деятельность приурочить к периоду максимально 

интенсивного протекания физиологических процессов.

Функциональнне возможности организма определяются степенью морфоло- 

гической и физиологической зрелости отдельньїх органов и систем, функциональ* 

ним состоянием нервннх клеток центральной нервной системи.

В системе рациональной организации учебного процесса значительное место 

занимает обеспечение соотаетствующих гигиенических условий, способствующих 

сохранению внсокой работоспособности учащихся.

Сочетание исследований физиологических функций с социально-гигиениче-

84



тими показателямн может содержать определенную информацию о влиянни 

учебной нагрузки в зависимости от возраста школьника, дня учебной недели, 

режима дня и нрочих факторов.

В експерименте участвовало 100 учащихся 8— 10-х классов Софиевской еред- 

ией школьї (сельская местность). Зксперимент проводилея в условиях обьічного 

школьного режима. Исследовались динамометрические и спирометрические по- 

казатели в течение дня и учебной недели, проводилось анкетирование, касаю- 

іцсеся вьіполнения гигиенических требованнй учащимися и админпстрацией 

школьї.

Анализ спирометрических данньїх показал, что в течение дня и учебной не

дели существенньїх изменений зтого физиологического показателя не произошло.

Сравнительная оценка динамометрических показателей дает представление 

її том, что они приближени в разних возрастньїх группах. Изменение в сторо

ну уменьшення мишечной сильї наблюдаетея к концу недели. Если рассматри- 

ііать зтот параметр в качестве внешнего показателя адаптации к учебному 

нроцессу, то у десятнклассников он устойчивее.

Исходя из того, что наиболее интенсивная умственная деятельность должна 

Пить приурочена к периодам максимально интененвного протекания физиологи- 

ичких процессов, можно считать, что сравнительная оценка динамометрических 

її спирометрических данньїх не является показательной, а скорее свидетельст- 

иует об адаптивних возможностях различних систем организма.

Исследование является более зффективньїм, если оно проводитея в комплек- 

щ с изучением гигиенических и социолопіческих показателей. Исследованньїе 

рі'жимньїе моменти и составленная нами (совместно с кафедрой социальной 

імгиени института усовершенствования врачей г. Кривого Рога) социологиче-

• пан анкета являются вьіборочннми, однако показьівают, что рациональнее ор- 

ііїнизация труда и отдьіха охватьівает лишь 21—25% учеников во всех воз- 

р.істньїх группах. Анкетний опрос показьівает, что нет обеспечения соответст- 

вумщих гигиенических условий, способствующих нормализации внешней средьі 

її сохранению вьісокой работоспособности.

Исследование имеет профессиональную направленность, является частью 

мпссових иселедований по программе «Здоровье», акценгирует внимание на 

Нсобходимость усовершенствования организации школьной гнгиєньї на Украине.

ЛУЦЕНКО И. А.

ПРОБЛЕМИ ОБЩЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ВЗРОСЛЬІХ

Внеучебное время старшеклассников заполнено разнообразной деятельностью, 

греди которой особое место занимает общенне. На каждом возрастном зтапе 

у учащихся разньїе мотиви общения. В подростковом возрасте основними мо- 

тнвами являются реализация своих сил н возможностей в игре, других заня- 

гиях; расширение круга общения; обмен разного рода информацией. В более

■ іаршем возрасте общенне приобретает повне оттенки — зто возможность ут
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вердить себя как личность; обогатиться новим жизненньїм опитом; просто по- 

общаться и т. д.

У большинства старшєклассников общение проходит в дружеских компаниях, 

которие представляют, как правило, стабильньїе, существующце несколько лет 

об-ьединения, пмеющие постоянних «вожаков» — лидеров. Более половини ш 
них имеют сметанний состав (школьники, работаюшие подростки, учащиеся 

ПТУ, техникумов), около 90% | разновозрастние, около 60% компаний обт» 

единяют представителей обоих полов. Преобладающими центрами общения яв- 

ляются улица или двор, что не может не сказаться на его формах и содер- 

жаиии.

Круг общения старшєклассников расширяется за счет включення в негв 

взрослих людей. Как отмечает А. В. Мудрик, стремление к общению со взрос- 

лими характерно для 70% старшєклассников, при зтом особенно растет необ- 

ходимость в общении с родителями. Сходние результати полученьї и другими 

исследователями.

Однако взросльїе, особенно родители и близкие родственники, не всегда на- 

ходят время для обсуждения вопросов, интересующих юношей и девушек, что 

визьівает справедливое недовольство со сторони последних. Очевидно, данное 

положеиие визвано тем, что пер,од родителями и их детьми стоят разние проб 

леми. Старшеклассники обращаютея к взросльш не только для получения какой- 

либо информацни, но и для того, чтоби они помогли разобраться в какой-то 

ситуации, посочувствовали, помогли найти виход из создавшегося положення, 

а другими словами — поняли их. Для родителей же то, что важно для их де

тей, представляется несуществ,енним, Вопроси, волнующие старшєклассников. 

для них или просто забити, или считаются второстепенними.

Противоположньїе точки зрения по самим разньїм вопросам — мода, музи

ка, дружба и т. д. приводят к конфликтам между старшеклассннками и взрос- 

лими. Нежелание части родителей понять (а иногда — просто неуменне, от- 

сутствне знаний в области педагогики и психологии и др.) вироеших сьшовей 

и дочерей приводит к тому, что последние пщут поддержку у своих сверстников І 

и стараются обсуждать волнующие их проблеми не с родителями, а с друзьями ! 

и товарищами.

Исследование показивает, что старшеклассники ощущают настоятельную по

требность в доверительном общении со взрослими, но ЛІШІЬ с теми, кого ува-і 

жают они и кто уважает их. В связи с зтим юноши и девушки обращаютея не 

к каждому взрослому, а к тому, кто, по их миению, авторитетен в той или 

иной області!, способен понять и дать совег, т. е. в общении со взрослими чет- 

ко прослеживается избирательность. Доверитсльность общения старшєклассников 

со взрослими и, в первую очередь, с родителями создает благоприятние воз

можности для решения возникающих в зтот период у учащихся проблем по

знания себя, своих возможностей, своего места в жизни, планов на будущеіе, 

путей, средств и способов достижения важнейших Жизненних целей и т. д. ]

Вместе с тем в круг обсуждаемих тем со взрослими практически не входят 

такне, как плани проведення своего свободного времени; любимие места про

ведення отдиха; интереси в области музики, кино, театра, литератури: увле-
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ченця во внеучебное время; круг знакомих, с которьіми предпочитается прове- 

денне свободного времени и другие. Такое положение приводит к вьіпадению из 

поля зрения родителей и других взросльїх важной сфери, в которой происходит 

развитие и формирование личности старшєго школьника — сфери свободного 

временн.

Что же нужно сделать для привлечения виймання взросльїх к данной сфере? 

Какие механизмьі использовать? Почему уровень досугоБого общения старше- 

классников и взросльїх находится на невисоком уровне? Зти и некоторьіе другие 

вопроси разработани пока недостаточно н требуют дальнейщего решения.

ПЕРМЯКОВ А. А.

МОДЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Для всестороннего развития личности школьника важное значение имеет 

свободное время, его рациональная организация и использование. Рациональное 

использование свободного времени имеіет особое значение для старшеклассников, 

которьіе стоят на пороге самостоятельной жизни. Через год-два им прндется 

решать вопроси, связанние не только с работой, но и с органнзацией внера- 

бочего времени, досуга. Если учеба в школе, техникуме, ннституте, работа на 

производстве строго регламентированьї и учащимся, студентам, молодим рабо- 

чнм так нли иначе прививаются навики научной организации учебьі н труда, 

то свободное время подвержено пока большой стихийности, малоуправляемо. 

Позтому вопроси организации и использования свободного времени старше

классников требуют постоянного внимания. Как показивают социолого-педа- 

гогические исследования, практика, учащиеся в своем большинстве не обла- 

дают умениями и навиками рационального использования своего свободного 

времени. Реальную помощь им в зтом должна оказать школа.

Педагоги должни знать, сколько свободньїх часов в распоряжении стар

шеклассников, какой деятельностью заняти зти часи, с какой целью они ею 

занимаются, какими мотивами руководствуются и т. д. Не менее важно для 

педагогов знание каких-то обт>ективньіх показателей, к которьім должни стре- 

миться учащи,еся: например, какова должна бить оптимальная продолжитель- 

ность чтения, просмотра телепередач или частота обращения к зтим занятиям.

Более зффективную помощь старшеклассникам по организации и нспользо- 

ванию свободного времени педагоги могут оказать, воздействуя на его струк

туру. Полное представление о деятельности в тот или иной промежуток вре

мени дает бюджет времени. Не претендуя на исчерпьівающее решение данного 

вопроса, предлагаем опит начального расчета недельного рационального бюджета 

времени (РБВ) городских старшеклассников. РБВ — зто «нормативний расчет, 

виражающий такие величину и структуру затрат времени в повседневной дея

тельности человека, которие обеспечивают наилучшие условия для его всесторон

него развития, сохранения здоровья н високой трудоспособности» и которьій
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является «своего рода обобщенньїм ориентиром, направленним на использование 

фонда времени в перспективе», — отмечают Д. Карпухин и Н. Кузнецова ».

При разработке РБВ мьі опирались на исследования медицинских работни- 

ков, педагогов, соцнологов. Медицинскими работниками разработаньї режиміше 

моментьі, регулирующие длительность занятий, продолжительность которьіх осо- 

бенно влняет на состояние здоровья школьников, их последовательность, со- 

ставленьї примернне режими дня. Педагогами предпринятн попьітки смодели- 

ровать бюджет времени учащихся с учетом наиболее часто встречающихся ви

дов деятельности, определить оптимальную модель пропорциональности затрат 

времени по группам занятий, составит примерннй режим дня с учетом разли- 

чий в условиях жизни. Содиологами предпринятьі попитки разработать обшиє 

требования к составлению РБВ, определить рациональную продолжительность 

некоторьіх занятий, рассчитать индекс рациональности структури свободного 

времени взросльїх и др.

В своих расчетах РБВ учащихся старших классов в качестве методпческих

мьі использовалн основньїе положення, вьідвинутие Л. А. Гордоном и 3. В. Кло-

новьім 2. Отдельньїе злементьі РБВ рассчитаньї нами на основе данньїх об опере- 

жающнх группах 3 школьников 4.

Рациональньїй недельннй бюджет времени учащихся старших классов вьі- 

глядит следующим образом:

і. Учебное время: а) занятия в шкоде — 31 час, факультативньїе занятия —

1 час; б) вьіполнение домашнего задання — 15 часов.

II. Внеучєбное время:

1. Необходимьіе физиологическне затрати — а) сон — 60 часов; б) прием 

пищи и личная гигиена — 9,0 часов.

2. Дорога в школу и из школьї (прогулка на воздухе) — 6,0 часов.

1 Карпухин Д., Кузнецова Н. Рациональний бюджет времени и проблеми 

его достиженіія//Зкономические науки, 1979. — С.. 57, 58.

2 Гордон Л. А., Клопов 3. В. Рациональньїй бюджет времени: подход к: 

проблеме и опит начального расчета//Социологические исследования, 1977. — 

№  І. — С. 19—31.

3 Здесь же. — С. 23.

4 В качестве опережающих групп мьі рассматриваем учащихся, живущих в 

хорошо обеспеченньїх семьях, лучших жилищньїх условиях, имеющих широкое 

духовньїе потребности, развитую структуру досуга, достаточное (не менее 3— 

4 часов в сутки) количество свободного времени, строго вьшолняющих режим 

дня. В основу РБВ легли данньїе исследования 114 учащихся. Изучение бюд

жете времени старшеклассников опережающей группьі показало, что онн более 

рационально строят свой досуг, нежели остальние учащиеся. Зто вьіражается 

в более зффективном распределении времени между отдельньїми видами дея

тельности, их последовательностью в режиме дня, наличием в структура сво

бодного времени занятий, связанннх с развитием творческой активности, ре

гулярними занятиями физической культурой и спортом, виполнением общест

венной работи.
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3. Вьіполнение поручений старших, помощь родителям, родственникам —

часа.

4. Свободное время: а) чтение — 6,5 часа; б) просмотр телепередач — 

/.'і часа; в) прослушнвание радиопередач, музьїки — 2,0 часа; г) занятия в 

ружках, секциях, участив в художественной самодеятельности, творческих 

"Ч.единениях по интересам, посещение вечеров, дискотек — 3,0 часа; д) посе- 

Цічіие кинотеатра, видеотеки — 1,5 часа; е) занятия физической культурой —

• 0 часов; ж) любительские занятия — 1,0 час; з) вьіполнение общественной 

)іботьі — 3,0 часа; и) общение с друзьями, товаришами — 3,5 часа; к) пе- 

I" движения, связанньїе со свободньїм временем — 1,5 часа. Как видим, сум- 

ііфнне затрати времени в неделю составляют 168,0 часов, а весь недельньїй 

Лшдже т времени распределился следующим образом: учебное время— 47 часов, 

июучебное — 121 час (необходимие физиологнческне затрати — 69,0 часов; 

«нрога в школу и из школи, помощь родителям по дому — 14,5 часа; сво- 

л»;шое время — 37,5 часа).

Используя приведенние више расчети, можно смоделировать суточпьій бюд- 

»ет врмени старшєклассников: сон — 8 ч. 30 мин.; завтрак, обед, ужин, личная 

і пі нена — 1 ч. ЗО мин.; дорога в школу и из школьї (прогулка) — 1 час; за- 

імітия в школе — 5 час. (5 уроков по 45, мин. плюс 1 ч. 15 мин. перемени); 

•Шіолнение домашнего задания — 2 ч . ЗО мин. помощь родителям по дому —

І час; свободное время — 3 ч. 20 мин.; передвижения, связанньїе со свобод

ам временем — 15 мин.; нераспределенное время — 55 мин. (в течение двух 

іііі'Гі в неделю его у старшєклассников не будет совоем, т. к. оно целиком 

іі'ііідет в учебньїе занятия — один шестой урок и факультатив. В остальньїе 

піп з т о  время является как би резервним и может бьіть израсходовано на 

імбое занятие). Итого 24,0 часа.

ІІриаеденная више модель недельного рационального бюджета времени

і піршеклассников является как би «усредненной». При планировании деятель- 

шісти в свободное время юношей и девушек; учащихся, живущих в разних ре- 

імонах страньї в модель РБВ должньї бить внесени определенньїе коррективи, 

нитивающие обт>ективньіе и субьективньїе фактори, влпяющие на использова- 

МІН' свободного времени.

КОЧУРА В. Н., ЛЮ БИМ ОВА В. Г.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО МИРА МЛАДШИХ

школьников

Дети —  наше будущее, им жить и творить, определять облик XXI века. 

Чети — наше зеркало, отражение сегодняшних наших бед и надежд, проблем 

и достижений, противоречий и трудностей. Какие они, наши дети? Каков их ду

шений мир? В феврале—марте 1989 года в Кривбассе нами проведен социо- 

лигнческнй опрос вьіпускников школи первой ступени, цель которого — вияв- 

ичіие смисложизненних устремлений, ориентацнй младших школьников, их 

духовного мира.
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На первом зтапе опроса детям на уроках изобразительного искусства бш 

предложено нарисовать красочнмй «волшебньїй цв,еток желаний» и на его Я 

пестках написать три самьіх заветньїх своих желания. На втором зтапе —Лої 

ветить на вопрос «Что бьі Вьі сделали, если б вдруг превратились в волшебні 

ка?». И на заключительном — подумать иад ситуацией: «Если б вдруг на кої 

ре-самолете к Вам прилетел старик Хоттабьіч, которьій мог бм исполнить любі 

Ваше желание, что бьі Вьі хотели, чтоб он изменил в Вашей школе?». Н 
каждом из трех зтапов опроса вьіборка составляла по 200 опрашиваемьіх (реї 

пондентов), заканчивающих начальную школу.

Хотя вопросьі бьіли открьітьіми, многие ответьі получились сходньїми, чт 

позволяет их сгруппировать. Прожде всего, детей волнуют оценки, не сам ] 

учеба, не знання, а именно оценки: 56% опрошенньїх хотят бнть отличникамі 

на худой конец — не получать «2» и «З», а только «4» и «5» («хочу учитье 

только на «5», «чтобьі все детн учились на «5», «чтоб я не получал «двойки» і 

«тройки», «чтобьі учителя не ставили в журнал «1» и «2» и т. п.). Думаетсг 

что перестройка школьї предполагает и пер>еориентацию учителя, школьника і| 

родителей с оценки на сам процесе учебьі, овладение знаннями, утвержденії' 

самоценности зтого процесса.

39% опрошенньїх обеспокоеньї проблемами войньї и мира («хочу, чтоби пг 

ЛЮДИ жили дружно, чтобьі бьіл мир», «чтобьі не бьіло войн», «чтобьі не бьш 

оружия, все люди бьіли счастливьі», «не бьіло войньї в Афганистане», «душмп 

ньі не воевали», «бандити стали людьми», «чтобьі люди жили мирно, бьіли до(І 

рьіми, честньїми и справедливими»),

23% опрошенньїх в той или иной форме вьісказали пожелания об улучшеї 

нии работьі школьной столовой («чтоби в столовой вкусно готовили», «хорони 

кормили», «давали єсть горячее», «работал буфет», «в буфете продавали яблоки 

лимоньї, мандарини», «в столовой давали морожеиое, чай, пироги, соки разньїеіі 

«в столовой кормили, как дома», «пили чай из самовара»), Надо отметить, чи 

никаких завьішенньїх требований к работе школьной столовой дети не предьяі 

ляют (а ведь речь идет о наиболее заветньїх ж,еланиях), они хотят прості 

хорошо, вкусно и недорого питаться.

17% опрошенних вьісказали желания, чтобьі люди не болели и не умирали! 

В зкологнчески неблагополучньїх условиях (а наш город занимает первое ме 

сто в республике по загрязнению окружающеіі средьі) зта озабочеиность детеГі 

понятна («хочу не болеть», «пусть никто не болеет», «чтобьі не болели мама 

папа, сестра, бабушка и учительница», «чтобьі папа не умер» и т. п.).

Параллельно вьісказьівается обеспокоенность состоянием окружающей сре

ди («хочу, чтоби люди не загрязняли, не губили природу», «люди не обижалп 

животньїх», «не било бездомних кошек и собак», «если бьі я бьіл волшебни 

ком, я би о ч и с т и л  леса от мусора», «чтобьі браконьєри не убивали животньїх 

и птиц», «люди не портали природу»),

14 /о опрошенньїх мечтают — о чем бьі вьі думали? О жевательной резинке! 

Еще примерно столько же — о конфетах, сгущєнном молоке, цитрусових («что

би у меня бьіла жевательная резннка «Дональд», «Турбо», «чтоби в школьном 

буфете продавали яблоки, груши, апельсини, пепси-колу и жевательную ре-
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зинку», «хочу ящик жевательной резинки и много бананов», «чтобьі в магазиие 

бнли конфетьі и жевательная резинка, ананаси»),

Вьісказьівались мечтьі о будущей профессии («хочу бьіть художником», 

«пианнсткой», «балериной», «машинистом», «шахтером», «конюхом», «металлур- 

гом»), благосостоянии («жить в двенадцатикомнатной квартире», «самьій кра

сивий костюм», «много денег, золота», «чтобьі у меня бьіл костюм невести, 

бальное платье и брильянти»), нужньїх и ненужньїх вещах (велосипед, фото- 

аппарат, часи, ластьі, ружье, машина, компьютер, металлофон, кукла, флома

стери, карандаши и др.), друзьях-животних (кошка, собака, говорящий попугай, 

рьібки, хомяки).

Не бьіли обойденьї политические и социально-зкономические проблеми («чтоб 

в Армении все бьіло благополучно», «чтоб не било н и щ и х , бездомних», «чтоб 

сахар не бил по талонам», «чтоб в нашей стране не било перестройкп», «чтобьі 

у государства били деньги»), Дети отражают состояние общественного созна- 

ния, расстановку социальних сил. Живучесть старих стереотипов мьішления 

иллюстрируют сдедующие внсказивания: «хочу, чтоби все дети на Земле умели 

жить, как ми», «я построю волшебньїй город, уничтожу злих людей, а добрих 

оставлю» и др.

Особое место занимают проблеми школьї. Какне изменения хотели би ви- 

деть в ней дети? «Чтоби учителя уважали учеников, а ученики учителей», «чтоби 

учителя ни на кого не повишали голос», «в школе бил большой уголок приро

ди, живоіі уголок», «наша школа бьіла самой красивой», «в школе бил бассейн, 

каждьій день физкультура, добриє учителя», «било много цветов, хомяки, 

попугай, в классе аквариум», «все учились в первую смену», «в школе били 

компьютери», «больше било уроков рисования, музьїки, физкультури, учили 

танцевать», учили бегать, пригать, плавать», «уроки на улице, в парке», Іуроки, 

где можно делать что хочешь — рисовать, лепить, шить, играть в игрьі, строить 

игрушечние дома», «у каждого бьіл спортивний велосипед», «учительница била 

не злая, а добрая, на нас не кричала», «кружки разньїе по субботам, но бес- 

платньїе», «новьіе партьі», «узорьі на стенах, в школе виставки», «мьі не обижали 

учителей», «чтобьі я ушел из школьї» и т. п.

Бьіли вьісказнвания и другие, самне разнообразние мечтьі, желания: «хочу 

бьіть красивой», «чтоби меня все мальчики любили», «бить сильним, стать 

волшебником», «на земле не било злих н равнодушних людей», «чтоби я знала 

все сказки, которие єсть на свете», «наш город стал красивим», «в Кривом 

Роге бил чистий воздух», «чтобьі в магазинах било все», «хочу волшебную 

палочку, скатерть-самобранку, сапоги-скороходн, шапку-невидимку», «все по- 

нимать».

О чем говорят, на наш взгляд, детские ответьі? В значительнон мере, о «за- 

земленности» мечтаний и довольно слабом развитии образного («волшебного», 

«сказочного») мьішления, а следовательно, и творческого начала. И дети с;іми 

интуитивно чувствуют вьіход из создавшегося положення, предлагаи значитслі.- 

но увеличить в начальной школе количество уроков музики, изобразительїшг» 

искусства, рнтмики и хореографин, физкультурь;. И еще. Даже на вопрос -Чіп
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бьі Ви сделали?», дети чаще отвечают: «Я хочу...», то єсть, деятельностньїй 

подход не стал еще господствующим в нашей школе. Преобладают шаблони, 

стереотипи в ответах, плохо и с злементарной грамотностью.

АСТАХОВА Е. В.

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО- 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЬІ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ В СОВРЕМЕННЬІХ УСЛОВИЯХ

Стремительние и многогранньїе политические процессьі, протекающие в кон- 

це 80-х—начале 90-х годов в мире в целом и в нашей стране в частности, тре- 

буют серьезного переосмислення, кардинальних нзмененнй в организации воспн- 

тательной работьі с молодежью. Традиционние форми в массе своей не только 

малорезультативньї, но зачастую, в силу своей консервативності], несут отри- 

цательньїй зффект. Планирование и проведение воспитательной работьі с мо

лодежью, особенно учащейся, должньї сегодня строиться с учетом изменений и 

особенностей социально-политической обстановки, сложившейся в стране. При 

зтом необходимо учитьівать весь спектр трансформаций, происходящих в мо- 

лодежной среде.

В частности, говоря об изменениях в жизни общества, особое внимание не

обходимо обратить на формирование и развитие самодеятельного общественного 

движения, в сферу деятельности которого все активнеє попадает молодежь. 

Данньїе конкретно-соцнологических исследований, проведенньїх в различньїх 

регионах страни, показивают, что в конце 80-х членами молодежньїх течений, 

групп и об-ьединений, получивших название «неформальних», являлось от 5 до 

12%, а порядка 50% молодих людей имели относнтельно постоянние контакти 

с зт и м и  структурами. Иними словами, число интегрировавших в «систему не- 

формалитета» настолько существенно, что не позволяет игнорировать зти тен- 

денции при решении стратегических вопросов воспитания учащейся молодежи.

При всей относительности классификации обіцестаенньїх явлений, все же 

возможно подразделить отечественньїй неформалитет конца 80-х на две боль- 

шие группьі: неформальние обт>едннения молодежи (созданньїе в основном на 

развлекательной осноае) и самодеятельньїе общественние движения (широчай- 

ший спектр политических и гражданских инициатив).

Первая группа, в основном представленная учащимися школ и средних спе- 

циальньїх учебньїх заведений (очень мало — студенчеством), в свою очередь 

имеет и внутреннюю градацию: просоциальньїе, асоциальньїе и антисоциальньїе.

Среди названних «подвндов» молодежних неформальних об^единений самая 

многочисленная — асоциальная. Здесь представлени все наиболее известние 

направлення молодежньїх группировок и обьедпнений, созданньїх на развлека

тельной основе: металлисти, роллери, рокери, хайлафистьі, битники, скейтбор- 

дистьі, дофенистьі и т. д. Для течений зтого направлення характерна ннзкая
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организованность (относительно) при заметной аморфности и неустончнвости, 

а также, довольно легкая трансформация в антисоциальньїе структури.

В целом же, среди молодежи наибольшим авторитетом и влиянием поль- 

пуются сегодня такие направлення и группьі, как зкологистьі, пацифистьі, ме- 

таллистьі, «система». Несколько снизился, но сохраняется в целом стабильньїй 

уровень влияния групп обьединеннй афганцев.

Прогнозирование — процесе сложньїй, однако представляется обоснованньїм 

мнение тех специалистов, которне считают, что в ближайшее время перспек

тиви роста численності! и влияния нмєіЄТ «система», различньїе направлення 

мацифнзма и культурологическнх групп.

К числу изменений, произошедших в социально-политической обстановке и 

требующих учета при формировании стратегин воспитательной работьі с уча- 

іцейся молодежью, отиосится широкое распространение самиздата, т. е. непод- 

иензурной, не контролнруемой государством, литератури. Если до 1987 г. коли- 

чество таких изданий не превншало 15—20 названий, то сегодня в стране толь- 

ко на русском язьіке внходит более 600 изданий. До 1985— 1986 гг. самиздат 

н основном бьіл гіредставлен политологическими исследоваинями и литератур- 

пьіми пронзведениямн, по разньїм причинам запрещенньїми к распространению 

и не издававишмися в страню. С 1987 г. тон в независимой печати задают по- 

псеместно возникающие пернодические издання, которне с определенной долей 

относительности можно разделить на три основнне направлення: а) обществен- 

но-политически,е; б) религиозно-философские; в) лнтературно-художественние. 

Наиболег многочисленние и бистро развнваюіциеся — общественио-политиче- 

ские журнали. На начало 1990 г. нх насчитивалось более 400. Заметнм и нз- 

дання, посвященние проблемам молодежной музики, культури, особенно «ан- 

деграунда». Тнражи таких изданий типичнм для самиздата — от 50 до несколь- 

ких сотен. Есть самиздат, распространяемий в десятках тисяч зкземплярах, 

но зто скорее исключение, чем правило. Но в целом самиздат становится по- 

степенно одним из источников информации, которим пользуется учащаяся 

молодежь и к которому в силу его нетрадиционности и альтернативности испн- 

тивает доверие.

Не преувеличивая значення вишеназванннх факторов (развитие самодея- 

тельиого общественного движения и распространение неподцензурной самиз- 

датовской литератури), все же необходимо подчеркнуть, что организашія вос- 

пнтательной работи с учащейся молодежью в современних условиях требует 

их днфференцированного анализа и учета.

ЗВЕРЕВА И. Д.

РОЛЬ ЗМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АСПЕКТА В ИЗУЧЕНИИ 

ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Важнейшим аспектом при внявлении и изученин ндейно-нравственной воспи- 

танности личности, в том числе школьников различного возраста, внступает 

змоционально-поведенческий, которий по своей сущности определяет степень
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проявлення воспитанности. Змоции, являясь зволюционно более ранним меха- 

низмом регуляции поведения личности, чем разум, проявляясь в различньїх 

формах, внступают непосредств,енньім вьіражением отношения человска к оп- 

ределенному обьекту и сго функционированию. С одной сторони, они являются 

внешними сторонами даваеммх оценок, с другой — самим непосредственним 

образом включеньї в процесе формнровання зтих оценок. Знання оказьівают 

существенное влияние на содержанне и направленность чувств, змоции в плане 

формирования оценок и отношений. В свою очередь, чувства, змоции, связанньїе 

с восприятием явлений, влияют на формирование самих взглядов, оценок. В 

процессе отражения реальной действительности явлення фиксируются в созна- 

нии учащихся в виде взглядов, оценок и чувств, и вьіражаются в вьісказнва- 

ниях и поступках. Названньїе структурньїе злементьі находятся в тесной связи 

и взаимодействни.

При вьіявлении и изучении проявлений идейно-нравственной воспитанности, 

в исследовании учитьівалось, что в младшем возрасте образуется связь чув- 

ственного восприятия сначала с змоциональньїм оиьітом деятельностн и пое.еде- 

ния, затем с пх осознанием, то єсть гармония (или дисгармония) сознания и 

поведения, оценки окружающего и самооценки. Именно позтому в дальнейшсй 

работе целью стала организация разнообразной совместной деятельпости млад- 

ших школьников, чтобьі через общеине в коллективе и общественное мнение 

происходило накопление положительньїх змоциональннх переживаний, обога- 

щение индивидуального социального опьіта.

В подростковом возрасте внутренней предпосьілкой индивидуального свое- 

образия становится связь змоционального и рационального опьіта с проявляю- 

щимися задатками и способностями.

Зкспериментальная работа, проводимая в школах-интернатах № 2 г. Пол

тави (директор Салашньїй А. С.), СШ № 11 г. Артемовска Донецкон області! 

(директор Касьянов А. В ), направлена на вьіявление и изучение правствен- 

ной воспитанности детей младшего школьного и подросткового возраста. При 

анализе змоционально-поведенческого аспекта идейно-нравственной воспитанно- 

сти школьников нами использовались различньїе педагогическне методи иссле- 

дования, в частности, прямое и косвенноіе наблюдение, беседьі, анкетирование, 

тестирование, создание педагогических ситуаций для оценки и самооценки своих 

действий, проявлений. Опираясь на предложенную нами программу, педагоги 

вели наблюдение за змоциональной реакцией детей при получении конкретного 

общественно-политического или общественно полезного задания, за змоциональ- 

ньім состоянием каждого при распределении поручений, за змоциональньїм 

климатом в классе при вьіполпении заданий и поручений, сложившимися в кол

лективе отношениями •— взаимовнимания, взаимопомощи, заботьі или же в 

конфликтньїх ситуациях.

В ходе работьі возникла необходимость найти такие способи воздействіїя на 

змоциональньїй мир ребенка, которьіе позволяли би проникать в глубиніше 

механизмн переживаний и использовать зти механизмн более рационально. Та

ким методом псиіхологической саморегуляции змоций в ряде зксперимеиталь- 

ньіх школ стал метод аутогенной тренировки (АТ).
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Гак, в средней школе № 11 им. Артема г. Артемовска сложилась определсн- 

яи система использования данного метода для решения проблем нравственного

і мсихологического совершенствовання личностн школьннка. Педагоги школьї 

іігіііли работу с изучения личностньїх качеств школьников, индивидуальньїх 

їпбенностей, уровня воспитанности и культури, психологичсских качеств, изу-

і пня социальной среди.

Освоив метод АТ, педагогический коллектив школьї считает, что каждьій 

ц инк, в том числе и начальной школьї, может овладеть техникой АТ при ус

ипиш, что он ііаучится путем вьіполнения специальньїх упражнений концент- 

мі|ювать свою псіїхику на состоянни покоя и релаксацип (расслабления), а затем 

і|ицратить зто умение в автоматизированньїй рефлекторний навьїк.

Занятия АТ проводятся в кабинете психологической разгрузкн, оборудован- 

і"« для групньї (25—ЗО человек). Занятня, в основном, направлень! на обучение 

шщихся нриемам миорелаксации (расслабления мьішц). Например, школьники 

іГіучаются маске-релаксации (расслабленшо мьішц лица), которьіе в коре го

динного мозга занимают значитсльную часть. Наблюдения показьівают, что 

п|щ миорелаксации лица, нервная система на сильньїе раздражители проявляет 

і.ібое возбуждение, а зто, в свою очередь, способствует спокойному разреше- 

іиііо, например, конфликтов во взаимоотношениях или вообще их исключает. На 

проблеми конфликтности ученик—ученик, учитель—ученик в школе обращается

... . внимание так как именно зти види конфликтов являются возбудителямн

и. іативньїх змоциональньїх состояний. С зтой целью используется метод само- 

И|шмирения, которьій основан на том, чтобьі предоставить возможность самим

...іфликтующим сделать самоанализ поступка, самокритично оцеиить его, еа-

мим вийти из конфликта с мииимальнмми нздержкамн.

Лутогенная тренировка в школе, как считают педагоги н показьівают ре- 

м іьтатьі исследования, способствует коррекции змоциональньїх состояний при

.... нервно-змоциональном напряжении, что характерно для учащихся

N учителей в интернатних учреждениях, а также преодолению стрессовьіх си- 

. іцнн, возникающих в конфликтньїх или екстремальних условиях школьной 

шітельности.

Одним из направлений исследования явилось виявление и изучение форм 

ц|кіявления змоционально-поведенческнх состояний школьников в коллективе. 

інираясь на предположение В. А. Ядова о том, что на социально-психологи- 

ичком уровне познания личности н,еобходимо учитьівать такие подструктури 

!• направленности, которие составляют непосредственньш потенциал влияния 

нічности на других людей, нами била поставлена задача вьіделить змоциональ- 

іп поведенческие проявлення учащихся в коллектиае сверстников, которьіе не 

илько прямим образом, но и через поступки и действия, обусловленньїе лич- 

Іостньїм смислом для партнера, влияют на самостановление и динамику ста- 

Ювления отношений в коллективе. С зтой целью ми использовали социомет- 

міческие методики определения структури взаимоотношеїшй между школьника- 

«п (вибор друга, товариша, соученика, приятеля и т. п.). Наблюдения, иро- 

юдимие в ходе зкспериментальной работи, позволили определить, что в пронесе 

імоционального становлення коллектива основан на взаимоотражепии в созпа-



нии общающихся качеств, проявляющихся через денствия и поступки. Взаимі 

реакция партнеров общения обусловливает и корректирует их поведение. Да» 

ньій вьівод явился основанием для организацин опьітной работьі по формиров» 

нию змоционального климата в коллективе школьников как основи их жизш 

деятельности.

ИВАНОВА Л. Ю.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ЕГО ПРИЧИНИ

1. Опросьі, проведенние в 1989 г. среди 107 учителей 98 школ гг. Москві' 

и Чити и их областей, виявили низкую оценку педагогами современного Я  

стояння просвещения учащихся, осуществляемого в процессе учебно-воспип 

тельиой работьі. В таблице Лі> 1 отражено процентное распределение ответо 

педагогов о степени их удовлетворениости просветительской деятельностью своєї 

учебного заведення по следующим направленням >:

Удовлет-
вореньї

полностью

%  к сітрош.

| =  5
І  а ?  
с* о  н  

о
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а> а» 
ч  І н  х к
« а  я я
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£ 4 с  я а: о  м V 
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2 Я - 0
^ я я *
Г, ї  О ;

о  ^ - 

% к ОПрОІІ'

1. Политическое 19.62 55.14 16.82 8.47 + 2,8
2. Интернациональное 19.72 42.05 25.23 13.08 -  5.6
3. Нравственное 18.69 54.20 19.62 7.47 — 0.9,1
4. Правовеє 11.32 50.94 25.52 13.2 — 13-і
5. Военно-патриотическое 29.52 37.14 17.14 16.19 +12.31і
6. Зкономическое 4.67 27.1 32.71 35,51 —28.0і
7. Профориентациоинс.з 16.92 45.79 21.49 13.08 — 1.8;
8. Зкологическог 9.52 39.04 30.47 20.95 —20.9:
9. Атеистичсское 9.43 40.56 28:30 21.69 — 18.81

10. Антиалкогольное 13.08 48.59 24.29 14.01 — 11.21
1 1. Ангинаркотическое 13.59 42.71 22.35 21.35 — 8.7<
12. Направление по под-

готовке к семеинои
жизни 17.92 49.05 20.75 12.26 — 2.73

13. В области духовной
культури, формирова- 
ние адекватного отно- 
шения к псевдокуль
туро 0 61.90 21.90 16.19 21.9

1 В перечне приводятся традиционнне для педагогической теории и прак 

тики направлення воспитательной работн (политическое, интернациональное » 

др.), а также ставшие особенно актуальними в последнее время вследствиг 

особенностей развития молодежной субкультури (антиалкогольнеє, антинарко 

тическое).
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II. Как показьівает анализ данньїх таблнцн: во-первьіх, по индикатору раз-

Ности процентного распределения ответов педагогов о своєй удовлетворенности 

и неудовлетворенности просвещением; во-вторьіх, по показателю отсутствия 

того илн иного направлення просвещення в учебньїх заведеннях, хуже всего в 

современной школе организованьї: 1) зкономнческое просвещенне (актуальность 

которого несомненна в условиях перехода предприятий на полньїй хозрасчет, 

самофинансирование, расширения кооперативного движения и индивидуальной 

трудовой деятельности, развнтия многоукладностн зкономики. Очевидно, что 

отсутствпе зкономического просвещения молодежи затруднит ее профессиональ- 

иое самоопределение, ее адаптацию на производстве); 2) зкологическое (педа

гоги традиционно обращают внимание учащихся на необходимость бережного 

отношения к природе, требуя — не разрушать гнезд, не ломать деревьев, Од- 

пако на современном зтапе непоправимьій урон зкосистемам наносят пронзвод- 

ственньїе колдективьі, об их разрушительной деятельности в школе почти не 

говорят, так же, как и о сложившемся в обществе потребительском отношении 

к природе. Как вияснилось, педагоги боятся взаимодействия с «зкологистами», 

«зеленими» и вообще с неформалами, имеющими позитивную социальную ори- 

снтацию, хотя те располагают инт.ересной для ребят ннформацией, способньї 

увлечь молодежь зкологической проблематнкой); 3) правовое (стронтельство 

правового государства) невозможно без повьішения правовой культури его 

членов, кроме того, правовое просвещенне служит известньїм гарантом протн- 

ноправньїх деяний); 4) антиалькогольное и антинаркотическое просвещенне, ак

туальность которьіх не вьізьівает сомнения в условиях растущей алкоголизации, 

распространения наркоманки и токсикомании среди молодежи.

III. Главньїмн причинами плохого состояния просвещения в учебно-воспи- 

тательном процессе школьников, опрошенньїе педагоги считают отсутствие необ- 

ходнмого методического обеспеченпя работи учителя, а также отсутствие науч- 

но-обоснован,ной системи просвещения практнчески по всем названньїм в таб

лице направленням, и особенно полнтическому, зкономическому, интернациональ- 

ному.

IV. Таким образом, по мнению учителей, результативность обучення опреде- 

лянтся: во-первьіх, качеством методических разработок, что делает актуальним 

поиск нових педагогических технологий, и, во-вторьіх, — системностью и глубн 

Ной передаваемьіх школьнику знаний. Зто, в свою очередь, ставит задачу ско- 

рейшего вьіпуска нових учебннков и научно-популярньїх брошюр в адрес по- 

дагогов и школьников, отражающих плюрализм научньїх взглядов существую- 

щих в общественном сознании.

КОЛЕСОВА Л. С.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К ПРОСВЕІЦЕНИЮ УЧАЩИХСЯ

І. Существующая в соврем,енной школе система просвещения учащихся 

охватьівает различньїе сторони общественной жнзни: от поліітических, право

вих — до проблем взаимоотношения между полами (зтика, психология, сек-



сология). Несомненно, что ведущая роль в зтом процессе отводится учителю, 

и от его уровня культури и компетентносте во многом зависит зффективность 

просвещения школьников в ходе учебно-воспитательноіі деятельности.

II. Проведеними в 1989 г. опрос учителей (107 человек) гг. Москви, Чити 

(и их областей) позволил получить данньїе о том, как оценивают педагоги свою 

освіедомленность п о  различньїм направленням просвещения в школе. (См. 

таблицу № 1):

Разбираюсь
достаточно

Имею общие 
пред

ставлення

Не инте 
ресуюсь

в % в % в % “

1. Политика 10,0 41,0 49,0
2. Межнациональньїе отношения, 11,34 53,60 35,0

интернациональное воспитаиие
3. Мораль 9.18 32,6 58,16
4. Право 15,15 50,5 34,34
5. Война н мир 20,0 41,0 39,0
6. Зкономика 23,46 56,12 20,4
7. Профориентация, мир профгссий 22,22 48,48 29,29

н труда
8. Зкология 12,12 60,06 27,27
9. Религия и атеизм 21,21 52.52 26.26

10. Физическая культура, здоровье 26,26 53,53 20,2
11. Профилактика вредньїх привичек

и борьба с ними 19,2 54,54 26,3
12. Отношения между полами (зтика,

психология, сексология) 20,0 60,0 20,0

Как свидетельствуют данньїе, лишь от 10% до 26% опрошенних учителей 

считают себя достаточио хорошо разбпрающимися в вншеперечисленньїх вопро- 

сах; от 20 до 58% респондентов вообще не проявляют интереса к ним; при-, 

мерно половина педагогов указали на наличие у них общих представлений. 

Остановнмся на анализе некоторьіх показателей таблицьі.

III. Традиционной функцией учительства псегда считалось воспитаиие нрав- 

ственной личности. Через учителя нравственньїе ценности трансформировались 

детям. Проведенньїй опрос вьіявил, однако, что 58,1% современннх педагогов 

вообще не интересуются проблемами морали. В то время, когда общество бьет 

тревогу о низкой нравствєнной культуре населення, когда происходящие в 

стране переменьї требуют пересмотра существующпх и возрождения утраченньїх 

нравственннх норм и ценностей, низкий уровень осведомленности и, тем более, 

отсутствие интереса к вопросам морали вьізьівают тревогу.

IV. Особенную актуальность приобрели сегодня вопросьі межнациональннх 

отношений. В межнациональньїе конфликти оказалась вовлеченной и значи- 

тельная часть учашейся молодежн. Внявлеиньїй в ходе исследования низкий 

уровень компетентности педагогов в вопросах межнациональннх отношений 

и интернационального воспитания (11,34% респондентов разбираются достаточ-
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по хорошо; 53,6% — имеют общие представлення, а 35% опрошенньїх не ин- 

тересуются данной проблсмой) позволяет говорить об их неготовностн зффек- 

тнвно проводить работу по воспитанию у учащихся уважения к представителям 

других нацнональностей, их язику, культуре. Отметнм, что данное иссдедованне 

проводилось в условиях, когда страна жила собитиями, происходящими в 

Нагорном Карабахе, били освещени проблеми переселення крьімскнх татар.

V. Тот факт, что около половини опрошенньїх учителей указали на наличие 

у себя общнх представлений в вопросах, по которьім в,едется просвещенне уча

щихся, можно обі>яснить стремительньїми изменениями социально-зкономиче- 

ского, политического уклада жизнн, невозможностью их бистрого переосмис

лення и получения необходимой информации. Позтому педагогам нужньї сегодня 

повьіе, научно обоснованнме м,етодические рекомендации, отражающие специ- 

фику работьі по просвещению школьников в современньїх условиях.

МИТИНА В. И.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО- 

АТЕИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕИСЯ МОЛОДЕЖИ

Перестройка системи научно-атенстического воспитания в школе н вузе, со- 

пряжения с перестройкон духовной жизни всего советского обшества, побуж- 

дает учнтелей и преподавателей вузов, ведущнх атеистическую пропаганду, от- 

казаться от мпогих устаревших ее форм и определить новьіе, более конструк- 

тивньїе пути и методи формнровання у студентов и школьников нового мьіш- 

ления, глубоких знаний о мире и устойчивьіх нравственньїх позиций.

Залогом успеха научно-исследовательской работьі в сфере атсистического 

воспитания студентов и школьников являются, на наш взгляд, следуюіцие ус-

ловия:

а) полнота охвата научно-атеистическим воспитанием массьі учащихся (как 

верующих, так н неверующнх);

б) днфференцированньп'і подход к научно-атеистическому воспитанию (с 

учетом уровня мировоззренческой зрелости молодого человека);

в) учет возрастньїх, индивидуальних, зтнических и национальньїх, а также 

региональньїх условий (в том числе — местньїх обьічаев и культурних традн- 

ций).

Для систематического и зффсктпвного научно-атенстического воспитания 

учащихся педагогу необходимо разработать программу обучения и воспитання 

школьника (студента), в которой фнксировались би следующне параметри:

1. Обідне условня жизни и развития личности.

2. Чертьі характера.

3. Стереотипи и стандарти поведения.

4. Общественно полезная дея гельность.
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Для системьі атеистических взглядов на мир необходима постоянная связь 

общефилософских построений и принципов с конкретним р,елигиоведческим и 

атеизмоведческим материалом. Основної"! теоретической предпосьілкой атеисти- 

ческого воспитания через обучение является создание у студентов н школьников 

установки на протнвоположность религиозной верьі и научного знання, которая 

реализуется в методе подхода к миру. Наука в качестве такого метода вьібирает 

рационализм, религия—иррационализм. Научньш метод ведет к адекватному по- 

стижению действительности через закони ее развития, религиозньш — ведет к 

своеобразному «удвоению» мира. Учителю важно суметь с позиций своей науки 

дать философскую, мировоззренческую оценку феноменам окружающей дей

ствительности.

Форми внеаудиторной работи могут бить самими разнообразньши и нестан

дартними (диалоги и диспути, лекции— «интервью», встречи с верующими и 

священнослужителями, зкскурсии в музей и храми, обсуждение книг и филь- 

мов по проблемам, затрагивающим отношение к религии и атеизму и т. п. 

Цедагогу важно при зтом стремиться не только к интеллектуальному воспи- 

танию, но и к формированию у молодежи культури чувств, виработке терпи

мості! и доброжелательности к другим и вьісокой требовательности к себе.

Как можно шире следует применять в атеистическом воспитании средства 

аудиовизуальной техники, вплоть до создания компьютерних игр, имитирующие 

возможни,е проблемньїе ситуации, связанние с религией и атеизмом.

Перестройка общественного сознания и отказ от многих догматических сте- 

реотипов, сковьівающих верующих и атеистов, привели к поиску нових форм 

общения между ними. Зто прежде всего общение через средства массовой 

информации (пресса, радио, телевидение), организация совместних симпозиумов 

и конференций, благотворительная деятельность и работа в недавно созданних 

обществах «Милосердне» и «Мемориал». По-виднмому, именно здесь педагогу 

следует искать применение своим силам в сфере нових форм атеистичіеской ра- 

боти с молодежью. Необходимо более активно привлекать студентов и школь

ников к гуманним акциям местних благотворительньїх обществ «Милосердне» и 

«М,емориал», работе зкологической ассоциации в регионе. Ведь не случайно 

именно здесь питается найти «вьіход в мир» религия, стремясь утвердить себя 

в сознании людей через внерелигиозние форми деятельности. Несомненно, 

что и атеистам нужно включиться в зто благороднеє дело духовного и куль

турного возрождения нашего народа.

АЛЕКСИЕВЕЦ Н. М„ АЛЕКСИЕВЕЦ М. А.

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ И ПУТИ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОИКИ ШКОЛЬЇ

Активизация всех форм ученического самоуправления — магистральное на- 

правление подготовки к участию в осуществлении курса КПСС по углублению 

социалистического самоуправления народа, дальнейшую демократизацию об-
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щєства. Именно школьньїе коллективи, по нашему мнению, обязаньї коргнньїм 

образом улучшить подготовку молодежи к жизни и труду. В современньїх ус- 

ловиях «школа призвана, — подчеркивается в Программе партии, — привнвать 

учащимся чувство любви к Отечеству, коллективизм, уважение к старшим, 

родителям и учителям, воспитьівать подрастающее поколение в духе внсокой 

отвіетственности за качество обучения и труда, за своє поведение, развивать 

ученическое самоуправление»1 (курсив наш —- Н. Алексиевец, М. Алексиевец). 

Зтим самим партия поставила в плоскость практических задач ленинскую идею

о широком развитии самодеятельности не только взрослого населення, трудя- 

щихся, но и детей. Работая над проектом второн Программьі партии, В. И. Ле- 

нин отмечал: «Добавить... самодеятельность детен в школе»2.

Дальнейшее развнтие ленинских установок о самодеятельньїх началах в 

школе — одна из важнейших задач ее перестройки. Участие учеников в руко- 

водстве жизнью своих коллективов составляет часть системи социалнстнческого 

самоуправления иарода, начальний опит привлечения молодежи к народовла- 

стию. Развитие самоуправления ученической молодежи в современньїх усло- 

виях перестает бьіть внутришкольпьім делом, а получает широкое общественно- 

полптическое значение. К сожаліЄнию, приходится констатировать, что работа 

ученических коллективов по реализации перестройки учебно-воспитательного 

процесса подменяется призьівами и декларациями, нгрой в самоуправление. Ав- 

торитаркость, чрезмерное попечение — все еще остается доминирующим прин

ципом во взаимоотношениях между педагогами и учениками и ярляется тор- 

мозом привлечения учеников к обіцественно полезньїм делам, их соцнального 

роста, развития инициативи.

Традиционное ученическое самоуправление рассматривалось как формирова- 

нце общественной активносте учеников. Зто упрощало его роль и значение. Нам 

кажется, что наряду с решением зтой, безусловно, важной задачи, самоуправ

ление молодежи должно бьіть устремлено также и на всеобщее, гармоническое 

развитие личности каждого человека. Зто, «стественно, не может не отразиться 

на содержании и методике работьі воспитателей относительно развития учепи- 

ческого самоуправления.

Сущность подлинного самоуправления учеников — в реализации, как гово

рім известньїй педагог А. С. Макаренко, конкретного обіцественно полезного 

труда. Ученическое самоуправление, как свидетельствует опьіт школ Украйни, 

наиболее полно воплощает собой организацию трудового воспитания молодежи, 

привлечение их к обіцественно полезному производительному труду в тру

дових обьедннениях, ученических производственньїх бригадах, лагерях труда 

и отдьіха. Зто может бьіть самообслужнвание в школе, работа ремонтних бригад, 

организация трудових дел в регноне. Такой опит накопили десятнлетки № З, 

40 г. Симферополя, № 17 г. Тернополя, № 1 г. Дубровицьі Ровепской области 

Я др.

1 Материали XXVII сьезда КПСС. — М., 1986. — С. 198.

2 Леннн В. И. Полн. собр. соч. — Т. 38. — С. 409.
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Важной составной частью ученического самоуправления является воспитание 

у каждого ученика ответственности в овладении знаннями. Получили развитие 

в школах республнки (среднне школьї № 16, 20 г. Тернополя, № 7 г. Ирпеня 

Киевской области, №  32 г. Львова, Поповской средцей школьї Карловского* 

ра$она Полтавской области) такие коллективньїе формьі познавательной дея

тельности, как: кружки «Учись учиться», научньїе общества, кружки и клуба 

технического творчества, изучение основ вьічислительной техники и програм- 

мирования, конкурси н олимпнади, общественньі,е смотрн знаний, уроки естест- 

вознания н т. д.

Одним из принципиально нових путей развнтия самоуправления ученнков 

является иодготовка их к участию в управлений производством и обшествеи- 

ньіми деламн в развитии демократии реального социализма. Сегодня наблю- 

дается тенденция вихода ученического самоуправления за рамки школи, соз- 

дания разньїх м,еждугородских, районних и более масштабних обьединенпй.

Дальнейшее развитие ученического самоуправления будст способствовать 

повишению роли комитетов комсомоле, советов пионерских дружин, учкомов 

в организации школьной жизни, формирования активной жизненной позиции, 

развития гражданской зрелости, то єсть вьіполнения социального заказа школе.

ПЕТЬКО Л. В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ОБІЦЕСТВЕННО- 

КОЛЛЕКТИВИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Изучение нроцессов формирования общественно-коллективистской активно- 

сти (ОКА) личностп подростка связано с определеннем и изученнем уровней 

ОКА.

Ми определили следующие уровни ОКА подростков:

нуленой уровень -— подросток имеет определенний жизненньїй опит, по 

проявляет полнейшее безразличие к происходящему в коллективе; к успехам 

или неудачам дел коллектива и р.ебят проявляет злорадство и зависть; друзей 

не имеет; открито противопоставляет себя окружающим.

К виполнению обществеииих поручений относится иассивно, скорее всего 

отказивается, находя различние предлоги «боюсь ответственности», «не хочу», 

«не с кем посоветоваться», а если и вьіполняет их, то зпизодическн, позтому 

организаторские и исполнительские навики развитн слабо, так как правило, 

внполняет формально поручения.

Подросток проявляет безответственность и безинициативиость в обществен- 

ной деятельности при полном отсутствии собственного миения о делах коллек

тива, поступках ребят. Не сформировано стремление участвовать в коллективной 

жизни. Реакция на проводимие мероприятня в коллективе сверстников пас- 

сивная — «мне зто не надо», «не хочу», «не трогайте меня».
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Преобладают личньїе, згоистичньїе интересьі над коллективньїми, что нозво- 

ляет занимать подростку приспособленческую, конформистскую позицню її про

являть сугубо личностную мотивацию.

Проявляет безразличие к собьітиям общественной жпзни страньї, города, 

школьї, коллектива класса. Не понимает сути происходящнх явлений н не стрс- 

мптся к пон іманию; отсутствует понятие цели деятельности коллектива и свосго 

долга перед ним.

Низкий уровень — безразличное отнощение к успехам и неудачам коллск- 

тива; подросток вьіполняет общественное поручение без желания, а только нз- 

:іа боязни в случае невьіполнения наказания со сторони учителя, родителей — 

«чтобн не ругал учитель», «надо будет отчитьіваться». Сущность поручения 

осознается нм недостаточно, вьіполняет его как-нибудь. Коллективу себя не 

протпвопостіївляет, участвует в коллективном деле, но зто носит ситуативний 

її нсполнительский характер. В мероприятиях принимает пассивное участне, 

т. к. слабо зазвптьі навики общественной работн, хотя под руководством дру

гих подросток можст бить нєплохпм исполиителем, но инициативность при 

вьіполнении поручения отсутствует. В оценке деятельности коллектива и ,его 

членов предпочитает руководствоваться мнением учителей, родителей, друзей. 

Своє мнение глубоко скрнвает, так как считает его никому не нужньїм. Имеет 

небольшой кіруг друзей.

Чувство ответственности у подростка проявляетея зпизодически, главннм 

образом, чтобьі не подвестп товаршцей. Проявляет полное равнодушие к тем 

общим дела л, с осуществлением которнх не связано утв,ержденне его лнчности. 

Здесь ЕЬіступает опоередованпая социальная мотивация.

Проявляет ситуативний интерес к собьітиям общественной жизни, где ориен- 

тация и понимание их носит поверхностний характер. На собраниях отмалчи- 

ваетея, но гроявля,ет внимание там, где єсть возможность узнать что-то новое. 

неизвестное ему, сенсационное с целью позже продемонстрировать свои «знання», 

виставить себя. Отсутствует чувство критики и самокритики. Но подросток 

начинает уже осознавать, что самоутвердиться может лишь через работу в кол- 

лсктіще, посредством коллективн'ой деятельности, хотя На зтой стадии смьісл 

ОКА п о н и м ііє т с я  им вне общественного коллектива.

Средний уровень — в мотивационной структуре лнчности подростка преобла

дают общес твенньїе коллективистские устремления. Ребенок ч,етко осознает 

общественную и личную значимость целей коллектива, стремится внести свой 

вклад в их реализацию, но прослеживается недостаточная самостоятельность 

в осуществлении общественной деятельности, проявляющаяся также в способ- 

ности к самостоятельному нравственному поведению в обичньїх жизненних 

ситуацнях, я также в оценке своих действий подросток не самокритичен: в

случае неудачи всю ответственность относит не в свой адрес, а к другим ре- 

бятам, хотя развитн чувство ответственности, проявляющееся не только за 

себя, но и за коллектнв, а также добросовсстность в виполнении порученного 

дела

Подросток проявляет интерес к общественной работе, но мотив при зтом 

самоутверждение. Школьник понимает еуЩность виполняемих поручений, про-
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являя инициативность с осторожностью, что приводит к репродуктивности в 
деятельности. Им,ея опит общественной работьі, он, вмполняя общественние 

поручения, хочет зарекомендовать себя в глазах взрослих и ребят, проявляя 

при зтом ответственность, самостоятельность, инициативность, дисциплинирован- 

ность. В случае успеха своей деятельности — гордится зтим и долго вспоминает 

об зтом.

Вьісказивая собственное мнение, подросток не всегда отстаивает и обосно- 

вьівает его правильность из-за боязни испортить отношения с ребятами. При 

соотношении оценки о деятельности коллектива и поступков отдельньїх ребят, 

подросток руководствуется мнением коллектива, в котором имеет товарніцеские 

отношения с большинством ребят, пользуется авторитетом, но любит преуве- 

личивать свою значимость в глазах других. Проявляет интерес к собьітиям в 

нашей стране и за рубежом, причем, достаточно орцентирован в определении 

значнмости происходящих явлений для жизни общества, школьї, коллектива. 

Информирован обо всем, что происходит в коллективе, способен обьяснить, с 

какой целью зто проводится. Забота об успехах дел всего коллектива вьіража- 

ется им не только в вьіполнении требований коллектива, но и в борьбе за то, 

чтобьі все его членьї хорошо вьіполняли общественнне. поручения, участвовали 

в коллективньїх творческих делах, являясь их инициатором и организатором. 

На зтом уровне у подростка формируется не только стремление к товарищет 

ской взаимопомощи в коллективе, обмену знаннями, мнениями и опьітом, а 

также високая степень нравственной ответственности и самостоятельности.

Високий уровень — определяется високой формой устойчивости личности 

подростка, проявляющейся в способности поступать високонравственно в жиз- 

ненних ситуациях. Ребенку присуще глубокое переживание успехов и неудач 

коллектива, что воспрннимается им как лнчное. Он стремится создавать, ут- 

верждать и развивать коллективистские отношения в процессе общественной 

деятельности. ГІроядляется избирательная направленность на наиболее сложньїе 

и ответственньїе форми общественной деятельности: «участие в гуще собитий 

обществ,енной жизни», «помощь окружающим людям, школе, коллективу». По- 

требностью личности ученика становится сама борьба за успехи коллектива, 

ребенок осознает необходимость внести свой вклад в дело коллектива, считает, 

что его общественная работа «способствует изменению к лучщему окружающей 

жизни». Високо развито чувство долга и ответственности перед коллективом не 

только за свои поступки, но и за действия других. Проявляет самостоятель

ность в получении информации, систематически смотрит телепередачі! «Время», 

«Международная панорама», «Взгляд», «До и после полуночи». Увлеченно 

обсуждает собьітия общественной жизни, понимая их сущность и значение для 

общества, коллектива. С ребятами дружен, пользуется авторитетом. Коллектив- 

ньіе интереси преобладают над лнчнимн, а также проявляет интерес не только 

к конкретному виду, но и любой деятельности на пользу обществу, коллективу» 

Подросток четко осознает цели и идеальї коллектива.

При виполнении общественних поручений он проявляет инициативность, са-* 

мостоятельность, ответственность, творчество. В общественних делах он виднт 

интерес не только для себя, но и пользу для коллектива и окружающих, КОТО-г
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рис вьіполняет подросток с желанием. Притом, он стремится вьіполнять не- 

сколько пОручений, делает зто охотно, без всяких личннх вигод, т. к. не 

иредставляет иначе своє существование в коллективе. Имеет опит общественноії 

рвботьі, хороший организатор общественних дел. Отклика,ется на помощь всем,. 

ьго в ней нуждается. В оценке своих действий и деятельности коллектива про- 

иііляет принципиальность. При уважительном отношении к общественному мне- 

іііію питается отстаивать свае; признает свои ошибки.

Позтому зто все в сочетании с личной заинтересованностью составляет 

имутренние стимули проявлення ОКА на зтом уровне, где на первий план ви-

і гупает «непосредственная мотнвация» (В. 3. Чудновский).

Для фиксации проявлений ОКА у подростков бьіл разработан и опробован 

метод групповой зкецертной оценки, прошедшей змпирическую проверку на 

функциоиальную прнгодность в проблемной лаборатории «Коллектив и лич- 

ность» педагогического общества УССР при Киевском государствеином универ-- 

іптете, где применялея для определения уровней сформированности ОКА на> 

872 учащихся 4— 10 классов гг. Києва, Вншгорода, с. Старьіе Петровцн Виш- 

іородского р-на; с. Бирки Александровского р-на Кировоградской области.

ГАПОНЕНКО Л. А., САВЧЕНКО В. Г.

РОЛЬ МОРАЛЬНЬІХ ЗНАНИЙ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Исследование советских учених (Е. А. Ануфрнев, Б. Г. Ананьев, Л. И. Бо- 

жович, А. В. Зосимовский и др.) свидетельствуют о том, что зффектпвное раз- 

нитие соцнальнон активностн личности предопределяетея сензитивньїм периодом 

усвоения определенньїх моральних норм о роли человека в преобразовании ок- 

ружающего мира. Психологические исследования лаборатории нравственного- 

воспитания младщего школьника НИИ психологии УССР (И. Д. Бех, Р. И. Али- 

св) показивают, что возрастние особенности учащихся начальних классов 

(ілагоприятно предрасположени к формированню общественной активності!.

Опираясь на вншеуказаннне исследования, ми изучали особенность про- 

цесса усвоения моральних знаний о роли общественной активності! человека, 

с одной сторони, а с другой, — определяли наличие расхождения имеющихся 

знаний с уровнем их проявлення в жизни испитуемих.

Критериями оценки усвоения моральних знаний об общественной активності! 

її нашем исследовании виступили: осознанность, прочность, полнота, оператнв- 

ность и маневренность. При анализе осознанности учитнвались два показателя: 

ігалноценность знаний (представлений) о данном кач,естве и характеристика 

субіективного отношения к ним. Для изучения направленности мотивов изучае- 

мого качества ми использовали серию разработанннх нами учебних игр, каж- 

дая из которнх давала возможность проверить: а) добиваетея лн ребенок

успеха только для приобретения личного успіеха; б) предоставляет лн ребенок 

возможность вьшгриша в пользу октябрьского (пионерского) звена за ечет 

личного вьіигриша.
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Получешше данньїе свидетельствуют, что уровень усвоення моральних зна

ний предопределяет степень готовності! к соответствующнм практнческнм дей- 

ствиям. Так оценка разньїх уровней моральних знаний об общественной ак

тивності! учащихся позволила проследить следующую закономерность: если

ребенок научился на вербальном уровне давать моральную оценку альтерна

тивним поступкам людей, если ребенок овладел вибором своего поступка її 

к о л л и зи й н ь іх  ситуациях на основе сопережнвания н сочувствия другим людям, 

то общественная активность развивается положительно как личностно,е качество.

ЛЮ БАР И. Г.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖ И

Сегодня человеческая цивилизация вплотную подошла к черте зкологическоіі 

катастрофи, вьізванной промьішленной революцней. Последняя сопровождается 

вьібросами триллионов тонн двуокиси углерода, миллионов тонн метана, 

громадного количества радиоактивних вредньїх веществ, отравляющих воздух, 

воду, почву. Ставится под угрозу здоровье народа. Зто особенно ощутимо в 

Кривбассе и других промьішленньїх районах Украйни.

Определенную роль в устраненни зтих недостатков призвана сьіграть система 

зкологического образования, которая должна стать составной частью общего 

образования, приобретаемого учащейся молодежью в общеобразовательноіі 

школе. С зтой целью требуется кардинальний пересмотр действующих школь- 

ньіх учебньїх програми в сторону усиления в них прнродоохраннтельньїх знаний 

и введение интегрированньїх курсов, что приведет к пониманию природи как 

єдиного и взаимосвязанного.

Позтому с первьіх дней обученпя детей надо прпобщать к зкологической 

культуре, вооружать их зкологическими знаннями. Зкологическая подготовка в 

школе состоит из таких двух равноценних компонентов:

— овладенне детьми научньїми знаннями, позволяющими им понять взапмо- 

отношения жнвьіх организмов между собой и окружающей природой, развитие 

у школьников общего зкологического мьішления (на уровне учащихся началь

них классов, неполной средней и среднєй школьї);

— формирование у школьников умений н навьїков природопользования, куль

тури общения с природой, ее защитьі.

Зти направлення реализуются в учебно-воспитательном ироцессе при изуче- 

нии естественнонаучньїх и гуманитарньїх предметов и во внеклассной общест

венной работе следующим образом:

1. Изучение таких предметов, как ознакомлєние с окружающим миром, 

природоведение (начальная школа), ботаника, зоология, анатомня, физиология 

и гигиена человека, география, химия, физика и др., показивает учащимся раз- 

нообразие природних взаимосвязей, принципи функционирования природних 

систем, влияние на растительньїн и животний мир, атмосферу, земельньїе, вод-
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ниє ресурси, современное производство. В курсах зтих предметов учащисся 

ішікомятся не только с отрицательньїми последствиями бесхозяйственной дея-

іі її,пости человека, но и с примерамн рационального использования природних 

Пигатств и, прежде всего, созданием соврсм,снньіх очистньїх сооружений, без- 

чгходньїх технологий, замкнутих производственньїх циклов и др.

2. Гуманитарньїе знання, получаемне детьми в школе (история, литература, 

рисование и др.), освещаюг социальньїе аспекти взаимодействия человека и 

іфиродьі, формируют нравственно-зстетические отношения к природе, пробуж- 

11 ют гуманнне и патриотические чувства, непримиримость к действиям, при- 

носящим урон природе.

3. Обществ,енная работа является составной частью зкологнческоіі подготов- 

иі подрастающего поколення. Она онределяется различньїми формами пропа

ганди зкологических знаний. Среди школьников распространенннми является 

І'.ібота лекторов, зкспеднционная работа и зкскурсии для изучения различних

і.шдшафтов, организация виставок на ііриродоохраннтельнуїо тематику, уча-

■ гне в конкурсах, олимпиадах и т. д. Достойное м,есто в общественной работе 

шиимает практическая трудовая деятельность по охране обьектов природи. 

Ппа посильна для учащихся всех возрастних групп и должна стать целенаправ- 

лпіной н последовательной, начиная с первого класса.

Всесторонний анализ природоохранительной работи младших школьников 

моказал, что такие види работи, как охраиа зелених насаждений дворов, улип, 

гґюр плодов, ягод, семян дикорастущих кормових трав, деревьев и кустарников, 

н іготовление кормушек для птиц, заготовка сена, семян и другого корма для 

животннх и кормление их в зимнее время, механическая борьба с насекоми- 

ми-вреднтелями, участие в предупреждении водной и ветровой зрозии почви, 

ііхрана памятников природи, должни занять достойное место в природоохран- 

иой деятельности учащихся І— IV классов. В последующие годи обучения в 

школе природоохранная трудовая деятельность учащихся заметно усложняется и 

і'овершенствуется. Она должна исключать стихийность и самотек. Завершаю- 

іцнм зтапом зкологического образования является период вузовской подготовки 

Вудущих спецналистов. Студенти должни изучагь специальний курс по охране 

пкружающей среди и региональному природопользованшо с учетом особенностей 

и профиля получаемой специальности. Коронное улучніение зкологического во- 

гнитания молодежи позитивно скажется на оздоровлений окружающей среди, 

луховном возрождении народа.

НЕДОДАТКО Н. Г.

В КУРСЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В КУРСЕ ПРИРОДОВЕДСКИХ ДИСЦИПЛИН

Вопрос отношения человека к природе — зто вопрос виживання человечсет- 

Ва вообще. Не секрет, что у випускнпков школи преобладает зачастую потро- 

Гштельский подход к природе: низкий уровень восприятия зкологических проб
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лем, как лично значимих; поверхностни знання о природоохранительних об»- 

ектах (зкосистемах разного уровня и степенн органнзацин, биосферьі в целом), 

слабо развита потребность практического участия в реально» природоохранноІІ 

работе.

Зкологическое образование не может осуществляться в рамках отдельнов 

предмета, а требует участия всех школьньїх дисциплин в их взаимосвязи, т. г ! 

имеет междисциплннарний характер.

Формирование зкологической культури л и ч н о с т и  возможно при условии, ес 

лн в содержание школьного образования будут входить следующие ведущж 

злементи (виделяемие И. Д. Зверевой и И. Т. Суравегиной): система знаний (і 

взанмодействии общества и природи, ценностньїе зкологические ориентации 

система норм и правил отношения к природе, умения и навьїки по ее изученикі 

и охране.

Реальное значение в жизни имеет умение защищать окружающую прнроД' 

ную среду от загрязнения и разрушения. Здесь важная роль принадлежит уме 
ниям трех видов.

Первьій вид умений связан с соблюдением культури личного поведенії» 

(например, не допускать витаптьівания, загрязнения бьітовьіми отходами и т. п.)

Второй направлеи на предотвращенне негативних последствий в природе і 

результате поступков других людей (например, пресечение незаконної"! ловли 

рьібьі, сбора дикорастущих растений и т. п.).

Третий вид умений связан с вьіполнением посильних трудових операцнй пи 

ликвидации уже возникшего нежелательного явлення. (Например, спасенне 

молоди рьіб, защита от почвенной зрозии и т. п.).

Формирование зтих умений должно осуществляться последовательно, н.епро 

рьівно, охватьівая все зтапьі дошкольного, школьного и иослешкольного обра- 

зования.

Для ребенка дошкольного возраста ознакомление с природой виступает как 

основной злемент формирования интереса и положнтельного отношения к ох- 

ружающему миру. В результате общення с природой складьіваются и трени- 

руютея нравственньїе чувства: добра, сочувствня, сострадания, любви.

Нравственньїй мотив отношения к природе у детей старшего дошкольного 

возраста часто имеет згоцентричньїй оттенок, преобладает утилитарний под- 

ход: «Без природи жить нельзя, потому что не будет ,едьі, домов, воздуха». ]

Дошкольникам знакомм правила поведения в природе, однако в целом на- 

блюдаетея противоречие между вьісказанньїм и действенньїм отношением І 

цей.

Младшим школьникам свойственньї змоциональиьій и утилитарний типи 

отношения к природе.

По сравнению с младшими школьннкамн у подростков обогащаютея мотиви 

ответственного отношения к прнроде, богаче и многограннее становятся и» 

самооценки и оценки государственньїх мер по охране природи и окружающей 

средьі, значительно расширяются самостоятельние контакти с прнродон. Однако 

им,енно подросткн чаще других отрицательно воздействуют на природу.

Зиачение школьного курса биологии в зкологическом образовании опреде- 

чнетея в первую очередь содержанием научних знаний о живих системах раз- 

лімшого уровня. При обученни ботанике — об организме, видовом многообра- 

ііііі, растительном сообществе. В курсе зоологии сообщество рассматривается 

ін> вс.ем богатстве его злементов — растений, животньїх, грибов, микроорганиз- 

мімі. Овладевая курсом общей биологии, школьники осваивают такие понятия, 

і ік «популяция», «вид», «ереда», «зкологические фактори», изучают основи 

і і і к и х  мер по охране природи, которьіе направленьї на сохранение генофонда 

Пносфери, связанньїе с оценкой состояния популяций и их использования чело- 

іпком, с защитой окружающей природной средьі от загрязнения.

Взаимодействие человека, общества и природи происходнт на базе связей в 

ппювном причинного характера, позтому развитие знаний должно строиться на 

Гі і і .іє  принципе детерминизма в сочетании с обгненением целей деятельности 

Человека. Для зтого зффективно могут бьіть нспользованьт задания, требующие 

іміорьі на все функции причинності! — обьяснительную, прогностическую, обоб- 

іцающую.

Обгясннтельная функция заключастся в поиске причин таких последствий 

іірпродопользования, как загрязнение и разрушение ередьт, гибель зталонов и 

млмятников природи.

Прогностическая — позволяет описьівать возможньїе негативньїе и позитив

неє последствия различньїх видов природопользования.

С помощью обобщающей функции школьники интегрируют разрозненньїе 

міления, находя их єдиную причину.

Велика роль школьников в распростран,ении зкологических знаний ереди 

|і:ізличньіх слоев населення. Умения и навьїки по пропаганде современньїх 

проблем зкологии и охрани природи в известноіі мере как бьі завершают зко

логическое образование школьников, поскольку их осуществление в жизненньїх 

штуациях требует опорьі на широкие теоретические знання о ереде и ее охране 

и на все приобретенньїе практические навьїки и умения. Школьник должен 

научиться использовать разнообразньїе источники информации, владеть логикой 

н психологией вьісказьівания, вибирать доступний слушателю вариант изложе- 

шія информации. Организацией школьньїх виставок, посвященньїх Междуна- 

родному дню защнти окружающей природной средьі, учебньїх зкологических 

і роп в зонах р,екрєации, приучением школьников к общению со специа листа ми, 

іанимающимися вопросами охраньї окружающей средьі, можно способствовать 

формированию пропагандистских навьїков.

Таким образом, зкологическое образование и воспитание сегодня как новая 

область педагогики и школьной практики требует расширения и углубления ис- 

следований в зтом направлений.
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КИВА В. А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 9ФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ВОСПИТАНИИ УЧАЩЕЙСЯ М ОЛОДЕЖ И

В вьісшей и общеобразовательной школе уже сложнлась определенная 

структура технических средств обучения и воспитания. Она включает в себя 

информационньїе материали и аппаратуру, с помощью которой информация 

доводнтся до учащихся, а также ряда вспомогательньїх технических устройств. 

Однако, следует отметить, что устоявшийся термин «ТСО» — технические 

средства обучения», изначально не отвечает своєму назначению, и, кроме того, 

противоречит одному из основних принципов педагогической науки — единству 

обучения и воспитания. В связи с зтим, на наш взгляд, своевременно и целе- 

сообразно вв,едение нового термина «ТСОВ» — технические средства обучения 

н воспитания как понятия педагогики. Зто является одной из основних причин 

использования технических средств преимущественно в дидактических целях. 1

Основноіі причииой малозффективного использования современннх техниче

ских средств в воспитательной работе с учащейся молодежью является непод- 

готовленность значнтельной части учителей общеобразовательннх нікол (73,07) 

нз 435 опрошенннх нами в ходе исследования учителей. Несмотря на то, что 

уже более десяти лет почтн на всех факультетах педагогических вузов читается 

курс технических средств обучения, випускники практически не подготовленьї 

к использованию совремеїших технических средств в воспитательной работе с 

учащимися. Одной из причин является отсутствне в вузовском курсе ТСО во- 

просов об использовании технических средств в воспитании.

Кроме того, нами установлено, что действенность использования техниче

ских средств в воспитательной работе будет тем вьіше, чсм качсственнег будет 

осуществляться отбор и подготовка содержаиия информационних материалов, 

предназначенних для их предьявлення с помощью соответствующих технических 

устройств. Отбор содержания требует виполнения таких основних принципов: 

партийность, достоверность, актуальность, доступность, новизна.

Одним из важних педагогических условий является также комплексний 

подход прн использовании техннч.сских средств, а также учета следующих ис- 

ходних положений: использовать технические средства современной моднфика- 

ции; достичь оптимального и целесообразного воздеііствия информацни, до- 

водимой до учащихся с помощью технических устройств, на зрительний и слуш 

ховой анализатори учащихся; автоматнзация процесса применения технических 

устройств и вспомогательних приспособлений к ним.

Зффектнвность воспитательного воздействия информацни, предіявляемой 

при помощи технических средств, находится в прямой зависимости от опьіта 

воспитателя, методических умений учитивать пснхолого-педагогические особен- 

ности воздействия такой информацни на индивидуальние особенности, запроси, 

ж и зн іЄн н и й  о п и т  учащейся молодежи.

Использование современних технических средств позволяет существенно по-| 

висить культуру проведення воспитательной работи с учащейся молодежью,
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пґілегчить труд учителем, воспитателей, организаторов внеклассной и внешколь- 

мом воспнтательной работьі, значительно зкономнть время и в конечном счете 

суіцествепно повисить производительность педагогического труда.

ГВОЗДЕВА Н. Г1., ЛИТВИНОВ А. Н.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ШКОЛЬІ И ПЕДВУЗА В ПРОЦЕССЕ 

ЗСТЕТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ С УЧАЩИМИСЯ

В современньїх условиях, когда происходят стремитсльньїе изменения в ду- 

ювной жизни советских людей, прннципиально важньїм является совершенст- 

нование связей образовательной системи с тем, чтоби добиться гармонизации 

исдагогических усилий в целях коренного улучшения качества образования и 

иоспитания.

Учебно-воспитат,ельньій процесе в школе без четких научно-теоретических 

(ірнентиров н соответствующих им методов не может осуществляться в должной 

мере, обречен на изолированность и приводит к искажению — обедненному 

юстоянию. Вместе с тем, академическая наука, оторванная от практики, при

держена к формально-логическим построепиям, зачастую догматична и вносит 

лпссонанс в педагогический процесе. В зтих условиях заключение трудового 

юглашения о творческом сотрудничестве между преподавателями кафедри 

юории, нстории музики и игрьі на музикальних инструментах Ворошиловград- 

ского госпединстнтута и учителями СШ № 32 г. Ворошіїловграда на вьіполненце 

педагогической темьі «Зстетизация и гуманизация учебно-воспитательного про- 

ііесса в школе» побуждает к поиску нових идей, воплощению их в кон- 

кретние программьі и требует практической реализации намеченного в меро- 

Ііриятиях по заключаемой теме.

Школа для нас яиляется решаюшим критерием правильності! и полнотьі 

того, что ми делаем в инстнтуте. Позтому напій усилия сосредоточеньї на 

їлавном: приорнтете школьника. Имея обіцее представление об идеале чело- 

мека, которого должна воспитьівать школа, мьі составили более конкретний, 

детализированньїй план совместньїх действий. При зтом мьі исходили из того, 

что ученик должен усвоить из сокровищницьі мировой художественной куль

тури, какие конкретно нравственньїе понятня станут достоянием личности уча- 

шегося, и, накоцец, что может ученик сделать своими руками качественно и 

красиво.

Обязательной и неогьемлемой частью договоре о творческом сотрудничестве 

чпляется календарний план, в котором зафиксированьї основньїе формьі ра- 

Сіо т ь і , которьіе обязуется каждая из сторон вьіполнить в течение определенного 

ш'риода времени, указаньї ответственньїе исполнители. По окончании срока 

ироводится проверка вьіполнения календарного плана, результати вьіполненной 

работьі оформляются в виде совместного отч,ета.
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Основньїе формьі работьі, которьіе осуществляет кафедра теории, историн 

музьїки Ворошиловградского пединститута в СШ № 32: проведение факуль

тативних занятий по «Основам зстетической культури и зстетики в школе» в 

X—XI классах, факультатива по «Историн мировон художественной культури» 

в IX классах. При изучении отдельньїх разделов привдекаются наиболее под- 

готовленньїе студенти музикально-педагогического отделения (030 ) и отде- 

ления ПНОМ (спецнальность «Педагогика и методика начального обучения с 

дополнительной специальностью музика»).

Другим важнейшим направлением зст,етнко-воспитательной работи в школе 

является организация художественно-зстетического воспитания средн младших 

школьников и подростков во внеклассной работе. Ответственньїе исполнители 

из числа преподавателей кафедри н классних руководителей оказьівают науч- 

но-мгетодическую и организационную помощь студентам отделения ПНОМ  в 

проведении внеклассной воспитательной работи среди учащихся разлнчньїх 

возрастньїх групп. Особенностью такой формьі работьі является то, что про- 

граммние требоваеня по дополнительному инструменту, включающие, как 

известно, школьньш репертуар (песни, несложньїе инструментальньїе пьесн), 

отрабатьіваются в полном обьеме на практике — зто вьізьівает интерес у сту

дентов к содержанию зтой учебной дисциплини, в отличие от формального ее 

прохождения в класае. При зтом предполагаются и творческие злементн: 

составление музикальних и л и  литературно-музикальньїх композиціш, утренни- 

ков, вечеров; мероприятий, связанньїх с культурним досугом учащихся; музи

кальних иллюстраций к урокам внеклассного чтения и мн. другое. Контроль- 

ньіе мероприятия проводятся в присутствии преподавателей кафедри, ведущих 

дополнительньїй инструмент, и классних руководителей. Лучшие из них вино- 

сятся на смотрьі художественной самодеятельности школьї.

Третье направление — зто совместная научно-методическая работа пре

подавателей кафедри и учителей школи. Написание научньїх статей и методи- 

ческих указаний, совместньїе методсеминари и конференции, как показал опит, 

■содействуют их профессиональному и научному росту, взаимно обогают и слу- 

жат основой для повьшіения качества учебно-воспитательного процесса в школе 

и профессионально-педагогической подготовки студенческой молодежи.

ОМ ЕЛЬЧУК Г. П.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ О С Н О В И  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРИ 

М УЗИКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ш к о л ь н и к о в

Проблеми формирования духовной культури учащихся актуализировали 

теоретические и практические поиски в области музикального воспитания. Од

ной из главних задач зтого процесса является определение путей формирова

ния у школьников культури музикального восприятня. Под «культурой му

зикального восприятия» мьі понимаем его структурно-функциональную орга- 

низацию, обуславливающую качество постижения слушателем музикального
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образа. Она зависит, на наш взгляд, от особенностей функционирования таких 

іпаимообусловленньїх и взанмозависимих сторон музикального восприятия 

школьника, как змоционально-зстетический отклик, ассоциативная активность 

моображения и дифференциация звукового потока. В педагогическом аспекте 

культура музикального восприятия огіределяется сформированностью у слу- 

шателей навиков восприятия музики.

Развитие змоционально-зстетического отклика у школьников связано прежде 

псего с формированнем навиков адекватной змоциональной реакции на музи

кальную интонацию, виразительность комплекса музикальних средств. Пости- 

жсние музикального пронзведення связано с осознанием слушателем личност- 

ного смьісла образа, что в процессе последующей вербализации проявляется в 

наделенин субгектом музики человеческими состояннями и характерами. По- 

чтому важними условиями педагогіїческого управлення змоциональньгм откли- 

ком учащихся являются все более тонкая дифференциация слушателем чувств, 

пореживаемих в процессе восприятия музики; расширенце лексического запаса 

ііштетов. необходнмих для вираження змоциональних состоянні'і и др.

Более тонкой днфференциации учащимися звукового потока способствует 

іоспитание у них соответствующих навьїков: различение зстетической вьірази- 

тельности т,емпа, ритма, регистра, тембра, штрихов, дннамики, фактури, гар- 

монии , лада, комплексов виразительних средств, их взаимодействня н процесса 

развития.

Развитие ассоциативной актнвности воображения школьников движется от 

установлення зрительньїх, вкусовьіх, двигательїшх, тактильних ассоциативньїх 

спязей, соответствующих характеру воспринимаемой музьїки, к способности к 

обобщениям и конкретизации образа, отвечающнх компознционному уровню 

пронзведення; от простсйших жанрових представлений к виявленню жанрово- 

гінлевих связей.

Таким образом, осознанное овладение предложенним способом деятельности, 

іаключающемся в совершении субіектом комплекса взаимосвязаннмх действий 

и направлений от змоционально-зстетического отклика и ассоциативной актив

ності! воображения через дифференциацию звукового потока к становленню 

«убьективного музикального образа, является одним из важнейших требований 

успешного формировання культури музикального восприятия.

Результати педагогіїческого нсследования, проведенного в Нежинской сред- 

іісй школе № 1, свидетельствуют, что формирование культури музикального 

носпрпятня подростков осуществляется устешнее прн соблюдении таких педа- 

пігических условий:

— развитие культури музикального восприятия во всех видах музикальнон 

адятельности, а не только при собственно слушании музики:

— использование взаимосвязей музики с другими видами искусства, прежде 

мі-его с живописью и литературой;

— проведение художественно-педагогичйского анализа по определенной схе

мо (определение характера музикального пронзведення; виясненне дннамики 

развития музикального образа, кульминации пронзведення; характеристика не- 

дущих компонентов музикального язика и их роли в созданин художісственного
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образа;, опредєление: взаимосвязи и взаимообусловленности івнразительних. 

средств; самоанализ влияния произведения, его зстетическая оцепка; опреде- 

ление идейно-зстетического содержания музикального произведения);

— чередование п,едагогически организованного анализа школьниками вое-( 

принимаемой музьїки с самостоятельньїм;

— сочетание многократньїх повторних воспрпятий музикальних пропзведен 

ний с разовими;

— сочетание групповнх видов работьі с индивидуальньїми и дифференциро- 

ванньїми.

Значительньїе возможности по формированшо культури музикального вос- 

прпятня школьников заложеньї в программе по музьіке, разработаиной под 

руководством Д. Б. Кабалевского, и в программе по музьіке для средних обіце- 

образовательньїх школ УССР, 1—4 класси (1988 г.). Однако зффектизность 

педагогического воздействия на учащихся зависит от осознания учителем кон

кретних задач воспитания культури музикального воспрнятия, заключающихсяі 

в развитии змоцнонально-зстетического отклнка и ассоциативной актітности 

воображения через дифференциацию звукового потока к становленню субьек- 

тивного музикального образа.

ФИЛАТОВА Л. Н.

К ПРОБЛЕМЕ ПРОЯВЛЕННЯ ЗСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

И МОТИВОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Психический феномен является одинаковьім как для потребностей физиче- 

ского существования человека, так и для его духовних потребностей, которьіе 

отражают состояние нуждаемости личности в духовних ценностях.

П с и х о л о ги  указьівают на три признака потребности. Первьіи признак — со

стояние нуждаемости индивида в тех или иньїх обьектах, необходимьіх дляї 

его нормальной жизнедеятельности; второй — переживание человеком состоя- 

ния нуждаемости; и третин — осознание зтой иуждьі. Конкретизация нуждьг 

в определенном предмете, когда нуждаемость перерастает в побуждение, делает. 

потрйбность осознанньїм источником активности человека, мотивом его поведе- 

ния и деятельности.

В зстетических потребностях мотиви личности составляют их внутреннюю, 

субьективно значимую зону. Изучение ее поможет определить, чем руководст-і 

вуютея старшеклассннки при виборе того или иного обгекта потребности и 

постановке цели деятельности. Для получения необходимих данньїх нами било, 

проведено исследование, которое охватило 898 учащихся IX—X классов ередпих 

общеобразовательньїх школ г. Кривого Рога (СШ № 9, 87, 88, 109), г. Нико-, 

лаева (СШ № 13, 22, 9, 87, 88, 109), г. Києва (СШ № 87, 101, 136, 138). Раду- І 

шанской ередней школи Днепропетровской области. Из них проанкетировано 587 

старшеклассников, внполнили тести 311 человек. В результате анализа полученннх] 

данньїх били установлени три уровня сформнрованности зстетических потреб-. І
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цостей (низкий, средний, високий); а также мотиви, которимн руководствуются- 

учащиеся прн виборе художественних произведений.

Ценностное отношение старших школьников к искусству, имеющих зстетиче- 

ски,е потребности низкого уровня сформированности, вьіражается прежде всего 

в понимании его как средства отдьіха и развлечения. Так, из 164 учащихся, 

отнесенньїх к низкому уровню, по данньїм анкетирования, 80 человек (48,7%) 

отметили, что общение с искусством дает им возможность отдохнуть, развлечься. 

А из 136 старшєклассников, вьіполнивших тести и показавших низкий уровень 

сформнрованности зстетических потребностей, 32 ч,еловека (2'3,5%) отметили 

только гедонистическую функцию искусства. Анализ мотнвов зтих школьников 

показьівает, что все они характеризую! деятельность, иаиравленную на непо- 

средственное общение учащихся с искусством. Так, для того, чтобьі получить 

удовольствие в процессе, ч т іЄ Ш і я , слушания игрьі на музнкальном инструменте, 

требуется прямой контакт с художественннм ироизведением. Однако вибира- 

стся школьником произведение стихийно, на основе сложившегося опита по 

принципу «нравится -— не нравится»,

Старшеклассники, отнесенние к низкому уровню, указьівают также мотив, 

характеризующий коммуникативную функцию искусства. Так, 41 учащийся 

(25%) отметил в анкете, что искусство дает им возможность общаться с друзь- 

ями, то єсть вистугіает своеобразним средством коммуникации. Тестовий опрос 

позволил установить, что искусство служит обьектом удовлетворения потреб- 

ности в обіцении, вниолняет компенсирующую функцию. Результати анкети

рования свидетельствуют о том, что старшеклассники мало руководствуются 

мотивами, в которьіх нашли отражение познаватєльная и воспитательная функ- 

іши искусства. Так, только 81 человек (49,3%) из 164 ответили, что искусство 

лает им возможность познать себя, узнать о собитиях, характерах людей, а 

■г>2 (31,7%) указали, что оно помогает им воспитьівать себя. Таким образом, 

лпализ мотивов, видвигаемьіх старшеклассниками, позволяет сделать вивод, 

что при виборе художественних произведений они руководствуются оценочньї- 

ми критериями г.едонистической, познавательной и нравственной ценности. Од

нако ведущим критерием является гедонистическая ценность.

Анализ результатов исследования показал, что старшеклассники, отнесенние 

к средиему уровню, в общении с искусством, при виборе художественних про- 

изаедений руководствуются мотивами, характеризующими их деятельность как 

мознавательную. Ценностное отношение учащихся виражается прежде всего в 

понимании искусства как средства познания. Так, из 383 старшєклассников, 

отнесенньїх к среднему уровню по данним, полученньїм в результате анализа 

анкет, 312 челоРіСк (81,4%) отметили познавательную функцию искусства. Из 

161 учащегося, вьіполнившего тести и иоказавшего средний уровень еформиро- 

панности зстетических потребностей, 142 старшеклассника (88.1%) указали, что 

искусство для них прежде всего средство познания окружающего мира. Анкет

ний опрос показал, какими еще мотивами руководствуются учащиеся при ви

боре художественних произведений. Так, воспитательную функцию искусства 

отметили 287 человек (74,9%), коммуникативную 302 (78,8%), гедонистнчо- 

скую — 279 человек (72,8) . Указашше учащнмися мотиви характеризую і итс-
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тические потребности среднего уровня сформированности, когда они независимн 

от других потребностей старших школьников, одкако еще не стали устойчивьім 

регулятором их поведения, так как часто подменяются познавательньїми по- 

требностямн. Критериями для оценки художественньїх произведеиий старше- 

классникам служат познавательная, нравственная и гедонистическая ценности. 

Однако основним вьіступает критернй познавательной ценности.

О вьісоком уровне сформированности зстетических потребностей свндетель- 

ствуют данньїе анализа мотивов, которьіми руководствуются старімеклассники 

при виборе пронзведення искусства. Так, каждий из них отмечает практически 

все функции искусства. Познавательиую функцию указали все 40 учащихся 

(100%), отнесенних к високому уровню, воспитательную — 39 (97,5%), комму- 

никатнвиую — 35 (87,5%). Показательно, что только 12 человек (30%), отве- 

тили, что искусство является для них также и средством отдьіха. Результати 

тестирования показали, что старшеклассннкн руководствуются в общении с 

искусством мотивами, свндєтельствующими об их стремлении пополннть знання 

об искусстве, а не просто удовлетворить познавательиую нотребность, как зто 

било характерно для учащихся, отнесенних к среднему уровню. Стремление 

узнать новое о художествениом произведении связано у старших школьников, 

имеющих зстетические потребности високого уровня сформированности, с ви

соким уровнем активности в непосредственном общении с произведениями ис

кусства. Мотиви отражают такое состояние зстетических потребностей старше- 

классников, когда они стали самостоятельньїм фактором, регулирующим ио- 

ведение учащихся. Критериями для оценки художественних произведеиий 

учащимся служат познавательная, нравственная и гедонистическая ценности в 

их единстве.

ДИДЕНКО С. В., КИЯН Л. Ф.

ЗСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМ ИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В решении проблеми зстетического становлення личности вопрос формиро- 

вания творчсской активности занима,ет особое место, являйсь целью всей си

стеми зстетического воспитания, на что указнвает цельїй ряд авторов (Г. 3. Ап- 

ресян, Е. В. Квятковский, Н. И. Киященко, Н. Л. Лейзеров). Исходя из цели, 

определени задачн зстетического воспитания — формирования способности 

восприннмать, оценивать и создавать зстетические ценности (Ж. Атанасов,

А. И. Буров, Н. А. В,етлугина, В. И. Кузнецова и др.), что в конечном счете 

определнло место и роль зстетической оценочной деятельности в формировании 

творческой активности личности. В зтом случае оценочная деятельность явля

ется связующим звеном между восприятием и готовностью личности к активним 

творческим действиям по сохраиению и умноженню красоти, виполняя функцию 

интериоризации — «перевода» общественних ценностей в результате восприя

тия в достояние личности, а также функцию зкстериоризации — создания зтих 

ценностей в процессе зстетической деятельности. Таким образом, созерцательное
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отношение в результате оценивания, а значит придания ценностям личностного 

< мьісла, «значення для меня», может перейти в активно-действенное, творческ(>е 

по своей природе, отношение.

Формируя у учащихся способность к зстетнческой оценочной деятельности, 

учитель вьірабатьівает у них привьічку иметь ко всему осознанное, личностное 

отношение, потребность подвергать оценке с точки зрення совершенства окру- 

жающую действительность: природу, общественньїе отношения, человеческую 

деятельность. Умения и навьїки, приобретенньїе ребенком при оцениванни про

изведения искусства, переносятся им на другне видьі деятельности: учебную,

ірудовую, обществениую. Оценивание предметов и явлений, окружающих ре- 

бенка, с позиций основних зстетических категорий (прекрасного, возвишенного 

н т. д.) перерастает в стремление сохранить понравившееся или изменить то, 

что не соответствует идеалу, в потребность строить собственную деятельность 

по законам красоти.

Педагогические условпя функционирования системи «искусство—личность» 

м подсистемьі «оценочная деятельность — творческая активность личности» 

требует такой организации взанмодействия младшего школьника с искусством, 

мри которой он поставден в активную познцию оценивающего, а не просто со- 

зерцающего. Для того, чтобьі искусство стало действительно активной силой, 

оно должно подвергнуться оценке, которая виступает как «субьективное уста- 

мовление ценности», поскольку оценить воспринятое, значит определить его 

как значимое, имеющее цениость. Зто становится возможньїм при иаличии зсте- 

тнческой ситуации — прямого чувственного контакта человека с зстетическим 

обьектом. Результатом такого взанмодействия является аксиологическая ио- 

:шция или установка участвующєго в ией субьекта. С. Л. Рубинштейн и 

Іі. Н. Мясищсв рассматривали позицию как сложную систему отношения ч,ело- 

ііека к миру. В нашем исследовании позиция трактуется как оценочное, имею- 

іцее личностньїй смьісл, отношение человека к дейетвнтельности, проявляющееся 

н творческой активности как мере самовираження, самореализации индивида, 

пключеиности его в социальлное взаимодействие, поскольку в настоящее время 

творчество в широком смисле рассматривается как развивающее взанмодейст- 

іше (П. Я. Пономарев). В ходе зтого процесса формируются диспозиционние 

структури, включающне в себя духовньїе потребности, цеііностньїе ориентации, 

імоциональньїе, интеллектуальиие, характерологические свойства и качества 

личности.

Результативная сторона данной системи состоит в формированин у ребенка 

чмоциональпо-оценочного отношения к явленням действительностн и искусства 

н на зтой основе развитии стремлеиия к творчеству в любой області! челове- 

ческой деятельности, т. е. доведение любой деятельности до зстетического со- 

нсршенства, когда в качестве крнтерия виступают обьективиьіе закони красоти.

В пропессе оценочной деятельности происходит освоение, присвоенне II сози- 

лание зстетических ценностей, устанавлнвается цениость, значимость данного 

обьекта по отйошению к личности, ее потребностям, идеалам, интересам, стрсм- 

ленням, что и внражается в аксиологической активности, которая предполагает 

полноцениое восприятие, готовность к оценке, постепенное расширение границ
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оценивания (обьектов оценки), а также качествєнйое ’ изменение самой оценки, 

ее углубленность, обоснованность. Основной показатеЛь оценочной деятельно

сти — самовьіражение, основополагающая функция — регулятнвно-поведенче- 

ская с такими формами е,є проявлення: ориентационной, мотивационной, коррек- 

тировочной, целеполагающей, прогностнческой, синтезнрующей. Говорить об 

аксиологнческой активности можно в том случае, когда гіроизведение искусства 

оценивается путем соотнесения его с потребностями и идеалами человека. 

Имея же зту субьективную ценность, оно приобретает ЛИЧНОСТНЬІЙ СМЬІСЛ —  І 

«значение для меня», а значит внедряется в сознание личности глубоко и проч- 

но. Накопление таких художественних впечатлений приводит к качественньїм 

изменениям в зстетических потребиостях личности, когда потребность общения 

с зстетически ценньїми предметами и явленнями перерастает в потребность 

более високого уровня ■— потребность созидания и сохранения зтих ценностей 

я не только в области искусства, но и других сферах действительности.

КАРПОВА Т. К., КИРСАНОВА В. В.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕНИЕ НАРОДНЬІХ ПЕСЕН 

КАК СРЕДСТВО ЗСТЕТИЧЕСКОГ'О ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Коллективное пение — один из наиболее доступних видов народного испол- 

нительского искусства, в котором могут принимать участие много школьников, 

независимо от их музнкальной подготовки.

В общеобразовательной школе коллективное пение народних песен способст

вует развитию творческой певческой импровизации, так как произвольное пение 

народних песен перевьіплощается в творческую исполнительскую деятельность, 

где каждий певец виражает себя лично сочиненним мелодическим вариантом 

или подголоском, внзивая при зтом зстетические переживання, змоциональньїе 

ощущеиия к перевоплощенному художественному образу.

Благодаря творческому процессу коллективного пення, которому присуща 

красочная ладо-ннтонационная основа, мелодическое богатство, постоянно ме- 

няющаяся напевность, кристаллизировалась стодетиями и становилась вирази- 

тельной народная песня. Все музикально-позтическое построение содержания и 

форми чрезвичайно виразительно, просто и доступно. Именно в зтом ее гени- 

альность, чрезвичайная сила воспитательного влияния. На целесообразности 

коллективного пення народних песен неоднократно акцентируется внимание 

во многих научньїх исследованиях.

Однако, как показьівают наши наблюдения, учителя музики в своей практи- 

ческой деятельности н.едостаточио внедряют коллективное пение народних песен. 

Изучение народного многоголосия осуществляется на основе академического 

хорового пення, где песни усваиваются за готовим нотним текстом, вследст- 

вие чего злемент творческой импровизации уменьшается.

На нинешнем зтапе обіцественного развития привДечение учащихся к народ- 

но-песенной деятельности в основном зависит от знтузназм’а и зайнтересованно-
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іти самого учителя. Таким образом, не уменьшая значення академического хо

рового пения, можно считать целесообразньїм. что исполнение народних песен 

должно осуществляться на основе прогресивних традиций массового пения, 

которое для творческого музьїкально-зстетического развития учеников неза- 

менимо. А позтому необходимо больше привлекать детей к данному виду ис- 

іюлннтельского искусства и на уроках, и во внеклассной воспнтательной работе.

С зтой целью учителю музики прежде всего самому необходимо хорошо 

.тать народное певческое творчество, специфические особгпности коллективного 

пения , постоянно вьіявллять художественно-творческие способности и исполни- 

тельские возможиости каждого ученика, пробуждать интерес к народному мно- 

гоголосному пению.

Учитнвая обший интерес учеников, работу в зтом направлений следует на

минать с подбора песенного репертуаре, поскольку активное змоциональное 

восприятие исполнителя во многом зависит от самой песии. Для зтого следует 

иодбирать такне песни, в которьіх мелодии, позтический текст и фактический 

іамьісел бьілн бьі прпвлекательньїми и вместе с тем доступними для определен- 

иого возраста детей. Репертуар младших школьников обязательно должен со- 

стоять из таких хороводних и игровьіх песен, как, например, украинских — 

Таичик-білобранчик», «Подоляночка», русских — «На горе-то калина», «Как 

на тоненький ледок» и т. д.

Поскольку подростков привлекает гериоико-патетическая и соврем,енная ро- 

мантпческая тематика, позтому можно предлагать петь украииские, русские, 

белорусские песни, песни других республик с более сложной формой и жан

ровим разнообразием. Фиксировать зту работу необходимо в специальньїх аль

бомах.

Учителю музики следует помнить, что не все народньїе песни могут при

носить ученикам зстетическое удовлетворение, понимание содержания песни. 

Особенн'о интересуют учеников пронзведення героического и исторического со- 

держания. Именно через понимание таких музьїкальио-зстетических содержаний 

и вьізьівается интерес к песне.

В подборе репертуара важно иметь в виду, что на зстетическое развитие 

учеников в наибольшей степени воздействуют те произведения, которьіе явля- 

ются образцом народного творчества, которьіе показьівают лучшие чертн тру

дового народа — трудолюбие, верность, любовь к Родите.

Исполнение народних песен следует начннать с прослушивания мелодии, 

•гак как зто та основа, из которой вьірастает многоголосное пение. Далее 

желательно давать больше возможностей ученикам находить подголоски, им- 

мровизировать, что поможет пробудить у них творческий интерес к коллектив- 

мому акапельному пению.

В первом классе рекомендуется петь одноголосньїе песни с злементами двух- 

голосия, где второй голос ведет учитель, а к нему присоединяются более под- 

готовденньїе учеинки.

Во втором и третьем классах следует включить пение на два голоса в раз- 

них вариантах а в следующнх классах — проводить усовершенствование ан

самблевого пения.
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При разьяснении основ народного пения не следует заострять внимание на 

специальньїх вокальних упражненнях нлн требовать от них точного интониро- 

вания хоровьіх партий.

Таким образом коллективное пение народних песен с детьми должно занять 

определенное место в каждодневной работе учителя музьїки как один из наибо- 

лее важних методов музикально-зстстического воспитания школьников.

БУТЕНКО Н. И., БУТЕНКО В. Г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ ЗСТЕТИЧЕСКОГО 

ФАКТОРА В ГІРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

Вопросьі профессионального становлення сегодня все больше вьізьівают бес- 

П О К О Й С ТВ О  педагогической общественности. И З Т О  В П О Л Н Є  0 б т> Я С Н И М 0 . Ведь 

требования современного произведения, развивающейся системи пронзводствен- 

них отношений вьіходят за рамки сугубо исполнигельской и репродуктивной 

деятельности, во все большей степени ориентируются на всесторонне развитую, 

духовно богатую, профессионально компетентную личность. Зто предопределяет 

и качественно иной уровень осмислення вопросов профессионального станов

лення, организации системи подготовки и переподготовки кадров современного 

промьішленного производства.

Анализ существующей практики подготовки вьісококвалифицированньїх спе- 

циалистов системи народного образования убедительно свидетельствует, что 

в зтом направлений педагогической деятельности имеется еще немало неисполь- 

зованньїх резервов, которие в силу недостаточного внимания со сторони педа

гогов остаются нередко вне поля, практического решения назревших проблем. 

Одним из таких резервов является зстетический фактор, которьій следует по- 

нимать как проявленне змоционально активного и глубоко личностного 

отношения к будущей профессии. Вьіделение зстетического фактора важно и в 

силу того, что в период ранней юности, когда наблюдается активний процесе 

утверждения ценностньїх позиций и ориентаций, зстетика в шнроком ее прояв

лений все больше привлекает внимание старших школьников.

К сожалению, в практике профориентационной работьт крайнє редко можно 

видеть, когда обсуждение вопросов профессионального вьібора педагоги свя- 

зьівают с зстетическими категориями прекрасного и возвьішенного. Именно 

позтому випускник школьї еще редко мьіслит зстетическими понятиямн. прояв- 

ляя чаще прагматический, прикладной подход к оценке своей будущей про

фессии.

С целью усиления роли зстетического фактора в профориентационной ра

боте среди вьіпускников средней школьї целесообразно исходить из педагогич,е- 

скпх рекомендаций, предполагающих:

— увеличение обьема зстетической информации, позволяющей учащимся вос- 

принимать и оценивать будущую профессию не только с учстом ее социальной
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н прикладно» ценности, но и с позиции ее вьіразительности и личностной зна- 

чимости;

— вооружение старшєклассников необходимьіми способами зстетической дея

тельности, позволяющей осваивать отдельньїе производственньїе операции при 

активном проявлення змоциональньїх, интеллектуальннх и творческих сил лич-

ІІОСТИ.

В рамках проводимой школой и вузом профориентационной работьі среди 

учащейся молодежи заслуживает внимания вопрос об использовании прин- 

ципиально нового подхода к организации зстетической информацни. Смисл ее 

состоит в том, что ознакомление школьников с будущей профессией происходит 

наиболее зффективно в форме информационно-тематических блоков, охватьіваю- 

іцих в своем единстве социальние, научньїе и зстетические сведения. Тематика 

и структура информационньїх блоков подвнжна и зависит от содержания и на- 

мравленности профориентационной работьі.

С целью овладения учащимися способами зстетической деятельности могут 

Гшть широко использованьї зстетико-педагогические ситуации и задания. Они 

могут бьіть связаньї с развитием змоционально-зстетической, интеллектуально- 

чстетической и созидательно-зстетической активности в рамках будущей про- 

фессии.

Отмеченньїе вьіше педагогические условия позволяют в учебной и воспита

тельной работе значительно активизировать зстетический фактор и тем самим 

привнести в практику профориентации необходимьій злемент змоциональной 

пкрашенности и личностной значимости.

КОВАЛЬ Л. І'.

ВЗАИМОДЕИСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К М УЗИКАЛЬНОМ У 

ИСКУССТВУ

Процесе формировання зстетических отношений учащихся мьі представляєм 

н виде диалоговой системи, обеспечивающей способи трансляции зстетической 

ценности музикального искусства в различних формах взаимодействия учителя 

и учащихся на уроках и во внеклассной работе. Вьібор диалогичности в качест- 

ие основи опьітно-зкспериментальной работьі связан с тем, что взамен ис

следования познавательньїх процессов, приоритет которьіх особенно ощутим 

н последние годи, современной дидактиком начато изучение взаимодействия 

участников обучения (П. И. Груздев, М. А. Данилов, Л. В. Занков, И. Я. Л/гр- 

нер, И. Т. Огородников, М. Н. Скаткин). По мнению Ю. В. Сенько и В. 3. Та- 

марина в обучении сказиваются не только социальная детерминіїровапиость 

познавательних процессов, а то, что в процессе усвоения содержания учебнопо 

материала вводятся понятия, факти, закони, методи, мотивьі, ценностпие ори 

ентации, фиксируемьіе в знаках, символах, правилах язьїка, принятого н ішукс, 

содержание которой представлено в конкретном учебном материале п п пі їт



шении — ученик—содержание образования. Благодаря єдиному их обьяснению 

создаются условия, необходимьіе для восприятия, вьіделения и понимания уча- 

щимся предмета изучения. Слияние того или иного злемента содержания обра- 

зоваїшя с злементами социального, в том чисде, внеучебного опьіта умениями 

и навиками, опьітом творческой деятельности и опитом змоцнонально-ценност- 

ньіх отношений обеспечивает зффективность обучения.

Будучи основополагающим злементом зстетических отношений опит учителя 

и учащихся, взаимодействуя на различньїх зтапах деятельности их на уроках, 

обусловливает структуру и определяет тип зстетических отношений.

Взаимное обогащение опьітов учителя и учащихся происходит на первом 

зтапе их взаимодействия — зтапе в ну ш єни я , па котором жизненний 

опит, ведущне интегральньїе характеристики личности (зрудированность, со- 

циальная ценностная ориентированность, змпатия (и компоненти зстетических 

отношений) змпиричесчий, нормативний, репродуктивний и реконструктивний) 

находятся в «снятом виде», и от того, насколько перевєсит чаша весов в 

пользу учителя, зависят возможности его влияния на школьника, обусловленние 

особенностямн восприятия искусства, доминирования музикальних произведе- 

ний в тезаурусе, арсенала его воздействующих средств.

Второй зтап — зтап с о о т н е с е н и я ,  связан с соотнесением полученной 

информации об уровне музьїкально-зстетического развития школьников и цен

ностей, которьіми обладает учитель, соотнесение установок, представлений и 

предпочтений, главного смьісла, которьій заключен в музикальних произведениях 

и связан с процессами восприятия их образного содержания. На зтом зтапе 

происходит своего рода испьітание художествєнного потенциала произведеиий 

искусства. И если зффект их воздействия велик, то учащимся будут восприни- 

маться даже противоречащие первоначальньїм его представленням образи как 

едннственно возможние. Однако отсутствие у учителя достаточного арсенала 

средств воздействия на учащихся может привести к прекращению воспитатель- 

ного влияния искусства на зтом зтапе или же перехода на следующий зтап 

лишь отдельньїми «точками соприкосновения».

Третий зтап — зтап о с м и с л е н н я .  Он протекает как во время восприя

тия, так и за его пределами. Однако и тогда в действие должен вступить та- 

кой мехаиизм, как убеждение, требующий активного взаимодействия учителя; 

и учащихся (А. Г. Ковалев). Формируя вполне опредєленние установки, мне- 

ния, взглядьі, отношения, убеждение закрепляет или же изменяет ранее усво- 

енние установки на основе рационального постижения реальних причинно- 

следственньїх связей между фактами действительности, их соотношения с раз- 

деляемьіми ценностями и связанними с ними иормами-рамками и нормами-це- 

лями и чувственного переживання полученньїх результатов (Ю. А. Шерковин). 

На зтом уровне характер ценностного отношения определяется тем, что ценно

сти, отраженньїе в искусстве, остаются на уровне узнанньїх, но не освоенньїх 

(Р. П. Шульга).

Гіроникновение идей, залож,енньіх в музьїкальном произведении в сознание 

школьника, превращение их в содержание диспозиционной структури л и ч н о с т и  

свидетельствует об зтапе и н т е р и о р и з а ц н и .  Здесь ценности не только
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ирисваиваются личностью, но и становятся ее личностньїм достоянием, оказьівая 

гоответствующее воздействие на определенньїй зтап зстетического отношения к 

музьіке (злемснтарньїй или же социально-ориєнтированньїй).

Однако содержательное значение процесса формирования зстетических от- 

пошений во взаимодеііствии учителя и учащихся будет неиолньїм и нереализован- 

пьім, если не произойдет применение приобретенньїх ценностей, их строгий и 

нзьіскательньїй отбор на зтапе з к с т е р  йор и з а  ци н. Именно па зтом зтапе 

ироисходит воплощение генерализированной творческой сиособности творить 

по законам красотьі и совершенства и диспозиционная структура личности при- 

обретает логическую завершенность.

Каждьій из зтапов формирования зстетических отношений к цснностям му- 

яьїкальной культури характеризуется соотнесенностью зстетических (зстетиче- 

ские категории, образное начало) и внезстетических (источники информации о 

музьіке, форми и методьі преподаватия музики, способи общсння, обмена 

ценностями) факторов, что и предопределяет тип зстетического отношения.

Как любое психологическое качество, зстетические отношения проявляются 

н формнруются в деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. II. Леонтьев, Д. Н. Уз- 

иадзе, В. Н. Мясищев, Л. С. Вьіготский и др.). В своем развиваюіцем качестве 

ньіступает та деятельность, которая отвечает потребностям, интересам, целям 

и общим жизненньїм цеиностям, т. е. опр,еделенному отношению к деятельности. 

Само же отношение школьника к деятельности опосрсдовано всеми жнзненньї- 

ми установками, позициями, ценностями, мировоззрением личности (К. А. Аб- 

дульханова-Славская). Таким образом, практически формирование личности 

учащегося предполагает такое включение их во взаимодействие с учителем, 

которое формирует зстстическое отношение посредством музикального искусства 

к обществу, коллективу, к самому себе.

РЕИЗЕНКИНД Т. И., ФРОЛОВА  Л. В., ВОЛКОВА Е. А.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЬІХ КИНОФИЛЬМОВ 

НА УРОКАХ МУЗЬІКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В настоящее время происходит кореннае преобразовашіе в формах познания 

мира и, следовательно, в методах и методике воспитания как в начальної"!, так 

и средней школе. Одной из причин происходящих процессов является возра- 

стающнй синтез письменно-литературного и визуального восприятия. В зтой 

связи кино органически вписьівается в целостную и єдиную образовательную 

систему.

Одним из видов кинофильмов является учебньїй фильм. Содержапне учеб- 

ного фильма передается не через художественньїй образ, а путем докумсмталь- 

пой, точной фиксации изучаемьіх процессов, наглядность которьіх усилііііасген. 

благодаря следующим специфическим особенностям кинематографа.

І. Замедленная сгемка, варьирование масштаба изображения, смена їм;.... ..



Зто создает оптимальньїе условия для использования в процессе обучения ме- 

тодов анализа и синтеза.

2. Вьіделение главного, типичного, полное исключение всех побочньїх при- 

знаков способствуют концентрацші внимания.

3. Язьік зкрана позволяет усилить связь теории с практикой, что активизи- 

рует мьіслительную деятельность.

4. Показ обьектов в динамике при использовании движения кинокамерьі и 

трансфокатора для изменения масштаба изображения, применение цветного и 

стер,еоскопического кино повьішают наглядность за счет усиления глубинности 

изображения на зкране.

Внедрение кино в учебньїй процесе средней школьї в настоящее время осу- 

ществляется по следующим направленням: 1) фнльмьі — учебньїе, пособия;

2) научно-познават,ельньіе, документальньїе и мультипликационньїе фильмьі;

3) создание фильмов силами учителей, учащихся, лаборантов.

В централизованном порядке создаются и фильмьі, предназначенньїе для 

прнменения на уроках музики. Целью их является ознакомление школьников 

с творчеством композиторов П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, 

С. Прокофьева, Д. Шостаковича и др. Однако, во-первьіх, таких фильмов пока 

что мало, во-вторьіх, не всегда учителя-методистьі и кинорежиссерьі работают 

согласованно при создании сценария и постановке фильмов, что значительно 

снижает их дидактическую ценность. В зтой связи весьма перспективно, по на- 

шему мнению, создание учебньїх фильмов или их фрагментов силами учителей, 

лаборантов, учащихся. По такому пути идут многие школи и вузи.

Учебний кинофильм или кинофрагмент, предназначенньїй для использования 

на уроках музики, может содержать отдельньїе его составньїе части (раздел — 

слушание музики). Установлено, что обт^ект, снятьій на кинопленку, превраща- 

ется в образ значительно более емкий, чем сам обт>ект. Зтот факт обьясня,ется 

особенностями зрительного восприятия. Позтому увеличение или уменьшение 

масштаба сьемки, плана, освещениости, контрастности усиливают наглядность 

демонстрации. Например, диктор на зкране, произносит злементьі новизни, что 

способствует активизации мислительной деятельности учащихся и облегчает 

труд учителя. Смена планов изображения в процессе исполнительского показа 

(крупний и средний план сьемки) также оказивает воздействие на целостное 

восприятие музикального произведения. При зтом, с одной сторони, концентри- 

руется внимание учащегося на мнмике, жестах исполнителя, то єсть его арти

стизме; с другой — увеличенное нзображение на зкране рук исполнителя, пла

стика его движения позволяет глубже проникнуть в суть прослушанного.

Учителю музики следует знать, что в качестве вьіразительного средства 

кинематографа виступает монтаж фильма. Оьемка исполненпя различннх му- 

зьїкантов со словесним комментарцем учителя создает условия для создания 

проблемних фильмов.

Наличие большого числа деталей и подробностей в учебном кинофильме не 

способствует развитию мьішления. Дидактической особенностью кинофильма 

является то, что в нем дается ограниченное число злементов музикального обу

чения, на которое обращено внимание. Зтим усиливается его наглядность. По-
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ному целесообразно фрагментарное создание и применение уч,ебних фильмов. 

(’.одержание такого кинофрагмєнта могут составить вопросн, рассматривающие 

особенности одного музикального произведения.

Сочетапие звукового исполнения отрьівков музикального произведения с 

шіявлением на зкране соответствующих нотньїх увеличенньїх изображеннй и 

движущихся стрелок также способствует усилению наглядности. В кинофраг- 

менте зто возможно достигнуть путем демонстрации условннх символических 

нредставлений-мультипликаций.

Дидактические возможности учебного кинофрагмєнта расшнряются, если 

кадри, содержащне обьяснительний текст, читаемьій учителем и воспринимае- 

мьій слуховими рецепторами, будут переведени в изображения, наглядно пред- 

«■тавленние на зкране. Активное вовлеченис зритсльно-слухових каналов усилят 

носприятие и запоминанне. Усиление зрительно-слуховой наглядности кинофраг- 

мента достигается путем применения его в сочетании со слайдами.

Для кинофильмов, отснятих любительским способом, разработана специаль- 

ііая методика демонстрации фрагмента. Для того, чтоби не происходило рас- 

согласовання звука с изображением на зкране, магнитофон пускается по спе- 

ннальному сигналу. Таковим является качание маятника метронома. Пуск 

магнитофона осуществляется но определенному счету качання метронома. Для 

иоддержания согласования между звуком и изображением на магнитофонной 

ленте наносятся метки примерно с двухминутним интервалом. Пуск магнитной 

ленти по качанню маятника метронома позволяет устранять рассогласование 

между звуком и изображением.

Демонстрация фрагмента учащимся интервалами в две или три минути оп

равдана дидактически. Она позволяет активизировать внимание учащегося на 

иеобходимом для данного зтапа злементе обучения.

ВОРОНА М. А.

СИСТЕМА ПОЗТАПНОГО ВОСПИТАНИЯ ЗСТЕТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗИКИ

Содержание музикально-зстетического воспитания младших школьников вьі- 

двигает перед учителем множество задач. Важнейшая из них — воспитание у 

детей чувства прекрасного — способности ребенка считать одни явлення жизни 

прекрасними, возвьішенними, а другие — безобразними, низменньїми. Невоспри- 

кмчивость к красоте лишает его контакта с миром прекрасного.

Разрабатьівая методику воспитания зстетических чувств младших школьии- 

ков средствами музикального искусства, ми учитивали:

1. Системность зстетико-педагогических воздействий на младших школьпн- 

ков при позтапном формировании у них змоционально-зстетического отношеини 

к музикальному искусству.

2. Создание должного змоционального фонда на всех зтапах п іаимодеГк і 

вия детей с музикой.



3. Активное обогащение тезауруса учащихся необходимой зстетической инфор- 

мацией.

4. Индивидуальньїє и возрастние особенности детей.

5. Специфику младшего школьного возраста.

Предлагаемая модель процесса воспитания зстетических чувств младших 

школьников средствами музьїки представляет собой динамичную, четко вист- 

роенную систему воспитательньїх воздействий на змоциональньїй мир ребенка, 

обладающую [інтегративними качествами.

При зтом данная модель иредполагает, с одной сторони, достаточно полно 

использовать потенциальние зстетические возможности музикального искусства, 

с другой — раскрьіть дремлющие музикальние инстинкти, развить в доступних 

пределах способность змоциоиально-зстетически воспринимать, переживать и 

оценивать прекрасное в музьіке, а также виразить личние впечатления в ак- 

тивно-творческой деятельности.

Реализация всгго комплекса зстетико-воспитательной работи осуществлястся 

посредством педагогически обоснованннх зтапов музикальной деятельности 

учащихся.

Первьій зтап предполагает накопление змоцнональньїх впечатлений, живого 

слухового опьіта путем непосредственного контакта с музикой. Главная задача 

данного зтапа — виработать у детей привнчку к волненню при встрече 'с 

прекрасним.

Потенциальние возможности решения зтой задачи осуществими при таких 

условиях-.

1. Если учащийся настроєн, внутренне иодготовлен к восприятию и воспро- 

изведению музики.

2. Если восприятие и воспроизведение музьїки происходит в соответствующей 

змоциональной атмосфере.

3. Если обесиечена определенная система в подборе музикальних пронзве- 

дений и специальннх упражнений с учетом возрастних особенностей детей, их 

темперамента, общего и зстетического развития.

4. Если ученик достаточно полно представляет и сопережнвает за содержа- 

ннем музики реальную картину действительности.

Следующий, второ!: зтап заключается в том, что учитель помогает ребенку 

осознать непосредственние змоциональние впечатления. На данном зтапе 

происходит, по словам Виготского Л. В., «связь аффекта с интеллектом», что 

существенно изменяет качество переживання музьїки.

Характерної"! особенностью промежуточного зтапа является то, что он ор- 

ганически продолжает, дополняет содержание предидущего.

Опит показивает. что активизация музикального мишления, закрепление 

возникших переживаний в сознании детей происходит более успешно при ус-; 

ловии единства теории и практики с учетом:

1. Привлечения внимания учащихся к ведущим средствам музикальной ви-; 

разительности, их практического освоєння детьми (движения под музику, игра: 

на детских музикальних инструментах, инсценизация песен).

2. Использования в учебном процессе смежних видов искусства.
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3. Накопления знання основ музьїкальной грамоти.

4. Обогащения н расшнрения словарного занаса детей новими понятиями.

На заключительном, третьем зтапе происходит уточнение, закрепление и

расширение приобретенного на предндущих зтапах зстетического опьіта путем 

музикально-творческой деятельности самих учащихся как висшей форми са

мовираження зстетических чувств.

Детям предлагались различнне по сложности творческие задания типа:

1. Сочинить попевку к тексту: «В школу я йду, весело пою».

2. Придумать слова к заданной мелодик и спеть ее с текстом.

'3. Досочинить мелодик).

4. Сочинить мелодию на заданньїй литературннй текст и метроритм.

5. Сочинить мелодию в характере вальса, песни, марша.

6. Придумать названий к прослушанному произведению с учетсм его харак

тере, настроения.

Творческие работи учащихся анализируютея всем классом. В процессе об- 

суждений отмечаютея как наиболее удачние вьіразительние моменти детских 

і'очинений, так и менее удавитеся с иоследующнм апалнзом причин. Подобний 

анализ способствует осознанпю музикального образа, расширяет, углубляет 

творческую «натуру» детей. Лучшие вариантн творческих работ исполняются 

нсем классом.

Вишеизложенная система воспитания зстетических чувств младших школь- 

ішков нредполагает тесную взаимосвязь всех зтапов музикально-творческой 

деятельности учащихся, виделетие которих до известной степени условио, од- 

нако необходимо для того, чтоби показать отдельние методи и приеми, доми- 

нирующие на каждом из них.

Ш УЛЬЖ ЕНКО А. Н.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЬІ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЬІ 

сКЛУБА ЛЮ БИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЬІКИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ И УЧАЩИХСЯ ПТУ»

Одной из действенннх форм направленного музикального воздействия на 

учащихся ередних інкол и ПТУ может стать «Клуб любителей классической 

музики». Будучи массовой оргаиизацией, данний клуб м о ж й т  осуществлять 

планомериую систематическую работу по воспитанию музикальних вкусов и 

иеобходимих слушательских навьїков. Тематика начального периода обучения 

должна носить скореє музикально-воспитательньїй, чем музикально-образова- 

тельний характер. В его программу целесообразно включать теми, помогающие 

слушателям более глубоко проникнуть в образно-змоциональное содержание 

слушаемих произведений. Как, например:

— зиачение музики в жизии народа и страни;

— что значит понимать музику;

— особеиности инструментальной музики н тайни ее восприятия;
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— за что мьі любим народную музику и т. д.

На втором году обучения слушателям могут бьіть предложенн темьі:

— личность композитора и его музика;

— музика в ж и з н и  народов, борющнхся за своє освобождение;

— любовь и музика;

— как понимать программую ннструментальную музику и др.

В начале занятий обично обращаются к наиболєе популярним вокальним 

жанрам. Из инструментальних в зтот пернод больше подходят такие, в ко- 

торнх композитором использованьї народньїе мелодии («Камаринская» М. Глин

ки; «Увертюра на темьі трех русских народних песен» М. Балакирева; Финали 

Второй и Четвертої1! симфоний П. Чайковского, в основе которьіх лежат народ

ньїе темьі н т. п.). Вполне доступними на первом году работи являются: «Танец 

с саблями» А. Хачатуряна из балета «Гаянз», фрагменти из музики к кино- 

фильму «Овод» Д. Шостаковича, «Вальс» из опери С. Прокофьева «Война и 

мир», сюита Д. Кабалевского «Комедиантн» и др.

Развитию ассоциативно-образного мишления слушателеГі хорошо помогает 

использование на занятиях смежньїх видов искусства, в частности, живописи, 

литератури, кино и т. д. Определенньїе тематические занятия, связанньїе с 

творчеством одного или нескольких композиторов, сопровождаются соответст- 

вующей художественной виставкой, как например: М. П. Мусоргский —

В. Г. П.еров.

С первьіх дней занятий «Клуба любитедей классической музики» слушатели 

получают злементарние знання о музикальних жанрах и принципах их построе- 

ния. Они учатся различать запев її припев в песне, смену частей в двухчастной 

и трехчастной форме, особенности построения вариационних форм, знакомятся 

с сюитой, сонатой, симфонией, оперой, балетом.

На втором году обучения занятия целесообразней всего проводить в форме 

семинаров. Зто позволит детально встановиться на отдельньїх вьіразительньїх 

средствах музики: звуковьісотной мелодической линии, метроритме, ладотональ- 

•ности, тембре, темпе, динамике звучання и т. п. >

На начальном зтапе слушателю доступно восприятие лишь направлення раз

вития мелодической линии (подг.еми и спади). Восприятие интервалов обично 

ограничивается определением хода на «малие», «среднне» и «большие».

Змоциональность музикального восприятия в значительной степени зависит 

от развития ладового чувства. Оно основьівается на двух наиболее распрост- 

раненньїх в музике ладах: мажорном и минорном.

Воспитание навиков восприятия процессуально-временной природи музики, п \ 

на ее основе, различньїх ритмических групп, заключается в умении сльїшать ; 

и следить за рнтмической пульсацией, чувствовать метрические акценти, их 

"чередование и последовательность.

От степени развития гармонического чувства слушателей во многом зависит 

характер восприятия ими различних музикальних стнлей. Воспитание гармо- і 

нического чувства ведется по двум основним направленням: развитие спо- 

•собностей восприятия гармонических созвучий по «горизонталі!» и «вертикали». 

Речь идет, конечно, о воспитании самих необходимьіх навиков и знаний.
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Развитие тембрового слуха заклЮчается в  приобренении слушательских на- 

иьїков различать тембри различньїх человеческих голосов и музикальних инст- 

румснтов.

Все музикально-виразительньїе средства, образующие целостную форму,

и.'їходятся в неразрьівном единстве. Интенсивность восприятия какого-нибудь 

одного из них зависит от того, как распределеньї они в произведении, какое из 

них подчеркивается в данний момент, а какое нет, каким из них придается 

нгдущее значение, а какие оказьіваются «отодвинутнми» на второй план. Вос- 

Шітанию умения сознательно следить при слушании за всем происходящим в 

музьїкальном звучании и должна бить подчинена работа «Клуба любителей 

массич,еской музики».

ЗЕЛИНСКИИ П. Е.

ПРОБЛЕМА ХОРОВОГО ВСЕОБУЧА В ШКОЛЕ

1. Хоровое пение давно уже стало самой распространенной формой и наи- 

Оолее зффективньїм средством музьїкально-зстетического воспитания школьни- 

мів. Зтому способствовали специфические особенности, которие весомо вьіде- 

іпли его среди других жанров учіенической художественной самодеятельности. 

і' паиболее значительньїм из них относятся:

1) Хоровое пение доступно гірактически всем школьникам.

2) Хор — массовая исполнительская организация.

3) Хоровое пение — коллективная деятельность, в которой творческие до-

і шжения хора в целом зависят от результатов работьі каждого его участника 

п отдельности.

4) Хоровое пение — активная форма музицирования, способствующая фор- 

мпрованию и развитию чувств, змоций, артистизма школьников.

5) Хоровое пение не требует предварительной специальной подготовки (как 

но необходимо, например, для игрьі в оркестре).

6) Хоровое пенце не требует больших затрат времени.

7) Хоровое пение заключает в себе две сильї змоционального воздействия 

їм слушателя и исполнителя: силу позтического слова и силу музьїки.

8) Хоровое пение благодаря своей коллективности обладает возможностью 

і|і;шсформировать в большом увелііЧіении змоциональньїй заряд исполняемого 

ироизвед&ния и тем самим оказивать на слушателя и хориста огромное зстети- 

'Н'ское воздействие.

2. Хоровое пение располагает богатими возможностями охватить все возра- 

піше группьі школьников: младшую (детский хор), среднюю (детский хор), 

ііііршую (взроельїй хор). Наибольшее разнообразие хорових составов возможно 

її V III—XI классах (однородние — женские и мужские, смешанньїе — полине 

н юношеские).

3. В настоящее время в нашей стране существуют две концепциии органи- 

шции школьного хора. Представители первой из них считают, что хоровой кол

ектив должен создаваться на основе жесткого отбора певцов. Следовательно,
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в хор могут бьіть зачислени только те учащиеся, которне имеют хороший му

зикальний слух и хороший певческий голос. Основной довод в защиту такого 

подхода — невозможность создать хор с високим исполнительским уровнем, а 

следовательно, и невозможность решить его главную функцию — музикально- 

зстетнческое воспитание школьников. Сторонники второй концепции полагают, 

что в хор надо брать всех желающнх учащнхся. Основним мотивом их уста

новки является недопустимость лишать школьников возможности петь в хоре, 

развивать свой вокально-слуховьіе данние. Отмечая логичность рассуждений 

представителей иервон концепции и резонность позиции сторонников второіі, 

считаем необходимьім обратить внимание на тот факт, что указанньїе концепции, 

будучи в своей основ,е правомерньїми, тем не менее содержат взаимоисключаю- 

щие подходн. Школе же необходима такая єдиная концепция, которая способ- 

ствовала би вовлечению в хор как можно большего числа учащихся.

4. Оитимальной концепцией орган изации школьного хора, с нашей точки 

зрения, должна бить такая, в которой сочетались би подходн упомянутьіх вьі- 

ше концепций. Основньїе ее установки:

1) В школе еоздаютея два хора. В один из них зачисляются учащиеся | 

хорошими вокально-слуховьіми данньщи, в другой — все желающие.

2) Хори работают по разним методикам.

’З) В хорах прнменяетея различная репертуарная политика.

4) Для хоров определяютея различньїе формьі концсртно-исполнительскоЛ 

деятельности и отчетности.

По нашему мнению, реализация предлагаемой концепции открьівает реальний 

путь к хоровому всеобучу в школе.

АНДРИАНОВ В. Е.

НЕКОТОРЬІЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ К РАБОТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СО ШКОЛЬНИКАМИ

В числе ключевьіх и актуальних проблем по-прежнему остается подготовк» 

спецпалистов для общеобразовательной школи, где происходпт формнрованік 

личности школьников. Для достижения цели всестороние развитой личности не 

обходимо реализовать все составньїе части воспитания: умственного, нравствей' 

ного, трудового, зстетического и физического.

Гіедагогические вузи в учебно-воспитательном процессе должньї дать своии 

випускникам прочньїе профессиональнме знання, воспитать у них организатор 

ские способности, вьісокие моральньїе и зстетические качества, развить общ*| 

ственно-политическую активность, привить им навики организаторской и воО 

питательной работи. Уставом ередней общеобразовательной школьї предусмот 

рено, что в классном ученическом коллективе всю воспитательную работу ор 

ганизовивает и проводит классннй руководитель, позтому он обязан не толькі 

в совершенстве знать свой предмет, но и иметь високую обшую культуру. Во
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почему в настоящєе время такос важное значение прндается подготовке классно- 

го руководителя, как организатора воспитательной работи в классном коллек

тиве.

Материальї многолетних наблюдений и исследований в області! формиро- 

вания личности учителя с помощью физической культури и спорта, а также 

обобщенньїй опьіт работи по зтой проблеме позволяет раскрьіть творческий 

характер педагогической деятельности классного руководителя по организации 

и проведенню спортивно-массовой и оздоровительной работьі в классном уче- 

пическом коллективе.

Классньїй руководитель наблюдаст, изучает и воздействует на ученика на 

иротяжении многих часов в неделю, в отличие от учителя физической культу

ри, коториіі с основной массой учеников встрсчается два-три часа в неделю. 

ІІІкольная структура физической культури состоит из различньїх форм орга- 

иизации занятий по физнческому воспитанию и регламентируется «Положеннем 

о физичсском воспитании учащихся общеобразовательной школьї». Спецнфика 

работьі классного руководителя по физнческому воспитанию учащихся направ

лена на укрепление здоровья и новьішеиие работоспособности, содействие пра- 

ішльному развитию, закаливанию организма и формирование привьічки к си- 

гтематическим занятиям фнзнческими упражнениями, воспитания моральних и 

волевих качеств во время двигательньїх действий (воли, смелости, дисциплнни- 

рованиости, чувства дружбьі, товарищества, культури соперничества и т. д.). 

Всестороннее развитие учащихся будет способствовать при сист.оматическом и 

умелом примененип большого количества фпзических упражнений на нротяжении 

ііссго периода обучения в школе. Позтому в практической деятельности кафедра 

і|іизичйского воспитания прпменяет следующие методические прнемн для фор- 

мирования у студентов умений и навиков по л и ч н о й  и общественной гигиене, 

міблюдгнпе рационального распорядка дня, знаний по составлению комплексов 

уиражнений, состоящих из 2—5 упражнений или на 16—24 счета, умений про

водить беседьі и диспутьі, информацни, составлять положення о соревнованиях, 

подбирать игрьі и развлечения, разрабатьівать туристнческне маршрути, при 

ітом учитьівать возможности родного края, ,его природу, нсторию и традиции, 

'Кономику и культуру и т. д. Все зто дает возможность постепенио от курса к 

курсу совершенствовать методическую подготовку будущего классного руко- 

Ііодителя по использованию средств физического воспитания в общей системе 

формирования личности будущих учеников. Для совершенствования методиче-

■ кой и организаиионной работи перед виходом на педагогическую практику 

гтудент знакомится с разработанньїмн на кафедре методическими указаниями 

по составлению комплексов гигиенических упражнений, где указивается, что 

піражнения должни сочетаться с ритмичньїм дьіханием, вдох нужно делать в 

чгг момент, когда грудная клетка расширена и отсутствует момент натужива- 

ІІИя, видох, когда грудная клетка находнтся в сжатом состоянии. Упражнения 

«(■обходимо менять постепенно, заменять их более сложньїми или увеличивая 

нігло их повторений. Зто позволяет студентам-практикантам реализовать свои 

ІІ'ор,ЄТИЧЄСКИЄ знання и методические приемьі в школьном коллективе в вверенном 

ему классе. Трехлетний опит педагогического руководства студентами-практи-
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кантами позволяет сделать следующее заключение. Задание по физическому 

воспитанию на пернод педагогичіеских практик должно разрабатьіваться кафед- 

рой физвоспитания совместно с кафедрой педагогичсского мастерства и иметь 

следующие требования:

— изучить раздел «Физическое воспитание» в плане воспитательной работи 

классного руководитсля в прикрепленном классе;

— посетить не менее 2-х уроков физической культури с анализом физиче- 

ской нагрузки;

— составить комплекси гимнастики до занятий, физкультминутки, физкульт- 

паузьі, программу соревнований по подвижньїм играм;

— проводить физкультпаузьі, подвижньте перемени и дополнительние заня- 

тия по физической культуре с целью оказания помощи отстающим учащимся 

и т. д.

Таким образом, работа классного руководнтеля по физическому воспитанию 

заключается не только в управлений физическим развитием школьника, но и 

в совершенствовании его интеллекта, физкультурной грамотности, мировоззрен- 

ческого уровня, собственного мншления о значений физических упражнений в 

воспитании здорового образа жизни, что позволит повисить профессиональную 

подготовку и окажет большую практическую помощь школьному физкультур- 

ному движению.

ЛЮ БАР А. А.

П РОБЛ ЕМ И  ПОДГОТОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ ШКОЛЬЇ БУДУЩЕГО

На протяжении последних лет в стране ведется активная работа по пере- 

стройке и качественному совершенствованию подготовки педагогических кадров, 

которая сложилась в систему непрерьівного педагогического образования. Она 

(система) состоит из допрофессиональной подготовки, базового профессиональ

ного образования и профессионального совершенствования.

1. Допрофессиональная подготовка осуществляется на факультативах «Юний 

педагог», факультетах будущего учителя, в педагогических классах и других 

формах ориентации школьников на учительскую профессию. В последнее время 

возникают существеннне противоречия между практикой довузовской подго

товки будущих студентов и сложившейся системой отбора молодежи на педа- І 

гогическую профессию. Многие учащиеся, прошедшие профессиональную под

готовку и вьіявившие способности к педагогической деятельности, сознательно 

избравшие учительскую профессию, не вьідерживают конкурсних зкзаменов. 

Вместо них в вузи поступает молодежь, овладевшая в соверш.енстве знаннями І 

отдельних учебних предметов, но не имеющая педагогического призвання. В 

связи с зтим следовало бьі изменить правила приема в педагогические вузьі, 

отдавая предпочтение при приеме лицам, имеющим педагогическое призвание и 

опьіт практической работьі с детьми. На наш взгляд, «адо шире практиковать 

досрочний прием вступительннх зкзаменов у профессионально ориентированной

1.32



молодежи (1—2), для чего школьнне вьіпускньїе зкзамени засчитьівать как 

вступительньїе в институт.

2. Базовое профессиональное образование приобр,етается в педагогических 

(інститутах (вьісшее) и педучилищах (среднее специальное). Проблемьі подго- 

товки учителя в ннстнтуте связаии с перестройкой всей системи общего ср,ед- 

иего образования, перспективами развития общества и его возрастающими 

требованиямн к школе. Перестройка содержания базового педагогнческого об

разования прежде всего связана с восстановлением культурообразующей. гума- 

цизирующей функции школьї. Современная система предполагает подготовку 

учителей-предметников (учителя математики, биологии, язьїка и литературьі 

н т. д.). В большинстве своем випускники вузов имеют крайнє низкий уровень 

культури, что отрицательно сказьівается на воспитании учащейся молодежи. 

Повсеместно новьіе поколения учителей плохо прнменяют многовековой народ

ний опит воспитания, не обращаются к богатствам житейской мудрости 

трудового народа. Устранить зтот существенний недостаток в подготовке учи- 

тельских кадров можно при условии, что в основу содержания обучения будет 

положан принцип гу.чанизации и гуманитаризацни педагогнческого образования. 

Студентам всех специальностей необходимо предоставить возможность изучать 

мировую н отечественную литературу, изобразительное искусство, музику, те

атр и другие духовньїе ценности человечества, сваего народа.

Современная система изучения основ наук в общеобразовательной школе 

сложная и не обеспечивает интеграционних связей между различними пред

метами. По сушеству школьники изучают мир по отдельним кускам: математике, 

фнзике, химии, биологии, историн и т. д. Они. не видят единства явлений и 

процессов, приобретают отривочнне знання, не содсйствующие формированню 

цельного представлення о мире. Сейчас ведутея поиски создания интегриро- 

ванньїх курсов в ередней школе, что в свою очередь вьізивает коренную пере- 

стройку системи подготовки учительских кадров. Нам кажетея, следует ор- 

ганизовать експериментальную работу по подготовке преподавателей интегри- 

рованних курсов: естествознаиия (физика, химия, биология, география), фи- 

лологии (национальний язик, русский язик, нностранньїй язик) н др.

Успех перестройкн педагогнческого образования в значительной мере будет 

зависеть от усидения связей между всеми звеньями системи народного образо

вания. Созданние в ряде регионов учебно-научно-педагогические комплекси не 

решают зтой проблеми, так как они существуют формально и каждьій участннк 

зтого комплекса (школа, ПТУ, педучилище, вуз, ИУУ и др.) самостоятельно 

решает своп задачн. Следует, на наш взгляд, каждому вузу иметь свою зкепе

риментальную общеобразовательную школу, которая бьіла би структурним под- 

разделеннем института. Зто дает возможность ученим вуза пронодить в школе 

зкепериментальную работу по определению оптимального содержания, форм 

и методов обучения и воспитания учащихся. В зтой ж,е школе должньї работать 

учителями методисти института, а учителя — нреподавать студентам частіше 

дидактики и практикуми воспитательной работьі.

Требуется коренная перестройка преподавания психолого-педагогических на

ук. Будущего учителя сегодня не устраивает содержание психологии и педа-
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гогики, частньїх дидактик, которьіе преподаются в отрьіве от реальной школьной 

практики. Следует так поставить преподавание зтих наук, чтобьі изучение их 

способствовало овладению студентами технологией педагогической деятельно

сти. Н ад о пересмотрсть сод ерж анне непрерьівной педагогической практики сту

дентов 1— 3 курсов , в ее основу положить задачу вуза и школьї по подготовке 

студенческой молодежи к проведенню воспитательной работьі с детьми. Н ад о 

всесторонне изучить и проанализировать практику вьіделения одного дня в не- 

делю для работьі студентов в школе и обеспечить ее зффектнвность. В порядке 

зксперимента на отдельньїх факультетах целесообразно, на наш взгляд, прове- 

дение зтой практики в школьньїе каникулн, что дало бьі возм ож ность студентам 

конкретно проводить воспитательную работу  с детьми по их интересам в школе, 

внешкольньїх учреждениях, по месту жит.ельства и приобретать необходимнй 

оиьіт общения с воспитуемьіми.

3. П рофеесиональное совершенствование учителя, как важньїй зтап непре- 

ривного педагогического образован ия , осуществляется в институтах повьішеиия 

квалификации, институтах усоверщ енствования учителей, путем сам ообразова-  

пия и др. Учитивая специфику педагогического труда, следовало бьі значптельно 

расш ирить возм ож ность учителя в повьішении своего научного, методнческого и 

культурного уровня. Учитель, по нашему мнению, должен, как и преподаватели 

вьісшей школьї, использовать ст аж ировку , творческие отпуска и др. Стоит на 

повіестке дня введение конкурсной системи замещенпя вакантних должностей 

и периодическое переизбрание учителей на конкурсной основг, что уж е сейчас 

имеет место в создаваемьіх гимназиях, лицеях и других учебньїх заведеннях. 1

Вьіполнение зтих и других задач требует коренной перестройки всей деятель

ности педагогов вьісшей школьї. Устраннв формализм , отказавш ись от рутинних 

стереотипов, переосмислив цели обучения, проявляя максимум иницнативн и 

творчества, вузьі смогут готовить новое поколение учителей для школьї буду

щего.
"V, Ц

МАїКАЕВ В. В.

НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩ ЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

Одна из актуальних проблем современнон школьї —  нравственное развитие 

личности учащ ихся. Необходимьім условием зтого развития является знание учи

телем своей профессиональной зтики и соответствующ ая нравственная деятель

ность, поскольку зтические норм и  Н Требования регулируют ОТНОШіЄНИЯ между 

учителем и учеником, учителем и родителями учащ ихся, между членами педа- 

гогнческого коллектива и т. д. Педагогическая зтика —  лицо учителя. Изучение 

учителями педагогической зтики —  одно из средств повьішения их п роф есси о

нального уровня.

В целях ок азания  помощи ш колам в решении названной проблеми кафедра 

педагогики Пятигорского пединститута иностранних язьїков при нашем участии 

разработ ал а программу курса «Педагогическая зтика» для самостоятельного 

изучения его учителями. Итоги самостоятельной р абот и  по каждой теме под-
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нодятся коллективно в форме собеаедований, семинаров, диспутов. Программа 

содержит перечень вопросов, которьіе отрабатьіваются на зтих занятиях. Вместе 

с тем по каждой теме предлагаются учебние и практические задания, рекомен- 

дуется литература. Итоговое занятие по курсу проводится в форме научно- 

практической конференції!!, где обсуждаются как теоретическне вопросьі, так 

и опит учителей по правственному воспитанию учащихся. При зтом имеется в 

іпіду, что нравственная деятельность учителя представляет собой совокупность 

ирактических действий и поступков, направленньїх на повьішение его нравствен- 

ио-зтической культури и на нравственное развитие учащихся.

Члени кафедри педагогики проводят занятия по названному курсу в ряде 

школ городов Кавказских Минеральних Вод, в том числе в средней школе 

№ 2 города Кисловодска — опорной школе кафедри. Учителя зтой школи сов- 

местно с членами кафедри в(едут опитную работу по проблеме «Изучение жиз- 

Ни, деятельности, произведеиий В. И. Ленина как одно из средств нравственного 

носпитания учащихся». Усилия педагогического коллектива при зтом направ

лень! на формирование у учащихся нравственного сознания и повгдения, соот- 

ііетствующего требованиям и нормам коммунистической, общечеловеческой мо- 

рали. В числе исследуемих вопросов такие, как раскритие учащпмися нравст- 

венних основ личности В. И. Ленина, диалектика обшечеловеческого и классового 

її ленинской концепции морали; нравственное самовосшітание на основе лєнин- 

ского прнмера; использование примера жизни и деятельности В. И. Ленина, его 

иаследия в целях воспитания у учащихся чувства собственного достоинства, 

еамоуважения, доброти, совести, неприятия несправедливості!, отвращения к 

насилию; воспитание умения преодолевать нравственний инфантилизм и др.

Знание курса педагогической зтики позволило учителям оказьівать более 

квалифнцированную помощь комсомольской организацин в проведении занятий 

по циклу «Нравствснность и современная молодежь» в системе комсомольской 

Политической учеби, которой охвачена основная часть учащихся старших 

классов. Программа таких занятий разработана кафедрой педагогики. В задачи 

иазваниого цикла входит раскритие учащимися ленинских положений о морали, 

формирование нравственного сознания, виработка умений, навиков и прнвичек 

иоведення, соответствующего нормам морали советских людей, организация са- 

мовоспитания.

Руководители занятий добиваютея не только уяснения слушателями теоре- 

тических положений морали, но и учат их умению оценивать поступки това- 

рпщей, окружающих лиц, активно вмешиваться в нравстпенньїе явлення дейст- 

іпітельности. Занятия нроводятея в форме бесед, диспутов, конференций «за 

круглим столом», с приглашением ветеранов партии, комсомола, передовнков 

труда, деятелей культури, науки. Завершаются онн виводами и практическими 

иоручениямн (заданиями), по применению рассматриваемих зтическнх норм в 

ілвседневлой жизни старшеклассников.

В связи с изучением учителями курса педагогической зтики в школах, где 

проводится опитная работа кафедри педагогики, усилилась зффективность зти- 

ЧіРских бесед с учащимися младшего и ереднего школьних возрастов (тематика
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таких бесед составлена кафедрой, как составная часть непрерьівного нравствен- 

ного воспитания).

В целом опьіт нравственного просвещения учащихся, накопленний учите 

лями, нзучавшнми курс педагогической зтики, а также анализ результатов за- 

нятий по циклу «Нравственность и современная молодежь» и зтических бесе; 

свидетельствуют о существенньїх сдвигах в нравственном развитии школьни

ков. Углубились и систематизировались их знання о морали, возросла культург 

поведения. Появились ростки самоуважения. Заметно активизировалась дея

тельность старшєклассников по самовоспитанию, более активними стали их дей- 

ствия, направленнніе протав бездуховности, згоизма, пошлости, насилия, начал» 

вьірабативаться умения в преодолении нравственной беспомощности. Повсе- 

дневная жизнь классних коллективов все более наполняется содержанием, от- 

ражающим нравственние устои передових советских людей.

ЯКУШКО н. м.

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЬІХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕДВУЗАХ УКРАИНЬІ (1917—1941 гг.)

Студенческие общественние организации играют важную роль в жизни вуза, 

Интересний опит в зтой области накопилн студенческие организации педагоги

ческих учебньїх заведений Украйни в 20—30-е годи. Деятельность зтих органи- 

заций оказьівала значительное влияние на активизацию жизни студентов в пед

вузе, их роль и место в учебной, организаторской и общественной работе.

Перед педагогическими учебними заведеннями в числе глав-ньїх била по

ставлена задача изменения социального состава студенчества в плане его де- 

мократизации и более широкого вовлечения в управление жизнью вуза. Уж« 

в первне десятилетия Советской власти в деятельности студенческих организа- 

ций виделилось три основних направлення — учебная, общественная и адми- 

нистративно-организационная работа.

Первими органами студенческого самоуправления, созданними в зтот период, 

бьіли старостати, студенческие комитетн, бюро коммунистического студенчества, 

В соответствии с постановлением Наркомпроса от 18 июля 1918 года, подписан- 

ного А. В. Луначарским, зти организации получили право избирать 50% сту

дентов в состав доканатов, стипендиальних комиссий и кооперативов, 25% — 

в совети вузов и факультетов. Значительное место занимает работа в предмет

них комиссиях по составлению учебньїх планов и программ, в методических 

комиссиях.

В 1924 году система студенческих общественньїх организаций била пересмот- 

рєна. При ВЦСПС создается Центральное бюро пролетарского студенчества и 

профсекции в институтах народного образования (ИНО). С 1924 по 1929 годьі 

профсекции били одной из наиболее действенннх студенческих организаций, 

работали в вузах и ячейки РКСМ, но их било мало и они слабо влняли на 

жизнь висшей школьї. Кроме того, в ряде институтов народного образования
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Украиньї с 1925 года создаются и активно действуют Комитетьі незаможних 

селян (КНС). В 20-е годьі все зтн студенч.еские организации оснопное внпмп- 

ние уделяли адмннистративной и идейно-политической работе.

На I I I  пленуме Центрального бюро пролетарского студенчества (1926 г.)

бьіло принято постановление, в котором отмечалось, что студенческие органп- 

зации увлекались адмннистративной и общественной работой и рекомендона- 

лось перенести центр их деятельности в академическую и общественную сфери 

жизни учебньїх заведений. Зто соответствовало тем задачам, которне били 

поставленн перед внсщей педагогической школой в конце 20-х—середине 30-х 

годов — подготовке образованного учителя, отличного общественника, гражда- 

нина н патриота своей Родини. Студенческие организации вузов активно зани- 

мались организацией педагогической практики, рационализацией учебной работи 

внсшей школи, введением нових методов преподаваиия, повишением квалифи- 

кации оканчиваюіцих учебное заведение, улучшением учебной дисциплнни. Осо- 

бенно заметной била активность студенчества в ликвидации неграмотності!. На

пример, в 1926 г. в зтой кампании приняло участие 575 студентов Днепропетров- 

ского ИНО, в 1929— 1930 гг. — 720 студентов Одесского и 400 Харьковского' 

ИНО.

Во второй половине 30-х годов в педагогических институтах оформились две 

самостоятельньїе студенческие организации — комсомольская н профсоюзная. В 

зто же время происходит распределение функций между зтими организациями. 

Комсомол начал заниматься учебной, политико-воспитательной, просветнтельно- 

пєдагогической и шефской работой. Профсоюз — битом, отдихом, здоровьем и 

спортом, а также организацией социалистического соревнования. Бил создан ко- 

митет улучшє'ния бита студентов, которий активно работал в зти годи.

Основної! задачей зтого периода являлось идейно-политическая работа среди 

студентов. Большое значенне придавалось изучению курсов общественних наук, 

деятельности политклубов, политкружков и политсекцнй. Интересная работа 

проводилась по научно-техническому творчеству молодежи. Набирает силу сту- 

денческое самоуправление в общежитиях, в организации и проведений непрернв- 

ной педагогической практики. Важную роль в жизни вьісшей педагогической 

школьї играет социалистическое соревнование. Постепенно академическая рабо

та студенчества уходит на второй план, к концу 30-х годов студенческие органи

зации фїктически не принимают участия и в управлений педагогнческими учеб- 

ними заведеннями.

Таким образом, студенческие общественние организации педагогических учеб- 

ньіх заведений Украиньї в первьіе годи Советской власти активно влияли па- 

учебно-воспитательную и администратнвную работу своих коллективов. Основ

ними формами их деятельности бьіли—старостати, студенческие комитетн, бюро- 

коммунистического студенчества, комитетн незаможних селян, профсоюзние II 

комсомольские организации. Опит их деятельности может бить творческн нс- 

пользован в перестройкс работи современньїх студенческнх организации псда 

гсгической школи.
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ИВАНИІДКАЯ Н. Л.

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНЧЕСКОИ МОЛОДЕЖИ — НОВЬІЕ ОРИЕНТИРЬІ

Идейно-политическое воспитание молодежи в вузе в современньїх условиях 

приобрело новьіе ориентирьі, расширило содержательную сущность, обогатило, 

углубило и разнообразило формьі. К зтому привели в первую очередь перестро- 

ечньїе процессьі в стране, вскрьівшие немало острьіх и болевьіх проблем, свя- 

занньїх с воспитанием. Главньїе из них состоят в том, что нередко молодьіе 

люди проявляют бездуховность, утрачпвают злементарньїе ч,еловеческие качсст- 

ва — порядочность, любовь к роднтелям, уважекие к старшим, ответственность 

за воспитание и судьбу собственньїх детей и др.

Государство сейчас обращается к возвращению социальной справедлпвости, 

решаются конкретне вопросьі, касающиеся малообеспечешіьіх категорин на

селення, стариков, инвалидов, больньїх. В основу всех перестроечньїх процессов 

в странг поставлен человек. Современность проверяет его по новьім парамет

рам, ставит в центр измерения вечньїе и бессмертньїе ценности и истиньї. Та

кими общечеловеческими бесценньїми дарами являются добропорядочность, доб- 

росердечность, благотворительность, милосердне.

Обновление отношений между людьми в нашей стране невозможно без очи

щення морали. В свою оч,ередь, ревизия морали требует пересмотра одной нз 

наиболее решающнх общечеловеческих категорий — отношения к детству. Мьі 

часто говорим об зкологической незащищенности человечества, о глобальних 

социально-зкономических проблемах, которьіе тр,ебуют неотложного решения. И 

при зтом забиваєм об злеменгарной вещи — беззащитности детства. А именно 

оно требует помощи и защнтьі не только от самих близкнх людей — родителей, 

но и со сторони всего общества, на уровне ч,еловеческого сердца н на уровне 

государственной политики.

Наша общественность обьединилась во имя великого государственного дела 

для защити и охраньї прав детства и уже имеет реальньїе полномочия и юри- 

дический статус. В октябре 1987 года, в год 70-летия Великого Октября, бьіл 

создан Советский детский фонд имени В. И. Ленина. Детский фонд своей 

деятельностью способствует повьішению ответственности граждан за проявлення 

негативного отношения к детям и иодросткам, укріепленшо социальной бази 

воспитания, развития образования, досуга и общения детей, иоддерживает ма- 

териально и морально юньїе таланти. По свонм целям и задачам, как и по 

масштабам и содержанию, зта общественная организация — революционна: 

деятельность ее затрагива.ет нравственньїе основи нашего общества. Особим 

вниманием Детского фонда окруженьї дети-сироти, дети, которьіе остаются без 

опеки родителей, дети-инвалиди, многодетние семьи.

Фонд — зто не просто денежная копилка, которая помогает обеспечивать 

детей питанием, одеждой, хорошим досугом, но и високоавторитетная общест- 

венная организация, которой надлежит защнщать их от бсзидейности, неверня 

в идеальї, вещизма, праздностн, вульгарности, — решая таким образом широкий 

круг социально-педагогических проблем.
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Благотворительньїе фондьі как обществеиньїе организации, в том числе и 

Советскнй детский фонд имени В. И. Леннна, созданьї в стране недавно, по- 

зтому формьі н методьі их деятельности разработаньї ещс недостаточно.

Задача преподавателей вуза состоит в том, чтобьі привлечь внимание буду- 

щих воспитателей к проблемам детства, семьи, к детям-сиротам и детям, ко- 

торьіе остались без родительской опеки, детей-инвалидов и безнадежно больньїх.

В плане перестройки вьісшего образования в стране на уровне уставних 

требованнй должна стать аттестация педагогов по зову сердца, по веденню со- 

вести. В лекциях, на практпчєских, семинарских заиятиях по псдагогнке, пси- 

хологин и специальньїм дисциплинам, во время идейно-воспнтательних меро- 

приятий в группах гіреподаватели должньї наиболее полію знакомить студгнтов 

с зтими вопросами, вирабатьівать у них с одной сторони, обьективньїе, паучіїо- 

обоснозанное понимание причин положення, сложпвшегося в стране, а с другой 

сторони, раскривать путн и способи преодолення отрицательньїх явлений.

Без преувеличения можно сказать, что детство исстрадалось от черствості! 

и жаждет человечности. Настало время — не просто обьявить себя полномоч- 

ньіми представителями фонда детства, но и со всей внутренней убежденностью 

работать в защиту детства, знать и уметь вести такую работу ереди людей. 

Школе, педагогам вместе с родителями, взросльїми надлежнт установить со- 

циальную справедливость по отношению к нашим детям, которьім взросльїе 

нередко уже успели искалечить жизнь или еделали их пасинками.

Именно в вузе студенту необходимо получить знання о самом механизме 

работи по организации зтого нового и важного дела. В будущем конкретную 

благотворительную деятельность на местах им придетея проводить через Со- 

вети народних депутатов, комсомол, профсоюзьі, с помощью предпрнятіїй, через 

идеологические организации — телевидение, радио, прессу. Акценти, постав- 

ленньїе на зтнх вопросах в вузе, в значительной степени переориентируют работу 

учителя, восиитателя, расширят горизонти его будущей деятельности, утвер- 

дят его общественную позицию как человека, которьій по праву должен занн- 

мать ведущис позиции в общественно-политической жизни страньї.

ДЕМИДЕНКО В. К.

САМОУПРАВЛЕНИЕ И СОУПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ — ВАЖНОЕ 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ АКТИВНОСТИ

Одной из ведущих задач перестройки висшей педагогнческой школьї является 

формированне профессионально и общественио активной личности студента —  

будущего учителя или работиика дошкольних и внешкольних учрежденнй. И 

зто понятно, поскольку данная активность должна закладьіваться уже в дет- 

ском садике и школе. Активную личность воспитанника садика или же школь- 

иика может сформировать только активная личность воспитателя, учителя 

деятельность (активность) может сформироваться лишь в деятельностн. Но 

зтот процесе — явление не стихийное. Ми не должньї дожидаться какого-п-о
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самоформирования. Деятельность студентов необходимо оргзнизовать. При зтом 

следует помнить, что человек, говоря словами В. И. Ленина, всегда стремится 

«реализовать себя». В зтом, пожалуй, и смьісл его жизни. Однако сложность в 

том, что человек (тем более без достаточного опьіта, каким является и студент) 

далеко не всегда правильно самопознает, самооценивает себя, свои поступки, в 

связи с чем его самовьіражение не всегда идет в нужном направлений (вспомини 

ряд неформальних обьединений). Таким образом, организация студенчества 

на реалнзацию своего «я» — одна из актуальних наших задач. Весьма зффек- 

тивной формой реализации своего «я» и может явиться самоуправленке и со- 

управление студентов, т. е. их участие в управлений институтом. Следует 

помнить, что жесткое авторитарнеє управление студенчеством неизбежно приво- 

дит к сужению его активности, что не отвечает интересам страни, задачам 

перестройки — формирование творческого потенциала ее будущего. Актнвное 

участие студентов в управленим и самоуправления. вьітекаєт также из задач 

гуманизации нашего общества.

Существуют ли реальние условия в пединститутах для развсртьівания со- 

управления студентов? Да, существуют. Студенти являютея членами партпйньїх 

комитетов, учених и ииьіх советов, они имеют свои комсомольскую н профсоюз- 

ную организации, разноплановьіе творческие обьединения и т. п. Таким обра

зом, действительно имеютея все возможности учиться управлять и принимать 

участие в управлений институтом. Зто означает приобретать такие качества как 

инициативность, организаторские умения и умения общаться, диалектическое 

мьішление, аналитичность ума и др. Названньїе качества представляют собой 

важнейшпй компонент педагогического мастерства. Следоватєльно, управление 

и соуправление — зффективний путь формирования будущей профессионально 

активної! личности.

Воирос самоуправления тєсно связан с вопросом прав студента, что сейчас 

широко обсуждается в комсомольской и педагогической печати.

Так «Учительская газета» за 28.10.1989 г. поместила беседу со студентами 

МГПИ им. В. И. Ленина М. Славновьім. В зтой беседе ставится вопрос о праве 

студентов на обслуживание их дефицитними товарами, вступать в ЖСК, ездить 

за ечет профкоме за границу и т. д. Как видим, аппетитьі не отличаютея скром- 

ностью н жаждой хорошо подготовить себя к будущей профессии. Студенти, 

например, 3-го курса факультете ОТД нашего института зти права представля

ют следующим образом: вибирать гіреподавателя — 83%, распределять сти- 

пендии ■— 33%, свободно посещать занятия — 33%, иметь два вьіходньїх —  

25%, распределять общежнтие — 16%, распределять путевки — 8%, обсуждать 

деятельность декана и вибирать его —- 8%, принимать участие в составлении 

расписания — 8% и др.

Нетрудно заметить, что наши студенти более скромньї н в своих суждениях 

ближе стоят к своей будущей деятельности. Но, к сожалению, страстного стрем- 

ления к учебе и у них не просматривается.

Ми поинтересовались и тем, видят ли студенти связи между соуправлением, 

с одной сторони, и развитием творческой и профессиональной деятельности 

студентов, с другой, если да, то какие? Проведенное исследование на всех фа



культетах дало положительньїе результати. Небезннтересно отметить, что упо- 

мянутую связь видит уже большинство первокурсников, в нашем исследовании— 

около 70% Отрадно отметить и то, что они не только констатируют пользу 

своего участия в управлений институтом, но и расшифровьівают ее: соуправление 

развивает самостоятельность, инициативность, творческий подход к явленням 

и т. п.

Как видим, наряду с обьективньїми условиями развертьівания само- и со- 

управления студентов, о которьіх шла речь ранее, существуют и субьективньїе. 

Необходимо подчеркнуть, что при определении сущности само- и соуправления 

следует псходить из необходимости мобилизации студенчеством своих усилий на 

возрождение престижа хорошей учебьі, культа знаний, компетентного пр>о- 

фесспонализма, культа личной ответственности за хорошие дела в институте. А 

развитие студенческому самоуправлению могут дать не указания свьіше, а сов- 

местпая работа администрации, кафедр и представителей студентов, т. е. наши 

дела — дело наших рук. Зтой совместной работе надо уделить самое при- 

стальное внимание, поскольку формирование самоуправляющегося студенческого 

коллектива позволит раскрьіть мощньїй творческий потенциал не только студен

тов, но и преподавателей.

П ЕРЕПЕЛИЦЯ В. П.

РОЛЬ МЕТОДА АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

В ВОСПИТАНИИ У СТУДЕНТОВ ИНТЕРЕСА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ПРОФЕССИИ

Исследования известньїх современньїх педагогов по вопросам совершенство- 

вания профессиональной подготовки будущих учителей свидетельствуют, что 

интерес студентов к профессии учителя значительно возрастает при условии 

овладения ими умениями анализировать педагогические явлення и применять 

зти умения в своей педагогической деятельности различного характера (иссле

дования Сластенина В. Н., Кузьминой Н. В., Тамарина В, 3., Загвязинско- 

го В. И. и др.).

В процессе нашего исследования зффективности метода анализа педагогиче- 

ских явлений в воспитании интереса к будущей профессии учителя начальних 

классов били вьіявлени условия, при которьіх данньїй метод дает положитель- 

ньій результат. Первьій блок условий — специальньїе знання. К ним мьі отнесли: 

знання методологии педагогики и психологии, знання логики, частньїх методик. 

Ко второму блоку мьі отнесли систему умений: систему умений педагогической 

практики, умений общения с учащимися начальних классов, умения организации 

их деятельности в различннх направленнях. Кроме знаний и умений, успех 

анализа, как показали исследования, во многом зависит от таких ирофессио- 

нальннх свойств, как: любовь к детям данного возраста к педагогическому 

творчеству, наличие нравственно-зтических свойств (такт, справедливості), ви

держка и др.). Вместе с зтим, крайнє важни способности к логическому миш-
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лению: способность вьіделять главное, существенное, сравнивать, устанавливать 

причинно следственньїе связи, обобщать по существеиньїм признакам и т. д.

Наше исследование убедило, что все студенти факультете подготовки учи

телей начальних классов, где осуществлялся експеримент, способньї овладеть 

методом анализа педагогических явлений на различньїх уровньїх. В нашем 

исследовании их четьіре: 1 — вьіявление педагогических факторов в конкретної!

ситуацин; II — определение свойств фактов; III — распределение их на суще- 

ственньїе и несущественньїе и их сравнение; IV — обобщение их с целью поиска 

практических путей решения педагогической ситуацни.

На оснований вншеописашшх уровней структуировалась схема-опора для 

обучения аналнзу педагогических явлений. Как показали исследования, анализ 

педагогических явлений по логической схеме-опоре на первом етапе следует 

осуществлять иа примере яркой педагогической ситуацин с четко обозначенньїми 

позициями в системе учитель—ученик—коллектив класса или школьї, при втом 

анализ должен осуществляться по всей схеме-опоре. Вместе с тем, чтобн схема- 

опора бьіла закреплена, необходимо вслед за обобщенньїм целостньїм анализом 

вести студентов к конкретним етапам анализа на материалах отдельньїх пе

дагогических фактов етой ситуации, с тем, чтобьі студент, активно включаясь 

в решение конкретних сигуаций и фактов, имел возможность творческп при- 

менять свой знання и умения.

Как показали результати исследования, большинство студентов усвоили 

компоненти анализа, отраженньїе в схеме-опоре, сократили разрьів между 

анализом различньїх, крайнє противоположньїх ситуацин; возросла уверенность 

в истинностн своих педагогических суждений и вьіводов. Вместе с тем наиболее 

сложньїм вказалось вьіявление мотивов их поведения при решении педагогиче

ских задач и анализе ситуаций, затруднение вьізьівал оперативний вьібор педа

гогической стратегии и тактики воздействия, а также для 40і—60% студентов 

затруднение составляло неумение различать существенное от несущественного, 

делать перенос собсгвенньїх педагогических вьіводов при анализе на конкретную 

ситуацию.

Названньїе вьіше затруднения дают основание утверждать, что умения ана- 

лизировать педагогические явлення формируются легче при условии поетапного 

овладения мьіслительньїми педагогическнми операциями, при использовании для 

анализа ярких, конкретних н иротиворечивьіх педагогических явлений, при 

включений студентов методом ролевих игр в творческое использование вьіводов 

и обобщений, полученньїх из анализа педагогических явлений.

Анализ педагогических явлений, как показали исследования, требует тренинга, 

его как метод следует активно включать в процесе усвоения всей системи г.си- 

холого-педагогпческнх ДИСЦИПЛНН.
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НЕСВИТ В. Д„ ГЛАДУШ ИН А. И.

ПРОБЛЕМИ И ПУТИ ПОВЬІШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (ФПК, ИУУ, УНИВЕРСИТЕТЬІ ПЕДЗНАНИИ)

1. Реформа вьісшей и общеобразовательной школьї ставит перед последней 

ряд задач, решить которьіе невозможно без существенного изменення перепод- 

готовки педагогических кадров и системи технического оснащення фонда средств 

обеспечения лекционньїх и лабораторно-практических курсов.

2. В чем необходимо изменение переподготовки кадров преподавателей? В 

настоящее время занятня на ФПК, ИУУ н т. д. проходят в ряде институтов, 

не имеющнх всего комплекса необходнмьіх условий для переподготовки пре- 

подавательского корпуса и нет смьісла перечислять недостатки такой системи. 

Основний проблеми и пути повьішения продуктивної”! педагогической деятель

ности указанного направлення можно свести к следующему.

■3. Учреждения, ведущие переподготовку педагогических кадров должньї 

бить разграниченьї по узкнм направленням н в них должньї проходить пере

подготовку из вузов всего Союза: например, по машиноведению, по препода- 

ванию отдельно слесарного, отдельно столярного и токарного дела, а не вообще 

по общетехннческим прикладним дисциплинам.

4. Кабинстьі для проведення профессиональньїх занятті должньї бьіть обо- 

рудованьї в соответствпи с общепринятьім (или усредненньїм) учебньїм планом 

всемн требуемьіми видами ТСО, превмшение над которьіми нерационально в си

лу искусственного завьішения уровия оснащення. Кабинетьі должньї пройти 

аттестацию соответствующего комитета и такая аттестация проводитея 1 раз 

в три года.

5. Занятия должньї вестись по зтим предметам только победителями Все

союзного копкурса профессионального мастерства или приравненньїми к тако- 

вьім победителями региональньїх конкурсов, независнмо от степени и звання.

6. Остальньїе все занятия по всему курсу соответствующей кафедри долж

ньї вестись в виде проблемних: постановка задачи и ее решение на соответст- 

вующих уровнях.

7. Число слушателей должно бьіть таким, чтобьі каждьій из них мог прове

сти два занятия по 45 мин. перед студентами и слушателями, с обязательньїм 

обсуждением. Общее количество времени — три часа. Занятия должньї бьіть 

записаньї на видеокассету. Одна копия хранитея в банке ФПК, вторая — пе- 

редаетея в фонд кафедри етажнрующегося.

8. Випускная работа слушателя ФПК должна бьіть учебно-методнческим 

пособием, изданньїм к концу ерока переподготовки за ечет самого слушателя 

или за ечет командирующєго института. С зтой целью обязательно нметь при 

кабинете множительную техннку (можно на кооперативной основе). Работа 

защищаетея на совете ФПК.



МАКСИМЕНКО И. Г.

п е д а г о г и ч е с к а я  т е х н и к а  к а к  к о м п о н е н т

П РОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ

Одним из показателей профессионального мастерства учителя является вла- 

дение специальньїми обобщенньїми умениями, в системе которьіх важное место 

занимают умения педагогической техники. Педагогическая техника включает в 

себя психотехнику, технику речи, технику внешних средств вьіразительности и 

технику контактного взаимодействия.

Материальї проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что 

более 90% учителей из числа опрошенних считают обязательньїм владение пе

дагогической техникой, но только 48% из них правильно ориентировани в ее 

сути, а используют свой психофнзический аппарат зффективио всего 12,9%.

При зтом, високий уровень овладения педагогической техникой незначительно 

зависит от стажа работи.

Однообразие, бедность используемнх учителями приемов педагогического воз

действия на учащихся, неумение управлять свопм самочувствием, преодолевать 

волнение, снимать усталость, сознательно воздействовать на разлилчние функ- 

ции организма путем самовнушения, невладение своим голосовим аппаратом и 

внешними средствами вьіразительности, порождают нервозность, раздражитель- 

ность, официальньш тон общения с детьми и часто приводят к конфликтам.

Анализ педагогической деятельности студентов-практикантов (V курс), по- 

казьівает, что 67,3% из них при встрече с учащимися теряют самообладание и 

испнтивают испуг, что проявляется в изменении цвета лица, двигательном бес- 

тюкойстве, тревожности мимики. Монотонность, излишняя громкость или сла- 

бое звучание, голоса, проглатнвание окончаний слов, неправильное интониро- 

вание речи характернн для 69,8% студентов. Каждьш третин студент демонст- 

рирует показную театральность внешних средств внразительности.

Все зто мешает установленню контакта с учащимися, созданию творческой 

атмосфери на уроке.

Обеспечить более високую результативность использования будущими учи

телями внутренней и внешней техники призван курс «Основи педагогического 

мастерства», являющийся опосредованним звеном между теоретическими зна

ннями и практической подготовкой студентов.

Педагогическая техника формируется позтапно. На первом зтапе студенти 

овладевают умениями управлять своим психофизическим состоянием, создавать 

творческое рабочее самочувствие, использовать технику речи (фонационное ди- 

хание, свойства голоса, дикцию, интонацию), внешние средства виразительно- 

стн (жестикуляцию, мимику, позу, осанку) как средства педагогического воз

действия. На втором зтапе идет процесе овладения умениями контактного 

взаимодействия (техникой педагогического общения, приемами педагогического 

взаимодействия).

Структура занятий предусматривает овладение теоретическими знаннями, 

пиработку первоначальньїх умений и реализацию собственних действий в дея-
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тельностн по возможности моделирующей деятельность учителя (рсшение педа

гогических задач, микропреподавание, ролевьіе игрьі и др.), практическую ра

боту, в конкретних условиях школьї в ходе непрернвной педагогической прак

тики.

Активная позиция, которую занимает каждий студент на занятнях, формп- 

рует умения снимать волевими усилиями чрезмерную змоциональную возбуди- 

мость и создавать у себя нужное психическое состояние, сосредотачннать вни

мание на предстоящей деятельности, превращать свой физическин апнарат в 

зффективное средство педагогнческого воздействия. Овладение техникой речи 

позволяет студентам ярче и глубже передавать ее содержание и своє отнопіе- 

ние к информацни.

Реализация компонентов внутренней и внешней техники во взаимосвязи 

способствует более успешному формированию умений и навиков адекватного 

взаимодействия в системе отношений «учитель —  ученик».

Техника в педагогическом процессе нграет второстепенную роль. Вместе с 

тем практика показивает, что овладение студентами умениямн педагогической 

техники повишает зффективность профессиональной нодготовкн и сказнвается 

на уровне педагогнческого мастерства начинающєго учителя.

ВАКУЛА И. М„ КОЧУРА В. Н.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ВИПУСКНИКА ВЬІСШЕП ШКОЛЬЇ

Более полувека назад, на заре становлення советской системи народного 

образования А. С. Макаренко мечтал о том Бремени, когда будущие педагоги 

будут изучать в инстнтутах технику речи и жеста, осваивать основи актерского 

мастерства, получать навики ораторского искусства. Можно добавить, что се- 

годня зти знання и навики нужньї практически каждому випускнику вьісшего 

учебного заведення, поскольку ему предстоит бьіть руководителем, наставником, 

воспитателем, пропагандистом, большую часть своего рабочего времени общаться 

не с металлом, пластмассами, деревом, станками, а с людьми. А для таких спе- 

циальностей, как преподаватель, врач, работник культури, журналист, юрист, 

офицер, работник торговли, сферьі обслужнвания и мн. др. зти знання и навики, 

умения являютея прямои профессиональной необходимостью.

К сожалению, обо всем зтом и сегодня прнходитея только мечтать. Даже 

випускники педагогических вузов, университетов разве понаслишке знают об 

ораторском и актерском искусстве, технике сценической речи, жеста, мимики. 

Очень многне учителя, педагоги ереднеіі и висшей школи уже через несколько 

лет работьі приобретают такне «профессиональние» заболевания, как ларипгііт, 

фарингит и др. (и дело здесь не только в ухудшении зкологической обстанопкн, 

постановка голоса напрочь отсутствует в профессиональной подготовке педа

гога, преподавателя, лектора).
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Будущие педагоги, получив даже хорошую теоретическую подготовку, не 

могут, не ум,еют передать свонм ученикам, слушателям, студентам зти знання, 

Становление педагога растягивается на пять-десять лет после окончания вьісшего 

учебного заведення (зто при условии, что человек самостоятельно работает над 

собой, если он научилея самостоятельно работать, а сколько педагогов так и 

вьіходят на пенсию косноязьічньїми, с неправильной днкцией и жестикуляцией, 

сколько из-за зтих недостатков ненавидят своих учеников). Назрела необхо- 

димость пересмотреть программьі вьісшей школьї с цєлью ^силения методической 

подготовки молодих специалистов. Назрела необходимость комплексного, про- | 

граммио-целевого подхода к формнрованию структури ;і обт>ема учебньїх ди-і 

сциплин. Пока же программьі зачастую формируютея на основе традици», 

«здравого смьісла», прич,ем явно с технократическпм уклоном, н?дооненкой гу- 

манитарной подготовки специалистов (что затем почти зеркально отражаетея 

на облике средней школьї).

Говоря о формировании методического мастерства випускников вьісшей і  

школьї, очень важно не только ввести соответствуюіцие учебньїе дисцішлиньї | 

(курси, спецкурси и семинарьі), но и обратить серьезное внимание на подго- і 

товку кадров методпетов. К сожалению, и сегодня еще справ,едлнв нзвестльїй 

афоризм Б. Шоу о том, что «кто умеет делать дело, тот его делает, кто не 

умеет, — тот учит, как надо делать, а кто н,е умеет ни того ни другого — тог 

учит, как надо учить» (т. е., стаяовится методистом). И дело не только в соз-; 

даний кафедр методики, методического мастерства (хотя зто тоже важно), но 

создании механизма стимулировання роста методического мастерства профес- 

сорско-преподавательского состава.

В последнее время нет недостатка в разговорах о методологизации обучения,

о проблемном обучении. Серьезньїй подход к проблемному обучению. усилений 

методологической «аправленности лекционньїх и семинарских занятий сзязапьі, 

на наш взгляд, с добротним методическнм обеспечением учебно-воспитательного 

процесса. Как зто ни странно звучит, но проблемно? обученне теснейшим об' 

разом связано с расшире.нием алгорнтмизированного компонента занятий: 

применением техннческих средств обучения, наглядних пособий, задачников и 

вопросников, структурно-логических схем, иаличием материала для деловьіх пгр, 

возможности оперативно размножать тезиси лекций и планьї семинарских заня

тий, списки рекомендуемой литератури и т. п. Посредством всего зтого у преї 

подавателя значительно увеличиваетея время именно на творческую работу, у 

студентов уменьшаютея затрати на механическое переписьіваание под диктовку, 

вьісвобождается время на мьіслительйую деятельность, то - єсть, происходит 

интенсификация учебного процесса.

Преобладает же здесь, к сожалению, дилетантско-любительский подход, 

всецело базирующийся на знтузиазме того или иного прєподавателя. Как пска« 

зьівает опьіт, технические средства обучения дают зффехт только тогда, когда 

они используются комплексно и регулярно, а делать зто можно только в спе- 

циально оборудованньїх аудиториях и при наличии ассистента-лаборанта. Но 

даже в специально оборудованньїх аудиториях применять технические средства 

не всегда удаетея, поскольку нет соответствующего нллюстративного материала
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Диафильмьі устаревщие и ртда.т,енно связанц с темами курса, со слайдами та

кая же картина, создание наглядних пособий держнтся на самодеятельности. 

Даже столь дефицитньїе: у нас ЗВМ  используются очень незффективно нз-за 

отсутствия необходимих програми, опитних программистов. Оіцуіцастся пот- 

рсбность в теории наглядности, создании наглядних пособий н пллюстративного 

материала н,е нитуитивно, а на основе комплексних разработок психологов, пе- 

дагогов, логиков. Есть необходимость координацин усилий и использования на- 

копленпого по различним кафедрам и институтам опита, обобщення его, публи- 

кации (создание специального журнала «Наглядность в висшей школе» в не- 

скольких сериях, по родственним специальностям).

. Зффективная подготовка специалистов возможна только прн достаточном 

учете профиля вуза, факультете, сп.ециализации студентов. Профилизация же 

преподавания также отдана на волю случая, суелективного желання (или не- 

желания) того или иного преподавателя, поставлена в зависимость от лпчних 

качеств, инициативи, научних интересов и т. и. А имелся би смисл при веду- 

щих вузах различного профиля органнзовать курси или факультети профнли- 

іации преподавания обш,ествеиних и общенаучних дисциплин, ввести соответ- 

ствующую стажировку. Ведь очевидно же, что преподавать философию или, 

полнтическую зкономию., иностранньїй язик или физическое воспитание в ме- 

дицинском, напрнмер, институте — зто совершенно н,е то же, что в консервато- 

рии или педагогическом.

Научное мировоззрение , — зто диалектико-материалистический стиль мьіш- 

ления, познания, следовательно, чтоби сформировать научное мировоззрение, 

па до не пнчкать учащегося, студента даже самими иовейшими данньїми из раз- 

.іичньїх областей науки, а учить его мислить, на основе данних различних 

наук, и прежде всего, на основе изучення истории — истории общественной 

мисли, социальних движеиий, истории культури, науки, техники и г. п. А чтоби 

обучение не превратилось в усвоение схем, оно должно покоиться на изучении 

первоисточников. И здесь важен не охват всех первоисточников, а основательное 

изучение базисних, фундаментальних, альтернативность инднвидуальних про- 

ірамм. При зтом перестройка в преподавании должна идти по путн ннтенси- 

і|шкации и индивидуализации обучения, нахождения утвержденя единства и 

мреемственности в формировании личности, ее мировоззрения.

ХАЧАТРЯН А. С. 

АТЕИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩ ЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖ И

Целью атеистического воспитания являются воспитание и самовоспитание 

іччности, стремящейся к познанию и преобразованию мира во благо челове 

чі'ства, к гумапизации общественних отношений, личности, сознательно проти - 

інютояіцей — отнюдь не верующему человеку, а религиозним предрассудкам.

Но зто требует огромной виутренней борьбьі по овладеншо культуроіі, ми- 

|>ОВОЙ и отечественной, изучения религии, ее истории, сущпости, причин, II

II)*



характере ее влияния на личность и общество. Новьіе курси по историн ми- 

ровой и ОТЄЧЄСТВ.ЄННОЙ культури и истории религии и атеизма во многом при

звань) способствовать успешному освоєнню духовних богатств человечества.

Воспнтание сознательного крнтического отношения к религии способствовало 

не только освобождению от религиозньїх иллюзий, но и формированию сво- 

бодного духом человека, способного брать на себя отвістствеиность в сложннх 

ситуациях.

Надо понимать, что атеизм не разрушает, а созидает критическое отноше

ние к религии связано со стремлением создать общество социальной справед- 

ливостн, предельно гуманизировать отношения между людьми. Каждое обще

ство имеет свой социальнне ценности, которне бережет, сохраняет, развивает 

и распространяет.

Атензм в социалистическом обществе — социальная ценность большииства 

трудящихся, и отказиваться от воспитания в духе атсизма в период перестрой

ки било би по меньшей мере неразумно.

Без учета огромного многообразия социальних и идейно-мировоззрснческих 

ориентаций среди молодежи строить атеистическую работу иевозможно. Зна- 

чительная часть молодежи стоит на нерелнгиозннх позициях, но и в зтой среде 

заметнн самьіе разньїе оттенки подходов к проблемам современной жизни — 

от полного безразличия до страстного стремления к преобразованию обществ; 

на принципах социальной справедливости.

На противоположном полюсе оказьіваетея сравнительно небольшая группа 

явних н скритих прітерженцев религии и философско-идеалистических учений 

Так или иначе, молодежь нине проявляет удивнтельную активность в духовной 

сфере. Именно на зту особенность, как нам кажетея, и следует обратить усилия 

преподавателей-атеистов для удовлетворения ее духовних потребностей.

де

ва

БАЛАХНИЧЕВА Г. В., ПАВЛОВСКИИ П. П.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 

ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРИ МЕЖ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩ ЕНИЯ В ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Рост национального самосознания советских народов, пробуждение интереса 

к своен истории и будущему, возникшие конфликти на межнациональнон ос* 

нове в ряде регионов нашей страни визвали большую потребность в квалнфи- 

цированной воспитательной работе среди населення, особенно молодежи. По- 

ложительно решить такую задачу способнн педагогические вузи. Их студенти, 

получая теоретические знання по вопросу национальной политики и националь- 

них отношений в процессе изучения дисциплин педагогнческого, гуманитарного 

цикла, общественннх наук, используют их во внеучебной деятельности среди 

своих сверстников, учеников общеобразовательной школи.

Главной целью, которая преследуется в данной работе, является воспитаиие 

определенного комплекса качества личности будущего учителя. Зто, во-первьіх,
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иьісоконравстьенная зтика общения в многонациональмом коллективе; во-вторьіх, 

широкие познания в области зтннческого состава, социально-зкономнческих 

достижений, осведомленность с традициями и привьічками представителей дру

гих народов; в-третьих, создание каждому из них морально-зтического ком- 

форта.

Все зто способствует формированию стойких идейиьіх ПОЗИЦІЇЙ, II осново 

которьіх — интернационализм, дружеские чувства к сверстникам независимо от 

пационального происхождения, полиое равепство во всех практических делах н 

почитание за способиости, трудолюбие, успехм в учебе, общественно иолезиом 

труде, которьіе зиждутея на взаимном доверии, уваженим, вьірабатипает под- 

линньїе интернацмоналистические убеждения, переходящне в практические дела, 

иормьі поведения. Будучи составной частью целостного учебно-воспитательного 

процесса, впеучебная деятельность студентов является мощньїм средством 

формирования у них профессиональной готовності! к воспитательной работе в 

школе.

Больїпой воспитательньїй зффект дают практические поездки студентов к 

і'воим коллегам в вузи других республик. Социологическое исследование, про- 

педенное па трех из семи факультетов Луцкого пединстптута по вопросу куль

тури межнацнонального общения, показало, что самим действенкнм источником 

является живоіе общение, прямие связи с представителями других нацнй, личное 

участие в общих делах, мероприятия. 87% опрошенньїх указали мменно на зтот 

источник, три четвертії из них также предпочли совместнне предметние олим- 

пиади, спортмвние соревнования перед другими, «пассивннми» формами: радио- 

иередачами, лекциями общества «Знание», кмнофильмами, хотя и их признали 

действенннми.

Естественно, воспитаннне в таких условиях и на таких традициях вьіпуск- 

пикм педвуза переносят приобретенние качества и на отношения в школьннх 

коллективах, используют свой опит в воспитательной работе среди учащихся.

Внполняя функции отрядних вожатих, помощннков классннх руководителей 

н руководителей различннх ученических кружков, включаясь в безотрнвную 

практику, участвуют в разносторонней общественно-педагогической работе, в 

многогранпой воспитательной деятельности школьї по интернациональному, 

іідейно-политнческому, нравственному, трудовому, зстетнческому, физическому, 

чкологическому, правовому и др. видах воспитания учеников. Они внполняют 

функции лидеров и пропагандистов, политннформаторов. Как в академических 

группах, так и в старших классах общеобразовательньїх школ, СПТУ и трудових 

коллективах, проводят шефекую работу по месту жительства, руководят круж

ками в системе комсомольского образования, виполняют постояннне н времен- 

иьіе поручения. В целом — зто комплекс взаимосвязанних форм деятельности 

студентов, формирующих у них качества учителей-воспптателей, навики обще- 

мия в многонациональннх коллективах. Комплексно-целевой подход к постро- 

гнню системи воспитательной работьі предполагает ориентацию внеучебнон 

деятельности на планируемнй конечний результат. Готовность учителя к вос-



питательной работе в школе, в т. ч. и по культуре мєжнационального общения, 

представляє! синтез тесно взаимосвязанньїх структурних компонентов.

Важное место в системе подготовки квалифицированпьіх воспитателей-интер- 

националистов отведено в педвузах факультетам общественньїх профессий и 

студенческим об-ьединениям по ннтересам. Участие в их деятельности способст- ‘ 

вует повьішению идейного, нравственного уровней как самих студентов, так и 

их воспитательной работьі по межнациональному общению. Здесь они получают 

всевозможную информацию по межнациональним отношениям, обсуждают со- 

бьітия, моделируют обстановку, в классах, отрабативают методику проведення 

различньїх мероприятий. Широко используютея важние партнйньїе и государст- 

венньїе документи по проблеме. После XIX Всесоюзної*! конференції!! КГІСС, І 

сентябрьского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС по вопросам национальной поли- 

тики, опубликования Платформи ЦК КПСС и XXV III сьезда партии проведе- 

нн специальние занятия, изучение слушателями ФОП зтих материалов и об- 

суждение их с учениками в школах, в которих студенти проходят педагогическую 

и непрерьівную практику.

Таким образом, внеучебная работа студентов педвуза стала действ,енним 

средством их профессиональной готовності! как учителей-воспитателей и фор- 

мируєт из них активних помощников педагогических коллективов по виработке 

культури мєжнационального общения учащихся общеобразовательньїх школ.

ЕРЕІМКИїН А. И.

ВЛИЯНИЕ МЕЖП РЕДМЕТНЬІХ СВЯЗЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

У СТУДЕНТОВ ОСНОВ ПЕДАГОГНЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Результати деятельности учителя зависят от ряда обстоятельств. Среди них 

главними являются: умелое создание педагогических ситуаций и на их основе 

определение программьі воспитания личности; создание и решение педагогиче

ских задач, вьітекающих из прогнозируемой программи личности; изьіскание 

путей и способов организации деятельности, осуществляемой на вьісочайшем 

уровне проявлення способностей. Зти компоненти деятельности учителя и со- 

Ставляют категорию педагогнческого мастерства,, проблема развития и фор

мирования которого является одной из важнейших в современной вузовской 

педагогике.

Мастерство учителя определяетея тем уровнем способностей осуществлять 

педагогическую деятельность, которие должни бьіть развитьі в период обучения 

в вузе. Причем характер зтих способностей зачастую не имеет значення. Иногда 

речь ведетея только о педагогических способностях, перечень которих сводится 

к названию определенних умений. Здесь же имеютея в виду любьіе способности 

творческого плана. Они всегда найдут применение в педагогической деятєль-, 

ности. Любие способности! И чем шире их днапазон, чем вьіше их уровень, тем 

ближе предрасположенность к проявленню чисто - профессиональних способно

стей.
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Ис.ходя из зтого, педагогнческое мастерство полатаєм рассматрнвать как 

феномен творческой деятельности, основанннй на счастливом сочетании биоло- 

гического и соціального факторов, в результате которого нмеющиеся педаго- 

гические задатки развиваются в процессе целенаправленной деятельности в 

школе (период виявлення), в вузе (период развития) и в школе (период ста

новлення и совершенствования). В таком случае п є д і-т о и і ч є с к о с  мастерство — 

зто степень владения учителем способами и приемами і.;>пфессиональной дея

тельности, достигающей уровня искусства и обеспечивак..ці'й оптимально ви

сокий результат.

В формпроваиии основ педагогического мастерства в вузе определениую 

функцию могут вьіполнять межпредметнне связн, устанавливаемьіе при нзучении 

педагогнческих дисциплин. Влияние связей проявляется в изнскании тех обоб- 

щенньїх действий, которие могут бить сформировани при изучении разньїх 

дисциплин (в дидактнческом плане), при организации воспитательннх воздейст- 

вий (в плане воспитания учащихся), при развитии мьіслительннх способностей 

(развивающсе влияние).

В общеіі системе умений и навиков, как один из показателей педагогиче

ского мастерства, может бить внделено умение устанавливать межпредметнне 

связи. Оно проявляется в умении анализировать содержание учебного материа- 

ла, определеннне педагогические факти, явлення, теории и т. д.

Формирование межпредметннх умений осуществляется во всех видах учеб- 

ной деятельности в вузе, а также на педагогической практике. Обесиечивается 

зто в ходе вьіполнения учебннх заданий: по изучению и анализу учебннх планов, 

програми, пособий смежннх дисциплин; планов воспитательной работи классних, 

руководителей, планов работи школи, комсомольской и пионерской организа- 

ций; по сбору материалов передового педагогического опита; по изучению ин- 

дивидуальньїх особенностей учащихся и классньїх коллективов; по изучению 

различннх форм и приемов воспитательной работи отдельних учителей и т. п.

Особое место в формированни основ педагогического мастерства занимает 

педагогическая практика. В нашем опите она проводится на основе систеиьі 

заданий, предусматриваюіцих развитие действий, необходиинх для вьіработки и 

тренировки умений педагогической деятельности. При составлении зтих заданий 

ми исходили из того положення, что профессионально-педагогическая деятель- 

ность состонт из четьірех видов: организаторской, конструктивної"!, коммуни- 

кативной и гностической. Для овладения такими видами деятельности нужно 

сформировать соответствующие умения. Вьідвинута гипотеза: если в течение

всех лет учебьі в вузе, постепенно из курса в курс усложняя задания, форми- 

ровать названньїе четьіре группьі умений и на их основе развивать педагогиче

ские способности, то тем самим появится возможность обучить основам педа

гогического мастерства.

Работая по зтой програмне, появилась возможность решить несколько задач 

организации работи по формированию педагогнческих умений студентов. Во- 

первьіх, перед началом практики они получают конкретние задания, необхо- 

Димие для внработки и тренировки умений по виполнению разньїх видов пе

дагогической деятельности. Во-вторьгх, на основании фиксированних результа-



тов вьіполнения заданий появилась возможность управлять ходом формирования 

умений студентов, корректировать задания, усложняя или облегчая их виполне- 

ние в зависимости от конкретних условий. В-третьих, прохождение педагогиче

ской практики обеспечило целенаправленное вьіполнение ее функций, заключаю- 

щихся в формнровании педагогических умений и навьїков, помогаюіцих прояв

ленню педагогических способностей и обеспечивающих вьіработку основ педа

гогического мастерства.

Для виявлення реультатов формирования у студентов основ педагогиче

ского мастерства била создана программа его анализа. С ее помощью имеется 

возможность получить количественньїе показатели мастерства учителя и уста

новить качественнне характеристики его способностей.

Проведенньїе исследования позволили установить несколько уровней мастер

ства учителя: 1) самий низкий — допрофессиональннй; 2) низкий — направлен- 

ньій на овладение содержанием предмета; 3) интуитивний — зтап овладенния 

формой учебого материала; 4) интуитивно-адаптивнип — зтап елементарного 

конструирования урока; 5) адаптивний—зтап системного конструирования урока;

6) адаптивно-репродуктивний—зтап частичного моделирования урока; 7) репро

дуктивний—зтап осознанного моделирования урока; 8) продуктивний—зтап си

стемного моделирования урока; 9) злементарно-нсследовательский—зтап изучения 

и зкспериментальной проверки единства содержания образования и методов обу

чения; 10) исследовательский — зтап исследования возможностей установлення 

единства форм организации и методов обучения; 11) творческий — зтап созда- 

ния своей педагогической лаборатории, своей собственной концепции обучения 

и воспитания.

ЯРОШ ЕНКО О. Г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Преодолеть противоречие между абстрактним усвоением студентами мето- 

дических знаний и готовностью к их практическому применению позволяют: 

внедрение в учебний процесе спецкурсов и спецпрактикумов по освоєнню пере

дового педагогического опита; привлечение к работе со студентами опитних 

учителей; ориентация тематики курсових и дипломних работ на решение 

актуальних вопросов методики преподавания школьних учебннх предметов.

В работе с будущими учителями химии указанним факторам ми уделяем 

самое пристальное внимание.

Так, пятикурсникам перед их самостоятельной практикой преподается 24- 

часовий курс-практикум по изучению и внедрению передового педагогического 

опита. Занятия проходят в лекционно-гірактической форме. На лекции виносим 

вопросн: сущность и крнтерии передового педагогического опита; виявление и 

анализ опита, условия творческого использования осваиваемого передового до- 

стижения. Значительное место в курсе отводится ознакомлению студентов с 

лдресамн передового опита республики, города.



Практическая часть курса проводится с активним нспользованнем методо» 

обучения: анализа педагогических ситуаций, решения педагогических задач, 

моделирования, дискуссий, педагогической игрьі.

Полученние теоретнческне знання студенти наполняют практнческим содер- 

жанием, происходит формирование умений и навьїков трансформацин передових 

іідєй в личний опит.

Большое внимание уделяем самостоятельной работе студентов с педагогиче

ской литературой, описаннями опита, работе с картотекой ППО Центрального 

ИУУ, Кневского городского ИУУ.

После изучения курса студенти получают задания: апробировать в практи- 

меской деятельности освоенньїе передовие иден, осуществнть анализ опита ра

боти одного нз учителей школи, где студент проходнт практику.

Завершается курс итоговой конференцией, на которой подводятся итоги 

практнческого применения методических знаний и умений, первоначально при- 

обретенних на занятиях, а затем прошедших пробное внедрение в личном опьіте 

студента. Подготовку студентов к зтому своеобразному отчету проводим по> 

следующим заданиям:

1. Сопосгавьте прогнозируемие результати внедрення осванваемого передо- 

іюго опита с реально достигнутимн. Что удалось продуктивно реализовать, а 

что осталось невиполненним?

2. Как внедрение новой идеи сказалось на качестве учебно-воспитательного 

процесса? Попитайтесь определнть обгективньїе и субьективние причини успе- 

хов и неудач пробного внедрения.

'3. Сделайте вьівод, в каком направлений следует Вам продолжать работу 

по овладению педагогическими технологиями передових учителей.

Изложенньїй подход к тесному сочетанию теоретических знаний и практи- 

'іеских умений дает положительние результати. К такому виводу мьі пришли, 

проанализировав задания, вьіполненнне студентами в процессе практики, изучив 

плани-конспекти уроков, прослушав н обсудив их вьіступления на итоговой 

конференции, обобщнв материали анкетирования.

Становленню профессионального мастерства будущих учителей способству- 

ют спецпрактикумьі, проводимие передовими учителями. В данном случае 

студенти получают возможность не в нмитируемом, а в реальном учебно-вос- 

іштательном процессе наблюдать и анализировать слагаемьіе педагогической 

технологии опитного учителя.

В совершенствовании методической подготовки студентов важную роль играет 

ориентация тем курсових и дипломних работ на изученне передового опита. 

Например: «Структурно-логические схеми — конспекти уроков». «Опит при

менения групповой работи учащихся на уроках химии», «Совершенствование 

системи учета и контроля знаний учащихся по химии», «Нетрадицнонние фор

ми проведення учебних занятнй по химии», «Использование лекционно-семинар- 

ской системи на уроках х и м и и  (из опита работьі учителя)» и др.
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Описанньїе формьі работьі со студентами обеспечивают продуктивное усвое- 

ние знаний и хорошую практическую подготовку, позволяют випускникам с пер- 

вьіх дней самостоятельной педагогической деятельности чувствовать себя 

уверенно, проводить уроки на должном методическом уровне.

ТИМОФЕЕНКО В. Н., ОДИНЦОВ В. В.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЬІШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Перестройка внсшего педагогического образования в стране требует улучше- 

ния, совершенствования методической подготовки учителя в период внполнения 

студентами практической работи. Педагогическая практика, и особенно завер- 

шающая ее стадия — практика в сельской общеобразовательной школе, не 

может бить и оставаться без педагогического руководства органнзаторской дея- 

тельностью студентов и тем более иметь наблюдательний характер, а студент 

внступает в роли помощника классного руководителя, внполняющего отдельнне, 

часто не связаннне между собой задания. Общензвестно, что в роли учителя- 

практиканта он должен освоить систему работи классного руководителя, прак

тику организации ученического коллектива и основи педагогической зтики в 

современном понимании зтого термина.

Перестройка школи визвала к жизни творчество учителей, развитие пе

дагогического творчества. Оно заключается в том, что конкретние методические 

приеми педагогического воздействия основани прежде всего на глубоко заин- 

тересованном отношенин к личности каждого учащегося, изучении их психиче- 

ских н физических особенностей. Позтому в период педагогической практики 

студент должен усвоить, что движение педагогической мисли учителя сегодня 

идет от жизни, от возрождения интереса к человеческой личности.

Усложнение функций современного учителя, его профессиональних качеств, 

которие позволили би ему успешно функционировать в изменившихся условиях 

жизнедеятельности современной школи. Нине учителю не достаточно бить 

только компетентним специалистом-предметником, хорошо знаюіцим основи 

педагогического процесса, но прежде всего бить и личностью, которая наделена 

лучшими человеческими качествами.

В процессе практики интенсифииируется процесе профессионального станов

лення учителя, его самообразование и самовоспіггание, осуществляется проверка' 

степени профессиональной подготовленности и пригодности к педагогической 

деятельности, уровня педагогической направлениости.

Почвой, на которой формируется дух творчества студентов в период педа

гогической практики, является наличие хорошо продуманной и безотказной дей- 

ствующей системи самостоятельной, все более усложняющихся видов работ с 

постепенньш наростанием в них исследовательского злемента. Студенти учатся 

вести научний поиск путей повишення качеств обучения и воспитания, совме- 

щать в себе качества преподавателя, воспитателя, исследователя.
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Создаются условия для изучения и обобщения опьіта не одного, а многи\ 

учителей, что дает возможность осмьіслению его с позиций современной ПЄД.1ҐО 

гнческой теории; анализируется личньїй опьіт работи, ведется анализ причин 

удач и неудач, определяются пути корректировки своей работьі с учащиммси. 

Деятельность студентов в период практики является аналогом профессиональноіі 

деятельности учителя. Она характеризуется также многообразием отношений 

(с учащимися, родителями, учителями) и функций, что и деятельность учителя. 

Позтому зта деятельность должна основьіваться на професснональньїх знаннях, 

опираться на определенньїй теоретический фундамент. ІІепосредственное повсе- 

дневное обучение студента-практиканта с детьми, постепенное изучение их укреп- 

ляет и развивает интерес и любовь к детям, рождает увлеченность педагогнче- 

ской деятельностью, позволяет осознать себя учителем-воспитателем, ответствен- 

ньім за качество обучения и воспитания учащихся, приобрести опьіт самостоя- 

тельного решения педагогических задач в конкретних условиях. Студенти 

имеют возможность (работая в двух-трех параллельннх классах) решать ту 

или иную педагогическую задачу различннми способами в различннх классах, 

сравнивать различньїе вариантн решения одноп и той же задачи. Они могут 

сами убедиться в том, что любое педагогическое явление протекает в конкретних 

условиях, учет которьіх совершенно необходим в профессиональной деятельности 

учителя, что вибор учителем способа или приема работи зависит от особенно- 

стей коллектива, с которим он имеет дело, от возрастних и нндивидуальннх 

особенностей личности самого учителя. Все зто способствует становленню инди

видуального стиля работьі будущего учителя, развптию педагогического мьіш- 

ления, формированию исследовательского подхода к учительской работе.

ПРУНЯК В. В.

АКТИВИЗАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВУЗОВСКОЙ ЛЕКЦИИ

Одной из основних задач вьісшей школьї является совершенствование форм 

и методов обучения, направленних на стимулирование познавательной активно

сті! студентов. Зффективная организация деятельности студентов достигается 

с помощью специальних приемов, активнзирующих как механизми восприятня 

учебного материала, так и механизми мишления. Одним из приемов активизации 

восприятня информации является создание змоционального фона аудитории. 

Ученими доказано, что для обеснечення напряженной и зффективной умственной 

деятельности студентов иеобходимо определенное змоциональное воздействие, 

так как оно способствует интенсивной познавательной деятельности. Кроме 

того , работоспособность студента, как показивают исследования, при создании 

положительного змоционального фона может возрастать на ЗО—40%.

Как известно, процесе восприятня тесно связан с язиком, речью. Позтому 

положительннй змоцпональний фон, созданньш лектором благодаря использо- 

ванию вьіразительних средств, играет важную роль в активизации восприятня



учебного материала. Следует отметить, что на характер речи влияют как линг- 

вистические, так и внелингвистические фактори (цель, задачи, условия, общения, 

змоциональное состояние говорящего, его образование, темперамент и т. п.). 

Особенно ярко зтот комплекс факторов проявляется в устной речи, когда в 

процессе коммуннкации лектором используются такне активизирующие приемн, 

как мимика, жести, приподнятое настроение, улибка, одобрительннй кивок 

головой и т. п. Обстановка творчества, взаимного уважения, доверительньїй и 

доброжелательньш тон, воодушевление, оптимизм, радость от общения во мно- 

гом определяют положительньїй змоциональний фон вузовской лекции.

Условия реализации устной лекторской речи способствует использованию 

большого числа и язьїковьіх средств вираження змоциональностн. Особенно 

яркое вьіражение змоцнональности устной речи лектора достигается на фоне- 

тическом уровне. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что наиболее упот- 

ребимьіми фонетнческими вьіразительньїми средствами в вузовской лекции яв- 

ляются скандирование (послоговое произношение); способствующее интонаци- 

онному вьіделению актуальной информацни; изменение интонации с помощью 

мелодии, пауз и темпа речи. Контрастная, яркая, змоциональная речь активизи- 

рует внимание аудитории, облегчает процесе восприятия учебной информацни. 

И наоборот, если лекцня является монотонним звуковим воспронзведением 

письменного текста, то наступает состояпне скуки, апатии, теряется интерес и 

желание воспринимать информацию. По мнению В. Ф. Сахарова, в таком слу

чае воспринимается лишь 13% информацни. На лексическом уровне змоциональ- 

ность вузовской лекции достигается благодаря уместному использованию 

тропов, фразеологизмов, пословиц, каламбуров, юмора. Синтаксический анализ 

устной лекторской речи показал високую активность вопросительних, восклн- 

цательньїх и побудительннх предложений, что свидетельствует о своеобразной 

«учебной» тональности вузовской лекции.

Наши наблюдения показьівают, что для повьішения козффициента передачи 

информацни необходимо не только заботиться от отборе учебного материала, 

но и учитивать чисто психологический аспект познавательного процесса. Важ- 

ность зтого фактора особенно актуальна сегодня, когда лекцня из чисто ин- 

формационной превращается в форму соразмьішления, направленную на фор

мирование умений творчески мислить и самостоятельно приобретать новме 

знання.

ТАД'ИЯіН С. В.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

И ИХ ИНТЕГРАТИВНЬІЕ БЛОКИ

Логический анализ основних базових пснхолого-педагогнческих проблем 

позволяет наметить четире пласта в их рассмотрении: концептуальний, орга- 

пизационно-теоретический, методический и исполнительский. Концептуальное

і всі ю охватнвает вопроси о сущностях личности и процесса ее развития, со- 

шіалнзации и педагогической коррекции как ее составной. Организацнонно-
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•георетическое — вопросш о реализации зтих закономерностей в оргаииі.щшж- 

ньіх системах образования, условиях управлення учебно-воспитательним иро- 

цессом в зтих системах. Методическое — вопроси о научно-обоснованной гране 

формации психолого-педагогических теорий к решению частно-педагопіческич 

задач, исполнительское — вопроси о сущности организационно-коммуникатнвних 

основ в реализации педагогнческих задач..

Сущностью нашей исследовательской работи бьіло следующее:

во-первьіх, логнко-диалектический анализ педагогнческих знаний, их обобщен- 

ная формализация — составление системного словаря психолого-педагогическнх 

понятий на основе принципа необходимости и достаточности, разработка струк- 

турно-логнческих и функциональньїх схем с вербальним их описанием, освещаю- 

щих базовие психолого-педагогические процессьі и явлення; во-вторих, вьіявле- 

ние оптимальних условнй и разработка методической системи овладения сту

дентами гісихолого-педагогическими понятиями в процессе изучения педагогики 

и психологии; в-третьих, изучение влияния уровня усвоения аппарата психо

лого-педагогических понятий на формирование профессионально-практических 

качеств учителя.

Как показала практика изучения психолого-педагогических дисциплин, ус- 

воение студентами системи опорних психолого-педагогических понятий проходит 

несколько зтапов и имеет определенньїе пути. Можно вьіделить следующие 

зтапи формирования у студентов системи п о н я т и й :

1. описательний , целью к о т о р о г о  является  ограни чен и е  оп о р н и х  п о н я т и й  на 

о сн ов е  к он к рет н и х  о зн ак ом н тел ьн и х  знаний;

2. обг.яснительньій, целью которого является установление закономерностей 

во взаимосвязи основних психолого-педагогических явлений;

3. предписивающий, целью которого является формирование предписаний 

и принципов практического применения психолого-педагогических знаний;

Пути формирования системи психолого-педагогических понятий у студентов 

являютея:

1. репродуктивний , смьісл  к от о р о г о  в у св оен и н  г от ов и х  сх е м ат н зи ров ан н и х  

п о н я т и й  после р а зь я сн е н и я  препод авател ем ;

2. проблемно-поисковьій смисл которого в обучения студентов самостоя- 

тельному вичленению и структуированию понятий, а также использование проб

лемних заданий по определению понятий психолого-педагогических заданий;

3. творческий, смисл которого в самостоятельной разработке системи п о н я 

т и й  для описання определенного педагогического явлення.

Немаловажно, чтобьі в процессе преподавания психологии и педагогики би

ли реализовани межпредметнне связи. Межпредметнне связи осуществляются 

в процессе преподавания на содержательном и процессуальном уровне. Со- 

держательннй уровень — ликвидация дублирования в знаннях, процессуальний— 

общий подход в путях и методах формирования понятий. Завершающим в 

формировании системи понятий у студентов может стать курс изучения ком

плексних психолого-педагогических проблем.
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