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ФОРМ ИРОВАИИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМ ЕННОГО УЧИТЕЛЯ СРЕДСТВАМИ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ :

‘ І
Степень сформированности человека как активной творческой личности пре- 

допределяют четьіре основних потенциала, виражающие, сущностньїе сили ин- 

дивида; гносеологический, аксиологический, преобразовательно-практическш'і . и 

коммуникативннй. Одно из центральних мест в зтой системе занимает преоб- 

разовательно-практический потенциал человека, хотя и остальньїе злементи 

ее немалозначительньї в решении поставленной перед висшей школой задачи. 

Его содержание проявляется в производительном конкретном труде, рационалиг 

заторской и поисково-творческой деятельности, инженерно-конструкторской 

работе, а также и в социально-организаторской деятельности по управленню 

трудовими коллекгизами. В зтой связи вполне логичен бьівод об особенно бла- 

гоприятних возможностях его формирования средствами полнтехнической под- Я 

готовки специалиста любого профиля и квалификации.

Место и роль политехническоп подготовки будущих учителей в висшей 

школе определяется прежде всего тем, что всестороннее развитие личности как І 

общая цель ее воспитания и обгективная необходимость социалистической 

формацин предполагает полноценное развитие интеллектуальной и змоциональ- 1 

ной сфер индивида. В процессе политехнического обучения у будущих педаго- і  

гов, независимо от их предметного профиля, формируется материалнстическое 

мнровоззрение. Студенти, убеждаясь в диалектической взаимосвязи законов и 

категорий различньїх наук, раскрьівающих научно-технические сторони матерії- І  

ального производства, приучаются видеть любое явление или факт во всей | 

полноте всевозможних проявлений, в постоянном изменении, в тесной взаимо-1 

связи друг с другом. Политехническое образование расширяет сферу познания І 

студенческой молодежи. Заметно расширяется и диапазон практической при- і  

менимости усвоенньїх знаний и понятий, идей и теорий; углубляется способность і 
студентов проникнуть в самую сущность изучаемнх явлений. Все зто способ- І  

ствует развитию диалектического мьішления и внработке научно-материалисти- 1 

ческих воззрений на окружающую действительность на основе личностннх от- Я 

ношений индивида к изучаемим фактам и определенной степени готовносте І 

применить усвоенние знання, умения и навики в своей предметно-преобразую- 

щей деятельности.

Очень важно, что в отношении студентов педагогических вузов политехниче- 

ская направленность обучения будущих специалистов обеспечивает еще и опре- 

деленную методическую подготовленность учителя к реализации политехниче

ского принципа в обіцеобразовательной и профессиональной школе. Безотпоси- 

тельно к профилю випускника политехническая подготовка будушего учителя 

должна обеспечить реализацию политехнического иринципа в преподаваемом 

учебном предмете и внеклассной работе. Зто означает, что на основе политех-> 

нического компонента квалификационной характеристики учителя молодой пе-:
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дагог становится потенциально готовим к формированию у учащейси молодежи 

таких злементов содержания общего образования, как: функциональні.іе ха

рактеристики научно-технических знаний, идей и теорий'і технико-технологичс- 

ские и конкретно-прикладмьіе аспекти научних законові политехническиіі кру

гозорі система оргаиизационно-управленческих и технико-зкономических умешііі 

и навьїков; знания, умения и навики политехнической культури труда, а также 

иоспитание ряда качеств морально-трудового характера, предопределяющих 

творческое, активное, заиитересованное отношение к труду.

Сущность политехнической направленности подготовки молодого учителя 

заключаетея в том, чтобьі самим содержанием образования и непосредственно 

в процессе обучения и воспитания обеспечивалось формирование у студентов 

качеств личности, знаний, умений и навьїков, позволяющих им, после окончания 

института, во-первьіх, самим свободно ориентироваться во всей системе обще- 

ственного производства. Одновременно с зтим политехническиіі принцип пред- 

определяет високую сте'пень развития у студентов вьісшей педагогической шко

ли в процессе обучения научно-технического мьішления. И что особенно важно, 

политехническая направленность в обучении обеспечивает прочньїе знания й 

устойчивьіе умения использования их в производительном как умственном, так 

п физическом, труде. Овладение студентами политехническим базисом современ- 

ного производства, а также умениями и навиками культури труда несравнимо 

обогаїцает дейсгвенно-творческий потенциал личности будущего учителя, руко- 

водителя самих разньїх по своєму содержанию и функциональной направленно- 

сти ученических коллективов. Реализация политехнического принципе наполняет 

новим смислом процесе обучения и способствует более сознательному усвоению 

студентами педвуза учебного материала. У них развиваютея и совершенствуются 

умения и навики оперировать полученними знаннями Для убедительного обт>- 

яснения школьникам явлений и фактов окружающей действительности, форми* 

руетея диалектико-материалистическое мировоззрение, обеспечивающее в буду- 

іцем стимулирование познавательной активности учащихся общеобразовательной 

и профессиональной школи.

Важно и то, что посредством политехнического образования в педагогиче- 

ском вузе еоздаютея действенньїе предпосьілки для воспитания творческого от- 

ношения к труду и формирования культури труда, а также развития творче- 

ски-поисковой направленности в становлений молодого учителя, готовности в 

будущем нестандартно решать возникающие педагогические и производственно- 

трудовьіе проблеми и различньїе научно-технические задачи. Политехническая 

подготовка посредством соответствующей ориентации содержания образования 

и соединения, хотя и довольно таки ограниченного, обучения с производитель- 

ньім трудом будущих учителей, в различньїх его формах, приближает их к ре

альної"! атмосфере производственно-трудовьіх о.тношений. Участвуя в обіцест- 

венном производстве, знакомясь с технической оснащенностью производства и, 

даже, проблемами и трудностями народнохозяйственньїх отраслей, будущие 

педагоги могут реально оценить. свои дидактичеекие возможности и иолитех- 

ческие возможности евбего предмета, определиться в области их применения,
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реализации, наметить программу повьішения степени их практическн-приклад- 

ньіх характеристик.

Таким образом, политехническое образование в виспієм педагогическом учеб

ном заведении оптимально содействует становленню практически-прикладной 

готовности молодого учителя к многоплановой педагогической деятельности 

(политехнические знання — умения — навики) и его нравственно-психологи- 

ческой предрасположенности работать, с учетом специфики учительского труда, 

зффективно, качественно и вьісокопроизводительно. Усиливая политехническую 

направленность подготовки учителя вьісшая педагогическая школа обеспечит 

при зтом, как вторичньш зффект, также опережающую готовность учащейся 

молодежи зффективно работать после окончания школьї и л и  профессионального 

учебного заведення в обстановке углубления общности технических условий и 

вещественньїх злементов труда. Исходя из з того, политехническая подготовка 

является одним из существешшх професіональних качеств учителя, обеспечи- 

вающнм овладение системой таких взаимосвязанних компонентов, как: поли

технические знання и умения, политехническая культура труда, профессиональ- 

но-квалификационная мобильность и общетрудовая многосторонность.

УСТИМЕНКО С. Ф„ ДЕМіЧЕНКО И. В.

ИЗ ОПЬІТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В современньїх условиях особую актуальность приобретает задача совершен- 

•ствования профессиональной подготовки будущих учителей к осуществлению 

делей и задач педагогической деятельности. Традиционное обучение представ- 

ляет собой организацию усвоения студентами определенной суммн знаний, 

умений и навиков, освоение ими соответствующего профессионального опита, 

то єсть оно направлено в основном на адаптацию к условиям предстоящей 

профессиональной деятельности и фактически готовит студентов педвуза к 

настоящему. Однако опит показивает, что бесполезно только адаптнровать 

молодих учителей к прошлому опиту, так как в нових условиях он очень 

бистро дезактуализируется, а нужно развивать у них готовность и стремление 

к изменению, творчеству, к отсутствию страха перед новим. Позтому в совре

менной психологической науке обосновьівается точка зрения, согласно которой 

вместо традиционньїх знаний, умений и навиков необходимо развивать у сту

дентов мишление, способности и мастерство. В связи с чем возникает необхо- 

димость широкого применения активних методов обучения. Вторая причина, 

побуждающая прибегать к использованию активних методов обучения, заклю- 

чается в том, что наименьшая степень усвоения учебного материала наблюда- 

•ется при слушании лекций — 20%, а наибольшая —  при проведении дискуссий 

и разработке конкретних ситуаций — от 70% до 90%. По мнению ряда пси- 

хологов (В. Столин, А. Тюков, И. Ладенко и др.) вузовское обучение долж

но представлять собой процесе имитации профессиональной деятельности, наи- 

<5олее адекватной формой которого считается игровая деятельность.
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Преподавание психологии предоставляет широкие возможности для нримс 

иения активних методов обучения, использования злементов игровой деятолі. 

ности. К активним методам, применяемнм в процессе преподавания психологии, 

нозволяющим максимально активизировать интеллектуальную деятельность сту

дентов, относят ролевне и деловне игри, синектику, решение конкретних педа

гогических ситуаций, психологических задач, метод инцидента, мозговой штурм, 

тренинг сензитивности, социально-психологический тренинг и другие. Примене

ние активних методов обучения студентов возможно при организации всех 

форм обучения, но наиболее уместно оно при проведении лабораторно-практи- 

ческих и семинарских занятий. При проведении лабораторного занятия по теме 

«Психология подростка» в курсе возрастной и педагогической психологии сту

денти разбиваются на парьі, один из участников которой играет роль учителя, 

а другой — ученика. Каждая пара получает задание разиграть одну из типич- 

ньіх школьньїх ситуаций. Например, учитель пьітается убедить ученика изменить 

прическу, стремится добиться, чтоби ученик дал дневник для виставлення ему 

отрицательной оценки, пнтается дать поручение ученику, которьій от него 

отказьівается н т. п. Затем они меняются ролями и внполняют подобние зада

ния. На занятии может бьіть разиграна следующая ситуация: учитель должен 

убедить учеников 7-го класса прийти после шести уроков на сбор металлолома, 

а класе дружно оказивается. Студент, играющий роль учителя, должен при 

вьіполнении своего задания учесть возрастньїе особенности подростков и 

убедить их вьіполнить необходимую работу. При изучении проблем периодиза- 

ции психического развития в курсе возрастной психологии ми использовали 

такую форму проведення занятия как теоретическая конференция по проблемам 

возрастного развития. Пять-шесть студентов виступали в качестве онтопсихо- 

логов, специалистов в области возрастной психологии, а остальние студенти 

представляли различние направлення в решении данной проблеми, били сто- 

ронниками различньїх теорий возрастного развития. Они задавали вопроси 

специалнстам, участвовали в развернувшейся дискуссии по проблемам возраста. 

При подготовке к данной конференции студенти в обязательном порядке долж- 

ньі бьіли прочитать статьи Л. С. Вьіготского «Проблема возрастаа», Д. Б. Зль- 

конина «К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте», 

Л. Н. Леонтьева «К теории развития психики ребенка» и др. Такая форма изу

чения первоисточников, усвоения важньїх теоретических положений гораздо зф- 

фективнее простого их конспектирования. Описаанное вьіше проведение занятия 

показьівает, что применение подобной его формьі позволяет студентам не только 

усваивать фактический материал, но и приобретать необходимьіе теоретические 

гведения. Кроме того, мьі часто практиковали проведение лабораторно-практи- 

ческих занятий в виде проблемного обсуждения вопросов теми. Для зтого сту

денти делились на несколько групп, которие должньї бьіли сообща поставить оп- 

|іеделенную проблему по изучаемому материалу студентам другой группьі, что 

Ііозволяло организовать дискуссию. Перечисленньїе вьіше и другие попнтки 

ирименения активних методов обучения показьівают, что их внедрение способст- 

иует лучшему усвоению теоретического и фактического материала, они приобре- 

тлют практические навики ведення дискуссии, обсуждения проблеми, вьізьівают
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у студентов потребность прочитать дополнительную литературу, вьірабатьівают 

умение отстаивать свою точку зрения.

Можно использовать такую форму проведення занятия как «свободньїй» 

ринг», которая заключается в том, чтобьі задавать свободно вопросьі препода- 

вателю и друг другу по определенной теме или разделу курса. На проведение 

зтого занятия можно пригласить специалистов других кафедр, если проблема 

достаточно широка и решается смежньїми науками, педагогов-практиков, ко- 

торьіе могут рассказать как зта проблема отражена в практике, как она реша

ется в обучении и воспитании. Интересной формоіі проведення занятия является 

синектическая сессия, где реализуется метод синектики, то єсть ролевого рас- 

пределения. Так, при проведении практического занятия по теме «Психология 

учителя» в курсе педагогической психологии можно, распределив роли, разьіграть 

родительское собрание в школе или ледагогический совет школи во время своего 

заседания. Каждьій студент самостоятельно строит своє поведение в соответст- 

вии с ролью. Затем вьірабатьівается совместное решение, которое может бить 

подвергнуто критике со сторони группн зкспертов, задача которнх оценивать 

ход педагогического совета и приятне на нем решения.

Перечисленнне форми интеллектуального взаимодействия могут бить отне- 

сени к активним методам обучения студентов, применяемьім при изучении 

курса психологии в педагогическом вузе.

Таким образом, использование злементов игровой деятельности, активних 

методов обучения, способствуют активизации учебной деятельности студентов, 

делают ее привлекательной для студентов, придают ей личностннй смисл.

БОЙКО В. А., АЛЕКСЕЕВ А. Н., САЗОНОВ М. А.

О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОИ ПОДГОТОВКИ

Перестройка висшего образования обусловливает активизацию исследоваиий 

структури и содержания подготовки будущих педагогов. Социальннм заказом 

вузу является формирование учителя-исследователя, учителя-мастера, учителя- 

новатора.

Педагогическое мастерство — зто результат развития педагогического твор

чества, основанного на научньїх знаннях учебно-воспитательного процесса, осо- 

бенностей учащихся, коллектива, среди, потребностей общества, передового 

опита. Високого уровня мастерства учитель, как правило, достигает при накоп^ 

лении опита и обязательно за счет трудолюбия, упорства, активности, добросо- 

вестности. В то же время, как отмечает В И. Загвязинский, между педагогиче* 

ским мастерством и творчеством не всегда наблюдается синхронность. ДейстІ 

вительно, творческие находки передки и у педагогов, еще не вполне владеющих 

мастерством. Отсюда следует, что творческие способности необходимо форми- 

ровать задолго до появлення мастерства, еще на студенческой скамье.

Суіцествующая ннне система обучения в педагогнческих институтах не спо>
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собствует подготовке творческого учителя: наблюдается диспропорция между 

нозможностями изучения психолого-педагогических и специальньїх дисциплин, 

между уровнем теоретических знаний и умениями проводить учебную и воспи- 

тательную работу, не соответствует потребностям школьї последовательность и 

содержание психолого-педагогических дисциплин, педагогическая практика 

студентов младших курсов не подтверждается материальньїми стимулами ра- 

ботников народного образования. Учитель готовится как передатчик знаний, а 

пе как разработчик организуемой им учебно-воспитательной деятельности с 

учетом конкретних условий.

Вьіход из создавшегося положення видится в переосмислений методов пре- 

подавания психолого-педагогических дисциплин, активного включення студен

тов в творческий недагогический и исследовательский процесе, переориентация 

средств формирования будущего учителя с иллюстративно-об-ьяснительньїх на 

усвоение деятельности.

Развитие педагогических творческих способностей — ведущая задача подго

товки учителя. Опираясь на исследования И. Я- Лернера, М. М. Поташника, 

основними звеньями ее считаем формирование у будущих педагогов таких 

умений как еамостоятельно переносить знания в новую ситуацию, видеть проб

леми в традиционном учебно-воспитательиом процессе, комбинировать из нзвест- 

них спссобов деятельности новьіе, строить альтернативние. То єсть, как любой 

вид творчества, педагогическое творчество предполагает ситуацию вьібора, 

сравнения различньїх вариантов, то єсть мобильньїе профессиональньїе знания и 

умения. Собственно говоря, недагогический процесе всегда творческий, ибо ни- 

когда не могут совпадать задачи, возможности воспрнятия учащихся, уровни 

готовности к сотворчеству, инднвидуальнне особенности и т. д.

Коллектнвпьій поиск кафедри педагогики позволяет вьіделить следующие 

нааправления формирования у студентов творческих способностей.

В нашем оньїте — зто решение проблемних педагогических задач, коллек- 

тивное обсуждение неординарних предложениіі студентов, моделированне педа

гогических ситуаций на занятиях курсов «Педагогика», «Методика воспитатель- 

ной работьі», «Основи педагогического мастерства». При зтом ми стремпмся 

дать установку студентам на творческий подход, а не ориеитировать на кон- 

кретньїе, устоявшиеся рекомендации.

Большим потеициалом развития творческих способностей будущих учителей 

обладают занятия по курсу «История педагогики». Реализуя его, все студенти 

III— IV курсов включаются в проведение самостоятельньїх учебних исследова- 

ний. Предпочтение отдается разработке актуальних педагогических проблем, 

слмостоятельному поиску нових решений в результате изучения педагогических 

ндей и опьіта прошлого, принципиально новим суждепиям о педагогических 

иаходках учителей и их значимости в современной школе и т. д.

Формированию творческих способностей способствуют' занятия по «Методики 

іюспнтательной работьі». Студенти еамостоятельно вьібирают тематику, раз- 

рабативают, проводят и анализируют различние формьі воспитательной рабо- 

ти. Каждая из них «проигривается» в полном содержании с участием всех
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присутствующих, которьіе вьіполняют ряд ролевих функций: ведущего, учителя, 

методиста, школьников. Апробированнне на занятиях творческие задания сту

денти затем проводят в школе. В помощь им подготовлени и издани ряд ме- 

тодических рекомендаций.

Творческие способности будущих учителей развиваются и в ходе проведення 

микропрактикумов, тренингов, пресс-конференций на занятиях по курсу «Основи 

педагогнческого мастерства». Студенти с помощью преподавателей внрабатн- 

вают умения непосредственного контакта с учащимися, учатея «пребивать в 

образе учителя», настраивать себя на творчество, сознательно применять прие- 

ми педагогической технологии.

Следующий зтап развития творческих способностей — зто исследовательские 

задания, внполняемне студентами в период педагогической практики в школе. ' 

Они усложняются от курса к курсу и направленн на формироваиие различних 

профессиональних качеств. К каждому заданию подобрани рекомендации, ме

тодики. Однако предусматривается возможность для творчества студентов в 

организации и проведении исследований. Они равноправньїе соучастники педа- 

гогического зкеперимента, проявляющие в зтой деятельности свои знання, опит, 

творчество.

Важнейшим условием развития творческих способностей считаем накопление 

педагогических фактов. Записи в педагогическом дневнике ведутея на всех зтапах 

практики, и мьі стимулируем развитие у студентов потребности в их классифи- 

кации, обобщении, систематизации. Переход от явлення к сущности, от форми 

проявлення к прнчине возникновения — ступень к творчеству.

Лучшие зкепериментальнне исследования будущих педагогов перерастают в 

курсовне, дипломнне, конкуренне работи. Зто также стимулирует их творчество.

Многие годьі ведетея работа по развитию у студентов творческих способностей 

в педагогическом кружке «Поиск». Участники его проводят педагогические кон- І 

курси, встречи с лучшими учителями, составляют картотеку новаторских идей, 1 

изучают развитие педагогической мисли и практики в родном крає, проводят 

в школах зкепериментальние исследования, участвуют в пропаганде знаний 

и т. д.

На основе наблюдений и проведенной работьі вьіделенн наиболее благоприят- 

ньіе условия развития у студентов творческих способностей. Среди НИХ: соче-І 

тание процессов профессионального становлення и личностного развития, согла- 

сованность в деятельности кафедр, диагностика особенностей личности студента, 

опора на положительное, атмосфера педагогически направленного сотрудниче- 

ства.

СОЛДАТЕНКО Н. Н.

НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Определяющим в деле решения народнохозяйственньїх задач несомненно яв

ляется подготовка висококвалифицированньїх специалистов. Особое значение 

зтот вопрос приобретает в условиях ускорения научно-технического прогресса и
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перестройки общества, когда сроки обновлення человеческих знаний значительно 

сокращаюся, деятельность же человека при зтом постоянно усложняется (до- 

статочно назвать хотя би некоторие ее аспекти: технический, зкологический, 

социальний и т. п.). Исходя из зтого меняются требования к социальним ин- 

ститутам по подготовке кадров, способних осуществнть задачи текущего вре

мени. К числу многих проблем, связанннх с перестройкой социалистнческого 

общества, относится появление нового социального заказа на современного 

педагога, которий должен способствовать формированию личности труженика, 

самостоятельно, по-новому, способного в условиях демократии и гласності! ре- 

шать социально-зкономические и хозяйственние задачи.

Социальний заказ на их деятельность требует пересмотра многих, устояв

шихся ранее социальньїх, психологических и педагогнческих догматов как в 

истории, так и в практике работи педагогнческих учебньїх заведений. Необхо- 

дима ломка многих сложившихся стереотипов в сознании наробразовских ру- 

ководителей, учених, педагогов и психологов, руководителей учебних заведений. 

Погоня за обьективистскими методиками привела к дегуманизации учебно-вос- 

питательного процесса, игнорированию личностного, духовного мира учащегося, 

студента. Создалась тупиковая ситуация в системе массового обучения и воспи

тания и, как результат — протест против нее.

Повишение качества подготовки учителя требует отказа от существующей 

и поньїне точки зрения на студента, учащегося как на обьект н на преподава

теля, воспитателя — как на субьект педагогической деятельности.

Именно обращение к личности педагога, учащегося, как свидетельствует прак

тика педагогов-новаторов, является важнейшим условием решения проблеми 

зффективностн педагогического труда, фундаментальним принципом педагогики 

сотрудничества.

В системе подготовки педагогнческих кадров требуется позтому перестрой- 

ка психологии не только студента — будущего учителя — с позиции обьекта 

учебно-воспитательного процесса на позицию субгекта зтого процесса, но и пре

подавателя вуза. Зто очевидно. Однако, как свидетельствуют результати анке- 

тнрования преподавателей и студентов, зтот процесе идет нелегко.

Все годьі обучения студент виступает в основном, в роли пассивного обьек- 

та воздействия со сторони преподавателей, главной его задачей в зтот пернод 

било виучить, запомнить. Зто привело к тому, что число студентов випускних 

курсов, обладающих умением и опитом самостоятельно применять приобретен- 

нне знання в процессе работи со школьннками, совсем невелико.

Завтрашний учитель должен не только много знать, уметь, но и прежде всего, 

обладать жаждой познания, уметь постоянно пополнять свои знання, совер- 

шенствовать умения и навики. Сама по себе направленность на увеличение 

количества знаний не только в вузе, но и в средних учебних заведеннях, давно 

себя изжила. Сейчас особенно необходим упор на самостоятельную учебно- 

познавательную деятельность, активние форми н методи обучения. В связи с 

зтим хотелось би отметить, что еще в постановлений Совета Народних Комнс-
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саров и ЦК ВКП(б) в 1936 г. «О работе вьісших учебних заведений и о руко- 

водстве вьісшей школой», отмечалось, что «при организации учебного процесса 

основное внимание должно бьіть направлено на самостоятельную работу сту

дентов, проводимую в читальнях, библиотеках, архивах, лабораториях, кабине- 

тах или на дому, с обеспечением консультаций студентам». В соответствии с 

типовим уставом вуза того времени самостоятельная работа студентов наряду  ̂

с лекциями, практическими занятиями, производственной и учебной практикой 

рассматривалась как одна из форм учебной работьі. Приведенньїе вьіше 4 вида 

учебной работи имели своей целью обеспечение високого качества учебного 

процесса, развития у студентов навьїков самостоятельной работи, а также уме-' 

ния применять полученние знания на практике.

Однако, к сожалению, до сих пор работа по организации самостоятельной ! 

учебно-познавательной деятельности студентов в значительной степени прово

дилась формально. Общеизвестно, что более 90% вьінускников школ не умеют 

еамостоятельно приобретать знания. Отсутствие навьїков такой работн считают 

одной из главньїх причин, препятствующих систематической самостоятельной 

учебной деятельности, третья часть опрошенньїх студентов. Особенно остро зто 

упущение сказьівается на студентах первьіх курсов. Ситуация здесь усложняется і 

еще и тем, что учебно-воспитательньш процесе школьї и вуза резко отличается 1 

не только сложностью и обьемом дисциплин, изучаемьіх в вузе, а, возможно, 

главним образом именно методикой вузовского обучения, в которой заклади-! 

ваются творческие нначала и високая (в сравении со школой) самостоятельность 

студентов. В целом же удельньїй вес самостоятельной работн студентов в 

учебньїх планах наших вузов еще невелик. Для сравнения достаточно сказать, | 

что в американских вузах зта величина составляет около 60%.

При наличии необходимнх условий, самостоятельная работа может соста

вить основу всего процесса професіонального становлення, включая повьіше- 

иие квалификации, переподготовку, самообразование и переквалификацию спе- 

циалиста. Для зтого необходимо не формальное введение определенного количе- 

ства часов самостоятельной работн в учебньїе плани, как скажем, зто делается 

в последние годьі. Видимо, следует пересмотреть всю систему учебно-воспита

тельной деятельности не только в вузе, но и в школе, в среднем епециальном1 

заведении. Необходимо научить учащихся учиться. Тут невозможно обойтись | 

без улучшения обеспечения учебно-методической литератури, соответствующей 

материально-технической базьі учебного заведення, в частности компьютериза- 

ции, укрепления полиграфической бази. И, конечно же, у учащегося должна бьіть 

виработана потребность самостоятельной познавательной деятельности.

Зффективность такой работьі во многом зависит от отношения к полученно- 

му заданию и мотивов, которьіми учащийся будет руководствоваться при вн- 

полнении поставленной задачи. Интерес, виступай как внутренний стимул са

мостоятельной работн, изменяет структуру умственной деятельности, делает ее 

более значимой.
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КОНДРАШ ОВА Л. В., ГРИГОРЕНКО Л. В.

ФОРМ ИРОВАИИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ ПО ПЕДАГОГИКЕ

Четкая организация и педагогически целесообразное руководство самостоя- 

тельной работой, ее зффективность, профессиональная направленность ■— необ- 

ходимьіе компоненти успешной подготовки специалистов висшей квалификацни. 

Еще А. И. Герцен справедливо полагал, что задача вьісшего учебного заведення 

состоит в том, чтобьі поставить человека на ноги, возбудить вопросьі, научить 

самостоятельному поиску ответов на них.

Изучение вузовской практики свидетельствует о том, что не все резерви са

мостоятельной работьі нспользуются в профессиональном становлений будущего 

педагога. В основном самостоятельная работа сводится к подготовке семинаров. 

По дисциплинам, где семинарн отсутствуют, студенти предпочитают не утруж- 

дать себя изучением обязательной литературн. По данним анкетирования си- 

стематичность занятий от курса к курсу снижается. Если на первом курсе 

показатель систематичносте занятий составляет 57,5% то к старшим курсам он 

резко падает.

Причину такого положення следует искать в неуменни организовать свой 

труд, в отсутствии у большинства студентов условий, обеспечивающих система- 

тичность их работн, н зффективних форм контроля. В целях ликвидации такого 

положення ми питались продумать систему организации, контроля и руководства 

самостоятельной работн по курсу педагогики.

Через аудиторние занятия у будущих педагогов формировалась потребность 

в самообразованни путем активизации познавательной деятельности. Действен- 

ньіми способами, побуждающими студентов к самостоятельной работе в про

цессе аудиторних занятий можно считать:

— определение обьема, содержания, характера самостоятельной работьі по 

каждой теме курса;

— постановка проблемних вопросов, создание проблемних ситуаций, форму- 

лировка педагогических задач;

— анализ фактов и примеров, требующих привлечения знаний из смежних 

дисциплин и ранее усвоенних студентами;

— снециальнне задания, направленньїе на внработку у студентов навьїков 

самостоятельной работи;

-— критико-библиографический обзор источников и публикацнй;

— решение и самостоятельное составление педагогических задач;

— вьіполнение практических заданий на базе школи по заранее составлеи- 

ному плану;

■— вьіполнение УИРсовских заданий.

Зти задания требуют от студентов не механической работн, а интеисивннх 

умственннх операций: сравнения, сопоставлепия, анализа и синтеза, обобщепия, 

переноса ранее полученньїх знаний в новьіе нестандартньїе условия. Онп не 

только активизируют познавательную деятельность студентов в пронессо учсб-
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них занятий, но и развивают профессиональньїй ум будущего учителя, закреп- 

ляют познавательнне интересн и потребность в самообразовании — важньїе 

показатели.

Формирование у студентов навьїков самостоятельного труда осуществля- 

лось через внполнение ими таких заданий, как конспектирование первоисточ- 

ников по плану, данного преподавателем; самостоятельное составление плана- 

конспекта первоисточника; написание рецензий и аннотаций на предложенную 

статью; письменнне работн, требующие анализа накопленного педагогического 

опьіта и сопоставления его с современностью; обзорьі педагогической литерату- 

рьі; формулировка основних вопросов по изученной теме и др. Именно такие 

задания позволяют развить у будущего педагога умения внсказать свою точку 

зрения, отношение к прочитанному, определить место первоисточника в изучае- 

мом вопросе, отметить его практическую значимость.

Зффективность самостоятельной работн зависит не только от реализации 

обучающей функции, но и от решения таких вопросов, как организационннй и 

контролирующий.

Организационннй аспект предполагает обеспечение необходимнх условий для 

самообразования студентов. В целях устранения стихийности, накладок в еже- 

дневной работе вуза, необходимо создать квалифицированную службу, которая 

на научно обоснованннх принципах обеспечивала бьі его режим и систему ра

ботн. Основой такой работн должнн бнть не наличие свободннх аудиторий, а 

целесообразнность того или иного мероприятия, учет того, как оно вписнвается 

в сетку часов, отведенннх для занятий, какую учебно-воспитательную нагрузку 

содержит, не нарушает ли системьі самостоятельной работи студентов.

В целях систематизации самостоятельной работьі целесообразно по каждой 

учебной дисциплине иметь планн изучения ее. Так, кафедрой педагогики под- 

готовлени методические рекомендации по курсу педагогики, в которьіх отмечен 

весь обгем учебной и самостоятельной работьі. Зто позволяет студентам зко- 

номно использовать время, более целенаправленно работать. Но такая работа 

должна бьіть проведена по всем вузовским дисциплинам с тем, чтобн будущий 

учитель четко видел связи и взаимозависимости между изучаемнми предме

тами.

Воспитательное воздействие самостоятельной работн на профессиональное 

становление студентов значительно возрастает при условии реализации не только 

организационной, образовательной, но и контролирующей функции педагогиче

ского руководства его. В нашей практике широко использовались такие формн 

контроля, как внзнвньїе, групповьіе, индивидуальнне консультации; постановка 

контрольних вопросов в начале лекции с целью вияснення, как усвоенн основ- 

ньіе понятня предшествующей темн; проверка конспектов и собеседование по 

прочитанному; коллоквиумьі, отчетн актива группн и отдельннх студентов о 

самостоятельной работе по курсу на заседаниях кафедри; конференции по те

мам, вннесенньїм на самостоятельное изучение и др.

Все вншеизложенное позволяет прийти к виводу О ТОМ, ЧТО ВОЗМОЖНОСТИ  

самостоятельной работн о формировании профессиональной готовности студен-
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тов к педагогической деятельности могут бить успешно использовани только 

при наличии грамотного педагогического руководства его, проведении н нузов- 

ской практике организационной, обучающей и контролирующей функций зтого 

руководства.

СНИСАРЕНКО О. С.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ

Опьіт показивает, что решение проблеми активизации следует начинать с 

изменения характера деятельности студентов. Имеется положительньїй опит 

проведення практических и семинарских занятий с использованием активних 

форм и методов, в частности, делових игр.

Преимущества учебной деловой игрьі, как инструмента обучения, в процессе 

активизации учебной деятельности студента, заключается в ее действенности. 

Студент ставится в условую ситуацию, задаваемую иммитационной моделью, 

но, в то же время, остается в ситуации учебного процесса, находится в реаль

них отношениях с другими студентами.

Использование учебних деловьіх игр на практических и семинарских занятиях 

по педагогике позволяет активизировать учебную деятельность студентов и пе

рейти от «школи памяти» с ее установкой на запоминание учебного материала 

к «школе мишления», исследовательскому подходу в усвоении теории.

Способствует зтому и исследовательские задания, которьіе предусмотреньї к 

каждому занятию.

Семинарские занятия по педагогике проводятся в форме заседания дискус- 

сионного клуба, пресс-конференции, телепередачи «За круглим столом» и др. 

Зтому предшествует большая подготовительная работа. Заранее между студен

тами расгіределяются следующие роли:

Ведущий (один или несколько, в зависимости от теми и цели занятия). 

Он ведет заседание дискуссионного клуба или пресс-конференции.

Исследователи (научние работники). Их, как правило, несколько. Им отво- 

дится центральное место в проведении занятия, т. к. они, согласно роли, явля- 

ются самими компетентними в рассматриваемьіх вопросах. Студентьі-исследо- 

ватели вьіполняют исследовательские задания, обьясняя и подкрепляя внявлен- 

ние закономерности теоретическими викладками. Так, например, к вопросу «Са- 

мовоспитание и самообразование» исследовательская часть задания заключалась 

в вияснений следующих вопросов:

— существует ли разница в отношении к планам по самообразованию у 

студентов І и IV курсов;

— какови причини того, что зти плани не являются руководством к дейст- 

вию, не вьіполняются;

— имеются ли указанние плани у преподавателей.

Для вияснення зтих вопросов студентам необходимо усвоить определенние 

теоретические положення, а также провести анкетирование, интервьюирование.
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Самие интересньїе интервью записиваются на магнитофон и прослушиваются 

на занятии.

Библиотекарь; журналистьі. В их функции входит подбор и виставка книг, 

журналов, газет с последущим обзором материалов, касающихся темьі занятия.

Справочное бюро. Студенти, работающие в справочном бюро, на занятие 

получают различние словари , т. к. в их функции входит обьяснение смисла 

слов н понятий, понимание которьіх визвало затруднение. Кроме того, работники 

справочного бюро подбирают новие красивьіе слова и словосочетания, которие, 

по их мнению, обогатят лексикон студентов.

Группа учета и анализа. Основной задачей зтой группи является оценка 

зффективности занятия по разработанним зтой группой критериям. (Например, 

козффициеит активности, змоциональность, оригинальность вьісказанньїх пред- 

ложений и мн. др.).

Остальние студенти по своєму усмотрению вьібирают роли (учителя, аспи- 

ранти, учителя-практики, родители и др.), согласно которим они готовят вопро- 

си, виступления. Все зто способствует более широкому и разноаспектному рас- 

критию рассматриваемой теми.

Значительно активизирует студентов и присутствие учителей-практиков, пре

подавателей других кафедр, студентов-практикантов, приглашение которих обя- 

зательно. Приглашенние также принимают самое активное участив в дискуссии, 

задавая вопросьі, висказивая своє мнение.

Следует отметить важную, на наш взгляд, деталь. Столи в аудитории ви- 

ставляются по кругу или полукругом, чтоби лица присутствующих били обра- 

щени друг к другу.

Таким образом, активизация учебной деятельности студентов обеспечивается 

применением активних диалогических форм и методов обучения, в частности, 

исследовательскими заданиями и деловими играми.

ПАПЕРНЮК А. Г., ЦИМБАЛЮ К А. Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОИ УЧЕБНОЙ РАБОТЬІ СО СТУДЕНТАМИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Совершенствование вузовского образования приобретает в настоящее время 

все более комплексний характер. Существенним звеном зтой системи является 

поиск разнообразних путей активизации учебной деятельности студента с целью 

максимальной реализации его творческого потенциала.

Учитивая свойственное юношескому возрасту стремление к общению, а так

же потребность в коллективной деятельности и самоутверждению в ней, можно 

предположить, что групповая учебная работа — одна из наиболее адекватних 

форм организации учебного труда студентов. Зто положение подчеркивалось 

и Л. С. Внготским в известном тезисе о закономерностях формирования вьгсших 

Психических функций, которие появляются сначала как форма сотрудничества



между людьми и лишь затем — как форма индивидуального приспособлеиия, 

как функция личности.

В нашем опьіте сделана попьітка организации групповнх форм работи со 

студентами второго курса на занятиях по психолого-педагогическим дисципли- 

нам. В сочетании с индивидуальньїми занятиями групповая работа позволяет 

решать дидактические задачи творческого характера, направленньїе на конструи- 

рование деятельности, близкой к будущей педагогической профессии.

При апробацин разнообразньїх видов групповой работьі наиболее зффектив- 

ньім и змоционально прнвлекательньїм для студентов оказалось следующее ее 

содержание:

— творческая поисковая работа по изучению различньїх зкспериментальньїх 

систем и возможностей их реализации в школе;

— анализ научннх подходов и школ в сопоставлении и диалоге;

— моделированне дидактических идей из опьіта новаторскоп педагогики, а 

также «пронгрьівание» нетрадиционньїх уроков с максимальним воссозданием 

их дидактнческого и социально-психологического аспектові

— анонсирование новинок педагогической литературьі;

— созданпе «копилки» своеобразньїх приемов начала урока в зависимости 

от его дидактических целей.

В процессе отработки «педагогической технологии» групповой работн сту— 

дентов апробнровались различнне варианти согласования межгрупповьіх за

даний:

1) задания группам не дифференцируются, ио предполагается творческое 

их вьіполнение с расстановкой акцентов и построением сюжетной линии 

ответов;

2) теоретическая и практическая часть задания в группе разделена с после- 

дующим обменом усвоенной информации;

3) межгрупповьіе задания дифференцируются, включай анализ конкретних 

зкспериментальньїх исследований, обзор литературн по проблеме и др.;

4) дифферепциация между группами осуіцествляется по «ролевому» призна

ку: І группа — докладчик, II группа — оппонент, III группа — зксперт и «кор- 

ректор».

Важним условием работоспособности групп является их целесообразное 

формирование с учетом психологической совместимости, сбалансированности 

критических и созидательинх возможностей члєнов группн, относительно равная 

представленность в них «интеллекгуальньїх лидеров», а также их смепяемость.

При оценке зффективности использования групповнх форм работьі нами 

производился анкетний опрос студентов, а также обобщение независимьіх оценок 

каждого занятия (участвовали студенти и преподаватели). В расчет принимался 

также уровень овладения студентами теоретическим материалом в сопоставлении 

с контрольними группами, работающими по традиционной методике.

ГІоложительнную оценку групповая форма работьі получила у 100% студен

тов (сначала таких било меньше половини). Большинство студентов (свише 

70%) считает основним достоинством групповой работн предоставленную им на 

занятиях возможность проявить творчество, внести свой вклад в общее дело,
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оказать помощь товаришу и получить ее в случае необходимости, т. е. возмож

ности самореализации личности существенно расширяются. Психологически зна

чимим, на наш взгляд, является также факт своеобразного интеллектуального 

«зараження» и воодушевления, когда группа становится детонатором и ка- 

тализатором творческой деятельности каждого студента. Существенни изменения 

и самих «субьектов» совместной деятельности, т. е. студентов, их мотивизаци- 

онной срефн, познавательних отношений и др.

Есть предположение, что групповие форми работи могут решать и задачи 

воспитательного характера, что не менее важно в профессиональном совершен- 

ствовании студентов педагогического вуза.

НЕСТЕРЕНКО Л. П.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО КАК СРЕДСТВО  

АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Качество профессиональной подготовки студента — будущего учителя во мно- 

гом зависит от его активности в учебном процессе по педагогическим дисци- 

плинам. Зффективность знаний студента по педагогике, как известно, опреде- 

ляется конкретними результатами, материализованньши в профессиональной 

деятельности с младшими школьниками. Для зтого необходимо не только на

учить студентов приемам организации разнообразньїх видов деятельности 

младших школьников, а прежде всего сформировать у них практические навики 

педагогического общения с детьми.

Наши исследования в процессе преподавания педагогики на факультете 

подготовки учителей начальних классов показали, что прием, способи педагоги

ческого общения у студентов наиболее зффективно формируются в коллектив- 

них творческих делах, методика которих разработана известньш профессором 

Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена И. П. Ивановим. 

Роль коллективннх творческих дел как средства активизации учебной деятель

ности студентов ми рассматриваем в двух аспектах: как форму организации 

семинарских, практических и лабораторних занятий и как деловую игру, мо- 

делируюшую профессиональную деятельность учителя с младшими школьниками. 

Построение семинарских и практических занятий в форме коллективннх творче

ских дел активизирует педагогическое общение студентов в микроколлективах 

(творческих группах), стимулирует их творческое мьішление, значительно повьт- 

шает интерес к учебному процессу. Методическими рекомендациями по педаго

гике нами продусмотрена система индивидуальних, групповнх и коллектив

ннх заданий, являющихся основой для проведення коллективннх творческих 

дел. нами совместно со студентами разработанн и представлени в опорних 

схемах все основнне види КТД.

Моделирование в деловнх играх коллективннх творческих дел для младших 

школьников воспроизводит профессиональную обстановку, отражающую по 

своей сути ту, которая присуща реальной педагогической ситуации в школе.



І

Модель коллективного творческого дела создает на практических и семинар

ских занятиях обстановку условной педагогической практики и ставит студента 

в ситуацию учителя или воспитателя.

Для лабораторних занятий студенти, используя опорние схеми, разрабатьі- 

вают схемн-конспектьі коллективннх творческих дел и, «проиграв» их в сту- 

денческой аудитории, проводят с младшими школьниками в базовой средней 

школе № 20 г. Ворошиловграда. Успех проведення коллективного творческого 

дела с младшими школьниками студентами на лабораторних занятиях до- 

стигается, на наш взгляд, за счет двух факторові тщательной предварительной 

отработки всех нюансов методики КТД и проведением показательного дела с 

детьми самим преподавателем-методистом (автором данной работн).

Зкспериментальннй срез, которнй ми провели с целью определения роли 

коллективннх творческих дел в развитии активности студентов, показал, что 

к концу изучения курса педагогики (второго курса) организаторами различннх 

дел на семинарских и практических занятиях виступили 78,6% студентов. Ис- 

полняли конкретньїе доручення на стадиях подготовки и проведення дел 18,3%. 

Только 4,2% студентов бнли рядовими участниками; зто те студенти, которьіе 

в коллективннх творческих делах входили в состав разновозрастннх творческих 

групп совместно со школьниками. Все проведеннне в течение года дела внзьі-

I вали глубокий интерес у студентов: «привлекает участие в делах, потому что 

они творческие», «проведение занятия в форме КТД никого не оставляет рав- 

нодушньїм к проблемам педагогики», «на занятии может полнее раскрьіть свои 

возможности», «на таких занятиях невозможно отвлекаться на посторонние де

ла», «по-моему, такое построение семинарских и лабораторних занятий значи- 

тельно улучшило би отношения студентов с преподавателями», «стали лучше 

понимать друг друга», «стала смелее и активнеє в работе с детьми» и т. д.

Мьі увидели, таким образом, что организация коллективннх творческих дел 

на учебньїх занятиях развивает активность будущего учителя, повишает инте

рес к педагогической деятельности, формирует профессиональньїе умения ра

боти с младшими школьниками.

ВИЕВСКАЯ М. Г.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕИСТВИЕ— 

ОСНОВА СОВРЕМ ЕННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Обновление школи немислимо без решительной перестройки всей системи 

учебно-воспитательной работи. В педагогической теории и практике обучение 

и воспитание порой сводят к простому воздействию, управленню учебно-воспм- 

тательньш процессом со сторони преподавателя.

Совершенно справедливо считает Ш. А. Амонашвили, что в настоящее премії 

у большинства учителей из процесса обучения исключеньї учаїциеси, а < :ім 

педагогический процесе построен на авторитарном характере общения с учи 

щимися. Сегодня особенно необходима замена традиционного учебного мронгітн,
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ориентированного по преимуществу на усвоение информации, обучением, ха- 

рактеризующимся творческим сотрудничеством учителя и ученика. Зффектив

ность такого обучения во многом будет определяться характером сотрудниче- 

ства участников педагогического процесса, особенностями индивидуальной дея

тельности каждого из них. В связи с зтим необходимо усилить теоретическое 

обоснование процесса взаимодействия, виявить те его снецифические аспекти, 

которие являются особенно значимими с точки зрения перестройки учебно-вос- 

питательного процесса. Зто тем более актуально, что сам термин «педагогиче-' 

ское взаимодействие» нередко трактуется весьма распльївчато учителями-прак- 

тиками, не получил однозначного толковання в научной литературе. В фило- 

софских работах взаимодействие рассматривается как категория, отражающая 

процесси воздействия различних обг>ектов друг на друга, их взаимную обус- 

ловленность, изменение состояния, взаимопереход. В психологии в водите я тер

мин «межличностное взаимодействие», т. е. совокупность связей и взанмовлияний 

людей, складьівающихся в процессе их совместной деятельности. Межличностное 

взаимодействие представляет собой последовательность развернутих во времени 

реакций людей на действия друг друга: поступок индивида А, изменяющий 

поведение Б визивает с его сторони ответние реакции, которие в свою очередь 

воздействуют на поведение А.

С целью вияснення какую роль отводят студенти различних курсов педа- 

гогическому взаимодействию учителя и учащихся било проведено анкетирова- 

ние. Опрос студентов II курса физико-математического факультета Криворож- 

ского пединститута показал, что несмотря на затруднения дать определение 

педагогическому взаимодействию, они полагают, взаимодействие занимает одно 

из ведущих мест в учебно-воспитательном процессе. Причем успех взаимодей

ствия 31% опрошенних студентов считают определяетея педагогическим так

том, 16% — добротой, 10% — сдержанностью учителя. Но в то же время в 

системе профессионально значимих качеств студенти различних курсов педа

гогическому такту отводят одно из последних мест. Позтому в исследовании 

предпринята попьітка установить зависимость между тактичностью учителя и 

учебнмми успехами школьников. С зтой целью била проведена анкета в 10-х 

классах СШ № 25. Посещая уроки педагогов, беседуя с учениками, ми пришли 

к виводу о том, что от тактичного поведения педагога зависит успеваемость, 

интерес учащихся к предмету, их познавательная активность. У учителя фи

зики, которий по результатам опроса старшеклассников явилея зталоном пе

дагогической зтики, учащиеся приносят дополнительную литературу, проявляют 

високую работоспособность. У них появляетея желание остаться после урока 

уточнить не понятное. 40% учащихся учатся на «4» и «5». У учителя лнтера- 

тури, которого большинство из опрошенних учащихся, назвали нетактичним, 

уроки проходят в шуме, при очень низкой активносте учащихся. Ребята часто 

уходят с уроков по неуважительной причине, мотивируя зто тем, что лучше 

получить двойку, чем слишать от учителя насмешливие замечания в свой 

адрес.

Изложенньїй вьппе материал доказивает необходимость педагогического 

взаимодействия в учебно-воспитательном процессе. Позтому важно обобщить
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ішеющийся в школах опит организации сотрудничества учителя п учнщпхся її 

учебном процессе, теоретически обосновать педагогические услонпя, обесисчи

вающие результативность педагогического взаимодействия.

ЕГОРОВА Н. Д.

ВАРИАТИВНОСТЬ РАБОТЬІ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из факторов активизации учебной деятельности является вариатив- 

ность работьі на лабораторних занятиях по частньїм методикам преподавания 

биологии, где необходимо добиваться прежде всего активного отношения к 

учебному материалу, внделять основної! и вспомогательньїй материал, устанав- 

ливать впутреннюю связь между ними.

На первьіх зтапах развития у студентов гностическнх и конструктивних 

функцип практикуется защита на лабораторном занятии своего варианта тема- 

тического плана указанного раздела школьной программи или определенного 

урока, составленннх еамостоятельно каждой рабочей группой студентов, где 

требуется провести оптимальную расчасовку материала, наработать определен- 

ную систему стандартних и нестандартних методов и методических приемов, 

сформулировать образовательную, воспитательную и разчивающуго цели всей 

теми или определенного урока, вибрать оптимальний обьем средств обучения, 

дать методический рисунок урока, учитьівая сгіецифику материала.

В процессе развития ииформационнон, коммуникативной п творческой функ- 

цнй учителя практикуется микро- и макромоделирование. В начале гіроигрьіва- 

ются отдельиьіе фрагменти стандартного и л и  нестандартного урока, а в по- 

следующем целостного урока. При зтом студенти делятся на несколько рабочих 

групп: «учащиеся», «методисти», «врач», «директор школи», в отдельннх слу- 

чаях и «члени родительского комитета» и т. д.

После проигривания урока или внеклассного предметного мероприятия каж- 

дий представитель со своих позиций дает анализ, а «методисти» вьіходят с 

кодограммой циклограммьі урока, показивают уровень профессиональной ком

петентносте студента, проводившего урок, комментируют его деятельность, ВЬІ- 

ставляют оценку.

Большой интерес визьівает моделирование нестандартних уроков: симпо- 

зиумов, уроков-диспутов, уроков-судов, уроков-концертов и т. д. При зтом для 

анализа и просмотра таковнх приглашаются студенти параллельннх групп или 

учитель базовон школи.

В целях активизации учебной деятельности проводятся различньїе «раз- 

минки» по микро- и макроструктуре стандартного урока, по аспектам воспита- 

ния с использованием наработанного материала из опьіта работьі учителей-но- 

ваторов и разработанного каждьім студентом методического словаря.

Живой интерес визьівает составление различньїх карточек альтернативного 

множества, а также динамических и статическнх моделий на базе методиче-



ского арсенала школьного учебника; перенесение методических приемов с уро

ков физики (например, метод «зстафета»), математики на уроки биологии; по

вторнеє корректирование технологических карт уроков с целью определения це- 

лесообразной вариативности деятельности учителя и учащихся, а также с по- 

зиции образовательннх, воспитательньїх и развивающих целей, осуществление 

индивидуального подхода в процессе обучения с учетом гигиеньї умственного 

труда учащихся.

Указанная вариативность работьі имеет важное значение в формированни 

у студентов интереса и любвн к избранной профессии, способствует профессио- 

нализации обучаемьіх.

М АЛЬЦЕВА С. Г.

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ФОРМ ИРОВАНИЮ  

У Ш КОЛЬНИКОВ НЕКОТОРЬІХ ОБЩ ЕУЧЕБНЬІХ УМЕНИЙ И НАВЬЇКОВ

В состав учебного труда школьников входит четьіре группьі общих учебних 

умений и навьїков (согласно разработанному варианту программи): учебно-

организационньїе, учебно-интеллектуальньїе, учебно-коммуішкативние, учебно- 

информационньїе.

Отановимся на наиболее представительной группе учебно-интеллектуальних 

умений. К зтой группе относится овладение понятийньїм аппаратом, умение 

вьіделять условие и заключение теоремьі, проводить дедуктивньїе рассуждения, 

построение отрицания данного утверждения, необходимьіе и достаточньїе ус

ловия и т. д.

Позтому в курс практикума решение задач, особенно по геометрии, целе

сообразно включать:

1) задачи, требующие формулировки отрицания данного утверждения;

2) задачи, требующие формулировки обратного, противоположного и обрат- 

ного противоположному утверждений;

3) задачи, требующие определение, каким является условие «необходимьім», 

«достаточньїм», «необходимнм и достаточним», «необходимьім, но не доста

точньїм», «достаточньїм, но не необходимьім»;

4) задачи «дальнего прицела, рассчитанньїе на решение различньїми спо

собами, требующие исследовательской работьі.

В методической литературе накоплен некоторьій теоретический материал и 

описан положительньїй опьіт в решении проблеми формирования общеучебних 

умений и навьїков при обучении математике. Вместе с тем, зта проблема еще 

далека от своего полного решения. Необходими глубокие исследования, направ- 

ленньїе на совершенствование методики формирования у учащихся всех групп 

общеучебних умений и навьїков.

Необходимо учесть следующее:

1) предлагаем в основу работи по формированию общеучебних умений 

поставить личность ученика, ее индивидуальньїе возможности, способности, же-



лание н стремление, ее активнеє участие в зтом процессе (развитие обіцеучеб- 

ньіх умений и навьїков, но не натаскивание);

2) дифференцированннй подход к формированию умений, с учетом ииди- 

видуальньїх особенностей учащихся — как средство достижения всеми школь- 

никами некоторого «общекультурного уровня» общеучебннх умений и навьїков;

3) на всех зтапах обучения математике способствовать формированию об- 

щеучебньїх умений и навьїков, используя при зтом наибоолее подходящие методи 

и форми организации обучения;

4) процесе обучения математике строить таким образом, чтобн при решении

конкретних учебних задач происходнло формирование общеучебних умений и 

иавиков; - У- і

5) процесе обучения в вузе строить таким образом, чтоби студенти со- 

вершенствовали общеучебние умения и навики и овладевали методикой их 

формирования у учащихся.

УСТИМЕНКО С. Ф.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЛЕМ ЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ТРЕНИНГА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА

Решение задач обучения и воспитания на современной зтапе перестройки 

школи предьявляет особие требования к профессионализму педагога. В связи 

с зтим возникает необходимость совершенствования профессиональной компе

тентносте будущих педагогов. Основу зтой компетентносте составляют 

психологические знания и умения применить их в практике обучения и 

воспитания, а также сформированность профессионально-значимнх ка

честв учителя и в первую очередь перцептивннх и коммуникативних 

качеств. Исследования, проведеннне нами, показали, что педагоги 

школ недооценивают роль зтих качеств в обеспечении успешного осуществле- 

ния педагогической деятельности, что уровень внраженности коммуникативних 

и перцептивннх качеств снижается от первого курса к последнему у студентов 

педвуза. Между тем хорошо известно, что педагогический процесе зто прежде 

всего процесе взаимодействия, которнй реализуется в общении и сотрудничестве 

учителя и учащихся. При традиционном обучении и воспитании взаимодействие 

зто осуществляется по принципу субьект-об-ьективних отношений. Здесь не 

может бить и речи о полноценном общении, так как ученик чаще всего вн- 

ступает не как равноценний партнер, а как обьект манипулирования со сто

рони педагога, что делает невозможним сотрудничество между ними. Равен- 

ство психологических позиций учителя и ученика возможно в том лишь случае, 

если отношения между ними строятся по принципу суб-ьект-суб-ьектннх. В 

зтих условиях ученики внступают не как обьектн, а как личности со своими 

особенностями и свойствами. Для организации правильного взаимодействия с 

ними педагогу и необходима компетентность в общении.

Одним из путей решения зтой задачи, развития коммуникативних н періїеп- 

тивннх качеств личности будущего учителя служит внедрение злемситоп піки
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ально-психологического-тренинга. а учебную деятельность студентов- пєдают 

гического вуза. Социально-психологический тренинг служит средством дости-. 

жения необходимой компетентносте в общении-. Одной из функций процесса 

общення является перцептивная, сущность которой состоит в адекватном вос- 

приятии другого человека, в осознании того, как тьі воспринимаешься другим.

Развитие зтих качеств может с, усоехом осуществляться при проведении всех 

форм обучения во время изучения курса психологии. По мнению Л. А. Петров-, 

ской, ядром и основним механизмом социальло-психологического тренинга 

является обратная. связь. Чаще всего она осуществляется в педагогическом 

процессе в виде прямого оценивания, но как показьівает о п б іт  воспитания го- 

раздо более зффективньїм является косвенное оценивание. Научиться косвенному 

оцениванию можно в ходе лабораторних- и тпрактичесушх занятий. Например, 

при проведении занятия гір теме «Общенце» ми применяли такой прием, котсрнй. 

получил широкое распространение в социально-психологическом тренинге, как> 

«метафорическое» или «ассоциативное» оценивание. Каждьій нз участпиков 

поочередно садится в круг,. а рстальнме вьісказьівают ему в косвенной форме 

в виде ассоциаций, метафор, сравнений свои впечатления о нем. Применялся 

также такой -прием как-передана-информации невербальними способами, прнем 

змпатического прочтения . «глаза. в глаза» и другие. При изучении теми «Кол- 

лектив» из общей психологии использовался такой прием как «ранжирование» 

товарищей по ,какому-либо самому вибрацному критерию, а участники должньї 

били угадать зтот критерий. С успехом может бить применен также и прием 

«открьітая социометрия», передача чувств с помощью невербальннх средств п 

другие п.риемн. Все ощущения, чувства, собития, связанньїе с примеиением ука- 

занньїх, приемов обязательно становились предметом обсуждения в группе, ого- 

варивались условия их применения, рассматривалось развитию каких профес- 

сионадьцо значимих качеств педагога оци служат. Описаннне приеми соцналь- 

но-дсихологического тренинга с большим интересом воспринимаются студентами, 

которие начинают глубже понимать и чувствовать другого человека, с большим 

доверием относиться к самому себе ц другим.

Несомненно, что овладение зтими и другими приемами социально-психологи- 

ческого тренинга способствовать развитию компетентности в . общении, являю- 

щейся важнейшей составляющей профессиональной компетентности. Кроме то

го, студенти смогут получить определенние знання, и приобрести навики прак- 

тического психолога. В целом следует отметить, что применение злементов со- 

циально-психологического тренинга в учебной деятельности способствует ее 

большей активизации, развивает у студентов необходимие профессиональние 

умения и навики.

ВОЛЖ ЕНЦЕВ А. П.

ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ — СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

В современной теории педагогики считается, что процесе обучения состоит 

из. двух ..часатей: процесса преподавания . (деятельности преподавателя) и про

цесса учення (деятельности учевика или. коллектива учеников).. . . .. . ..
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В соответствии с зтой, теорией . при решении проблеми повншения зффекп 

тнвности процесса обучения главное ■ внимание уделяетєя совершенствованпю 

преподавания. В последнее десятилетие больше стало уделяться внимания са

мостоятельной работе обучаемнх. Мало внимания уделяется организации об-- 

щения обучаемнх в ходе познавательной деятельности.

И совершенно' за кадром остается особая роль общения, а именно: взаимг 

ное обучение и взаимное психологическое влияние обучаемнх.

Преподаватель, готовясь к занятию, главннм образом думает как зффектив- 

но организовать свою деятельность. Меньше думает о том, как зффектпвко ор- 

ганизовать самостоятельную работу обучаемнх в ходе занятия. И лишь немно- 

гие преподаватели думают о том, как организовать взаимное обучение студен

тов в ходе занятия, взаимйое влияние.

А ведь влияние обучаемнх друг на друга огромно. Всем преподавателям 

приходилось наблюдать группи, где! ядро добросовестно работающих студен

тов увлекает за собой всю 'группу и, наоборот, там, где лидерн отрицательньїе, 

трудно добиться успеха.

Таким образом, не организуя специально взаимного обучения в ходе заняі- 

тия, ми оставляєм неиспользованньїм важний резерв зффективности.

На основании многолетнего опнта педагогической работи, изучения опьіта 

педагогов-новаторов и проведення большой зкспериментальной работьі автор 

пришел к виводу, что процесе обучения состоит из трех компонентов, препо

давания, учення и взаимного обучения.

И, следовательно, как при решении проблеми повьішения зффективности 

процесса обучения, так и ііри подготовке к каждому занятию преподаватель 

должен планировать комплекс мероприятий по организации взаимного обучения 

и по управленню им.

Под взаимним обучением будем понимать такое обучение, при котором функ

ции педагога вьіполняются самими обучаемьіми.

Взаимное обучение включает деятельность обучаемого по обучению товари

ша, учение у товариша и взаимное психологическое влияние.

Зто взаимодействие двух или нескольких обучаемнх с целью решения задач 

обучения, воспитания и развития.

Применение взаимного обучения и реализаиия его зффективности базиру- 

ются не на каких то искусственно созда-нньїх предпосьілках, а на естественной 

способности человека к обобщению и передаче опнта.

Здесь используется то, что уже заложено природой в человеке, а именно: 

педагогический инстинкт ц обрлзующийс-я в ходе жизни педагогический потен* 

ЦИаЛ. •: .
Каждьій человек обладает определенньїм уровнем педагогических способно

стей — определенньїм педагогическим потенцца'Лад.

У любнх двух людей по отношению друг к другу существует разность пе

дагогических потенциалов, которая и являетая. предпоснлкой возможности вза

имного обучения. і,-

Опирааясь на :зту лредпоенлку, применяя наиболее рациональньїе форми 

системи взаимного обучения при разумном сочетанни с другими формами, ор-
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ганизуя познавательную деятельность обучаемьіх системой предписаний и мето- 

дических указаний, создавая определенньїе условия для подготовки обучаемьіх 

к вьіполнению функции педагога по конкретной программе, можно построить 

зффективньїй процесе обучения.

В системе взаимного обучения можно вьіделить четьіре группьі форм:

1. Групповне формьі:

— проведение студентом (учащимся) занятия, фрагмента занятия, занятия 

на учебном месте со всей группой или с частью группьі обучаемнх того же 

или младшего курса;

— руководство дискуссией в группе;

— вьіполнение роли консультанта по предмету (теме, вопросу) в своей груп

пе или в группе младшего курса;

— вьіступление с докладом перед группой;

— анализ и оценка ответа (действия, работн) товарища перед группой;

— действие в роли должностного лица с анализом зтих действий перед 

группой;

— постановка обучаемого при ответе в ходе опроса в роль преподавателя 

и др.

2. Форми коллективной познавательной деятельности:

— взаимная подготовка к зкзамену, защите проекта, внполнения работи;

— изучение нового материала во взаимодействии с товаришем, товаришами;

— обсуждение материала с товарищем (товаришами);

— разрешение проблеми во взаимодействии с товарищем (товарищами);

— коллективная внработка решения (способа действия);

— участие в работе творческих (дискуссионннх групп) и др.

3. Форми индивидуального взаимного обучения:

— проведение студентом занятия (консультации) с отстающим товарищем;

— оказание помощи товаришу, пропустившему занятие;

— контроль и оценка знаний, навиков, умений и внполненннх работ то

варища;

— различнне види индивидуального шефства и др.

4. Взаимное обучение в парах:

— по специальним пособиям для взаимного обучения (карточкам, перекре- 

стннм программам), в которих планируется вся познавательная деятельность 

обоих студентов, или по обнчннм учебникам, дополненпнм методическими ука- 

заниями, под руководством преподавателя или еамостоятельно;

— зпизодическое взаимное обучение в парах;

— «метод микроуроков»;

— взаимнне тренировки в парах;

— взаимннй контроль в парах;

— деловие (техннческие, дидактические, тактические) игри в парах при на- 

личин посредников у каждой пари и л и  без них;

— внполнение курсових и дипломних проектов во взаимодействии с това

рищем н др.
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ПОЛЕТИЛО С. А.

ПОДГОТОВКА БУДУЩ ЕГО УЧИТЕЛЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

ГРУППОВОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩ ИХСЯ НА УРОКАХ

Групповая учебная деятельность учащихся в условиях классно-урочной си

стеми вьіступает как зффективное средство повьішения качества знаний: спо-

собствует осуществлению взаимообучения, позволяет организовать обмен уче- 

ническим опитом, обмен информацией, способствует взаимоконтролю. В процес

се групповой деятельности «обучающую» работу с учащимися ведут их товари- 

щи. Зто позволяет учителю уделить больше временни для оказания индивиду- 

альной помощи.

Вместе с тем, вопросам организации групповой деятельности в процессе 

обучения студенти обучаются недостаточно. Данное утверждение подтвержда- 

ется анкетированием, проведенним со студентами випускних курсов разньїх 

специальностей, установившим, что 83% довольно трудно организовать такую 

работу на уроке, 17% — имеют некоторие теоретические знання по данному 

вопросу (анкетированием охвачено 360 студентов випускних курсов). Кроме 

того, учителя, находящиеся на курсах усовершенствования учителей отмечают, 

что им тяжело «остстроить» данную работу. Отдельние учителя групповую дея

тельность учащихся не применяют вовсе (14%), а преобладаюшее большинство— 

только зпизодически (86% из общего числа 400 человек).

Теоретический анализ литератури по организации групповой учебной дея

тельности учащихся показал, что и среди исследователей существуют значи- 

тельние расхождения на данний вогірос. Зто относится к критериям комплек- 

тования групп, количественному составу групп, месту групповой деятельно

сти на уроке, размещению групп и т. д.

Осуществляя внедрение групповой деятельности учащихся в практику обу(- 

чения на протяжении 5 лет у нах накопился значительний опьіт, оправданний 

на практике и нашедший положительньїе отзьіЕи у большого числа учителей. 

Накопленний опит и лег в основу подготовки будущего учителя по организа

ции групповой учебной деятельности учащихся.

Подготовку будущего учителя к групповой учебной деятельности ми начи- 

наем с комплексного подхода к планированию задач обучения, воспитания и 

развития. С зтой целью на основаним планирования учебно-воспитательного 

процесса по отдельним предметам и исходя из типизации уроков устанавливаем 

место групповой учебной деятельности учащихся в процессе обучения. Исполь- 

зуем наиболее оправданную в практике обучения типизацию уроков по дидак- 

тической цели. Так, для определения места групповой деятельности учащихся 

в структуре урока изучения нового материала рассматриваем возможности 

применения на каждом из зтапов урока. В результате устанавливаем, чіп 

групповая форма организации обучения используется в оеновнем мри иіучгнми
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нового материала, на зтапах первичного закрепления знаний и при оценива- 

нии в средине или конце урока:

^н.м. <

■И.

' Г Д ----^ И е

0

д

На структурной схеме предоставлено, как может строится групповая работа 

на уроке изучения нових сведений по физике. Буквами обозначеньї:

Он. м., О — соответственно общеклассньїе формьі обучения при актуализации 

знаний, изучении нового материала и подведении итогов урока; Ге, Гд — груп- 

повое единое (для всех групп одинаковое) и дифференцированное (для каждой 

группьі своє) задание при самостоятельной овладении материалами; Ие — ин- 

дивидуальное единое обучение (все учащиеся вьіполняют одинаковьіе задания), 

пунктирньїе стрелки указьівают вариантн методик.

Аналогичньш анализ зтапов осуществляется для уроков иньїх типов. Таким 

образом будущие учителя однозначно устанавливают место групповой работьі 

в процессе планирования произвольной темьі.

Останавливаясь на вопросах комплектования групп устанавливаем, что его 

лучше проводить по принципу добровольности. Учитьівая взаимоотношения 

учащихся, не рекомендуем в группу включать тех учеников, с кем хотя бьі один 

не хочет работать.

Далее подчеркиваем, что группьі могут: а) формироваться из учащихся,

имеющих разньїе учебнме возможности или одинаковьіе (каждьій способ имеет 

евои преимущества и недостатки); б) бнть временньїми или постоянньїми. За 

нятия в постоянньїх коллективах способствуют глубокому изученнию материала, 

раскрьітию возможностей каждого учащегося, вьіработке определенного стиля 

работи. Важно с будущими учителями установить, что постояпство учебних 

групп относнтельно: при изменении учебних возможностей учащийся может 

переводиться в другую группу или стать руководителем. На первом зтапе изу

чения предмета не целесообразно сохранять,состав группьі постоянннм. Лучше 

всего комплектовать группн из 4-х человек: две парьі поворачиваются лицом 

друг к другу и занимают столн, стоящие в шахматном порядке.

Важним моментом подготовки студентов к групповой деятельности уча

щихся єсть строгое определение роли учителя. Здесь важно доказать, что и 

при групповой работе педагог остается центральной фигурой, организующей 

учебньїй процесе.

Следующим зтапом подготовки будущих учителей єсть изучение приемов 

групповой работьі, рассмотрение типов групповнх занятий и составление плана 

применения групповой работи при изучении определенной теми.
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Завершается подготовка рассмотрейием сильних' и слабьіх сторон груплового 

метода обучения. З'десь: важно уяснить, что в условиях классно-урочноіі си- 

стемьі групповая деятельность учащихся виступает одним/из средств диффе- 

ренциации и индивидуализации обучения. ^Учитель освобождается *от ряда 

Контрольних, оценочннх и обучающих обязанностей, которьіе предлагаются 

ученикам, и может больше виймання уделнть организации учебного процесса. 

Учение в группе реализует деятельностньїй подход к преподаванию и зтим по- 

вьішает интерес к занятиям, способствует развитию творческих способностей и 

познавательной активности школьников. Деятельность учебньїх групп интенси- 

фицирует процесе обучения, воспитьівает трудолюбие, чувство взаимопомощи и 

умение работать в коллективе Все зто — «плюсьі».

Слабьіе сторони: большие затрати времени на подготозку дидактических ма- 

териалов; невозможность применения более чем на двух уроках в день: слож- 

ность организации работи и поддержания рабочего состояния групп.

Анкетирование более 500 учителей показало, что к основним причинам, об- 

уславлнвающим недостаточное внедрение групповой учебной деятельности, от- 

носятся: отсутствие методической литературьі (55% опрошенньїх), отсутствие 

руководств с печатной основой (39%), неприспособленность школьной мебели 

<29%), шум (13%) и др.

ПАВЛОВА Л. Д.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ

Изменившийся характер содержания цели подготовки специалиста с вьісшим 

педагогическим образованием (формироваиие личности, способной перестраивать 

учебно-воспитательний процесе в соответствии с заданньїми критериями раз

вития учащихся) требует разработки и создания принципиально новой техног- 

логии организации познавательной деятельности студентов на занятиях по пе

дагогике.

В настоящее время явно следующее противоречие. С одной сторони, содер- 

жание педагогического знання, представленного в действующей программе и 

учебниках, страдает декларативностью, схематизмом, описательностью, отсут- 

ствием аналитического подхода, излишествами цитируемого материала из 

постановлений и решений КПСС разньїх лет, трафаретностью и ориентирует 

преподавателя и естественно студентов на репродуктивний уровень усвоения 

зтого содержания.

С другой сторони — значительное количество интересннх публикаций по 

проблемам педагогического мастерства, педагогического творчества, продуктнп- 

ности педагогической деятельности, опит педагогов-новаторов и цельїх педаго- 

гических коллективов полностью изменил характер представлений о педагопі- 

ческой деятельности и ее результатах. Создалась ситуация, когда педагогичс- 

ская теория еше не успела по-настоящему осмислить педагогический опит, 

педагогическую практику. Зто противоречие и явилось причиной создания ноиой
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технологии обучения будущих учителей и классних руководителей педагогиче- 

скому знанню, сйособннх вндеть, формулнровать и решать педагогические ,за- 

дачн в условиях преобразующейся школьї.

При разработке такой технологии (применительно к познавательной деятель

ности студентов на занятиях по педагогике) целесообразно учитивать следую- 

щие положення.

1. Содержание и обгем учебной информации должен бить соотнесен с це- 

лями и задачами конкретного занятия.

2. Познавательная деятельность должна бить направлена на:

— актнвнне поведенческие актьі студентов;

— формирование у студентов ценностного отношения к учебной информа

ции, ее социального и личностного значення;

— формирование педагогнческих профессионально значимих умений;

— формирование удовлетворенности у студентов от змоциональной и интел^ 

лектуальной напряженности.

Новая технологня организации и управлення познавательной деятельностью 

студентов на занятиях по педагогике требует нових методов их подготовки и 

проведення: моделирование (уроков, внеклассньїх мероприятий); моделирова

ние поведенческих сутуаций типа «дети—дети»; моделирование и анализ педа

гогических ситуаций (из опита, наблюдаемого в школе, опнсанного в педаго

гической литературе и прессе); анализ фрагментов видеозаписи, учебннх и 

художественних фнльмов; решение педагогнческих задач; педагогические (ди- 

дактические, поскольку они включаются в учебньїй процесе) игрн; пресскон- 

ференция, «круглий стол», интервью корреспондента, дискуссии и др.; микро- 

преподавание; защита моделей внеклассннх мероприятий; конференции и дис

куссии, в которих приннмают участие учителя и руководители школ; конфе

ренции по произведениям художественной литературьі на школьную темати

ку и т. д.

Особое значение имеют поездки студентов в школи, опит которих нзвестен 

в масштабе области и республики, в музей Кременчуга, Ковалевки, Павлиша, 

Полтавского пединститута им. Г. В. Короленко, в которих представленьї зкс- 

понати о ж и з н и , деятельности таких педагогов, как А. С. Макаренко, В. А. Су- 

хомлиннский.

Отбор методов не может носить произвольний характер. Вибор того и л и  

иного из названних методов определяется целями и задачами каждого кон

кретного занятия. Но они влияют коренннм образом на содержание самого 

занятия и его структуру, на содержание и характер деятельности преподавате

ля и студентов.

Ценность занятий по педагогике, организуемнх и проводимих на основе 

новой технологии заключается в том, что у студентов формируются педагоги

ческие профессионально значимие умения, формируется внутренняя модель 

поведения его как педагога, само поведение в конкретних снтуациях внполне- 

ния тех или иних ролей, а самое главное — творческое отношение к педагоги- 

ческой деятельности и понимание того, что педагогическая профессия — твор- 

ческая.
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Новая технология подготовки и проведення занятий, организация на ее ос- 

шіве познавательной деятельности студентов требует отказаться от традицион- 

іюй форми проведення текущего зкзамена по педагогике.

ГЛАДУШ ИН А. И„ ПОПОВ А. П., ГЛАДУШ ИН Р. М.

ПРОБЛЕМА СООТНОШ ЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШ ЕНИЯ В ИГРОВОМ И УЧЕБНОМ  

М ОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

1. В рамках структурно-функционального подхода к процессу обучения сде- 

іан внвод о значнтельной динамике в ходе учебной деятельности 

ностических и организационньїх мотивов и усилении взаимовлияния проектиро- 

почньїх и конструктивних мотивов.

Проблема состоит в поиске способов формирования и стимулирования ве- 

іущих побудительннх мотивов как ориентированних на характер усванваемой 

інформации (гностические мотиви), на дальние и средние цели обучения в вузе 

проектировочнне мотиви), так и ориентированние на форми н методи педаго- 

ического воздействня (организационние мотивьі), что особенно важно для 

іедвузов.

2. Анализ показал, что в большннстве отечественннх методических разра- 

'іоток в области игровнх и учебних моделей педагогическая и психологическая 

сторони усвоения материала автономнн, оторвани друг от друга, нх вариант 

іехнического решения интуитивен, далек от научного обоснования. В конечном 

і чете, указанньїй подход в моделировании не стимулирует индивидуализацию 

ибучения, практически игнорирует мотивационную сферу личности.

'3. Зкспериментально установлено, что модель коллективного аудирования 

ібладает меньшей побудительной силой по сравнению с моделями, не требую- 

Щими развитьіх коммуникативних связей. В первом случае доминируют отри-

и.ітельньїе мотиви, связанние с боязнью коллективной оценки, непосредственно 

ішіяющей на тесно связанние между собой мотиви достижения и самоутверж- 

цения. Из предложенних способов реализации заданий студенти предпочитают 

модели индивидуального тестирования, характеризующиеся временними кри- 

тгриями.

4. Технический аспект проблеми позволил виявить сложную корреляцнон- 

мую взаимосвязь с уровнем мотивации обучения. Если учесть, что модель пред- 

полагает создание у обучаемого многовариантности ситуативних действий, 

но горне должни бить належно защищенн от импульсньїх рефлекторних реакций,

іо на первнй план безусловно, вндвигается реализация адекватних моторних 

програми адаптивного поведения, релевантного конкретним задачам обученнн.

5. Следовательно, моторная программа, внступающая в виде закодироваи- 

ного порядка включення синергнй полностью охватнвает требуемое дсйстині’ 

и базируется на структурних и метрических предписаниях. Прн зтом гігчісиї.

і.'іожиости координации бимануальньїх упражнений часто виступаег одним їм
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существенньїх факторов, влияющих на уровень' интереса к процессу обучения, 

реализации его алгоритма.

6. Тесное переплетенне психолого-педагогических и технических решений 

особенно проявляется, когда необходимо увязать степень сложности коорднна- 

ции движений обучаемого с динамикой интереса к моделированию в различньїх 

возрастньїх группах и в группах латерального профиля. Кроме того, появля- 

ется компонент, учитьівающнй дифференциацию внутри каждой возрастной 

группьі, —  глубина поливариантного поиска решения задачи.

7. Проведенньїе зкспериментальньїе исследования подтвердили високую кор- 

реляцию между степенью сложности координации бимануальннх движений, 

возрастом, глубиной поиска решения и временем зтого поиска. Диапазон из- 

менения козффициента корреляцин на виборе из 1328 случаев составил К =

0,52-1-0,85.

8. Проблема соотношения указанннх аспектов проявляет свою актуальності, 

и в таком параметре, как работоспособность обучаемнх после окончания учеб

ной деятельности. Полученньїе методом корректурньїх проб даннне по динамике 

изменения уровня концентрации внимания, темпа внполнения работн и пере

ключення внимания виявили основнне закономерности их зависимости от вида 

мотивов для детей дошкольного, среднего школьного возраста и взрослих.

9. Таким образом, для разрешения проблеми соотношения психолого-педа

гогических и технических решений в игровом и учебном моделировании про

цесса обучения необходимо создание методики, учитьіваюіцей педагогическую 

направленность технических решений. Комплексньїе психолого-педагогические 

исследования, проводимьіе лабораторией игрового и учебного моделирования 

Ворошиловградского государственного пединститута совместно со специалиста- 

ми ЛП О «Страуме» и фирмой «Плзй Модзл» позволили разработать модифи- 

кации игрових моделей педагогической направленности гірименительно к раз- 

личним регионам СССР.

САЛИИ С. И.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЬІ 

СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ' 

К ПОВЬІШ ЕНИЮ  УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В условиях демократизации управлення учебно-воспитательннм процессом 

в вузе появились большие возможности для проявлення способностей студентов, 

их активности и творчества. Зтому способствует новая структура учебних пла- 

нов и програми по специальности, которнми предусмотрени аудиторньїе, ин» 

дивидуальнне самостоятельньїе форми обучения. Зти форми обучения стали 

управляемьіе и контролируемьіе. Предоставление студентам педагогическиї 

институтов права вьібора форм обучения, в конечном счете, повьішает их от- 

ветственность за подготовку к будущей профессиональной деятельности. Вс< 

зто является очень важньїм для обеспечения и осуществления непрерьівноН 

педагогического образования, основи которого закладиваются в вузе. Однакб



І базовая психолого-педагогическая подготовка в институте еще не в полной 

І мере соответствует зтим новим требованиям к качеству подготовки учителя 

( общеобразовательной школи. Несмотря на то, что педагогические институти 

находятся в стадии перестронки педагогических кадров, все же имеет место 

перенос традиционно сложившихся в вузе требований к подготовке учителя в 

нових условиях, в то время, как зтн гребования должни изменяться и совер- 

шенствоваться.

Одним из важнейших условий повишения качества подготовки специалиста 

является профессиограмма, которая должна разрабативаться по каждой спе- 

циальности учительской профессии. Однако такие профессиограммьі по каждой 

специальности пока не разработани. А те профессиограмми, которне сущест- 

вуют по отдельньїм учительским спецнальностям, на сегодняшний день в пол

ной мере не отвечают современннм требованиям жизни.

Методика составления профессиограмм требует коренного нзменения под- 

\одов их решения. Существующая практика составления профессиограмм не 

соответствует их функциям, поскольку ее автори за исходное берут не идеаль- 

ную модель учителя современной школи, а в основном, учебньїе программи, 

которне не всегда лучшим образом составленьї.

, Профессиограмма должна стать идеальной моделью будущего учителя обще

образовательной школи, содержащая необходимие единицн измерения, в со- 

ответствии с которнми должни проводиться профотбор в педагогические учеб

ньїе заведення, определяться содержание обучения, самообразования, воспитания 

и самовоспитания студентов. Таким образом, профессиограмма должна дать 

| ясное представление о том, какими качествами должен обладать исходнньїй и 

конечний «продукт» педагогических учебних заведений. Ясное понимание зтой 

модели необходимо как преподавателям, так и студентам вуза. Преподавателям 

она поможет проектировать учебний процесе и целенаправленно формировать 

І совокупность профессионально необходимнх качеств у будущего учителя об- 

[ щеобразовательннх школ. А студенту профессиограмма дает ясное представле- 

! ниє об учителе как мастере, об учителе как идеале, к которому он сам должен 

стремиться в процессе учебьі, а также путем самостоятельнной индивидуальной 

работи.

Кроме зтого, профессиограмма учителя общеобразовательной школи помо- 

| жет наглядно представить необходимий обьем систематизированннх теоретиче

ских знаний и практических умений, обеспечивающих, с нашей точки зрения, 

зффективность учебно-воспитательного процесса учащихся в современной школе.

Специальньїе знання и умения должнн составлять ядро профессиограмми 

учителя общеобразовательной школи. Теоретические специальньїе знання и 

нрактические умения випускника педагогического института являются резуль

татом освоєння научньїх основ изучаемнх в вузе предметов, их свойств, связей

II отношений.

Уровень профессионального педагогического мастерства во многом зависит 

чт сформировавшихся еще в вузе педагогических умений. В профессиональной 

іеятельности учителя общеобразовательной школи проявляются в единстве 

(’олорние, двигательнне, интеллектуальнне, речевне, умения организации кол-
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лективности и общения. Умения позволяют учителю творчески использовать 

знання в новой, более сложной обстановке.

Спецнальние знання и умения должни составлять целостную систему, ох-і, 

ватнвающую важнейшие сторони профессиональной компетентности будущего) 

учителя общеобразовательной школи.

Одним из условий качественной подготовки будущего учителя к постоянному 

повншению уровня своей профессиональной компетентности является непо- 

средсгвенное приучение студентов работать самостоятельно. Зтому будут спо- 

собствовать различние форми самообразовательной деятельности, такне как 

самостоятельное изучение научной, методической, художественной литературн, 

участие в семинарах, конференциях, конкурсах, а также специально разрабо- 

таннне творческие задания. Такие форми занятий предоставляют преподава- 

телю возможность учитнвать индивидуальнне особенности и уровень специаль- 

ной подготовки каждого студента, создавать предпоснлки для дальнейшего ро- 

ста и повншения профессиональной компетентности будущего учителя общеоб

разовательной школи.

РОГОВАЯ О. В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ # 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ

Формироваиие личности будущего учителя во многом зависит от характера 

организации самостоятельной работи студентов педвуза.

В настоящее время самостоятельная работа студентов включена в учебнне 

плани институтов как отдельная форма организации учебного процесса, а так

же осуществляется в ходе проведення лекций, семинарских, практических и ла

бораторних занятий. При целенаправленной организации самостоятельная ра

бота имеет решающее значение для формирования самостоятельности как одной 

из ведуїцих черт личности, является средством, обеспечивающим для студентов:

— сознательное и прочное усвоение основних знаний, умений и навьїков по» 

предмету;

— овладение необходимнми приемами самообразования;

—  формироваиие потребности в самостоятельном пополнении знаний.

Для студентов педагогического вуза формироваиие самостоятельности имеет 

особое значение как фактор их профессиональной подготовки. Будущие учителя 

должни не только в совершенстве владеть всеми приемами рациональной ор

ганизации умственного труда, но и бить готовими научить своих учеников 

самостоятельно добивать знання.

В ходе проведенного констатирующего зксперимента со студентами третьего 

курса физико-математического факультете бьіли виявлени степень владения 

студентами навиками самостоятельной работн с учебной литературой, отноше- 

ние студентов к самостоятельной работе, уровни самостоятельности студентов. і

Проведенное исследование показало, что студенти не всегда поннмают зна

чение и важность самостоятельной работи. Так, среди опрошенннх студентові

188



третьего курса 54,5% атудентов из различньїх способов ознакомления с интере- 

оующим материалом вибрали лекцию, а основним способом пополнения своего 

багажа знаний 72,7% назвали подготовку к семинарским и практическим заня

тиям по заданиям преподавателей. Около 50% студентов как предпочитаемую 

форму работи на занятиях указивают самостоятельную работу, но, внбирая 

предпочитаемьій способ ознакомления с интересующим материалом, отводят 

самостоятельной работе 2—3 и даже 4 место. Зто свидетельствует о наличии у 

зтих студентов противоречия между потребностью проявлять самостоятель- 

! иость в учебе и реализацией зтой потребности. Причинами такого противоре

чия являются:

1) неумение работать самостоятельно, отсутствие навьїков самостоятельной 

работи;

2) «традиционная» методика проведення знанятий преподавателями, отсут

ствие заданий проблемного характера.

Зкспернментально-опитная работа позволила наметить некоторне пути 

І организации самостоятельной деятельности студентов на занятиях и в ходе 

' подготовки к ним, направленнне на формирование самостоятельности студен

тов:

а) опережающие домашние задания по теоретическому материалу, преду- 

I сматривающие работу с учебной и дополнительной литературой и включающие

задания на внделение главной, существенной информации, систематизацию и 

обобщение материала, составление вопросов контролиругощего и проблемного 

характера и др.;

б) структурирование учебного материала с составлением логических схем 

теми, раздела студентами сначала вместе с преподавателем на занятии, затем 

самостоятельно под руководством преподавателя и полностью самостоятельно;

в) анализ типичннх задач с обсуждением алгоритмических предписаний к 

' их решению, решение задач согласно алгоритмическим предписаниям и подбор

ітримеров к ним, самостоятельное составление алгоритмических предписаний к 

типичннм задачам;

г)обсуждение вопросов проблемного характера, использование творческих

заданий.

Апробация проведення занятий с использованием зтих путей организации 

самостоятельной работи студентов определила условия зффективности их реа- 

'лизации:

— дифференциация заданий с учетом уровней самостоятельности студентов;

— системность в примеиеиии разнообразннх форм самостоятельной работи 

студентов;

— преемственность в обучения методам самостоятельной работи и их при- 

мененин;

— методическое обеспечение самостоятельной учебной деятельности сту- 

яеитов.
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ЧУГРЕЕВА Н. А., ДЕЙНИЧЕНКО Т. И.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩ ИХСЯ И СТУДЕНТОІ

Инициатива, творческий поиск, новаторство — вот те рьічаги, которне се 

годня приводят в движение нашу жизнь. Зти качества необходими каждому 

специалисту своего дела, чтобьі успешно решать и претворять в жизнь и д є ї  

перестройки. Одним из условий успешного протекания перестроечннх процессов 

является формирование заинтересованности общества в талантливнх, образо- 

ванннх людях, умения и желания работать. 1

Не секрет, что творческие способнссти и задатки творческой деятельности, 

трудолюбие и самостоятельньїй поиск решения проблем и задач нужно воспи^ 

тшвать и развивать, и чем раньше, тем лучше. Большие надежди в зтом плане 

возлагаются на перестройку работн средних обіцеобразовательньїх школ и вьіс- 

ших учебних заведений. К их випускникам жизнь предьявляет внсокие тре- 

бования в силу обьйктивних закономерностей развития нашего общества. Зти 

требования отвечаЮт процессу ускорения социально-зкономического развития 

нашей страни, осуществлению гіринципов кадровой политики партии.

Рассмотрение вопросов активизации учебной деятельности учащихся и сту^ 

дентов представляет несомненньїй интерес для современньїх исследователей, 

изучаЮщих вопросн дидактики. Актуальность зтой проблематики определяется 

прежде всего тем, что на всех зтапах развития советской общеобразовательной 

и вьісшей школьї, начиная с момента их возникновения и по сегодняшний день, 

решалась общая задача воспитания активних и сознательннх строителей со- 

циализма, формирования всесторонне развитой личности человека социалисти- 

ческого общества. Вместе с тем, своеобразие зтапов социалистического строи- 

тельства в нашей стране, нашедшее отражение и в тех задачах, которне обще- 

ство ставило перед общеобразовательной и вьісшей школой в каждьій исто- 

рический период, обусловило поиски принципов, методов, организационних 

форм обучения, -наиболее адекватних поставленннм задачам.

Процесе обучения должен бьіть связан с жизнью, что несомненно развивает 

активность умственной и познавательной деятельности, самостоятельность миш- 

ления, столь необходимие в дальнейшем.

В современньїх условиях перестройки системи школьного образования в 

стране особую важность приобретает проблема методики формирования уме

ний и навнков самостоятельной работи учащихся, разработка специальньїх 

методик развития творческих умений учащихся. Решение данной проблеми ос- 

новьівается прежде всего на проведении многоплановой, методически правильно 

организованной подготовительной работн, направленной на активизацию уча

щихся как при обьяснении теоретического материала, так и при решении прак- 

тических задач. Очень важно, чтобьі к процессу простого восприятия учащими- 

ся системи знаний, полученннх на уроках, всегда присоединялись злементн 

личного творчества, их ипициативи, т. е. задача учителя — организовать учеб- 

ннй процесе так, чтобн привить учащимся навики самостоятельного мишления, 

деятельности как на уроках, так и во внеурочное время. Активизация учебной
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деятельности через сам-остоятельную работу — реальньїй путь, приводящий 

ученика к творческому приску, исследованию.

Важньїй компонент самостоятельной работьі — методически правильная, 

І рациональная организация учащихся, являющаяся непремеиньїм условием ак

тивизации познавательмьіх процессов школьников: внимания, воображения,

мьішления, восприятия и пр.

Вьібор заданий для самостоятельной работьі должен обязательно учитьівать 

возра1стиьіе и иидивидуальньїе возможности и способности школьников. При 

зтом важно, чтобьі степень сложности заданий в работе бьіла адекватна уровню 

І развития умственньїх способностей учеников. Правильно организованная си

стема самостоятельиьіх работ предполагает постепенное усложненне заданий, 

что позволяет учащемуся проявить свои способности.

Степень овладения различньїми способами учебной деятельности определя- 

I ется. тем обстоятельством, насколько своевременно и правильно сформированьї 

у школьников общеучебньїе умения, являющиеся необходимьім условием для 

| самостоятельного приобретеиия знаний, а также для овладения системой зна- 

! ний. Проблема методики формирования умений самостоятельной работьі при- 

обретает актуальное звучание для учителей всех школьиьіх предметов в связи 

с повьішением требований к общеобразовательной подготовке учащихся, а так

же в связи с концепцией формирования у школьников активної"! жизненной 

позиции.

В плане формирования творческой активности школьников, подводящей их

1
к познавательной самостоятельности, большое значение имеют творческие са- 

мостоятельньїе работн. Познавательная самостоятельность предполагает не 

только активний поиск, отбор нужной информации, но и взаимодействие раз- 

личньїх способов, направленньїх на достижение поставленной задачи. Сформиро- 

I ванность познавательной активности и самостоятельности учащихся — важней- 

[ ший показатель продуктивности учення.

Организация и проведение самостоятельной работьі па уроке требуют хо- 

рошей профессиональной подготовленности учителя. Г'лавная задача сегодняш- 

него дня, поставленная перед внсшей школой — подготовка вьісококвалифи- 

цированинх специалистов, обладающих основательннми теоретическими зна

ннями, имеющих практические навики. Система учебного процесса педагогиче- 

:кого ннститута должна обеспечить условия, при которьіх переход студента к 

практической деятельности являлся бьі продолжением приобретенних знаний, 

умений и навьїков, огромной тяги к самообразованию, творческим исследова- 

ниям. В зтой связи следует активизировать работу по расширению и углублен- 

шю организации НИР студентов, приближению тем курсових и дипломних

Активизация учебной деятельности студентов посредством вьіполнения раз- 

личньїх видов самостоятельной работьі (контрольньїе, курсовьіе, ДИПЛОМИ 1.1 (' ри- 

ботн, практические домашние задания и пр.) предполагает преждо шччо фпр,

мироваиие стойкой потребности к самообразованию, играюшому огрпмпумі .......-

в процессе совершенствования-професіонального мастерстнії Гіу/іунним учи 

теля, Зто предполагает воспитание человека не только ирифгі і ...... і імт і|"'

реальної! тематике.
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мотного, но и интеллигентного, думающего, активно преобразующего и среду, і 

себя. И чем скорее будет проведена переориентация вьісшего образования с 

«поточной» на индивидуальньїе формьі подготовки специалистов, тем более мь 

приблизимся к удовлетворению потребностей современного общества В КВаЛИ' 

фицированньїх кадрах.

Арсенал средств обучения и воспитания должен бить зффектнвним и на- 

правленннм на повьішение качества образования. Достижение великих целей, 

стоящих на современном зтапе перед образованием, неразрьівно связано с вн-І 

явлением творческих возможностей каждого человека. Творчество, творческая 

активность — зто не только деятельностньїй процесе, он вьіражается прежд* 

всего в отношении человека к тому, чем он занимается. А следовательно, твор- 

ческое отношение к внполняемой работе нужно воспитивать, развивать и бе- 

речь, начиная со школьной скамьи и продолжая в вьісших учебннх заведеннях,

В условиях перестройки внсшего образования нужно добиваться такого 

положення дел в педагогических вузах, чтобн слова о великой значимости твор- 

ческой индивидуальности каждого студента, на практике становились конкрет

ними делами.

СМ ОЛОВА С. А.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения учебннх предметов качество познавательной деятельно

сти обучающихся во многом завиеит от характера руководства учебннм про- 

цессом. Она будет протекать более успешно при возрастании роли звристической 

деятельности студентов. В зтом плане важно давать студентам задания, по

следовательно ведущие к интелликтуально-воспроизводящей и творческой учеб

ной работе. В связи с зтим возникает вопрос об установлений уровней само

стоятельной работи студентов. * V

Под уровнем самостоятельной работи ми понимаем сочетание учебннх за

даний с методами и приемами организации их виполнения, оптимально соответ- 

ствующими ранее внработанннм умениям и навикам познавательной деятель

ности у студентов и создающими возможности их дальнейшего совершенство- 

вания.

Уровни самостоятельной работи устанавливаются на основе критериев, в их 

зависимости от научно-теоретических и дидактико-методических задач. Установ- 

ление системи уровней на основе различних критериев применительно к кон

кретному учебному предмету имеет важное методологическое и методическое

значение.

Решая указанную задачу, ми стремимся разработать для студентов задания 

различннх степеней сложности в соответствии с дидактико-методическими за

дачами обучения, учитнвая структуру изучаемой дисциплинн, и установить раз- 

нне ступени самостоятельности студентов при внполнении ими зтих заданий.

Степень сложности учебного задания определяется комплексом факторов:

1) оптимальной наснщенностью положений, которие необходимо осмислить;
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2) структурними особенностями темьі — характером взаимоспиіи :<лкоіюн, поми

тий, причинно следственннх зависимостей; 3) количеством фактом, которіл- не 

обходимо осмьіслить; 4) спецификой источииков информации; Г>) діідактнчс- 

ской целью и т. д.

Бьіли установленьї следующие степени сложности учебних іаданнм: с гудем

ти осознают логику проблемного изложения преподавателем материала м мри 

обретают первичньїе умения теоретического мишления; решаются отдельїшс 

учебно-познавательньїе задачи при помощи дробной системи всмомої а гельиих 

вопросов; вьіполняется цикл заданий без системи наводящих вопросов.

Под ступенью самостоятельности студентов понимается качество их деятель

ности в процессе виполнения учебиьіх заданий.

Ступени самостоятельности устанавливаются в самом ходе занятий — пре

подаватель систематически уменьшает свою конкретную помощь студентам в 

вьіполнении учебних заданий.

В результате бьіли намеченьї следующие ступени: 1) преподаватель в про

цессе обсуждения учебно-познавательньїх задач сам подводит общие итоги;

2) к обсуждению результатов деятельности студентов привлекаются их това- 

ршци, однако окончательньте виводи принадлежат преподавателю; 3) студенти 

работают еамостоятельно, к преподавателю обращаются только за консультатив

но» помощью. На основе сочетания различних степеней сложности учебньїх за

даний и ступеней самостоятельности студентов при их вьіполнении били виде- 

леньї три уровня самостоятельной работи студентов на лекциях.

Первьій уровень. (Злементарно-поисковьій). Рассуждая вслух, преподаватель 

сам решает проблемньїе задачи. Студенти следят за ходом его рассуждений, 

приобретая таким путем некоторьіе умения теоретического мьішления.

Проблемньїе ситуации возникают в процессе раскрьітия лектором взаимосвя- 

зей законов, понятий, причинно следственньїх зависимостей конкретних фактов 

и явлений.

Второй уровень. (Частично-поисковьш).

Студенти решают отдельньїе проблемньїе учебно-познавательньїе задачи, 

способствующие более глубокому проникновению в сущность важних теорети

ческих вопросов. В целях уепешного решения задач предлагается система вспо- 

могательньїх вопросов и заданий.

К обсуждению результатов учебной деятельности привлекаются студенти, но 

окончательньїе виводи принадлежат преподавателю.

Третий уровень. (Системно-поисковий).

Студенти еамостоятельно (и с помощью преподавателя в затруднительньїх 

случаях) решают без вспомогательних заданий учебно-познавательньїе задачи.

Так занятие может начинаться с последовательного решения системи взаи- 

мосвязанних задач, вьітекающих из решаемой проблеми.
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СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩ ЕГО  

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ К ФОРМ ИРОВАНИЮ  ПРИЕМОВ  

М ЬІШ ЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Перед педагогической наукой и практикой общество вндвигает требования

о повьішении качества образования и воспитания. В свете зтих требований осо

бое значение приобретают проблеми, связанньїе с совершенствованием методи- 

ческой подготовки будущих учителей. В спектре методических проблем препо

давания математики развитие мьішления учащихся, формирование их умствен- 

ном деятельности занимают ведущее положение. Однако реалнзацпя зтого тре

бования на практике сопряжена с рядом трудностей.

Как показал проводимьій нами експеримент, к серьезньїм недостаткам орга

низации учення школьников при изучении математики, да и не только матема

тики, следует отнести, прежде всего, недостаточное внимание учителей к обу- 

чению учащихся приемам мьішления.

Анкетирование студентов-вьіпускников физико-математического факультете 

Киевского и Херсонского пединститутов убеждают нас в том, что они не владе- 

ют достаточно конкретними знаннями о системе ведущих приемов мьішления.

Все зто убеждает нас в том, что необходимо поднять на более качественньїй 

уровень методическую подготовку будущих учителей математики в решении 

проблеми «учить учиться».

Курс методики преподавания математики обладает большими возможностя- 

ми для подготовки будущих учителей к управленню умственной деятельностью 

учащихся.

Как показивают наши наблюдения, наиболее целесообразно готовить сту

дентов по трем направленням. На первом зтапе студенти через лекционньїй 

материал, семинарские и лабораторньїе занятия по методике математики зна- 

комятся с методикой формированя у учащихся приемов мьішления. Кроме зто

го, нами разработан спецкурс, где на основе достижений советской психологии 

и дидактики рассматриваются различньїе пути активизации учебно-познаватель- 

ной деятельности школьников при изучении математики и возможности управ- 

леня зтой деятельностью.

На втором зтапе студенти получают знання о приемах умственной деятель

ности и путях их формирования на педагогической практике.

И на третьем зтапе уже молодьіе учителя, будучи учителями стажерами, за- 

крепляют в процессе преподавания методики математики методику обучения 

приемам мьішления. Так как учитель первого года работьі находится под конт

ролем институга, где он учился, то преподаватели кафедри математики и ме

тодики математики имеют возможность контролировать работу випускника и 

корректировать недочетьі применяемой им методики.

Следует отметить, что конкретизация знаний студентов по методике форми- 

рования у учащихся приемов мишления происходит, в основном, на семннар- 

ских и лабораторно-практических занятиях. Так как на зтих занятиях студенти

ТАТОЧЕНКО В. И.

194



знакомятся с многообразной деятельностью учителя її мпоюлнкой дснтелі.ііостью 

школьннка, то в практике своей работи ми рассм.тгрнніїем ми ііііпшш і но- 

ЗИЦИЙ трех уровней: уровня деятельности студентов, уровни ДСЧІ ІІ‘ЛІ.ІІОІ'111 ІІІКОЛІІ- 

иика, уровня деятельности учителя. Такое расчленение пндои ден іслминш сту

дента создает возможность вьічленения методических умений, котрими ЦОЛЖСІІ 

владеть учитель математики, чтобьі легко управлять процессом обучічіпи прис 

мам мишления.

Исследования Ю. К. Вабанского, Д. Н. Богоявленского, І'. II КіібііиопоІІ 

Меллер, Н. А. Менчинской и др. убеднтельно показьівают теснуїо снизі. уоікчи 

пости учення школьников, их обучаемости с уровнем развития таких кнчти 

мишления учащихся как обобщенность, гибкость, глубипа, самостоительнос іь, 

рациональность, критичность, логичность, доказательность и др. Диапіо.’ пік.і 

уровня развитня зтих качеств мьішления делается все более очевидної"! н не 

обходнмой. Вот почему студентов целесообразно не только знакомнть с нсн- 

хологическими тестами, с помощью которих постигаются отмеченние више 

качества мишления, но и вьірабативать умение самостоятельно разрабатьівать 

аналогичньїе тести н анализировать полученньїе результати. Кроме того, зто 

иозволит им разрабатьівать задания с развиваїоїцими функциями и использо- 

вать зти задания при изучении той или иной теми школьного курса матема

тики. Рассмотрим материалн, которьіе можно использовать для разработки 

диагностических заданий на изучение развития качеств мьішления учащегося.

Для диагностики такого качества мьішления как обобщенность ми вьіделяем 

три типа тестов. С помощью первого теста вьіязляется умение школьников 

обобщать различньїе математические обьектьі, определять и устанавливать не- 

которьіе связи или ассоциации между понятиями. Особенностью зтого теста 

является то, что общий существенньїн признак рассматриваемих математиче

ских обіїектов, виражающнй их внутреннюю связь, не проявляетея явно. Его 

необходимо обиаружить, внимательно проанализировав содержание предлагае- 

мих обг>ектов. Например, школьникам предлагается отьіскать слово виражающее 

и л и  обозначающее общее свойство, прнсущее двум данним словам: «квадрат»— 

«трапеция». По содержанию зти понятия несогіоставими. «Мерой общности» 

зтих понятий является «випуклий четирехугольник». Имеет смьісл включать 

в данньїіі тест и обьектьі, «мера общности» которих весьма удалена. На вьі- 

полненне первого теста, составленного обьічно из восьми заданий, психологами 

отводитея 6—7 минут.

Заметим, что, анализируя результати тестирования при помощи первого 

теста, можно изучать не только уровень развития у школьников обобщенности 

мьішления, но н степень сформированности математических понятий, осмьіс- 

ленность использования учеником математических понятий и терминов.

Второй тест нацелен на нспользование такого приема умственной деятельно

сти как аналогия, т. е. на изучение умения учащихся находить общий сущест- 

венньїй признак двух математических обіаектов или принципов связи зтих обь- 

ектов, а также умения перенести его в другую область. Каждое задание зтого 

психологического теста содержит три понятия, например, «угол — вершина 

угла, окружность — ...». Чтобьі правильно вьіполнить задание ученик должен
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определить общий существенньїй признак связи первьіх двух обьектов и ис- 

пользовать его при поиске неизвестного четвертого обьекта, исходя из данного 

третьего обьекта. Для получения более правдоподобннх результатов на вьі- 

полнение теста, состоящего из десяти заданий следует отводить 8 минут.

Следует обратить внимание на тот факт, что по результатам тестирования 

при помощи второго теста можно параллельно исследовать и уровень математи

ческих знаний (их системность и осмисленность), а также сформированность у 

школьников свойства транспозиции, т. е. умения переносить найденньїн прин

цип связи на другие обьектн.

Третий тип теста позволяет охарактеризовать процесе обобщения по различ-  ̂

ньім основаниям и умение школьника вьіполнить классификацию математиче

ских обьектов. Психологические тести такого плана содержат восемь заданий. 

На вьіполнение всего теста следует отвести 8 минут. Каждое из заданий вклю- 

чает пять обьектов, четьіре обьекта составляют группу, а пятмй — лишний. 

Ученик должен исключить зтот лишний обьект. Он правильно решит задание, 

если вьіделит общий существенньїй признак четьірех обьектов, абстрагируясь 

от множества других признаков и с его учетом исключит лишний обьект. При

ведем пример такого задания на исключение лишнего слова; треугольник, квад

рат, окружность, ромб, прямоугольник. Здесь «лишнее» слово — окружность, 

остальньїе математические обьектьі образуют класе многоугольников.

Необходимо преодолеть психологический барьер не только студентам, но и 

преподавателям, поверить в то, что воспитание ума, культури мишления уча

щихся обеспечивает високие результати в обучении математике.

ФИЛИППОВА В. П.

НЕСТАНДАРТНЬІЕ Ф О РМ И  РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ В ВЬІСШЕЙ ШКОЛЕ

Современная висшая школа ориентирована на подготовку специалиста-про- 

фессионала, умеющего решать нестандартние ситуации в избранной им сфере 

деятельности. В связи с зтим в вузах повсеместно увеличивается количество 

часов на самостоятельную работу студентов по каждой дисциплиие. В то же 

время только творчески продуманная организация самостоятельной работьі сту

дентов может обеспечить наряду с развитием познавательной активности сту- 

денческой молодежи в целом формирование специальньїх, профессионльно зна

чимих знаний, умений и навнков будущей деятельности.

С зтой целью на кафедре психологии ХГПИ им. Н. К. Крупской разрабо- 

тана и в течение ряда лет осуществляется система нестандартних форм са

мостоятельной работи студентов по психологии, давая положительннй зффект 

в теоретическом — как усвоение понятийного аппарата науки, и практиче- 

ском — как вьіработка умений и навнков познавательной деятельности по типу 

проблемно-исследовательской, — направленнях учебной деятельности студентов.
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В системе реализации самостоятельной работьі студентов ними ішдслішм 

следующие ее нестандартньїе, оригинальньїе видьі:

1. Самостоятельное составление студентами тематическнх міііііісЛориикон 

проблемних ситуации в общении, обучении и воспитанин, включ,ііоіцих кіто- 

вьіе, имеющиеся в печати статьи, отрьівки художествеїшьіх нроішіедешиі, ||оД- 

борки из методических рекомендаций и практикумов по психолопш <■ об» ш 

тельньїм для каждого студента самостоятельньїм решением зтих ситупций и 

анализом предлагаемьіх решений. В процессе контроля студенти могут не кіль

ко доказьівать правомерность того и л и  иного подбора и решения ситуации, по 

н обмениваться блоками информационннх данннх, предлагаемнх каждьім и;і 

студентов. В подгруппе из 12— 15 человек может обсуждаться до нескольких 

десятков таких ситуаций. При активном обсуждении студенти учатся защи- 

іцать собственную познцию, что требует не только знання теми, раздела учеб- 

пика, но и развития системи доказательств.

2. Со«тавление тематическнх минисборников на основе оригинальньїх, само

стоятельно придуманннх (составленних) кажднм студентом психологических 

задач и их решений. Данний вид самостоятельной работи сложнее, чем в нер

вом варианте, так как требует от студентов не только знання теории психологии,

І но и постоянного наблюдения школьной жизни, организации педагогического 

общения с детьми, личного участия в учебно-воспитательном процессе непо- 

средствепно в классе, школе, вне школи, изучения отношений «учитель—ученик», 

«родители—дети», «ученнк—ученик» и др. Оригинальньїе психологические за

дачи и педагогические ситуации, предлагаемие студентами как результат са

мостоятельной работи по курсу психологии, не всегда бесспорни, особенно в 

однозначности их возможних решений. Тем более важно для организации учеб

ного процесса в висшей школе, что при обсуждении текстов задач и их реше- 

I ний в учебной группе студенти учатся видеть собственние ошибки, уважать 

мнение других, овладевают дискуссионно-полемическими приемами виявлення 

мнений, суждений, разрабативают злементи ролевих игр. Рассматриваемая 

форма организации познавательной активности студентов интересна еще и тем, 

что сборники задач по курсу возрастной и педагогической психологии прак- 

: тически отсутствуют.

'З. Наиболее оригинальной (и «чисто творческой») внступает разработка сту-

I дентами визуальннх компонентов учебного материала в виде рисунков, схем, 

графиков, таблиц и др., в отличие от вербальних (словесних) компонентов. 

Разрабатьіваемьіе студентами варианти визуально-наглядно представленного 

учебного материала действительно оригинальньї, так как, например, по курсу 

возрастной и педагогической психологии в печатном, опубликованном виде их 

вообще не существует. Они в чем-то схожи с «опорними сигналами» Шаталова, 

но автором вьіступает не преподаватель, а студент. Визуальние компоненти 

понятийной структури учебного материала по темам, разделам, проблемним во- 

просам курса позволяют преподавателю в процессе контроля самостоятельной 

работи студентов оценить уровень усвоенннх (или неусвоенннх) студентами 

теоретических знаний, понятий о взаимосвязях и закономерностях психических 

явлений. Кроме того, четко проявляется профессиональная направленность сту-
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денческой работьі, так как каждая схема или рисунок осмнсливается через 

преломление психологии в педагогической работе. Анализ еамостоятельно со- 

ставленньїх визуальиьіх компонентов зкстериоризирует и для самих студентов 

их познавательньїе способности, стереотипное или творческое мьішление, степень 

глубиньї усвоения. В итоге работьі по учебному курсу составляется альбом ви- 

зуальньїх структур, которьіе могут использоваться студентами и преподавате- 

лями в системе оценки и самооценки качества усвоения материала.

ХАРЧЕНКО Л. П., ГРИЦАИЧУК В. В.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  

АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время в вьісшей школе осуществляется перестройка учебного 

процесса, направленная на повьішение актнвности и заинтересованности сту

дентов в приобретении знаний. Обзор матерналов, касающихся зтой проблеми, 

показьівает ущербность и незффективность нннеіинего учебного процесса, не- 

способность существующих методов его организации вовлечь студентов в такую 

работу над учебньїм материалом, которая зффективно формировала бн их 

знання, умения и важнейшие качества личности. Мьі считаем, что центр проб

леми повьішения активности учебной деятельности студентов находится в ор

ганизации и обеспечении самостоятельной работн студентов.

Обновление содержания образования, к которому приступили вузьі, сопро- 

вождается перераспределением времени, отводимого на различньїе форми учеб

ной деятельности. При зтом смещение приорнтетов идет в сторону творческой 

самостоятельной работи под руководством преподавателя. Открьіваются широ- 

кие возможности для развития у студентов познавательной активности и твор

чества, для формирования у них навнков самообразования.

В настоящее время в вузах нет еще достаточного опнта по научной орга- 

низашш, методике преподавания и контроля самостоятельной работн студентов, 

позтому с самого начала при перестройке и активизации учебного процесса 

необходимо правильно понять содержанне самостоятельной работьі, а отсюда 

уже разрабатьівать методи и форми организации контроля.

Содержательная сторона самостоятельной работн студентов должна бить 

основана на творческой, продуктивной деятельности, а не на репродуктивной. 

Зто требует от преподавателя изменения методики чтения лекций и проведення 

лабораторно-практических и семинарских занятий. Сотрудничество преподава- 

телей и студентов должно бить более активним в аудитории и во внеаудитор- 

ное время. Преподаваатели, особенно педагогических институтов, должни по- 

стоянно совершенствовать свою подготовку по методике преподавания в вьісшей 

школе и по психолого-педагогическому циклу наук. Использование преподава- 

телем ограниченного количества методов в своей работе приводит к формиро- 

ванию у будущих учителей абсолютизации методов.
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Следует также указать, что одним из важних направлений научной органи

зации учебного процесса студентов является научно обосновапное планирование 

самостоятельной работи студентов.

Зффективность научной организации самостоятельной работи студентов за- 

висит также от успешного решения следующих проблем:

I. Подготовка студентов к самостоятельной работе.

Студентов необходимо научить самостоятельно работать. Можно предложить 

несколько вариантов решения зтой проблеми:

1) для студентов І курса ввести спецкурс по научной организации само

стоятельной работи;

2) во время лекций, практических, лабораторних занятий и семинаров, учить 

студентов научной организации самостоятельной работи по предмету. Консуль- 

тации в связи с зтим должни приобретать более целевой характер, где студенти, 

особенно первокурсники, получают не только информационний материал, но и 

совети, помощь по вогіросам организаций самостоятельной работи;

3) в курсе общей психологии необходимо делать акцент на овладение сту

дентами елементарними приемами и методами познания, при организации са

мостоятельной работи.

II. Методическое обеспечение и материальная база для проведення самостоя

тельной работи.

Кафедрам необходимо уделять особое внимание созданию висококачествен- 

ного методического обеспечения. Методические указания должни бить свое- 

образним путеводителем для самостоятельной работи: здесь должни од е р 

жаться многочисленньїе рекомендации, вопроси для самопроверки и примерн 

виполнення индивидуальних заданий, последовательность виполнения работ.

При организации самостоятельной работи под руководством преподавателя 

необходимо помннть, что чрезмерная регламентация работи студента приводит 

к развитшо психологии исполнителя, а не творца.

III. Повишение роли творческой самостоятельной работи студентов в про- 

пессе педагогической практики.

Главная задача самостоятельной работи во время педагогической практики — 

творческое применение полученннх знаний на практике. Кажднй студент под 

руководством методиста и учителя должен проделать педагогический експери

мент в школе и защитить педагогическую практику.

Безусловно, автори не претендуют на полное изложение всех проблем по 

организации самостоятельной работи студентов как центральної"! проблеми в 

активизации учебного процесса, акцентировали внимание только на тех, кото- 

рьіе представляются, на их взгляд, наиболее важними.
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ШУСТ И. В , ШУСТ и. и.

АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЬІШ ЕНИЯ ЗФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ

УЧИТЕЛЕЙ

В системе подготовки специалиста немаловажное значение имеет анализ учеб

ной деятельности студента, которьш тесно соединяется с контролем за само

стоятельной его работой. Зффективность лекции или лабораторного занятия 

может бьіть обеспечена только в том случае, когда студент будет предвари- 

тельно подготовлен к восприятию учебного материала. Зта непреложная истина 

диктует нам необходимость уделять самое пристальное внимание систематиче- 

скому анализу успеваемости студентов, виявленню трудностей при работе их 

с учебньїм материалом, предупреждению срьівов в работе.

Анализ учебной деятельности немьіслим без определения исходного уровня 

его знаний, позтому мьі уделяем внимание диагностике готовности студентов 

к  работе над предметом. Сюда о т н о с и ’їс я  вьіявление уровня знаний предмета 

и сопредельньїх учебннх дисциплин со средней школьї для установлення исход

ного фундаменте, на котором должно базироваться изучение предмета в вузе.

Очень важньїм в диагностическом плане является анализ результатов учебной 

деятельности, определение факторов, способствующих обучению, и вьіявление 

причин пассивного отношения студента к учебе. Наблюдения показьівают, что 

уже сама заинтересованность преподавателя в успехах студента является фак

тором, способствующим повьішению его ответственности за результати его 

труда. Неорганнзованньїм студентам, вьіявленньїх путем диагностической рабо

ти, полезна будет помощь в организации рабочего времени. Укреплению учеб

ной дисциплиньї студентов весьма способствует, по нашим наблюдениям, дача 

индивидуальньїх заданий с точним определением времени их вьіполнения, ука- 

занием методики и зтапности работи.

Для успешной работьі над учебньїм материалом студенту необходимо знать 

ту конечную цель, которую он должен достичь в процессе учебьі, и требования 

к овладению знаннями, умениями и практическими навиками. Позтому в начале 

курса обучения студенту доводится обьем знаний и умений по определенному 

предмету, что дает цельное представление о том, что должен усвоить студент на 

протяжении срока обучення предмета. При зтом указиваются раздели и отдель- 

ньіе вопросьі, подлежащие самостоятельной разработке студента.

Сбалансированная требовательность к студенту, по нашему мнению, состоит 

в следующем:

1. Требовать основное, ибо незнание отдельних частностей может бьіть легко 

возмещено знанием общих положений, принципов, закономерностей.

2. Добиваться запоминания основного на длительное время путем частого 

повторення студентов основополагающих знаний.

3. Развивать умение пользоваться знаннями, чтобм они бьіли мобильними, 

служили в нужний момент человеку, легко «внзьівались» из памяти.
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4. В процессе ответов, анализов, дискуссий добиваться правильного, логи- 

ческого, диалектического и професіонального мьішления.

Весьма желательньїм является постоянньїй контроль за работой студентов, 

но он должен бить неназойливим. Он может принимать различнне форми,, 

предполагающие виявить слабие сторони знаний студентов, уровень овладения 

ими соответствующими умениями, глубину понимания системности, целостпостм 

определенного раздела знаний. Ми питаємся разнообразить форми контроля. 

Наряду с фронтальной проверкой глубини усвоения учебного материала, сту

дентам даются индивидуальние и так називаемьіе долгосрочньїе задания, тре- 

бующие основательной работн над предметом. Довольно зффективньїми вказа

лись у нас письменнне контрольние работи, дающие возможность охватить 

проверкой всех студентов группн. Оригинальннм методом контроля считаем 

графические диктанти, позволяющие очень бистро проверить знания всей группн.

Контроль за подготовкой студентов, по нашему мнению, должен органически, 

умело сочетаться с повторением материала. Психологи считают, что человече- 

ский разум не любит простих механических повторений. Позтому для избе- 

жания монотонносте повторення учебного материала его необходимо воспро- 

изводить в разньїх вариантах, сочетаниях, путем нового подхода к посгановке 

вопроса, путем расширения предндущих сведений. Педагоги-новаторн вводят 

новое понятие вариабельное повторение (С. Н. Лисенкова). Нам кажется воз- 

можньїм применение трапсформативного повторення, суть которого заключа- 

ется в том, что при повторной встрече с данньїм материалом его преобразуют 

сообразно новому подходу.

Наряду с контролем, предусматривается самоконтроль студента, для чего в 

методические разработки вводятся соответствующие вопросн Самоконтроль в 

равной мере важен как при подготовке к занятиям по преподаваемому мате- 

риалу, так и при самостоятельной разработке отдельньїх тем или разделов. 

Контрольние вопросн, предлагаемне в методических разработках, определяют 

не только информацию, подлежащую усвоению, но и те вопросн, которне сле

дует продумать по ходу самоподготовки.

При контроле еоответствующим образом учитьіваем уровни знаний студен

тов, начиная с простих — уровня фактов, через уровень операций до более 

сложних — аналитико-синтетического и, наконец, аналитического, творческого- 

уровня. Наряду со знанием учебного материала, современная педагогика тре- 

бует умения решать задачи с использованием базових знаний по даанному 

предмету. Считается, что такое умение решать творческие задачи должно спо- 

собствовать подготовке к творческой деятельности (НІ. А. Амонашвили), что 

для педагога имеет немаловажное значение. Специфика составления задач па 

биологическим предметам заключается в том, что в отличие от точних наук 

здесь необходимо прибегать к заданиям, которне требуют словесних решений. 

Нами составленн задания по биологии, в частности, по морфологическому циклу 

дисциплин, требующие творческой работи над предметом.

Сочетание анализа достижений студентов в овладении учебньїм материалом 

с повторением его обеспечивает в определенной мере внживаемость знаний и 

их подвижность. А для того, чтобн знания били стойкими и подвижннми, необ-
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ходимо частое их повторение, при котором упор должен делаться на обобщение 

знаний. Так можно добиться обеспечения умения пользоваться зтими знаннями 

в любьіх условиях.

Таким образом, проверка знаний, умений и навнков должна увязьіваться с 

повторением учебного материала и с процессом обучения в целом. В оценке 

работьі студента необходимо пользоваться двумя положеннями: не регистриро- 

вать отсутствие знаний, а способствовать стремлению учащегося добиваться 

знаний, умений и навнков, а также предвидеть и предупреждать трудности и 

срьівьі в усвоении учебного материала и решении учебньїх задач.

ЗАВГОРОДНЯЯ Т. К.

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИГРА КАК МЕТОД ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ ПЕДИНСТИТУТОВ К ВЕДЕННЮ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ

Одной из первоочередньїх задач осуществляющейся в стране перестройки 

вьісшей школьї является повьішение качества подготовки будущих иедагогов 

для ведення воспитательной работьі. Практика работьі студентов-практикантов 

и вьшускников педагогических институтов свидетельствует о том, что наиболь- 

шие трудности они испнтнвают именно в организации и проведении воспита

тельной работи, которая, по мнению А. С. Макаренко, самая трудная и самая 

ответственная.

Результати проведенного исследования показали, что подготовка будущих 

педагогов к виполнению функций воспитателя наиболее зффективно происходит 

в таких видах учебной деятельности, в которнх студент должен самостоятель

но применить знання полученннх на занятиях психолого-педагогических ди

сциплин. Среди них: анализ художественних произведений, в которих показали 

жизнь и труд учителя в различних социально-исторических обстоятельствах 

нашей Родини; написание творческих работ «Мой любимий учитель», «Почему 

я решил стать учителем», «Учитель не тот кто учит, а тот, кто не может не 

учить»; виполнение практических заданий (проектирование планов воспитатель

ной работи классного руководителя, составление конспектов различних видов 

работи, анализ школьной документации, нзучение и анализ различних аспектов 

учебно-воспитательного процесса, изучение индивидуальних особенностей уча

щихся и коллектива); анализ ситуаций из школьной жизни и решение педа

гогических задач; моделирование воспитивающих ситуаций и составление педа

гогических задач; моделирование коллективних творческих дел и их проведение 

в базовой школе во время безотрнвной практики.

Большие воспитательние возможности по закреплению и творческому ис- 

пользованию полученннх студентами знаний, формированию у них педагогиче- 

ского умения реализовать замисли и проекти, передавать школьникам имею- 

щиеся знання, оцеиивать происходящие у ребят изменения, стимулировать со- 

циально-значимую деятельность воспитанников содержат в себе учебно-педа-
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гогические игрьі, при условии применения их в комплексе с другими формами 

и методами обучения и воспитания.

Общая схема проведення учебно-педагогическнх игр ..................................акт*

основньїе компоненти:

1. Разработка методических задач, которне должньї решті. сіудічгги н ходе 

игрьі Для зтого необходимо ввібрать тему и подготовить магерипл для учасі 

ников игри, распределить роли и предоставить каждому ні них шіс грукиїмо о 

том, какнм образом ему поступать в той или иной роли; даті, оіиісаиис не іа 

гогической ситуации, в которой предстоит действовать каждому учас мишу 

нгрьі.

2. Ход игрьі. 11а зтом зтапе целесообразно запланировать 2 .'і ненрсдни- 

денньїе ситуации из практики школьной жизни.

3. Итоговьш разбор. Для оценивания знаний и действий каждого исиолнн 

теля роли и участника игрьі, а также с целью повьішения активності! студенток 

организатор должен разработать систему стимулирования, форму оцениванші 

деятельности каждого и ознакомить с ними заранее студентов.

Как свидетельствуют результати изучения данного вопроса на занятиях 

психолого-педагогических дисциплин целесообразно проводить: массовьіе учебно- 

педагогические игрьі по вопросам повьішения мастерства студентов в проведе

ний различньїх форм воспитательной работи, парньїе и л и  групповне — прове- 

денпе собеседовании, дискуссий и индивидуальньїе задания по моделнрованпіо 

педагогических ситуаций, составлепию педагогических задач.

Практика показивает, что студенти, которие во время лабораторно-прак- 

тическнх занятий по методике воспитательной работьі не прннимали участия н 

учебно-педагогических играх, в период прохождения педагогической практнкп 

столкнулись с трудностями в организации и проведении конференции (75%), 

заочних путешествий (76%), живьіх комментариев (70%), политинформаций 

(62%), репортажей с места собитий (68%) . В тоже время группа студентов 

участников учебно-педагогических игр успешно нспользовала полученньїй опьіт 

на практике, творчески подходя к организации воспитательньїх мероприятиіі. 

На вопрос «Что Вам дает участие в учебно-педагогических играх?» студенти 

ответили: «Помогает развивать организаторские навики», «Позволяет узнать 

ннтереси и способности товарищей», «Учит организовьівать различние види 

деятельности», «Способствует вьіработке умения варьировать методьі, средства, 

форми, приеми воспитания для достижения поставленноГі цели», «Помогает во- 

спитивать коммуникативньїе качества характера» и др. Среди полученних от- 

ветов часто повторялось вьісказиванне о том, что «участие в подготовке и 

проведении учебно-педагогических игр развивает интерес к избранной профес- 

сии, помогает почувствовать своеобразие профессии учителя».

Анализ работи студентов в период педагогической практики н молодих 

учителей дает основание утверждать, что систематическое и постоянное нсполь- 

зование учебно-педагогических игр на занятиях психолого-педагогическнх ди

сциплин зффективно влияет на подготовку студентов для ведення воспитателі.- 

ной работн.
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ПОДДУБНАЯ Н. Г.

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЬІХ ВОЗМ ОЖ НОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АКТИВНИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Учебннй процесе в вьісшей школе, сохраняя традиционньїе организациоїшьіе 

формьі, постоянно совершенствуется. Научньїе исследования и передовой педа- 

гогический опьіт убедительно доказивают необходимость разработки и приме- 

нения нових зффектнвньїх способов и методов работи со студентами, направ- 

ленньїх на активизацию мишления, формирование самостоятельности инициативи, 

повьішение качества усвоения знаний студентами, развитие их творческих спо- 

собностей.

Проблема повьішения качества подготовки педагогических кадров — зто не 

только пресловутая проблема «часов» и «лекций», которая возникла в связи с 

изменением учебних планов педвузов, сокращеннем количества обязательньїх 

аудиторньїх занятий и свободньїм посещением лекций студентами. Зто большой 

комплекс вопросов, охвативаающих, в частности, содержание и проведение 

практических занятий, самостоятельную работу студентов, связь практического 

и теоретического обучения, интенсификацию учебного процесса и др.

Результативность решения большинства из указанньїх вопросов в значи- 

тельной мере зависит от поиска, определения и применения нових форм и 

методов стимулирования активної"! познавательной деятельности студентов в 

процессе преподавания той или иной учебной дисциплиньї. Наш опьіт препо

давания и организация изучения спецкурса «Педагогическая психология» сту

дентами педагогического института по специальности 2110 «Педагогика и пси

хология дошкольная» показал, что наряду с другими формами и методами 

проведення практических занятий зффективньїми в зтом отношении являются 

деловие игри и психологические викториньї.

После изучения отдельньїх разделов педагогической психологии могут ис- 

пользоваться разнне вариантн деловьіх игр и их фрагменти:

— пронгрьівание и анализ моделируемьіх сначала преподавателем, а затем 

самими студентами ситуаций воспитательно-образовательного процесса и при- 

нятие психологически обоснованньїх рекомендаций по совершенствованию работьі 

в дошкольном учреждении;

— пронгрьівание и психологический анализ сложннх ситуаций воспитательно- 

образовательной работи воспнтателя дошкольного учреждения, которне пред- 

варительно по специальному заданию, студенти наблюдали и подбирали во 

время посещения детских садов;

— игри-упражнения в организации и проведении различньїх видов работи 

с дошкольниками, исходя из психологических основ обучения и воспитания;

— игрьі-соревнования между командами студентов.

Психологическую викторину целесообразно проводить как итоговое занятие 

по всему материалу изучаемого курса. Студентам предостчвляются широкие 

возможности проявить не только своє понимание теоретического материала и 

анализировать его применение в практике работи с детьми дошкольного воз-
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раста, но и продемонстрировать собственное видение проблеми, находить при 

зтом неординарньїе, принципиально новьіе способи и методьі ее реалнзации в 

воспитательно-образовательном процессе в дошкольном учреждении.

Психологическая викторина может проводиться, как командньїе соревнова- 

ния студентов с определением командьі-победителя; возможно личное первен- 

ство в командних соревнованиях, возможен отбор кандидатур для зкспертной 

комиссии, анализирующей деятельность студентов других команд при проведе

нии деловьіх игр и викторин.

Каждий вариант деловой игрьі и психологической викторинн имеет своє со- 

держание и методики проведення и, естественно, требует систематической са

мостоятельной работьі студентов, тщательно продуманних предварительньїх 

установок и заданий преподавателя. Такие формьі работи со студентами по ак- 

гивизации их учебной деятельности помогают преподавателю стимулировать 

целенаправленньш поиск студентами нового материала. Они способствуют рас- 

ширению, систематизации и упрочению теоретических знаний студентов, целє- 

направленному анализу состояния практики и овладению навиками самостоя- 

тельного практического решения психологических вопросов воспитательно-об- 

разовательной работи в дошкольном учреждении. И, наконец, они виполняют 

функцию своеобразного контроля, внявляя п демонстрируя трудності! и пробели 

в подготовке студентов.

Организация активной творческой работи помогает также изменить уста

новку студентов «сдать» на установку «знать», что способствует ориентировке 

на будущую педагогическую работу и накоплению знаний и опьіта именно для 

нее.

ЧЕРВЯКОВА Н. И.

ПРИЕМЬІ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИИ

На страницах педагогической печати идут дискуссии относительно места лек

ции в системе форм обучения в вузе, а также имеющихся недостатках в лекци- 

онном изложении учебного материала преподавателем для активизации познава

тельной деятельности студентов. Однако, лекции присуши широкие педагогиче- 

ские возможности: зкономичность; строгая логическая последовательность

изложения; генерализации знаний и подача их крупними смисловими блоками; 

оперативность включення в содержание учебного материала сведений о новей- 

ших достижениях передового педагогического опита—и потому она закономерно 

является одной из ведущих форм организации процесса обучения в педвузе.

Проблема заключается в том, чтоби найти приемьі и средства, позволяющие 

полнее реализовать учебно-воспитательньш потенциал лекции, достигнув при 

зтом оптимальних результатов в усвоении студентами системи научньїх знаний, 

формировании творческого мишления и активизации их учебно-познавательной 

деятельности.
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В определении таких приемов мьі исходим из того, что познавательная 

деятельность на лекции студентов представляет собой усвоение знаний посред- 

ством такого вида речемьіслительной деятельности как слушание. Оно является 

внешне не вьіраженньїм процессом внутренней активности личности, обуслов- 

ленной необходимостью извлечения предметно-смьіслового содержания из рече- 

вого сообщения преподавателя и одновременного фиксирования его в различньїх 

формах записи. Познавательной деятельности студентов на лекции присуши 

специфические особенности, заключающиеся в следующем: 1) незавершенность 

процесса познания; 2) обобщающе-смьісловой характер познавательной деятель

ности; 3) реконструктивно-селективньїй харакатер учебного познания; 4) дис

кретний или пошаговнй характер познания; 5) необратимьій характер времен- 

ной последовательности познавательньїх процессов.

Исходя из указанних положений, а также учитьівая отдельньїе психологи- 

ческие принципи — опережающего отражения (П. К. Анохин), динамической 

свернутости вьісших психических функций (Л. С. Вьіготский) — можно вьіде- 

лить следующие приемьі активизации познавательной деятельности, преднола- 

гающие ее уровневую организацию.

1. Приемьі вероятностного прогнозирования, антиципации предметно смисло

вого содержания лекции на основе вьідвижения студентами априорньїх смис

лових гипотез посредством мьісленного анализа ориентировочного аппарата лек

ции (теми, цели и познавательньїх задач, плана лекции).

2. Приемьі организации первичного линейного усвоения знаний, оенованньїе 

на соединении слушания лекции с записью основних положений. Они включают 

приеми расчленения информационного проекта на смьісловьіе блоки; приеми 

аналитнко-реконструктивной переработки информации и вьіделения главного; 

приеми компрессии учебной информации и отражения смислових «вех» и л и  

опор в различних формах записи (план, тезиси, конспект).

3. Приемьі организации вторичного системного овладення лекционньїм ма

териалом на основе вьіделения студентами конструкта лекции, которьш пред

ставляет собой краткое, композиционно оформленное, словесно-графическое от- 

ражение смьісловой структури лекции. Они включают приемьі составления 

субьектно-предикативной схеми лекции или структурно-логической схеми на ос

нове обобщенньїх планов характеристики различних видов знаний (явлений, 

процессов, законов, понятий, теорий (А. В. Усова, Л. А. Зорнна).

Использование вьішеперечисленньїх приемов в практике обучения дисципли- 

нам педагогического цикла способствует активизации познавательной деятель

ности, мобилизации внимания, мислительньїх, змоциональньїх, волевьіх про

цессов, ассоциативнон и мнемической деятельности студентов, глубокому погру- 

жению в сущность учебного материала.

Важньїм средством активизации познавательной деятельности студентов на 

лекции является формирование у них умений овладевать лекционньїм материа

лом. С помощью факторного анализа нами бьіл определен состав и структура 

таких умений:

— вибирать оптимальную форму записи лекции;
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— мьісленно анализировать тему и план и определять, о чем будет гово

рить в лекции;

— вьізьівать ассоциации и представлення в связи с темой лекции;

— «схватнвание» основного содержания лекции;

— расчленять содержание лекции на смьісловне блоки в соответствии с пла

ном;

— анализировать и вьіделять главное;

— писать четко и бьістро, используя сокращения слов, условньїе обозначения, 

аббревиатурьі;

— составлять следящий конспект;

— составлять тезисьі лекции;

— обобщать и систематизировать воспринятьій на лекции материал;

— вьіделять и формулировать основную идею (главную мисль) лекции;

•—• отражать содержание лекции в словесно-графической форме;

Методика поетапного формирования у студентов умений работать на лек

ции включает:

I Мотивационньїй зтап, предполагающий вьіработку положительного, заинте- 

ресованного отношения к обучающей деятельности преподавателя по вьтработке 

таких умений.

II Содержательно-информацнонньїй зтап, предусматривающий сообщение 

студентам специальной информации о сущности лекции, видах ее построения; о 

содержании и логической последовательности действий гіри записьівании лек- 

цин; требованиях к различньїм формам фиксирования лекицонного материала.

I I I  Подготовительньїй зтап формирования елементарних умений на основе 

вьіполнения различних упражнений.

IV Продвинутьш зтап вьтработки сложннх интегративньїх умений работать на 

лекции посредством вьіполнения студентами системи творческих знаний.

Активизация познавательной деятельности студентов в процессе воспрпятия 

и осмислення лекцнонного изложения достигается при реализации следующих 

педагогнческих условий: использование средств, обусловлнвающих взаимодей- 

ствне и установление контакта с аудиторией; включение оптимального коли- 

чества избьіточньїх фонових знаний; построение лекционного изложения на 

основе дидактического правила достаточности речевой формьі; рацнональное 

построение смислових блоков с учетом «фактора края».

Результати зкспериментальной проверки зффективности предложенньїх прие

мов и средств активизации познавательной деятельности студентов в процессе 

изучения курса «Педагогика школи», «Методика воспитательлной работи» спец- 

курса «Актуальньїе проблеми совершенствования форм обучения в средней об- 

щеобразовательной школе» показали положительную динамику развития у сту- 

деитов интереса к будушей профессионально-педагогической деятельности 

формирования умений овладевать лекционннм материалом, повншения качества 

и системности педагогнческих знаний.
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СОЛОДУХОВА О. г.

РОЛ Ь СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ ВУЗА  

В ФОРМ ИРОВАННИ  ТВОРЧЕСКОИ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА

Среди специалистов, занимающихся подготовкой будущих учителей, растет 

убежденность в том, что настоящие методи работи со студентами требуют ра

дикального обновлення, а зто требует от преподавателей вуза високого ма

йстерства в работе.

Мастерство преподавателя во многом зависит от взаимосвязи его научной и 

педагогической деятельности. Научно-исследовательская работа, непосредственно 

включенная в педагогическую деятельность, развивает творческий потенциал 

преподавателя, формирует чувство уверенности в себе, развивает педагогическое 

мастерство.

Педагогическое мастерство, как известно, основьівается на искусстве обще- 

ния, т. е. все знання, умения преподавателя могут реализоваться только через 

систему непосредственного общения со студентами. Позтому современний пре

подаватель должен бьіть готовим к сотрудничеству, к контактам со студентами.

Результати наших исследований свидетельствуют о том, что почти всегда 

студенти називают в чнсле уважаемьіх тех преподавателей, которьіе много с 

ними контактируют, интересуются их проблемами, привлекают их к совместной 

научно-исследовательской работе.

В нашем вузе уже третий год отчетньїе научние конференции происходят как 

■совместнне — преподавателей и студентов. Такая форма организации конфе- 

ренций — не дань моде, а закономерность в поисках улучшения подготовки 

будущих учителей. Как правило, руководитель-преподаватель вьіступает на кон- 

ференции с обобщающим докладом, а студенти раскрьівают отдельнне аспекти 

проблеми, затронутой в докладе. Обьічно под руководством преподавателя 

вьіступления готозят пять-семь студентов. Как организуется вся работа при 

зтом? Прежде всего отметим, что преподаватель, работающий над конкретної! 

проблемой привлекает 10— 12 студентов (чисто на добровольньїх началах, ин- 

тересующихся зтой проблемой), организуя проблемную группу. Поначалу руко- 

водитель вводит участников группи в теорию вопроса — иногда проводит спе- 

циальное занятие в виде лекции или беседьі, а чаще дает задания отдельньїм 

■студентам подобрать литературу и виступить с рефератом в группе. На сле- 

дующем зтапе (как правило, во втором полугодии, когда студенти идут на без- 

отривную практику) преподаватель дает отдельньїм студентам задания про- 

наблюдать то или иное явление школьной жизни, или провести анкетний опрос 

и т. д. с последующим анализом результатов.

В процессе совместньїх поисков, студенти не только осваивают умения и на

вики в исследовательской деятельности, но и приобретают устойчивьій интерес 

к ней. Первьіе успехи, одобреннне преподавателем, становятся источником ин- 

теллектуальннх чувств, формируют устойчивую мотивацию.
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Начиная работать с преподавателем на первом курсе, отдельньїе студенти 

не прекращают ее до окончания вуза.

В научно-исследовательской работе можно вьіделить несколько зтапов:

1) подготовительньїй (1-й курс);

2) пробного исследования (1—2 курс);

3) основного исследования (3 курс);

4) завершающий (4—5 курсьі).

На первом курсе студенти, внступая на конференции, в основром освещают 

теоретические проблеми и их доклади носят реферативний характер. На вто- 

ром курсе виступления включают результати наблюдений и отдельньїх зкс- 

иериментальних исследований, проведенних в школах или дошкольньїх учреж- 

дениях во время прохождения безотрнвной практики. Кроме того, что препо

даватель дает задания студентам, на период безотривнон практики, он в то же 

время учит их работать с литературой, подбирать методики, проводить експе

рименти. На третьем курсе студенти готовятся к написанню курсових работ 

под руководством своего научного наставника. При зтом они проводят основньїе 

исследования с применением различних методик, позволяющих получать обт>- 

ективньїе данние. В зтот период руководитель оказивает существенную помощь 

студентам: учет анализировать и обрабативать материал, делать виводи.

Завершающий зтап в научно-исследовательской работе студентов — напи- 

сание дипломной работи, которая является логическим продолжением курсовой 

работи с елементами самостоятельних исследований, раздумий, вьіводов и прак

тических рекомендаций то ли студентам, то ли работникам народного образо- 

вания. Отметим, что те из студентов, которие вибнрают дипломную работу, 

нместо госзкзамена, зто учителя-зкспериментаторьі, новатори в будущем, впол- 

ие сформировавшиеся как творческие, ищущие личности.

КАЗАКОВ Е. А., КАЗАКОВА С. М.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ, КОНСТРУКТОРСКАЯ И НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ — ЗФФЕКТИВНОЕ  

СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с «Основними направленнями перестройки вьісшего и сред- 

него специального образования в стране» первоочередной задачей образования 

является решительний поворот от массового, валового обучения к усилению ин- 

дивидуального подхода, развитию творческих способностей будуїцих специали- 

стов за счет их самостоятельной работи, активних форм и методов обучения с 

учетом индивидуальних способностей и интересов на основе постоянного по- 

вишения познавательной активности студентов. Слабость материально-техниче- 

ской бази, отсутствие типового унифицированного учебно-лабораторного обо- 

рудовання, особенно по биологическим дисциплинам, обуславливает развитие 

рационализаторской и конструкторской деятельности студентов — важнейшей 

составной части их научно-исследовательской работи и учебного процесса.

14—4405 209



' С зтой целью при кафедре ботаники Мелитопольског'о госпединститута соз- 

дан студенческий отряд «Наука», структурними подразделениями которого 

являются проблемньїе групии. В последних студенти обьединенн ' облшостью 

познавательного интереса, постоянного на протяжении всего гіериода обучения 

в институте, но несколько видоизменяеМого при смене изучаемьіх дисциплин и 

переходе студентов с курса на курс.і

Одна из проблемних групп занимается разработкой и изготовлением не

стандартних технических средств в виде злектрифицированньїх схем-таблиц, 

действующих макетов, моделей, различних приспособлений и установок, при- 

меняемьіх не только в учебном процессе, но и научной работе. Например, только 

по разделу «Фотосинтез» изготовленьї: злектрифицированная схема-таблица

«Фотосинтез», позволяющая наглядно продемонстрировать динамичность и мно-. 

ґообразие процесса, вьічленить отдельние стадии, зтапи, показать их зависи-. 

мость от изменения величини факторов среди; многоканальная (10 каналов) 

установка для измерения газообмена у растений; установка для автоматнческого. 

нанесення растворов на хроматограмми, позволяющая автоматизировать тру- 

дйемкий и непроизводительннй процесе нанесення растворов на хроматограмми.

Студенти принимают активное участив в разработке и создании «Учебно- 

научного комплекса по биологии», включающего: а) лекционную аудиторикг, 

оборудованную всеми видами ТСО; б) аудиторию для лабораторно-практических 

занятий с современной аппаратурой; в) комнату научно-текнического творчества; 

г) вегетацйонную площадку для вьіращивания растений, на которой распола- 

гаются: — вегетационньїй метод на базе автоматизированного стеллажа, осу- 

ществляющего программированннй полив растений в вегетационннх сосудах 

с автоматическим учетом количества водьі, долитой в кажднй сосуд с после- 

дующим расчетом среднего значення зтого показателя по варианту на основе 

МК БЗ-34; — мелкоделяночний метод с программированньїм надпочвенним и 

внутрипочвенньїм орошением; — систему защишенного грунта с автоматиче

ским программируемим іїоддержанием параметров среди на заданннх уровнях. 

Участие студентов в таких разработках с последующим использованием их не- 

посредственно в учебном процессе и научной работе порождает стойкий интерес 

к знанням, развивает познавательную активность, формирует марксистско-ленин- 

ское мировоззрение.

Созданная материально-техническая база позволяет студентам проводить на- 

учно-исследовательскую работу на современном уровне и получать собственнне 

результати, требующие научного обьяснения и интерпретации, а не запоминания 

прописних истин из учебника, что значительно расширяет общий кругозор сту

дентов, способствует сознательному усвоению программного материала. Одна 

из проблемних групп в рамках Договора о творческом сотрудничестве с ИФРиГ- 

АН УССР работает по теме: «Фотосинтез и продукционний процесе». Студен

ти зтой группн разбити на подгруппи с различньїм уровнем подготовки, раз- 

ними умениями и навиками и занимаются научной работой по следующим на-* 

правленням:

а) анатомо-морфологические исследования (1, 2 курси);

б) физиолого-биохимические исследования (3—5 курси);
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в) рационализация и конструирование (с техническим мьішлением);

г) поисковьіе работьі (с индивидуальними интересамн и по .іаданиям).

Такая постановка и организация НИРС позволяет значительно повисить

познавательную активності. будущего учителя-биолога, полпее раскрьіть их іш- 

дивидуальиьіе способности, существенно пополнить запас знаний и привить не- 

обходимьіе умения и навики для непосредственной работи в поле, на при- 

школьном участке, в теплице, а также по созданию соответствуюшего интерьерл 

и дизайна при использовании растений, как обьектов украшения.

В связи со значительним увеличением доли учебного материала, вьіносимого 

для самостоятельного изучения, на наш взгляд, заслуживают внимания: — банки 

лекций по отдельньїм вопросам или разделам, отпечатаннне на машинке, в виде 

магнитофонннх записей с синхронной демонстрацией иллюстративного материала 

(собственная разработка), записей на магнитном носителе с использованием 

видеомагнитофона; — способи и методи оценки результатов самостоятельной 

работи, базирующиеся на машинном (использование различньїх микрокальку- 

ляторов и ЗВМ ) и безмашинном (использование устройства собственной кон- 

струкции на базе герконов) контроле, вклгочающие дифференцированние по 

сложности задания и систему рейтинга.

В разработке, изготовлении аппаратури и методик ее использования при- 

нимают активное участие студенти всех курсов в соответствии с индивидуаль- 

пнми знаннями, умениями и навиками. Позтому не случайно студенти проблем

них групп являются авторами курсових (15— 25), дипломних (4—6), научних 

(2—3 ежегодно) работ, постоянними участниками республиканских и Всесоюз

них научно-практических конференций (Новосибирск, 1986 г.; Мелитополь, 

1987 г.; Запорожье, Рязань, 1988 г.; Петрозаводск, Харьков, Черновци, 1989 г.), 

составляют основу команди института в олимпиаде «Студент и научно-техниче- 

ский прогресе», являются призерами республиканских (Диплом 1 степени 1986, 

1989 гг.) и Всесоюзних (І премия 1986 г.) конкурсов научних студенческих ра

бот, активними помощниками в организации и проведении биологических олим- 

пиад и недель «Интересное в мире растений» в институте.

БУРЯК В. К.

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ПЕДАГОГИКЕ

Научная работа студентов по педагогике является составной частью учебно- 

воспитательного процесса в педагогическом институте. Она служит средством 

формирования творческой активности и профессиональннх качеств будущих 

педагогов.

Важнейшими принципами организации и развития научно-педагогических пс- 

следований студентов в нашем опите являются следующие: 1) научность и ак- 

туальность тематики; 2) органическое сочетание педагогического и психологи- 

ческого подходов в исследовании; 3) неразрнвная связь научной, учебной и пе-
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дагогической работи студентов; 4) сочетание на курсах, где читается курс 

педагогики, добровольности в виборе теми исследования с обязательностью его 

осуществления, а на последующих курсах — участие в педагогических исследо- 

ваниях по интересам; 5) систематичность участия в исследованиях на протя- 

жении всего периода обучения в институте; 6) сочетание индивидуальних и 

коллективних форм научной работи на всех курсах; 7) обращение к комплексу 

методов познания в каждом исследовании; 8) использование результатов науч- 

ного поиска студентов в практической работе в школе.

Организация научной работи студентов по педагогике охвативает ряд зта

пов обучения научним исследованнем и проведення работи по инднвидуальним 

и коллективним темам. Необходимими структурними елементами зтой органи- 

зационной работи являются: подготовительньш, зтапьі пробного и основного 

исследований, изучение собранннх материалов, оформление полученних данньїх 

и подведение итогов научной работи. Руководство научной работой студентов 

на всех зтапах охвативали теоретическую, идеологическую, методическую и пси- 

хологическую подготовку студентов к самостоятельному познанию психолого- 

педагогических явлений, формирование знаний, умений и навиков, необходимих 

начинающему исследователю, организацию практической познавательной дея

тельности, а также теоретического исследования по материалам, собранним в 

соответствии с поставленньїми задачами. і

Результати научно-педагогической деятельности оформляются в виде сооб- 

щений и письменних докладов, представляемнх студентами на зкзамен по 

педагогике, виступлений на конференциях НСО, курсових и дипломних работ, 

а также докладов об итогах исследований, с которнми студенти вьіступают 

перед с в о и м и  курсами и группами, школьниками и учителями по месту практики 

и будущей работи.

Наблюдения за студентами, участвующими в научной работе по педагогике, 

беседи с н и м и , изучение роли научно-педагогической деятельности в професси

ональной подготовке будущих учителей показивают разностороннее влияние 

самостоятельньїх исследований на формирование их личности.

Участвуя в научно-педагогическом поиске, студенти приучаются анализиро- 

вать ход и результати реальних процессов обучения и воспитания, формирова

ния и развития личности школьника, становлення ученических коллективов. 

Они приучаются к поиску средств и методов, которие обеспечивают получение 

обг>ективной информации об зффективности педагогического процесса, приобре- 

тают умение осуществлять не только прямое воздействие на учащихся, но и об- 

ратную связь в учебно-воспитательном процессе. В научной работе реализуются 

знания студентов, приобретенньїе при изучении курсов марксистско-ленинской 

философии, педагогики, психологии и других наук, углубляется понимание диа- 

лектико-материалистических закономерностей воспитания и обучения, развива- 

ются познавательньїе интересн, умственньїе сили и способности. Углубление в 

реальние процесси развития воспитательннх коллективов, воспитания и само- 

воспитания школьников обогащает представлення студентов о педагогике как 

одной из самих диалектнческих наук, делает особенно убедительними требова- 

ниями научной организации педагогического труда.
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Самостоятельное изучение проблем воспитания значительно углубляет инте

рес студентов к профессии педагога. Оно побуждает глубже вчитьіваться в ре- 

комендованную литературу, постоянно расширять круг ннтересов в області! чте- 

ния педагогической литературьі, приучает к культуре умственного труда. Ви

ступай в роли организаторов разнообразной деятельности учащихся, которая 

подвергается изучению, участники научно-педагогической работи всесторонне 

осознают положение воспитателя и воспитуемого, учащего и учащегося, овладе- 

вают навиками психолого-педагогического анализа учебно-воспитательного про

цесса.

В процессе научной работи происходят заметнне сдвиги в отношении сту

дентов к изучаемьім в вузе предметам. Даже те студенти, теоретическая под

готовка которих недостаточна, подтягиваются, больше работают с учебной 

литературой, показьівают на зкзаменах более глубокие и прочньїе знання. Расши- 

рение их интересов приводит к росту духовних запросов, потребности самооб- 

разования. Умения и навики исследовательского подхода к педагогическим яв

ленням закономерно распространяются на познание других предметов, теоре

тических и прикладних наук, которьіми студент овладевает в вузе. В результате 

повишаются общий уровень и качество знаний по предметам, участники науч

ного поиска вьідвигаются в число наиболее авторитетних и уважаемих сту

дентов, становятся примером в труде, учебной и общественноіі работе.

При условии сочетания учебной и научной работи студентов по пснхолого- 

педагогическому циклу дисциплин представляется возможним и необходимим 

приобщение к исследовательской деятельностн большинства студентов педаго- 

гического института. Достижение такого результате в организации научно-пе- 

дагогической деятельности студентов требует улучшения координации в научной 

работе кафедр института, четкого и обьединенного планирования учебной и на

учной деятельности, включение в рабочие плани преподавателей специальннх 

занятий по методам научньїх исследований, превращения процесса подготовки 

студентов к научной работе в постоянную составную часть учебного процесса 

в педагогическом институте.

ТРУБНИКОВА А. П., СТРОЕВА М. И , КОВАЛЕВА С. В.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ЗЛЕМ ЕНТ

В ЗКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩ ЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ

И БИОЛОГИИ

Работа будущих учителей в студенческом научном обществе призвана 

привить им навики поисковой деятельности, умение бьістро находить необхо- 

димую информацию, овладевать методами научних исследований.

В Мелитопольском педагогическом институте на кафедре неорганической хи

мии за последние годи проведена значительная работа по вовлечению студентов 

в научно-исследовательскую природоохранительную работу. Исследования ве- 

дутся в двух направленнях: изучение динамики химических, биогенних и загряз-

213



няющих веществ в поверхностньїх водах и поиск способов очистки промншлен- і 

них стоков гальванических производств. Студентьі активно участвуют в сборе 

научной информации, в разработке методов определения отдельньїх химических 

зле.ментов и загрязняющих веществ, в изучении динамики зтих компонентов в 

воде мальїх рек и лиманов юга Украиньї.

С результатами своих исследований студенти охотно виступают на заседа- 

ниях научних студенческих кружков, на внутривузовских и межвузовских на- і 

учньїх студенческих конференциях. Они принимают также активное участие в 

республиканских и Всесоюзних конкурсах научних студенческих работ по есте- 

ственньїм и техническим наукам. Такое всестороннее участие в исследователь- 

ской природоохранительной работе помогает студентам глубже осознать личньїе ) 

отношения с природой и людьми и тем самим повьішает роль самосознания в 

формированни личности учителя, развивает наблюдательность, вьірабатьівает | 

активную позицию в деле охрани природи.

БУРХАНОВ А. И.

РОЛЬ УИРС И НИРС В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ФИ ЗИОЛОГИИ  ЧЕЛОВЕКА И Ж ИВОТНЬІХ

ОдНой из важнейших задач вьісшей школьї является повьішение качества 

подготовки специалистов, которое должно реализовьіваться на базе развития 

творческих способностей студентов, их самостоятельной работи, более широкого 

внедрения активних форм и методов обучения, моделирования практических 

ситуаций.

Привлечение студентов к творчеству возможно лишь на основе органического 

сочетания процесса обучения с учебно-исследовательской работой путем вклю

чення злементов научних исследований в учебньїе планьї и во все види заня

тий.

Важное значение в формированни зтих навьїков и качеств у будущего учи

теля при изучении физиологии имеет правильно организованная учебно-иссле- 

довательская работа (УИРС) в ходе проведення лабораторних работ и л и  прак

тических занятий, которьіе являются неотьемлемьім звеном учебного процесса. 

К сожалению, все вузовские руководства по физиологии человека и животннх 

мало содействуют поисковой деятельности, так как в них отражен весь ход ра

боти и ее результати.

На наш взгляд, наиболее целесообразно для зтой цели по физиологии че

ловека можно рекомендовать лабораторньїе работьі по оценке состояния дви- 

гательного аппарата (определение кистевой и становой динамометрии), сердеч- 

но-сосудистой системи (измерение артериального давлення, определение часто

ти пульса), системи дьіхания (спирометрия, пневмотахометрия), обмена ве

ществ и знергии (определение основного обмена по тчблицам) н др.
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Внедрение УИРС в учебннй, процесе обеспечиваст студентам благонрият- 

пьіе возможности еамостоятельно определять н сформулироіі.тіі. цсли и і.ідачи 

работи, а после ее вьшолнения сделать виводи.

Правильно организованная УИРС является важньїм средспюм інімілнсіпія 

качества преподаваемого материала и основой для перерас ганим се м пиучію 

нсследовательскую работу.

Среди многочисленньїх форм НИРС (обучение работи с лнтературіїІІ, мого 

дикой  проведення зксперимента, участие в различньїх кружках н і д .) нракти 

ческое значение приобретает вьіполнение курсових и дипломних работ Однако 

типовьіе курсовьіе работьі, рекомендуемьіе по физиологии, в больншпі тис слу- 

чаев носят теоретический характер и сводятся преимущественно к формальному 

переписьіванию известннх положений из учебников и методических нособим Для 

нридания им научной направленности следует рекомендовать теми, требуїоіцнс 

проведення самостоятельного зксперимента с учетом профессиональной ііапраи- 

ленности исследований, как например, исследования по оценке физического раз

вития школьников различньїх классов (младших, средних, старших), изучению 

влияния различньїх умственннх и физических нагрузок на показатели важней- 

ших систем организма (артериальное давление, ЧСС, Ж ЕЛ и д р ), влиянию 

физической культури на умственную работоспособность и успеваемость уча

щихся и т. д.

Планирование дипломних работ может осуществляться в виде самостоятель

ного исследования, расширения перспективних курсових работ и фрагментов 

госбюджетннх и хоздоговорннх тем.

Большие возможности для формирования у студентов необходимнх иссле- 

довательских умений и навнков открнвает педагогическая практика. В период 

прохождения практики по школьной гигиене студенти проводят по сути дела 

самостоятельнне научнне наблюдения по изучению физического развития школь

ников, гигиенической оценке школьной мебели, расписания, режима дня и т. д., 

результати которьіх позволяют разработать и внедрить в практику работн школ 

рекомендации, направленнне на оптимизацию учебного процесса.

Особое знание в приобретении навнков научно-исследовательской работи 

нмеет участие студентов в вьіполнении научной тематики кафедри. Ми счита- 

ем, что привлекать студентов для зтой работьі необходимо с младщих курсов 

обучения в вузе. Подобннй подход позволит, с одной сторони, ОСВОИТЬ основ-  

ньіе злементьі научно-исследовательской работи, а с другой сторони, принимать 

участие в проведении научньїх исследований.

Таким образом, внедрение злементов УИРС и НИРС в учебньїй процесе 

является важним средством развития у студентов познавательной и научной 

активности, вьіработки последовательного и логичного мишления. В соответст- 

вии с профилем вуза спецификой УИРС является ее педагогическая направлен- 

ность. > .
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АРТЮШ ЕВСКИЙ О. П.

АКТУАЛЬНЬІЕ ВОПРОСЬІ ПРОБЛЕМ НОГО ПРЕПОДАВАНИЯ  

ОБЩ ЕСТВЕННЬІХ НАУК В ВУЗЕ

В современньїх условиях одной из важнейших задач обучения является вн- 

работка не только готовой системи знаний, но и соответствующего умения и 

навнков для продолжения образования в последующие за вузом годи. Важное 

значение в решении зтой задачи приобретает проблемное обучение.

Опит работи обществоведов в своє время в структуре единой кафедри марк- 

сизма-лениннзма обнаружил различнне позиции по данному вопросу, а именно:

— некоторне преподаватели считали, что проблемний метод обучения в пре- 

подавании общественних наук требует тщательного отбора н ограничения круга 

проблем, не нарушая при зтом последовательности в изложении учебного ма- 

териала;

— проблемние лекции по общественннм наукам не претендуют на систе

матичнеє, последовательное изложение всех вопросов учебннх програми; в зтих 

лекциях должньї рассматриваться те проблеми, которие еще не вполне решенм 

наукой и являются предметом научной дискуссии;

— проблемной может бить названа лекция, которая рассматривает какой- 

либо важний вопрос в строгой последовательности от начала до конца.

Отдельние преподаватели и в последнее время считают, что проблемное 

преподавание общественних дисциплин не дает положительннх результатов в 

практике обучения студентов.

50-летний опит преподавания автора в средней и вьісшей школе дает опре- 

деленное право внсказать актуальность проблемного преподавания, которое оп- 

ределяется следующими факторами:

— дальнейшим развитием и обогащением марксистско-ленинской теории;

— интеграцией научного знання, усилением взаимосвязи и взаимопроникно- 

вения общетеоретических и специальннх общественних и естественннх наук;

— повьішением требований к внсшей школе и качеству подготовки специали- 

стов с внсшим образованием в условиях революционной перестройки;

— дальнейшим повншением научно-теоретического и методического уровня 

преподавания всех учебннх дисциплин в вузе, их воспитательного воздействия.

Организация проблемного обучения предполагает создание в учебном процес

се проблемной ситуации и постановку проблеми, а также организацию необхо- 

димнх условий для ее решения.

На наш взгляд проблемная ситуация может бьіть создана на лекции, семи- 

наре, консультациях, конференциях и т. д. Вопросн проблемного задания долж

ни бить составлени с учетом интереса студента, основаньї на имеющихся зна

ннях. Однако поставленная проблема должна бить для них новой, вьізьівать 

осознанное стремление ее решить и бить направленной на развитие познаватель

ной, творческой деятельности студентов.

Многолетний опит работи позволяет вьіделить четнре уровня проблемности:

— проблемное изложение материала, в процессе которого преподаватель вос- 

производит научний поиск;
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— создание преподавателем проблемной ситуации, постановка проблеми и 

разрешение ее на лекции и семинаре совместно со студентами;

— создание проблемной ситуации и постановка ее преподавателем, но само- 

стоятельное решение проблеми студентами.

Практика преподавания общественних д и с ц и п л и н  свндетельствует, что н а  

одном н том же занятии могут комплексно использоваться различние уровни 

проблемности.

Использование проблемного обучения на лекциях и семинарах довольно 

сложное дело, особенно при преподавании общественних наук. По его приме

нение значительно влияет на развитие творческой активности личности.

На факультете подготовки учителей общетехнических дисциплин при прове

дении лекции, посвященной Великой Октябрьской социалистической революции, 

бьіла поставлена проблема: «Изучение собьітий, связанних с корниловским мя- 

тежом, включает в себя очень интересньїе, крайнє редко встречающиеся в рево- 

люционной практике явлення, — а именно: организация пролетарской партией, 

еще не стоящей у власти, разгрома чрезвьічайно опасного контрреволюционного 

мятежа».

Решение зтой проблемной ситуации на лекции преподаватель проводил сов

местно со студентами. Предстояло разобраться в причинах, породивших от- 

критую воєнную диктатуру — корниловщину и скрьітую контрреволюцию —  

керенщину.

На конкретно-историческом материале показано:

— мятеж Корнилова бнл подавлен рабочими, солдатами и матросами, ор- 

ганизованннми партией большевиков;

— разгром корниловского мятежа изменил обстановку в стране;

— началась большевизация Советов.

Студенти, которие накануне лекции познакомились с краеведческой лите- 

ратурой, аргументированно отметили, что борьба с корниловщиной содействова- 

ла подьему классовой сознательности и организованности рабочих Криворожья.

Как видно, постановка проблемной ситуации и ее решение на лекции сти- 

мулирует познавательньїй интерес к изучаемой теме, способствует активизации 

самостоятельного мишления студентов, учит делать вьівсдьі и обобщения.

Использование в учебном процессе по общественньїм наукам методов проб

лемного обучения требует определенной организационной и научно-методиче- 

ской работи преподавателей кафедри, а именно:

— отбор методов проблемного преподавания с учетом сложности и специфи- 

ки изучаемой дисциплинн, теми, уровня подготовки студенческой аудитории, 

квалификации и опнта преподавателя;

— составление системи проблемних заданий, проблемних и вспомогатель- 

ниХ вопросов;

— отбор фактнческого материала, которий служит необходимой содержа- 

тельной информацией для разрешения проблемних ситуаций.
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Любая из тем курса общественних наук заключает в себе мощньїй воспи- 

тательний потенциал. Виявить его, уметь целенаправленно развить — долг пре

подавателя.

В обеспечении творческого подхода к изучению общественнмх дисциплин, 

преодолении штампов в зтой работе — залог успешной реализации возросших 

требований в период перестройки.

ПЬІХОНИН Н. А.

О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КУРСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  

XX в. В ФОРМ И РОВАН ИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩ ЕГО УЧИТЕЛЯ

Общественньїе науки переживают сложний зтап своего развития. Сложность 

зта определяется тем комплексом перемен, которие наблюдаются в зкономиче

ской, политической, социальной жизни. Происходит отход от устаревших сте- 

реотипов, шаблонов , устоявшихся догм. Изменяется структура и содержание 

общественних наук, изучаемьіх в вузах. Так, вместо истории КПСС для сту

дентов первьіх курсов вводится предмет «Политическая история XX века».

В настоящее время со сторони части учащейся молодежи проявляется не- 

дооценка общественних наук, нигилистическое к ним отношение. В деле форми

рования личности будущего специалиста, учителя зто нельзя считать приемлемнм 

и допустимим.

Курс политической истории XX в. имеет большое познавательное и воспита- 

тельное значение. Изучение его дает возможность познания закономерности 

развития общественной жизни, исторической практики, политического опита, 

взаимоотношений стран, классов, общественннх движений, партий. В содержа

ние зтого предмета входит ленинское учение об империализме, теория социа- 

листической революции, здесь раскрнвается историческая миссия рабочего класса 

и его партии, проблеми войни и мира, возникновение и становление социалисти- 

ческой системи государства, закономерности и особенности строительства со- 

циализма, проблеми борьби народов за свою независимость и социальний про

гресе.

Изучение политической истории на методологической основе марксизма-ле- 

нинизма, исторического материализма формирует научное мировоззрение, идей- 

но-нравственние качества личности. Все зто проявляется в дальнейшем в со- 

циальньїх свойствах человека, в его интеллекте и духовности. А учитель, 

безусловно, должен бить всесторонне образованной, високонравственной лично- 

стью. Его материалистический взгляд на мир вьіступает основой активного уча- 

стия в трудовой и общественной жизни.

Изучение политической истории XX в. позволяет будущему учителю получить 

более полное представление о многих конкретних собнтиях и фактах из исто

рии страни, республики, области, города. Зто неотделимо от воспитания любви 

к своей Родине, ее историческому прошлому и настоящему, развития связи по

колений, сохранения лучших традиций народа, воспитания национального до-
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стоинства, а в конечном итоге служения своєму Отечеству. Без исторического 

знання нельзя бьіть активним, сознательньїм участником перестройки.

Политическая история — зто не только знанне исторического процесса. При 

ее изучении будуїций учитель знакомится с жизнью людей, чьи имена остаются 

в истории как образец служения своєму народу, борьбн за его освобождение, 

за его лучшее будущее. Воздействие мьіслей и дел исторических личностей на 

сознание и поведение молодежи неоспоримо. В зтом содержится заряд большой 

воспитательной сильї, образец для подражания и осознания деятельности. Имена 

борцов революции, защитников Родини в годьі военньїх испнтаний, предста- 

вителей рабочих, крестьян, интеллигенции, отдавших свой труд и знання общему 

делу, всегда будут звать молодежь к формированию в себе благородних идеа- 

лов и гражданских качеств. Общественньїй идеал В. А. Сухомлинский назьівал 

стержнем человеческой личности.

Материал курса политической истории, в частности, изучение вопросов об 

организаторской деятельности Коммунистической партии по развитию народного 

образования, идейно-восгінтательной работьі в целом дает достаточно полное 

представление о том круге вопросов, с которьіми молодой специалист встретится 

в своей практической работе в качестве учителя, воспитателя или руководителя 

в снстеме народного образования.

Проблема формирования личности будущего учителя пьідвигает ряд конкрет

них задач перед педагогическим коллективом кафедри.

Прннимая во внимание то, что педагогический вуз должен подготовить ви

пускника к воспитательной работе с молодежью, в ходе профессиональной 

ориентации учащихся необходимо обращать внимание на наличие задатков, сте- 

пени подготовленности к такого рода деятельности, указьівать на необходимость 

виработки ими качеств воспитания.

Формироваиие личности будущего учителя должно осуществляться в тесной 

связи теории и практики. Для кафедри политической истории зто означает при- 

общение студентов и оказание им помощи в организации и проведении об- 

щественно-политических мероприятий в школе, в работе на назначаемих и ви

борних общественних должностях, в органах студенческого самоугіравления, 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, в пропагандистскую 

работу среди населення. Тезис о единстве теории и практики включает в себя 

требования виработки студентом умения давать правильную обоснованную 

оценку общественннм собьітиям, явленням с точки зрения изучаемой теории, 

рассматривая общественную практику как критерий истиньї.

Воспитание личности будущего учителя нельзя достичь без совершенствова- 

ния учебного процесса, повьішения роли и ответственности каждого препода

вателя за обучение и воспитание студента, без изучения всего круга интересов 

студенческой молодежи. Зтому должен способствовать рост профессионального 

мастерства, високая культура преподавателя. Учитель будущих учителей при- 

аван сам виступать настоящим наставником, человеком-новатором, находящем- 

ся в постоянном творческом поиске.

Новий учебннй предмет окажет своє воспитательное воздействие, если он 

будет обеспечен стабильними программами, учебниками, учебньїми пособиями,
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м етодическим и  р а з р а б о т к а м и , в сост авл ении  к о т о р и х  н е об х од и м о  будет  при- 

нимать участи е  п репод авател ям  к а ф е д р и  п о л и т и чєск о й  и стории .

Коммунистическая партия направляет усилия обществоведов на виработку 

целостной концепции развития нашего общества, стимулируются дискуссии и 

поиск в общественних науках. Интерес к ним, безусловно, будет возрастать. 

Изучение их в внсшей школе служит действенннм средством повишения каче

ства подготовки специалистов.

СИДЕЛЬНИКОВА И. В., М АРИНА Л. М.

ПОВЬІШЕНИЕ РОЛИ АКТИВНИХ МЕТОДОВ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОй 9К 0Н0М ИИ

Вьісшая школа должна готовить внсококвалифицированних, творчески мьіс- 

лящих специалистов. Вьісокопроизводительньїм трудом может бить только труд 

творческий. Активние форми обучения, применяемьіе в системе, интенсифици- 

руют, т. е. ускоряют и углубляют процесе обучения, способствуют формирова- 

нию активной жизненной позиции будущих специалистов. В связи с повьішением 

требований к специалистам, необходимо совершенствовать методику обучения, 

искать новие форми.

Активние методи обучения — зто способи организации познавательной дея

тельности учащихся, направленние прежде всего на повишение самостоятель

ности обучаемьіх студентов в получении знаний и навьїков, развитие их твор- 

ческих способностей, повишение интереса к изучаемому предмету, способству

ют лучшему усвоению и запоминанию учебного материала, помогают прнменять 

его в практической деятельности.

В процессе преподавания политичєской зкономии, на наш взгляд, необходимо 

использовать современньїе средства и методи активизации творческих способ

ностей студентов, которие стимулируют их познавательную деятельность, по- 

вишают интерес к изучению процессов социально-зкономического развития, 

способствуют более глубокому и прочному усвоению новой учебной программи. 

Диалектика развития должна найти своє отражение в процессе обсуждения 

решенних и нерешенних проблем науки. Проблемний метод обучения активи- 

зирует студентов на занятиях и требует постоянного роста квалификацни пре

подавателя.

Необходимо совершенствовать организацию учебного процесса. В зкспере- 

ментальних группах учебние программи уже составляются с учетом принципе 

совместимости читаемих дисциплин, в нових формах осуществляется контроль 

знаний студентов, особое значение имеет профессионализация, в расписание за

нятий включена самостоятельная подготовка и индивидуальная работа со сту

дентами. Таким образом, улучшается контроль за подготовкой студентов к се- 

минарам.

Семинарские занятия проводятся с использованием различньїх методов, преж

де всего проблемного метода обучения, создание проблемних ситуаций, сорев-
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новательннй метод, метод «малих групп», опорньїй конспект, используется ор- 

ганизаиня и проведенне делових нгр, конференций н т. д. Вибор метода про

ведення семннарскнх занятий зависит и от темьі занятия, и от методического 

обеспечения, и от общего интеллектуального уровня подготовки студентов. 

Все зти форми и методи проведення семинарских занятий требуют большоЯ 

подготовительной работи преподавателя со студентами, в зтом велика роль 

индивидуальной работи, которая предполагает разработку индивидуальньїх за

даний для каждого студента с учетом его творческих с.пособностей. Мьі доби

ваємся овладения студентами навиков теоретического осмислення проблем 

политической зкономии, готовим студентов к аналитическому коллективному 

мьішлению на семинаре и личной активной работе в нем. Важно научить сту

дентов не только оценивать знання своих товарищей, но и критически подходить 

к оценке своих знаний.

Использование активних методов преподавания политзкономии на семи- 

нарах формирует новое зкономическое мишление. В основе его лежит 

понимание методологического значення политзкономии для конкретних зко- 

номнческих наук, для непосредственной практической, хозяйственной деятель

ности человека.

Наша педагогическая практика позволяет сделать вивод о том, что метод 

«малих групп» — наиболее зффектнвная форма проведення семинарских заня

тий по политзкономии. Он обеспечивает оптимальное сочетание других форм и 

методов самостоятельной, творческой работьі студентов на семинарах, соревно- 

вательньїй характер в обучении, формирует лидеров малих групп, побуждает к 

активной работе тех, кто обнчно пассивен на занятии.

При подготовке к предстоящему семинару, преподаватель заранее обгяв- 

ляет два-три проблемних вопроса. Исходя из общей .заинтересованности той 

или иной проблемой, формируются микрогруппи, что дает возможность пре- 

подавателю целенаправленно разрабатьівать нндивндуальние задания для сту

дентов и проводить консультации по отдельним проблемам.

Все студенти готовят тему в целом, однако в ходе семннара преподаватель 

определяет конкретние функции каждой малой группе с целью более активного, 

коллективного обсуждения и принятие оптимального решения по обсуждаемим 

проблемам. Лидери групп висказивают обоснованное мнение, которое сформи- 

ровалось при обсуждении того или иного вопроса в своей микрогруппе. Затем 

студенти отвечают на вопроси, возникшне в ходе дискуссии, вьіступают оппо- 

ненти, желающие дополнить ответи своих товарищей. По каждой из обсуждае- 

мих проблем делается общий вивод о решенних н нерешенних вопросах в 

теории и практике, дается оценка работи каждого коллектива и студента в бал- 

лах, в конце семинара подводится общий итог и виделяется лучшая группа, 

наиболее активние студенти.

В ходе таких семинаров кажднй студент учится готовить реферат или док

лад, написать рецензию, виступить в качестве оппонента, учится не только ви

ступать и отстаивать свою точку зрения, но и слушать других, приобретает на

вики дискуссий.
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Использование активних методов преподавания полнтзкономин способствует 

повншению активности всех студентов, их ответетвенности перед коллективом. 

Возрастает коллективная заинтересованность в результатах совместной ра- 

ботьі. Достигается творческая, демократичная обстановка, устанавливается по- 

ложительньїй змоциональньїй фон, складнваются доверительньїе отношения 

между студентами и преподавателем, возникают злементи товарищеского со- 

перничества, укрепляется обязательность и принципиальность, формируется ак

тивная жизненная позиция.

Применение активних методов обучения требуют от преподавателя високого 

уровня научно-методических знаний и постоянной напряженной работьі со сту

дентами, позтому мьі считаем, что интенсификация труда преподавателя должна 

найти отражение в плане учебной работи.

БУРДЮ Г Л. Н.

СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРОЛЬНИМ ЗАДАНИЯМ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ 

ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ з к о н о м и и

Одним из важненших направлений повишения зффективности и качества 

учебного процесса является совершенствование различних форм самостоятель

ной работьі студентов.

В решении зтой задачи важное место отводится установленню более дей- 

ственньїх форм обратной связи «преподаватель—студент». Последняя осуше- 

ствляется через различньїе види контроля и способствует закреплению получен- 

ного знання. Особое место среди них в современньїх условиях принадлежит 

разработке контрольних заданий для самостоятельной работи студентов, ко- 

торьіе являются важнейшнм инструментом организации управляемого учебного 

процесса.

Контрольньїе задания для самостоятельной работьі по политзкономии должньї 

бнть рассчитани на глубокий анализ первоисточников, отдельньїх положений 

нових партийньїх документов, работ М. С. Горбачева и других руководителей 

партии и правительства. Особо важное значение приобретает включение в них 

вопросов, требующих обобщения фактических материалов. Зто позволяет ор- 

ганически соединить фундаментальньїе знання по политической зкономии с кон

кретними жизненними проблемами и практикой социалистического строительства. 

Огромньїй воспитательний заряд несут задания, отражающие дискуссионньїе 

проблеми и альтернативность взглядов учених, публицистов, депутатов Вер

ховного Совета. Такне контрольние задания способствуют расширению полити- 

ческого кругозора студентов, развитию способности творческого осмислення 

социально-зкономнческой политики партии. Задания должни носить проблем

ний характер, т. е. содержать злементи творческого поиска истинн. Они должни 

строиться таким образом, чтоби в них содержалось определенное противоре- 

чие, которое могут разрешить студенти, нмеющие определенную сумму знаний
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по политичєской зкономии. Контрольние задания необходимо стронті. и.і ос.... ..

широкого привлечения материала, нсходя из будущей специальиостн студентом. 

Зто позволит сориентировать их на более углубленное изучение как смемипль-

них д и с ц и п л и н , т а к  и п ол и т и ч єск ой  з к о н о м и и . В к о н т р о л ь н и х  зад;.... .. м .іж м о

отражать преемственность фнлософии, политичєской зкономии н научного со- 

циализма как составних частей марксизма-ленинизма. При сйстематиз.іцмн 

заданий необходимо строго следовать программе курса, соблюдать последователь- 

ность при составлении вопросов, учитьівать переход от менее сложньїх катего- 

рий к более сложним.

КАДЕЕВА И. В., СЛОБОДЧУК Н. С.

РОЛЬ ЗКОНОМ ИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ  

ЗКОНОМ ИЧЕСКОГО М ЬІШ ЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА

Основними формами осуществления зкономического образования педагоги

ческих кадров являются: изучение политичєской зкономии как теоретической 

основи зкономического образования и воспитания; преподавание и изучение 

студентами зкономическнх спецкурсов; привлечение студентов к работе по под

готовке рефератов, докладов, наглядних пособий, материалов для использова

ния на ТСО; проведение зкономического воспитания в системе общественно- 

политической практики; организация зкскурсий на промишленньїе и сельскохо- 

зяйственнне предприятия, строительньїе организации, ознакомление студентов 

с их зкономической деятельностью; организация лекториев по пропаганде зко- 

номических знаний, проведение вечеров, бесед по зкономическим проблемам в 

студенческих коллективах; работа с випускниками по методике зкономического 

образования и воспитания школьников.

Однако, зкономическая образованность не всегда подтверждается внсокой 

зкономической воспитанностью человека. На практике зто происходит тогда, 

когда високая зкономическая образованность личности сочетается со стремлени- 

ем удовлетворить свои корьістние потребности. На преодоление такого явлення 

направлено зкономическое воспитание. Оно способствует формированию у сту

дентов педвузов таких качеств:

— мировоззренческой и зкономической культури;

— зкономического мишления и сознания;

— чувства рачительного хозяина социалистической собственности;

— соизмерение потребностей с материальними возможностями, а также тру- 

довой направленности в поиске путей их удовлетворения;

— вооружение умениями зкономического анализа, знаннями и навиками 

зкономического воспитания учащихся;

— нетерпимого отношения к проявленням бесхозяйственности, иждивенчест-

ву.

Важной задачей зкономического образования и воспитания студентов яв

ляется виработка у них зкономического мишления. Оно представляет собой
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процесе осмислення н познания зкономическнх явлений, соотношение их с зко- 

номической теорией, определение на зтой основе соответствующей ориентировки

в зкономической деятельности. Позтому, зкономическое мишление, внступая 

орудием познания действительности, является и средством ее преобразования.

Особое значение приобретает в современннх условиях формирование нового 

типа зкономического мьішления и сознания у студентов педагогнческих вузов, 

которие в блнжайшее время будут заниматься зкономическим образованием и 

воспитанием школьников. Новий тип зкономического мишления возникает не 

сам по себе. Его формирование обусловливается, с одной сторони, развитием 

и совершенствованием социалистических производственних отношений как обь- 

екта отражения, с другой — уровнем зкономической подготовки субгектов 

познания. Для нового типа зкономического мишления характерньї нацеленность 

на инициативу и социалистическую предприимчивость, на повишение ответст- 

венности, творческий поиск путей, ведущих к оптимальному результату при 

иаименьших затратах.

ГУЗЕНКО А. Н , Ш ИЛОВЦЕВА Н. В.

ПОВЬІШ ЕНИЕ РОЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗКОНОМ ИИ

1. Совершенствование качества профессиональной подготовки в тесной связи 

с  повишением уровня идейно-политического, зкономического и нравственного 

воспитания будущих специалистов — одна из главних задач в перестройке ра

боти вьісшей школьї. Реализация зтой задачи требует всесторонней активизации 

познавательной деятельности студентов и особенно повншения их активности в 

самостоятельной работе при изучении общественних наук, в том числе полити

ческой зкономии. При всей важности лекций и семинарских занятий самостоя- 

тельная работа студентов по изучению основной и дополнительной литературн 

яозволяет углубить зкономическое образование, формировать зкономическое 

мишление, превратить полученние знання в убеждення. В. И. Ленин особо 

лодчеркивал значение самостоятельной работьі в поисках истини: «Как доискать- 

ся истини? Гораздо «легче» брать на веру то, что попадется... Но только людей, 

удовлетворяющихся зтим, зовут «легонькими», легковесними людьми... Без 

известного самостоятельного труда ни в одном серьезном вопросе истини не 

найти...».

2. Активизация самостоятельной работи студентов с целью повишения зф- 

■фективности изучения зкономической теории требует от преподавателей ка

федри политической зкономии осуществления ряда взаимосвязанннх мер. Прежде 

всего проведення многообразной комплексной работьі по обновленню содержа- 

ння курса политзкономии, преодолению догм, старих подходов к рассмотренню 

важних теоретических проблем. Новий учебник политической зкономии (кол- 

лектив авторов под руководством В. А. Медведева) сделал пока еще первне, 

по важние шаги вперед по перестройке, переосмисленню курса п о л и т з к о н о м и и . 

Зто касается рассмотрення общезкономическнх о с н о в  общественного производ-
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ства, важней ш их закон ом ерн остей  разв и т и я  в сем и н рого  хозяй ства, спецнфики  

капиталистической и содиалистической систем хозяйства с  учетом воздействия 

современньїх факторов общественного развития и прежде всего научно-техни- 

ческой революции. Представляется, что дальнейшее движение вперед по обнов

ленню содержания курса политзкономии должно идти в направленні! анализа 

производственньїх отношений, зкономических законов не абстрактно, а через 

посредство действий, интересов людей. Зто будет способствовать определению 

роли и значення деятельности каждого специалиста в решении зкономических 

и социальньїх задач.

'3. Совершенствование процесса приобретения и усвоения студентами знаний 

зкономической теории требует методического обеспечения. Зто касается разра- 

ботки методических рекомендаций по изучению наиболее сложннх, дискуссион- 

пьі.х вопросов социально-зкономического развития. Для активизации познава

тельной активности студентов важно вмделять дискуссионньїе вопросьі для об- 

думьівания и аргументации своей точки зрения на семинаре. Большое значение 

имеет также разработка специальньїх заданий, связанннх с поисковой работой 

студентов. Например, произвести зкономический анализ хозрасчетной деятель- 

ности социалистических предприятий (обьединений) на конкретном иримере, нс- 

пользуя материальї периодической печати или самих предприятий. Вьізьівает ин

терес и задание показать механизм реализации положення и чувства хозянна 

членов социалистического общества при разнообразии форм собственности, 

использовании новьіх форм хозяйствовання, проиллюстрировать зто, используя 

конкретний материал. Использование таких заданий поможет подготовке сту

дентов к участию в активних формах учебного процесса: семинарах-диспутах, 

деловьіх играх, семинарах-конференциях.

4. Изменение подходов к преподаванию политической зкономии предполагает 

(ітказ от формального изучения первоисточников, простого подбора цитат из 

нроизведений К- Маркса, Ф. Знгельса, В. И. Ленина. Задача состоит в том, 

чтобьі нацелить студентов, научить их осмьісливать то или иное произведенне 

її целом, видеть его актуальность в период создания и понимать историческое 

нначение. Важно, чтобьі студенти вндели зволюцию взглядов классиков марк- 

ензма-ленинизма, а самое главное — поняли бьі методологию исследования 

сложних вопросов социально-зкономического развития.

5. Систематическую самостоятельную работу студентов необходимо стиму- 

лнровать. Зто касается не только отличной оценки работи и вьіделения активно 

работающих студентов на занятиях, но и поощрения таких студентов путем 

ньіставления автоматического зачета или зкзамена. Кроме того, следует рас- 

ширить практику поощрения студенческой премией, туристической путевкой, 

грамотой победителей конкурсов на лучшую студенческую научную работу, по- 

бедителей олимпиад по политической зкономии, участников тематических кон- 

і|іеренций.
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ПРОКОПЕНКО И. Ф., НАВАЛЬНАЯ О. Л.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЬІХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ПОЛИТЗКОНОМ ИИ В ПЕДВУЗЕ

1. При изучении политзкономии будущими учителями в педвузе важно ори- 

ентироваться не только на методологическую, познавательную и практнческую 

функции науки, но главннм образом акцеитированно осваивать мнровоззренче- 

скую и воспитательную роль политзкономии. Особую роль в формирования 

убежденности, общей зкономической и политичєской культури, умении творчески 

осваивать социально-зкономические процесси современности играет самостоя

тельная работа студентов.

2. Трудности превращения учебного процесса по политзкономии из догма- 

тического начетничества и «вдалбливания» зачастую минимальной теоретической 

информации в совместньїй творческий поиск преподавателя и студента, по на- 

шему мнению, упираются в неорганизованность самостоятельной работьі сту

дентов. Фактическое ее введение в учебньїе планьї без четкого и комплексного 

руководства со сторони кафедр привело к стихийности, низкой результативно- 

сти, а часто и к полному отсутствию таковой. Качественное и количественное 

сужение самостоятельной подготовки студентов обт>ективно воспроизводит худ™ 

ший тип преподавателя «ннформатора-контролера». Ниже предлагается вариант 

информационно-методического обеспечения самостоятельной работи студентов, 

которьш призван организовать, повисить ее зффективность.

3. Для усвоения студентами полемических проблемних лекций и создания 

условий преподавателям для чтения таких лекций целесообразно обеспечить 

студентов максимально сжатой информацией по курсу в виде блок-схемьі, опор

них сигналов, тезисов лекций (1/3 п. л. на тему) и т. п. с помощью множитель- 

ной техники.

4. Для организации самостоятельной работи по подготовке к семинарам, 

проводимьіми активними методами рационально распределить все теми курса 

по блокам с указанием методических форм и приемов их проведення. Семинар- 

оОсуждение произведений классиков марксизма-ленинизма по темам 5, 6, 8, 12 

и частично по теме 16. Зти теми носят концептуальний характер, требуюі 

углубленного изучения работ классиков и хорошо корреспондируют с опреде- 

ленннми разделами «Капитала» К. Маркса, работами В. И. Ленина. В качестве 

методического обеспечения могут служить такие материали: рекомендации к 

конспектированию первоисточников; виставка лучших конспектов первопсточниЛ 

ков; задание по составлению логической схеми работ классиков либо отдельногої 

раздела, а также вопроси для составления таких схем. Семинар-конференцию 

можно провести по отдельной работе, например, по работе В. И. Ленина «Им- 

периализм как висшая стадня капитализма». Организация зтого семинара 

предполагает методическое обеспечение: разработка плана проведення семи

нара; нормированное задание по конспектированию работи; перечень поискових 

и дискуссионньїх вопросов, позволяюіцих развернуть обсуждение содержания 

данной работи во взаимосвязи с современностью; одну-две теми рефератов с
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рскомендованной современной литературой. Семинар в виде коллоквиума мож

но провести по темам 1—4 15, 17. Зто те темьі, овладение которими позволит 

усвоить узловие зкономические категории, понятия, научно-технические и зко- 

номические основи пронзводства. Проведение коллоквиума обеспечивается 

контрольними вопросами, логическими упражнениями и задачами, вьіявляющими 

інания студентов и их умения связать теорию с практикой хозяйствования. 

Дсловьіе игрьі и игровме ситуации возможнн по темам 7, 13, 19, 21, а по темам 

ПО, 23, 24 целесообразно провести ролевьіе игрьі. Такое распределение обуслов- 

.кчіо тем, что в зтих темах курса четко виделяются сбуьектн и обьектм про- 

іпіюдственньїх отношенин. Семинар — деловая (ролевая) игра предполагает

и.іличие методического материала: подготовленньїй сценарий; дополнительная 

література (в основном периодические нздания) и адресное ее доведение; спра- 

ікічно-информационньїе документьі, например, Закони о предприятни, собствен- 

іости, аренде и т. д. При зтом подборка литературьі и справочнон информации 

куществляется с учетом спецнфики факультете. ГІо темам 11, 12, 14, 26, 28 и 

кістично 16 рекомендуєм проведение диспутов, т. к. содержание зтих тем не

однозначно трактуется в научной литературе и они носят общеметодологический 

ілрактер. Организация диспута предполагает: определение его темьі; составле- 

іие развернутого плана; подборку дополнительной литературн полемического 

і.ірактера, отражающей различньїе точки зрения на проблему; постановку блока 

юискових и альтернативних вопросов и вопросов-заданнй, вьітекающих из 

іудуїцеЛ специалнзацни учителя; составление возможньїх гнпотез.

5. Студенческая научная работа, как наиболее ценная форма самостоятель- 

юго изучения политзкономии, должна органично включаться в систему учебного 

іроцесса. Студентам, проявившим особий интерес и глубокие знання предла-

іется научная проблема, разрабатьіваемая в виде реферата с апробацией на 

ішятнях. Такне студенческие научнне работи могут служнт фундаментальной 

і.ізо й  для подготовки к ГЗКу (в виде защити научного реферата).

6. Практнческая реализация полученннх знаний и навьїков студентов ярко 

іроявляетея в ходе педпрактики. Умение органнзовать диспути, беседьі, круг- 

іме столи по соцнально-зкономическим проблемам ложатея в основу аттестации 

гудентов по педпрактике. Используя шефекие связи со школами, кафедри 

олитзкономни могут разрабативать вариантн планов и практических рекомен- 

ілций по проведенню внешкольной работи студентов-практикантов со школьни-

II ми.

ПИКАЛОВА Т. И.

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ В ФОРМ ИРОВАНИИ  

ИСТОРНЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Активная и систематическая самостоятельная работа является не только ос- 

опньїм средством сознательного и прочного усвоения получаемих студентом 

інший, развития его познавательннх енл, но и непременним условием форми- 

Ования его личности, важненшим фактором его социально-психологического
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самоутверждения. Она развивает культуру мьішления, умение находить новьц 

решения, формирует самостоятельность суждений, критичность ума, воспитьіваеі 

професіональную и гражданскую активность.

Приобретение необходимих приемов и навьїков самоподготовки, умения раі 

зумно расходовать и распределять своє время, читать книги, накапливать и ус- 

ваивать нужную информацию особенно важим при усвоении исторических зна* 

ний.

Вьіработать свой собственньїй стиль работн, наиболее соответствующий лін 

ньім склонностям и познавательньїм способностям, студентам помогают разін 

образньїе методические материальї и рекомендации, подготовленньїе кафедрой, 

также специальньїе лекции об особенностях умственного труда, о работе с кні 

гой. Полезно дать студентам обідне сведения об основних принципах работ 

с первоисточниками, справочной, статистической и научной литературой.

Учитивая, что приобретение нових исторических знаний осуществляется н 

учебних занятиях всех типов (лекциях, семинарах, при подготовке реферато 

и докладов и т. д.) студентам важно не только активно участвовать в них, н 

и получать максимальний зффект. Овладеть определенной суммой сведений, 

фактов из области истории, методами их добивання, накопления и закреплениі 

в памяти.

Активизации самостоятельной работьі в области истории способствует ориен- 

тация студентов на вьіполнение заданий творческого характера: работа над за> 

ранее предложенними логическими и проблемними заданиями; работа над 

понятиями и категориями исторической науки, составление структурно-логиче-і 

ских схем, хронологических таблиц, диаграмм; подготовка наглядних пособнії; 

сбор и анализ материалов по конкретним проблемам; подготовка рефератоі 

докладов и сообщений; а также подготовка к дискуссии на основе критическо 

анализа публикаций на исторические теми в периодической печати, научной 

художественной литературе.

При организации самостоятельной работьі следует применять принцип усло) 

нения заданий, что позволит глубже усвоить материал, осмислить историческ 

закономерности, альтернативность исторического процесса, уяснить причини 

следственние связи собьітий и явлений. Такой подход может способствова 

формированию реалистического, проблемного, диалектического видения мира.

ПРУНЯК л. н.

ВОПРОСЬІ КУЛЬТУРИ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЬІКА

Среди вопросов школьной программьі, призванньїх активизировать учебну 

деятельность школьников, большое значение принадлежит проблемам культур 

речи. Одним из важних показателей речевой культури является наличие у г 

ворящего навиков хорошей речи. В школьном курсе русского язика виработ 

навьїков хорошей речи уделяется определенное внимание. Разработана спец
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плі,ная программа по культуре речи, которая предусматривает усвоение уча- 

іцимися таких критериев хорошей речи, как:

1. Логичность, смисловая точность речи;

2. Соразмерность язикових средств с жанром речи;

3. Самобнтность, нетрафаретность речи;

4. Удачннй, наиболее прнемлемий порядок слов.

В то же время многие важнне требования хорошей речи либо совсем не 

"ірабативаются в процессе усвоения курса «русский язик», либо представлень! 

ймень поверхностно, при весьма ограниченном количестве часов. Так, мало вни- 

мания уделяется работе над следующими навиками хорошей речи:

1. Соразмерность язикових средств с содержанием речи.

2. Соразмерность язикових средств с обстановкой речи.

3. Чистота, благородство речи, характернзующие високий уровень образован- 

иости говорящего.

Об отсутствии данних навиков свидетельствует анализ устних и письменних 

ответов учащихся. Анализ заданий, предлагаемих в разделе «Культура речи», 

позволяет сделать вивод о том, что ошибки учащихся связаньї прежде всего с 

итсутствием упражнений по формированию необходпмьіх навиков

С целью активизации речевой деятельности школьников считаем целесооб- 

|і:;зним больше внимания уделять таким формам работьі:

1. Ситуативние упражнения.

2. Интеллектуально-логические задания.

3. Использование произведений искусства на уроках русского язика.

Особо следует сказать о роли произведений искусства в виработке навнков 

мірошей речи. Усвоение норм язика, т. е. норм правильной речи, требует раз- 

иития вербального мишления школьников. Овладение навиками хорошей речи, 

і е речи яркой, змоциональной, ситуативно обусловленной, предполагает па

личне у говорящего художественних представлений. Их развитие необходимо 

для организации активной речевой деятельности школьников.

КАЛИНИНА Р. П , КАЖАН В. И.

ЗСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА СПЕЦСЕМИНАРЕ  

ПО СОВРЕМ ЕННОМ У РУССКОМУ ЯЗЬЇКУ

Концепция ускорения, намечающая развитие нашего общества на ближайшую 

перспективу, вндвинула на первнй план человеческий фактор, повнсила роль 

личности в решении насущних задач.

Учитель русского язика и литературн бнл и остается одной из главннх фи-

I ур в школе. Трудно переоііенить роль учителя-словесника в воспитании гармо- 

шічески развитой личности с високими нравотвенньїми идеалами и зстетическими
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потребностями. Условия работьі в современной школе требуют, чтоби будущй 

учителя словесники обладали развитнм зстетическим вкусом, в стенах вузи 

приобрели знання и навьїки, которьіе позволили бм им обучать школьникоі 

пониманию прекрасного.

Значительную роль в зстетическом воспитании студентов-филологов може! 

сьіграть спецсеминар «Сочинения по картине на уроках русского язика».

Будущий преподаватель русского язьїка и литературьі должен освонть і 

вузе методику проведення уроков развития речи с использованием живописи, ! 

также научиться «читать» картину, видеть ее композицию, роль деталей, коле 

рита, цвета.

Принимая участие в работе спедсеминара, студенти 4 курса филологическог 

факультете проходят практически все зтапьі работьі над сочинением по картині 

учатея работать с знциклопедиями и справочникамн по изобразительному иб 

кусству, постигают язьік живописи, составляют рассказьі о жизни и творчести 

художников, о работе живописцев над тем или иньїм произведением. Кроме та 

го, учатея проводить беседу по содержанию картини, подготовительную словао 

но-стилистическую работу, устное или письменное описание картини.

Первьіе два занятия — вводное и сочинение по картине И. 3. Грабарі 

«Февральская лазурь» — преподаватель готовит самостоятельно, напоминая І) 

обіясняя студентам, как должнн строится уроки развития речи с использова 

ниєм произведений живописи. К последующим занятиям студенти готовятсі 

под руководством преподавателя, используя необходимую методическую и спра 

вочную литературу.

На практических занятиях спедсеминара студенти учатея моделироваті 

проблемньїе ситуации, овладевают методикой проведення различннх зтапої 

уроков развития речи данного типа. Учебная деятельность студентов на таки! 

занятиях приближаетея к условиям их будущей работн по специальности, таї 

как еоздаютея различнне игровне ситуации, успешно используется такая за 

фектнвная форма обучения как деловая игра.

Программа спецсеминара предусматривает анализ произведений живописі 

(например, А. А. Пластов «Летом», И. И. Машков «Клубника и бельїй кувшин} 

П. П. Кончаловский «Сирень», А. М. Герасимов «После дождя», Т. Н. Яблонскаї 

«Утро» и др.), которий проводитея на каждом занятии, следовательно, ва 

участники спецсеминара имеют возможность предложить свой план проведенні 

урока, виступить в роли учителя, под руководством которого работают осталі 

ниє.

Опит показивает, что такая работа в вузовской аудитории помогает стч 

дентам-филологам овладеть анализом произведений живописи в единстве со 

держання и средств художественного вираження. Работа в спецсеминаре сп<] 

собствует также развитию художественного видения и умения передать свої 

впечатления от произведения искусства, что является одной из главннх зада 

проводимнх занятий.
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БАРАБАШ В. Г„ БАРАБАШ В. П.

МЕЖ ПРЕДМЕТНЬЇЕ СВЯЗИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ  

РУССКОГО ЯЗЬІКА СТУДЕНТАМИ МЕЖФАКА

Среди факторов, способствующих улучшению просвещения в нашей стране, 

определенное место занимает реализация идеи межпредметних связей. Она 

не считается новой в настоящее время и имеет свою историю в русской и зару- 

бежной педагогике. Последние десятилетия советской школьї и педагогики внес

ли значительньїй вклад в развитие данной идеи, превратнв ее в одну из цент

ральних педагогических проблем.

За последние годьі появились исследования, в которьіх разработаньї теорети- 

ческие основи и предложеньї методические приеми, намечающие пути к ре- 

шению проблеми установлення тесной связи между занятиям по отдельньїм 

дисциплинам в области повьішения грамотности и формирования речевих на- 

виков. Нами, в частности, изученьї возможности об-ьединения усилий препода- 

вателей русского язьїка, музьїки и педагогики в процессе профессиональной под

готовки студентов музьїкально-педагогического факультете.

Накопленньш уровень знаний о межпредметньїх связях, а главное острая 

необ.ходимость в осуществлении их в вузовском преподавании определили по

становку вопроса о практической реализации данной идеи.

Осуществление межпредметньїх связей на практике вьізьівает у преподава- 

телей еще немало затруднений в том, как организовать познавательную дея- 

тельность студентов, каким образом соединить усилия преподавателей разньїх 

дисциплин в достижении воспитательного зффекта обучения.

Межпредметньїе связи чаще всего устанавливаются, чтоби привлечь факти- 

ческий материал ряда дисциплин для формирования понятия, с целью углуб- 

ления его содержания и работи над понятием с учетом его дальнейшего раз

вития в других дисциплинах.

В то же время наблюдения показьівают, что, чем теснее межпредметньїе 

связи, тем прочнее практические навики русской речи, обогащается словарь 

студентов, развиваются умения построения предложений — простих и сложннх, 

и в особенности сложноподчиненньїх.

На наш взгляд, программа практического курса русского язьїка должна 

ориентнровать преподавателя на необходимость учитнвать межпредметньїе свя

зи, последовательно включая терминологию, употребляемую в соответствующих 

разделах других курсов, используя материал, которий углубляет и закрепляет 

знання по другим предметам, в частности, по педагогике и музьіке. Нами сдела- 

на попьітка наметить реальнне пути обьединения усилий преподавателей музьїки 

в борьбе за речевую культуру и повншение грамотности.

На занятиях русского язика студенти должни усвоить русскую речь во всех 

ее аспектах и повисить орфографическую и пунктуационную грамотность, а 

на занятиях по музьіке изучаемий материал — зто песни, в которнх слити 

воєдино две стихии —  музикальная и речевая. Кроме того, текстовой материал, 

касающийся педагогики и музьїки, является прекрасним дидактическим ма-
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териалом для анализа. Преподаватели русского язьїка, педагогики и музьїки 

имеют возможности для дидактико-методических параллелей и обьединеніш.

Итак, у преподавателей перечисленних дисциплин много общих задач, ко- 

торьіе гораздо более зффективно могут бьіть решеньї обіединенними усилиями. і 

Материал, с которьім имеют дело зти преподаватели, формируя основьі куль

тури речи и способствуя повишению грамотносте студентов, во многом родст- і 

венен, и даже различия могут бьіть использованьї с методическнм зффектом 

при умелом сопоставлении.

Использование межпредметних связей в практике обучения вьізвало появ- 

ление нових форм его организации, таких, как занятие, построенное на дпдак- 

тическом музьїкальном материале; занятие, проводимое на фоне музьїки и на 

материале музикального произведения, межпредметиьіе конференции и другие. 

Кроме зтого, могут широко использоваться исторические материальї о творчестве 

композиторов, о великих педагогах, а также беседьі по музнке и педагогике.

Межпредметние связи могут включаться в занятие в виде фрагмента, от- 1 

дельного зтапа занятия, на котором решается определенная познавательная за

дача, требующая привлечения знаний из других предметов. Иногда возиикает і 

потребность в осуществлении межпредметних связей на протяжении всего за-1 

нятия.

В студенческих группах ми с первьіх дней сталкиваемся с проблемой обо- ] 

гащения словарного запаса студентов. Первьіе же лекции по педагогике, по | 

специальним дисциплинам, наснщенньїе специальной терминологией и лексикон, 

вьізьівают у студентов определеннне трудносте. Чтобьі облегчить студентам 

восприятие материала, можно по практическому курсу русского язьїка предло- 

жить тематическое построение занятия. Например, предлагаются теми «Народа ( 

музикальная душа», «Мир музики в произведениях Тургенева», «Час ученнчест- 

ва», «Услишать музику веков» и др. Главная задача, решаемая на згих заня- І 

тиях, помимо грамматическоіі, — зто задача обогащения словарного запаса сту

дентов специальной научной лексикой и терминологией.

Подготовка к тематическим занятиям требует особого виймання, проду-І 

манного подбора язикового материала, иллюстративного материала (произве

дения различньїх видов искусства, периодическая печать, специальньїе журнали 

по предметам и т. д.). Преподаватель не должен ограничиваться дидактическим 

материалом, представленним в учебном пособии, а широко использовать лите- 

ратуру, связанную с музикой, искусством, проблемним воспитанием. Важно 

отметить, что при анализе текстов, связанних с музьжой и нравственним вос

питанием, у студентов появляется особий интерес и продолжается совершенст- 

вование их речи. Анализируя тексти, следует обращать внимание на произно- 1 

шение и правописание нових слов и словосочетаний. Весь дидактический ма

териал зтих занятий поможет решить комплекс задач и дает возможность для 

творческих поисков студентов.

В системе занятий по практическому курсу русского язика большое место 

занимает вьіработка профессиональной научной речи студентов. Зто достигается 

в процессе реализации межпредметних связей.
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Проблеме использования межпредметних связей в процессе обучения в по- 

следнее время уделяется серьезное внимание. Следует отметить, что межпред- 

метние связи способствуют глубине и прочности знаний, гибкости их примене- 

ния, расширяют кругозор студентов, содействуют воспитанию у них устойчивьіх 

познавательньїх интересов.

МОХНАЧЕВА О. В.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОГО И ЗСТЕТНЧЕСКОГО  

ИДЕАЛА В КУРСЕ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖ НОЙ ЛИТЕРАТУРЬІ XX ВЕКА

1. Художественная литература — предмет, напрямую связанньїй с важней- 

шими задачами воспитания в человеке зстетических и нравственньїх идеалов. 

Подход к изучению многих произведений только с точки зрения развития ли- 

тературного процесса невозможен: во-первьіх, в связи с абсолю-люй зависимо- 

стью любого литературного обьекта от зстетической концепции времени его 

создания; во-вторьіх, характер такой зависимости (прямой или опосредованной, 

а в исключительньїх случаях, и обратной) уже єсть смьісл аиализа роли и 

места данного литературного произведения относительно идеала зпохи. В зтом 

смисле, курс зарубежной литературн XX века вообще очень важен для воспи- 

тания гармонически мьіслящей личности, не говоря уже о необходимостн зна

ння мировой культури для филолога-профессионала.

2. Зарубежная литература XX века подобно зеркалу отразила в себе важ- 

нейшие мировоззренческие сдвиги нового времени. Обостренная борьба много- 

численинх литературньїх направлений, питавшая на заре XX столетия противо- 

речивие концепции бьітия — главное качественное отличие культури зтого пе

риода. Ііатурализм, символизм, зкспрессионизм — зти и еще многие формули 

мира решали главную задачу бития: что єсть человек, каково его предназна- 

чение на земле и, следовательно, что єсть нравственно в его способе существо- 

вания и борьби за него. Каждая концепция бития, представлена на рубеже 

веков и развивающаяся далее, претендовала на универсальность; каждая пред- 

лагала свою зстетику и особенности нравственного. Уход символистов в «мир 

идей», в «алгебру непознаваемого символа» соседствовал с обнаженним пренеб- 

режением идеального в пользу физиологического начала (натурализм). Зстетнка 

сюрреализма возвеличивала человека-творца, великого как бог в своем стремле- 

нии переиначить саму основу бития — реальность.

Утверждение зтих концепций шло в острой борьбе, конфронтации мпений. 

«Битва идей» означала собой не только растерянность совремешіиков перед об- 

ликом XX века с его научньши откритиями и гигантским скачком в области 

техники; в столкновении множества идеологических, зстетических и философ- 

ских концепций человечество искало универсальние опори бития, способньїе за- 

менить стройную систему «классического» мировоззрения X IX  века.

3. Итак, в борьбе противоположних способов существовання, предлагаемих 

разними художественними направленнями, отстаивался единственньїй, достой

ний времени зстетический идеал, возвишенний над национальной спецификой,.
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коррозией частньїх исторических поворотов и отклонениями индивидуально-лич- 

ностньїх поступков. Анализ предельно возможного большинства моделей мира в 

литературе дает результат: вступая в непримиримьіе противоречия, некоторьіе 

зстетические концепции нейтрализуют друг друга; иньїе оспаривают сами себя. 

И только «вечние» качества, берущие начало от гуманистических идеалов древ- 

них литератур, вьідерживают проверку на прочность и временем, и критиче- 

ским переосмислением. Доброта, честность, порядочность — таковьі «общие» 

зстетические понятия, к которнм приходят в поисках опори и французский зк- 

зистенциализм (Камю, Сартр), и английский философский роман (Мердок, Гол- 

дннс н японский зксперимент (проза Кобо Абз).

4. Особенности воспитательной работи при чтении курса зарубежной лите- 

ратури XX века внтекают из сложности картини всемирного литературного 

процесса. Отстаивая свою правоту, свой способ видення мира, каждьій худож

ник пускает в ход весь свой талант и искусство убеждения; позтому прямое 

неприятие или отрицание при анализе зстетики и текста недопустимо. Особен- 

ностн чтения курса — зто стремление тонко, без морализаторства (в худшем 

смисле слова) противопоставить гуманное, високонравственное начало тому, 

что в западной литературе принято називать «притяжением отрицательннх ве

личин».

5. Такой подход к зстетически-нравственному воспитанию невозможен при 

примитивной организации учащихся; позтому закономерно предполагает пре- 

стижность знаний, ясное осознание целей и задач обучения, прямой профессио- 

нальной направленности.

Литература невозможна в отрнве от воспитательной функции, так как она 

и єсть результат осознания определенннх принципов и попнтка одного человека 

(автора) найти контакт с многими, чтоби сказать на них влиянне. В таком 

смисле литературу нельзя пускать «на самотск»; учитель-профессионал имеет 

перед собой сложнейшую задачу: избежав опасности вульгаризации, замалчи- 

вания и навязивания готових мнений, он должен путем сравнения и доказа- 

тельного анализа вивести из разнообразннх конструкций способ человеческого 

существования единне для всех времен и народов високие гуманистические 

принципи.

ЯВИ Р В. В.

О ВОЗМ ОЖ НОСТЯХ КУРСА «СОВРЕМЕННЬІЙ УКРАИНСКИЙ  

ЛИТЕРАТУРНЬІЙ ЯЗЬІК» В УЛУЧШ ЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В дидактике висшей школи все больше внимяния уделяется вопросам фор

мирования и развития профессионального мастерства студентов в связи с необ- 

ходнмостью улучшения качества подготовки будущих учителей.

В решении зтой задачи особая роль принадлежит курсу «Современннй ук- 

раинский литературний язик», одному из ведущих в учебном плане специально- 

сти 02.19.00.
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Действующая программа видит цель курса в целом в «прнобретении необ- 

ходимьіх знаний и навнков», определяеммх ее содержанием. Поскольку цель 

курса ■— зто тот стержень, которьш обт>единяет все педагогические средства в 

систему и определяет роль и место каждого из них, в рабочей программе, по 

курсу «Современньїй украинский литературньїй язик», составленной на основа

нии действующей программьі, четко определяем цель, учитивая и возможности 

в реализации названньїх вьіше задач.

Таким образом, цель курса — не только сообщение суммьі знаний и форми

рование навнков в овладении средствами украинского литературного язика на 

всех уровнях, но и овладение теми знаннями, умениями и приемами, которие 

способствуют становленню профессионально-педагогического мастерства буду- 

щих филологов.

В связи с зтим предусмотрена система работьі в течение всего периода изу

чения курса. Злеиентн педагогизации включают следующие основньїе направ

лення:

а) формирование профессионально-педагогической подготовки непосредствен- 

но через организацию учебного процесса, т. е. знакомство с содержанием педа

гогической деятельности, так сказать, с внутренней сторони;

б) анализ школьньїх програми и учебников в лекционном курсе;

в) изучение научно-педагогической литературн, вьіполнение всевозможннх 

видов тренировочньїх упражнений, подбор дидактнческого материала к отдель- 

ньім разделам и темам в системе самостоятельной и учебно-исследовательской 

работе студентов.

Наиболее зффективньїм в реализации поставленньїх задач является первий 

аспект. Уже само содержание лекции, семинарского или лабораторно-практиче- 

ского занятий, их теоретический уровень, методические приеми, налнчие зле- 

ментов новизни, использование познавательних возможностей дидактнческого 

материала и др. способствует формированию у студентов профессиональньїх ка

честв, необходимнх будущему учителю. И високая разумная требовательность, 

и правильная оценка знаний, и отношение преподавателя к студентам воспи

тьівает у них принципиальность, которая проявляется уже во время проведе

ння первьіх самостоятельннх уроков. У преподавателя єсть возможность обра- 

тить внимание студентов на приемьі обучения, активизирующие умственную 

деятельность. Зто и формулировка теоретических внводов на определенном ди- 

дактическом материале, и ответи на такне, к примеру, вопросн проблемного ха- 

рактера: почему в язьіке возможно взаимодействие прилагательного и глагола? 

Какую закономерность можно установить, изучив вопроси ад-ьектнвации? или; 

составить фрагмент звристической беседьі к изложению материала по теме 

и др.

Чтобьі студенти воспрннимали материал курса «Современньїй украинский 

литературннй язик» как один из основних в своей профессиональной иодго- 

товке, следует убедить их в практической необходимости прнобретенннх зна

ний, умений и навнков. С зтой целью лектор систематически уделяет внимание 

анализу содержания школьннх програми и учебников, прослеживает их связь 

с вузовским курсом, акцентирует внимание студентов на определенни правиль
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ного соответствия между теорией и практическим усвоением учащимися норм 

литературного язьїка, на формированни умений и навьїков в устной и письмен- 

ной речи.

Например: анализ разделов школьной программьі «Фонетика. Графика и ор- 

фозпия» при изучении вузовского курса «Фонетика и фонология», «Орфозпия», 

«Графика», «Орфография» является для студентов источником творческой, по

знавательной деятельности.

Третье направление — зто внполнение педагогических заданий творческого 

характера, над которьіми студенти работают в системе самостоятельной научно- 

исследовательской работьі. Зтот аспект включает самие разнообразньїе видьі 

работьі — от конспектирования и составления аннотаций статей до написання 

небольших рефератов по анализу дидактического аппарата школьннх учебни- 

ков. Напр., предлагается задание: проанализировать учебники по украинскому 

язьїку для IV—V III кл., в форме сообщения сделать виводи об употреблении 

фразеологизмов в зтих учебниках (II курс); составить проблемньїе вопросн по 

материалам статьи ( III  курс); к приведенньїм текстам для изложений разра- 

ботать методику работи над структурно семантнческой организацией текста 

(IV курс). Перед написанием сочинения-описания студенти получают задание: 

изучить соответственную методическую литературу о разновидностях сочинений- 

описаний и особешюстях работьі над ними и т. п.

На всех видах занятий при изучении курса «Современньш украинский ли- 

тературньїй язьік» необходимо подчеркнуть единство методологии во время ра

боти над изучением язьїка в средней школе и вузе, привлекая разнообразньїе 

методические форми и ириеми, которне учитнвают возрастньїе особенности, а 

также психологию восприятия и усвоения материала.

Практика убеждает, что професіональная направленность изучения вузов

ского курса помогает студентам не только в глубоком овладении программним 

материалом, по и в формированни устойчнвнх умений и навьїков использо- 

вания приобретенннх знаний в будущей педагогической работе.

КАНЕВСКАЯ Н. Г.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМ ОЖ НОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  СТАНОВЛЕНИЙ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИХ

КЛАССОВ

Курс современного русского язика на факультете начальних классов наце- 

лен на подготовку не просто грамотного в лингвистичес.ком отношении человека, 

а именно лингвиста-педагога, которнй не только владеет практически русским 

язиком, но и умеет обучать ему и воспитьівать средствами зтого язика.

Осуществление зтих целей во многом зависит от того, насколько сегодняш- 

ний студент окажется способньїм работать со справочной литературой и сумеет 

сформировать такие умения у своих учеников. Ведь общеизвестно, что не тот 

образованннй человек, которнй все знает, а тот, кто знает, где найти ответ на 

шшшкший вопрос.
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Бесценньїм источником знаний по всем разделам язьїкознания являются 

лингвистические словари. В работе по обучению студентов умениям пользо

ваться словарями можно вьіделить ряд зтапов.

1. Вооружение студентов знаннями об обьекте, способах и условиях дея

тельности, т. е. развитие у студентов умений и навьїков квалифицированного 

чтения различних типов лингвистических словарей: самостоятельное знайомство 

со словарями, их назначением; подготовка сообщений об особенностях того 

или ииого словаря, его аппарате и специфике построения словарной статьи.

2. Вьіполнение различньїх видов заданий и упражнений с использованием 

лингвистических словарей, в процессе работи над которнми студентам внуша- 

ется мисль, что словарь не только справочник, но и учебник, познавательная и 

увлекательная книга, что словари доставляют огромную радость тем, кто по- 

стоянно и умело ими пользуется, читает их, что словари — настольньїе книги 

учителя и пользование ими должно стать потребностью.

3. Работа с учебньїми словарями. Бесспорно, любой вид лингвистического 

словаря может стать учебннм, если применить зффективнне методические при- 

емьі, учитьівая возрастньїе, образовательньїе, национальньїе цели. Однако учеб- 

ньіе словари естественно более приспособленм к обучающим целям.

Одним из таких является «Словарь русского язьїка в картинках» (Л. В. Жи- 

вицкая, И. Ф. Гудзик. — Киев: Рад. шк., 1988).

Курс современного русского язика — самостоятельная дисциплина, имеющая 

свой специфические задачи, отличительнне от задачи методики обучения рус- 

скому язику. Однако ми всегда помним, что студент должен уметь применить 

лингвистические знання в своей практической деятельности, и в то же время 

каждий вопрос, представленньїй в школьной программе, должен уметь рас- 

смотреть в широком лингвистическом контексте. Именно с зтих позиций мьі и 

рассматриваем работу со «Словарем русского язьїка в картинках» на практиче- 

ских занятиях, так как он дает широкие возможности использования его на 

уроках русского язьїка в начальних классах. Чтоби рационально и зффективно 

использовать словарь, студенти знакомятся с принципами построения словаря, 

его структурой и лексическим составом, а также с системой грамматических 

помет и форм.

Думается, что обращаться к зтому словарго можно уже в 1 классе. Учитель 

предлагает школьникам: полистать словарь, посмотреть, каков он; найти слова 

на изучаемую букву (учитель указьівает страницу и помогает найти ее) и про

читать их; обратить внимание на особенность произношения того илп иного

слова.

Учащимся, которие хорошо читают, можно предложить тот или иной текст 

для самостоятельного чтения или подобрать загадки, пословицьі.

Некоторне статьн читает детям учитель, да и мри подготовке к урокам зтот

словарь станет добрьім помощником учителю.

Со 2-го класса со словарем необходимо работать систематически. Студенти 

постоянно обращаются тоже к зтому словарю, копструируя по аналогии свои 

словарньїе статьи, внполняют задания, предложенние авторами словаря и со- 

ставляют свои, в частности: на определение лексического значення слова, под-
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бор синонимов, антонимов, омонимов; перевод на украинский язик; подбор род- 

ственньїх слов; вьібор правильної! грамматической форми; обт>яснение происхож- 

дення некоторих слов; обт>яснение фразеологизмов и т. п.

Используя словарь, студенти подбирают дидактический материал к опреде- 

ленной теме урока: стихотворения и пословицн, в тексте которих єсть безудар- 

нне гласние и л и  парние звонкие и глухие согласньїе; загадки, отгадки на ко- 

торьіе представляют собой словарньїе слова и т. п. И, конечно же, студенти 

ищут рациональнне приеми работи со словарной статьей.

Систематическая работа с лингвистическими словарями развнвает у студен

тов лингвистическое мьішление, потребность обращения к справочнон литературе, 

готовит к вдумчивой и творческой работе на уроках русского язьїка в школе.

КРИЦБЕРГ Р. Я.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЬЇКУ

Основополагающим принципом интенсивного обучения иностранному язику 

является комплексное моделирование обучения как процесса общения, с одной 

сторони, с другоіі — воспроизведение конкретних, частньїх коммуникативньїх си

туаций, знакомих студенту из реального жизненного опьіта, либо легко пред- 

ставляемьіх на основании теоретических знаний. При зтом подобное моделиро

вание подчинено коммуникативной направленности процесса обучения, представ

ленню (трансформации) его как процесса общения в целом.

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться и преподавателям, и 

студентам при применении методики интенсивного обучения, — трудность адап- 

тационного периода на стадии вхождення студентов в программируемую роль, 

что предполагает умение учащегося ориентироваться в предлагаемьіх условиях, 

воображаемьіх обстоятельствах. Успешная адаптация студентов на зтой стадии 

во многом предопределяет зффективность применения методики интенсивного 

обучения.

Наши наблюдения в процессе практической работи позволяют предложить 

позтапное, постепенное усложнение приемов и средств, призванньїх активизиро

вать и стимулировать деятельность учащихся. На начальном зтапе работа с 

предлагаемьіми лексико-грамматическими конструкциями может проводиться 

традиционньїм путем (вопрос—ответ, простеє придумивание предложений). Од

нако уже здесь следует практиковать игровой метод реализации вьісказиваний 

(например: «зстафетньїй» опрос, ответи в командах на время, начисление очков 

и определение победителей среди учащихся).

По мере совершенствования знаний студентов усложняются и видоизменяются 

приеми преподавателя, направленньїе на дальнейшую интєнсификацию процесса 

коммуникации—обучения. К таковьім следует отнести импровизированньїе мо

нологи студентов на совершенно незнакомую тему, проведение «круглих сто-
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лов» на актуальньїе современние теми (например: «достоинства н недостатки 

современной молодежи», «классическая и современная музика н окружающем 

нас мире»), организация дискуссий по принципу «телемостов» (например: «за и 

против путешествия поездом»).

ХМЕЛЬНИЦКАЯ Н. И.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ СОК  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЬЇКА)

Одним из оснополагающих принципов организации обучения иностранному 

язьїку в неязьїковом вузе, в особенности на начальном зтапе, является принцип 

опорьі на родной язьік (РЯ)- Необходимоеть использования РЯ в процессе обу

чения чтению обуславливается рядом причин как зкстралингвистического так и 

лингвистического характера.

Учитьівая двойственньш характер влияния РЯ на процесе усвоения ИЯ и 

качественную разнородность язьїковьіх злементов общего фонда, возникаюіцая 

в связи с зтим задача заключается в виявлений и изучении полной картини 

билингвистических корреляций между язиковими злементами ИЯ и РЯ с тем, 

чтобьі, внделив в зтом взаимосоотнесении как положительние, так и отрицатель- 

ньіе для процесса обучения ИЯ сторони, строить зтот процесе с опорой на 

первьіе и с учетом последних.

Применительно к лексике данная задача внражается в внявлении на основе 

сопоставительного анализа лексических единиц сходинх по форме и значенню 

в ИЯ и РЯ, их количественно-качественном описании и методической класси- 

фикации (типологии).

Проведенное нами исследование позволяет внделить, как результат, следую

щие группьі слов одного корня по трудности их усвоения:

1. Слова, узнаваемие и понимаемьіе практически всеми учащимися при лю

бих условиях их презентации. На начальном зтапе обучения зта группа состо- 

ит, как показал експеримент, из 100— 150 слов. Зто именно та группа слов, 

на которую, наряду с прочно усвоенньїми словами из числа школі,ного мпни- 

мума, можно реально положиться при виполнении тех или иних учебних дей- 

ствий. Как показала проведенная в конце учебного года вторая ироверка, при 

целенаправленной и еистематической работе возможно численное увеличение 

состава зтой группи СОК до 500—600 лексических единиц.

2. Слова, узнаваемие учащимися как СОК, но не понимаемьіе нми из-за не

знання, в первую очередь, значений коррелируюшнх слон и РЯ Усвоение слов 

зтой группи связивается прежде всего с повишением общего уровня липгвисти- 

ческой культури учащихся. По мере усвоения, слова зтой п последующнх групп 

переходят в группу І.

3. Слова, узнаваемие учащимися как СОК, но не попимаемьіе нми нз-за не

знання либо словообразовательних средств англнйского язика, либо словоофор- 

мительньїх суффиксов и их значений. Усвоение слов зтой группи находится в
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прямой зависимости от степени сформированности грамматических навьїков чте- 

«ия.

4. Слова, не узнаваемьіе учащимися как СОК и не понимаемьіе даже при 

их узнаваний из-за резких расхождений в плане вьіражения и плане содержа- 

ния с коррелирующими словами в РЯ- Данная группа слов вьічленяется, глав- 

ним образом, с целью использования «общих» злементов в составах зтих слов 

в качестве опорьі (конкретних ориентиров) при их запоминании.

5. Слова — «ложньїе друзья переводчика». Внделение зтой группьі слов 

должно производиться с учетом появлення омонимичннх лексическпх единиц в 

сходннх речевнх ситуадиях.

6. Слова, безусловно понимаемне при их узнаваний. Данная группа слов 

существует только в случае незнання учащимися соответствий в буквенном 

оформлений слов в двух язиках и практически исчезает к концу первого зтапа 

обучения.

7. Слова, понимаемне при их узнаваний лишь в том случае, если учащимся 

известнн значення коррелирующих с ними слов в РЯ и (или) словообразова- 

тельннх (словооформительньїх) аффиксов. Слова зтой группьі переходят, по 

мере усвоения учащимися звуко-буквенних корреляций в двух язиках, соответ- 

ственно в группи 2 и 3.

Предложенная классификация СОК принципиально отличается от уже суще- 

ствующих тем, что наглядно показьівает технологию «освоєння» различних пла- 

стов СОК с учетом их разлнчнй по трудности узнавання и понимания и, в из- 

вестном смисле является уннверсальной. Необходимо дальнейшее проведение 

исследований на более широком текстовом материале с целью наполнения ви- 

деленньїх групп СОК конкретним лексическим содержанием.

КРИВДА В. А.

ПРОБЛЕМ И И ПЕРСПЕКТИВИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

МУЗЬЇКИ к ПРОПАГАНДЕ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  

СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Формирование музикальной культури старшеклассников предусматривает 

развитие способности ориентироваться прежде всего в фольклоре, а также в 

классике и зстрадной музике на основе усвоенньїх знаний, умений, опита твор

ческой деятельности, змоционально-ценностного отношения, актуализирующнхся 

в основних видах музикальной деятельности — восприятии, исполнении, твор- 

честве. Если последние две сфери музики представлени соответствующими 

программами факультативних занятий для учащихся V II I—Х(ХІ) классов («Ос

нови музикальной культури» «Джазовая и популярная музика»), то специаль- 

ной программьі по изучению народного музикального творчества общеобразо— 

иательние школи III ступени страни не имеют.

Не полностью решена зта проблема и на уровне республик. Виделение, на- 

п|>ммер, одного часа на тему «Народное творчество» в факультативном курсе
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«Исторня музнкальной культури» для средних школ УССР (К-, 1984), как її 

существование единичних хоровьіх коллективов старшеклассников, не способ- 

ствует подгему национального самосознания, возрождению народно песенних 

традиций в юношеской среде. Донести поклонникам преимущественно поп-музьі- 

ки духовний потенциал украинской народной песни — ее «зстетическую чисто

ту, целомудренную красоту, редкостную мелодичность, богатство позтической 

символики, художественное совершенство, музьїкальность образов») (О. Гон

чар) — сложная и ответственная задача каждого учителя музьїки. Возросший 

спрос национальной школьї на активних пропагандистов украинской культури 

стимулирует педвузи на поиск действенннх путей совершенствования подготов

ки будущих учителей музьїки республики к исполнению зтой вьісокой и благо- 

родной миссии.

Анализ жанрових особенностей украинских народних песен относительно 

соответствия личностньїм потребностям старшеклассников виявил следующее. 

Прислушаться к своим чувствам, открьіть своє «Я» могут помочь юношам и 

девушкам лирические песни о любви — нежнне и задушевньїе, полньїе глубокого 

сострадания, сердечности и человечности. Удовлетворить, с одной сторони, зсте- 

тическне потребности, а с другой, — стремление к развлечению, самопроявлению 

способна обрядовая песенность с ее романтически возвьішенньїм пафосом, 

нравственно-зстетическим зарядом, возможностью вхождения в реальную ху- 

дожественную ситуацию. Доступним средством самовираження и самосовершен- 

ствования, сохранения жизнелюбия и развития критического мишления могут 

стать усвоенние шуточние и сатирические песни танцевального характера. 

Вспьіхнувший интерес к подлинной национальной истории змоциональной памя- 

ти украинского народа может дать вторую жизнь историческим песням, песням- 

хроникам, балладам, думам.

В современньїх условиях включение украинских народних песен в круг ду

ховних ценностей старшеклассника будет более результативним и беспрепятст- 

венним через устную традицию, когда ее носителем внступят не представителн 

старшего поколения, а молодьіе современники.

Заключенньїе в устной традиции возможности виявлення творческого по- 

тенциала личности, освоєння различньїх способов художественной деятельности 

длительное время не использовались педагогикой вьісшей и средней школи. 

Ж и в ой  творческий процесе устной традиции необходимо положить в основу 

«практической» фольклорной подготовки будущих учителей музики, которая 

должна осуществляться в учебно-воспитательном процессе, внеаудиторньїх круж- 

кових занятиях, во время фольклорной и педагогической практики, групповой 

и коллективной самоподготовки, при проведении научно-исследовательской ра- 

боти. Разработка задач, содержания, форм и методов функционирования каж

дого звена системи подготовки студентов к пропаганде украинской народной 

песни среди старшеклассников невозможна без предварительного онределения 

перспективних путей решения ряда назревших организаццоїших вопросов:

1. Изменить структурную логику изучения цикла музЬїкальио-нсторических 

дисциплин, построив их фундамент на курсе «Украинское народнеє музнкаль-
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ное творчество» и завершив государственньїм екзаменом по украинской музьі- 

кальной культуре.

2. Предложить средства снятия психологического барьера в общении бу- 

дущих учителей музьїки со старшеклассниками на педпрактике, опираясь на 

диалогичность многих народнопесенньїх форм, современньїй музьїкальньїй язик 

их обработок и аранжировок.

3. Расширить сферу образного постижения украинских народних песен, 

предоставнв возможность всем студентам освоить в качестве дополнительного 

один из украинских народних музинструментов.

4. Найти средства интенсификации подготовки студентов к пропаганде ук

раинской народнон песни, создав на каждом музьїкально-педагогическом фа

культете коллективние творческие мастерские (народний хор, оркестр народ

них инструментов, ансамбли сопилкарей, бандуристов) и кабинет народного 

музикального творчества.

Важним фактором ускорения решения проблеми подьема профессионального 

уровня пропаганди украинской народной песни среди старшеклассников явля

ется встречная деятельность различньїх учреждений Министерства культури 

УССР. Предлагаем наиболее перспективние ее направлення в сложившейся 

социокультурной ситуации:

— организация Институтом искусствоведения, фольклора и зтнографии име- 

ни М. Ф. Рильского АН УССР научно-практических семинаров в педвузах для 

преподавателей дисциплинн «Украинское народное музьїкальное творчество» и 

закрепление ведущих фольклористов республики за каждьім музнкально-педа- 

гогическим факультетом для оказания консультативної! помощи в организации 

совместньїх фольклорних зкспедиций студентов и старшеклассников;

— освещение республиканской радиопередачєй «Старшеклассник» деятель

ности студентов-практикантов по пропаганде украинской народной песни среди 

юношей и девушек базових школ факультете и введение рубрики «Фольклор в 

педвузе и школе» в республиканских периодических изданиях — газете «Куль

тура и жизнь», журналах «Народное музьїкальное творчество и зтнография», 

«Музика»;

— создание при республиканском Центре зстетического воспитания ассоциа- 

ции «Фольклор», об-ьединяющей композиторов и музиковедов, педагогов-му- 

знкантов и учителей музики, студентов и старшеклассников — пропагандистов 

украинской народной музики;

— организация встреч будущих учителей музики с фольклорними кол- 

лективами Украйни, преподавателями и учащимися Кобзарских школ;

— изучение и удовлетворение потребностей всех педвузов и общеобразова- 

тельньїх школ в украинском музнкальном инструментарии и фонозаписях ук

раинской народной музики;

— налаживание республиканским издательством «Мистецтво» випуска слай- 

дов, наглядних пособий для вузовских и школьннх кабинетов и уголков на

родного творчества.
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БЕЛИКОВА В. В.

НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ п о д г о т о в к и  УЧИТЕЛЯ  

МУЗЬЇКИ В СОВРЕМ ЕННЬІХ УСЛОВИЯХ

Зффективньїй путь к  формированию личности учителя музьїки МЬІ видим в 

совершенствовании учебного процесса через тесньїе взаимосвязи между дисци- 

илинами музикального цикла, а именно: историю музики, основного инстру- 

мента, исполнительской практики. Их триєдинство, как показала педагогическая 

практика студентов, может бить достаточно полно реализовано как при про

ведении уроков музьїки, так и целого ряда внеклассньїх мероприятий.

Учитьівая тот факт, что студенти музьїкально-педагогического факультета 

нашего института приобретают дополнительную специальность «Педагогика», 

считаем, что такой подход к формированию личности учителя музики имеет 

цельїй ряд положительннх моментов.

Прежде всего зто связано є развитием разнообразньїх творческих способно- 

стей личности будущего учителя музьїки как необходимого качества его буду- 

щей трудовой деятельности. Предвидя ряд специальньїх задач:

— как научить школьников определять звучання различньїх музикальних 

инструментоа:

— как научить ребят слушать и понимать музику и другие, с которьіми 

студент-практикант сталкивается в средней школе, ми стремимся подобрать 

программу по основному инструменту с учетом изучаемой им истории музьїки.

Отобранньїе музьїкальние произведения студентов виучиваются. Более того, 

па зти сочииения составляются аннотации, которне иредставляют собой не 

только определенньїй теоретический разбор, но и своеобразньїй план-сценарий реа

лизации интерпретации музнкально-исполнительского замисла данного опуса. 

Отметим, что студент-практикант предстает перед школьниками не только как 

учитель (лицо назидательное), но и музнкант-художник, способний своим му

зикальним исполнением визвать у них интерес к звучащей музьіке, развить их 

музикально-художественние представлення, повлиять на формироваиие зсте- 

тического вкуса, отбор и оценку музикального сочинения.

Творческий акт музикального исполнения, совершаемий самим студентом- 

практикантом перед учениками, имеет огромное значение, ибо по сравнению с 

другими видами художественно-творческой деятельности, музикальное испол- 

иительство обладает особой силой воздействия. Его действеииость обнаружи- 

вается в «зффекте присутствия», в том, что благодаря мастерству студента- 

мсполнителя ученнки становятся соучастниками интересного, сложного, змоцио- 

нально-захватнвающего музикально-творческого процесса.

Сделать каждую встречу со школьниками «маленьким концертом» поможет 

студенту триєдиная межпредметная связь между историей музики, основним 

шіструментом, исполнительской практикой.
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РЯБОШАПКА О. Г.

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО М ЬІШ ЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ДИРИЖ ЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЬЇКИ

Занятия в классе хорового днрижирования позволяют уделять большое вни

мание вопросу творческого мьішления студентов. В процессе дирижерской дея

тельности мишление играет особую роль, так как связано с динамичностью, 

многоплановостью хоровой музики, широтой и разнообразием средств художе- 

ственной виразительности. Познание закономерностей мьіслительной деятель

ности в учебном процессе позволяет ее целенаправленно развивать и активизи

ровать. И здесь одним из основних моментов в активизации творческого миш

ления является индивидуальннй подход к каждому студенту. Ми имеем в виду 

не только индивидуальную форму обучения, но и индивидуальную программу, 

методику, составленную с учетом особенностей подготовленности, склада мьіш

ления и других компонентов психологических особенностей личности студента.

Данное исследование бьіло основано на положений о том, что активизация 

творческого мишления студента возможна на основе сведений об особенностях 

личности студента, полученннх в результате специально проведенного програм

мированного анкетирования и тестирования. Программированность анкет и те- 

стов обеспечила определенную направленность ответов, позволяюших виявить и 

изучить отношение студентов к анализу и усвоению хорових произведений, яв- 

ляющимся одним из определяющих факторов в развитии творческого мьішления 

учителя музьїки. Обработка результатов анкетирования и тестирования про

водилась с применением методов математической статистики.

Проводя исследования, ми ставим задачи:

1) определить начальнеє представление о будущей профессии учителя му

зики и оценки на зтой основе значимости хорового дирижирования в системе 

подготовки учителя начальних классов и музики;

2) изучить уровень подготовленности студентов к анализу хорових произ-і 

ведений на различних зтапах обучения;

3) разработать и опробовать систему методов активизации творческого миш-| 

ления студентов при изучении хорових произведений.

При обработке и сопоставлении полученньїх данннх установлено, что приме

нение разработанной методики обеспечивает следующие результати.

1. Оценка студентами своей подготовленности к анализу хорових произве

дений становится более значительной.

2. Появляется устойчивая тенденция увеличения количества студентов же- 

лающнх и умеющих еамостоятельно анализировать и изучать хоровне произ-

ведения.

3. Значительно возрастает количество студентов, йсііьітьівающих творческое 

удовлетворение при анализе и изучении хорових произведений.

4. Повишается творческая активность студентов на зайятиях.
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Таким образом, разработана и апробирована система анкетирования и те-

стирования, позволяющая дать оценку индивидуальннх особенностей личности 

студента. Использование определенной системьі методов активизации творческого 

мьішления студентов позволило повьісить зффективность изучения хорових про- 

изведений.

КОТОВА Г. А.

НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ ФОРМ ИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

СТУДЕНТОВ МУЗЬІКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

В системе профессиональной подготовки учителя-музиканта важное место 

принадлежит вокальному классу, основное назначение которого — формирова- 

ниє исполнительского мастерства студентов. Именно пение учителя является 

первейшим образцом для подражания учащихся.

Среди основних условий, обеспечивающих зффективность вокальной подго

товки будущих учителей музьїки общеобразовательной школи, следует назвать 

исполнительскую практику, обтьединяюіцую различньїе форми музикально-твор- 

ческой деятельности, среди которих необходимо виделить:

— отчетньїе сольньїе концерти;

— открьітьіе академические концерти, зачети и зкзамени;

— пение в ансамбле (дузтьі, трио, квартети);

— конкурси пионерской песни;

— конкурси вокалистов;

— лекции-концерти;

— тематические вечера.

Наблюдения показивают, что в процессе концертно-исполнительской прак

тики значительно ярче раскриваются потенциальньїе вокальние возможности 

студента, его змоциональние, музьїкальние и сценические способности. Кон- 

нертное исполнение способствует утверждению уверенности студентов в их во

кальних возможностях, воспитивает зстрадное волнение, создает условия для 

психологической адаптации в целом.

Важним моментом исполнительской практики является творческий характер 

ее проведення. При зтом многие злементи творчества проявляются в пении сту

дентов подсознательно. Во время иеполнения наблюдаются характерние жести, 

активное мимическое общение с публикой, викристаллизовивается собственное 

отношение к нсполняемому произведению, средствам музикальной виразитель- 

ности (чаїце всего в темпе, дииамике, тембровой окраске голоса).

Большое значение имеет и то, что в процессе исполнительской практики 

значительно проявляется самоактивность студента, стремление к самоусовершен- 

ствованию вокального мастерства, интерес к репертуару, к реакции публики 

на виступление. Заботясь о педагогическом влиянии на формирование вокаль

ного мастерства будущих учителей музьїки в процессе исполнительской практики, 

важно учитивать следующие фактори:
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— наличие в учебно-воспитательном процессе зстетически ценной информа- 

ции об искусстве исполнительской практики великих мастеров сценьї;

— использование приемов еравиения, сопоставления, обобщения, проблемно

го обучения, ТСО;

— развитие потребности в оценке и самооценке вокального мастерства;

— повьішение уровня подготовленности студентов к активной исполнитель

ской практике;

— ознакомление будущих учителей с лучшими образцами вокальной музьїки 

в различньїх ее жанрах и стилях.

Организованная таким образом музьїкально-исполнительская деятельность 

студентов обеспечивает не только активное закрепление и совершенствование 

знаний, умений и навьїков, усвоенних в процессе индивидуальньїх занятий по 

предмету «Вокальний класе», но и способствует формированию «нових» зле- 

ментов вокальной техники, что, в свою очередь, открнвает перед будущим учи

телем музьїки более широкие перспективи исполнительской практики.

МОТОРИНА В. Г., НЕЛИН Е. П.

ПРОБЛЕМА СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ  

К РАБОТЕ В КЛАССАХ С УГЛУБЛЕИНЬІМ  ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ

Заинтересованность общества в создании оптимального режима для виявле

ння и развития задатков всех детей приводит к необходимости дифференциации 

обучения школьников. В настоящее время одной из широко распространенних 

форм дифференцированного обучения математике являются школи и класси с 

углубленним изучением математики. Перестройка школи предполагает значи- 

тельное расширение сети школ и классов с углубленним изучением различньїх 

предметов, в частности, расширение сети школ и классов с углубленним изу

чением математики.

В значительной степени зффективность углубленного изучения математики в 

таких классах зависит от уровня подготовки учителя. Анализ работи учителей 

классов с углубленним изучением математики показьівает, что основная масса 

даже опитних учителей испитивает серьезньїе затруднения при подготовке к 

урокам в классах є углубленним изучением математики, а основная масса ви- 

пускников педагогических институтов оказивается практически не готовой к 

работе в таких классах. Особенно большие затруднения испитьівают учителя 

при работе в 8—9 классах с углубленним изучением математики, в связи с 

отсутствием учебних пособий и методической литератури. (Углубленное изу

чение математики в 8—9 классах началось в школах Украиньї в 1986/87 учеб- 

ном гсду).
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Сложившаяся ситуация потребовала разработки системьі мер по совершенст- 

вованию подготовки и переподготовки учителей к работе в классах с углублен- 

ньім изучением математики. Укажем основньїе из зтих мер.

1. В связи с тем, что программа для классов с углубленньїм изучением ма

тематики включает в себя лишь ориентировочное распределение материала по 

темам, нами били разработанн тематические планирование и система итоговнх 

контрольних работ по каждой теме (зти материалн били опубликованн в рес- 

публиканском научно-педагогическом журнале «Радянська школа» 1987 г. для 

использования всеми учителями республики).

2. Чтобн помочь учителям преодолеть затруднения, которне возникают у 

них при организации углубленного изучения математики в 8— 11 классах, на- 

чиная с 1986/87 учебного года, для учителей Харьковской области бил орга- 

низован опережающий семинар, на котором учителям предлагались методические 

рекомендации по углубленному изучению отдельннх разделов алгебри и гео- 

метрии в 8— 11 классах. В работе семинара основное внимание уделялось изу

чению дополнительньїх (с точки зрения массовой школи) фрагментов теоре

тического материала и применению нестандартних (для массовой школи) ме

тодов решения задач алгебри и геометрии. Разработанние и апробированньїе 

таким образом методические рекомендации били также доведени до сведения 

всех учителей классов с углубленннм изучением математики республики. (Под- 

готовлена и издана методическая рекомендация «Особенности углубленного 

изучения математики в 8—9 классах», Киев, «Радянська школа», 1989).

3. Для подготовки студентов физико-математического факультета Харьков- 

ского пединститута к работе в классах с углубленньїм изучением математики мьі 

пересмотрели содержание лекционньїх и практических занятий по методике пре

подавания математики и практикуму по решению математических задач. В ча

стности, в настоящий момент более целенаправленно рассматривается методика 

координатного и векторного решения геометрических задач, применения гео- 

метрических преобразований к решению геометрических задач, методика решения 

нестандартних методов решения уравнений и неравенств. На практических и 

лабораторних занятиях студенти разрабатьівают методику углубленного изу

чения отдельннх тем, виполняют курсовие и дипломнне работн по углублен

ному изучению математики в школе. Кафедра методики математики подгото- 

вила также серию спецкурсов, способствующих совершенствованию подготовки 

студентов к углубленному изучению математики в школе. Перед студентами 

периодически внступают учителя классов с углубленньїм изучением математики. 

Лучшие стдентьі проходят педагогическую практику в классах с углубленньїм 

изучением математики.

Описанная система мер позволяет в зііачительноіі степени подготовить вьі- 

пускников пединститута к работе в классах с углублеішнм изучением матема

тики и продолжить работу с ними посредством семинаров для учителей.
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ГУСЕВА В. А., НЕСТЕРЕНКО И. Л.

НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Будущий учитель математики обязан уже в вузе хорошо знать программу 

и школьньїе учебники по математике, бнть достаточно осведомленньїм о соот- 

ветствующих изменениях в школьном математическом образовании, ориентиро- 

ваться в експериментальних (пробних) учебниках, получить знання и приобре- 

сти умения и навики, позволяющие из различньїх методов обучения, средств и 

приемов, а также вариантов их сочетаний практически осуществлять соответ- 

ствие методического аппарата целям обучения. Принципиальной особенностью 

настоящего периода совершенствования методической системи обучения ма

тематике в средней школе, имеющей непосредственное отношение к методиче

ской подготовке студентов физико-математического факультете, является отно- 

сительная стабилизация двух ведущих злементов — целей и содержания обу

чения, представленньїх в базисной части усовершенствованной программи по 

математике. В связи с зтим остро встает вопрос о методической подготовке 

будущих учителей математики к реализации принципе индивидуализации учеб

ной деятельности в процессе обучения матеметике в средней школе.

Опит работьі показьівеет, что существует некоторое несоответствие между 

предусмотренньїм программой и реальним уровнем подготовки учителей. По

зтому необходим не только глубокий анвлиз современньїх тенденций в дея

тельности учителя, но и системетическое изучение уровня подготовки учителей и 

студентов старших курсов, что позволит соотносить качество работьі учителя 

и уровень его подготовки в вузе и на зтой основе вносить определенние кор- 

рективьі в содержание подготовки студентов и учителей в системе повьішения 

их квалификации.

Неми изучен и проенализирован уровень методической подготовки студентов 

старших курсов физико-мвтематического факультета к реализации принципа 

индивидуализации учебной деятельности в содержании обрезовения, методах и 

формах организации обучения по показвтелю кечества педагогической дея

тельности.

Изучение деятельности студентов показало, что они вполне удовлетв.'/ритель- 

ііо владеют знаннями и умениями по планированию, организации и проведенню 

отдельньїх форм учебно-воспитательной работьі, но вместе с тем слабо иодго- 

товленьї к осуществлению комплексного подхода к изучению инидивидуальньїх 

особенностей учащихся с ориентацией на актуальний уровень развития и на 

все расширяющиеся их потенциальнне возможности. Например 5% (из числа 

опрошенннх) анализируют уровень знаний учащихся по предндущей теме и 

уровень имеющегося у них жизненного и познавательного опита по новой теме. 

Действия студентов по планированию и организации индивидуального подхода 

не обусловленьї особенностями содержания учебного материала (таких пример-

ііо 6(1%) и не всегда сориентированьї ца проявление противоречия в целепола-
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гании, мотивации, в организационной, содержательной и контрольно-оценочной 

сторонах учебной деятельности (до 50% числа изученньїх).

Зти факти свидетельствуют о недостаточной теоретической и практической 

подготовке студентов к индивидуализации учебной деятельности учащихся.

Актуальной проблемой совершенствования методической подготовки сту

дентов к индивидуализации учебной деятельности является приближение со- 

держания и методики обучения к реальним условиям работи школи.

ОДИНЦОВ В. В.

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЬІХ КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО СПЕЦИАЛЬНЬІМ ДИСЦИПЛИНАМ

В материалах XXVII сьезда КПСС, XXV II сьезда Компартии Украйни, по- 

становлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об основних направле

ннях реформи общеобразовательной и профессиональной школьї» (1984), «О 

ходе перестройки средней и вьісшей школи и задачах партии по ее осуществле- 

ішю» (1988 г.), в материалах Всесоюзного педагогического сьезда огромное 

внимание уделяется учителю, в том числе и его подготовке. «Зто благородней- 

шая и труднейшая профессия, — говорится в основних направленнях реформи 

школи, — требует от человека, посвятившего ей жизнь, постоянного творчества, 

неустанной работи мисли, огромной душевной щедрости, любви к детям, без- 

граничной верности делу».

Именно такие качества должен формировать ньінешний педагогический вуз 

и на всех видах занятий, и в процессе преподавания как дисциплин психолого- 

педагогического цикла, так и преподавания специальньїх дисциплин, все пре- 

иодаватели-предметники должни четко представлять цель подготовки учителя, 

представлять модель будущего специалиста, знать квалификационную структуру 

знаний, умений и навьїков, которьіми должен обладать современньїй учитель, 

помнить слова А. С. Макаренко, что успех дела в области обучения и воспи

тания решается мастерством учителя, основанньїм на умении, квалификации, 

пладении педагогической техникой.

На наш взгляд, учитель несомненно должен знать свой предмет (математику, 

физику, химию и т. п.), но ведь мало знать фактический материал, надо уметь 

его подать. На занятиях по специальньїм дисциплинам, в том числе и по фи- 

іике, надо воспитьівать будущих учителей. Необходимо, чтобьі они знали, как 

стоять, как сидеть, как подняться со стула, из-за стола, как повисить голос, 

ульїбнуться, как посмотреть на учащегося, на весь класе

Предметники педвуза должньї развивать артистические навики будущих 

учителей. Актерское искусство, театрализация нужнн учителю для того, чтобьі 

•іффективнее осуществлять задуманное педагогическое воздействие.

Формами развития основних качеств учителя на занятиях по специальним 

дисциплинам могут бьіть личний пример педагога; анализ, разбор отдельньїх 

педагогнческих ситуаций в процессе занятий; отработка определенньїх педаго-
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гических приемов на практических лабораторних и семинарских занятиях, 

процессе подготовки курсових и дипломних работ; участия в НИРС и УИРС( 

деловие игрьі и т. п.

Усиление фундаментальної"! подготовки специалистов, четкая субординация 

фундаментальних знаний и их философская генерализация в учебних курсах 

являются важним зтапом в становленим будущего учителя.

В развитии основних качеств учителя существенно также и, во-первьіх, зна-І 

ниє преподавателями специальних дисциплин предметов психолого-педагогиче- 

ского цикла и, во-вторьіх, умелая и своевременная передача зтих знаний сту

дентам — будущим учителям.

В педвузе готовится не просто специалист — физик, химик, биолог и т. д., І 

а учитель-предметник, умеющий передать зти знания учащимся. И вот зти-то 

умения и следует прививать на всех видах и формах учебного процесса и во 

внеучебное время, стремиться, чтобьі знания студентов перерастали в убеждения 

и идеальї.

БАЛБЕНКО О. А., М ЯЛОВА Е. М„ МАЛЕЦ Е. Б.

МЕТОДЬІ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУШ АТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 

УЧАЩ ИХСЯ И СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ

Для всех учащихся (школьников, слушателей, студентов) учебная деятель-І 

ность — главная, позтому процесе обучения должен бить для них интересен, і 

посилен, приносить моральное удовлетворение. Однако способности и трудолю-1 

бие учащихся развиваются при условии преодоления ими определенних препят-| 

ствий в учении, позтому нужно воспитьівать у них упорство, усидчивость, до

биваться систематического вьіполнения заданий всеми учащимнся.

Одним из показателей осознанности основних физических законов и законо- 

мерностей служит умение применять полученньїе знания к решению различньїх 

физических задач, умение формулировать правильно вопроси, вибрать из не- 

скольких ответов самий точний и краткий или наоборот — более подробно 

обьяснить суть явлення, опита, зксперимента.

Примером побуждення желания у учащихся обогащать и расширять свои 

познания является применение злементов соревнования, характеризующегося 

стремлением к наивьісшим достижениям и построенном на принципах гласности і 

и сравнительности результатов.

При организовании соревнования можно исходить из следующего: коллек- 

тив разбивается на две группн, вьібираются капитанн и жюри, обьясняются ; 

условия.

Например, при изучении кинематики необходимо внработать умение опре- 

делять вид движения, по заданннм уравнениям составлять требуемие зависи-
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мости кинематических величин, строить графики зтих зависимостей, что дости- 

гается путем решения большого количества задач на данную тему. В зтом слуг 

чає применение соревнования является змоциональним импульсом, активизи- 

рующим деятельность учащихся, а для преиодавателя зто и контроль знаний.

При повторений можно заранее обьявить о проведении соревнования. Пре- 

подавателю нет необходимости напоминать, кому из учащихся следует обратить 

внимание на тот или иной вопрос: коллектив видит сам и предлагает свою 

іюмощь, обьясняя данньїй материал, учитьівая недостатки, допущенньїе на пре- 

дьідущем занятии.

Известно, что однообразие бьістро утомляет второго участника, позтому на 

несколько минут занятия можно включить злемент соревнования: кто больше 

приведет примеров, сформулирует вопросов по данной теме и т. д. Можно 

устраивать небольшие соревнования между представителями команд, например:

1. Члени одной командьі составляют на доске план ответа на поставленньїй 

вопрос (в виде формул, графиков, рисунков), команди дополняют его. Другие 

представителн команди дают ответ по предложенному плану.

2. Участники команд проводят фронтальньїе зкспериментальньїе задания (на

пример, измерение работьі злектрического тока, вьічисление работьі и мощности 

злектрического тока в лампе накаливания и др.). Каждьій член командьі со- 

ставляет в тетради схему решения поставленной задачи. Затем обсуждаются 

результати зтих работ и ход их внполнения.

Повьтшение теоретического уровня преподавания требует обобщения понятий. 

Зффективним является применение злементов соревнования к теоретическому 

обобщению удельньїх величин. Представителн команд (по два, три человека) у 

доски записьівают удельньїе величини физики: плотность (вещества, тока, знер- 

гии и др.), удельньїе константи (удельное сопротивление, удельная теплоем- 

кость, др.), козффициентьі пропорциональности между величинами (козффициент 

трения, упругости, вязкости и т. д.). Далее, дают определения зтих величин (в 

данном случае можно не подводить итоги, так как соревнование предшествует 

исследованию и на данном зтапе активизирует деятельность учащихся, их вни

мание, логическое мьішление). Затем, учащиеся исследуют, с помощью какнх 

математических операций вводятся удельньїе величини, и приходят к виводу, 

что способ образования удельньїх величин для всех них одинаков. При усвоении 

обобщенного понятия учащиеся будут владеть общим способом действий при 

введении любой конкретной удельной величини, знання их станут более систе- 

матизированньїми.

Злементи соревнования можно использовать при составлении злектрических 

схем, решении качественних задач, задач геометрической оптики и других, при 

программном контроле знаний. Все зто способствует расширению кругозора, 

более легкому и зффективному усвоению и запоминанию изучаемого материала.
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ФИЛИППЕНКО В. и .

О ПРИМ ЕНЕНИИ ПРИНЦИПА УКРУПНЕННЯ ЕДНННЦЬІ УСВОЕНИЯ

ЗНАНИЙ

Перестройка висшей школьї требует осмислення и обобщешш накопленного 

опьіта педагогической работьі, творческого поиска нетрадиционньїх путей обу- 

чения, которое должно носмть опережающий характер, обеспечивающий ин- 

теграцию науки и практики. Характеризуя реорганизадшо учебного процесса, 

можно внделить три основних направлення: технологическое — уточнение 

структури и содержания обучения, материально-техническое и методнческое 

обеспечение занятий; социально-психологическое — изменение взаимоотношений 

между преподавателем и студентом, развитие студенческого самоуправления; 

демократизация приемов и методов обучения; духовно-личиостное — активи-» 

зация познавательного интереса.

При уточнений структури обучения в условиях значительного сокращения, 

количества лекций весьма делесообразньїм представляется использование прин

ципе укрупнення единицн усвоения знаний, всесторонне обоснованного в трудах і 

академика П. М. Зрдниева. Простейшую иллюстрацию зтого принципа дает 

разбиение темьі «Неопределенннй интеграл» на три логически взаимосвязан-'; 

них блока, которьіе вполне укладнваются в три лекции, а именно: 1) интегри-] 

рование — обращение операции днфференцирования; 2) интегрирование рацио- 

нальннх функций; 3) интегрирование простейших нррациональних и трансцен-1 

дентньїх функций. Повне плодотворнне реализацни упомянутого принципа об-! 

наружнваїотся в результате анализа взаимосвязей учебньїх дисшшлин с совре-і] 

менннми научньїми теориями. Обнаружение и использование таких взаимосвя- 

зей служит позьішению уровня подготовки студентов. Определенную методиче* 

скую ценность имеют наблюдения, позволяющие с позиций современной матема-і| 

тики обнаружить существенную близость математических понятий, кажуїцихсяі 

весьма далекими при традиционном изложении учебного материала. Перспективи 

ним в зтом плане представляется анализ влияния современного функционально- 

го анализа на курси алгебри, математического анализа и теории вероятностей. 

Примером понятия, пронизьівающего курси алгебри и математического ана

лиза, может служить инволюция, активно обсуждаемая в современной теории 

операторов. Инволютивннй автоморфизм совпадающий со своим обратним, в 

традиционньїх математических журналах реализуется в виде сопряженнй ком-і 

плексньїх чисел, операторов или кватернионов.

Более далекие математические теории позволяет связивать в единьїе блок» 

аналогия. Глубокие, далеко идущие аналогии, чаще всего удается построить с 

помощью зкстраполяции, характеризуемой следующими моментами: а) базисом 

зкстраполяции, т. е. исходними законами, которьіе распространяются с нзучен- 

ного (О,) на неизученннй (0 2); б) зкстраполяционньїми операциями, посредст- 

вом которьіх осуществляется перенос или трансформация исходних законов;

в) оценкой степени соответствия зкстраполяционннх вьіводов обгекту (0 2).і 

При изучении студентами теории вероятностей весьма полезними оказнваются
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глубокие аналогии между зтой дисциплиной с одной сторони и теорней мери 

и функциональним анализом — с другой. Так собьітие можно толковать как 

злемент борелевской сигма — алгебри, вероятность — мера множества, веро- 

ятностное пространство — измеримое пространство с мерой и т. д.

Активизацин познавательной деятельности послужило би знакомство сту- 

дентов с злементами нечетной логики как основи для приближенних рассуж- 

дений, позволяющей рассматривать параметризованное семейство определений, 

которне в случае надобности допускали бьі нестандартний вьібор операторов, 

отражающих характерньїе особенности конкретного приложения. Преимущество 

зтого подхода состоит в том, что, избегая фиксированньїх, конкретно-независи- 

мьіх определений, теория нечетких множеств и нечеткая логика достигают 

нлюрализма, которий повишает их гибкость.

Тесную взаимосвязь между теорией интегрирования и понятием группи 

позволяют осуществить группи Рисса. Зто специально упорядоченньїе группи, 

важность которих очевидна в связи с ролью, которую они играют в теории ин

тегрирования. Примерами таких групп могут служить упорядоченная аддитив- 

ная абелева группа действительньїх чисел; множество числових функций, оп- 

ределннньїх па заданном множестве; множество ненреривних функций с чис

ловими значеннями; напротив, множество действительньїх многочленов от 

одного действительного переменного не является группой Рисса.

Более глубокому усвоению студентами основних математических понятий 

способствует обсуждение с ними различньїх точек зрения на один и тот же 

предмет. Например, целесообразно сопоставить следующие определения ирра- 

ционального числа: 1) иррациональное число єсть верхняя грань ограниченного 

сверху множества, не имеющего рациональной верхней грани; 2) монотонно 

возрастающая ограниченная сверху последовательность рациональньїх чисел, 

не имеющая рационального предела, определяет иррациональное число; 3) спо- 

соб Кантора: если последовательность стягивающихся отрезков не содержит ра

ционального числа, то говорят, что она определяет иррациональное число;

4) способ Коши-Кантора: если фундаментальная последовательность, состав- 

ленная из рациональньїх чисел, не имеет рационального предела, то она опре

деляет иррациональное число. Полезно обсудить со студентами взаимосвязь та

ких понятий, как дифференцируемость, аналитичность и регулярность функций 

комплексной переменной; различньїе подходи к определению логарифмической 

и трнгонометрических функций. Обнчно обсуждаются со студентами три оп- 

редения интеграла: 1) интеграл как предел интегральних сумм; 2) ннтеграл как 

площадь: 3) интеграл как аддитивная функция области с заданной плотностью. 

Третье определение носит наивно-аксиоматический характер. Вьіделяются ос- 

иовние свойства тех величин, для описания которих используется интеграл. 

Если речь идет об интеграле от функции одной переменной, то зти свойства, 

например, следующие: зависимость описиваемой величини от отрезка, адди- 

тнвность значений зтой функции, наличие плотности

Таким образом, использование в дидактике внсшей школи, обсуждаемого в 

зтом докладе принципа может оказаться весьма плодотворним.
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УЛЬШ ИН  п. и.

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ 

ПО ГЕОМЕТРИИ

Для учителя математики геометрия является специальной дисциплиной, не- 

обходимой ему в работе. Зтот факт студент должен помнить постоянно. В 

связи с зтим развитие целенаправленной мотивации учення проводится на 

каждом занятии. Регулярно сообщается, что из рассматриваемой теми изуча- 

ется в школьном курсе и что нужно знать учителю дополнительно для овладе- 

ния предметом в совершенстве. Такой подход порождает сильний мотив, кото- 

рьій способствует более настойчиво и упорно добиваться цели.

По признакам дидактических целей рассматривается несколько видов само- 

стоятельной работи студентов: подготовнтельная, решение задач, индивндуаль- 

ная, контрольная, научно-исследовательская.

Подготовительньїе самостоятельньїе работьі направлень! на повторение ра- 

нее нзученного материала, активизацию и коррекцию в памяти умений, навьїков, 

понятий. Они нужньї как твердий фундамент для усвоения нового материала 

и решения задач. Активизаация подготовительньїх работ проводится во время 

бесед на индивидуальньїх занятиях и консультациях.

Самостоятельная работа на практических занятиях проводится с целью за- 

крепления пройденного материала в присутствии преподавателя. Здесь исполь- 

зуются звеньевие и л и  индивидуальньїе форми. Активизируют работу карточки 

с дифференцированньїми заданиями и обіективная оценка результатов. Сту

денти, решающне задачи иовьішенной трудности, как правило, поощряются вьі-; 

сокимн оденками, досрочньїм получением зачетов или досрочной сдачей зкза- 

мена.

Самостоятельная работа студентов по индивидуальним заданиям проводится 

согласно графику. Вместе с темами студентам сообщаются вопросьі к ним, сооб-і 

щается литература, назначаются дни консультацин, указьіваются сроки и формьі 

отчетности. Активизацию работи стимулируют проблемньїе ситуации, постав- 

ленньїе в вопросах.

Контрольньїе самостоятельние работи студенти пншут два раза в семестр.; 

Или подводится итог усвоения изученньїх разделов. Здесь активизация работм 

стимулируется временем (2 часа) и возможностью вьіполнять задания в любой 

последовательности и любьіми методами.

Научно-исследовательская работа студентов проводится при вьіполнении кур

сових и дипломних работ. Теми для исследования студенти вьібнрают на І—:

II I  курсах, посещая научние кружки. По вьібранной теме составляется план 

работьі, подбирается соответствующая литература, проводится исследование. 

Результати исследований обсуждаются на заседаниях проблемной группи, на 

научной конференции института. Активизация научно-исследовательской работи 

студентов проводится путем создания проблемно-поисковьіх ситуаций. Лучшие 

научние работи студентов направляются на республиканскнй и Всесоюзний 

конкурси, где награждаются дипломами.
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Рассмотренньїе форми активизации самостоятельной работи студентов на 

.іанятиях по геометрии находятся в динамическом развитии, совершенствуются, 

пополняются новими злементами. Они описаньї в методических разработках по 

геометрии, имеющихся на кафедре математического анализа.

ЛЕМЕШ ЕНКО Н. И.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Задания по самостоятельной работе студентов (СРС) должньї отвечать оп- 

ределенним требованням. Поскольку уровень самостоятельности студентов при 

внполнении познавательньїх и практических занятий различен, трудность зада

ний должна нарастать постепенно. Большая самостоятельность и активность 

студента в процессе виполнения заданий достигается тогда, когда они включают 

В себя не только воспроизведение каких-то знаний, умений и навьїков, но и 

сознательное их применение для решения поисковьіх и нсследовательских задач.

Развитию самостоятельности и творчества способствует наличие в заданиях 

злементов мотивации. Позтому очень полезньї проблемние задания. Поскольку 

самостоятельная работа студентов призвана способствовать качественному ус- 

воению ими знаний, умений и навьїков, а также развитию их творческих потен- 

ций, видаваемьіе им задания прнзваньї развивать способность к логическим 

рассуждениям, к овладению творческим мьішлением — с зтих позиций их и 

следует продумивать. Преподаватель заранее составляет в нескольких вариантах 

систему заданий, включающих в себя задачи всех типов. Далее каждьій студент 

самостоятельно работает над виполнением задач первого типа. Тем, кто ус- 

пешно справился с ними, преподаватель после проверни разрешает перейти к 

решению задач второго типа. Таким образом, студент переводится на все более 

вьісокие уровни познавательной деятельности. Тот, кто не справился с решением 

задач данного типа, получает в помощь методическое пособие или обращается 

за помощью к преподавателю. Студент позтапно поднимается на более високие 

уровни познавательной деятельности.

Наиболее активно студент усваивает теоретический материал, решая прак- 

тические задачи по новой теме. Однако к вьіполнению обичних домашних 

заданий отношение не всегда добросовестное. В какой-то мере устранить зтот 

недостаток помогают индивидуальние домашние задания с методическими упа

даннями. Решая задачу по новому материалу самостоятельно, студенти непро- 

извольно, сравнительно легко, не тратя время на механическое запоминание 

теории, и сравнительно надолго запоминают его, знакомятся с правильними ре- 

шениями и сразу получают оценку своей работьі.

Основная цель заданий — побудить студента активно усваивать теоретиче

ский материал.

255



ПЕТРЕНКО А. Г., ПЕТРЕНКО И. В.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ

Так как физика является одной из специальностей студентов физмат фа-І 

культета, отсюда следует необходимость увеличения удельного веса знаний по 

физике. Причем, зту проблему необходимо решать не за счет увеличения ауди- 

торньїх часов на преподавание физики, а за счет роста самостоятельной ра- 

ботн студентов.

Учитьівая, что практическое занятие — зто активний творческий процесе, 

то для того чтоби он таковим бьіл, необходима предварительная самостоятель- , 

ная робота студентов. Зто мероприятие способствует развитию инициативи 

студентов, визьівает обмен мнениями между ними, интерес к предмету. Огром- 

ную роль в повншении интереса студентов к занятиям играет умение препода- 

вателя зажечь живой интерес, может бьіть, даже к форме проведення практи- 

ческих занятий. Такими формами могут бьіть различние не традиционньїе, т. е. 

такне, когда группа делится на подгруппи и л и  команди, которьіе соревнуются ; 

на протяженин почти двух часов как по количеству решенньїх задач, так и по 

знанню теоретического материала по зтой теме.

Подготовка к практическим занятиям по курсу общеі'і физики и практикуму 

решения задач со студентами физмата и ОТФ проводилась следующим обра

зом. На первом занятии обт>являются теми практических занятий на семестр, 

неречень номеров задач по рекомендуемой литературе для каждого занятия. 

Первое занятие проводит преподаватель, а каждое последующее готовится в 

течение недели двумя студентами с преподавателем. При атом полностью учи-| 

тивается инициатива студентов как по форме, так и по содержанию занятия, 

а также по оценке знаний своих коллег. За десять-пятнадцать минут до окон-ї 

чания пари занятие заканчивается и группа подводит итоги занятия снова-такй 

и по форме н по содержанию. Прежде чем оценивать зффективность прове-і 

дения занятий таким способом, нужно вндеть зтих студентов, когда занятие] 

проводит преподаватель, а когда занятие проводит сам студент, а преподаватель! 

присутствует на занятии, чтобьі в нужннй момент прийти на помощь студенту-т 

учителю. Конечно, время для подготовки такого занятия преподавателю нужнсй 

намного больше, нужно прокрутить зто занятие с самим учителем, притом 

учесть его предложения, вопросн устного опроса, методьі проведення заня

тия и т. д.

При проведении занятий студенти преобразовмваются, становятся подтянутей, 

собранней, учатся Держаться перед аудиторией, готовятся к практике в школе, 

а также к работе в школе.

Опьіт проведення занятий со студентами физмата и ОТФ показьівает, что 

данная форма позволяет визвать интерес к изучаемому предмету, а значит и 

к усвоению материала. Студенти учатся самостоятельно излагать свои мьісли, 

делать обобщения, логически анализировать физические явлення, связь между 

ними, используя всю совокупность имеющнхся у них теоретических знаний, учиц
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тьівая, что решение физической задачи — зто небольшое исследование, где 

физические закони и понятия применяются к конкретному случаю. При зтом у 

студентов проявляются знання, интереси и взглядьі, а у преподавателя появ- 

ляется возможность помочь студенту правильно осмислить тот или другой во- 

нрос. В таком сотрудничестве, кроме активизации учебной деятельности сту

дентов, и повьішении качества усвоения материала у преподавателя єсть ре

альная возможность достаточно хорошо изучить студентов до зкзамена и при

метіть к каждому из них индивидуальньїй подход, одновременно стимулируя 

их самостоятельную работу.

Проведение практического занятия методом, которий назьівают в методи- 

ческой литературе деловой игрой, стимулирует студента готовить ответьі на 

возможньїе вопросьі, так как неудобно не знать ответа на вопрос своих то- 

варищей, которьіх он сам оценивает и вмставляет оценки в журнал.

В конце следует добавить, что такой метод оправдмвает себя в большинст- 

ве групп, но встречаются и такие группьі, где занятие проходит вяло, безьіни- 

циативно и зффекта не дает или почти не дает.

КОРОЛЬСКИИ В. В., ПАЛАДИИ В. Л.

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ТРУДА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО  

ПОДХОДА К УЧЕБНОМ У ПРОЦЕССУ

Творческая направленность трудового обучения преподалагет сотворчество 

учителя труда и школьника. Опьіт показал, что реализация требований по ор- 

ганизации технического творчества и производительного труда учащихся в шко- 

ле результативнеє тогда, когда процесе основьівается не на традиционньїх 

формах и методах обучения, а создаются условия для творческого поиска 

учителя и учащихся. При зтом должньї бить учтенн самие разнообразние 

фактори, связанньїе с местними условиями. Но для зтого, несомненно, необ- 

ходима соответствующая подготовка учителя труда в педвузе.

Реформация процесса обучения потребует новие по содержанию учебние 

плани и более активньїе форми и методи их реализации. Требуется непрерив- 

ний поиск нових подходов к решению проблеми подготовки творческой лич- 

ности учителя труда.

Результати исследований, проводимих в Криворожском пединституте, дают 

возможность научно обосновать целесообразность системного подхода к про- 

цессу подготовки учителя труда, в основе которого лежит творческий поиск 

студентов.

Введен ряд понятий «система учебного процесса», «злемент системи», «связи 

системи», «среда» и т. д., которьіе отражают суть системного подхода и необ- 

ходнмьі для обоснования теоретических положений и практических разработок.

Исследования показали, что основой системного подхода к подготовке учи

теля труда должен бьіть практикум в учебннх мастерских. Системное единство 

целей обучения, теории, практики, техники, технологии, психологии, педагогики
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и методики трудового обучения на базе практикума должно бьіть при зтом 

глубоко органично.

Системний подход обуславливает реализацию принципов обучения в их взаи- 

мосвязи и ставит перед преподавательским коллективом кафедр новие дидак- 

тические задачи. Основная из них состоит не в передаче студентам нових зна

ний, а в организации активной самостоятельной учебной и научно-практической 

деятельности, направленой на достижение конечного результате — разработку 

конструкции и методики изготовления технического устройства, приспособления, 

модели и т. п., расчет калькуляции на его изготовление.

Самостоятельная целостная учебная и научно-практическая деятельность 

студентов предполагает последовательное совершенствование ими необходимой 

информации по основам естественних, технических, психолого-педагогических 

наук, отработки специальннх умений и навьїков по техническим и зкономиче- 

ским расчетам, обоснованию педагогических решений.

Для реализации системного подхода разработан комплекс целостних учеб- 

них н научно-методических материалов и конструкторско-технологической до- 

кументации. Зто потребует разработки нових критериев оценки качества обу

чения учителя труда.

ЗВЕРХОВСКИИ Я. Я , СКОРНЯКОВ А. А., ФЕДОРЕПКО В. К„ 

РАМОН АЛЬВАРЕС МЕНА

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ОБЩ ЕТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Активизация учебной деятельности студентов в определенной степени спо- 

собствует использованию змоциональньїх приемов преподавання, уснлнвающих] 

восприятие материала, углубляющих его понимание и заиоминание.

Весьма зффективно обращение к ассоциативним образцам, используемьім в 

учебном процессе в качестве мнемоническнх приемов. Там, где не срабатьівает 

формальная память, большую помощь оказьівает память ассоциативная. Чем 

зкстравагантнее образ, тем он легче запоминается. Для запоминания змпири-  ̂

ческой формули по любой общетехнической дисциплине можно, например, при-4 

способить короткое, смешное, легко запоминающееся висказьівание, начальний 

букви которого и являются символами формули.

Достаточно известний и распространенний прием — разрядка после дли-І 

тельного и напряженного умственного труда на занятии. Преподаватель вре-' 

менно переключает внимание студентов на общедоступную, легкую для восприя-* 

тия тему (спорт, культура, политика, другое известное собитие и т. п.). При 

умелом и умеренном использовании зтот прием позволяет установить нефор-* 

мальний контакт с аудиторией.

При изучении любой учебной дисциплиньї следует, по возможности, уходить 

от сугубо информационного изложения материала, от формулирования опреде

лений или сообщения «голих фактов». Все вопроси необходимо раскривать
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проблемно, то єсть через диалектическое изучение закономерньїх связей и от- 

нмшений между заключенньїми в зтих явленнях противоположностями.

Процесе проблемного нзложення материала по любой технической дисципли- 

ііг напоминает процесе вивода формули. Так, если рассматривается конструк- 

іііія  механизма, то изучение материала идет в виде коллективного конструиро- 

м.шия; если дается какое-то определение, то студенти путем соответствующих 

|ілссуждений, анализа различних факторов приходят под руководством пре- 

іиїдавателя к формулированию той или иной закономерности.

Как злемент проблемного обучения следует рассматривать решение зври- 

пических задач (нестандартних, требующих оригннальних решений). Такие за- 

і.ічи способствуют развитию находчивости и активности, создают творческую 

имосферу в аудитории.

Технические средства обучения (ТСО) играют существенную роль в активи- 

і.иши учебной деятельности студентов. Они используюіся при проведении раз- 

«ичних видов занятий в качестве средств предьявления учебной информации, 

шнтроля усвоения знаний, отработки у студентов тех или иннх навьїков, ме- 

шизации вспомогательних работ, облегчающнх труд преподавателя и, нако- 

іі'Ц, в качестве средств автоматизации самого процесса обучения. Однако, на

пічне ТСО является необходимим, но далеко не достаточним условнем их ис- 

мльзования в учебном процессе. Каждое устройство должно бить обеспечено 

омплектом соответствующих дидактических материалов, а также методических 

скомендаций по их применению.

В заключенне отметим, что рассмотреннне прнеми в какой-то степени помо- 

ут преподавателям в активизации учебного процесса и будут способствовать 

іазвитию у студентов самостоятельностн и гворческого мишления в решении

І мучних и практических задач.

КОВАЛЕВ В. Н„ ТЬІЩУК В. И.

ПОДГОТОВКА БУДУЩ ЕГО УЧИТЕЛЯ К СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЮ  

ПРОЦЕССА ТРУДОВОИ ПОДГОТОВКИ Ш КОЛЬНИКОВ

Важнейшую социальуую программу в области образования, воспитания и 

|кіфессиональной подготовки подрастающего поколения в условиях социального 

иаучно-технического прогресса представляет собой реформа общеобразова- 

гльной и профессиональной школи, неотьемлемой частью которой является ко- 

гмное улучшение подготовки педагогических кадров. Будущему педагогу 

редстоит не только формировать у школьников определенньїй обгем знаний, 

мений и навиков, но и всемерно развивать разлнчние форми личностной ак- 

нішости обучающихся, их самостоятельность, творчество, а также нравственние 

ччества. Все зто требует от него умелого построения процесса учебно-воспи- 

птельной работи со школьниками, содержащего в своем арсенале наиболее оп- 

нмальную совокупность вариативних средств н методов обучения и воспитания, 

пюрие способни на каждом конкретном зтапе трудовой подготовки обеспе-
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ские ученьїе отмечают: отсутствие возможности учиться всем учащимся по сга 

собностям, достигать вьісших результатов, ежедневно приобретать навьїки ко| 

лективистского общения, сотрудничества, взаимопомощи, состязательности 

труде и учении; существенньте затруднения педагогов в рациональном распрі

чить максимальний зффект в решении комплекса педаг'огических задач. УменИс 

руководить любьім видом коллективной трудовой деятельности школьников НІІ 

внсоком профессиональном уровне, творчески совершенствовать процесе ш 

трудовой подготовки, варьировать его организационную структуру в зависим» 

сти от педагогической целесообразности тех или иньїх форм обучения —  вам 

нейшие качества современного учителя трудового обучения, которьіе он должеі 

приобрести в вузе.

Поднять уровень трудовой подготовки школьников на новую качественнуг 

ступень без перестройки учебно-воспитательного процесса и, прежде всего, ор 

ганизационной его структури, невозможно. Нельзя ограничиваться только со 

вершенствованием обучения. Содержание трудовой подготовки школьникоі 

особенно учащихся старших классов, является самой динамичной, наиболе 

подверженной изменениям стороной учебно-воспитательного процесса. Но 

настоящее время оно достигло такого обьема, что его усвоение учащимися 

помощью традиционньїх форм оказьівается не на должном качественном уров 

не, в результате чего запроси современного общественного производства оста 

ются неудовлетворенньїми.

Существующая организационная структура учебного процесса уже недоста 

точна для полной, действенной реализации содержания трудовой подготовки 

Она нуждается в обогащении, расширении на началах коллективизма —  в рі 

днкальной перестройке в направлений ее демократизации, ее большего сооі 

ветствия развивающемуся социализму. В числе распространенньїх недостаткч шихся технико-технологических условий труда на протяжении всего периода 

трудовой подготовки, связанньїх с процессуальньїм построением знаний, совеї.ііучения.

«редприятиях страньї и потребностью народного хозяйства в работниках, спо- 

гибньїх трудиться сообща; интегральними свойствами ученического трудового 

«оллектива как дополнительного центра педагогического воздействия на лич- 

""СТЬ; особенностями трудовой подготовки школьников, сочетающей в себе 

і іебную и трудовую деятельность обучающихся.

Проанализировав особенности и педагогические возможности различних 

тнпов бригадних форм трудовой подготовки, ми пришли к виводу, что каж- 

діія из них наиболее соответствует одному из периодов обучения. Зт о  позво

лило нам построить логическую модель реализации содержания программного 

«ітернала по трудовой подготовке школьников через систему бригадних форм 

ццганизации труда в соответствии с дидактическими задачами каждого периода 

іГіучения. Практическая апробация результатов нсследозания в УПК гг. Ро- 

това-на-Дону, Ровно дала вьісокие показателн в уровне подготовки старше- 

классников к труду по критериям нравственно-психологической и трудовой 

иповности.

Подготовка будущего учителя труда в свете изложенного внглядит как

комплекс педагогических мер, реализуемьіх через дисциплини методического 

ирактера и направленних на формнрование у него умений включать коллек- 

інв школьников в целостньш цикл совместной трудовой деятельности. Данньїй 

иикл предусматривает позтапное формированне ученического трудового коллек- 

ива от диффузорной группи до висшеіі его организации в системо усложияю-

Комплексная программа обучения будущнх учителей методике организации 

►иллективной трудовой деятельности школьников предусматривает:

1. Ознакомление их на занятиях по психологии и педагогике с важнейшими

делении времени на занятиях, использовании комбинированньїх форм учебно ігоретическими вопросами коллективного воспитания и активизации совместной 

работьі; шаблонность построения уроков; недостаточное обучение школьникіцсятельности учащихся; с методиками изучения личности и коллектива. Обуче- 

навьїкам самостоятельной работьі. Я  ниє их методике формирования ученического трудового коллектива в самораз-

Чтобьі достигнуть високого качества трудовой подготовки в школах, не ішвающуюся структурную ячейку общества 

пуская при зтом перегрузок у педагогов и учащихся, нужньї коренньїе измені 

ния в формах организации учебной и трудовой деятельности школьникоі 

Именно организационньїе формьі составляют тот материальньїй скелет или мі 

ханнзм, которьш в совокупности определяет весь процесе обучения в целом.

Современная дидактика накопила довольно богатьій арсенал организациоі 

них форм обучения. При зтом в организационной структуре учебного проці 

в каждьій исторический период развития трудовой школи имеется централь 

или связующее звено, определяющее во многом способ обучения (индивидуалі

ІЄСЇ"

іьна

2. Включение студентов во время технологической практики и на лаборатор- 

»о-практических занятиях по практикуму в учебних мастерских в систему кол- 

ігктивистских производственньїх отношеиий.

'3. Вооружение будущнх педагогов методикой моделирования учебного про- 

«і'сса и отдельньїх его частей с позиции системного подхода в ходе преподава- 

(іііія таких учебних д и с ц и п л и н  и спецкурсов, как: «Методика трудового обуче- 

ня и общетехнических дисниплин», «Система трудовой подготовки школьни-

ш, групповой, коллективньш), от которого зависит применение других форі ті», «Основи теории трудовой и профессиональной подготовки школьников».

обучения. Она в научно-педагогической литературе получила название сисі 

мообразующего звена. В качестве такого ми в своеи опьітно-зкспериментальї 

работе использовали бригадную форму трудовой подготовки школьников. 

вьібор бьіл обусловлен: возрастанием коллективистских начал в жизни сої 

ского общества; массовьім распространением бригадной организации труда
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4. Приобретение студентами в период педагогической практики умений, ко- 

Торьіе связаньї: с овладением социологическими методами изучения учениче- 

кііго трудового коллектива и установлением целесообразной бригадной форми 

рганизацин обучения в зависимости от уровня развития коллективистских от-
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ношений; с практическим руководством различними типами УПК; с планиро- 

ванием целостного процесса трудовой подготовки школьников.

Реализация предложенной программи позволяет существенно повисить уро- 

вень подготовки будущих педагогов к осуществлению системного подхода В ВЬІ 

боре бригадних форм организации труда школьников.

СИМОНЕНКО В. Д , РУБИНА Г. В.

ПРИМ ЕНЕНИЕ ЗВТ В ГРАФИЧЕСКОИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ТРУД/

С целью внедрения методики направляемого и контролируемого процеси 

обучения в Брянском пединституте на индустриально-педагогическом факультеті 

разработани и успешно внедрени программи по курсу машиностроительногі 

черчения. Они состоят из обучающих, контролирующих и програми, развиваю 

щих пространственнне представлення. Используются в учебном процессе наряд; 

с традиционннми формами и методами обучения. В процессе разработки про 

грамм учитнвались психологические требования к ним, сущность которнх со 

стоит в формировании целостного образа рассматриваемой задачи, максимальні 

возможное осознание студентом ее условия; включение в программу необходи 

мой справочной информации; формирование у студента комплексной установи 

на решение творческой задачи; позтапное разрешение запрограммированньї 

проблемних ситуаций; усиление смнсловой сфери познавательной деятельност 

и визуализации виполняемих студентом действий в ходе решения задачи.

Установлено, что ЗВТ, являйсь обьектом повншенного познавательного ии 

тереса у молодежи, позволяет повисить культуру занятий, интесифицироват 

и индивидуализировать их, а одновременно и изменить педагогическую технс 

логию обучения. При зтом стимулируется деятельность студентов, увеличиваетс 

скорость опроса, снижается субьективизм оценки, уменьшается утомляемость з 

счет введення игрових моментов.

Зкспериментально доказано, что зффективньш средством повишения каче 

ства графической грамотности студентов индустриально-педагогических факулі 

тетов педвузов является применение персональних компьютеров в сочетании , 

традиционннми методами обучения. Успеваемость студентов в зксперименталі 

ной группе составила 4,08 балла против 3,44 балла в контрольной группе.

Применение ЗВТ в процессе графической подготовки студентов способству( 

виявленню, оценке и развитию профессионально важних качеств лнчности б] 

дущих учителей труда. Так, уровень пространственннх представлений у ст] 

дентов зкспериментальной группи составил: 9 % — очень високий; 17%— Я 

сокий; 59% — средний; 12% — ниже среднего; 3% — низкий против 6%, 94 

52%, 21%, 12% соответственно в контрольной группе. Аналогичние даннне 

по другим параметрам (глазомеру, НОП и т. п.).

Установлено, что познавательний интерес студентов возрастает при кої 

плексном применении различньїх програми: информационннх, обучающих, кон1
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ролирующих, развивающих, контрольно-обучакнцнх, контрольно-корректирую-

ших и др.

Подтверждено, что основними критериями отбора содержания учебнмх про

грами являются; соответствне учебной программе курса, вьісокой научно-прак- 

тической значимостн, оптимальности, доступности, учета возможностей персо

нального компьютера (обгем памятн, наличне графики и. т п ), возможностн 

днражения мьіслей в последовательних машинних кодах на соответствующем 

алгоритмическом язике.

Проведение занятий с применением ЗВТ  существенно совершенствует педа- 

гогическую технологию. У преподавателя уменьшается репродуктивно-вербаль

ная деятельность и увеличивается время для индивидуально-творческой работи

со студентами.

Зффективное применение ЗВТ  в процессе графической подготовки возможно 

при условии:

— налнчия на каждого студента персонального компьютера;

— разработанинх и апробированних программних средств обучения, конт- 

роля и развития;

— более ранней подготовки студентов умению пользоваться ПК:

— обучения курсу черчения совместно с информатикой и вичислительной 

техникой;

— подготовленности преподавателя к работе с ПК.

СОРОКИН В. И„ ВЕЛИТЧЕНКО В. Л.,

СТЕМБОИЦА П. Н„ РОДИОНОВ Н. Ф.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ДИСЦИПЛИН «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»  

И «ГИДРАВЛИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЬІ»

Одной из форм активизации учебной деятельности студентов может и долж- 

на стать рационализаторская работа, связанная непосредственно с изучаемими 

диспнплинами. Она должна проводиться в часи, отведенние для самостоятель- 

ной н индивидуальной работи, а также в кружках технического творчества. 

Задачи должни подбнраться таким образом, чтоби творческин труд бил про- 

изводнтельним, серьезньїм, приучающим к ответственности, аккуратности, соблю- 

дению техники безопасности, чтобн каждий студент осознал, что личность не 

может состояться, если основной ее потребностью не станет творческий труд. 

Студент должен стать участником всего творческого цикла, от зарождения идеи 

до воплощения ее в модель, механизм, т. е. с понятннм ему и полезним ре

зультатом. Такое формирование возможно в процессе исследовательской дея

тельности студента. Позтому нашим факультетом (ОТФ) создается максимум 

условий для самостоятельной научно-исследовательской деятельности студен

та — одной из важнейших форм учебного процесса.
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На общетехническом факультете КГПИ за последние годьі обязательними 

стали курсовьіе и дипломньїе научно-исследовательские работьі. Введена в' 

учебньїй план дисциплина «Основьі технического творчества». Серьезное вни- 

мание уделяется висшей форме технического творчества — рационализации и 

изобретательству.

Так как отличительньїми признаками предметов, задач, которьіе принято нази

вать творческими, являются новизна, уникальность, полезность, изящество, то 

перед студентами, при изучении отдельннх разделов курса, в особенности при 

изучении механизмов и машин, ставится задача: используя полученньїе знання, 

добиться нового зффекта или качественно повисить имеющийся. При зтом ис- 

пользуются известние для студентов методи — ассоциативньїе, контрольних 

вопросов, мозговой штурм, алгоритм решения изобретательских задач и др., — 

по усмотрению преподавателя, в зависимости от подготовленности участпнков. 

В данном случае допустимо говорить о низшем уровне творчества, т. е. с ис- 

пользованием уже существующих знаний — расширении области их прнмеке- 

ния, переносе решения из одной области в другую с получением дополнитель- 

ного зффекта.

Конечним итогом такой деятельности является вьіявление творческих нн- 

дивидуальностей студента, создание рационализаторского предложения, изобре- 

тения, воплощение идеи в модель, написание дипломной работьі. Зто позволило 

оснастить лаборатории гидравлики и теории механизмов и машин принципиально 

новими моделями для изучения некоторьіх теоретических разделов дисциплиньї, 

например, разработани модели различного рода вибровозбудителей (инерцион- 

ньіе, гидравлические, механические), предохранительньїе муфти для соединения 

горизонтальних, вертикальних и устанавливаемих под углом 90°, акснально- 

поршневих насосов и др.

АЦЕХОВСКИИ Н. Н„ БЬІКОВ В. М.

АКТИВИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ АВТОДЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕЛІ 

ТРЕНАЖЕРА СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Не секрет, что водитель, славший зкзамен на полученне водительскпх прав, 

обладает лишь минимумом необходимих знаний и практических навьїков по уп-; 

равлению автомобилем. И только после нескольких лет работьі за рулем у води- 

теля появляется необходимий опьіт и стабилизируются навики вождения.

В связи с зтим особое значение приобретают вопросн совершенетвования 

процесса подготовки водителей с использованием системи тренажеров ситуа- 

ционного анализа.

Тренажер представляет собой действующую модель нерегулируемого пере- 

крестка равнозначннх дорог, на котором одновременно могут находиться от 

трех до пяти транспортних средств из восьми видов, пересекающих перекресток 

в различних направленнях.
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Обучение на тренажере проходят три категории лиц. Первая категория —  

зто те лнца, которие нзучают Правила дорожного движения и не имеющие 

опьіта вождения автомобиля (учащиеся автошкол, УПК). Вторая категория — 

зто те же лица, но уже имеющие опнт вождения автомобиля и сдавшие тео- 

рию и практику вождения автомобиля в ГАЙ и получившие соответствующие 

удостоверения водителя. Третья категория лиц — зто водители, имеющие соот- 

ветствующий стаж работьі по зтой специальности не менее 5 лет.

Результати контрольних обследований всех трех вариантов оценивают в; 

процентах и приведеньї в табл. 1.

Резервньїе возможности водителя, приведенньїе в табл. 1, показьівают, какой 

обьем дополнительной информации способен переработать водитель при вож- 

дении автомобиля.

Усложняя условия опьіта (например, увеличивая скорость реакции), можно 

установить предельньїе возможности водителя по восгіриятию и переработке до

полнительной информации при работе в условиях ограниченного времени.

По зтой методике бьіло обследовано по 40 студентов, обучающихся вожде- 

нию автомобиля в возрасте 18—25 лет по первому и второму зтапам. На 3-м 

зтапе било обследовано ЗО водителей в возрасте от 23 до 35 лет, имеющих 

стаж работьі от 3 до 5 лет.
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Водители, имеющие стаж работьі 3-й зтап 83 100%
от 3 до 5 лет

Водители, окончившие курси обучения 2-й зтап 57 69,5%

Будущие водители, изучающие ПДД 1 й зтап 32 38,8%
и не имеющие опита вождения

Слабо подготовленние водители 24 29,5%

Ориентировочная шкала оценок по суммарному количеству разньїх транс

портних средств в 1 мннуту н количеству ошибок: 40—8 — отлично; 34— 10 —  

хорошо; 28— 12 — удовлетворительно; 20— 14 — плохо; и меньше — очень пло

хо. Зти оценки характеризуют скорость и точность сложних реакций испьітуе- 

мого, качество его оперативно действовать при работе в условиях жесткого ог

раниченного времени, а также его способность использовать резерви внимания 

и бистро перерабативать новую информацню, неожиданно возникающую в. 

іфитической ситуации.
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БУТНИЦКИИ и. н., скильскии Д. М„ ПЬІДА С. В., Ш ВЕД Н. В.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ Ф И ЗИОЛ ОГИИ  РАСТЕНИИ

Перестройка вьісшего педагогического образования требует не только воору- 

жения студентов современннми научньїми знаннями, но и всемерно развнвать. 

у  будущих учителей любознательность, вирабативаать умение творчески ре- 

шать практические задачи, формировать навьїки непрерьівного самообразова- 

ния. В решении зтих задач при подготовке учителя естествознания важное ме- 

сто занимают специальние дисциплиньї и, в частности, физиология растений как 

■одна из ведущих теоретических наук, имеющая широкое прикладное значение.

Преподавание курса физиологии растений направляєм на активизацию по- 

знавательной деятельности студентов, вьіработку навьїков систематической са- 

мостоятельной работьі по усвоению теоретического материала, на воспитание у 

них заннтересованности наукой, развитие творческого мншления, формирование 

качеств исследователя. С первьіх занятий обращаем внимание на то, чтобьі 

■студенти четко представляли общий обьем научной и прикладной информации, 

которую они должни усвоить. Затем знакомим студентов с литературой, в ко- 

торой отраженьї современние достижения данной отрасли научньїх знаний, 

вооружаем методикой работи с литературними источниками.

Важную роль в активизации учебной деятельности студентов нграют лекци- 

онние занятия, включающие злементьі диалога н проблемного изложения ма- 

тернала. В конце каждой лекции ми предлагаем студентам тему и план после- 

дующей, ставим несколько проблемних вопросов и л и  приближенних к практике 

познавательньїх задач, правильнеє решение которнх облегчает понимание со- 

держания нового материала. Например, каким преврашениям подвергаются 

нитрати и амонийнне соли после их поступлення в растение? Как обгяснить 

отмнрание нижних ветвей деревьев в сомкнутом насаждении? У какой породи 

деревьев процесе очищення ствола от сучьев происходит бистреє — в листвен- 

них или хвойних? Почему? Почему озимне сорта злакових растений не коло- 

сятся, если их посеять весной? И другие. При зтом рекомендуем литературнне 

источникн, изучение которих помогает найти правильние ответи на поставлен- 

ние вопроси. Активность студентов на лекциях фиксируется и учитнвается на 

завершающем зтапе изучения курса.

Расширению и углублению теоретических знаний, их закреплению и практи- 

ческому применению содействуют опити, проводимие на лабораторних заня

ттях и во время проведення полевой практики. Ми всегда стремимся придавать 

зтим занятиям исследовательский или хотя би поисковий характер. Так, в про

цессе изучения растительной клетки студенти ставят опити по огіределению 

осмотического потенциала и природи возннкновення всасивающей сили тканей 

зкологически разних растений, убеждаясь при зтом в различии их водообмена. 

Вместе с тем они решают познавательние задачи. Например, чему равен транс- 

пирационннй козффициент дерева, испарившего за вегетационньш период две 

тонни води и накопившего за зто время десять килограммов сухого вещества?
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Осваивая теорию минерального питання, студенти исследуют содержание нит- 

ратов в растительной продукции.

Проведение исследований, а также решение применяемих нами познаватель- 

иих задач содействуют актуализации соответствующих знаний студентов, при- 

учают их сравнивать, обобщать, конкретизировать, устанавливать причинно- 

следственньїе связи. На лабораторних и практических занятиях студенти отчи- 

тьіваются об изучении теоретического материала, докладивают о готовности 

виполнять исследования, что соответственно оценивается преподавателем. По- 

лученние на протяжении семестра оценки учитиваются на зкзамене. Студенти, 

которие получили високие оценки, решением кафедри зкзамена не сдают, им 

виставляется средняя оценка за семестр.

Для приобретения студентами практических навиков исследователя, необ- 

ходимих для будущей педагогической деятельности, отдельньїе лабораторньїе 

работьі, зксперименти с полевой практики проводим на опитних участках об- 

ластной станции юннатов и в оранжерее СШ № 2 г. Тернополя, в которой 

функционирует филиал кафедри ботаники.

Активизации познавательной деятельности студентов содействуют и систе- 

матические консультанті, проводимьіе согласно графику. Во время их проведе

ння студенти получают возможность опробнровать свои знання в прямом диа- 

логе с преподавателем, отработать нропущенньїе занятия, отчитаться за прора- 

ботанний материал. Многие из них проявляют желание переиздать теоретиче- 

ские и практические задания на более високую оиенку.

Опит свидетельствует о том, что внедрение разработанной сквозной системи 

активизации учебной деятельности студентов по курсу фнзиологии растений спо- 

собствует виработке у них ответственности и надлежащего режима работьі над 

собой. Успехи в учебе вьізьівают заинтересованность наукой, что в конечном ре

зультате обеспечивает глубокие знання и приобретение практических умений, 

необходимих учителю биологии по виращиванию и исследованию растений.

БАРНА Н. Н„ ШАНАИДА Н. Д.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ 

БОТАНИКИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дальнейшее развитие системи народного образования в стране невозможно 

без повьішения качества подготовки учителей, в том числе учителей биологии, 

которьіе на основаннн полученннх знаний должньї уметь методически правиль

но и дидактически целесообразно осуществлять учебно-воспитательньш процесе 

в курсе биологии общеобразовательной школи.

Среди специальних д и с ц и п л и н  в подготовке учителя биологии важное зна- 

чение имеет курс ботаники (морфология и анатомия растений), в процессе изу

чения которого студенти получают глубокие знання о структурной организации, 

функциональной деятельности растительних организмов, их взаимосвязи с 

внешней средой, рациональном использовании и охране растительного мира.
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Дальнеіішее усовершенствование преподавания морфологии и анатомии ра

стений должно прежде всего основьіваться на повьішении теоретического уров- 

ня курса, обогащении его современннми достижениями биологической науки, 

оптимизации учебного процесса путем применения нових форм и методов 

обучения. Одним из методов, позволяющих активизировать учебную и позна- 

вательную деятельность студентов, является программированное сбучение.

Применение программированного обучения на лабораторних занятиях по 

морфологии и анатомии растений должно отвечать основним педагогическим 

требованиям, которне преді>являются к процессу обучения на современном 

зтапе развития висшей школи. Оно должно вестись по существу, систематиче- 

ски и обьективно, активизировать самостоятельную работу и познавательную 

деятельность студентов, содействовать усвоению и осмисленню программного 

материала, носить индивидуальннй характер.

Программированное обучение в курсе морфологии и анатомии растений вклю- 

чает два последовательннх и взаимосвязанних зтапа: зтап подачи информации 

и зтап программированного контроля за ее усвоением. На первом зтапе необ- 

ходимую информацию к той или иной теме лабораторного занятия студенти 

могут получить из учебника, конспекта лекций и иллюстративного материала 

(таблиц, схем, рисунков, коллекций, гербария, влажнмх препаратов, микропрепа- 

ратов и т. д.). Подготовку студентов к занятиям на первом зтапе наиболее целе- 

сообразно организовать в учебной лаборатории кафедри, где для ее осуществ- 

ления имеются все необходимие условия. В процессе самостоятельной подго

товки к занятиям (прямая связь) в учебной аудитории студенти получают 

папку с информационним гербарием, в котором имеются все необходимие све- 

дения о морфологии тех или иннх органов, а также о растениях, в которих 

они наиболее характерно виражени. Изучив из рекомендованной литератури 

или конспекта лекций теоретические положення теми, научние понятия и бо- 

таническую терминологию, а из гербария, коллекций или влажних препаратов 

морфологические признаки изучаемих растений, студент может провести само

контроль (внутренняя обратная связь), использовав для зтого такой же иллю- 

стративний материал, как и в процессе самостоятельной работи, но без инфор- 

мационнмх сведений.

Второй зтап программированного обучения предусматривает проведение 

программированного (машинного или безмашинного) контроля за усвоением 

научной информации на первом зтапе. Программированннй контроль прово

дится на лабораторних занятиях. Для его осуществления (внешняя обратная 

связь) необходими программированнне контрольние задания, которне состав- 

ляются на основании теоретического, теоретического и иллюстративного и гер

барного материала. Кроме контрольних заданий, для проведення программиро

ванного безмашинного контроля необходими перфокарти ТУ 57-7—87.

Каждое контрольнеє задание включает вопроси и ответи на них. Из десяти 

ответов на определенную группу вопросов все являются правильними, но каж- 

днй из них характеризует конкретное понятие. Причем один и тот же ответ 

может бить правильним на несколько вопросов. При проведении контроля на 

основании теоретического материала контрольние задания включают ответи в
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виде теоретических положений, которьіх характеризуют определенньїй обьект, 

структуру или процесе.

При проведеним программированного контроля на основаним теоретического 

и иллюстративного материала контрольное задание в ответах наряду с теоре- 

тическими положеннями содержнт иллюстрации, которие дополняют характе

ристику изучаемого обьекта.

Таким образом, применение программированного обучения в курсе морфо- 

логии и анатомии растений позволяет активизировать самостоятельную работу 

студентов в процессе их подготовки к лабораторним занятиям, что ведет к 

активизации их учебной деятельности.

БЕСПРОЗВАННЬІИ В. Д„ СТЕПАНОВА В. И., ГРАММАТЧИКОВА Н. М.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Для лучшего усвоения материала и повьішения активности студентов необ- 

ходимо, чтобьі преподавание дисциплиньї имело практическую направленность. 

Одним из основних способов повишения активизации познавательной деятель

ности студентов является постановка проблемних задач и ситуаций в лекцион- 

ном курсе. При чтении лекции очень важно подчеркнвать связь данной дисци

плиньї с изучением других дисциплин и с будуїцей производственной деятель- 

ностью.

Роль лекции в учебном процессе очень велика, так как она внполляет сле- 

дующие задачи: информационную, мировоззренческую. идеііііо-восинтательную, 

логико-методологическую и методическую. Лекции для студентов, по нашему 

мнению, должньї иметь установочний н ориентирующин характер.

Любая система должна способствовать формированию іірофессноііальньїх 

качеств и специфических черт мишления, содержащих методи научного понска. 

Проблеми, поставленньїе на лекции, должнн соответствовать возможностям 

студентов, их самостоятельному мьішлению. Очень существенньїм является по- 

казатель трудности и значимости поставленной проблеми. Использование в 

лекции научньїх проблем подчинено решению определенних педагогических за

дач: активизации внимания, возбуждению интереса, развитию мишления и ов- 

ладению методами научного поиска.

Использование проблемних задач в лекциях является важним средством 

управлення познавательной деятельности студентов. ГІроблемньїе задачи, по

ставленньїе на лекциях, необходимо продолжать на лабораторних и практиче- 

ских занятиях.

Обучение, при котором обучаемьіе систематически включаются в решение 

проблем и проблемних задач, основанних на учебном материале, обично на- 

зьівают проблемним. При зтом, побуждая у студентов потребность в нахожде- 

нии и конкретизации путей и способов ее реализации, задача стимулирует 

интерес к новому, которьій постепенно переходит в стремление к познанию не- 

нзвестного.
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Особое значение для внедрения проблемного обучения в учебньїй процесе 

тіриобретает вопрос о системе проблемних ситуаций, стимулирующих общую 

активность. Проблемньїе ситуации являются стимуляторами и організаторами 

г.оиска.

По нашему мнению, целесообразно на лекции создавать не более одной-двух 

проблем, решаемих студентами. Необходимо увязьівать проблемньїе ситуации 

с практикой и научньїми исследованиями, проведенньїми по данному вопросу 

как у нас в стране, так и за рубежом. Лекцию следует завершать постановкой 

проблеми (задачи), побуждающей студентов к дальнейшему поиску и решению 

данной задачи самостоятельно.

Создаваемьіе преподавателем проблемньїе ситуации должньї побуждать сту

дентов использовать собственний опьіт и ранее приобретеннне знання.

Решение проблемних ситуаций, используемих как в лекционном курсе, так 

и в обучающих программах, способствует самостоятельной поисковой гюзна- 

вательной деятельности только в том случае, если они планнруются в учеб- 

іюм процессе.

СОЛОМАХА В. Н.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ И 9КОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Изучение курса «Основи промьішленного и сельскохозяйственного произ

водства» играет важную роль в общеобразовательной специальной подготовке 

студентов, будучи одним из звеньев политехнического образования. Знание 

основ производства крайнє необходимо как для будущих учителей, так и для 

работников народного хозяйства. Зтот курс дает возможность ознакомиться с 

орудиями труда, сьірьем, его расходами, технологией и техническим уровнем 

различньїх отраслей, основними вопросами функционирования промьішленнмх 

и сельскохозяйственньїх производств, особенностями их размещення и затем 

на практике применять полученньїе знання. Таким образом, данньїй курс имеет 

общеобразовательное и практическое значение. Только на основе знаний тех- 

ники и технологии современного промьішленного производства возможна ви- 

работка, как писал В. И. Ленин, широкого политехнического кругозора. С по- 

литехническим образованием он связьівал решение проблем устранения проти- 

воположности физического и умственного труда и воспитание всесторонне раз- 

витой личности.

В настоящее время проблема массовой зкономической подготовки стано- 

вится еще более актуальной. Вопрос стоит так: без знання основ зкономики, 

без умения зкономически грамотно мислить и действовать нет и не может бить 

современного работника. Ускорение научно-технического програссе — зто преж- 

де всего революция в области технологии. По именно с новими технологиями 

связаньї существенние сдвиги в зкономике. В. И. Ленин указьівал, что зко- 

иомист всегда должен смотреть вперед, в сторону прогресса техники, иначе он 

немедленно окажется отставшим.
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Все зто требует перестройки зкономического мишления, особой зкономиче- 

ской подготовки работников народного хозяйства всех рангов и учителей об- 

іцеобразовательних школ. Школа призвана формировать у подрастающега 

поколения качества рачительннх хозяев, знакомить учащихся на практике с 

такими понятиями, как «режим зкономии», «производительность труда», «се- 

бестоимость и качество продукции» и т . д., т. е. с елементами зкономического' 

образования.

Особеиностью обучения в педагогическом институте следует считать про

фесіональную ориентацию — работу в школе. Задачи тесной связи школи с  

производством имеют непосредственное отношение к вузам. Подготовка учите

лей в вузах должна включать необходимие злементьі политехнического обу

чения с тем, чтобн будущий учитель смог на практике осуществлять политех- 

ническое обучение в школе.

Для повншения качества политехнического и зкономического обраазования 

учащихся общеобразовательннх школ необходимо:

1. Улучшить отбор и подготовку педагогических кадров с учетом современ- 

ннх требований.

2. Систематически проводить зкскурсии учащихся на заводи, фабрики, ла- 

боратории, вичислительние центри; знакомить их с технологическими процессами 

и организацией труда на предприятиях.

3. Организовнвать встречи-беседн учащихся с представителями различних 

профессий, передовиками промишленного и сельскохозяйственного производства.

4. Приглашать в школи для чтения лекций учених научно-исследовательских 

и учебних вузов города, ведущих зкономистов и технологов промншленних 

предприятий и сельского хозяйства.

5. Чаще проводить встречи с випускниками школьї и учащимися, шнре ор- 

ганизовивать работу кружков по интересам; привлекать к руководству зтими 

кружками студентов педагогических вузов, их преподавателей, родителей уча

щихся школи.

СОЛОМ ЕНЦЕВ Е. С., СТЕПАНОВА В. И.

ФОРМ ИРОВАНИЕ ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО 

М ИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ЗКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

В вузовской системе учебно-воспитательной работи активно используются 

мировоззренческие возможности географических дисциплин. С зтой целью на 

кафедре зкономической географии Криворожского пединститута осуществляется 

анализ программ и содержания всех форм учебних занятий, определяются ме- 

сто и роль каждой учебной дисциплинн в системе формирования диалектико- 

материалистического мировоззрения будущих учителей географии.

Большой мировоззренческий потенциал содержит зкономнческая география. 

Например, при изучении теми, посвященной предмету, методам и задачам
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зкономической географии, студенти получают представление о ньінешнем со- ; 

■стоянии зкономико-географической науки, о том, что советская зкономическая 1 

география всегда активно участвозала в разработке теории размещения со- 

циалистического производства.

Для четкого узснения студентами задач современной зкономической геогра- і  

фии необходимо обратить внимание на особенности ньінешнего зтапа хозяйст- 

венного развития СССР в период перестройки зкономического и социального 

развития страни.

Уже в первой лекции по зкономической географии следует рассказать сту- 1 

дентам о важносте такой серьезной общепланетарной задачи географии, как } 

научное прогнозирование зкономического развития и научно-технического про- 1 

гресса. Студенти должни усвоить, что география активно участвует в прогнозе І 

общего хода взаимодействия природи и общества, в частности, определять пути і 

наиболее рациональной пространственной организации производительньїх сил, І 

размещение различних видов деятельности человека.

В процессе преподавания зкономической географии преподаватель педагоги- 1 

ческого вуза непременно должен использовать для повишения зффективности 

той большой работьі, которую он проводит по формированию диалектико-мате- 1 

риалистического мировоззорения у студентов, такую важную и актуальную проб- 1 

лему, как взаимодействие природи и общества. При рассмотрении данного во- і  

проса в курсе зкономической географии в педагогическом институте необходим і  

конкретно-исторический подход к географическому изучению проблеми взаимо- і 

действия человека и природи. Освещая вопроси взаимодействия природи и 

общества, подчеркиваем все их многообразие и сложность и излагаем студен- і  

там следующее важное марксистское положение: обіцественние закономерности 1 

являются движущей силой в процессах взаимодействия природи и общества. І 

Виработка правильного марксистско-ленинского понимания предмета зкономи- і 

ческой географии важна молодим специалистам в связи с предстоящей их ра- | 

ботой в школе.

Органической частью вузовского курса зкономической географии должна | 

бить развернутая и углубленная критика матодических основ буржуазної! гео- 1 

графин и базирующихся на ней зкономико-географических концепцій. Вместе 

с  тем в учебном процессе необходимо наиболее полное использование всего І 

положительного опьіта, накопленного мировой географической наукой.

Содержание зкономической географии СССР преподаватель вуза может ис- 1 

пользовать для опровержения мрачних прогнозов о перенаселений Земли, гря- 

дущем голоде, о росте нищети и социальних бедствий вследствие бистрого 1 

увеличения населення на земном шаре. На примере исторического опита СССР 

■студенти убеждаются в полнейшей необоснованности зтих утверждений.

Будущим учителям для успешного осуществления воспитательной работи в 

школе необходимо знание мировоззренческого потенциала и зкономической 

географии зарубежних стран. Совершенно очевидно, что учитель географии дол- * 

жен знать, на каком именно материале наиболее удачно могут бить раскритьі 

мировоззренческие положення. Одним из главних мировоззренческих аспектов 

данной дисциплиньї является определяющая роль социально-зкономнческого
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строя страни в развитии и размещении производства. При изучении студентами 

зкономической географии зарубежньїх стран зта идея воплощается при изучении 

населення и хозяйства с помощью таких общих понятий марксистской социоло- 

гии, как «производительньїе сили», «народонаселение» и др. Таким образом, 

проблемное преподавание зкономической географии является вкладом препода- 

вателей педагогического института в зкономическое образование будущих учи

телей, в решение соответствующих мировоззренческих задач.

ЗЕЛЕНЬК О О. В., ВОВК А. Г., ФИЛАТОВА О. В. ТВЕРЕТИНОВА В. В.

НЕКОТОРЬІЕ ФОРМЬІ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА БОТАНИКИ

Основньїе задачи, которне ставятся перед студентами при изучении курса 

ботаники, зто, во-гіервьіх, сформировать материалистическое и зколого-филоге- 

нетическое видение мира на примере ботанических обьектов, во-вторьіх, раз- 

вить у студентов навики самостоятельной работьі. Зти задачи последовательно 

реализуются при чтении лекций, проведении лабораторних занятий и полевой 

практики.

Курс анатомии и морфологии растений призван познакомить студентов с осо- 

бенностями структури растительного организма на клеточном, тканевом, орган- 

ном и организменном уровнях. Формироваиие структури растительного организ

ма пропсходило в процессе его исторического развития в результате мриспособ- 

ления к определенньїм зкологическнм условиям. Зти принципи п положепи в 

основу курса ботаники. Студентам предлагается рассматрнвать растение на 

всех структурних уровнях с трех п о з и ц и й : описательной, филогенетической,

зкологической, то єсть описать структуру, ее формироваиие как в автогенезе, 

так и филогенезе и зкологическую целесообразность. При зтом постоянпо рас- 

крьівается взаимосвзь и взаимовлияние структури и функций.

Изучение специальньїх предметов в пединституте нреследует еще одну за

дачу: научить будущего учителя учиться, то єсть самостоятельно добивать 

знання. В связи с зтим мьі уделяем большое внимание вопросам организации 

и контроля самостоятельной работьі студентов. Для зтого на каждую лабора

торную работу нами разработаньї методические рекомендации, включающие 

контрольньїе вопросьі, список рекомендованной литературьі, ботаническую тер- 

минологию, ход опьітов и наблюдений, перечень рисунков и подрисуночньїх 

подписей к ним, список оборудования и материаалов, необходимнх в ходе ра- 

ботьі. В работах, требующих систематизации описательних данних, прнведени 

соответствующне таблицьі, которьіе студентам предлагается составить или до- 

полнить и виучить.

При подготовке к занятию студент должен самостоятельно познакомиться с 

рекомендованной литературой. Степень усвоения проверяется на основании 

контрольних вопросов. Вопросьі составленьї таким образом, что требуют глу- 

боких ответов, включающих описательньїе, филогенетические и з.кологические
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аспекти. Опнсание структур растительного организма достаточно подробно 

приведено во всех учебних пособиях. Не всегда в них акцентируется внимание 

на вопросах происхождения отдельних морфологических структур. Сведения об  

их зкологической обоснованности и целесообразности часто приходится искать 

в других главах и учебниках. Обтьединить все зти положення в одно целое и 

связать причинно-следственньїми связями — вот та задача-максимум, кото- 

рая ставится перед студентами при подготовке к лабораторному занятию. Для 

большинства студентов младших курсов зта задача достаточно сложна. Но 

постановка ее заставляет активно и творчески подходить к процессу обучения,, 

знакомиться с дополнительной научной литературой.

Большинство студентов испьітьівает затрднения при освоении достаточно 

об"ьемной ботанической терминологии. Для облегчения зтой задачи каждьій сту

дент ведет тематический словарь ботанических терминов. Усвоение ботанической 

терминологии проверяется путем опроса на каждом лабораторном занятии и 

периодическом написании ботанических диктантов. О проведении таких дик- 

тантов студенти заранее не предупреждаются. Диктанти включают термини не 

только последней пройденной темьі, а всего раздела и л и  курса, что дает воз

можность обьективной оценки знаний. После большой подготовительной работи 

студент, приходя на занятие, осмьіслешіо относится к изучаемому материалу. 

При проведении опроса преподаватель вьіясняет, какие затруднения возникли 

при изучении темьі занятия, дает необходимие пояснення, вноснт систематич- 

ность в иногда разрозненньїе знання студентов, акцентирует внимание на зво- 

люционно-зкологической обоснованности структур растительного организма.

При проведении практической части работьі студенти, как правило, имеют 

достаточную подготовку для того, чтобьі самостоятельно провести наблюдения,' 

изучить определенньїе обьектьі и структури или провести опит. Преподаватель 

лишь дает необходимие методические пояснення.

Отдельние теми курса вннесени для самостоятельного изучения. По ним 

студентам предлагается написать реферат в соответствии с заранее составлен- 

ньім планом. Контроль знаний зтих тем проводится в специально отведенное 

время путем индивидуальной беседьі.

Для контроля знаний студентов, кроме традиционньїх опросов, контрольних 

работ и коллоквиумов, ми широко используем программированние контрольние: 

работи, немьіе морфологические и анатомические рисунки и постояннне пре

парати, самостоятельную работу студентов с гербарием по морфологии листа, 

цветка, соцветий, плодов. Все зто способствует более прочному усвоению про- 

граммного материала и делает знання студентов не только книжними, помо- 

гает им лучше ориентироваться в природе. >

В методические указания по систематике растений ми вводим раздел «В' 

блокнот учителя». В нем мьі к каждой теме помещаем сведения о фитоценоти- 

ческих особенностях изучаемнх видов, уделяя особое внимание редким охраняе- 

мнм видам украинской и местной флори, подчеркнваем их особенности циклов 

воспроизведения, даєм занимательнне сведения, которьіе могут бить полезньї 

будущему учителю в практической работе в школе.
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Большую возможность для закрепления теоретических знаний, изучения 

растений в природе и приобретение навьїков исследовательской работи открн- 

иает полевая боганическая практика. Уже в начале учебного года первокурсники 

вьібирают темьі индивидуальних работ исследовательского характере и еще до 

наступления весеннего сезона изучают лнтературу по избранньїм темам, знако- 

мятся с методикой исследований. В период полевой практики каждий студент 

проводит наблюдения и сбор материала в природе и составляет отчет по ви- 

полненной работе. Большой интерес вьізивают у студентов научно-практиче- 

ские конференции, проводимие по итогам летних исследовательских работ по 

ботанике. Зти отчетьі для многих студентов становятся основой написання кур

сових работ, а при продолжении исследований и дальнейшем накоплении ма

териала — для оформлення дипломних работ. Все зто улучшает п роф ес іо 

нальную подготовку студентов.

Таким образом, активизация познавательной деятельности студентов в ходе 

освоєння ими курса ботаники последовательно проводится при всех видах работ 

и заданий. Главньїм, с нашей точки зрения, является постановка сложной за

дачи зколого-филогенетического обоснования структур растительного организма 

и упор при зтом на самостоятельную работу студентов с книгой.

УЛАНОВА А. Ф.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ  

ПРИНЦИПОВ КАК ДИДАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВЛ ПРИ ИЗЛОЖ ЕНИИ  

КУРСА ФИ ЗИОЛОГИИ  ЧЕЛОВЕКА В ПЕДВУЗЕ

Для достижения идеала современного учителя в связи с возросшими тре- 

бованиями, необходима интеграция обширних научних знаний, педагогнческого 

| мастерства, зстетического отношения к реальному миру и диалектико-материа- 

листического мировоззрения. В связи с зтим, одной из актуальних проблем,

| стоящих перед педвузами страньї, является улучшение качества подготовки мо- 

, лодьіх учителей, включающее единство учебно-воспитательного процесса.

Диалектико-материалистические принципи нспользуются при изложении всех 

биологических дисциплин, но физиология человека является отдельнон областью 

знаний, где человек изучается как обгект, принадлежащий к животному миру и 

подчиняющийся общим биологическим законам, а с другой сторони, обладаю- 

ід и й  интеллектом и находящийся под влиянием социальних условий. В связи с 

зтим научное познание морфологии и функции человеческого организма идет от 

явлення к сущности все более глубокого порядка.

Одним из важних проблемних моментов при изучении курса физиологии че

ловека является определение особих, более прогрессивних черт человека, рас- 

критие специфики биологической природи человека с диалектических позиций, 

раз-ьяснение прогрессивного смисла зволюцни.

Наиболее благодатним в зтом отношении является раздел физиологии вис- 

шей нервной деятельности, при изложении которого следует подчеркнуть ма-
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термальную природу мислительннх процессов человеческого мозга, акцентиро- 

вать внимание студентов на том, что еще в 1863 году И. М. Сеченов в своей 

работе «Рефлекси головного мозга» показал, что в основе психической дея

тельности человека лежит рефлекс, чем нанес удар по идеалистическон теории.

В процессе социального развития и трудовой деятельности у человека появи

лась чрезвнчайная прибавка к механизмам работн мозга. Ею стала вторая 

сигнальная система, связанная со словесной сигнализацией — речью. Зта и ряд 

других вьісокосовершенньтх функций сигнализации по сравнению с висшими 

позвоночннми животннми отраазилась на величине и форме мозга человека. 

Так, для нормального функционнрования второй сигнальной системи необ- 

ходими обширньїе зони кори.

Сложние функции, связанние с ощущением, пониманием смисла слов и 

способностью их произносить, осмьіслєнньїм узнаванием предметов, целенаправ- 

ленньїм действием и предвидением его результате, требуют для своего осуществ- 

ления сложннх и динамичннх филогенетических нових структур. Они образуют 

функциональньїе системи, так сказать «созвездия», большого числа нейронов 

и их цепєй, чем подтверждают на таком сложном биологическом об-ьекте, как 

человек, диалектическиий закон перехода количественннх изменений в качест- 

венние.

Кроме того, нзученне иерархического принципе функционнрования отдельньїх 

морфологических структур головного мозга несет денную информацию о слож- 

ности его цитоархнтектоники, гармоничности и целесообразности. Органиче- 

ская целесообразность раскривает функциональньїе связи частей и целого, ре

зультатом взаимодействия которого является отражение как общее свойство 

материн.

Раскрьівая молекулярно-генетические процессьі памяти, современньїе пред

ставлення о механизмах сна и бодрствования, необходимо указать студентам — 

будущим педагогам на диалектический закон единства и борьби противополож- 

ностей. На зтом же законе следует акцентнровать внимание при изучении 

функций крови свертивающей и фибринолитической, заїцитной специфической и 

неспецифической, механизмов поддержания кислотно-щелочного равновесия, 

водно-минерального обмена и гомеостаза на константном уровне.

Диалектическая природа взаимосвязи частей и целого хорошо прослежива-і 

ется при изложении функциональной взаимосвязи отдельньїх анализаторов, 

центральной и периферической, соматической и вегетативной нервной системи, 

механизмов взаимодействия мьішц и костей как єдиних ричагов движения, де- 

терминированной генотипом и отражаюіцейся на всех уровнях, начиная от моле

кулярного и заканчивая системой органов.

Таким образом, использование диалектико-материалистических принципов 

при изложении курса фнзиологии и человека и животньїх в педвузах в ком

плексе с другими науками будет иметь большое значение для воспитания у бу- 

дущих учителей диалектического мьішления.
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ЕВТУШЕНКО Е. X.

СИСТЕМНИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

БИОЛОГИИ

Система профессиональной подготовки направлена на формирование лично- 

сти студента — личности будущего учителя биологии. В ее арсенале много 

различньїх форм, средств, методов (лекции, лабораторньїе занятия, семинарьі, 

полевьіе н педагогические практики, курсовьіе и дипломньїе работн, самостоя

тельная работа и другие).

Полатаєм, что ключевьім моментом в подготовке учителя биологии является 

формирование системи базисних биологических понятий — обіцебиологическая 

подготовка студентов, которая реализуется во всех дисциплинах естественно- 

научного никла. Блок общебиологических понятий включает: уровни органи- 

зации жпвой природи, их структуру и свойства, единство живой природи, 

зволюцню, единство живой и неживой природи. В зтом плане необходнмо в 

каждой дисциплине определить специальние понятия, которне входят в состав 

общебиологических. Целесообразно било би ввести для первокурсников курс 

«Введення в биологию», что позволит познакомить студентов с основними био- 

логическими закономерностями, тенденциями развития и проблемами науки. 

Желательно на лабораторних занятиях при изучении специальннх дисциплин 

предлагать студентам вьіделять в вузовском курсе основние понятия школьной 

биологии, соизмерять обгем содержания понятий, формировать некоторьіе 

профессиональньїе умения.

Формирование творческой актнвности студента невозможно без развития ин- 

теллектуальних умений. На зто должна бить направлена система вопросов, 

творческих заданий в различньїх формах учебно-воспитательного процесса. Од

ним из важнейших средств формирования умений и навьїков самоорганизации, 

самообучення студентов. развития их творческой активності! считаем индиви- 

дуализацию обучения. С зтой целью на І— II курсах можно чередовать про- 

ведение лабораторних запятнй с точним алгоритмом действий с занятиями, 

на которих студенти сами определяют план изучения согласно теме. В плане 

индивидуализации обучения широко практикуется система индивндуальних за

даний, сориентированная на использование различньїх подходов к решению 

проблеми.

Система спецкурсов и спецпрактикумов, виполнение исследованиіі по дип

ломним работам способствуют подготовке студентов к проведенню в школе 

внеклассной работи по биологии, факультативов. Однако указаннне види 

работн планнруются в основном на IV н V курсах, а задачи по внеклассной 

работе имеются в программе непрернвпой педагогической практик!! на 111 кур

се. Позтому спецпрактнкум по внеклассной работе желательно запланнровать 

и V семестре.

С целью улучшения профессиональной подготовки студентов возможно от- 

рабатьівать методику школьннх зкскурспіі в природу на полевнх практиках 

по ботанике и зоологии. Подготовка студентов к решению задач зкологнческого
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образования и воспитания школьников требует знання местной флорьі и фауньг, 

состояння растительности и животного мира, изучения взаимосвязей в биоце- 

нозах. Сокращение времени полевьіх практик отрицательно сказьівается на 

подготовке студентов к данному виду работм. Считаем необходимьім увеличе- 

ние часов на полевьіе практики по зоологии и ботанике и введение в про- 

грамму части зкологической практики.

В системе профессиональной подготовки студентов важное место занимает 

курс методики преподавания биологии, где студенти отрабатьівают умения 

конструирования уроков, лабораторних занятий, зкскурсий, постановки учебннх 

опитов, демонстрации наглядних пособий, составления программированного 

учета знаний и многие другие. На лабораторних занятиях часто проводятся 

деловие игрьі с целью отработки професіональних умений, которие закрепля- 

ются затем на педагогических практиках. Во время полевой практики по ме- 

тоднке преподавания биологии, которая проходит на базе лучших школьних 

учебно-опитних участков, студенти непосредственно работают с учащимися в 

теплицах и на участке. Будущие учителя биологии знакомятся также с рабо- 

той станции юннатов: планированием работи, работой кружков, принимают уча- 

стие в работе с учащимися.

Педагогические практики •— как злемент системи подготовки будущих учи

телем биологии, кроме виполненния программних требований, позволяют виявить 

профпригодность студентов, провести корректировку учебно-воспитательного 

процесса по заключительньїм итогам педпрактики.

Повишение требований к подготовке будущих учителей биологии должно 

отражаться в зффективной работе каждого злемента системи.

Ш ИПУНОВА В. А.

ПРОБЛЕМНЬІЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ  

ЛЕКЦИОННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ ОБЩ ЕГО «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ»

Сущность проблемного обучения в том, что знання не просто передаются в 

готовом виде, а приобретаются в условиях проблемной ситуации в процессе ак

тивної"! познавательной деятельности обучаемнх.

Термин «пооблемное обучение» употребляется в 2-х значеннях;

1) когда рассматривается новая, полностью или частично не решенная нау- 

кой задача.Например, в курсе «Общего землеведения» рассматривается проб

лема возникновения жизни на Земле. Лекцию можно построить на анализе 

гипотези зарождения жизни в водоемах (гипотеза акад. Опарина) и гипотез 

занесення жизни на Земле в виде простейших организмов или в виде простей- 

ших органических соединений. Студентам, в отличие от учащихся школ, изу- 

чающих только гипотезу Опарина, представляется возможность вибрать наибо

лее вероятную, по их мнению, гипотезу;

2) когда проблема решена наукой и известна преподавателю, обучающиеся 

не знают ее решения или могут представлять ее частично или неглубоко. Зто
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так назьіваемая учебная проблема. В качестве примера из лекционного курса 

можно привести проблемний вопрос: почему в момент, когда Земля находится 

ближе всего к Солнцу (перигелий) у нас зима (январь) и наоборот.

Для создания проблемной ситуации необходимьі следующие условия:

— наличие проблеми. В курсе «Общего землеведения» значительннй обгем 

отведен так назьіваемьім «непроблемннм» злементам, включающим конкретную 

лнформацию и задачи, решаемие по образцу;

— достаточность знаний и умений студентов для разрешения проблеми. 

Избнток знаний снизит интерес студентов, недостаток знаний не даст возмож

ности создать проблемную ситуацию;

— значимость информации, которую можно получить при решении пробле

ми;

— наличие у студентов познавательной потребности и познавательной ак

тивності).

При чтении лекций курса «Общее землеведение» нами используются сле

дующие способи создания проблемних ситуаций (Вергасов, 1977; Основи проб

лемного обучения, 1968; Хабулашвили, 1978):

1) ознакомление с историей возникновения научной проблеми, с методикой 

ее разрешения. Идеальная проблемная лекция, по мнению Н. Н. Чистякова 

(1983), когда студенти чувствуют себя соучастниками творцов науки. К при- 

меру, в лекционном курсе таким условиям будет отвечать изучение вопроса 

«Образование Солнечной системи» как процесса зволюции представлений раз- 

них школ.

2) Показ незавершенности исследования отдельньїх проблем, наличия раз- 

личннх концепций с висказиванием по зтому поводу своего мнения, оставляю- 

щего слушателям свободу внбора. Например, изложение вопроса происхожде-

ния Вселенной. Бесконечно ли существовала Вселенная в простран- 

стве и во времени? Бьіл ли «Большой взрив», будет ли «схлопивание» Все- 

ленной?

3) Вьісказьівание пожеланий и рекомендаций о целесообразности проведення 

дальнейших исследований в зтой области самими студентами. Например, ис- 

следование условий образования оползней на основании изучения рельефа 

своего региона.

4) Постановка в лекции вопроса, ответ на которьга должнн дать сами сту

денти, прочтя соответствующую литературу или проведя наблюдения. Например, 

вопрос: случайно ли возникла жизнь на Земле?

5) Постановка проблемних вопросов с четко вьіраженними противоречиями 

(типа парадоксов). Такие вопросн, по мнению 10. К. Бабанского и др. (1989), 

должнн в наибольшей степени привлекать внимание слушателей, заставляй 

активнеє осмьісливать изучаемнй материал. Пример из истории развития ге- 

ографической науки: «исчезновение» предмета физической географии в XIX веке 

в связи с активним развитием частних физико-географических наук.

6) Введение проблемних задач с показом нескольких вариантов решений. 

В частности, вибор среди группи мнений наиболее верного решения в опре- 

делении границ географической оболочки.
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7) Постановка проблемних вопросов, помогающих показать отсутствне у 

студентов знаний, необходимьіх для ответа на них, с тем, чтобьі визвать инте- 

рес к материалу лекции. Пример вопросов зтого типа: почему ветер фен жар

кий и сухой, хоть он дует с високих гор, покритих ледниками?

Опит ряда исследователей (Зверева, 1989) свидетельствует, что лекцию не 

следует перегружать проблемними вопросами, так как в зтом случае их 

невозможно обстоятельно рассмотреть. Оптимальний результат достигается 

тогда, когда в лекции вьідвигается 1 учебная проблема и 4—5 проблемних 

вопросов.

Ценность проблемного обучения заключается в том, что оно развивает твор- 

ческое мьішление студентов, формирует навики научного подхода к решению 

проблем и умение излагать свои мьісли, развивает интерес к познанию. В ре

зультате повьішается зффективность учебного процесса.

По словам немецкого физика Лауз, «образование — зто то, что остается, 

когда все вьіученное забивается». В зтом смисле роль проблемного обучения 

как современного средства добьічи знаний исключительно велика.

РЬІЖЕНКО В И., ШАНДА В. И„ БУЛГАКОВ В. В.

СТАНОВЛЕНИЕ ЗКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО  

УЧИТЕЛЯ В ЦИКЛАХ УЧЕБНЬІХ КУРСОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

Сложность зкологии, как науки, ннтенсивное антропогенное преобразование 

ландшафтов в глобальном и планетарном масштабах, негативньїе последствия 

зтих преобразований и отсутствие путей и возможностей восстановления зтих 

иарушений в природе требуют от учителя широкой компетенции в области зко- 

логической науки, глубоких знаний и умений, навьїков в пропаганде и реали

зации прородоохранньїх идей.

В основе такой подготовки учителей биилогии, химии и географии лежит их 

зкологическое образование и воспитание, развитие зкологического мьішления, 

сознания и культури. В цикле подготовки учителей на факультетах естествозна- 

ния и географии ми прослеживаем определенную преемстпенность в познании 

живой и неживой природи. Логически развивающиеся накопления знаний во 

второй половине обучения завершаются обобщающими курсами зкологии, ох- 

рани природи и дарвинизма, однако в традицииях работьі спеиальньїх кафедр 

зкологические акценти учебних курсов закладивают основи зкологической 

подготовки будущих учителей. Зкологический контекст общественннх и хими- 

ческих дисциплин также является важной составной формирования зкологи

ческого сознаания. Учебно-воспитательний процесе как на факультете, так и в 

целом в институте, способствует зкологической подготовке будущих учителей, 

однако весь комплекс формирующих и развнваюіцих зту подготовку уста

новок органически сливается с практической деятельностью студентов иссле- 

довательского характера (в институте, в природе, в школе), природоохранного
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(озеленение) характера, их участием в организации и проведении лекдпіі, бе- 

сед, тематических вечеров в школе и среди населення. Сформировать ценност- 

ньіе, зкологические, орнентацнонньїе знання, умения и навьїки в зкологической 

деятельности, убеждения, готовность к практическим природоохранньїм дейст- 

виям, зстетическую способность общення с природой, внсокие личностньїе ка- 

чества гумаиизма, иатриотизма, интерпационализма, духовного развития, на наш 

взгляд, нельзя без вниманиия к пснхологическим аспектам зкологического об- 

разования и воспитания.

Содержательная, операциопная и мотивационная зкологическая информация 

каждого учебного курса является существенньїм звеном в становленим зколо

гического сознания будущих учнтелей биологии, хнмии, географии.

В зтом направлений необходимо подчеркнуть еще два определяющих мо- 

мента: 1) значнтельньїе антропогенньїе нарушения среди в Кривбассе в настоя- 

щиий момент внушают пессимнзм по поводу возможностен ее оздоровлення и 

общественньїе движения, связанньїе с зтими проблемами; 2) кафедри факуль- 

тетов естествознания и географического ведут научньїе исследования, направлен- 

ньіе на оптимизацию ландшафта Кривбасса, в том числе практически рекульти- 

вируют нарушеннне земли.

Отсюда внтекают: актуальность и необходимость широкого привлечения 

студентов к исследовательской работе по зкологии и к практическим природо

охранньїм мерам, улучшающим условия средьі на Криворожье.

Таким образом, обучение, воспитание, лривлечение студентов к исследова

тельской и практической работе за весь период обучения укладьіваются в 

єдиний процесс развития зкологического сознания с усвоением научньїх знаний, 

пониманием ценностей неживой и живой природи, овладением нормами пове- 

дения в природе, развитием потрєбностей общення с природой и активної"! дея- 

тельности по оптимизации окружающей среди.

БОЧЕПКО В. Е.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ

Анализ действующих учебннх планов и програми профилирующих дисциплин 

факультета говорит о том, что предстоит еще большая и кропотливая работа, 

чтоби они соответствовали требованию жизни. За последние годи пронзведено 

сокращение учебннх часов по специальньїм дисциплинам с винесением части 

учебного материала на самостоятельную работу студентов. Фактически времени 

для такой работи очень мало, да и литературьі недостаточно. Неоправдано 

размещение в плане по семестрам курсов дарвинизм, цитология, методика 

биологии и других. Малозффективно и введение по учебному плану педаго- 

гической практики со II по V III учебние семестри.

Для примера рассмотрим действующую программу по курсу зоология 

позвоночних (программа по зоологин позвоночньїх. Министерство просвеїцения 

СССР. М. Просвещение: 1986. Сборник № 12). В обьяснительной записке к
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тірограмме указивается, что, соответственно современньїм требованиям к зна

нням в области зоологнческой науки, в нее внесень! измерения. Остановимся на 

данних материалах и приведем их дословно. Так, на странице 35 записано:

«...В частности, учтеньї важнейшие достижения зоологической науки в об

ласти морфологии, зкологии, систематики, усилено внимание к зволюдионнмм 

аспектам различньїх групп хордових, усилена природоохранительная направлен- 

ность программи в целом: предусмотрено изучение групп позвоночннх на при- 

мере школьннх обьектов; усилено внимание и профессионально значимому 

материалу, имеющему большое значение в формированин диалектико-материа- 

листического мировоззрения учащихся».

Как видно из приведенного, несмотря на ряд положительннх моментов с 

учетом требований времени, в программе еще недостаточная ориентадия на 

учет достижений современной науки и практики. Отсутствуют специальние 

указания на изучение фауньї техногенних ландшафтов и закономерностей ее 

изменений. Отстает требование программи от современньїх достижений в об

ласти систематики. В различних разделах программи недостаточно вьіделени 

вопросьі достижения науки и практики. К примеру можно привести раздел 

«Значение рьіб и рьібопродуктов в жизни человека» (с. 40), в котором нет 

личего об аквокультуре. Устарели материали по вопросу изучения перелетов 

лтиц и другие.

Вопросн программи, ориентирующие на школьньїе обьектьі, помещеньї в кон- 

це данньїх разделов и повторяют уже изложенньтй материал. Мало внимания 

уделяется вопросам охрани животних, организации различних мероприятнй по 

сохранности фауни. Материальї о полезннх и вредних видах местной фауни 

рассматриваются при изучении отдельньїх систематических групп. В связи с 

зтим отпадает необходимость в вьіделении отдельного раздела «Позвоночньїе 

животние местного региона». Устранение указанних и других недочетов учебно- 

го плана факультете и програми по специальним курсам, в частности рас- 

смотренной нами программи курса зоологии позвоночньїх, будет способствовать 

подготовке учителей более високого качества.

ЛУЦЕНКО А. И„ КОСОГОВА Т. М., Ш ВЕЧИКОВА А. П.

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИЯХ ПО КУРСУ ФИ ЗИОЛ ОГИИ  РАСТЕНИЙ

Наблюдаемое в последнее время у студентов старших курсов ослабление 

интереса к обучению вьізьівает необходимость поиска путей активизации их 

лознавательной деятельности.

В процессе преподавания курса физиологии растений для активизации по

знавательной деятельности студентов на лекциях наряду с использованием ТСО, 

таблиц, схем и других видов наглядности широко применяется демонстрация 

опьітов. Опьіти подбнраются простьіе по исполнению, но убедительньїе по 

результатам.
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Поддерживать интерес и внимание к материалу лекции помогает обращение 

к аудитории с вопросами проблемного характера. Зтим преподаватель при- 

глашает студентов к диалогу, к размншлению, к участию в решении той или 

иной проблеми физиологии растений.

По ходу изложения материала лекции преподаватель ставит еще цельїй 

ряд вопросов, активизирующих внимание студентов: зависит ли процесе фото

синтезе от температури; какая фаза( световая или темновая) определяет вре- 

менную протяженность фотосинтеза; каково происхождение кислорода, виде- 

ляемого в процессе фотосинтеза; всегда ли наблюдается фотосинтез в красних 

лучах солнечного спектра, которне интенсивно поглощаются хлорофиллом; 

сколько фотохимических реакцій протекает в ходе фотосинтеза; все ли молеку

ли хлорофилла «а» принимают участие (непосредственное) в окислительно-вос- 

становительньїх реакциях фотосинтеза; какова роль хлорофилла «б» и кароти- 

ноидов в процессе фотосинтеза; может ли процесе фотосинтеза протекать в 

изолированном хлоропласте или даже его фрагменте; все ли процессн световой 

фази фотосинтеза протекают только на свету? При постановке вопросов пре

подаватель опирается на имеющиеся у студентов знання, предполагая их уг- 

лубление. Формулирование подобних вопросов способствует решению задачи — 

визвать естественное желание из предложенной информации найти ответи на 

поставленньїе вопросьі.

Проверку степени понимания материала преподаватель осуществляет ре

гулярно по ходу лекции путем повторної"! постановки уже известних вопросов 

и решения практических задач.

Один побез злодеи освещен синим, другой — красним, третий — зеленим 

светом одинаковой интенсивности. В каком случае будут бнстрее вьіделяться 

пузьірьки кислорода? Ответ мотивировать.

Зтот зтап лекции проходит в форме дискуссии и внзивает интерес у всех 

студентов. Правильность ответов убеждает в том, что студенти не только вни- 

мательно слушали преподавателя, но и активно работали вместе с ним.

В целях формирования умений и навьїков самостоятельной работи студен

тов с учебником и дополнительной литературой по физиологии растений им 

предлагается решить несколько практических задач по специально разработан- 

ному пособию и ответить на вопроси интегрального характера. Например, об- 

щеизвестно, что кислород атмосфери своим происхождением обязан процессу 

фотовинтеза. Он виделяется в ходе фотоокисления води. Однако кислород ат

мосфери по изотопному составу ближе к кислороду углекислого газа, а не 

води. Почему?

Растительность какой почвенно-климатической зони играет определяющую 

роль в поддержании баланса кислорода в атмосфере?

Практика показала, что проблемний характер лекции, реализация «обрат- 

ной связи», решение практических задач, использование физиологического зкс- 

перимента и занимательних фактов значительно повишает интерес студентов к 

материалу лекции, способствует активизации их познавательной деятельности и 

формированию професіональних умений и навнков.
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ЕЛИЗАРОВ Г. И„ БУЛКА О. С.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

ОРГАНИЧЕСКОИ ХИМИИ

Одними из важнейших принципов организации самостоятельной работьі сту

дентов (СРС) являются ее системность и четкость планирования. Чтобьі полу- 

чить хорошие знання и усиешно усвоить основи химических наук, необходимо 

творчески, последовательно и систематически заниматься.

С целью оказания рациональной организации студенческой самостоятельной 

работи н а  кафедре х и м и и  Криворожского иедагогического института студен

тов знакомят с рабочим планом, на каждий семестр по каждой химической 

дисциплине, в которой указано конкретное задание для СРС по каждой теме 

лекции и лабораторно-практическому или семинарскому занятию.

При изучении органической химии, которая является одной из основних ди- 

сциплин в спецподготовке учителя химии и биологии, мьі рекомендуем на 1 час 

аудиторньїх занятий не менее 0,6 часа самостоятельной работи.

СРС организуется как в процессе аудиторньїх занятий по химии при непо- 

средственном руководстве преподавателя (лекции, лабораторньїе работи, се- 

минарн), так и во внеаудиторное время (проработка лекций, работа с книгой, 

подготовка к предостоящему семинару, докладу, написание реферата и т. д.).

Второй вид работи является важной частью учебьі студента и нуждается в 

методической помощи со сторони преподавателя, которьш должен определен- 

ньім образом организоваать познавательную деятельность студентоз, но само- 

познание должно осуществляться студентом в ходе самоподготовки.

Основной вид СРС — зто работа с книгой, проработка лекционного мате

риала, подготовка к лабораторним и семичарским занятиям, решение задач. 

Нужно ориентировать студентов на то, что, приступая к занятиям, необходимо 

поставить перед собой определенную цель — вияснить или разобраться в ка- 

ком-то конкретном явленим, познать характер действия, его результат.

Читая учебник, нужно все время ставить себе мисленно вопроси и искать 

на них ответьі, т. е. узнавать, усваивать. Чтение должно сопровождаться про- 

думнванием и осмьіслением материала. Необходимо понять и усвоить прочи- 

танное, а затем уже запоминать усвоенное, но запомнить непонятное недо

пустимо, так как химия не терпит механического запоминання. Работу сту

дентов по добиванню самостоятельньїх знаний следует направлять в творческое 

русло. Нужно, чтобьі студент мог излагать самостоятельно изученньш мате- 

риал последовательно, логично, доказательно, чтобн он мог показать глубокие 

знання основ химической науки; овладение ее основними закономерностями, 

взаимосвязью строения веществ и их реакционной способности, генетической и 

структурно-логической связью между отдельньїми классами соединений; осве- 

домленность в новейших достижениях теоретической и зксперимеитальной хи

мии.

Изучение курса органической химии требует от студентов систематической, 

активної! самостоятельной работи.
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Уровень профессиональной подготовки каждого студенти и его умение ра- 

ботать самостоятельно можно легко оценить при проведении практикума по 

органическому синтезу.

В зтом практикуме студенти вьіполняют цельш ряд иіідиішдуалі.них синте- 

зов, требующих знання еоответствующего теоретического ма гершілії, інапия 

практических приемов работьі, проведення необходимих расчетои п умеиин ра- 

ботать со справочной литературой. Мьі рекомендуем исполь їоиа и. рліличмие 

формьі контроля за самостоятельной работой студептои: заїцпіоп рефер.тптиих 

работ, принятием допуска к работе, наблюдением за ходом ее иииолиепии, 

проведением коллоквиумов и т. д. Целесообразно два раза п семестр мроно- 

дить анализ СРС, указьівая на положительньїе н отрицательім.іе моменти м 

ее проведении.

ВОРОНЦОВА Н. Н„ ХОРОШ ИЛОВА  Т. И.,

ГУЖ АВИНА И. Г., КОТЕНДЖИ О. А.

ОПЬІТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАЛ ЬНО-Д ИФФЕРЕНЦИРОВАН НОГО 

ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЬІ ХИМИЧЕСКОГО ЦИКЛЛ

Гіопьітки активизировать познавательную деятельность студентов прн изу

чении дисциплин химического цикла зачастую не достигают целн. На кафедре 

органической и биологнческой химии Мелитопольского государственного пед- 

института разработана модель освоєння конкретного материала (по химической 

технологии, физколлоидной химии и др.) с использованием интегрально-диффе- 

ренцированного подхода при его изучении.

Сущность метода заключается в следующем: по отдельной дисциплине в 

ядро модели положена основная формула познания предмета, которая обрам

лена составляющимн, позволяющими охарактернзовать любой химический про

цесе в обобщенном виде. В свою очередь химические процессьі рассматриваются 

как с теоретической, так и с практической сторони аргументированно, осно- 

вополагающе. Студент по каждой ступени модели в обязательном порядке 

внполняет комплекс заданий, пользуясь оригинальньїми методическими материа- 

лами, разработаннимн для каждой конкретной дисциплнни (опорнне карточки, 

магнитосхеми, схеми типового оборудования, карти оценки любого химического 

процесса по уравнению реакции и справочно-библиграфическим данним и т. д.). 

Оценка знаний студента осуществляется по модульной (балльнон) системе, раз- 

вивающей состязательность при обучении.

Трехгодичний опит использования модельно-дифференцированного подхода 

в рамках системного позволил заинтересовать студента, поднять его ответст- 

венность за качество подготовки, повисить активность при освоении таких 

сложньїх дисциплин, как химическая технология, физколлоидная химия, орга- 

ннческая химия.
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Дополнительно студенти в цикле интегрально-дифференцированного подхода 

вовлекаются в деловие, ролевие игри, коллоквиуми под девизом «Прошу сло

ва» и т. д.

В целом апробированная методика преподавания дисциплин химического 

цикла заслуживает широкого обсуждения и внедрения.

РЕШ НОВА С. Ф., ИВАШ ИНА Г. А., БАЧКОВСКИИ И. П.

ПРИЕМЬІ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНО- 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИй ПО ХИМИИ

Познавательная деятельность — зто процесе познания неизвестного Акти

визация ее требует прежде всего активизации процесса мьішления, которьій 

реализуется в виде основних мьіслительно-логических операций: сравнения,

анализа, синтеза, обобщения, конкретизацин, классификации и систематизации. 

В основу системи работьі преподавателя по активизации познавательной дея

тельности студентов могут бьіть положеньї три уровня мьіслительной деятель

ности: поннмания, логического мьішления и творческого мьішления.

Развитие всех видов и форм познавательной деятельности студентов спо

собствует активизация процесса обучения химии различними приемамн. Среди 

них можно вьіделить главние: а) дифференцнация самостоятельной работьі сту

дентов в зависимости от специфики учебной дисциплинн; б) представление все

го учебного материала в виде отдельньїх единиц (модулей); в) определение ди- 

дактических целей каждого модуля; г) создание комплексов заданий для ин- 

дивидуальной работьі студентов трех уровней сложности по каждому модулю 

(с учетом нормативной трудности и суммарной трудоемкости каждого ком

плексе); д) контроль и самоконтроль знаний, обеспечивающие требование 

полного достижения дидактических целей каждого учебного модуля; е) прие- 

ми, реализующие принцип проблемного обучения.

Особое влияние на развитие познавательного интереса к химии оказьівает 

самостоятельная работа студентов — лабораторньїе и практические работьі, ко- 

торьіе должни нметь поисковий характер. При зтом предполагается, что сту

дент, не имея полньїх даанних для решения какого-либо вопроса, на основе 

химического зксперимента сам находит ответ.

Принцип проблемности реализуется чаще всего путем создания проблемних 

ситуаций, с помощью дидактических игр, проведення учебньїх днскуссий. Тех- 

нология проблемного обучения заключается в планировании и организации учеб

них проблемних ситуаций и их разрешении, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность студентов на лабораторних и практических за

нятиях. Ее можно усилить с помощью дискуссий при защите результатов ла

бораторних и практических работ, которьіе имеют ряд преимуществ перед 

традиционним методом. Дискуссии способствуют развитию речи, умению об- 

щаться с аудиторией, помогают формированию профессиональних качеств бу-
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дущего специалиста, но в то же время они требуют больших нітрат времени 

и определенной степени подготовленности студентов.

Важним фактором, повишающим качество труда студентом м.і лмбораторно- 

практических занятиях, является систематический контроль, котрий мі.і р.і і- 

деляем на входной и виходной.

Нами разработани проблемньїе ситуации и комплекси теоретическмх п ікс- 

периментальних заданий для самостоятельной работи студентом п о  химігісскнм 

дисциплинам. Внедрение хи привело к лучшему усвоению теорппчічкого ма 

териала, формированию практических умений и навнков, следопа іелі.но, псино-  

лило активизировать познавательную деятельность студентом

НИКИТИНА С. В., М ИХАЛЮ К С. А., ТКАЧ В. П , ВУКОЛОВД С II

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ПЕДВУЗЕ

Перенос центра тяжести на самостоятельную работу студента в вузе тре 

бует изменений в методике преподавания висшей школи. В настояшее мрем я 

можно назвать уже несколько нових подходов к обучению, которие поддер- 

живают студенти. Прежде всего заслуживает внимания модульний принцип 

построения курсов химических дисциплин. Суть его описана в литературе (Ве- 

стник вьісшей школи, № 2, 1988, с. 14— 16). Однако техническое и ресурсное

обеспечение вуза вносит свои коррективи в практическое использование зтога 

принципа.

Разделению курсов на модули (блоки) должнни сопутствовать методиче- 

ские разработки, в которие входят установочнне лекции, список рекомендуе- 

мой литератури, набори справочннх и иллюстрационних материалов, конт- 

рольние вопроси обзорного и творческого характера и т. д. Предварительное 

ознакомление студентов с материалами, подготовленньїми по каждому модулю,, 

позволяет преподавателю читать лекции в форме диалога со студентами и опи

раться на их активность при изложении и обсуждении материала. Студенти 

поддерживают и новую систему оценки знаний, где конечних результат опре- 

деляетея общей суммой баллов, которие набрал студент при сдаче модулей и 

на зкзамене. Использование индивидуального кумулятивного индекса студента,, 

например, при изучении органической химии позволило избежать неудовлетво- 

рительннх оценок на зкзамене, улучшилась внживаемость знаний, т. е. такая 

система стимулирует повседневную работу студента.

Уменьшение количества аудиторннх занятий на старших курсах должна 

сопровождаться разработкой системи индивидуальньїх заданий для студентов. 

Ми используем такую систему, например, при проведеним семинаров по реше- 

нию задач на V курсе. Преподаватель виполняет только функции консультанта- 

для тех, кто испнтнвает затруднения в решении типових школьних задач. Хо- 

рошие результати с использованием системи индивидуальних заданий показало- 

также проведение спецпрактикума по изучению опнта учителя химии на базе-
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школи. Студенти предварительно били ознакомленн с общим обгемом работи, 

содержанием заданий и после посещения уроков учителя каждий вьібрал и ви- 

лолнил индивидуальное задание.

Такой подход способствует активизации учебного процесса.

БОИКО А. В.

ОБУЧЕНИЕ РЕШ ЕНИЮ  ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ — ВАЖНЕЙШЕЕ  

СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

В методической литературе по решению химических задач основное внима

ние уделяется алгоритмическому методу решения задач.

Следует помнить, что непосредственной обязанностью учителя химии явля

ется проведение вннеклассной работи по химии (в частности таким форм, как 

работа химического кружка, подготовка учащихся к районним, областньїм олим- 

пиадам). Сложность задач уже на областньїх олимпиадах несравненно вьіше, 

чем тех, которие приходится решать в классе. Позтому ограничиваться алго- 

ритмическим методом решения задач не представляется возможньїм.

Решение сложньїх задач является не только наукой, но и искусством, тре- 

бующим увлеченности, вдохиовения, логики, фантаазии. Однако можно сфор- 

мулировать звристические правила, овладение которьіми поможет решать та- 

кие задачи. Зто: 1) уяснить условие задачи и установить, все ли данньїе необ- 

ходимьі для ее решения, где взять недостающие данньїе; 2) составить уравне- 

ние химических реакций; 3) попитаться переформулировать условие задачи, 

возможно, новая формулировка задачи облегчит ее решение; 4) перевести за

дачу на язьік алгебри, математического анализа или теории графов; 5) про

думать, нельзя ли составить на основании исходньїх данньїх уравнения или 

неравенства, какие препятствия на зтом пути; 6) если задача не поддается ре

шению, то, по возможности, вьіделить подзадачу, которую можно решить;

7) можно попитаться сформулировать более общую задачу, т. к. ее иногда 

легче решить; 8) рассмотреть предельньїе случаи, доказать правильность реше

ния задачи; 9) проверить размерности окончательной формули и л и  формул; 

10) произвести необходимие в ь іч и с л є н и я , оценить правильность конечного ре

зультате; 11) ответить на вопрос: Чему научило решение зтой задачи?

ЛЕЩ ЕВА Л. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЬІХ СРЕДСТВ 

В РАБОТЕ СО СЛУШАТЕЛЯМИ ФПК

Современньїй уровень подготовки специалистов-педагогов в условиях непре- 

рнвного поступлення научной информации требует постоянного совершенство- 

вания процесса обучения. Одним из основних путей повншения интенсивности 

его является применение технических средств.
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Аудиовизуальньїе средства включают в себя: диапозитивьі, диафильмн, ко- 

допозитивьі, непрозрачньїй заставочний материал, кино- и видеофильмьі, теле- 

передачи, фонограммьі.

Для слушателей ФПК ТСО — не новинка. Казалось бн, многие учителя 

используют ТСО на своих уроках. Но анализ анкетирования, беседьі покази- 

вают, что около половини слушателей не могут правильно отобрать нужньїй 

материал, не могут установить четкие переходи от слова учителя к аудиовизу- 

альним средствам, сомневаются, как и в какое время лучше использовать те 

или ішие технические средства, а иногда (если нет титра под кадрами) затруд- 

няются в комментарии.

Опьіт работьі показал, что в процессе изучения таких тем, как «Методика 

проведення урока комментированного чтения», «Развитие устной и письменной 

речи учащихся» и т. д. — удобнее всего использовать диапозитивьі, непро- 

зрачннй заставочний материал, диафильми, кодопозитивьі. При работе над 

темой «Методика проведення урока, посвящепного изучению биографии пи- 

сателя» — диафильм, кинофрагмент, телепередачу. Изучая «Методику прове

дення урока вьіразительного чтения», прибегаем к помощи звукозаписи (фоно- 

граммьі). Вот краткий фрагмент занятия.

Слушателям бьіло предложено прослушать и сопоставнть различньїе образ- 

ци звукописи одного и того же произведения, в частпости, стихотворения 

А. С. Пушкина «К Чаадаеву». Перед прослушиванием самостоятельно составили 

партитуру текста, попробовали вьіразнтельно прочитать. Затем сравнили нс- 

полнительское мастерство чтецов В. Яхонтова и А. Шварца. Зтим углубили 

своє представление о лирическом произведении, его содержании и вьіразитель- 

ньіх средствах. Отметили, что чтение различно. Составили партитури прослу- 

шанного стихотворения. Вот что получилось:

Исполнение В. Яхонтова

! ! ! ! 

Товарищ, верь://взойдет она,/// 

Звезда пленительного счастья,// 

! ! !

Россия вспрянет ото сна,// 
і і 

И на обломках самовластья//

І ! !

Напишут наши имена!

Условньїе обозначения:

/ — пауза;

// — большая пауза;

/// — очень большая пауза;

— — логическое ударение;

1 — п-одьем голоса;

! — понижение голоса.

Исполнение А. Шварца

! ! ! І 

Товарищ,/верь://взойдет она,// 

Звезда пленительного счастья,/// 
! ! і 

Россия вспрянет ото сна,//
; !

И на обломках самовластья//

І ! !

Напишут наши имена!
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В итоге пришли к виводу, что чтение В. Яхонтова более вьіразительно и точ

неє передает пушкинский текст.

После зтого сравнили со своен партитурсй, составленной ранее, и виявили 

ошибки и недочетн. Проанализировали их появление.

Такая работа со слушателями дает им возможность провернть своя сили, 

знання и способности, настраивает на творческий подход к изучению лириче- 

ских пронзведений.
Работа с аудиовизуальннми средствами дает возможность поднять на более 

високий уровень самостоятельную работу слушателей с литературннми текста

ми, индивидуалнзировать ее.

СЛЮ САРСКАЯ Т. В.

ФОРМ ИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЬІХ КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ  

БИОЛОГИИ И ХИМИИ В КУРСЕ АНАЛИТИЧЕСКОИ ХИМИИ

Курс аналнтической химии, изучающий методи качественного и количествен- 

ного определения состава веществ и их смесей, имєет большое методологнческое 

и педагогическое значение в профессиональной подготовке учителя биологии и 

химии. Именно зтой цели подчиненьї как лекционний курс, так и лабораторние 

занятия, поскольку знання химического анализа способствуют развитию науч

ного подхода к изучению химических явлений, помогают вирабативать умения 

рассматриваать химические явлення в их взаимосвязи и взаимозависимости, 

правильно устанавливать в них причинно-следственную связь и делать логиче- 

ские виводи.
В лекционном курсе важно определить значение аналнтической химии как 

самостоятельной науки, показать, что с помощью методов пимического анализа 

били открьіти закон постоянства состава, закон кратних отношении, опреде- 

леньї атомние масси злементов, химические злементи, установлени химические 

формули веществ. Раскривая научное значение аналнтической химии, необходи

мо показать на конкретних примерах ее роль для развития других естественних 

наук: биологии, агрохимии, металлургии, химической технологии, медицини, 

геологии, геохимии, минералогии, физики и др.

Изложение лекционного курса необходимо направить на более углублениое 

формирование диалектического мишления, важним злементов которого является 

осознание студентами органического единства теории и практики. Позтому 

очень важно наряду с достижениями аналнтической химии и ее значением в 

интенсификации химической науки, химического пронзводства показать, чтй 

именно потребности пронзводства виступают в качестве стимула ее развития.

Важную роль в формировании личности будущего учителя играют и лабо- 

раторние занятия по аналнтической химии. Они развивают наблюдательность, 

логическое мишление, вирабативают умения и навики, необходидимьіе учителю 

биологии и химии. Здесь особое место принадлежит количественному анализу, 

а именно: применению физико-химических и физических методов анализа, что 

способствует улучшению химической подготовки учителя. Методика проведення 

лабораторних занятий как по качественному, так и по количественному анализу
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предусматривает активизацию работьі студентов путем индивидуализации зада- 

їїии по конкретним зкспериментальньїм задачам различной степеня трудности, 

і также применение дифференцированного контроля знаний студентов.

Раскрьівая научное и практическое значение аналитической химии, необхо- 

димо показать исключительно важную роль зтой науки в решении зкологиче- 

і’ких проблем. Задачи аналитической химии в плане борьбьі с загрязнениями 

іжружающей средьі сводятся к созданию високозффективньїх методов сани- 

гарно-химического контроля важнейших факторов природной средьі: водьі, воз- 
духа, почвн.

ГРИЩУК Б. Д , ЦАРЕВА Н. В , СТОЛЯР О. Б.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЬІ 

ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ХИМИИ

В соответствии с разработанньїм предварительно «Положением об зкспери- 

менте по организации самостоятельной работьі и оценке знаний студентов» 

проведена работа по разбивке курсов на модули (до 8 модулей на семестр) 

п их методическому обеспечению. Модуль включает в себя опрєдєлєнньїй раздел 

учебного материала, усваиваемьій на лекциях, семинарах , лабораторних и прак

тических занятиях и в значительной степени — самостоятельно при виполнении 

нтоговои контрольної! работи по модулю, составление которой требует особого 

ішимания.

Наряду с вопросами, требуюїдими лишь воспроизведения учебного материала, 

її контрольную работу входят разнообразние химическне задачи, требующие 

активносте знання, умения использовать теорию и таким образом способст- 

вующие развитию химического мьішления.

Материал зтих контрольних работ оформляется в виде методических рекомен- 

даций по оргаанизации самостоятельной работи студентов, в которьіе также 

иводятся образцьі решения типових расчетньїх задач и другне вспомогательньїе 

иетодические материальї.

Защита вьіполняемьіх в течение работьі над модулем контрольних заданий 

осуществляется письменно (вьіборочно дается студентам несколько заданий) 

і' последующим, по мере необходимости, собеседованием во время, предусмот- 

Ьенное для индивидуальной работи со студентами.

При оценке знаний студентов соблюдаются следующие требования. Все 

оценки контроля в модуле суммируются и усредняются с точностью до деся

тих. Студенти, которьіе получнли по всем модулям среднюю вьіше 4,5, осво- 

Сождаются от сдачи зкзаменов, н им вьіставляется оценка «отлично». Те сту

денти, которьіе набрали количество баллов от 4 до 4,5, также освобождаются 

от сдачи зкзаменов, и им вьіставляется оценка «хорошо». Те же, кто имеет 

греднюю оценку по модулям ниже 2,5, подлежат исключєнию как не вьіполнив- 

шие учебньїй план. Все остальньїе студенти сдают зкзамен.

Как показал и м є ю щ и й с я  опьіт подобной организации учебного процесса, при 

ітом возникают широкие возможности в организации самостоятельной работи 

пудентов, обеспечивается систематическая работа студентов по освоєнню кур

ків.
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ЯРМ ОЛЕНКО Г. Н , КУРКО Е. В.

АКТИВНЬІЕ ФОРМЬІ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ВНЕКЛАССНОЙ  

РАБОТЕ ПО ХИМИИ В ШКОЛЕ

Внеклассньїе занятия по химии наряду с уроком — одна из важнейших 

форм организации учебно-воспитательного процесса в школе, так как она спО' 

собствует углублению и расширению знаний и кругозора учащихся, развиваеі 

интерес к предмету, самостоятельность, творческую активность, помогает осу- 

ществить идейно-политическое, нравственное и зстетическое воспитание.

Однако студенти пединститута в период педагогических практик и в пер- 

виє годи работн учителями показнвают недостаточную подготовку к внекласс

ной работе по химии. Основньїе причини зтого: малое количество учебного вре- 

мени, отведенного для овладения зтой формой работн; слабая подготовка 

(путем непосредственного участия студентов) к различннм видам внеклассной 

работи; малий запас методических материалов для проведення внеклассньїх 

мероприятий.

С целью улучшения подготовки будущих учителей к внеклассной работе по 

химии ми используем активнне форми участия студентов в организации и про

ведении различних видов внеклассной работн на протяжении всего периода 

обучения в институте. Организационно подготовка студентов к зтой работе 

охвативает студентов всех курсов. На первом курсе традиционно проводится 

праздник посвящения в химики. Ведущие ученьїе кафедри, инстнтута, города, 

руководители кафедри, факультете знакомят студентов-первокурсников с глав- 

ньіми достижениями и перспективами развития химической науки и промьш- 

ленности, основними направленнями научной работн кафедри. Затем следует 

основная часть праздника — студентн-первокурсники доказьівают своє право 

називаться подмастерьями-химиками, участвуя в разнообразннх конкурсах:

1) Проверка домашнего задания. Оглашение задания и условий его про

верни. Вьіступления команд (особое внимание при демонстрации опнтов нужни 

обратить на технику безопасности).

2) Химические конкурси «Назови посуду», «Оцени об-ьем», «Определи реак

тив». Готовятся очень узким кругом лиц, их содержание держится в тайне от 

участников.

На демонстрационном столе последовательно размещеньї: мерннй стакан с 

300 мл водного раствора метилового оранжевого; мерньїй цилиндр с 200 мл 

раствора фенолфталеина; конусная колба со 100 мл лакмоида, У-образная 

трубка со 100 мл хлорида или сульфата никеля, мензурка с 700 мл растворії 

перманганата калия.

Между сосудами с растворами можно дополнительно разместить другую 

химическую посуду, применяемую в химическом експерименте (воронку, холо 

дильник, вьіпарительную чашку, бюретку и др.). В зависимости от конкретних 

условий нужно продумать освещение демонстрационного стола таким образом, 

чтобн цветовая гамма растворов заиграла, приобрела в сочетании с формами
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химической посуди зстетически завершенннй вид. До начала конкурса вся 

носуда от аудитории скрита подвижной ширмой.

Конкурс «Назови посуду». Ведущий постепенно сдвигает ширму и поочеред- 

но спрашивает у команд название химической посудьі. Если опрашиваемнй не 

інает ответа, то вопрос переадресовьівает аудитории в целом.

Конкурс «Одени обі>ем». В зто время ведущий задвигает ширму, оставляя 

(видимим для аудитории только первьій сосуд. Каждая команда дает оценку 

обг.ема жидкости, после чего оглашается предварительно измеренное значение, 

ікоторое можно тут же проверить. Постепенно сдвигая ширму, ведущий открьі- 

вает каждьш раз только один сосуд, позтому команди не могут заранее при

готовиться для оценки об-ьемов в других сосудах. Конкурс заставляет адиторию 

критически оценить свои навьїки и хорошо запоминается.

Конкурс «Огіредели реактив». Все необходимие реакции проводят два сту

дента, которие находятся за демонстрационним столом. Они одетьі в бельїе 

І халати и правильно вьіполняют опьітьі. На все вспомогательньїе емкости с расг- 

ворами наклееньї крупньїе зтикетки. Для лучшего показа реакций к доске кре- 

пится бельїй зкран.

После окончания конкурса необходимо дать жюри паузу для подведения 

итогов. Рациональнее всего заполнить ее каким-либо номером художественной 

самодеятельностн. Председатель жюри анализирует ответьі команд и оглашает 

нтоги конкурсов. Команда, занявшая последнее место, титулируется химико- 

подготовительной и награждается призом «Олимпийская надежда», вьіполнен- 

ньім в виде нагрудного украшения из 5 бубликов.

Зтот вид внеклассньїх мероприятий студенти могут в будущем использовать 

при организации работи школьньїх химических обществ, хнмических кружков, 

педель химии и т. д.

Заключительной частью праздника является вручение первокурсникам биле- 

тов членов ВХО им. Д. И. Менделеева.

Студенти второго курса участвуют в проведений химического КВН — 

«Химик веселий и находчивьш», а студенти З курса — в проведении игри «Что? 

Где? Когда?» по химической тематике. Следует отметить, что при проведении 

зтих химических игр большая часть вопросов представляет собой зксперимент- 

загадку, что развивает умение студентов в демонстрации химического експери

менте, закрепляет и развивает знання об условиях и признаках протекания 

различннх реакций. Проводимьіе мероприятия учитнвают также уровень и за

пас знаний студентов по различннм химическим дисциплинам. Теоретические 

вопроси и химический експеримент, конкурси по технике лабораторних работ 

направленн на закрепление, расширение и углубление знаний студентов по изу- 

| чаемим на данном курсе химическим дисциплинам.

Организаторами, участниками и ведущими всех зтих мероприятий на млад- 

I ших курсах являются студенти четвертого курса, изучающне методику пре- 

I подавання химии. Кроме того, они организуют и проводят пресс-конференцию 

' по определенной теме, конкурс химических стенгазет, в котором участвуют все 

группи факультете, випускаїот стенгазету по итогам проведення всех меро-
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приятий. Студенти V курса участвуют в зтих мероприятиях в качестве консуль- 

тантов, ведущих, членов жюри.

Участие в подготовке и проведении внеклассного мероприятия является со- 

ставной частью зачета по методике преподавания химии, что повьішает ответ- 

ственность студентов. Кроме того, после проведення работьі студенти обязаньї 

оформить и сдать в кабинет сценарий внеклассного мероприятия. Таким об

разом, студенти накапливают методические материалн по внеклассной работе, 

которне смогут использовать в школе.

Студенти IV и V курсов в период педпрактики обязаньї провести со школь- 

никами хотя бьі одно из зтих мероприятий, чтоби показать своє умение про

водить внеклассную работу по предмету. Оценка проведення внеклассного ме

роприятия входит в общую оденку по педпрактике.

Таким образом, от первого к старшини курсам возрастает степень активності! 

участия каждого студента в подготовке и проведении различних форм вне

классной работьі, изменяется и качество участия — от рядового участника- 

исполнителя до организатора: ведущего, демонстратора, консультанта, члена 

жюри.

Как показала практика, применяемне активнне форми способствуют улуч- 

шению подготовки студентов к внеклассной работе по химии в школе.

РОМ АІІИШ ИНА Л. М„ ЯНЧУК Н. И.

НЕКОТОРЬІЕ ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОй  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ

В материалах февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС, постановлениях 

Всесоюзного сьезда работников народного образования указнвается на необ

ходимость повьішения качества обучения и воспитания учащихся в средних 

школах, обеспечения народного хозяйства вьісококвалифицированннми специа- 

листами.

Если в первие годи Советской власти, когда большинство населення страньї 

бьіло неграмотним и задачей учителя било научить людей читать и писать, то 

постепенно задачи, стоящие перед школой, менялись. Страна все больше ощу- 

щала острую потребность в своих внсококвалифицированннх кадрах. В связи 

с зтим проводилось ряд реформ как средней, так и внсшей школи в соответст- 

в и и  с возрастающими потребностями общества.

На зтапе практического осуществления современной реформи общеобразова- 

тельной и вьісшей школи перед работниками внсших учебннх педагогических 

заведений стоят новне сложнне задачи. Ведь от того, какой учитель придет 

в школу, зависит будущее нашей странн. Позтому в вузах ведется поиск но

вих путей и методов повншения зффективности обучения.

На кафедре химии Тернопольского педагогического института введена мо

дульная система обучения, которая дает ощутимнй зффект. По зтой системе 

весь материал по данной дисциплине разбивается на отдельнне части — мо-
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дули. По каждому модулю разрабативается группа вопросов. Вопросьі пост- 

роени таким образом, что ответн на них заставляют студентов логнчески 

размьішлять и использовать приобретениьіе знання в соответствии с поставлеп- 

ньіми вопросами. Зто обеспечивает возможность творческого мьішления сту

дентов, проявлення индивидуальньїх особенностей. В состав модуля включаются 

оригинальньїе задачи: расчетньїе и зкспериментальние. Модули оцениваются по 

пятибалльной сивтеме. Студентн, которьіе получили за модули от 4 до 5 баллов, 

освобождаются от сдачи зкзаменов и им автоматически виставляются зкзаме- 

национньїе оценки «хорошо» и «отлнчно». Такой подход к изучению материала 

способствует активизации самостоятельной работьі студентов.

Одно из важних мест в самостоятельной работе и контроле за зтой работой 

занимает использование современной внчислительной техники и программиро- 

ванньїх микрокалькуляторов. На кафедре широко используется ПМК «Злект- 

роника МК-61». Студентам при изучении органической химии предоставляются 

программьі-тренажерн, контролирующие программи и программи-семинари. 

Проіраммьі-тренажерьі студенти используют при подготовке к заиятиям по во- 

просам изомерин и номенклатури органических соединений с целью самоконт- 

роля. Контролирующие программи используются для проверки качества под

готовки студентов на занятиях. Такой контроль можно проводить или в начале 

занятия, или в конце в зависимости от цели контроля. Программи-семинари 

помогают при проверке знаний на итогових занятиях по данной теме. На ка

федре практикуется решение задач с использованнем соответствующих про

грами.

Применение ПМК повишает активность студентов в самостоятельной работе, 

создает условия для индивидуальной работи, дает возможность сократнть вре

мя проверки знаний, висвобождает время для углубленного изучения материала, 

позволяет решить большее количество расчетннх и експериментальних задач.

ЗИІІЧЕНКО В. М., ДАНЧЕНКО Е. А., СКОРОХОД С. Л.

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ПЕДИНСТИТУТЕ

Необходимими условиями активизации учебного процесса являются органи- 

зационііие мероприятия, предусматривающие, с одной сторони, интенсивное пре- 

подавание материала, а с другой — активное усвоение студентами нових зна

ний, их творческую переработку и применение на практике.

С целью увеличения зффективности учебних занятий ми, прежде всего, в 

учебних материалах школи и вуза проанализировали систему развития поня

тий, вичленилн из них фундаментальние и вспомогательние, сформулнровали 

группи взаимосвязанних понятий, установили между ними логические отно- 

шения.

Например, в школьном курсе химии даются некоторие сведения о взаим- 

ном влиянии атомов, но без причин, внзивающих зто явление. В вузовском 

курсе сведения о взаимном влиянии атомов в молекулах углубляются и рас-
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ширяются трактовкой на злектронном уровне и формированием понятий индук- 

ционного и мезомерного зффекта, статической и динамической полляризации хи

мических связей. В свою очередь зто является основой для рассмотрения на 

злектронном уровне механизмов основних органических реакций. Таким об

разом, студенти, опираясь на базовие знання, полученньїе в школе, способни 

углубить, расширить за счет увеличения обіема известньїе им понятия, устано

вить новьіе связи между ними.

Следующим зтапом активизации учебного процесса явилась перестройка 

традиционньїх лекционннх курсов. В связи с ограничением времени современ- 

ньіе курси по органической химии не могут содержать подробное обсуждение 

свойств всех классов соедннений, не говоря уже об отдельньїх веществах. По- 

зтому материал лекционньїх курсов рассматривается с позиций функционального 

родства соедннений, что полностью согласуется с новьім типовим учебньїм пла

ном преподавания органической химии в средней школе.

Естественно, что преподавание зффективно только при активном усвоении 

дисциплиньї студентами. Факт, что студент помнит только 10% того, что он 

сльїшит и 80% того, что он делает, общеизвестен. Отсюда следует наиболее 

зффективная форма обучения: зто действие самого обучаемого, его умственнне 

условия, направленньїе на усвоение данного предмета, его понятий, закономер- 

ностей, законов. На лабораторно-практических занятиях опробованьї логические 

упражнения, требующие для своего решения не только знання фактического ма

териала, но и творческого его осмислення. Как правило, редко встречаются 

студенти, способньїе верно решать логические задачи. Позтому на занятиях 

практикуется коллективное обсуждение задания, поддерживается дух свобод- 

ного обмена мнениями. Роль преподавателя состоит в том, чтобьі, в случае не- 

обходимости, наводящим вопросом вивести студентов из логического тупика.. 

Наиболее интереснн упражнения, раскрьівающие диалектическую связь между 

противоречивими свойствами функциональньїх групп, ведущнх себя по-разному 

в различно построенньїх молекулах. Микроклимат научного спора очень акти- 

визирует умственную деятельность студентов, визьівает у них интерес к данной 

проблеме и к предмету в целом.

В качестве домашних заданий практикуются задачи с отсроченньїм реше- 

нием, т. е. такие, теоретически обосновать которьіе можно лншь на основе ос

мислення всей теми.

Естественно, что интерес к предмету, его активное усвоение у обучающихся 

наблюдается в случае знання теоретических основ. На определенньїх стадиях 

приобретение знаний у студентов происходит вьінужденно, наприимер, если речь 

идет о механическом запоминании какой-то части материала. В зтом случае 

необходим четкий, систематический и действенньїй контроль со сторони препо

давателя. Привлекаются самьіе разнообразньїе форми и методи контроля: со- 

беседование, контрольние работи, коллоквиуми, деловьіе игри с помощью ма

шин и без них.

Активизация учебного процесса приводит к более рациональному использо- 

ванию времени аудиторних занятий, способствует развитию творческих способ- 

ностей студентов, формирует в них основу для самообразования.
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СТРОЕВА М. И., БЕРЕСЛАВСКАЯ А. Н., 

КОШ ЕЛЬ А. В., ТРУБНИКОВА А. П.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЬІ СТУДЕНТОВ 

МЛАДШ ИХ КУРСОВ ПО ХИМИИ

Особое значение имеет правильная организации самостоятельньїх работ пер- 

вокурсников, так как при изучении общей и неорганической химии они полу- 

чают основи знаний для овладения другими химическими дисциплинами.

В течение ряда лет мьі работаем над усовершенствованием планирования и 

способами контроля за аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой 

студентов. Нашим планом самостоятельная работа предусмотрена по всем те

мам лабораторно-практических занятий. Основную часть задания студенти вьі- 

полняют самостоятельно, что активизирует их умственную деятельиость. При 

зтом, успевающим студентам мьі предлагаем обт>яснять другим труднодоступ- 

ньн'і для понимания материал. Только тогда, когда студенти коллективно не: 

могут вийти из затруднительного положення, на помощь приходит преподава

тель. Уже на первом курсе в учебнне занятия вводим злементьі творчества,. 

которие связаньї с поиском ответов на вопроси задач, требующнх определен- 

ного обобщения знаний, лля чего на занятия приносим справочную лнтературу.

Естественной составляющей усвоения теоретических знаний является ви- 

полнение експерименте. О пьітьі каждий студент проводит строго индивидуально 

с четким соблюдением всех требований техники безопасности.

Значительное сокращение аудиторннх часов привело к возрастанню доли 

самостоятельности в учебном процессе. В связи с зтим нами составлен план,, 

в котором четко указан материал для внеаудиторного изучения, необходнмая 

литература и в обязательном порядке перечень задач.

Зачет по каждой теме студент получает только при условии вьшолнения 

всего запланированного обьема експериментальних, расчетннх и теоретических 

заданий. Конечно, в зтом случае резко возрастает нагрузка на преподавателей,. 

потому что все задания проверяем путем собеседования во внеурочное время.

Организованная таким образом работа способствует развитию самостоятель- 

ного мишления студентов, что необходимо для виполнения внеаудиторньїх за

даний и обеспечивает зффективное использование аудиторного времени.

НУЖНЬІИ В. А.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РАЗРЕШ ЕНИЮ  

КОНФЛИКТОВ В ОБЩ ЕНИИ ПОДРОСТКОВ

Современние педагогическне новации в системе воспитательной работи со 

школьниками наиболее часто связани с вниманием учених и практиков к проб- 

леме общения школьников. ІІри зтом особое значение приобретают конфликтьі 

среди подростков, переходящие порой в серьезние асоциальние явлення («бе-
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гуни», «буйструющие рокерьі», «бойцьі межрайонньїх битв» и т. п.). Негативная 

значимость подобньїх процессов усиливается порой полной педагогической бес- 

помощностью.

Для успешного решения даниой проблеми необходимо в период теоретиче- 

ской подготовки в условиях педвуза предусмотреть чтение специальннх кур

сов по «Общению», особо виделив практические занятия по разрешению кон- 

фликтов, в частности конфликтов между подростками.

Наиболее результативним оказивается спецкурс по «Общению», на интегра- 

тивной основе, когда чтение отдельних тем предоставляется преподавателям 

разньїх кафедр. Например, методологию обіцения читают социологи, место 

конфликта в обществе — философи и зкономисти, п с и х о л о г и ю  общення — 

психологи и т. п. При зтом студенти должни поннмать не только генетику 

конфлнкта, но и его характер — конструктивний и деструктивний.

Вьішеназванньїй спецкурс должен читаться до вихода студентов на пионер- 

скую педагогическую практику, поскольку опережающее освоение теоретиче- 

ского материала позволяет более успешно провести со студентами тренинг по 

отработке умений успешно разрешать конфликтьі в условиях реального пно- 

нерского лагеря.

Опит показал — целенаправленная работа со студентами позволяет соче- 

тать коллективние текущие наблюдения за конфликтами между подростками 

всеми пионерскими вожатими, использование разнообразнмх вариантов при 

разрешении их, с последующей оценкой успешности полученного результате. 

Кроме того, последующий коллективньїй аналнз причин реально возникаюіцих 

конфликтов и самостоятельная и коллективная оценка успеха в данной работе 

позволяют формировать так необходимне педагогу в работе профессиональнне 

умення разрешать конфликтн, не бояться их, что в современной школе до- 

вольно часто наблюдается, успешно предупреждать и прогнозировать возник- 

новение возможних конфликтних ситуаций.

Ш ЕВЧЕНКО ГІ. И.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В ВУЗЕ

Студенческий форум в Москве (ноябрь 1989 г.) всесторонне рассмотрел 

проблеми студенческой жизни: учебной, научной, социальной, духовной и особое 

внимание обратил на участие молодежи в общественной деятельности. С целью 

изучения общественного мнения студентов по различннм аспектам профессио- 

нальной подготовки и общественной жизни в апреле 1989 г. бьіл проведен 

анкетний опрос студентов социологической лабораторией института. Всего бьіло 

анкетированием охвачено 406 студентов І—V курсов филологического, физико- 

математического, биологического и музикально-гіедагогического факультетов. 

Такой охват дал нам возможность проследить и виявить определенньїе тен- 

денции мнений, настроєний и пожеланий студентов по различним аспектам их
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адаптации к условиям вуза (особенно І и II курсов), отношение к учебе, на- 

учно-исследовательской работе, избранной профессии, различньїм сторонам об- 

щественной жизни. Нас также интересовала мотивация поступлення в педа- 

гогнческнй инстнтут, на данньїй факультет. На вопрос «Профессия ствечает моим 

основним склонностям и интересам» ответили: филфак — 36%, физмат — 78%, 

музпед — 94%, биофак — 88%.

Как видно, подавляющее большинство респондентоз музьїкально-педагоги- 

ческого, биологического и физико-математического факультетов поступили в 

институт согласно своим иннтересам и склонностям и значительно ниже фило- 

логического.

Однако многие студенти также отметили, что они поступили в институт по 

совету друзей и знакомих, не проявляя особого интереса к педагогической про

фессии, лишь бьі получить внсшее образование.

В процессе исследования ми сравнили представлення студентов о своей 

профессии до поступлення в вуз и во время учебьі и получили следующие ре

зультати: изменилось в лучшую сторону от 8 до 17%, в худшую сторону — от 

15 до 36%, представлення остались прежними — от 48 до 75%. В свонх от- 

ветах студенти указали на следующие основнне причини, которие способство- 

валн изменению представлений об избранной профессии в худшую сторону:

— недостатки в организации учебного процесса;

— непродуманная организация непреривнон педагогической практики от 

ЗО до 40%;

— неднфференцированньїй подход к студентам с точки зрения их способ- 

ностей —  от 15 до 30%;

— отсутствие свободного времени для повишения культури и расширения 

кругозора — от 14 до 28% и другие причини.

Все зти причини об-ьективньїе и субгективние ректорат, кафедри глубоко 

изучили и разработали конкретние пути их устранения. Ибо професіональная 

неудовлетворенность отрицательно влияет не только на зффективность процесса 

обучения, но и на участие в студенческой научно-исследовательской работе и в 

социальчой жизни. Исследования советских психологов показивают, что в слож- 

ной структуре личности учителя стержневим образованием, наряду с общена- 

учннми знаннями, нравственними категориями и позичвательной активностью 

является профессионально-педагогическая направленность.

Она характеризуетея положительним отношением к профессии учителя, по- 

требностью и готовностью заниматься педагогической деятельностью, стремле- 

нием овладеть основами педагогического мастерства. Позтому особое внимание 

било обращено на:

— сокращение учебньїх занятті. Значительно уменьшено время на лекции 

и увелнчено количество часов на семинарские, практнческие занятия и на само- 

стоятельную и нндивидуальную работу студентов в лабораториях учебних ка- 

бннетах, мастерских, библиотеке, на виработке общепедагогических умений и 

навьїков;

— усиление профессиональной направленности в процессе преподавания всех 

дисциплин и особенно психолого-педагогических, т. е. организация учебной и
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внеаудиторной работи таким образом, чтобн у студента формнровалась уста

новка на то, что он будущий учитель, что основная его деятельность — педа- 

гогическая;

— переориентацию дидактической системьі педвуза с репродуктивно-ннформа- 

ционного обучения на обучение, которое позволяет развивать познавательньїе, 

творческие и профессиональнне способности будущего специалиста. А зто в 

первую очередь предполагает использование на занятии активних методов обу

чения, т. е. изменение технологий чтения лекций и практических занятий, шире 

применять проблемньїе изложения, дискуссии в процессе учебной работьі.

КОРОТЯЕВ Б. И„ АНДРОСЮ К В. Н., СЕМЕРЕНКО П. П.

НОВЬІЕ ЦЕННОСТНЬІЕ ОРИЕНТАЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЬІСШЕИ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЬІ

Происходящие изменения в жизни нашего общества с логической неизбеж- 

ностью ставят вопрос о пересмотре многих педагогических постулатов, которие 

еще в недалеком прошлом били незьіблемьіми, и которие определяли всю 

школьную реальную действительность.

К их числу можно отнести постулат о целях воспитания и обучения и все 

связаннне с ними теоретические и практические следствия.

Провозглашенная цель воспитания — формирование всесторонне и гармо- 

нично развитой коммунистической личности оказалось, мягко говоря, прежде- 

временной и утопической. Все попнтки реализовать ее в течение многих деся- 

тилетий оказались несостоятельними. И из семидесятилетнего школьного опнта 

остается извлечь главньїй урок — не торопнсь и не бегай в будущее, в котором 

нет настоящего.

Точно так же несостоятельной оказалась и цель обучения — вооружение 

учащихся, студентов прочними научними знаннями, учебннми умениями и на

виками, и на той основе формирования у них коммунистического мировоззре- 

ния и стойких коммунистических убеждений.

Иначе откуда, вопреки действующей, тщательно оберегаемой и контролируе- 

мой всей мощью государственного аппарата — официальной доктрини и в ее 

рамках хорошо отрегулируемой практики воспитания во всех учреждениях и 

учебннх заведеннях, расписанной вплоть до минути, до фази и до слова, до 

поступка, появляются вдруг массовне политические движения с таким миро- 

воззренческим многоцветением — от анархистов до монархистов. Субгектьі-но- 

сители-то их окончили єдиную трудовую политехническую советскую школу, а 

все интеллектуалн — не кадетские корпуса и закрнтне лицеи, а советский вуз.

Знание — не только великая цель и великая сила, но без опорьі на нравст- 

венность и без осознания мери ответственности перед человеком и всем живим 

за его использование, может самое себя убить.
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Современное просвещенное человечество за всю историю своего существо- 

вания еще никогда не било так близко к той черте, за которой прогресе и 

гибель цивилизации разделени хрупкой перегородкой.

Исторический опит убеждает, что целью воспитания и обучения как в си- 

стеме дошкольних учреждений, так и в средней и висшей школе является 

сам человек, его внутренний мир, здоровье — физическое, нравственное, ин- 

теллектуальное, зстетическое.

Растить человека в человеке, пробуждать и культивировать в нем всю мощь 

человеческого духа и бьітия — вот непреходящие ценности, которьіе должни 

исповедовать теория и практика воспитания.

Следовательно, главньїй ценностньш ориєнтир в деятельности средней школи 

и вуза, и в особенности педагогического — личность учащегося (школьника и 

студента) его человеческий потенциал — духовно-нравственний, интеллектуаль- 

но-творческий, физический, зстетический. В соответствии с данньїм ценностньш 

ориентиром и должна революционизироваться вся практика воспитания и обу

чения в средней и висшей школе, и все ее последовательние шаги в движении 

к цели могут и должни измеряться и оцениваться только по тем специально 

разработанним и обьективним критериям, которие би фиксировалн не просто 

обьем памяти и пресловутое «качество знаний», а реальние духовно-ііравствен- 

ние, интеллектуально-творческие и физические ііодвижкії каждой конкретной 

личности в ее собственном человеческом самостроительстве.

Новое педагогическое мишление, вьізреваюіцее под влиянием происходящих 

собитий в стране, неизбежно придет к признанню того факта, что цель воспи

тания и способи ее достижения адекватни друг другу и сливаются в единое 

органическое целое. Воспитать, сформировать человека в человеке возможно 

лишь через систематическое беспреривное и повседневиое культивирование че- 

ловеческих ценностей личности учащегося, его чести, досгоиистна, свободи, дол- 

га, ответственности, самостоятельности.

Феномен «самости», «я сам», исторически передаваемьій от поколеііия к по- 

колению и фактически закрепленньш в устойчивьій человеческий генотип, может 

бить реалнзован во всей своен полноте лишь в условиях свободи вибора. 

Наращивание свободи и альтернатив для вибора в системе воспитания обуче

ния от детства до юности и взрослости с одновременним культивировашіем от

ветственности за вьібор —  единственно возможньш путь достижения цели. 

Вот почему в революционизированной средней и вьісшей школе должньї занять 

достойное место альтернативи в виборе учащимися и студентами в соответствии 

с индивидуальньїми интересами, возможностями и способностями содержания, 

форм, методов, технологии, темпов и сроков обучения, а также в методах за- 

щитьі результатов своей деятельности, чести и достоинства.

301



ХАЗАРАДЗЕ Т. М., М ТИУЛИШ ВИЛИ К. А.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЬІ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ  

ПО ЕСТЕСТВОВЕДЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

В современном среднем образовании происходит неуклонное повьішение 

удельного веса теоретических знаний. В последнее время получает развитие 

новое, онтодидактическое направление, заключающееся в генерализации знаний 

на основе фундаментальних и д є й  и теорий, обобщении частньїх закономерностей 

более общими законами. Зто особенно ярко вьіражено в ведущей науке естест- 

вознания — физике, в меньшей степени — в изучении других естествоведческих 

дисциплин. Накопленньїй опит дает возможность вьіделения общих для всех 

естествоведческих дисциплин дидактических вопросов с целью оптимального 

вьібора пути генерализации знаний, углубления фундаментально» подготовки 

учащихся.

1. Для генерализации знаний необходимо различать, какие закони являются 

первичннми, основними, а какие — вторичннми, ибо без такого различия нель- 

зя говорить о фундаментальної”! теории. Но вьіделение основних положений 

фундаментальної! теории — трудная и неоднозначная задача. Следует исходить 

из единства науки, ведь природа «не знает», что ее разделили на физику, хи- 

мию, биологию и так далее — природа єдина. Зто единство проявляется в са- 

мом фундаменте науки, позтому за основньїе следует брать ее наиболее общие 

принципи и закони. Одним из таких является, например, закон сохраиения 

енергии.

2. На современном уровне науки и образования обучение должно идти не 

только от единичного к общему, но и от общего к едииичному, ибо единичное, 

частное, является не только начальним, но и конечним пунктом познания. 

Для реализации зтого необходимо рациональное сочетапие нидуктивного и де

дуктивного методов изложения, в гіротивоположность традиционному изложению 

естествоведческих дисциплин, которое в основном опирается на индуктивний 

подход.

3. Усиление роли дедукции требует пересмотра вопроса взаимоотношения 

теории и зксперимента в преподавании. В настояіцее время особое внимание 

уделяется решающим експериментам, что нриводит к неполньїм мировоззрен- 

ческим представленням, поскольку експериментальную основу естествознания 

составляют не только решающие експерименти, но и вся еовокупность прове- 

денньїх и продолжающихся зкспериментов. Позтому необходимо експеримен

тальний метод естествознания преподнести как непрерьівно продолжающийся 

процесе взаимосвязи опита и теории.

4. Усиление фундаментальной подготовки учащихся должно проектировать 

изменение типа мьішления. Традиционная система обучения ориентирована по 

преимуществу на привитие змпирического мьішления — зтой весьма важной, 

по в настоящее время не самой зффективной форми рационального познания, 

новьіе способи построения учебних предметов должньї формировать мишление
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более високого уровня — зто должен бьіть уровень современного научно-теоре- 

тического мишления (Давидов В. В.).

5. Безусловно, следует повисить и уровень наглядности, которая не сводит- 

ся к натуральному началу обучения, а должна бьіть на уровне абстрактного 

мишления.

6. Формирование современного научно-теоретического мишления осуществи- 

мо при развивающем обучении. Наиболее зффективним является проблемное 

обученне.

В работе предлагается конкретная реализация общих дидактических во

просов на примере курса «Злектричество» для средней и висшей школ.

ПОЛОВИНА А. И.

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

Обучение математике в педагогическом институте, если оно поставлено верно, 

служит воспитанию будущего учителя как личности.

Прежде всего обучение математике должно сопровождаться високими тре- 

бованиями к студенту, требованиями, не отделимими от уважения студента как 

личности.

Требования к студенту должни бить високими как на протяжении семестра 

(на практических и семинарских занятиях, при проведении и ироверке само- 

стоятельньїх и контрольних работ, при оценке индивидуальиой работи сту

дента, прн проведении коллоквиумов), так и во время зкзаменационной сессии.

Виполнение студентами требований преподавателя должно, п той или иной 

форме, виражаться оценкой. Оценка должна бьіть обьективной: только обьек- 

тивно виставленная оценка воспитьівает гражданина.

Систематическая требовательность к изучению студентами материала побуж- 

дает их к систематическому труду, воспитьівает у них хорошеє качество лич

ности — уметь работать систематически.

Решение математических задач при требовании отьіскання наиболее рацио- 

нального способа их решения воспитьівает у студента умение вьіделить в по- 

ставленной задаче главное, не обращать внимание на несущественное, не иа- 

громождать ненужньїе подробности, искать наиболее простеє способи вираже

ння сути математических преобразований. Зто, в свою очередь, приучает сту

дента как личность поступать точно так же при решении любьіх проблем: ви- 

делять главное.

В математике, как ни в какой другой науке, нужно последовательное ос- 

мьісление всего материала, а не отдельньїх его частей. Не зная основательно 

предьідущего материала, нельзя, как правило, приступать к изучению материала 

последующего. Позтому изучение математики служит воспитанию умения вьі- 

бора наиболее благоприятного последовательного вьіполнения цепи действий 

для достижения поставленной цели.
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Математика — наука наиболее абстрактная (после философии) и служит 

развитию абстрактного мьішления, без которого, наверное, невозможно прини- 

мать современного человека как личность.

Математические истиньї — истиньї в последней инстанции (в некотором ро

де). В зтом смьісле только в математике можно говорить об абсолютно?! исти- 

не. А истина всегда прекрасна. А значит при изучении математики студент по- 

лучает некоторое зстетическое воспитание, которое не менее важно, нежели 

яолученное при изучении музьїки, живописи, литературьі и т. д.

При решении математических задач каждая, даже незначительная неточ- 

ность, может привести к неправильному результату. Позтому решение мате

матических задач приучает студента к точному прследовательному вьшолнению 

некоторой совокупности математических операций, что в свою очередь приучает 

студента к такому же способу действий при участии его в любой форме челове- 

ческой деятельности. Зто, в свою очередь, ставит человека данного круга людей, 

но владеющего, в отличие от них, математическими знаннями, несколько вьіше 

их, если возникает в данной области новая проблелма, то в ней бьістрее всего, 

как правило, разберется именно тот из специалистов данной области знаний, 

которьш кроме знаний из данной области, обладает математическими знання

ми.

Итак, обучение математике служит воспитанию всесторонне развитой лич- 

яости.

ЮСУПОВ И. Ю., КОРЧИНСКИИ Н. Н ,

ПОРОХНЕНКО А. В., ВОЙНАЛОВИЧ В. Н.

НЕКОТОРЬІЕ ПРИЕМЬІ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО  

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Цель нашего зкспериментальлного исследования заключалась в определении 

зффективньїх средств и методов применения упражненнй в процессе занятий 

■физическим воспитанием, направленньїх на развитие физических качеств сту

дентов по годам обучения в вузе. Для решения зтого вопроса использовались 

следующие методьі исследования: изучение литературньїх источников, педаго- 

гический експеримент, врачебно-медицинские обследования и статистическую 

обработку полученньїх данньїх.

Исследования проводились в 1986— 1989 годах в Криворожском педагогиче- 

ском и Криворожском горнорудном институтах. В них участвовали юноши и 

девушки — студентьі 1—2—3 курсов географического, физико-математического 

(КГПИ) и злектромеханического факультета (КГРИ). В процессе исследова- 

■ния академические группьі занимались по потокам (100— 150 чел ), по расписа- 

■нию и единой программе Минвуза СССР (М., 1987), в которой содержатся види 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивние игрьі, плаванье и др. Исходя 

из зтого, кафедра физвоспитания разработала по курсам и для каждого вида 

спорта график прохождения учебного материала с учетом отведения времени и 

носледовательности их внполнения. На основе зтого графика каждий препода-
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ватель составляет расширенньїй конспект для обучения и совершенствования 

злементов упражнений.

В период исследования бьіли иснользовани некоторие прнемьі ирименеиия 

физических упражнений и видов спорта, сгіособствуюіцие новьішеиию двига-. 

тельной активности, интереса и активизации студентов к занятиям и фнзиче- 

ским упражнениям, а также проследить степень воздействия физических уп

ражнений на физическое развитие организма и физическую подготовку. Иссле

дования показали, что применение однотипного упражнения — легкая атлетика, 

волейбол, плавание, баскетбол и др. длительное время в основної'! части заня- 

тия как общетрадиционннй прием методики проведення занятия по физическо- 

му воспитанию — приводит, с одной сторони, к уменьшению моторной плотности 

занятия (до 60%) и тем самим способствует бистрому увелнчению утомляемо- 

сти организма, с другой сторони, а также к снижению морально-волевнх и пси- 

хологических качеств и самоотстранению от учебних занятий. Позтому при та

ких условиях темп прироста развития физических качеств у студентов возра- 

стает очень медленно. В связи с зтнм, необходимо использовать новьіе форми, 

стурктури, средства и методи проведення учебних занятий, которие способст- 

вовали бьі бистрому приросту всех физических показателей и качеств, как не- 

обходимьій источник деятельности человека.

В период обучения в вузе для студентов 1—2— 3 курсов, как для опитних 

так и для контрольних групп били запланировани одинаковие обьеми учебних 

часов по лекционним курсам, некоторие види практических занятий по плава

нню, основная гимнастика, пулевая стрельба соответственно по 7,2; 11,4; 21,5; 

4,2 процента. Однако у обеих групп в годичном плане обучения существовало 

отличие по одному виду спорта (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, ручной 

мяч, футбол) по 55%. Опитная группа виполняла в сочетании види спорта 

(легкая атлетика с футболом, легкая атлетика с баскетболом, легкая атлетика 

с ручним мячом, легкая атлетика с волейболом), отведено по 27,9% по каж- 

дому виду спорта.

Исследования показали, что юноши-студенти контрольной группьт, внпол- 

нявшие на занятиях разучивание и совершенствование злементов упражнений 

только по одному виду спорта, имеют максимальний прирост в сумме физических 

качеств (сила, внносливость, бистрота, гибкость, ловкость). При занятиях 

только легкой атлетикой — до 25%, футболом — до 22%, баскетболом— до 

20%, гандболом — до 18%, волейболом—до 15% в течение 1 курса. На вто- 

ром году обучения у зтих студентов наблюдалось относительное снижение 

уровня физических качеств от 3 до 12%, а на 3 году •— снижение увеличива- 

ется в среднем от 5 до 15% по сравнению с 1 годом обучения. Однако в 4 

опитних группах при применении на учебних занятиях комплексного метода, 

включающего сочетание двух видов спорта, прирост физических качеств соста- 

вил соответственно у юношей — 38; 34; 30,5; 25,7% процента. У девушек — 

30; '34,5; 31; 23,3 процентов.

Во второй год обучения зти показатели у юношей увеличились соответст

венно на 4—8%, а у девушек на 3—5% уменьшились по сравнению с 1 годом 

обучения. На 3 году обучения виявлено относительное снижение уровня физи-



ческих качеств у всех групи юношей до 8%, а у девушек до 14% по сравне- 

нию с 1 годом обучения.

Таким образом, иссЛедования показали, что низкий прирост и снижение 

уровня физических качеств обусловленн кизким уровнем двигательной актив- 

ности, отсутствием самостоятельной работи, а также отрицательньїм влиянием 

некоторьіх факторов: погодине условия, сельхозработи, учеба, отсутствне ре- 

жнма дня и др. Однако, по нашему мнению, високий прирост физическихі 

качеств у студентов опнтной группн в первнй год обучения подтверждает, что 

внполненннй ими обьем физической нагрузки с сочетанием двух видов спорта 

вказались более интересннми, менее утомнтельними по морально-волевнм и 

пснхологическим качествам. Зто связано с тем, что фиЗическая нагрузка по 

об-ьемам вьіполняется разнообразно, форми и движения не одинаковне. По

зтому подобние физические нагрузки с разнообразннми движениями становят- 

ся более интересннми и тем самим обусловливают работу одних групп мишц 

и отднх' другим, физическая нагрузка воздействует на весь организм человека.
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