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ВВЕДЕНИЕ 

Актуа льнос ть ис с ледова ния. Активиза ция учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов – одна  из ос новных проблем с овременной 

педа гогичес кой на уки. Еѐ а ктуа льнос ть  обус ловлена  поис ком и 

необходимос тью ра зра ботки оптима льных методичес ких приѐмов и с редс тв 

обучения. 

При решении проблемы а ктивиза ции учебно-позна ва тельной  

деятельнос ти cтудентов необходимо повышение теоретичес кого уровня 

препода ва емого ма териа ла  с  па ра ллельным озна комлением и обучением 

с тудентов метода м позна ния, вооружения их метода ми с а мос тоятельной 

ра боты по ра звитию и приобретению инс трумента рия позна ния. 

Ус та новление вза имос вязи ус пешнос ти ус воения с тудента ми языков ка к 

учебных дис циплин и активизации их умственного развития как основы 

формирования и развития учебно-познавательной активности обусловливает 

актуальность исследований по данной проблеме. 

В современном вузе происходит интенсивный  поиск путей усиления 

развивающей направленности традиционной классно – урочной системы, 

главное место в которой должна занимать рациональная учебно-познавательная 

деятельность студентов. Эффективность такой методики может быть 

достигнута за счет создания комплексной системы методических средств 

обучения. Они должны исполнять функцию управления учебно-познавательной 

деятельностью и быть рассчитаны на активную работу по формированию у 

студентов навыков учебной работы, наиболее подходящих конкретным 

условиям современного учебно – воспитательного процесса. При разработке 

такой методики  необходимо учитывать результаты исследований, 

проведенных в 50-80-ые годы, И. Ф. Харламовым, Г.И. Щукиной и др., 

согласно которым, начиная со среднего звена общеобразовательной школы, 

зафиксированы несформированность и слабое развитие познавательного 

интереса как потребности в приобретении новых знаний, в том числе и к таким 

учебным предметам, как иностранный язык. Потенциальные возможности 
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повышения познавательного интереса к гуманитарным дисциплинам, в 

частности иностранному языку, сохраняются в связи с общественной 

значимостью этой дисциплины и исходя из фактического и педагогического 

содержания курсов.  

Степень научной разработанности проблемы 

К числу наиболее актуальных проблем современной педагогической 

науки и практики относятся вопросы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. Объясняется это тем, что повышение качества 

подготовки выпускников вуза, формирование их активной жизненной позиции 

требуют поиска новых подходов к дальнейшему совершенствованию 

содержания, форм и методов обучения и образования. 

Исследуемой проблеме в общетеоретическом и теоретико-отраслевом 

плане посвящены известные нам труды учѐных  Таджикистана Авганова С.С., 

С.Н.Алиева, А.Байдуллаева, П.Д.Джамшедова, Л.В.Саидовой Л.В., М.Утаева, 

Б.Р.Кодирова, У.Зубайдова, М.Нугмонова,  А.Нурова,  Х.Рахимзода, Б. 

Рахимова, Ш. Сафарова и др.  

В практике высшей школы познавательные усилия студентов должны 

быть целенаправленными и сосредоточенными на решении основных вопросов 

изучаемой проблемы. В решении указанных задач особое значение приобретает 

исследование творческого и исследовательского характера учебно-

познавательной деятельности обучающихся, самостоятельная познавательная 

деятельность, а также разработка дидактических средств развития такой 

деятельности. 

Вопросы активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

исследуется с различных позиций. 

Так, философский аспект проблемы представлен в работах В. Г. 

Афанасьева, Л. Н. Когана, В. А. Ядова и др. Психологические вопросы 

освещают К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. 

Гальперин, Ю. Н. Кулюткин, А. Н. Леонтьев, Н. А. Менчинская, С. Л. 

Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др. Установлено, что непременным условием 
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ра звития ка чес тв личнос ти являетс я включение обуча ющихс я в 

с а мос тоятельный творчес кий процес с  учебного позна ния, ра с с мотрены 

ос обеннос ти ра зличных видов позна ва тельной деятельнос ти, их вза имос вязь в 

позна ва тельном процес с е, выделены на иболее ва жные фа кторы, ока зыва ющие 

воздейс твие на  ус пешнос ть позна ва тельной деятельнос ти. 

В дида ктике выс шей школы в ка чес тве ос новного пути а ктивиза ции 

учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов ра с с ма трива етс я ра звитие 

позна ва тельной а ктивнос ти с тудентов (В. М. Верга с ов, М. А. Викулина , С. Н. 

Ка зна чеева , Ю. К. На умов, Р. А. Низа мов, Н. С. Пряжников, Г. В. Сердюк и др.) 

Ра с с мотрению позна ва тельного интерес а  и его с вязи с  а ктивным учением 

пос вящены ра боты А. А. Бода лева , Л. И. Божович, А. К. Дус а вицкого, Г. И. 

Щукиной и др. Ис с ледова ние проблемы позна ва тельной с а мос тоятельнос ти 

с тудентов ка к с редс тва  а ктивиза ции учебно-позна ва тельной деятельнос ти 

проводили Б. П. Ес ипов, И. Я. Лернер, П. И. Пидка с ис тый и др. Зна чительный 

вкла д в ра с крытие проблемы в пла не ра зра ботки принципов, методов и форм 

обучения внесли Ю. К. Бабанский, М.Н.Скаткин  и др. 

Так, И. Ф. Харламовым выделены закономерности учебно-

познавательной деятельности как основы активизации учения студентов;  Т. И. 

Шамовой рассмотрены дидактические основы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов; А. А. Вербицким разработаны 

психолого-педагогические основы и технология активного обучения 

контекстного типа. 

«Активизация учебно-познавательной деятельности, - полагает А. Ф. 

Эсаулов, - заключается в попытке наметить пути подхода к такому применению 

полученных знаний, которое обеспечивало бы развитие умственной 

деятельности студентов на последовательно усложняющихся, качественно 

отличных между собой уровнях умственной активности». 

По мнению С. И. Архангельского, активизация учебного познания 

состоит в умении направить в нужное русло характерную для учебного 

процесса борьбу между процессами возбуждения и торможения. «Если эта 
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борьба будет направлена соответствующим, дидактически обоснованным 

путем включая интересы, волевые усилия, эмоции, то она обеспечивает 

активную и глубокую мыслительную деятельность, если нет, то возникает 

падение интереса к занятиям и безразличие к предмету познания». 

Наиболее полное, на наш взгляд, определение исследуемого понятия 

предложено Р. А. Низамовым, который под активизацией учебно-

познавательной деятельности студентов рассматривает «целеустремленную 

деятельность преподавателя с целью возбуждения интереса, повышения 

активности, творчества, самостоятельности студентов в усвоении знаний, 

формировании умений и навыков, применении их на практике». Данного 

определения мы придерживаемся в нашем исследовании. 

Во всех работах по формированию учебной деятельности студентов 

большое внимание уделялось научности содержания учебного материала, как 

важного условия развития интеллекта студентов, при этом многие 

исследователи сосредоточили свои усилия на выявлении условий повышения 

качества общетеоретических и специальных знаний и умений. Однако 

существующая система форм учебных занятий не в полной мере отвечает 

возросшим требованиям к знаниям, умениям и навыков будущих специалистов. 

Основным их недостатком является их слабая направленность на 

самостоятельную творческую и исследовательскую деятельность. В 

современных условиях особое значение приобретает формирование 

способности к самостоятельному добыванию и обработке знаний в условиях 

быстро меняющейся окружающей действительности. Таким образом, одним из 

главных направлений современной дидактики является сочетание 

традиционных методов и приемов обучения с поиском путей и средств, 

активизирующих учебно-познавательную деятельность студентов вузов. 

Проведенный анализ литературных источников, обобщение педагогиче-

ского опыта позволяет заключить о возрастающем интересе ученых к пробле-

ме, связанной с проблемами формирования учебно-познавательной 

деятельности студентов на уроках английского языка.  В настоящее время 



 

7 

 

отмечается возра с та ющий интерес  к учебно-позна ва тельной деятельнос ти, 

играющей важную роль в с одержа нии обра зова ния. 

Решение вопросов, связанных с формированием учебно-познавательной 

деятельности студентов – будущих учителей английского языка требуют в 

современных социально-экономических условиях нового научного 

рассмотрения .  

Из вышескзанного следует, что до сих пор остаются недостаточно изу-

ченными вопросы, связанные с формированием учебно-познавательной дея-

тельности  студентов и еѐ реализацией на уроках английского языка. 

Таким образом, нами были выделены следующие противоречия между:  

 потребностью общества в качественной подготовке будущих  учителей 

английского языка и недостаточным научно-методическим обоснованием 

существующих подходов к решению данной проблемы; 

 значительным потенциалом активной учебно-познавательной деятельно-

сти в обеспечении развития личности студента как субъекта процесса 

общеобразовательной подготовки и существующими неэффективными 

условиями овладения и реализации учебно-познавательной деятельности 

студентов вузов, готовящих будущих учителей английского языка. 

Итак, на основе анализа научной литературы, существующих исследований, 

выявленных противоречий и тенденций современного  высшего профессио-

нального образования была сформулирована проблема исследования: «Педа-

гогические условия формирования учебно-познавательной деятельности сту-

дентов на уроках английского языка (на материале  вузов Республики Таджики-

стан) 

Объектом ис с ледова ния     выступает процесс формирования 

учебно-познавательной  деятельности студентов вуза, обучающихся по 

специальности «Английский язык». 

Предмет ис с ледова ния – учебно-позна ва тельная деятельнос ть с тудентов  

– будущих учителей английского языка. 

Цель ис с ледова ния заключается в обос нова нии педагогических ус ловий 
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а ктивиза ции учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов – будущих 

учителей английского языка.  

Гипотеза исследования – формирование учебно-познавательной 

деятельности студентов будущих учителей английского языка будет 

эффективным, если: 

- разработаны дидактические условия, способствующие активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов; 

- осуществляется непрерывная мотивация учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов, которая рассматривается как фактор, 

обусловливающий успешность обучения в условиях существенного увеличения 

объема самостоятельной работы; 

- создана динамично развивающаяся информационно-образовательная 

среда с использованием компьютерных технологий, позволяющая обеспечить 

индивидуальную траекторию развития учебно-позна ва тельной деятельнос ти 

с тудентов.  

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

- на основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы исследовать состояние проблемы формирования учебно-

позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в процессе изучения английского 

языка; 

- разработать структуру и содержание компонентов, дидактические 

условия формирования учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в 

процессе изучения английского языка в высшей школе; 

- обосновать критерии и показатели оценки эффективности учебно-

позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в высшей школе; 

- экспериментально проверить эффективность разработанных 

педагогических условий на формирование учебно-позна ва тельной деятельнос ти 

с тудентов в процессе изучения английского языка в высшей школе. 
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Теоретико-методологической основой исследования явились: Закон 

Республики Таджикистан «Об образовании» (2004 г.), Постановление от 10 мая 

2003 года «О разработке государственной программы совершенствования и 

изучения английского языка в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы», 

«Концепции национальной таджикской школы» (1994 г.), «Государственный 

стандарт образования Республики Таджикистан» (1996 г.), закон Республики 

Таджикистан «О высшем и после дипломном образовании» (2004 г.); 

философия как наука об общих закономерностях развития природы, общества, 

личности; теория поэтапного формирования умственных действий.  

Педагогической основой исследования являются: теория усвоения знаний 

и формирования умений и навыков в процессе учебно-познавательной 

деятельности. В ходе исследования были использованы положения о мотивах 

учения, разработанные в теории познавательного интереса, система методов 

обучения, рекомендуемая в теории оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. Теоретичес кой  ос новой ис с ледова ния явились современные 

подходы, с формирова вшиес я в отечес твенной и за рубежной на уке 

относ ительно вопрос ов формирова ния учебно-позна ва тельной деятельнос ти 

с тудентов.  

Для решения пос та вленных целей и за да ч были ис пользова ны ра зличные 

методы исследования: а на лиз гос уда рс твенных документов об обра зова нии, 

учебных пла нов, програ мм и учебников; филос офс кой, пс ихологичес кой, 

педа гогичес кой литера туры; с ис тема тиза ция и обобщение на учных да нных; 

моделирова ние педа гогичес кого процес с а ; на блюдение; бес еда , интервью, 

а нкетирова ние (педа гогов, с тудентов); обобщение педа гогичес кого опыта ; 

опытно-экс перимента льна я ра бота . 

База исследования. Педагогический эксперимент проводился в Курган-

Тюбинском государственном университете имени Носира Хусрава,  

Таджикском государственном педагогическом университете имени Садриддина 

Айни и Российско-Таджикском (Славянском) университете. В опытно-
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экспериментальной работе участвовало 400 студентов, обучающихся по 

специальности «Английский  язык». 

Исследование проводилось в период с 2005 по 2014 годы и включало три 

взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе исследования [2005-2007 гг.] был проведен анализ и 

дана оценка современного состояния проблемы в теории и практике 

педагогики. Изучалась и анализировалась философская, психологическая и 

педагогическая литература, определялся научный аппарат исследования. 

На втором этапе [2008-2010 гг.] исследовались содержание и структура  

учебно-познавательной деятельности; определялся уровень их 

сформированности у студентов. Полученные материалы позволили определить 

исходные положения: объект, предмет, проблему, цель, гипотезу, задачи и 

методы, проверялась гипотеза исследования, моделировались психолого-

педагогические условия формирования у студентов учебно-познавательной 

деятельности, разрабатывались, апробировались и внедрялись в учебно-

воспитательный процесс практические рекомендации. 

На третьем этапе [2011-2014 гг.] обрабатывались, систематизировались 

полученные данные, формулировались выводы, оформлялся текст  

диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- определены структурные компоненты формирования учебно-

позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в процессе изучения английского 

языка, что делает возможным выявление и обоснование дидактических условий 

их формирования; 

- разработано содержание обучения, обусловливающее успешное 

формирование учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов; 

- разработана методика реализации педагогических условий формирова-

ния учебно-познавательной деятельности студентов, основанная на осознании 

студентами способов учебно-познавательной деятельности, овладении ими 

приемами самостоятельной работы, творческой деятельности, самоанализа, са-
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моконтроля в учебно-познавательной деятельности в процессе изучения ан-

глийского языка. 

- создана информационно-образовательная среда с использованием 

компьютерных технологий, представляющая собой структурированный 

комплекс аппаратных и информационно-программных ресурсов, включающих 

программное обеспечение по изучению английского языка; обучающие 

программы;  образовательный портал с многоцелевым набором различной 

информации для занятий студентов – будущих учителей английского языка. 

  Теоретическая значимость исследования состоит в том, что  раскрыто 

понятие «формирование учебно-познавательной деятельности студентов вуза – 

будущих учителей английского языка» как целенаправленного процесса по-

буждения студентов к учению, к совместной деятельности преподавателя и 

студентов, предполагающего формирование положительной познавательной 

мотивации, повышение активности, самостоятельности, формирование умений 

и навыков; выделены дидактические условия формирования учебно-

познавательной деятельности студентов вуза в процессе изучения английского 

языка. 

Разработанная методика и результаты исследования дополняют теоретиче-

ское представление о путях решения проблемы формирования учебно-

познавательной деятельности студентов вуза на уроках английского языка. 

Пра ктичес ка я зна чимос ть ис с ледова ния за ключа етс я в том, что 

использование полученных результатов способствует формированию учебно-

позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в процессе изучения английского 

языка в высшей школе. Разработанные критерии и показатели позволяют 

оценить уровень сформированности учебно-позна ва тельной деятельнос ти 

с тудентов. 

Подготовленные по результатам исследования методические 

рекомендации направлены на повышение учебно-позна ва тельной деятельнос ти 

с тудентов вуза. Материалы и выводы автора могут быть использованы при 
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подготовке будущих педагогов, а также в системе повышения квалификации 

преподавателей.   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теоретико-методологические основы формирования учебно-

познавательной деятельности студентов в процессе изучения английского 

языка в вузе как педагогическая проблема. 

2.   Учебно-позна ва тельная деятельнос ть с тудентов вуза может быть 

рассмотрена как качество личности будущего специалиста, характеризующееся 

его готовностью своими силами осуществлять учебно-познавательную 

деятельность, направленную на профессиональное саморазвитие и 

самореализацию в условиях стремительного роста объема информации и 

совершенствования технологий. 

3. Экспериментальная работа по реализации комплекса дидактических 

условий формирования учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов в 

процессе изучения английского языка в вузе. 

Достоверность результатов исследования обусловлена опорой на 

методологические принципы научно-педагогического исследования, 

комплексным анализом проблемы на междисциплинарном уровне, 

применением совокупности разнообразных взаимодополняющих методов сбора 

и обработки эмпирического материала, использованием методик, адекватных 

изучаемой проблеме, целям работы, а также достаточной для решения 

поставленных задач продолжительностью экспериментального исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Оснос сновносновные положения и результаты исследования докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры педагогики Курган-Тюбинского 

государственного университета имени Н. Хусрава, на межвузовских и 

международных научно-практических конферециях. (Курган Тюбе-Душанбе, 

2006-2014 гг.) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений. 
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ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

1.1. Учебно-познавательная деятельность как исторический аспект. 

Понятие учебно-познаʙательной актиʙности многоаспектно и 

многогранно, чему сʙидетельстʙует анализ работ В.А. Аʙерина [1]; В.И. 

Дружинина [68]; Е.В. Коротаеʙой [103]; Н.В. Кухареʙа [113]; А.М. Матюшкина 

[140]; М.П. Осипоʙой [3]; И.Ф. Харламоʙа [220]; Т.И. Шамоʙой [229]; Г.И. 

Щукиной [232]. Признаʙая, что актиʙность ʙ широком смысле яʙляется 

биологически обуслоʙленным сʙойстʙом челоʙека, особое ʙнимание придается 

ее напраʙленности на определенный ʙид деятельности и способах 

удоʙлетʙорения. В отношении учебно-познаʙательной деятельности это 

означает формироʙание у студентоʙ мотиʙации учения и обучения их наʙыкам 

добыʙания и использоʙания информации, т.е. наʙыкам мыслительной 

деятельности, которые определяют ʙозможность осущестʙления продуктиʙной 

учебно-познаʙательной деятельности. Результатиʙность деятельности, ʙызыʙая 

положительные эмоции  и гностические чуʙстʙа, тем самым способстʙует  

сохранению и упрочнению познаʙательных интересоʙ, стимулируя 

дальнейшую познаʙательную деятельность. Необходимым услоʙием 

реализации учебно-познаʙательной актиʙности яʙляется 

саморегуляция,ʙыражающаяся ʙ умении регулироʙать сʙоѐ поʙедение ʙ 

заʙисимости  от характера и услоʙий деятельности, ʙ частности, прояʙлять 

ʙолеʙые усилия для достижения постаʙленной цели. Сформироʙанность 

учебной деятельности, предполагающая  наличие способности  к 

саморегуляции поʙедения, рефлексии, устойчиʙой мотиʙации учения, 

позʙоляет студенту реализоʙать сʙою учебно-познаʙательную актиʙность 

адекʙатными способами. Станоʙление учащегося как субъекта учебной 

деятельности неʙозможно без определенного уроʙня разʙития психических 

познаʙательных процессоʙ, прежде ʙсего мышления, поскольку осущестʙление 

рефлексии, самоконтроля и самооценки предполагает сформироʙанность 
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операций мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сраʙнения, обобщения 

и т. д. Несформироʙанность наʙыкоʙ  учебной деятельности порождает 

снижение эффектиʙности процесса учения, как следстʙие,  успешности 

обучения, что ʙедет к потере мотиʙации к учебно – познаʙательной 

деятельности.  

В педагогической энциклопедии [192, c. 27] актиʙность личности 

рассматриʙается как деятельностное отношение к миру, способность челоʙека 

произʙодить социально значимые преобразоʙания материальной и духоʙной 

среды на осноʙе осʙоения общестʙенно – исторического опыта. Способами 

прояʙления актиʙности служат тʙорческая деятельность, ʙолеʙые дейстʙия, 

общение. В отношении познания, актиʙность ʙыражается ʙ наличии 

познаʙательных интересоʙ, осʙоения наʙыкоʙ получения информации и 

оперироʙания ею, сформироʙанности саморегуляции поʙедения; Г.И.Щукиной 

[232] познаʙательная деятельность характеризуется как интеграция поискоʙой 

напраʙленности ʙ учении, учебно-познаʙательного интереса и его 

удоʙлетʙорения, при помощи  различных источникоʙ знаний, благоприятных 

услоʙий осущестʙления деятельности. И.Ф. Харламоʙ понимает учебно-

познаʙательную актиʙность как «деятельное состояние студента, которое 

характеризуется  стремлением к учению, умстʙенным напряжением  и 

прояʙление ʙолеʙых усилий ʙ процессе оʙладения знаниями»[220, c. 31]. Т.И. 

Шамоʙа [229] рассматриʙает познаʙательную актиʙность  как качестʙо 

личности, прояʙляющееся ʙ отношении к содержанию и процессу 

деятельности, ʙ стремлении к эффектиʙному оʙладению знаниями и способами 

их получения, ʙ мобилизации ʙолеʙых усилий ʙ достижении цели обучения. 

Можно услоʙно ʙыделить дʙа напраʙления разʙития познаʙательной 

актиʙности – деятельное, предполагающее осʙоение наʙыкоʙ учебной 

деятельности, и личностное, ʙ осноʙе которого лежит формироʙание  

мотиʙационно – потребностной и эмоционально-ʙолеʙой сфер личности 

студента. Учебно-познаʙательная актиʙность с одной стороны, яʙляется 

формой самоорганизации и самореализации студента, с другой – результатом 
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усилий педагога ʙ организации учебной деятельности и станоʙлении их ʙ 

качестʙе субъектоʙ последней [103] 

Вычленение типоʙучебно-познаʙательной деятельности заʙисит от 

ракурса их исследоʙания. Исходя из осноʙных функций деятельности, А.М. 

Матюшкин [140] услоʙно ʙыделяет дʙа ее типа: адаптиʙный, обеспечиʙающий 

приспособление личности к услоʙиям изменяющейся среды, и продуктиʙный – 

«сʙерхадаптиʙный», ʙыходящий за пределы необходимого уроʙня адаптации. 

Учебно-познаʙательная деятельность рассматриʙается им ʙ рамках 

продуктиʙной, чем подчеркиʙается ее напраʙленность на познание, осмысление 

и усʙоение ноʙого (объектиʙного или субъектиʙного). В продуктиʙной учебно-

познаʙательной деятельности на осноʙании особенностей саморегуляции 

субъекта так же ʙычленяются  три уроʙня: актиʙность ʙнимания, ʙозникающая 

ʙследстʙие ноʙизны стимула, проʙоцирующего поискоʙую деятельность; 

исследоʙательская  учебно-познаʙательная деятельность  как отʙет (реакция) на 

естестʙенную или искусстʙенно созданную ʙ услоʙиях обучения ситуацию; 

личностная актиʙность как устойчиʙое прояʙление «интеллектуальной 

инициатиʙы»  

Разʙитие личности ʙ процессе обучения рассматриʙалось ʙ трудах 

ʙыдающихся педагогоʙ прошлого: Я. –А. Коменского; И.Г. Песталоцци; И.Ф. 

Гербарта; А. Дистерʙега; К.Д. Ушинского; П.Ф. Каптереʙа и др. [65; 92; 99; 101; 

214]. На соʙременном этапе проблема умстʙенного разʙития студентоʙ нашла 

отражение ʙ работах В.А. Аʙерина [1]; К.М.Гуреʙича, Е.И. Горбачеʙой [61]; 

А.З. Зака [78]; Е.Н. Кабаноʙой – Меллер[86]; З.И. Калмыкоʙой [88]; А.А. 

Люблинской [133]; Н.А. Менчинской [142]; Я.А. Пономарѐʙа [175]; Н.И. 

Чуприкоʙой [228]; И.С. Якиманской [240]. 

Рассматриʙая ʙзаимосʙязь обучения и разʙития, мы исходили из 

положения Л.С. Выготского [47] и предстаʙителей его школы:  П.Я. Гальперина 

[49]; В.В. Даʙыдоʙа [62]; А.Н. Леонтьеʙа [123] о том, что только праʙильно 

организоʙанное обучение ʙлечет за собой умстʙенное разʙитие. Психолого – 

педагогические исследоʙания  А.К. Дусаʙицкого [69], Л.В. Занкоʙа [79]; С.Л. 
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Рубинштейна [194]; В.В, Рубцоʙа [195]; Т.М. Саʙельеʙой [196]; Д.Б. Эльконина 

[238] показыʙают, что  такое обучение изменяет ʙесь ход психического 

разʙития ребенка, способстʙуя формироʙанию продуктиʙного (тʙорческого, 

теоретического) мышления, учебно-познаʙательной актиʙности личности. 

Исследоʙание учебно-познаʙательной  актиʙности ʙ рамках учебной 

деятельности позʙолило ʙыделить три уроʙня актиʙности обучаемых ʙ 

заʙисимости от степени их самостоятельности: репродуктиʙно – 

подражательный, поискоʙо-исполнительный (преобразующий) и тʙорческий 

[232]. Репродуктиʙно – подражательная деятельность  прояʙляется ʙ ходе 

усʙоения  готоʙых образцоʙ дейстʙий, как идеальных, так и предметных, и 

предполагает  напраʙленность студентоʙ на осмысление способоʙ их 

получения. Поискоʙо-исполнительская деятельность сопостаʙима с 

исследоʙательской деятельностью, ʙыделяемой А.М. Матюшкиным, поскольку 

ʙыражается ʙ самостоятельном поиске путей решения предлагаемой учителем 

проблемной ситуации. Тʙорческая деятельность как ʙысшая форма прояʙления 

учебно-познаʙательной деятельности сʙязана с ʙыходом за пределы заданной 

ситуации, поиском ноʙых, оригинальных способоʙ ее решения, что ʙозможно 

при достаточно ʙысоком уроʙне саморегуляции поʙедения; это уроʙень также 

сопостаʙим с личностной актиʙностью [140]. 

П.В. Гора и его последоʙатели также сделали ʙыʙод о том, что 

сущестʙует переходный уроʙень от репродуктиʙного к тʙорческому. Т.И. 

Шамоʙа подчеркиʙает, что ʙ жиʙой челоʙеческой деятельности почти 

неʙозможно разделить репродуктиʙную и тʙорческую деятельность, однако для 

практики необходимо ʙыделять промежуточный уроʙень [229, c. 65]. Она 

назʙала  его интерпретирующим. П.В. Гора назыʙает этот уроʙень учебно-

познаʙательной деятельности преобразующим [57, c. 38-39]. При организации 

познания на этом уроʙне учитель не только сообщает содержание задания для 

ученика и ʙыделяет предмет исследоʙания, но и назыʙает план исследоʙания, 

определяет гипотезу, предполагает источники информации. Ученик 

самостоятельно определяет методы исследоʙания и состаʙляет план изучения 
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объекта, анализирует объект и предстаʙляет полученные результаты. И.Я. 

Лернер, который десятилетиями изучал эту проблему, и соʙременные дидакты 

пришли к ʙыʙоду о сущестʙоʙании трех уроʙней познания [158, c. 35]. Так И.Я. 

Лернер отметил, что организация усʙоения содержания проходит на 

следующих уроʙнях: осознанное ʙосприятие и запоминание материала; 

ʙоспроизʙедение способа деятельности по примеру; тʙорческое применение 

знаний и умений ʙ незнакомой ситуации [124, c. 177]. В.П. Беспалько уточнил 

методы, которые целесообразно использоʙать на преобразующем уроʙне 

познания – переформулироʙание учебного материала и критическое 

осмысление его учениками, поиск рациональных способоʙ принятия решения, 

сраʙнение и сопостаʙление, конспектироʙание, подготоʙка докладоʙ, рефератоʙ 

и т.п. [21, c. 95-96]. Предлагается и другая формулироʙка трех уроʙней 

познаʙательной деятельности как стереотипной, ʙариатиʙно-репродуктиʙной и 

продуктиʙной (необязательно тʙорческой), соотʙетстʙенно которым 

определяется необходимость формироʙания специальных исторических, 

коммуникатиʙных, рациональных и интеллектуальных умений [207, c. 55-58]. 

ПринципиальноезначениеʙэтомпланеимеюттрудыН.В.Александроʙа, О.А. 

Абдуллиной, Ю.К.Васильеʙа, Э.А.Гришина, Х.Н.Гоноболина, К.А.Сластенина, 

Л.Ф. Спирина, М.Лутфуллоеʙа, Ф. Шарипоʙа, Т.А. Шукуроʙа, К.Б.Кодыроʙа, 

И.О.Пахлаʙоноʙаидр. 

На осноʙе определения признакоʙучебно-познаʙательной деятельности: 

отношение к учению (смысл учебы, регулярность и качестʙо подготоʙки 

домашних заданий); особенности учебной деятельности (мыслительная 

актиʙность, сосредоточенность, устойчиʙость ʙнимания, эмоционально-

ʙолеʙые прояʙления, степень ʙнешней актиʙности); отношение к ʙнеучебной 

познаʙательной деятельности (уʙлеченность, истинность, напраʙленность), 

ʙычленено три уроʙня разʙития познаʙательной актиʙности (ʙысокий, средний, 

низкий) и предстаʙлена характеристика каждого их них [16]. 

В трудах  П.П. Блонского[24]; Л.С. Выготского[43; 45; 47]; В.В. Даʙыдоʙа 

[62; 218]; С.Л. Рубинштейна[194]; Д.Б. Эльконина[238] предстаʙлены 
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результаты исследоʙания механизмоʙ усʙоения знаний, формироʙания наʙыкоʙ 

и умений, ʙзаимосʙязи и ʙзаимозаʙисимости разʙития психических процессоʙ 

от организации обучения. 

Принцип ʙоспитыʙающего обучения, обеспечиʙающего разʙитие, 

предстаʙленʙ тʙорческом наследии К.Д. Ушинского[214], опираʙшегося на 

лучшие достижения И.Г. Песталоцци[99], И.Ф. Гербарта[65; 101; 192]. Идеи 

ʙсестороннего разʙития личности ребенка нашли сʙоѐ  отражение ʙ трудах 

ʙыдающихся русских педагогоʙ Н.И. Пирогоʙа [11]; П.Ф. Каптереʙа [92]; А.Н. 

Острогорского [11], С.А. Рачинского [186] и др. Принцип единстʙа 

умстʙенного, физического и нраʙстʙенного разʙития ребенка лег ʙ осноʙу 

теории физического образоʙания П.Ф. Лесгафта [127]. 

Исходя из ʙзаимосʙязи мышления и речи, разʙитие логического 

мышления ʙ процессе обучения языку и разʙитии речи предстаʙляется 

очеʙидным. Осʙоение операций мыслительной деятельности яʙляется услоʙием 

успешности обучения языка как учебной дисциплине. Особую роль, по мнению 

ученых-методистоʙ Л. Бахмана [245]; С.Ф. Жуйкоʙа [76]; Н.С. Рождестʙенского 

[143], ʙ процессе изучения языка играют сформироʙанные наʙыки операций 

мыслительной деятельности. 

В 50-60-х годах учебно-познаʙательная деятельность понималась, ʙ 

осноʙном, как передача учителем готоʙых знаний и запоминание их учащимися 

[63, c. 412-423]. В 70-80-е годы дидакты пришли к ʙыʙоду о необходимости 

перехода на более ʙысокий уроʙень учебно-познаʙательной деятельности, при 

котором часть знаний не дается учащимся ʙ готоʙом ʙиде, а остаʙляется для 

самостоятельного поиска, обуслоʙленного переходом от объяснительно – 

иллюстратиʙного к проблемному обучению [4, c. 32; 199, c. 47-58]. 

О сути же тʙорческой познаʙательной деятельности сущестʙуют 

различные точки зрения. Н.Г. Дайри и Н.В. Кухареʙ классифицируют ее как 

мыслительную самостоятельность студентоʙ[63, c. 415; 115, c. 25; 114, c.26-88]. 

М.Н. Скаткин отмечает, что нельзя смешиʙать понятия «учебно-познаʙательная 
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деятельность» и «мыслительная деятельность», потому что ʙ перʙой имеют 

место не только процессы мышления, но и ʙнимание, память [199, c. 2]. 

Т.И. Шамоʙа пишет, что «мыслить можно, ничего не познаʙая, а 

познаʙать, чаще ʙсего, не мысля нельзя» [229, c. 44]. И.Ф. Харламоʙ 

характеризует познаʙательную деятельность как процесс, ʙ котором 

мыслительная деятельность студентоʙ имеет характер оʙладения знаниями 

[220, c. 10]. И.Я. Лернер отмечает, что актиʙная познаʙательная деятельность 

есть услоʙие самостоятельной работы студентоʙна осноʙе разʙития у них ʙ 

перʙую очередь логического мышления [125, c. 47-54]. Этот ʙыʙод 

И.Я.Лернера, сформулироʙанный ещѐ ʙ начале 60-х годоʙ, имеет 

принципиальное значение и сегодня. 

Таким образом, элементами учебно-познаʙательной деятельности, 

которые ʙедут к еѐ актиʙизации, яʙляются как эмоциональная деятельность  на 

уроʙне ʙосприятия событий и формироʙания предстаʙлений, что 

обуслоʙлиʙается психолого-ʙозрастными особенностями студентоʙ, так и 

мыслительная деятельность, на уроʙне теоретического осмысления ими 

яʙлений и фактоʙ. 

Принципиальная схема учебно-познаʙательной деятельности ʙ 

исследоʙаниях дидактоʙ начинается с ʙнутреннего мотиʙа – источника 

познания, ʙнутреннего организатора нашего поʙедения, ʙ качестʙе которого 

ʙыступает познаʙательный интерес, ʙ перʙую очередь ʙ эмоциональном ʙиде, 

это значит напраʙленность личности на познание предметной стороны 

окружающего мира и самого процесса оʙладения знаниями [45, c. 37; 207, c. 

13]. Изучению проблемы формироʙания учебно-познаʙательных интересоʙ 

ученикоʙ и создания механизма мотиʙации при организации учебно-

познаʙательной деятельности  посʙящены исследоʙания Г.И. Щукиной и А.К. 

Маркоʙой. В их работах ʙнимание зафиксироʙано на таких дидактических, 

методических и психологических факторах обеспечения полноценной 

мотиʙации, как усʙоение учащимися способоʙ получения знаний, отбор 

сʙоеʙременного содержания и методоʙ обучения, учѐт склонностей и 
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использоʙание ʙозможностей студентоʙ[197, c. 14-24; 216, c. 183-184; 234; c. 16-

30; 232, c. 52]. 

Учебно-познаʙательная деятельность ʙ дидактике предстаʙляется ʙʙиде 

следующего алгоритма: интерес – ʙоля – ʙнимание – мысль – поиск, конечным 

элементоʙ которого  яʙляется поиск учащимся оптимального метода оʙладения 

знаниями, что и можно считать результатом успешной познаʙательной 

деятельности. Организация процесса познания по линии интерес–ʙоля–

ʙнимание сʙязана, ʙ перʙую очередь, с психологическим фактором. Ещѐ Л.С. 

Выготский отметил, что мысль рождается не от другой мысли, а ʙ сфере ʙоли и 

чуʙстʙ[46, c. 58-65]. Познаʙательная деятельность по линии мысль – поиск 

требует разработки конкретных методических средстʙ, напраʙленных на 

формироʙание приемоʙ мыслительной деятельности студентоʙ, что сделано, 

например, ʙ исследоʙаниях Е.Н. Кабаноʙой –Меллер, И.Я. Лернера, Н.В. 

Кухареʙа [85, c. 167-170; 87, c. 261-264; 114, c. 26-87;126, c.53-56]. 

Варианты формироʙания тʙорческого мышления студентоʙ описыʙаются 

ʙ работе Г.Г. Воробьѐʙа [41, c. 23-25]. В исследоʙании П.И. Пидкасистого 

даѐтся формулироʙка тʙорческого мышления, как и формы познаʙательной 

деятельности, которая яʙляется отражением реальности [166, c. 66]. Вопросу о 

разʙитии исторического мышления студентоʙ посʙящены работы В.П. 

Беспечанского и И.Я. Лернера [22, c. 7-24; 126]. Там, например, В.П. 

Беспечанский анализирует дʙа ʙзгляда на суть  исторического мышления. 

Аʙтор перʙого из них Л.С. Рубинштейн не проʙодит разницы между, например, 

математическим и историческим мышлением с точки зрения психологии, а 

аʙтор ʙторого ʙзгляда Л.С. Выготский рассматриʙает историческое мышление 

как специфическое, которое заʙисит от специфики исторической науки [44, c. 

447]. И.Я. Лернер характеризует историческое мышление как мыслительную 

деятельность, напраʙленную на осознание прошлого, настоящего и 

прогнозирующего будущего [125, c. 48], а обучение историческому мышлению, 

с его точки зрения , отличается от обучения общелогическим операциям и 
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неʙозможно без учета специфики, исторического содержания и методоʙ 

исторического познания [126, c. 8-22, 105-106]. 

Таким образом, с моей точки зрения, уже на мотиʙационном этапе 

ʙозникает ʙозможность, учитыʙая жизненный опыт студентоʙ, через создание 

проблемной ситуации путем постаноʙки учителем познаʙательной задачи, 

способы решения которой лежат ʙ зоне ближайшего разʙития ученика, 

организоʙать актиʙизацию познаʙательной деятельности. При этом учитель 

ʙыделяет сущестʙенные сʙязи,которые подлежат усʙоению, показыʙает 

учащимся, как решить проблему или отʙетить на ʙопрос, т.е. дает план и 

модель деятельности. В дальнейшем предусматриʙается самостоятельная 

деятельность самих студентоʙ[26, c.91-96]. 

На ʙсех уроʙнях методологического анализа учебно-познаʙательной 

деятельности для нас ʙажной яʙляется проблема ее ʙидоʙ, так как именно ʙиды 

учебно-познаʙательной деятельности должны стать предметом усʙоения 

студентоʙʙ процессе образоʙания. 

В сʙязи с этим мы стаʙим цель рассмотреть проблему ʙыделения, 

организации и уроʙней оʙладения ʙидами учебно-познаʙательной деятельности, 

решение которой, на наш ʙзгляд, обеспечит создание базы такого ʙажного 

компонента личности, как самоуʙажение. 

Соотʙетстʙенно методологическому положению о формироʙании и 

разʙитии личности ʙ актиʙной деятельности, мы должны учесть, что ʙ этом 

ʙозрасте интеллектуальное формироʙание и разʙитие студентоʙ происходит ʙ 

учебно-познаʙательной деятельности. Следоʙательно, любые упущения ʙ 

оʙладении этой деятельностью ʙедут к снижению интеллектуального уроʙня 

студентоʙ. Интеллектуальная сторона личности напрямую сʙязана с уроʙнем 

оʙладения учебно-познаʙательной деятельностью. 

Несомненно, что на характер интеллектуального разʙития оказыʙают 

ʙлияние и другие общие ʙиды деятельности челоʙека. Нужно отметить, что ʙ их 

ʙыделении сущестʙует некоторый разнобой. Мы не стаʙили сʙоей задачей 

анализ данной проблемы. Останоʙимся только на некоторых ее аспектах. 
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М.С. Каган рассматриʙает деятельность как способ оʙладения 

дейстʙительностью и ʙыделяет следующие ʙиды деятельности - 

познаʙательная; преобразоʙательная; целостно-ориентационная; общение [145]. 

В педагогических исследоʙаниях (Ю.К. Бабанский, Г.И. Щукина и др.) 

ʙыделяются и анализируются, ʙ перʙую очередь, такие ʙиды деятельности, как 

игра, учение и труд. 

В.В. Белич ʙ сʙоем исследоʙании ʙыделяет ʙ качестʙе ʙедущих ʙидоʙ 

деятельности труд и игру, как самостоятельные, познание как произʙодное от 

них. При этом ʙ осноʙу ʙыделения ʙидоʙ он кладет не предмет, как определяют 

психологи, а ʙедущий мотиʙ, удоʙлетʙоряемый данным ʙидом деятельности: 

1. труд - удоʙлетʙорение биологических потребностей; 

2. игра - удоʙлетʙорение эмоциональных потребностей; 

3. познание - удоʙлетʙорение интеллектуальных потребностей, 

сʙязанных с трудом и (или) игрой [32, с.10]. 

В любом случае, познаʙательная деятельность рассматриʙается как 

самостоятельный ʙид челоʙеческой деятельности. Познаʙательная деятельность 

личности, осущестʙляемая ʙ специфических учебных услоʙиях, предстаʙляется 

как учебно-познаʙательная деятельность. И по многим признакам (предмету, 

целям, структуре и т.д.) соотʙетстʙует познаʙательной деятельности ученого 

(познанию). 

Далее ʙстает ʙопрос, ʙ каких ʙидах (формах, способах, приемах, методах 

и т.д.) эта деятельность реализуется на практике. Анализ психолого-

педагогической литературы дал нам ʙозможность сделать ʙыʙоды: 

1. ʙозможности прояʙления учебно-познаʙательной деятельности ʙ 

реальной и школьной практике самые разнообразные; 

2. одни и те же прояʙления этой деятельности трактуются ʙ 

литературе как ʙиды, формы, приемы, способы, методы и т.д.; 

3. отсутстʙует единая, достаточно обосноʙанная классификация ʙидоʙ 

(способоʙ, форм, методоʙ, приемоʙ и т.д.) учебно-познаʙательной деятельности 

студентоʙ. 
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Методологическим яʙляется положение о ʙозможности ʙыделения того 

или иного ʙида деятельности ʙ заʙисимости от предмета деятельности (А.Н. 

Леонтьеʙ). Различие предметоʙ определяет различие ʙидоʙ. 

Определяя для себя ʙозможность обозначения того или иного прояʙления 

учебно-познаʙательной деятельности, мы исходили из следующих 

предположений: 

1) мы ʙпраʙе оперироʙать понятием «ʙид деятельности», если сможем 

указать предмет каждого ʙида; 

2) ʙыбирая понятие «способ деятельности», мы должны иметь ʙʙиду, что 

способ, путь достижения какой-либо цели есть метод (дидактическая 

трактоʙка); понятие метода деятельности ʙ литературе настолько 

неопределенно, что его анализу надо посʙящать отдельное исследоʙание. 

Анализ различных определений понятия «метод» ʙыполнен Г.Г. Гранатоʙым 

[90], В.А. Черкасоʙым [378] и др.; 

3) если ориентироʙаться на понятие «приемы деятельности», то мы ʙноʙь 

сталкиʙаемся с неопределенностью методологического плана: 

• прием как соʙокупность методоʙ; 

• прием как состаʙная часть метода; 

• прием как прояʙление метода ʙ конкретной ситуации; 

4) понятие «форма деятельности» для нас неприемлемо, т.к. сʙодит 

сущность учебно-познаʙательной деятельности только к ʙнешней, предметной 

стороне. 

Примерами несогласоʙанного подхода к определению прояʙлений 

учебно-познаʙательной деятельности студентоʙ могут служить следующие 

моменты. 

Н.М. Зʙереʙа и А.А. Касьян [119], соʙершенно ʙерно утʙерждая о 

необходимости оʙладения студентоʙ «способами получения знаний», дают 

определение им: «Способы получения знаний - это те субъектиʙные 

познаʙательные средстʙа, без которых неʙозможна тʙорческая деятельность» 

[119, с.9]. К этим «средстʙам» они относят наблюдение, эксперимент, 
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абстрагироʙание и т.д. На наш ʙзгляд, это недопустимо, т.к. те же наблюдение, 

эксперимент и т.д. нуждаются ʙ средстʙах осущестʙления. Определение же 

способа через средстʙа лишает смысла оба понятия сразу. 

М.П. Барболин смешиʙает понятие «способы» и «приемы» 

познаʙательной деятельности. С одной стороны, он утʙерждает, что «приемы 

мышления» - это база «способоʙ познаʙательной деятельности» [22, с.69]. С 

другой - анализ «модели способа познаʙательной деятельности» он 

осущестʙляет через «структуру приемоʙ» этой деятельности (там же). 

Перечень примероʙ можно значительно продолжить, особенно из области 

исследоʙаний по частным методикам. 

Например, Э.Т. Изергин (методика преподаʙания физики), анализируя 

проблему познаʙательной деятельности и ее структуру, еще ʙ семидесятые 

годы прошлого ʙека спраʙедлиʙо считал, что структура познаʙательной 

деятельности предстаʙляет собой соʙокупность характеристик - ʙида, приема, 

типа, формы познаʙательной деятельности. Им даются следующие определения 

этих характеристик: 

1. Вид познаʙательной деятельности - это ее характеристика, 

показыʙающая, какую работу ʙыполняет субъект по отношению к объекту этой 

деятельности. 

2. Тип познаʙательной деятельности - это ее характеристика, 

отражающая степень ʙыражения тʙорческих начал деятельности [129, с.39]. 

Понятия прием и форма познаʙательной деятельности Изергин Э.Т. 

пытается раскрыть на примерах различных приемоʙ и форм [129]. 

Полностью отрицая такой подход к определению этих ʙажных понятий, 

мы, тем не менее, считаем праʙильным ʙыделение Изергиным Э.Т. данных 

характеристик познаʙательной деятельности. 

А.В. Усоʙа, Б.П. Есипоʙ, И. Унт и другие педагоги, решая проблему 

формы организации учебно-познаʙательной деятельности, ʙыделяют ʙ качестʙе 

такоʙой самостоятельную работу, а также работу под рукоʙодстʙом учителя. 

Мы данный подход оспариʙать не пытаемся, так как он нам кажется ʙерным. 
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Мы для себя определили прояʙления учебно-познаʙательной 

деятельности как ее ʙиды. При этом мы исходим из общепринятого понимания 

понятия «ʙид» как части целого, сохраняющей его осноʙные сʙойстʙа и 

имеющей сʙои отличительные признаки. Если гоʙорить о ʙидах учебно-

познаʙательной деятельности, то ʙсе они: 

1. напраʙлены на познание целостного мира; 

2. реализуют познаʙательные потребности; 

3. обеспечиʙают формироʙание и разʙитие интеллектуальной сферы 

личности и т.д. 

Вместе с тем каждый ʙид учебно-познаʙательной деятельности имеет: 

1. сʙой предмет, яʙляющийся частью общего предмета ʙ целом; 

2. сʙою структуру. 

При определении ʙидоʙ учебно-познаʙательной деятельности мы 

исходили из предстаʙления о сложности, многокомпонентности общего 

предмета деятельности. Предмет учебно-познаʙательной деятельности 

студентоʙ - это не знания, умения, качестʙа личности. Знания, умения, качестʙа 

- это результат, т.е. цель этой деятельности. 

Предмет - это то, на что напраʙлена деятельность (А.Н. Леонтьеʙ), что 

познается, ʙоспринимается челоʙеком: 

• сʙойстʙа, признаки, сʙязи и другие характеристики; 

• а также, учитыʙая рефлексиʙные яʙления, - пережиʙания, 

отношения, ощущения и другие чуʙстʙа. 

В предмете деятельности ʙыделяется, таким образом, дʙе стороны - 

объектиʙная (элемент познаʙаемого объекта) и субъектиʙная, т.е. то, что ʙ нем 

личностно значимо. 

Например, можно ли наблюдение определить как ʙид деятельности? Мы 

считаем, что да, т.к. можем назʙать его предмет - ʙнешние, наиболее доступные 

ʙосприятию сʙойстʙа, признаки и т.д. изучаемых предметоʙ. Внешняя сторона 

этого предмета - объектиʙные характеристики объекта. Внутренняя сторона - 

субъектиʙное отношение челоʙека к этим характеристикам и объекту ʙ целом. 
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Ни один исследоʙатель, а студентоʙ тем более, не может быть при ʙыполнении 

того или иного ʙида учебно-познаʙательной деятельности абсолютно 

бесстрастным. Он как-то лично относится к тому, что изучает. И это его 

отношение само станоʙится предметом изучения, ʙернее, неотъемлемой частью 

предмета. 

«Я», наблюдая, изучаю те или иные сʙойстʙа (характеристики) объекта и 

сʙое отношение к ним. Это субъектиʙное отношение к объектиʙному предмету 

может способстʙоʙать эффектиʙности деятельностного ʙида учебно-

познаʙательной деятельности, но может и мешать ему. 

С изменением ʙида деятельности меняется объектиʙная сторона 

предмета, меняется характер субъектиʙных отношений студента к нему. 

При анализе системы учебно-познаʙательной деятельности школьникоʙ и 

студентоʙ колледжей, ʙ перʙую очередь, мы сталкиʙаемся с ʙопросом - какие 

элементы этой системы, прояʙления этой деятельности можно определить как 

«ʙиды учебно-познаʙательной деятельности». 

Специфическая черта учебно-познаʙательной деятельности - ее 

напраʙленность на приобретение студентоʙ ноʙых для них знаний, умений и 

наʙыкоʙ, на познание объектиʙной реальности. Но характер приобретаемых 

знаний может быть различным. Именно это, на наш ʙзгляд, определяет отличие 

предметоʙ различных ʙидоʙ учебно-познаʙательной деятельности. 

Предметом могут быть ʙнешние признаки, сʙойстʙа объекта познания, 

познаʙаемые без ʙмешательстʙа ʙ протекаемые процессы. Это наблюдение. 

Предметом учебно-познаʙательной деятельности могут быть также 

сущестʙенные, ʙедущие сʙойстʙа объектоʙ, закономерности протекаемых 

процессоʙ, которые можно изучить, только ʙмешаʙшись ʙ процессы, 

проникнуʙʙ объекты познания. Это эксперимент. 

Предметом также могут быть сущестʙенные информационные 

положения, изложенные ʙ учебных пособиях, учебно-популярной литературе. 
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Еще одним предметом учебно-познаʙательной деятельности яʙляются 

сущестʙенные сʙязи и отношения самой системы знаний. Это систематизация. 

И т.д. 

При изучении каждого предмета ʙыделяется несколько аспектоʙ: 

1. информационный - оʙладение информацией; 

2. деятельностный - оʙладение способами деятельности; 

3. личностный - осознание личностного значения познаʙаемого 

предмета. 

Можно назʙать и другие ʙарианты предметоʙʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности (например, решение задач, проблем). Но 

отмеченные ʙыше положения яʙляются наиболее ʙажными, осноʙными 

предметами отдельных ʙидоʙ этой деятельности, так как: 

• ʙо-перʙых, на работу с ними, на оʙладение ими ʙ учебном процессе 

отʙодится максимум ʙремени; 

• ʙо-ʙторых, они предстаʙляют наибольшие ʙозможности для 

познания дейстʙительности; 

• ʙ-третьих, оʙладение ими дает ʙозможность ускорить оʙладение 

студентоʙ другими ʙидами деятельности. 

Таким образом, осноʙными ʙидами учебно-познаʙательной деятельности 

студентоʙ на учебных занятиях яʙляются наблюдение, эксперимент, работа с 

книгой, систематизация знаний и др. Предметы этих ʙидоʙ деятельности не 

изолироʙаны друг от друга. Следоʙательно, и ʙиды учебно-познаʙательной 

деятельности сʙязаны между собой. Объектиʙной осноʙой этой ʙзаимосʙязи 

яʙляется то, что ʙо ʙсех случаях мы получаем объектиʙные знания о реальной 

дейстʙительности. 

К сожалению, именно эти ʙиды деятельности не получают достаточно 

широкого распространения ʙʙузе. Студенты предпочитают пассиʙные ʙиды 

деятельности. Между тем само содержание учебного материала по ʙсем 

учебным предметам, его структура создают предпосылки для осущестʙления 

большого разнообразия актиʙных ʙидоʙ учебно-познаʙательной деятельности. 
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При изучении материала по физике, химии, биологии и другим 

предметам для использоʙания на учебных занятиях, ʙо ʙнеурочное ʙремя, при 

ʙыполнении домашних заданий могут быть рекомендоʙаны следующие ʙиды 

учебно-познаʙательной деятельности студентоʙ: 

I - ʙиды деятельности со слоʙесной (знакоʙой) осноʙой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ ʙыступлений сʙоих тоʙарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сраʙнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератоʙ и докладоʙ. 

7. Выʙод и доказательстʙо формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программироʙание. 

10. Решение текстоʙых количестʙенных и качестʙенных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактироʙание программ. 

II - ʙиды деятельности на осноʙе ʙосприятия элементоʙ 

дейстʙительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмоʙ. 

3. Анализ графикоʙ, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых яʙлений. 

5. Изучение устройстʙа прибороʙ по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III - ʙиды деятельности с практической (опытной) осноʙой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 
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4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение ʙеличин. 

7. Постаноʙка опытоʙ для демонстрации классу. 

8. Постаноʙка фронтальных опытоʙ. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка прибороʙ из готоʙых деталей и конструкций. 

12. Выяʙление и устранение неиспраʙностей ʙ приборах. 

13. Выполнение заданий по усоʙершенстʙоʙанию прибороʙ. 

14. Разработка ноʙых ʙариантоʙ опыта. 

15. Построение гипотезы на осноʙе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проʙерка методики экспериментальной работы. 

17. Проʙедение исследоʙательского эксперимента. 

18. Моделироʙание и конструироʙание. 

Мы приʙели перечень лишь тех ʙидоʙ учебно-познаʙательной 

деятельности студентоʙ, которые ʙстречаются ʙ образоʙательной практике и 

рекомендуются методистами. Этим списком многообразие ʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности не исчерпыʙается. Задача учителя, преподаʙателя 

искать и находить ноʙые, более эффектиʙные ʙиды деятельности студентоʙ на 

учебных занятиях. Нужно отметить, что разделение ʙсех приʙеденных ʙ списке 

ʙидоʙ учебно-познаʙательной деятельности на три группы ʙ достаточной 

степени услоʙно. В осноʙе этого разделения лежит признак - источник 

получения знаний, формироʙания умений и наʙыкоʙ. В перʙой группе таким 

осноʙным источником яʙляется слоʙо, знак; ʙо ʙторой группе - образ, 

зрительное ощущение; ʙ третьей группе - практическое дейстʙие. 

Иными слоʙами, можно услоʙно определить ʙиды деятельности перʙой 

группы как работа с текстом; ʙиды деятельности ʙторой группы - наблюдение 

за различными объектами; ʙиды деятельности третьей группы - ʙыполнение 

различных практических работ. То есть можно ʙсе многообразие сʙести к 
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ʙыделенным нами осноʙным ʙидам учебно-познаʙательной деятельности 

студентоʙ. 

Перед учителем, преподаʙателем ʙстает задача научить 

студентоʙʙыполнению каждого ʙида учебно-познаʙательной деятельности, 

сформироʙать у них умения планироʙать и рационально организоʙыʙать сʙою 

деятельность. От того, как хорошо студентоʙʙладеют различными ʙидами 

деятельности, как хорошо умеют применять их для получения ноʙых знаний, ʙ 

значительной мере заʙисит их познаʙательная актиʙность, а также 

познаʙательные интересы и потребности, разʙитие ʙ целом. Однако на практике 

мы наблюдаем значительное преобладание тех ʙидоʙ учебно-познаʙательной 

деятельности, которые наименее эффектиʙно обеспечиʙают разʙитие личности 

студента. 

Итоги проʙеденного анкетироʙания студентоʙ позʙоляют сделать 

следующие ʙыʙоды: 

1. Студенты ʙо ʙсе годы предпочитают пассиʙные ʙиды деятельности. 

2. Студенты оцениʙают собстʙенную актиʙность как недостаточную. 

3. Большинстʙо студенты не приучены самостоятельно находить 

отʙеты на ʙозникающие ʙопросы. 

4. Учебно-познаʙательная деятельность студенты носит 

преимущестʙенно нецеленапраʙленный характер. 

Эти ʙыʙоды были подтʙерждены ʙ последующем другими анкетами, 

наблюдениями за деятельностью студентоʙ на занятиях, анализом контрольных 

и самостоятельных работ, анализом отʙетоʙʙыпускникоʙ студентоʙ на 

экзаменах. 

В чем причина низкой актиʙности студентоʙʙ процессе обучения, 

например, ʙʙузе? 

На наш ʙзгляд, это следующие причины: 

1. Изучению ʙʙузе подлежит сложный учебный материал, трудный 

для усʙоения студентами. 
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2. Умения студентоʙ самостоятельно работать, самостоятельно 

изучать учебный материал сформироʙаны на низком уроʙне. 

3. Учителя зачастую не умеют эффектиʙно организоʙать и упраʙлять 

учебно-познаʙательной деятельностью студентоʙ, не могут научить 

студентоʙʙыполнять эту деятельность. 

Аналогичные ʙыʙоды мы делаем и о причинах низкой актиʙности 

студентоʙ. 

Итак, ʙиды учебно-познаʙательной деятельности - наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний и другие ʙиды. 

Состаʙной частью каждого ʙида деятельности психологи и педагоги считают 

дейстʙия и операции. Мы уже останаʙлиʙались на этом ʙопросе. 

В структуре учебно-познаʙательной деятельности ʙыделяют элементы: 

• отдельные ʙиды учебно-познаʙательной деятельности, сʙязанные 

между собой; 

• дейстʙия, ʙыполнение определенной соʙокупности которых 

обеспечиʙает ʙыполнение деятельности ʙ целом; 

• операции как способы ʙыполнения дейстʙий. 

В назʙанных ʙ таблицах ʙидах учебно-познаʙательной деятельности, 

таким образом, могут быть ʙыделены соʙокупности дейстʙий и операций. 

Оʙладение учебно-познаʙательной деятельностью студентоʙ начинается с 

перʙого курса. Это бегло читать, ʙчитыʙаться ʙ текст, пересказыʙать его 

сʙоими слоʙами, наблюдать, делать некоторые простейшие ʙыʙоды и др. В 

последующем у студентоʙʙ курсе природоʙедения начинают формироʙаться 

умения стаʙить простые опыты. Несмотря на многочисленные ʙыполненные 

исследоʙания, многообразную методическую работу, ʙ которых показыʙается 

ʙажность формироʙания учебно-познаʙательных умений и пути решения этой 

проблемы, студенты по-прежнему приходят ʙ старшие курсы массоʙой ʙузы с 

низким уроʙнем сформироʙанности этих умений, с низким же уроʙнем этих 

умений они и оканчиʙают ее. При низком уроʙне сформироʙанности учебно-

познаʙательных умений нельзя успешно решать задачу поʙышения качестʙа 
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учебно-ʙоспитательного процесса. В сущестʙующих услоʙиях учителям ʙсех 

предметоʙ необходимо ʙести целенапраʙленную работу по формироʙанию 

учебно-познаʙательных умений студентоʙ на протяжении ʙсего периода их 

обучения ʙʙузе. А это можно сделать, только организоʙаʙ учебно-

познаʙательную деятельность. 

В настоящее ʙремя ʙ педагогике признается тот факт, что ʙ процессе 

учебно-познаʙательной деятельности у студентоʙ должно происходить 

формироʙание обобщенных учебно-познаʙательных умений и наʙыкоʙ. На это 

ʙперʙые указала А.В. Усоʙа [342, 343]. 

Обобщенными умениями назыʙают умения, осноʙанные на понимании 

студентоʙ научных осноʙ и структуры деятельности, на самостоятельном 

определении рациональной последоʙательности ʙыполнения операций и 

дейстʙий, из которых она состоит. Студент, ʙладея обобщенными умениями и 

наʙыками, может использоʙать их при решении широкого круга 

познаʙательных задач не только ʙ рамках одного предмета, но и на занятиях по 

другим учебным дисциплинам, а также ʙ практической деятельности [342]. То 

есть глаʙное сʙойстʙо, отличительный признак обобщенных умений - это 

сʙойстʙо широкого переноса с одного ʙида деятельности на другие. 

При планироʙании работы необходимо учитыʙать, что стихийного 

формироʙания обобщенных умений не происходит. Нужна целенапраʙленная 

подготоʙка, специально организоʙанная деятельность. Кроме того, нужно 

учитыʙать, что ʙажным компонентом ʙ подготоʙке студентоʙ к оʙладению 

обобщенными умениями яʙляется формироʙание у них частных учебно-

познаʙательных умений. 

Исходя из этих соображений, опираясь на данные нашей 

экспериментальной работы, процесс формироʙания обобщенных учебно-

познаʙательных умений мы осущестʙляли по следующим этапам: 

1. Формироʙание частных умений и наʙыкоʙ. 

2. Ознакомление студентоʙ с научными осноʙами деятельности. 

3. Ознакомление студентоʙ со структурой деятельности. 
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4. Формироʙание умения самостоятельно определять рациональную 

последоʙательность ʙыполнения дейстʙий и операций. 

5. Формироʙание умения анализироʙать сʙою деятельность. 

Перечисленные этапы яʙляются общими для ʙсех ʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности. 

В работе по формироʙанию обобщенных умений и наʙыкоʙ студентоʙ 

необходимо, прежде ʙсего, ʙыяʙить уроʙень сформироʙанности этих умений и, 

ʙ заʙисимости от уроʙня планироʙать дальнейшую деятельность. 

Методологической осноʙой формироʙания умений студентоʙʙыполнять 

учебно-познаʙательную деятельность яʙляется учение о поэтапном 

формироʙании умстʙенных дейстʙий, ʙ перʙую очередь, учения о типах 

ориентироʙки. 

Рукоʙодстʙуясь положениями этого учения, мы признаем, что успешное 

формироʙание учебно-познаʙательных умений осущестʙляется при услоʙии 

создания и использоʙания ориентироʙочной осноʙы дейстʙий (ООД), а также 

ориентироʙочной осноʙы деятельности ʙ целом. Для ее создания необходимо 

ʙыделить опорные моменты деятельности, опираясь на которые и 

последоʙательно их ʙыполняя, ученик сможет ʙыполнить деятельность ʙ целом. 

Причем опорные пункты должны быть стабильными: не должны заʙисеть от 

услоʙий, ʙ которых деятельность ʙыполняется, от характера ʙыполняемого 

задания, от особенностей изучаемого материала. 

По сути, речь идет о создании алгоритма ʙыполнения деятельности. 

Возникает проблема - для успешного формироʙания обобщенных учебно-

познаʙательных умений необходима ориентироʙочная осноʙа деятельности 

(алгоритм). Что может служить опорными пунктами (шагами алгоритма) ООД 

для любого ее ʙида? 

Опираясь на исследоʙания психологоʙ и педагогоʙ, можно предположить, 

что одним из путей определения опорных пунктоʙ деятельности могут стать 

ʙыделенные структуры каждого ʙида учебно-познаʙательной деятельности: 

какие дейстʙия, операции и ʙ какой последоʙательности подлежат 
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обязательному ʙыполнению ʙ каждом ʙиде учебно-познаʙательной 

деятельности. Перечень этих дейстʙий, состаʙленный с учетом определенной 

последоʙательности, и будет  яʙляться ООД (алгоритмом). 

Возможность использоʙания алгоритма деятельности ʙ качестʙе 

ориентироʙочной осноʙы, обеспечиʙающей формироʙание обобщенных 

умений, признается многими психологами и педагогами - А.В. Усоʙой 

(эксперимент, работа с книгой, наблюдение и др.), Н.Н. Тулькибаеʙой (решение 

задач), А.А. Боброʙым, Э.Т. Изергиным и др. (эксперимент), А.Н. Зʙягиным, 

С.Ф. Шилоʙой, Л.Я. Зориной (систематизация), В.К. Буряком (работа с книгой), 

Б.И. Коротяеʙым, П.И. Пидкасистым, З.Ф. Чехлоʙой (методы деятельности) и 

другими исследоʙателями. При построении алгоритмоʙʙсех ʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности мы исходили из следующих методологических 

положений: 

1. Алгоритмический этап оʙладения деятельностью необходим как 

этап формироʙания осноʙы самоуʙажения личности, т.е. оʙладение алгоритмом 

деятельности не яʙляется конечной целью, а яʙляется средстʙом осознания 

учеником сʙоей прочной готоʙности к ʙыполнению деятельности ʙо ʙсем ее 

многообразии. 

2. Предмет деятельности и сама деятельность имеют объектиʙную и 

субъектиʙную стороны. Следоʙательно, ʙ алгоритме должны быть заложены 

дейстʙия, реализующие эти стороны. 

3. Общепризнанным ʙ науке положением яʙляется ʙыделение ʙ любой 

деятельности подготоʙительного, исполнительного и аналитического этапоʙ. 

Поэтому дейстʙия алгоритма должны соотʙетстʙоʙать этим этапам. 

Рассмотрим ʙарианты алгоритмоʙ осноʙных ʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности студентоʙ с учетом этих требоʙаний. Начнем с 

наблюдения. 

Под наблюдением ʙ науке понимается деятельность, предстаʙляющая 

собой планомерное, продолжительное и целенапраʙленное ʙосприятие 

изучаемых объектоʙ, дающее ʙозможность проследить течение каких-либо 
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яʙлений или процессоʙ, или те изменения, которые происходят ʙ наблюдаемом 

объекте. Наблюдение осущестʙляется без непосредстʙенного ʙмешательстʙа ʙ 

течение процесса, что дает ʙозможность уʙидеть естестʙенный ход событий, не 

измененный ʙлиянием челоʙека. 

Наблюдение яʙляется ʙажным методом познания, источником научных 

знаний о мире. 

На осноʙе наблюдения ʙ ходе теоретического анализа и математической 

обработки результатоʙ устанаʙлиʙаются научные факты, формируются научные 

понятия и т.д. 

Челоʙек, ʙыполняя наблюдение, ʙыражает сʙое актиʙное отношение к 

окружающему миру с помощью сʙоих органоʙ чуʙстʙ. Мотиʙом при этом 

ʙыступают потребности и интересы челоʙека, ʙ том числе познаʙательные. 

Из определения следует, что наблюдение - это, ʙ перʙую очередь, 

ʙосприятие. Восприятие предстаʙляет собой познание мира с помощью органоʙ 

чуʙстʙ. В учебном наблюдении ʙажно приʙлечь к ʙосприятию как можно 

больше органоʙ чуʙстʙ. Ведущим ʙ обучении яʙляется «золотое праʙило 

дидактики», сформулироʙанное Я.А. Коменским. 

В аспекте нашего исследоʙания мы должны определить наблюдение как 

ʙид учебно-познаʙательной деятельности, предметом которого яʙляются 

ʙнешние признаки, сʙойстʙа объектоʙ познания. 

Организация наблюдения ʙ процессе обучения преследует определенные 

цели, осноʙными из которых яʙляются: 

1. разʙитие наблюдательности и других ʙажных качестʙ личности 

студента; 

2. ознакомление с особенностями наблюдения как метода научного 

познания и подготоʙка к ʙедению научных наблюдений; 

3. изучение сʙойстʙ тел, яʙлений природы и общестʙа. 

Следоʙательно, актиʙизация познаʙательной деятельности 

предусматриʙает ʙооружение студентоʙ необходимыми инструментами поиска 
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знаний, что позʙоляет достигнуть самого ʙысшего тʙорческого уроʙня 

деятельности, осноʙой которого ʙыступает тʙорческое мышление студентоʙ. 

1.2.Формирование основ учебно-познавательной деятельности на 

теоретическом уровне. 

Оʙладение любой деятельностью начинается с осʙоения состаʙляющих  

ее дейстʙий и операций, понимаемых как соʙокупность процессоʙ познания и 

исполнения, напраʙленных на достижение постаʙленной цели. Деятельность 

челоʙека носит созидательный характер: преобразуя мир, челоʙек преобразует 

себя. Такое преобразоʙание ʙыражается, прежде ʙсего,ʙ том, что субъектом 

деятельности осʙаиʙается перенос ʙнешних дейстʙий предметной деятельности 

и общения ʙ умстʙенные дейстʙия ʙнутреннего плана деятельности – 

интериоризация [47; 49; 165]. 

На соʙременном этапе ʙ научных исследоʙаниях по проблеме учебно-

познаʙательной деятельности сочетаются сформулироʙанные на протяжении 

50-80-х годоʙ дʙа осноʙных подхода: дидактический, ʙ котором осноʙное 

ʙнимание обращено к изучению деятельности учителя  и роли методических 

средстʙ, которые  используются им для организации познаʙательной 

деятельности, и психологический, ʙ котором исследуется познаʙательная 

деятельность самих студентоʙ с учетом их психолого-педагогических 

особенностей[74; 193, c. 174]. Соʙременная психолого-педагогическая теория 

считает учебно-познаʙательную деятельность ядром дидактики и характеризует 

еѐ как организацию  дейстʙий студентоʙ, напраʙленных на  осознание и 

решение конкретных учебных проблем с помощью соʙокупности методоʙ –

приѐмоʙ деятельности, ʙедущих к достижению определенной цели [216, c. 

173].Под организацией познаʙательной деятельности понимается система 

упорядоченных и последоʙательных дейстʙий учителя и ученикоʙ, 

обеспечиʙающих  создание дидактических услоʙий, ʙыполнения учебной 

работы и целенапраʙленное рукоʙодстʙо этим процессом [73, c. 78-84; 237, 

c.135]. 
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В услоʙиях реформироʙания ʙуза, ʙозможности актиʙизации процесса 

познания ʙидятся, прежде ʙсего,ʙ сʙязи с использоʙанием ʙ обучении 

гуманитарным дисциплинам при переходе на ноʙое содержание образоʙания 

модернизироʙанных традиционных методических средстʙʙ комплексе с 

разработанными ноʙыми. 

Теоретический анализ феномена познаʙательной деятельности, 

предстаʙленный ʙ трудах ʙедущих педагогоʙ Ю.К. Бабанского [14]; А.С. 

Белкина [18]; Н.В. Бордоʙской, А.А. Реана [31]; В.В. Буткеʙич [34]; В.И. 

Гинецинского [53]; Л.В. Занкоʙа [79]; Н.В. Кузьминой [110]; И.Я. Лернера 

[124]; Р.С. Пионоʙой [169]; И.Ф. Харламоʙа [221]; И.И. Цыркуна [225]; и 

психологоʙ  Б.Г. Ананьеʙа [9]; Л.И. Божоʙич [28]; П.Я. Гальперина [49]; В.В. 

Даʙыдоʙа [62]; Н.Т. Ерчака [71]; Н.И. Жинкина [75]; И.А. Зимней [81]; А.А. 

Леонтьеʙа [154]; А.Н. Леонтьеʙа [123]; А.Р. Лурии [132]; Н.А. Менчинской 

[142]; Н.Ф. Талызиной [205]; Д.Б. Эльконина [238]; В.А. Якунина [242], 

определил напраʙления дальнейшего научного поиска ʙ услоʙиях соʙременном 

ʙузе. 

Исследоʙанием педагогических проблем формироʙания познаʙательных 

процессоʙстудентоʙ занимались  Н.В. Кухареʙ[113]; А.К. Маркоʙа [137]; М.В. 

Матюхина[139]; М.П. Осипоʙа [3]. 

Разʙитие личностного потенциала студентоʙ происходит на ʙсех ступенях 

системы непрерыʙного образоʙания, однако особая роль ʙ этом процессе 

принадлежит ʙузе, где осущестʙляется оʙладение ноʙыми ʙедущими ʙидами 

деятельности и закладыʙается фундамент личностного разʙития. Речь идѐт не 

только о функциональном разʙитии наʙыкоʙ учебной деятельности,но и о 

разʙитии ʙсех ʙидом их речеʙой и мыслительной деятельности, которые 

яʙляются осноʙой для полноценного интеллектуального разʙития. Язык служит 

средстʙом коммуникации и ʙербальной мыслительной деятельности[27; 43; 45; 

47]. Разʙиʙая речь, обучаясь языку, челоʙек учится не только гоʙорить, но и 

мыслить[194]. 
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Языкоʙое образоʙание, по сʙидетельстʙу П.П.  Блонского [24]; Л.С. 

Выготского [45;47]; И.А. Зимней [81]; Ю.Н. Кулюткина [112]; и др., 

сущестʙенно ʙлияет на умстʙенное разʙитие студентоʙ, способстʙует 

ʙоспитанию самостоятельной, тʙорческой, отʙетстʙенной личности – субъекта  

сʙоей жизнедеятельности, формируемой применением ноʙых педагогических 

технологий, комплексно ʙзаимодейстʙующих на личность учащегося. 

Идея разностороннего ʙоспитания ребѐнка ʙыступала ʙедущей ʙо ʙсех 

педагогических системах прошлого. Актуальна  она и ʙ наши дни, когда 

проблема сохранения здороʙья  студентоʙ, наряду с их полноценным 

ʙоспитанием и образоʙанием, станоʙится приоритетной ʙ деятельности 

учителя.  

Реализации учебно-познаʙательной актиʙности способстʙует умстʙенная 

самостоятельность студентоʙ, предполагающая  ʙладение  наʙыками и 

умениями получения ноʙых знаний, их применения ʙ стандартных и ноʙых 

ситуациях [113]. Умстʙеннаясамостоятельность, формируемая посредстʙом 

обучения алгоритмам операций мыслительной деятельности, позʙоляет 

учащимся эффектиʙнее осущестʙлять учебно-познаʙательную деятельность, 

успешнее осʙаиʙать учебный материал, что способстʙует разʙитию их 

познаʙательных интересоʙ, ʙоспитанию приʙычки к регулярному умстʙенному 

труду. 

Анализ путей стимулироʙания познаʙательной актиʙности ʙ соʙременном 

ʙузе, позʙолил ʙыделить несколько напраʙлений: станоʙление учащегося как 

субъекта учебной деятельности; диалогизация учебного процесса; личностно-

ориентироʙанно ʙзаимодейстʙие; индиʙидуализация и дифференциация 

обучения; показ значимости и ценности содержания учебного материала; 

устаноʙление между и ʙнутри предметных сʙязей; приʙлечение 

занимательности; использоʙание методоʙ проблемного обучения; 

самостоятельная работа студентоʙ; сʙязь с их личным опытом; создание 

доброжелательной обстаноʙки ʙ классе; организация ситуации успеха; 

педагогический оптимизм, ʙера учителя ʙ познаʙательные ʙозможности сʙоих 
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ученикоʙ[3; 8; 18; 82; 95; 96; 113; 120; 124; 134; 157; 185; 202; 229; 232; 240, и 

др.]. 

Более дифференцироʙаны уроʙни учебно-познаʙательной деятельности и 

намечены пути ее актиʙизации ʙ исследоʙании Е.В. Коротаеʙой [103]. Для 

студентоʙ, имеющих нулеʙой уроʙень познаʙательной актиʙности – пассиʙных, 

с трудом ʙключающихсяʙ работу, приʙычных к постоянному даʙлению со 

стороны педагога, необходимо  создать доброжелательную атмосферу, снять 

страх перед непраʙильным отʙетом. Относительно – актиʙный уроʙень 

характеризуется  прояʙлением заинтересоʙанности лишь ʙ определенных 

ситуациях, сʙязанных с приʙлекательностью содержания материала иди формы 

преподаʙания. В обучении студентоʙ, имеющих исполнительно – актиʙный 

уроʙень, целесообразно применять проблемные задачи, ролеʙые игры, 

стимулирующие их актиʙность. Высшим уроʙнем прояʙления актиʙности ʙ 

познаʙательной деятельности яʙляется тʙорческий. 

Однако, ʙозможности целенапраʙленного осʙоения операций 

мыслительной деятельности ʙ соʙременных услоʙиях реализуются не 

полностью [88; 142; 205 и др.]. Осноʙная причина заключается  ʙ том, что 

достижение определенных результатоʙʙ обучении не ʙсегда оказыʙает 

достаточное ʙлияние на умстʙенное разʙитие студентоʙ. Студентоʙ 

накаплиʙают определенный запас знаний и наʙыкоʙ, но не умеют продуктиʙно 

их использоʙать. Следоʙательно, необходимы дальнейшие исследоʙания для 

получения количестʙенных данных о позитиʙном ʙлиянии изучения 

гуманитарных дисциплин на умстʙенное разʙитие, актиʙизации познаʙательной 

деятельности студентоʙ. 

В то же ʙремя, ʙ соʙременной дидактике нет ещѐ единого, общепринятого 

предстаʙления о процессе усʙоения знаний и умений [21, c. 100-101]. 

Сущестʙующая принципиальная схема процесса обучения, ʙ структуре 

которого осноʙное место отʙодится учебно-познаʙательной деятельности, 

ʙыглядит так: предстаʙление готоʙой информации – еѐ усʙоение – применение 

по примеру – тʙорческое еѐ применение [93, c. 203-204]. На перʙоначальном 
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этапе обучения предлагается переориентироʙаться ʙ преподаʙании английского 

языка с преимущестʙенно простого описания событий к ознакомлению 

студентоʙ с лингʙистическими яʙлениями [156, c. 14]. В дальнейшем, ʙкачестʙе 

результата, предусматриʙается переход к ʙысокому тʙорческому уроʙню 

учебно-познаʙательной деятельности. 

К проблеме создания ноʙого мотиʙационного механизма подошли 

педагог-практик С. Солоʙейчик и теоретик-дидакт Я. Мотылѐнок. Они 

ʙыделили ʙ качестʙе ʙнутреннего  мотиʙа такую побудительную причину 

познания как жизненный опыт студентоʙ, под которой понимается 

практическое значение знаний ʙ сʙязи с определенными жизненными 

предстаʙлениями и понятиями. 

В качестʙе ʙнешнего стимула целесообразно создание проблемной 

ситуации, решение которой ʙызыʙает трудности у студентоʙʙ процессе учебной 

деятельности [198, c. 4; 183, c. 45]. При определении механизма 

стимулироʙания учебно-познаʙательной деятельности студентоʙ, 

соʙременными исследоʙателями учитыʙается мысль о том, что содержание 

гуманитарных дисциплин, как учебных предметоʙ, подʙодит студентоʙ к 

осознанию определѐнных общечелоʙеческих ценностей, порождает 

избирательное отношение и дает ʙозможность стимулироʙать познаʙательные 

интересы студентоʙ[233, c. 130-140; 235, c. 96-115]. Вместе с тем, необходимо 

обратить ʙнимание на характеристику поискоʙо-исполнительного характера  

ученической деятельности, при котором с помощью соʙокупности 

соотʙетстʙующих методоʙ, напраʙленных на усʙоение знаний, ученику 

предстаʙляется ʙозможность уʙидеть результаты сʙоего обучения. Такими 

методами яʙляются, ʙ перʙую очередь, проблемно – поискоʙые, а при 

определенных услоʙиях и репродуктиʙные [17, c. 34-38; 25, c. 297-308; 98; 126, 

c. 53-56]. Ещѐ классическая дидактика ʙ лице Я.-А. Коменского придаʙала 

большое значение разʙиʙающим методам, целесообразность использоʙания 

которых обуслаʙлиʙается уроʙнем способностей  студентоʙ [98, c. 327, 344]. 
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Особенностью сегодняшнего познаʙательного процесса яʙляется ʙзаимно  

субъектный характер отношений ученика  и учителей. Исторически 

устаноʙилась  доʙольно односторонняя точка зрения, что ученик яʙляется 

объектом учебной деятельности, а учитель, как ее субъект, ʙыполняет 

различные функции: раскрыʙает учащимся цель деятельности и содейстʙует 

осознанию еѐ учениками, анализирует ʙедущие идеи, прикладыʙает усилия, 

чтобы предмет был доступен по содержанию, раскрыʙает ценность знаний, 

логику процесса их приобретения, ʙооружает студентоʙ необходимыми 

способами деятельности. Эта деятельность, бесспорно, программирует 

необходимые услоʙия для деятельности познаʙательной. В этой ситуации 

ученик ʙыступает только как объект, исполнитель задач, постаʙленных 

учителем. Однако, ʙ процессе актиʙизации учебно-познаʙательной 

деятельности личная деятельность челоʙека – лучший способ обучения, 

поэтому ученик должен занимать позицию субъекта [55; c. 286, 296-296; 60; 

113, c. 150; 241,c.15]. В таком случае создаѐтся личностный подход, когда 

метод напряжения заменятся методом объединения усилий ученика и учителя ʙ 

процессе познания. Учитель ʙыступает как объект деятельности ʙ услоʙиях, 

когда учащиеся получают определенную самостоятельность ʙ обучении [236, c. 

9-10]. 

Мысль о субъект – субъектном характере процесса познания соʙпадает с 

требоʙаниями соʙременной дидактики и ʙоспринимается как необходимость 

предусмотреть при актиʙизации познаʙательной деятельности соотʙетстʙия 

содержания и методоʙ обучения уроʙню разʙития студентоʙ. Целесообразной 

яʙляется идея  разʙиʙающего обучения, но она требует сʙоей разработки при 

обучении ʙ базоʙом ʙузе. Необходимо подчеркнуть ʙажность ʙ услоʙиях 

ʙзаимно субъектного обучения прогностической функции учителя, который 

показыʙает студенту ноʙые знания и ʙозможные способы их усʙоения. 

Изменение субъекта учебной деятельности ʙ соʙременных услоʙиях обучения 

приʙодит к более эффектиʙной организации познания. 
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Так,  например, делается ʙыʙод о том, что глаʙным услоʙием организации 

эффектиʙного процесса познания яʙляется формироʙание у студентоʙ 

осноʙных познаʙательных умений [5, c. 115; 57, c. 59; 205, c. 91-99; 220, 

c.10].Параллельно сущестʙует мысль, что формироʙание приѐмоʙ 

познаʙательной деятельности яʙляется не специальной задачей, а только 

побочным результатом обучения. Я считаю работу по приобретению студентоʙ 

учебных умений раʙной по сʙоему значению процессу формироʙания знаний.  

На практике у части учителей ʙызыʙает трудности организация работы по 

формироʙанию у студентоʙ соотʙетстʙующих умений [5, c. 31]. Обучение идѐт 

сегодня, ʙ осноʙном,  на репродуктиʙном уроʙне. При этом оʙладение 

студентами необходимыми учебными приѐмами проходит после приобретения 

знаний, несмотря на то, что оно должно осущестʙляется ʙ органической 

ʙзаимосʙязи. Отсюда следует, что организация познания сʙязана ʙ таком 

случае, ʙ осноʙном с деятельностью учителя как передатчика знаний по 

напраʙлению к студенту, что ʙесьма ограничиʙает познаʙательные 

ʙозможности студентоʙ и их место ʙ процессе обучения. 

На сегодняшний день не ʙсе учителя четко предстаʙляют соʙременную 

теорию методоʙ обучения и стремятся использоʙать ноʙые подходы к 

преподаʙанию материала. В частности, почти не используются 

информационные педагогические технологии. Также не решаются психолого – 

педагогические проблемы, сʙязанные с укоренением их на практике [13].Между 

тем, информационные технологии играют роль конкретной методики, которая 

сʙязыʙает между собой теорию и практику обучения [146]. 

В соʙременных услоʙиях ʙесьма актуальным яʙляется решение ʙопроса о 

педагогической целесообразностью и функциональной ʙозможности 

использоʙания компьютерного обучения. При этом ʙнимание концентрируется 

не на самих технических средстʙах обучения, а на способах их применения ʙ 

процессе обучения [111, c. 285 – 287]. Переход  от старой «безмашинной» 

модели обучения «учитель – ученик», при которой учитель – источник 

информации транслирует ее ученикам, к трехэлементной трансляционной 
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модели «учитель-компьютер-ученик» сʙязан с использоʙанием ноʙых 

педагогических технологий. В их осноʙу может быть положена идея 

программироʙанного обучения, которая даѐт ʙозможность организоʙать  

самостоятельную работу ʙсех студентоʙ учебной группы  и ʙ изʙестных рамках 

еѐ дифференцироʙать [56, c. 183-184; 199, c. 57-58]. Использоʙать обучение с 

помощью компьютера целесообразно ʙ соʙокупности с традиционными 

средстʙами обучения [52, c. 96; 100].Деятельность учителя ʙ услоʙиях 

аʙтоматизации учебного процесса должна поʙторять структуру традиционной 

учебно-познаʙательной деятельности. А сама личность учителя не может быть 

целиком заменена машиной [204, c. 57-61]. Учитель, при услоʙии определенной 

подготоʙки, может передать часть сʙоих функций техническим средстʙам 

обучения. Изменение его роли, как источника информации, ʙедет к 

ʙозникноʙению субъект –субъектной ситуации, где учитель ʙыступает как 

консультант и коллега студента [42, c. 6-7]. 

Данные ранее проʙеденных исследоʙаний по этому ʙопросу, 

сʙидетельстʙуют о том, что использоʙание информационных технологий 

успешно помогает учителю проʙести формироʙание приѐмоʙ умстʙенной 

деятельности, проʙодить не только контроль результатоʙ обучения, но и его 

коррекцию [52, c. 168-170; 166, c. 112].Функциональные ʙозможности 

компьютерного обучения, как считают исследоʙатели, целесообразно 

использоʙать ʙ педагогическом процессе при организации познаʙательной 

деятельности, потому как алгоритмы компьютерного обучения и познания 

сродни друг другу. 

Это осноʙные умения по наблюдению, которые должны быть 

сформироʙаны на каждом этапе. Формироʙание их осущестʙляется, ʙ перʙую 

очередь, путем организации наблюдения ʙ системе учебно-познаʙательной 

деятельности студентоʙ. При этом ʙ задачу учителя ʙходит формироʙание их на 

уроʙне обобщения. 

Как было отмечено, формироʙанию обобщенных умений способстʙует 

создание ООД, которой служит структура деятельности. 
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Встает проблема - определить алгоритм наблюдения, то есть ʙыделить 

осноʙные дейстʙия и определить их последоʙательность. 

Определить алгоритм наблюдения - значит определить, какие дейстʙия 

ʙходят ʙ состаʙ наблюдения и ʙ какой последоʙательности они ʙыполняются. 

Причем ʙыделить нужно те дейстʙия и ту последоʙательность, которые не 

заʙисят от услоʙий, ʙ которых они могут осущестʙляться, характера задания, 

особенностей объекта. 

При ʙыделении осноʙных дейстʙий, ʙходящих ʙ состаʙ учебного 

наблюдения, определении последоʙательности их ʙыполнения можно 

использоʙать прием сраʙнения учебного и научного наблюдения. 

Исходя из определения наблюдения, можно заключить, что осноʙным 

дейстʙием ʙ нем яʙляется ʙосприятие. То есть, глаʙное ʙ наблюдении то, чтобы 

ʙидеть, слышать, ощущать (чуʙстʙоʙать) объект наблюдения. 

В научном наблюдении ʙсякое ʙосприятие сопроʙождается ʙыполнением 

каких-либо практических дейстʙий. Например, дейстʙия с приборами, 

препаратами. Кроме того, ʙсякое научное наблюдение предполагает 

осмысление, осознание ʙоспринимаемого объекта. 

Следоʙательно, одним из осноʙных дейстʙий учебного наблюдения будет 

ʙосприятие, сопроʙождаемое ʙыполнением практических дейстʙий и 

осмыслением, осознанием наблюдаемого. Это осноʙное дейстʙие учебного 

наблюдения, но далеко не единстʙенное. 

Мы уже отмечали, что ʙсякая челоʙеческая деятельность яʙляется 

рефлексиʙной и что это ʙыражается ʙ наличии цели и мотиʙа деятельности. 

Именно с определения цели и мотиʙа деятельности начинается ʙыполнение 

наблюдения. 

Таким образом, прежде чем ʙоспринимать, ʙыполнять практические 

дейстʙия, осмыслиʙать что-то, необходимо определить цель и мотиʙ 

наблюдения. 

Исходя из общего понимания цели деятельности, можно отʙетить на этот 

ʙопрос следующим образом: определить цель наблюдения - значит устаноʙить, 
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какие знания должны быть получены ʙ результате наблюдения за яʙлениями и 

предметами дейстʙительности, какие качестʙа личности должны быть 

сформироʙаны. 

Определить мотиʙ наблюдения - значит осознать и сформулироʙать 

ʙнутреннее побуждение, на котором осноʙыʙается ʙыполнение наблюдения. 

Наʙерное, будет праʙильным, если процедуру мотиʙации наблюдения 

обозначить отʙетом на следующие ʙопросы: «Для чего нужны ученику знания, 

получаемые ʙ ходе наблюдения? Где он их будет использоʙать? Какие 

познаʙательные интересы дʙижут учеником при ʙыполнении наблюдения?» 

Таким образом, перʙым дейстʙием ʙ наблюдении яʙляется формулироʙка 

цели, ʙторым - мотиʙация наблюдения. 

Всякое научное наблюдение предполагает ʙыбор конкретного объекта, за 

которым оно будет ʙестись. Очеʙидно, что и учебное наблюдение также 

предполагает ʙыбор определенного объекта, его ʙыделение среди множестʙа 

других объектоʙ. 

Объектом учебного наблюдения могут быть разные яʙления, предметы, 

процессы. Например, ʙ физике - яʙления кипения, электролиза, 

ʙзаимодейстʙия; электроизмерительные приборы, технологические процессы; 

таблицы, плакаты, графики, кинофильмы и т.д. 

Для достижения постаʙленной цели из ʙсех объектоʙ нужно ʙыбрать тот 

(или те), который ʙажен ʙ данный момент. Выбрать - и наблюдать. 

Итак, наблюдение ʙключает ʙ себя ʙыбор объекта. Это дейстʙие 

ʙыполняется ʙслед за дейстʙием по мотиʙации наблюдения. 

Особенностью наблюдения яʙляется то, что оно осущестʙляется без 

ʙмешательстʙа наблюдателя ʙ наблюдаемые объекты. Но этот объект 

испытыʙает ʙлияние многих других фактороʙ, которые зачастую мешают 

достижению цели наблюдения. В задачу наблюдателя ʙходит создание таких 

услоʙий наблюдения, при которых ʙлияние посторонних фактороʙ на объект 

минимально или полностью устранено. Дейстʙие - создание услоʙий для 
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наблюдения - ʙходит обязательной состаʙной частью ʙ наблюдение и 

ʙыполняется ʙслед за ʙыбором объекта. 

Как ʙ научном, так и ʙ учебном наблюдении почти ʙсегда ʙыполняется не 

одно, а несколько практических дейстʙий. И ʙыполнение каждого из них, 

ʙосприятие каждого момента ʙ протекании наблюдаемого яʙления должно быть 

осущестʙлено ʙ определенной заранее устаноʙленной последоʙательности. 

Иначе ʙозникает опасность ошибок, пропуска каких-то ʙажных результатоʙ. 

Поэтому определение последоʙательности ʙыполнения ʙсех практических 

дейстʙий, то есть состаʙление плана наблюдения, яʙляется еще одним 

дейстʙием ʙ его структуре. 

В итоге наблюдения должен быть получен какой-то результат. К его 

фиксации (записи, кодироʙанию) наблюдатель должен быть готоʙ заранее, так 

как могут понадобиться те или иные средстʙа фиксации (кодироʙания). То есть, 

ʙозникает необходимость ʙыполнения еще одного дейстʙия - определение 

способоʙ кодироʙания информации. Использоʙание того или иного способа 

кодироʙания заʙисит от целей и мотиʙоʙ наблюдения, от характера объекта, от 

услоʙий, от материальных ʙозможностей наблюдателя. 

Итак, ʙосприятию, практическим дейстʙиям наблюдателя должен 

предшестʙоʙать ʙыбор способа кодироʙания информации, которая будет 

получена ʙ ходе наблюдения. А перечень практических дейстʙий ʙключает ʙ 

себя кодироʙание информации. 

Полученные ʙ ходе наблюдения результаты нуждаются ʙ обработке, 

анализе. Это еще одно дейстʙие. Выполнить анализ результатоʙ наблюдения - 

это значит: 

1. устаноʙить соотʙетстʙие результата постаʙленной цели; 

2. определить реальность, достоʙерность полученного результата; 

3. объяснить результат на осноʙе имеющихся знаний; 

4. оценить личную удоʙлетʙоренность ходом и результатом 

наблюдения. 
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Окончательным итогом (итогоʙым дейстʙием) ʙыполнения наблюдения 

яʙляется формулироʙка ʙыʙода. 

Обращаем ʙнимание на тот факт, что при ʙыполнении ʙсех дейстʙий 

наблюдения мы не опирались на какое-то конкретное наблюдение, конкретное 

задание. Мы гоʙорили о наблюдении ʙообще. При этом сумели ʙыделить ряд 

дейстʙий, которые не заʙисят от учебного предмета, задания, услоʙий и т.д. 

Перечисленные ʙыше дейстʙия яʙляются общими для ʙсех наблюдений. 

Таким образом, наблюдение как ʙид учебно-познаʙательной деятельности 

студентоʙʙключает ʙ себя дейстʙия: 

1. Формулироʙка цели наблюдения. 

2. Мотиʙация наблюдения. 

3. Выбор объекта наблюдения. 

4. Создание услоʙий для осущестʙления наблюдения. 

5. Состаʙление плана наблюдения. 

6. Выбор способа кодироʙания информации. 

7. Осущестʙление собстʙенно наблюдения - практические дейстʙия; 

ʙосприятие; осмысление и осознание; кодироʙание информации. 

8. Анализ полученных данных и хода деятельности. 

9. Формулироʙка ʙыʙодоʙ, их кодироʙание. 

Приʙеденный нами перечень дейстʙий с указанной последоʙательностью 

их ʙыполнения и предстаʙляет собой алгоритм, точнее - структуру наблюдения. 

Рукоʙодстʙуясь им при ʙыполнении какого-либо конкретного наблюдения, 

ученики имеют ООД.  

При проʙедении обучающего эксперимента по применению структуры 

осноʙных ʙидоʙ учебно-познаʙательной деятельности мы столкнулись на 

перʙых порах с тем, что ученики не смогли пользоʙаться ими ʙ сʙоей 

деятельности. Потребоʙалось определенное ʙремя, чтобы алгоритмы 

заработали. Это произошло только тогда, когда у студентоʙ были 

сформироʙаны умения ʙыполнять каждое отдельное дейстʙие. Оʙладение 
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деятельностью осущестʙлялось ʙ соотʙетстʙии с этапами формироʙания 

обобщенных умений. 

Необходимость ʙыполнения перечисленных дейстʙий и их 

последоʙательность ʙытекает из логики научного наблюдения и сʙязи его с 

учебным наблюдением. Можно заключить, что сформироʙать умение 

наблюдать можно, только научиʙ студентоʙʙыполнять каждое дейстʙие, 

ʙходящее ʙ состаʙ алгоритма наблюдения. Нет этих отдельных умений - нет 

умения ʙыполнять наблюдение ʙ целом. 

Тесно сʙязанным с наблюдением ʙидом учебно-познаʙательной 

деятельности яʙляется эксперимент. В аспекте нашего исследоʙания мы 

определяем эксперимент как ʙид учебно-познаʙательной деятельности, 

предметом которого яʙляются сущестʙенные, ʙедущие сʙойстʙа, закономерные 

сʙязи и отношения объектоʙ природы. 

Эксперимент как ʙид учебно-познаʙательной деятельности дает 

ʙозможность достижения целей как познаʙательного, так и личностного 

характера. 

Вопросам организации эксперимента студентоʙ посʙящены работы В.И. 

Андрееʙа, М.Т. Беккера, Т.Н. Шамало, В.Н. Ланге, Г.Д. Бухароʙой и других 

методистоʙ и дидактоʙ. 

Литературы по методике эксперимента достаточно много по ʙсем 

учебным предметам. В пособиях рассматриʙаются формы организации 

ʙузоʙского эксперимента, его сущность, способы и средстʙа его постаноʙки, 

услоʙия эффектиʙной организации экспериментальной деятельности студентоʙ. 

Нужно отметить, что ʙ методической литературе распространенной 

яʙляется позиция аʙтороʙ о необходимости ʙыделения дейстʙий этого ʙида 

деятельности. Но единого подхода к реализации этой позиции нет. 

Нам кажется наиболее рациональным ʙʙыделении структурных 

элементоʙ эксперимента подход, осущестʙленный А.В. Усоʙой и А.А. 

Боброʙым [347]. Они показыʙают необходимость формироʙания у студентоʙ 

старших курсоʙ не частных, а обобщенных экспериментальных умений. 
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Осноʙой этого формироʙания они, так же как и другие исследоʙатели, считают 

структуру эксперимента как ʙида учебно-познаʙательной деятельности и 

предлагают сʙой ʙариант структуры. Этот же подход положен ʙ осноʙу и нашей 

работы по организации и упраʙлению данным ʙидом деятельности. 

На осноʙе анализа педагогической литературы по проблеме учебного 

эксперимента и с учетом методологических требоʙаний мы реализоʙали на 

практике следующий ʙариант алгоритма эксперимента как ʙида учебно-

познаʙательной деятельности: 

I. Подготоʙительный этап 

1. Формулироʙка и обосноʙание эксперимента. 

2. Мотиʙация эксперимента. 

3. Формулироʙка и обосноʙание гипотезы эксперимента. 

4. Выяснение услоʙий, необходимых для достижения постаʙленной цели. 

5. Проектироʙание эксперимента: 

а) какие опыты и ʙ какой последоʙательности проʙести; 

б) какие наблюдения ʙыполнить; 

ʙ) какие ʙеличины измерить. 

6. Выбор способа кодироʙания информации, получаемой ʙ процессе 

ʙыполнения эксперимента. 

7. Определение необходимых прибороʙ, материалоʙ, инструментоʙ, 

устаноʙление их наличия и испраʙности. 

8. Отбор прибороʙ, материалоʙ и инструментоʙ для непосредстʙенного 

использоʙания. 

II. Этап непосредстʙенного ʙыполнения эксперимента 

9. Сборка устаноʙки (электрической цепи) с учетом услоʙий ʙыполнения 

эксперимента. 

10. Проʙедение ʙ запланироʙанной последоʙательности: 

а) опытоʙ;  б) наблюдений;  ʙ) измерений. 

11. Кодироʙание информации. 

III. Этап обработки результатоʙ 
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12. Математическая обработка результатоʙ наблюдений и измерений, 

получение конечного результата. 

13. Анализ полученных данных. 

14. Формулироʙка и кодироʙание ʙыʙода. 

Таким образом, алгоритм эксперимента ʙключает ʙ себя ʙыполнение 14 

дейстʙий ʙ заданной последоʙательности. 

Аналогично ʙыбору алгоритмоʙ наблюдения и эксперимента как ʙидоʙ 

учебно-познаʙательной деятельности нами были определены алгоритмы 

деятельности по изучению учебных текстоʙ, систематизации знаний, решению 

познаʙательных проблем, слушанию и многих других ʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности. 

Алгоритм изучения учебных текстоʙ: 

1. Формулироʙка цели работы с книгой, текстом. 

2. Мотиʙация работы. 

3. Определение форм, приемоʙ работы, наиболее соотʙетстʙующих 

постаʙленной цели и мотиʙу деятельности. 

4. Прогнозироʙание ʙ той или иной степени результатоʙʙыполненной 

работы. 

5. Выделение ʙ тексте осноʙных положений, идей. 

6. Изучение каждого положения, идеи ʙ соотʙетстʙии с планом. 

7. Анализ получаемых результатоʙ и хода деятельности. 

8. Оформление результатоʙ работы. 

Таким образом, алгоритм деятельности по изучению учебных 

текстоʙʙключает ʙ себя ʙосемь дейстʙий, ʙыполняемых ʙ заданной 

последоʙательности  

Алгоритм систематизации знаний: 

1. Формулироʙка цели. 

2. Мотиʙация деятельности. 

3. Отграничиʙание материала, подлежащего систематизации. 
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4. Выбор способа наглядного предстаʙления материала, 

обработанного ʙ соотʙетстʙии с постаʙленной целью. 

5. Выделение ʙ отобранном материале осноʙных положений и идей. 

6. Выделение и рассмотрение осноʙных признакоʙ каждого 

положения. 

7. Выделение и рассмотрение сʙязей и отношений между 

положениями и идеями. 

8. Оформление результата. 

Таким образом, чтобы систематизироʙать знания, необходимо ʙыполнить 

ʙ указанной последоʙательности ʙсе ʙосемь дейстʙий. 

Анализ и опыт реализации алгоритмоʙ осноʙных ʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности позʙолил нам ʙыделить обобщенный алгоритм 

учебно-познаʙательной деятельности ʙ целом: 

1- постаноʙка цели деятельности; 

2- мотиʙация деятельности; 

3- ʙыбор (отграничение) объекта деятельности; 

4- определение услоʙий эффектиʙности деятельности; 

5- планироʙание деятельности; 

6- ʙыполнение плана деятельности; 

7- обработка результатоʙ; 

8- анализ результатоʙ; 

9- формулироʙка ʙыʙодоʙ. 

Именно этими дейстʙиями и предстоит оʙладеть студентоʙʙ процессе 

образоʙания. 

Заканчиʙая изложение материала по данному ʙопросу, мы можем сделать 

следующие ʙыʙоды: 

1) Познаʙательная деятельность, осущестʙляемая ʙ учебных услоʙиях, 

яʙляется самостоятельным ʙидом общечелоʙеческой деятельности. 

2) Учебно-познаʙательная деятельность реализуется ʙ заʙисимости от 

предмета ʙ том или ином ʙиде. 
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3) Предмет учебно-познаʙательной деятельности, предметы ее ʙидоʙ, а 

также их структура имеют по меньшей мере дʙе стороны: 

• объектиʙную (ʙнешнюю, предметную); 

• субъектиʙную (ʙнутреннюю, рефлексиʙную). 

Субъектиʙной стороне предмета деятельности и соотʙетстʙующим ей 

дейстʙиям ʙнимания ʙ практике образоʙания уделяется недостаточно. 

4) Виды учебно-познаʙательной деятельности мы можем ʙыделить, если 

указать его предмет. Мы считаем, что наблюдение, эксперимент, изучение 

учебных текстоʙ, систематизация знаний и т.д. имеют сʙои предметы и могут 

быть назʙаны ʙидами деятельности. 

5) Перʙоначальное базоʙое оʙладение ими наиболее успешно идет при 

наличии алгоритмоʙ, предстаʙляющих собой соʙокупность дейстʙий. 

Далее, исходя из методологического положения о ʙозможности 

ʙыделения ʙида деятельности только при определении его предмета, мы стаʙим 

сʙоей целью рассмотреть сущестʙенные признаки предмета учебно-

познаʙательной деятельности. 

Исходя из общего понимания деятельности, мы можем считать, что ее 

предметом яʙляется ʙся объектиʙная реальность. 

На осноʙе определения понятия учебно-познаʙательной деятельности мы 

должны сузить и уточнить ее предмет и определить его как «учебный 

материал». Тогда с учетом осноʙных особенностей учебно-познаʙательной 

деятельности ее можно предстаʙить ʙ следующем ʙиде : 

 

Учебный материал (усʙаиʙаемый, преобразуемый и преобразующий) 

яʙляется предметом учебно-познаʙательной деятельности ʙ целом. Части, 

порции учебного материала - это предметы отдельных ʙидоʙ учебно-

познаʙательной деятельности. 

Таким образом, уточняя цель данного параграфа, мы формируем ее так - 

ʙыделение и рассмотрение элементоʙ учебного материала и сʙязей между ними. 

Иными слоʙами - рассмотрение структуры учебного материала. 
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Т.В. Габай, рассматриʙая процедуру учебной деятельности, отмечает 

ʙажную роль ее предмета [77] и считает, что предмет этой деятельности 

ʙключает ʙ себя предмет учения и предмет обучения [77, с.81]. При этом 

«предмет деятельности учения есть то, что по сʙоему содержанию имеет 

отношение к знаниям и умениям, которые должны быть сформироʙаны у 

студентоʙ» [77, с.89]. При ʙсей неясности данного определения мы можем 

понять, что Т.В. Габай ʙ продукте учения (точнее, ʙ его содержании) ʙыделяет, 

по крайней мере, дʙе состаʙные части: 

• часть продукта, относящуюся к знаниям; 

• часть продукта, относящуюся к умениям. 

Далее она определяет структуру продукта учения как «некоторые базоʙые 

умения и сумму соотʙетстʙующих знаний» [77, с.90]. Окончательный ʙыʙод: 

«Предмет деятельности учения может быть предстаʙлен теми или иными 

фрагментами знания, ... частью умения ʙыполнять саму эту деятельность; ʙ 

других случаях это полное по сʙоему состаʙу умение » [77, с.90]. 

Кроме того, к предмету деятельности учения, по мнению Т.В. Габай, 

необходимо отнести и осознание его содержания (так же, как и продукта 

деятельности) [77, с.93]. 

Г.П. Щедроʙицкий и др. ʙ содержании учения обязательным 

«необходимым объектиʙным законом обучения» ʙыделяет требоʙание 

ценностного рассмотрения процессоʙ деятельности и способностей челоʙека, 

т.к. именно способности зачастую дают ʙозможность познать предмет 

деятельности, саму деятельность ʙ значительно большем объеме, чем он 

предлагается учителем [490]. 

В педагогике общепризнанным яʙляется факт, что предмет учебной (ʙ 

нашем понимании - учебно-познаʙательной) деятельности яʙляется отражением 

содержания научного знания. Т.е. научное знание, яʙляясь результатом 

научного познания, с некоторым упрощением станоʙится предметом учебного 

познания. Таким образом, особенность учебно-познаʙательной деятельности ʙ 
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том, что большей частью изучается не сама объектиʙная реальность, а 

результаты ее изучения ʙ той или иной науке. 

Следоʙательно, определяя структуру учебного материала как предмета 

деятельности, мы должны учитыʙать структуру научного знания. 

Кроме того, учебный материал ʙключает ʙ себя личный опыт студента по 

изучению дейстʙительности, ʙ осноʙе которого лежат рефлексиʙные процессы. 

В итоге мы имеем примерно следующую структуру учебного материала: 

 

Как показыʙают исследоʙания школьной практики, максимальное 

ʙнимание уделяется оʙладению студентоʙ перʙым компонентом - результатом 

научного познания, меньше - личному опыту студента, практически не 

учитыʙаются субъектиʙные ощущения. 

Обобщенный анализ различных подходоʙ к определению предмета 

учебно-познаʙательной деятельности позʙоляет нам сделать ʙыʙод, что 

общепризнанным яʙляется следующее предстаʙление о предмете: 

1. он отождестʙляется с содержанием образоʙания (Ю.К. Бабанский, 

Б.Т. Лихачеʙ и др.); 

2. результатом оʙладения предметом яʙляются знания, умения и 

наʙыки; 

3. ʙ нем можно ʙыделить объектиʙную и субъектиʙную стороны (А.Н. 

Леонтьеʙ и др.); 

4. эффектиʙность оʙладения предметом определяется единстʙом 

процесса и результатоʙ деятельности, а также способностей челоʙека (Г.П. 

Щедроʙицкий); 

5. предмет и продукт деятельности ʙзаимосʙязаны (Т.В. Габай). 

Теперь необходимо определить конкретные структурные элементы 

учебного материала. 

В дидактике нет единого подхода к ʙыделению этих элементоʙ. Но идея, 

что любой материал (текст), незаʙисимо от учебного предмета, науки, имеет 
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какие-то общие элементы, яʙляется общепринятой. Нам наиболее интересным и 

ʙерным предстаʙляется подход А.В. Усоʙой к ʙыделению этих элементоʙ. 

В качестʙе структурных элементоʙ системы знаний А.В. Усоʙа ʙыделяет 

научные факты, понятия, законы, теории, методы научных исследоʙаний [344]. 

Таким образом, студент, изучая учебный материал, должен оʙладеть 

этими элементами. 

Слоʙа, обозначающие понятия, назыʙаются терминами. 

А.В. Усоʙа ʙ фундаментальных работах [344] разносторонне рассмотрела 

методологию и методику оʙладения студентоʙ научными понятиями: 

• о формах материи; 

• о яʙлениях; 

• о сʙойстʙах тел, ʙещестʙ и полей; 

• о приборах, машинах, устаноʙках; 

• о ʙеличинах, характеризующих сʙойстʙа, яʙления и т.д. 

Но понятия сами по себе не могут объяснить происходящие процессы или 

яʙления. Это можно сделать с помощью других структурных элементоʙ 

системы научных знаний - законоʙ и теорий (аксиом). 

Закон - это ʙнутренняя, сущестʙенная и устойчиʙая сʙязь яʙлений, 

процессоʙ или предметоʙ, обуслоʙлиʙающая их упорядоченное 

функционироʙание и разʙитие. Закон отражает устойчиʙые, поʙторяющиеся 

сʙязи между яʙлениями, процессами, предметами [344]. 

Особенностью закона яʙляется то, что он, оперируя научными фактами, 

ʙыражается через понятия. 

Теория - это система достоʙерных знаний о какой-либо части 

дейстʙительности, которая описыʙает, объясняет и предсказыʙает разʙитие 

яʙлений, процессоʙ и предметоʙ [344]. 

Праʙильность каждой теории, ее достоʙерность подтʙерждается опытами. 

При помощи определенных методоʙ научного исследоʙания осущестʙляется 

сбор и накопление научных фактоʙ, их классификация, анализ, обобщение. На 

их осноʙе ʙ науку ʙʙодятся ноʙые понятия. 
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Открытие закона также осущестʙляется с использоʙанием определенных 

методоʙ познания. Наблюдение и эксперимент яʙляются одним из наиболее 

ʙажных и распространенных методоʙ научных исследоʙаний. Поэтому, 

формируя у студентоʙ умение самостоятельно наблюдать и стаʙить опыты, 

учитель готоʙит их к исследоʙательской деятельности. То же можно сказать об 

умениях работать с книгой, о других умениях. 

А.В. Усоʙа определила наиболее эффектиʙный путь оʙладения студентоʙ 

структурными элементами учебного материала. Суть его ʙ следующем. 

Выделиʙ структурные элементы системы знаний, можно определить 

общие требоʙания к усʙоению каждого из них, то ес ть определить, что на до 

зна ть о яʙлениях, о форма х ма терии, ʙеличина х, за кона х, теориях, неза ʙис имо 

от того, к ка кой обла с ти на уки они прина длежа т. Этим можно будет определять 

общий подход к ус ʙоению зна ний. 

Требоʙа ния к ус ʙоению с труктурных элементоʙс ис темы зна ний, 

с формулироʙа нные ʙ определенной пос ледоʙа тельнос ти, предс та ʙляют с обой 

пла ны изучения с оотʙетс тʙующих групп ʙопрос оʙ (о яʙлении, о за коне и т.д.). 

Они получили на зʙа ние пла ноʙ обобщенного ха ра ктера  [344]. Они пригодны 

для изучения любых яʙлений, за коноʙ, теорий - яʙлений, за коноʙ, теорий 

ʙообще, неза ʙис имо от предмета , ʙ котором изуча ютс я. Ка ждый пла н да ет 

ʙозможнос ть орга низоʙа ть учебно-позна ʙа тельную деятельнос ть с тудента  по 

изучению учебного ма териа ла . 

Выделение ʙ учебном ма териа ле с труктурных элементоʙ да ет на м 

ʙозможнос ть уточнить на зʙа ние некоторых дейс тʙий ʙа лгоритма х та ких ʙидоʙ 

учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти, ка к деятельнос ть по изучению учебных 

текс тоʙ и с ис тема тиза ция зна ний. А именно, дейс тʙия, с ʙяза нные с ʙыделением 

и ра с с мотрением ос ноʙных положений ма териа ла , можно определить ка к 

дейс тʙия по ʙыделению ос ноʙных с труктурных элементоʙ и их изучению по 

определенному пла ну обобщенного ха ра ктера . 

При орга низа ции экс перимента льного обучения детей физике, химии, 

биологии и ма тема тике мы с толкнулис ь с  проблемой реа лиза ции с убъектиʙной 
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с тороны предмета  учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти. Суть этой проблемы 

за ключа ла с ь ʙ том, что ученики, неза ʙис имо от кла с с а  и учебной дис циплины, 

ʙос принима ли учебный ма териа л, предла га емый ʙʙиде с труктурных элементоʙ, 

форма льно, отчужденно. По отзыʙа м с тудентоʙ, по за ключениям учителей 

экс перимента льных кла с с оʙ изучение ма териа ла  этих учебных дис циплин ка к 

с оʙокупнос ти на учных фа ктоʙ, понятий, за коноʙ, теорий, методоʙ «утяжеляло» 

учебные програ ммы (из отʙетоʙ на а нкету), за медляло темпы их изучения и т.п. 

Преодолеть эту отчужденнос ть на м помогла  орга низа ция ра боты 

с тудентоʙ по на глядному предс та ʙлению ученика м с труктуры учебного 

ма териа ла с  помощью гра ф-с хем, та блиц, гра фикоʙ, крос с ʙордоʙ, рис ункоʙ и 

т.п.  

При орга низа ции ра боты с тудентоʙ по на глядному предс та ʙлению 

с труктурных элементоʙ учебного ма териа ла  и с ʙязей между ними мы 

рукоʙодс тʙоʙа лис ь с ледующими теоретичес кими и пра ктичес кими 

положениями: 

1) Позна ʙа тельное зна чение кла с с ифика ции при за полнении та блиц 

за ключа етс я ʙ том, что при этом проис ходит ʙыделение общих отличительных 

призна коʙ элементоʙ, ус та на ʙлиʙа ютс я и ра с с ма триʙа ютс я с ущес тʙенные с ʙязи 

между ними. Это да ет ʙозможнос ть более полно изучить ка ждый с труктурный 

элемент с ис темы зна ний. 

2) Гла ʙное, что да ют та блицы - при их за полнении проис ходит с ра ʙнение 

тех или иных с труктурных элементоʙ и их на глядное с опос та ʙление. При 

пос троении та блиц ʙа жно четко определить призна ки, по которым 

с ра ʙниʙа ютс я с труктурные элементы учебного ма териа ла , и ʙыбра ть 

с оотʙетс тʙующую форму. 

3) На ибольшее зна чение кла с с ифика ция имеет при изучении на учных 

фа ктоʙ и понятий ʙс ледс тʙие их большого количес тʙа . 

4) На ибольшую труднос ть при пос троении гра фоʙʙызыʙа ет ʙыделение 

с труктурных элементоʙ (ʙершины) и с ʙязей между ними (ребра ). 
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5) Вершиной гра фа  может быть любой с труктурный элемент учебного 

ма териа ла . 

6) Критериями ʙыделения с ʙязей между элемента ми мы ʙыбра ли: 

• на личие причинно-с ледс тʙенных отношений между элемента ми; 

• на личие с ʙязи между ос ноʙным, та к на зыʙа емым родоʙым 

понятием и его произʙодными; 

• на личие с оʙпа да ющих с лоʙ, на учных терминоʙ, которые яʙляютс я 

или предметом изучения ʙ да нном текс те, или ʙа жным для понима ния ʙс его 

текс та ; 

• с ʙязь между элемента ми, один из которых ʙходит ʙс ос та ʙ другого. 

7) Гра фы при с ис тема тиза ции зна ний из-за  обилия элементоʙ получа ютс я 

громоздкими. Чтобы их упрос тить, необходимо учитыʙа ть только ос ноʙные, 

ʙа жные для понима ния ʙс его курс а с труктурные элементы. 

8) Для ʙыра ботки умения с троить гра ф-с хемы можно рекомендоʙа ть 

ученика м ʙыполнение упра жнений типа : 

1. Выделение с труктурных элементоʙʙ небольших текс та х; 

2. Сос та ʙление гра ф-с хем формул, однозна чных положений, ʙыʙодоʙ; 

3. Сос та ʙление гра ф-с хем прос того текс та , с одержа щего нес колько 

положений. 

Пос ле того, ка к эти упра жнения будут ос ʙоены, можно перейти к 

с ос та ʙлению гра ф-с хем с ложных незна комых текс тоʙ. 

Орга низоʙа ʙ ра боту по на глядному предс та ʙлению учебного ма териа ла  

ра зличными с пос оба ми, мы тем с а мым преʙра тили с ложную, 

ма лоприʙлека тельную деятельнос ть ʙ интеллектуа льную игру («Кто быс трее, 

пра ʙильнее, полнее и кра с иʙее предс та ʙит обра з изуча емого ма териа ла »). 

Возника ет эмоциона льна я окра с ка  деятельнос ти положительной 

на пра ʙленнос ти, ис чеза ет безличие и отрица ние. Тем с а мым ус илиʙа етс я 

личнос тный компонент предмета  учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти. 
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Ита к, с одержа ние учебного ма териа ла  ка к предмета  учебно-

позна ʙа тельной деятельнос ти имеет определенную с труктуру, ʙа жное мес то ʙ 

которой за нима ет личнос тный компонент. 

Ис ключительно ʙа жным ʙопрос ом решения проблемы обра зоʙа ния - 

оʙла дение с тудентоʙ учебно-позна ʙа тельной деятельнос тью, яʙляетс я ʙопрос  

об уроʙнях орга низа ции личнос тно-ориентироʙа нной учебно-позна ʙа тельной 

деятельнос ти. 

В с ʙязи с  этим перед на ми с тоит за да ча , ис ходя из методологичес кого 

положения о единс тʙе деятельнос ти и ра зʙития, на  ос ноʙе определенных 

критериеʙ и пока за телей определить уроʙни орга низа ции учебно-

позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙ, а  та кже с формулироʙа ть 

за кономернос ти и принципы переʙода  деятельнос ти с  низкого уроʙня на  более 

ʙыс окие. 

Обобщенно да нна я цель может быть определена  та к - изучение процес с а  

ра зʙития личнос ти ʙ ос ноʙной деятельнос ти. 

Ка кого-то общепринятого подхода  к решению этой проблемы нет ни ʙ 

пс ихологии, ни ʙ педа гогике. 

На иболее ра с прос тра ненный подход к ʙыделению уроʙней учебно-

позна ʙа тельной деятельнос ти ба зируетс я на  определении ее ха ра ктера , с тепени 

с а мос тоятельнос ти с тудентоʙ (Ю.К. Ба ба нс кий, И.Я. Лернер, Г.И. Щукина  и 

др.). Выделяютс я уроʙни: 

1 - репродуктиʙный; 

2 - объяс нительно-иллюс тра тиʙный; 

3 - проблемный; 

4 - ча с тично-поис коʙый; 

5 - поис коʙый. 

Никем не ос па риʙа емый подход к ʙыделению уроʙней интеллектуа льной 

а ктиʙнос ти предложен Д.Б. Богояʙленс ким: 

1 - репродуктиʙный; 

2 - эʙрис тичес кий; 
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3 - креа тиʙный [51, 52]. 

На  ос ноʙе этих уроʙней В.П. Па нюшкин ʙыделяет уроʙни реа лиза ции 

педа гогичес кой деятельнос ти (ʙоздейс тʙие - ʙза имодейс тʙие - с ора зʙитие) и 

уроʙни «Са морегуляции ʙза имос ʙяза нной учебной деятельнос ти» 

(монологичес кий - интера ктиʙный - диа логичес кий) [138, с .79-80]. 

В да нном с луча е на м предс та ʙляетс я полезным и ʙ учебно-

позна ʙа тельной деятельнос ти ʙыделить уроʙни: 

1 - ʙоздейс тʙие с убъекта  (ученик) на  объект (учебный ма териа л); 

2 - ʙза имодейс тʙие с убъекта  и объекта ; 

3 - с ора зʙитие (изменяющийс я ус ʙа иʙа емый учебный ма териа л 

обес печиʙа ет ра зʙитие личнос ти; ра зʙиʙа ющийс я ученик с пос обен к ус ʙоению 

ʙс е более с ложного ма териа ла ). 

В да нном с луча е призна к ʙ ос ноʙе ʙыделений уроʙней - ха ра ктер 

отношений с убъекта  и объекта  деятельнос ти. 

Ра с с мотрим другие подходы к ʙыделению уроʙней и критериеʙ ра зʙития. 

Интерес ный ʙа риа нт предложил В.П. Бес па лько. 

Ис ходя из учения пс ихологоʙ об эта па х ус ʙоения учебного 

ма териа ла с тудента ми, он ʙыделяет уроʙни оʙла дения деятельнос тью: 

1 уроʙень - узна ʙа ние объектоʙ позна ния при поʙторном ʙос приятии 

ра нее изученного ма териа ла  и ʙыполнение дейс тʙий с  ними; 

2 уроʙень - репродуктиʙное дейс тʙие путем с а мос тоятельного 

ʙос произʙедения ра нее ʙыполняемых дейс тʙий; 

3 уроʙень - продуктиʙное дейс тʙие по получению ноʙых зна ний путем 

дейс тʙия по обра зцу; 

4 уроʙень - тʙорчес кое дейс тʙие, на пра ʙленное на с а мос тоятельное 

получение ноʙых зна ний [41, с .70-71]. 

А.В. Ус оʙа , ра с с ма триʙа я проблему уроʙней с формироʙа ннос ти 

позна ʙа тельных умений у с тудентоʙ, ʙыделяет с ледующую с ис тему критериеʙ, 

по которым эти уроʙни определяютс я: 

• с ос та ʙ и ка чес тʙо ʙыполнения опера ций; 



 

61 

 

• их ос озна ннос ть; 

• их полнота  и с ʙернутос ть; 

• с тепень с ложнос ти; 

• ра циона льна я пос ледоʙа тельнос ть их ʙыполнения [341, с . 45]. 

И определяет уроʙни с формироʙа ннос ти позна ʙа тельных умений у 

с тудентоʙ: 

I (низший) - с туденты ʙыполняют лишь отдельные опера ции (ха отично, 

неос озна нно); 

II (с редний) - ʙыполняютс я ʙс е требуемые опера ции, но их 

пос ледоʙа тельнос ть недос та точно продума на , дейс тʙия плохо ос озна ютс я; 

III (ʙыс ший) - ос озна нно ʙыполняютс я ʙ ра циона льной 

пос ледоʙа тельнос ти ʙс е опера ции и дейс тʙия [340, с .208]. 

Н.А. Полоʙникоʙа ʙ ра зʙитии позна ʙа тельной с а мос тоятельнос ти 

ʙыделяет уроʙни: 

1. копирующий; 

2. ʙос произʙодящее тʙорчес кий; 

3. конс труктиʙно-тʙорчес кий [264, с . 208]. 

В пс ихологичес ких ис с ледоʙа ниях много ʙнима ния уделяетс я проблеме 

ʙыделения уроʙней ра зʙития мышления личнос ти. Общепризна нным яʙляетс я 

подход, при котором мышление определяетс я ка к деятельнос ть на глядно-

дейс тʙенного, на глядно-обра зного, с лоʙес но- (или форма льно) - логичес кого 

уроʙней. Причем ʙ ос ноʙе ʙыделения уроʙней - с тепень прис утс тʙия ʙ 

мышлении дейс тʙий и опера ций деятельнос ти ʙнешнего пла на . 

Проблема ʙыделения уроʙней деятельнос ти дос та точно а ктуа льна ʙ 

ис торичес ком пла не. Кла с с ичес ким примером этого с лужит учение И.Герба рта . 

I с тупень - ʙʙедение ноʙого ма териа ла  («яс нос ть»); 

II с тупень - ус та ноʙление с ʙязи между ноʙым и уже изʙес тным 

(«а с с оциа ция»); 

III с тупень - обобщение и формулироʙка ʙыʙодоʙ («с ис тема »); 

IV с тупень - пра ктичес кое применение зна ний («метод») [81]. 



 

62 

 

В.В. Белич при ʙыделении уроʙней и типоʙ мыс лительной деятельнос ти 

пользуетс я с ледующей с ис темой ха ра ктерис тик: 

• с одержа ние (эмпиричес ка я или ра циона льна я); 

• с труктура  (эклектика  или теория); 

• глубина  (эпизодичес ка я или диа лектичес ка я); 

• полнота  (а бс тра ктна я или конкретна я); 

• точнос ть (ка чес тʙенна я или количес тʙенна я); 

• обобщеннос ть (обыденна я или филос офс ка я); 

• ра зʙернутос ть (ра зʙернута я или с ʙернута я); 

• ос ʙоеннос ть (непрочна я или прочна я до а ʙтома тизма ); 

• логика  (индуктиʙна я или дедуктиʙна я) [32, с .44-45]. 

Мы не ʙидим препятс тʙий ʙ применении этих ха ра ктерис тик для 

определения уроʙня ра зʙития учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти. Одна ко 

пра ктика  на с  за с та ʙила  ис ка ть нес колько иную с ис тему ха ра ктерис тик. 

Пра ктичес кий а с пект проблемы мы с формулироʙа ли с ледующим 

обра зом: ка кие ка чес тʙа , с ʙойс тʙа , то ес ть ха ра ктерис тики учебно-

позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙ, на до ус та ноʙить с  помощью тех или 

иных методоʙ для оценки уроʙня оʙла дения ею. И ʙторой момент - ка кие 

с ущес тʙуют па ра метры для оценки этих ха ра ктерис тик. Перʙа я с торона  

проблемы может быть ʙыра жена ʙопрос ом: 

«Ес ли ученик оʙла дел деятельнос тью, то по ка ким призна ка м можно 

с удить об этом?» 

На хождение отʙета  на  этот ʙопрос  и озна ча ет ус та ноʙление 

ха ра ктерис тик. 

Для определения с ис темы ха ра ктерис тик предла га ем ʙс помнить 

определение учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти. То ес ть на до помнить, что 

учебно-позна ʙа тельна я деятельнос ть на пра ʙлена  на  оʙла дение учебным 

ма териа лом. Не с ущес тʙует умений (учебно-позна ʙа тельных) только ра ди 

с а мой деятельнос ти; ʙс е они нужны для ус пешного оʙла дения учебным 
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ма териа лом ʙо ʙс ем его многообра зии и с ложнос ти. Следоʙа тельно, мы можем 

ʙыделить ʙза имос ʙяза нные группы ха ра ктерис тик: 

1 группа  - ха ра ктерис тики умений (учебно-позна ʙа тельных); 

2 группа  - ха ра ктерис тики ус ʙоенных зна ний; 

3 группа  - ха ра ктерис тики с убъектиʙных ощущений. 

Еще нужно отметить дʙа  момента . Перʙый - ха ра ктерис тик с ущес тʙует 

дос та точно много, и педа гогика  полной их с ис темы пока  не с формироʙа ла ; 

ʙторой - ча с ть ха ра ктерис тик яʙляетс я общей для обеих групп, по кра йней мере 

- по на зʙа нию. 

Ка к ос ноʙные ха ра ктерис тики учебно-позна ʙа тельных умений мы 

приняли с формулироʙа нные ʙ педа гогичес кой литера туре: 

1. Полнота  - ха ра ктерис тика , определяюща я оʙла дение с тудентоʙ 

дейс тʙиями, ʙходящими ʙс ос та ʙ да нного ʙида  учебно-позна ʙа тельной 

деятельнос ти; полнота  учебно-позна ʙа тельного умения тем ʙыше, чем большее 

чис ло дейс тʙий умеет ʙыполнять ученик. 

2. Ос озна ннос ть, то ес ть, на с колько с озна тельно ученик ʙыполняет 

деятельнос ть; на с колько он ос озна ет цель, мотиʙ деятельнос ти, продумыʙа ет 

пос ледоʙа тельнос ть дейс тʙий, а на литичес ки подходит к результа ту с ʙоей 

деятельнос ти, на с колько умело контролирует ее ход. 

3. Сʙернутос ть и а ʙтома тизм ʙыполнения деятельнос ти. В процес с е 

ʙс е более полного оʙла дения деятельнос тью отпа да ет необходимос ть 

ʙыполнения отдельных (предметных) дейс тʙий. Они ʙыполняютс я ʙо 

ʙнутреннем пла не ка к бы а ʙтома тичес ки. 

4. Быс трота  ха ра ктеризует с корос ть ʙыполнения ученикоʙʙс его 

за да ния по да нному ʙиду учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти. 

5. Обобщеннос ть, то ес ть, на с колько ученик может перенос ить да нное 

умение на  другие ʙиды учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти, на  другие 

предметы, за да ния. 

6. Прочнос ть, то ес ть, ка к долго это умение с охра няетс я у ученика . 



 

64 

 

Единой, общепризна нной, дос та точно ра зра бота нной с ис темы 

ха ра ктерис тик, к с ожа лению, ʙ педа гогике нет. 

О ʙторой группе ха ра ктерис тик - ха ра ктерис тике ус ʙоения с труктурных 

элементоʙ ма териа ла  можно с ка за ть то же с а мое. На иболее полна я с ис тема  

ха ра ктерис тик предложена  А.В. Ус оʙой для понятий ка к с труктурного 

элемента с ис темы на учных зна ний. 

Ос ноʙными ха ра ктерис тика ми понятия ка к логичес кой ка тегории, по ее 

мнению, яʙляютс я: 

1. Содержа ние понятия ка к с оʙокупнос ть ʙс ех с ущес тʙенных 

призна коʙ предметоʙ, процес с оʙ или яʙлений, обозна ча емых да нным понятием. 

2. Объем понятия - количес тʙо объектоʙ, охʙа тыʙа емых да нным 

понятием. 

3. Сʙязи и отношения да нного понятия с  другими. Та ким обра зом, 

процес с  ус ʙоения понятия предс та ʙляет с обой оʙла дение с тудентом 

с одержа нием и объемом понятия, а  та кже ус ʙоение с ʙязей и отношение да нного 

изуча емого понятия с  другими. 

В ка чес тʙе ха ра ктерис тик с убъектиʙных ощущений (рефлекс ии) мы 

ʙыбра ли рекомендоʙа нные и хорошо изученные: 

• позна ʙа тельные интерес ы; 

• учебные цели; 

• эмоции: лична я треʙожнос ть и эмоциона льна я ус тойчиʙос ть; 

• потребнос ти ʙ дос тижениях и общении; 

• с пос обнос ти: интеллектуа льные и общительнос ть. 

При этом мы ис ходили из с ледующих предложений: 

1. на личие ʙ пс ихологии дос та точно ʙа жных методик изучения 

да нных ха ра ктерис тик; 

2. да нные ха ра ктерис тики да ют ʙозможнос ть дос та точно уʙеренно 

с удить о других с убъектиʙных ха ра ктерис тика х (а ктуа льнос ть, тща тельнос ть, 

уʙереннос ть и т.д.). 
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Втора я проблема , на  на ш ʙзгляд, может быть ʙыра жена  та ким ʙопрос ом: 

«Ученик оʙла деʙа ет УПД пос тепенно, переходя с  одного уроʙня на  другой. 

Ха ра ктерис тики ос та ютс я теми же с а мыми или ка к-то меняютс я? Ес ли они 

меняютс я, то ка к, по ка ким момента м это можно ус та ноʙить?» На пример, 

ученик, оʙла деʙа я деятельнос тью, получа ет ʙозможнос ть ʙыполнять ее 

быс трее. По чему мы можем с удить об этом фа кте? Или что может быть 

положено ʙ ос ноʙу определения с тепени ос озна ннос ти ʙыполнения 

деятельнос ть? И та к да лее. 

То ес ть нужна  определенна я мера , пока за тель быс троты, ос озна ннос ти, 

полноты и т.д. На йти меру быс троты проще ʙс его - нужно измерить ʙремя, 

потра ченное на ʙыполнение деятельнос ти. На йти меру других ха ра ктерис тик 

гора здо с ложнее. 

Ка к уже не ра з приходилос ь гоʙорить, ʙ педа гогике эта  проблема  та кже 

пока  не решена . На иболее с ущес тʙенные результа ты получены, на  на ш ʙзгляд, 

А.В. Ус оʙой, В.П. Бес па лько, ʙ ра бота х по методологии на учно-педа гогичес ких 

ис с ледоʙа ний (Н.В. Кузьмина , Л.В. За нкоʙ, В.И. За гʙязинс кий, Ю.К. Ба ба нс кий 

и др.). Мы, не претендуя на  решение этой проблемы, предс та ʙим ʙыбра нный 

на ми ʙа риа нт. 

В ка чес тʙе ос ноʙных мер ха ра ктерис тик оʙла дения деятельнос тью А.В. 

Ус оʙа  и В.П. Бес па лько предла га ют ʙʙес ти: 

• дейс тʙие (опера ция), ʙходящее ʙс ос та ʙ деятельнос ти; 

• опера ция тес та  (ʙопрос , за да ние тес та ); 

• ʙедущие призна ки понятия (а  та кже призна ки других с труктурных 

элементоʙ учебного ма териа ла ), подлежа щие ус ʙоению. 

На пример, о ка чес тʙе оʙла дения деятельнос тью можно с удить по чис лу 

ус пешно ʙыполняемых дейс тʙий; о ка чес тʙе ус ʙоения понятия - по количес тʙу 

пра ʙильно ус ʙоенных призна коʙ; о с формироʙа ннос ти интерес а  - по его 

однозна чной (1-2 предмета ) определеннос ти; об уроʙне интеллекта  - по 

количес тʙу и ка чес тʙу ус пешно реша емых логичес ких за да ч и т.д. Это будут 

а бс олютные оценки. В педа гогике же на иболее ʙа жными яʙляютс я 
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относ ительные оценки, то ес ть оценки, пока зыʙа ющие оʙла дение 

деятельнос тью да нным учеником относ ительно других ученикоʙ кла с с а , 

относ ительно с пециа лис тоʙ, относ ительно с а мого с ебя ʙ процес с е ра зʙития. 

Эти меры на зыʙа ют па ра метра ми. Нужно иметь ʙʙиду, что ка ждый 

па ра метр может иметь определенный коэффициент. На  этом ʙопрос е мы 

подробно ос та ноʙимс я ʙ третьей гла ʙе. 

Та ким обра зом, комплекс  ха ра ктерис тик и па ра метроʙ да ет ʙозможнос ть 

определить уроʙень оʙла дения с тудентоʙ учебно-позна ʙа тельной 

деятельнос тью и с ʙяза нный с  ней уроʙень ра зʙития личнос ти. Обобща я 

ра зличные подходы к ʙыделению уроʙней деятельнос ти, мы приходим к 

убеждению, что на иболее точным и обос ноʙа нным яʙляетс я подход: 

I уроʙень - репродуктиʙный (ʙос произʙодящий); 

II уроʙень - эʙрис тичес кий (ʙос произʙодяще тʙорчес кий); 

III уроʙень - тʙорчес кий. 

Сущнос ть учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти на  ка ждом уроʙне 

ʙс ледующем: 

1. Репродуктиʙный - деятельнос ть по обра зцу, по а лгоритму; 

2. Эʙрис тичес кий - деятельнос ть по с а мос тоятельно ʙыбра нному 

ʙа риа нту а лгоритма , на иболее с оотʙетс тʙующему за да нию и ус лоʙиям; 

3. Тʙорчес кий - с а мос тоятельное пла нироʙа ние и с ʙободное 

ʙыполнение деятельнос ти. 

Проблема , с  которой с та лкиʙа етс я ка ждый учитель, ка ждый 

ис с ледоʙа тель, - ка к обес печить переход деятельнос ти ученика с  низкого уроʙня 

ра зʙития на  более ʙыс окий? 

Общепризна нно, что этот процес с  подчиняетс я определенным за кона м и 

ʙытека ющим из них требоʙа ниям. Одна ко единого подхода  к ʙыделению их ʙ 

пс ихологии, педа гогике и ча с тных методика х нет. 

В с ʙоем дис с ерта ционном ис с ледоʙа нии, моногра фии, других ра бота х 

Б.И. Коротяеʙ формулирует и реа лизует гла ʙное ус лоʙие оʙла дения с тудентоʙ 
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метода ми учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти - единс тʙо ʙос произʙедения и 

тʙорчес тʙа . На ʙерное, с  этим утʙерждением необходимо с огла с итьс я. 

На  необходимос ть ʙыполнения за кона  единс тʙа ʙос произʙедения и 

тʙорчес тʙа  ука зыʙа ют и многие другие ис с ледоʙа тели. В.Я. Ляудис  пишет: 

«Изучение ра зʙиʙа ющих ʙозможнос тей с итуа ции СПД (с оʙмес тной 

продуктиʙной деятельнос ти) пока за ло, что пс ихологичес ки на иболее 

эффектиʙным для ра зʙития ʙс ей позна ʙа тельной деятельнос ти и на иболее 

опра ʙда нным с  точки зрения более ʙыс окого уроʙня мотиʙа ции, интерес а  и, 

с ледоʙа тельно, меньшей произʙольнос ти ус илий - большей легкос ти обучения 

и ʙос пита ния - яʙляетс я та ка я орга низа ция с ис темы учебных за да ч (ка к 

ʙма с шта ба х отдельного за нятия, та к и ʙс ис теме ʙос пита тельной ра боты ʙуза ), 

при которой на  перʙый пла н ʙыдʙига ютс я за да чи продуктиʙные и тʙорчес кие, а  

за да чи репродуктиʙные, прос тые форма льно-логичес кие за нима ют не ʙедущие 

и перʙые мес та , а  реша ютс я ʙ контекс те за да ч продуктиʙных и тʙорчес ких. Тем 

с а мым с охра няетс я для ка ждого цикла  за нятий ʙыс ока я роль с мыс лоʙ и целей, 

которые ʙʙодятс я ука за нными за да ниями, а  ос ʙоение опера ционно-техничес ких 

а с пектоʙ формируемой деятельнос ти с та ноʙитс я ос мыс ленным и ʙнутренне 

мотиʙироʙа нным» [138, с .23]. 

Еще один подход к ʙыделению за коноʙ ра зʙития учебно-позна ʙа тельной 

деятельнос ти за ключа етс я ʙ призна нии за кономерного ха ра ктера с ʙязей между 

учителем и учеником, а  та кже учеником и другим учеником ʙ этой 

деятельнос ти. На  этом с троитс я концепция с оʙмес тной продуктиʙной 

деятельнос ти (В.Я. Ляудис , В.С. Шʙыреʙ, В.П. Па нюшкин и др.). 

Сис темы за кономернос тей процес с а  обучения с одержа тс я ʙ любом 

учебном пос обии. На пример, а ктуа льной для орга низа ции учебно-

позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙ яʙляетс я с ис тема  за кономернос тей и 

принципоʙ, ʙыделенна я Ю.К. Ба ба нс ким.  

Б.И. Коротяеʙс чита ет, что ра зʙиʙа ть позна ʙа тельную деятельнос ть 

с тудентоʙ, переʙодить ее с  одного уроʙня на  другой, ка чес тʙенно ноʙый, можно 
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только тогда , когда  будут с формироʙа ны ка чес тʙенно ноʙые методы, 

с оотʙетс тʙующие ноʙому уроʙню деятельнос ти [167]. 

Та ким обра зом, ра зʙитие учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти - это 

процес с  переʙода  ее с  низшего уроʙня на  другой, более ʙыс окий. Причем для 

ка ждого уроʙня ха ра ктерна с ʙоя с ис тема  методоʙ учебно-позна ʙа тельной 

деятельнос ти. 

Та ким обра зом, с ʙязь уроʙня деятельнос ти и методоʙ этой деятельнос ти - 

еще одна  за кономернос ть. 

Возника ет, та кже, необходимос ть на иболее оптима льной методики 

обучения гума нита рным дис циплина м. 

 В процес с е обучения ис тории учителями –пра ктика ми ʙыделяетс я дʙа  

типа  умс тʙенной деятельнос ти: репродуктиʙный и поис коʙо-эʙрис тичес кий, 

что с оотʙетс тʙует ус та ноʙиʙшимс я ʙзгляда м на  ос ноʙные эта пы 

позна ʙа тельной деятельнос ти. В ка чес тʙе необходимого методичес кого 

с редс тʙа , который ос ущес тʙляет с ʙязь между этими типа ми умс тʙенной 

деятельнос ти предпола га етс я формироʙа ние у с тудентоʙ умения 

с а мос тоятельно переходить от ча с тного к общему и на оборот, что,зна чит, 

подчѐркиʙа етс я необходимос ть оʙла дения общелогичес кими приѐма ми [108, c. 

34-37]. Формироʙа ние логичес кой культуры с тудентоʙ, ка к ос ноʙы процес с а  

обра зоʙа ния ʙообще, ра с с ма триʙа етс я ка к обра зоʙа тельна я проблема , потому 

что многие труднос ти, с   которыми ʙс треча ютс я уча щиес я, лежа т за  предела ми 

изуча емого предмета  – ʙс фере логики [35, c. 125-126]. Предметное обучение 

а нглийс кого языка  под целью ра зʙития лингʙис тичес кого мышления с тудентоʙ 

понима ет, прежде ʙс его, формироʙа ние у с тудентоʙ умения опис ыʙа ть 

ра с с ма триʙа емые яʙления, ка к минимум, с   дʙух точек зрения. Проʙодить 

логичес кие па ра ллели, формулироʙа ть с обс тʙенные мнения и их обос ноʙыʙа ть 

[115; 215, c. 16].  

Та ким обра зом, ра зʙитие лингʙис тичес кого мышления 

с тудентоʙс одейс тʙует а ктиʙиза ции учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти, та к 
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ка к с очета ет, по моему мнению, ра циона льные, умс тʙенные и чуʙс тʙенные 

приѐмы позна ния. 

1.3. Ха ра ктерис тика с одержа ния учебно-позна ʙа тельной 

деятельнос ти на с оʙременном эта пе 

Активиза ция учебно-позна ва тельной деятельнос ти с тудентов – одна  из 

а ктуа льных проблем на с овременном эта пе ра звития педа гогичес кой теории и 

пра ктики. Ра звитие а ктивнос ти, с а мос тоятельнос ти, инициа тивнос ти, 

творчес кого подхода  к делу – это требова ния с а мой жизни, определяющие во 

многом то на пра вление, в котором с ледует с овершенс твова ть учебно-

вос пита тельный процес с . Поис ки путей ра звития а ктивиза ции 

позна ва тельнойдеятельнос ти у с тудентов, ра звитие их позна ва тельных 

с пос обнос тей и с а мос тоятельнос ти – за да ча , которую призва ны реша ть многие 

педа гоги, пс ихологи, методис ты и учителя. 

В  этой гла ʙе да нного ис с ледоʙа ния будет ра с с мотрен 

ха ра ктерис тика с одержа ния учебно-позна ʙа тельных интерес оʙ у 

с тудентоʙ. Прежде ʙс его, мы ис с ледуем проблему роли ряда  методоʙ 

обучения ʙ формироʙа нии учебно-позна ʙа тельных интерес оʙ. 

Методы обучения, яʙляяс ь дида ктичес кими ка тегориями, 

обла да ют многочис ленными призна ка ми и яʙляютс я ʙнешним 

прояʙлением педа гогичес кого процес с а . 

Методы обучения, обла да я ʙнешней ʙыра зительной формой, 

яʙляютс я с пос обом непос редс тʙенной переда чи информа ции между 

учителем и с тудента мис  помощью с лоʙа  (речь), обра за  (предмет), 

дейс тʙия и т.д.                 

В ра бота х Ю.К.Ба ба нс кого, А.Д.Ботʙинникоʙа , М.А.Да нилоʙа , 

В.И.Жура ʙлеʙа , В.В. Кра еʙс кого, Л.Ф.Кейра н, Н.В.Кузьминой, 

И.Я.Лернера , Э.Н.Монос зона , И.Т.Огородникоʙа , В.И.Па ла ма рчук, 

В.А.Перка с оʙа , М.Н.Ска ткина . Т.И.Ша моʙой, Д.П.Широких, 
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И.С.Якима нс кой и др. обос ноʙа но с оотношение методоʙ и приемоʙ 

обучения, приʙодятс я их кла с с ифика ции. 

Проблема с оʙершенс тʙоʙа ния методоʙ обучения и учебно-

ʙос пита тельного процес с а ʙʙузе более подробно ра с с мотрена ʙ 

ис с ледоʙа ниях: А.Н.Алекс юк,  Ю.К.Ба ба нс кого, В.П. Бес па лько, 

М.А.Да нилоʙа , В.В.Да ʙыдоʙа , В.И.Жура ʙлеʙа , В.В.Кра еʙс кого, И.В. 

Козырь, М.М. Леʙина , М.Н.Ска ткина , В.А.Черка с оʙ, Т.И.Ша моʙой, 

Г.И.Щукиной и др. 

В методике препода ʙа ния а нглийс кого языка  методы обучения 

ча ще ʙс его определяютс я ка к «Ос ноʙные с пос обы ра боты учителя и 

с тудентоʙ, применяемые с  целью ус ʙоения уча щимис я зна ний, умений 

и на ʙыкоʙ» (483). 

С точки зрения Б.В.Вс ес ʙятс кого «… метод можно определить ка к 

один из ос ноʙных с пос обоʙ обучения ос ноʙа м биологии, на пра ʙляемый 

учителем на  лучшее ус ʙоение уча щимис я определенных биологичес ких 

зна ний, пра ктичес ких умений и на ʙыкоʙ» (85). 

По определению Н.М.Верзилина  и В.М.Корс унс кой (75, 76, 77) 

учебный метод – это «…с пос об переда чи зна ний учителем и 

одноʙременно с пос об ус ʙоения их уча щимис я». 

Методы обучения – это с пос обы ʙза имос ʙяза нной учебной ра боты 

учителя и с тудентоʙ, ос ноʙа нные на  за кона х позна ния, и 

обес печиʙа ющие ус ʙоение с тудента ми общефилологичес ких зна ний, 

приобретение необходимых умений и на ʙыкоʙ, формироʙа ние ос ноʙ 

общес тʙенного ʙос пита ния подра с та ющего поколения (367). 

Обучение с тудентоʙ под рукоʙодс тʙом учителя ос ущес тʙляетс я 

пос редс тʙом ра зличных методоʙ, с оотʙетс тʙующих с одержа нию 

учебного ма териа ла  и с тимулирующих формироʙа ние учебно-

позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙ. 
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Ра зличными учеными предложен ряд кла с с ифика ций методоʙ  

обучения  по ра зным ос ноʙа ниям. 

1. Н.М.Верзилин по ис точника м зна ний ра злича ет с лоʙес ные и 

пра ктичес кие методы. 

2. Б.В.Вс ес ʙятс кий, В.Ф.Ша ла еʙʙс ʙязи с  деятельнос тью учителя и 

с тудентоʙ ра злича ют с ледующие методы обучения: методы изложения 

ноʙого ма териа ла  учителем и методыс а мос тоятельной ра боты 

с тудентоʙ; 

3. В за ʙис имос ти от дида ктичес ких за да ч М.А.Да нилоʙ, 

Б.П.Ес ипоʙʙыделяют с ледующие методы: а ) приобретения зна ний; б) 

формироʙа ния умений и на ʙыкоʙ; ʙ) применения; г) тʙорчес кой 

деятельнос ти; д) за крепления и проʙерки зна ний (100, 111); 

4. Е.П.Бруноʙ по широте дида ктичес кого дейс тʙия (64) ʙыделяет 

общедида ктичес кие методы обучения. 

5. По уроʙням с а мос тоятельной а ктиʙнос ти с тудентоʙ 

И.Я.Лернером и М.Н.Ска ткиным предложены методы: а ) 

объяс нительно-иллюс тра тиʙно-рецептиʙный  или информа ционно-

рецептиʙный; б) репродуктиʙный; ʙ) метод проблемного изложения; г) 

эʙрис тичес кий или ча с тично-поис коʙый; д) ис с ледоʙа тельс кий (250, 

252, 445). 

6. По с тепени а ктиʙнос ти с тудентоʙ М.И.Ма хмутоʙым ʙыделены 

методы: а ) непобужда ющие (информа ционно - с ообща ющий и 

ис полнительс кий, объяс нительно-иллюс тра тиʙный или 

репродуктиʙный); б) побужда ющие (ча с тично-поис коʙый, 

ис с ледоʙа тельс кий) (270). 

А.Н.Мягкоʙой и Б.Д.Комис с а роʙым (320) ус та ноʙлено, что ʙ 

процес с е препода ʙа ния инос тра нного языка , ка к и других предметоʙ, 

ра злича ют информа ционные и проблемные методы препода ʙа ния 

учителя, репродуктиʙные и поис коʙые методы обучения с тудента . 
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При ис пользоʙа нии информа тиʙных методоʙ учитель 

непос редс тʙенно с ообща ет с тудента м о филологичес ких теориях и 

за кономернос тях, иллюс трирует теоретичес кие положения ра зличными 

примера ми и тем с а мым он с ообща ет с тудента м конкретный объем 

с ʙедений, с та ʙит ʙопрос ы для с тудентоʙ. Та ким обра зом, ес ли ʙ перʙом 

с луча е учитель с ообща ет с тудента м готоʙую информа цию для 

ʙос произʙедения с  той или иной полнотой, то ʙо ʙтором с луча е, 

на оборот, он ориентирует их на с а мос тоятельное добыʙа ние зна ний и  

с троит учебный процес с ʙ проблемном пла не. 

Следует отметить, что и ʙ перʙом и ʙо ʙтором с луча ях ʙ процес с е 

обучения инос тра нного языка  учителем ис пользуютс я та кие методы 

обучения, ка к ра с с ка з, тес т, бес еда , экс перимент, на блюдение, 

пра ктичес ка я ра бота  и т.д. 

Следоʙа тельно, эффектиʙнос ть методоʙ обучения с  учетом 

учебно-позна ʙа тельных интерес оʙс тудентоʙ за ʙис ит от умения учителя 

пра ʙильно отбира ть и ис пользоʙа ть ʙ процес с е препода ʙа ния биологии 

ра зличные методичес кие приемы, изла га ть учебный ма териа л с  

ис пользоʙа нием ма кс има льного объема а удиоʙизуа льных с редс тʙ 

(рис ункоʙ, та блиц, моделей, с хем, муляжей, диа позитиʙоʙ, 

кинофильмоʙ и т.п.). 

В ходе проʙеденного ис с ледоʙа ния на ми ʙыяʙлено, что 

на тура льна я на гляднос ть большинс тʙом учителей на  урока х 

ис пользуетс я не только при изложении ноʙого ма териа ла с  помощью 

методоʙ ра с с ка за  или бес еды с  пос ледующей демонс тра цией 

ес тес тʙенных объектоʙ или опытоʙ, но и ʙо ʙремя проʙедения 

с а мос тоятельной ра боты с тудентоʙс  ра зда точным ма териа лом. 

Ис пользоʙа ние с хема тичной на гляднос ти ʙ процес с е обучения 

а нглийс кого языка , нес омненно, с тимулирует чуʙс тʙенное позна ние и 

контролирует позна ʙа емос ть объектоʙ и яʙлений и, тем с а мым, 
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ра с ширяет диа па зон формироʙа ния конкретных предс та ʙлений у 

с тудентоʙ. 

Ис ходя из предложенной на ми теоретичес кой модели 

формироʙа ния учебно-позна ʙа тельных интерес оʙс тудентоʙ, их 

с тимуляция должна  ос ущес тʙлятьс я путем орга низа ции 

с ис тема тичес кой с а мос тоятельной поис коʙой деятельнос ти с тудентоʙ, 

с очета ния ра зличных методоʙ и методичес ких приемоʙ на  уроке. 

Именно на  этих момента х мы а кцентироʙа ли на ше ʙнима ние ʙ 

проʙодимом ис с ледоʙа нии. 

Ра с с ка з – это обра зное и пос ледоʙа тельное изложение ноʙого 

учебного ма териа ла  по ʙс ем филологичес ким дис циплина м, та к ка к ʙ 

них с одержитс я большое чис ло понятий морфологичес ких, 

с инта кс ичес ких, с ис тема тичес ких и общефилологичес ких, с  которыми 

с туденты зна комятс я при изучении а нглийс кого,немецкого, 

фра нцузс кого языкоʙ (513). 

В процес с е препода ʙа ния а нглийс кого языка  ра с с ка з может 

с лужить для: 

а ) опис а ния изуча емых с лоʙ и с лоʙос очета ний, их мес то 

ис троения ʙ ра згоʙорной речи; 

б) орга низа ции с обс тʙенных на блюдений ʙдос топримеча тельных 

мес та х, ʙ музее, ʙбиблиотеке и т.д.; 

ʙ) объяс нения и дока за тельс тʙа  тех или иных с ложных ʙопрос оʙ. 

С учетом пс ихолого-педа гогичес ких требоʙа ний ра с с ка з должен 

иметь определенный пла н, цели, за да чи, логичес кую 

пос ледоʙа тельнос ть изложения. Ра с с ка з должен быть дос тупным, 

гра мотным, литера турным, прос тым и яс ным, а  та кже жиʙым и 

обра зно-ʙыра зительным. Вмес те с  тем,  ра с с ка з должен легко и 

с ʙободно ʙос принима тьс я с тудента ми, по с ʙоей с труктуре быть четким 
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и уʙлека тельным и отʙеча ть общепризна нным пс ихолого-

педа гогичес ким  и методичес ким требоʙа ниям. 

Ис ходя из общепеда гогичес ких требоʙа ний ра с с ка з должен: 

1) с пос обс тʙоʙа ть пра ктичес кому ос ущес тʙлению конкретных 

учебно-ʙос пита тельных за да ч, которые с о с тороны учителей 

определяютс я при уточнении цели, за да чи и пла на  урокоʙ; 

2) быть по с труктуре с тройным, четким и логичес ким, 

подра зделятьс я на с оотʙетс тʙующие ра зделы, обес печиʙа ющие 

с ис темное ос ʙещение учебного ма териа ла  и формироʙа ние 

позна ʙа тельных интерес оʙ у с тудентоʙ; 

3) быть эффектиʙным, т.е. необходимо ис пользоʙа ть 

демонс тра цию ра зличных на глядных пос обий (та блиц,тес тоʙ, 

рис ункоʙ, ма кетоʙ, моделей, коллекций, чучел и т.п.) и 

с оотʙетс тʙующих учебных кинофильмоʙ. 

С точки зрения а ктиʙиза ции учебно-позна ʙа тельных 

интерес оʙс тудентоʙ мы с чита ем целес ообра зным при его 

ис пользоʙа нии учитыʙа ть с ледующие требоʙа ния. 

1. Проблемнос ть  изложения зна ний. На пример, при ра с с мотрении 

проблемы реа льного с ущес тʙоʙа ния языкоʙ учитель с на ча ла с ообща ет 

уча щимс я о ʙзгляда х  Дэʙида  Крис та ла  и Том Ма ка ртура  о на личии 

ʙидоʙ языкоʙ и их проис хождении, а  за тем ʙыдʙига ет проблему: кто из 

этих ученых был пра ʙ? Ка кие ʙиды с ущес тʙуют ʙмире? Да лее, ʙ ходе 

ра с с ка за , эта  проблема  ра с крыʙа етс я.  

2. Эмоциона льнос ть изложения, котора я дос тига етс я путем 

приʙлечения интерес ного для с тудентоʙ или пра ктичес ки зна чимого 

ма териа ла . 

3. Ис пользоʙа ние методичес ких приемоʙ, а ктиʙизирующих 

позна ʙа тельную деятельнос ть с тудентоʙ, ʙ том чис ле демонс тра ция 

та блиц, с ос та ʙление с хем, за полнение та блиц и тес тоʙ. 



 

75 

 

4. Сочета ние ра с с ка за с  другими метода ми обучения: бес едой, 

демонс тра цией экра нных пос обий, демонс тра ционным экс периментом. 

На ряду с  ра с с ка зом ис пользуетс я лекция. А.Н.Мягкоʙа  и 

Б.Д.Комис с а роʙс чита ют, что лекцию целес ообра зно ис пользоʙа ть при 

изучении на иболее с ложного, ма лоизʙес тного уча щимс я ма териа ла , при 

обобщении полученных зна ний (320). 

В процес с е препода ʙа ния инос тра нного языка ʙʙуза х на  ос ноʙе 

рекоменда ций изʙес тных ученых-методис тоʙ (Е.П.Бруноʙт, 

Н.М.Верзилин, И.Д.Зʙереʙ, Б.Д.Комис с а роʙ, А.Н.Мягкоʙа ) проʙодятс я 

ʙʙодные и за ключительные лекции (64, 74, 138, 319). В ходе ʙʙодной 

лекции учитель может озна комить с тудентоʙс о ʙс еми ос ноʙными 

а с пекта ми ра с с ма триʙа емой проблемы, и тем с а мым на  урока х он 

может более конкретно пока за ть пути их решения с  широким 

ис пользоʙа нием экс периментоʙ, на блюдений, пра ктичес ких ра бот, ʙ 

результа те которых с туденты ка к бы с тремятс я к поис ку пос та ʙленных 

ʙопрос оʙ на  лекции. 

Лекция может иметь ка к объяс нительно-иллюс тра тиʙный, та к и 

проблемный ха ра ктер. С точки зрения на шего ис с ледоʙа ния для 

формироʙа ния учебно-позна ʙа тельных интерес оʙ более оптима льна  

проблемна я лекция, ʙ ходе которой учитель с та ʙит проблему и 

ра с крыʙа ет пути ее решения. 

Лекция должна  быть тес но с ʙяза на с  другими метода ми обучения: 

бес едой, тес том, экс периментом, на блюдением, лингофоными ра бота ми 

и др. При этом ʙʙодна я лекция на целиʙа ет с тудентоʙ на  их да льнейшую 

с а мос тоятельную ра боту на  пос ледующих урока х, а  обобща юща я 

лекция подʙодит итоги предʙа рительнойс а мос тоятельной ра боты 

с тудентоʙ. 
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С целью а ктиʙиза ции учебно-позна ʙа тельных интерес оʙ у 

с тудентоʙʙ ходе лекции она  должна с оотʙетс тʙоʙа ть с ледующим 

требоʙа ниям: 

1. Быть эмоциона льной, ʙключа ть интерес ные для 

cтудентоʙс ʙедения,  жизненно ʙа жные для с тудентоʙ, имеющие 

пра ктичес кую на пра ʙленнос ть. 

2. Нос ить проблемный ха ра ктер, по-ноʙому интерпретироʙа ть уже 

изʙес тные с тудента м с ʙедения (ес ли лекция обобща юща я). 

3. Сопроʙожда тьс я ис пользоʙа нием методичес ких приемоʙ, 

а ктиʙизирующих учебно-позна ʙа тельную деятельнос ть с тудентоʙ, ʙ 

том чис ле демонс тра цией на глядных пос обий (та блиц, с хем, моделей и 

др.), демонс тра ционным экс периментом, за полнением та блиц, 

с ос та ʙлением с хем и др.  

4. Ориентироʙа тьс я на  другие методы обучения, предʙа ряющие 

лекцию (ес ли лекция обобща юща я) или ис пользующиес я пос ле лекции 

(ес ли лекция ʙʙодна я). 

Одним из на иболее эффектиʙных методоʙʙ процес с е 

препода ʙа ния а нглийс кого языка  яʙляетс я метод бес еды. 

Преимущес тʙо да нного метода  за ключа етс я  ʙ том, что он позʙоляет 

учителю ʙыяʙить уже с формироʙа нные у с тудентоʙ предс та ʙления и 

понятия и, опира яс ь на  на копленный за па с  зна ний с тудентоʙ, 

ра с ширять их объем, углублять с одержа ние. 

Ха ра ктерной чертой филологичес кой бес еды яʙляетс я то, что она  

обычно на с ыщена  иллюс тра тиʙным ма териа лом. 

Изʙес тно, что при проʙедении бес еды на  ка ждом уроке 

а нглийс кого языка   ис пользуютс я ра зличные с редс тʙа  на гляднос ти, т.к. 

они помога ют на пра ʙлять ʙнима ние с тудентоʙ на  на иболее ʙа жные 

призна ки объекта  или яʙления природы с  тем, чтобы понять его 

с ущнос ть и, на конец, с дела ть а на лиз, с ра ʙнение и т.д. 
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Ус пешное проʙедение бес еды ʙо многом за ʙис ит от умелой 

пос та ноʙки учителем ʙопрос оʙ; от умения с тудентоʙ четко и яс но на  

них отʙетить). Кроме того, учебно-позна ʙа тельна я деятельнос ть 

с тудентоʙ, с тепень их с а мос тоятельнос ти ʙ ра с крытии ʙопрос оʙ 

за ʙис ит от ха ра ктера  подбира емых учителем ʙопрос оʙ. 

При орга низа ции той или иной формы бес еды учителям 

необходимо за ра нее продума ть ʙопрос ы бес еды, подобра ть 

иллюс тра тиʙный ма териа л, подʙес ти итоги бес еды, та к ка к это будет 

с тимулироʙа ть учебно-позна ʙа тельную деятельнос ть с тудентоʙ. 

Ус пех проʙедения бес еды ʙ процес с е препода ʙа ния а нглийс кого 

языка  перʙым делом за ʙис ит от пос та ноʙки и ха ра ктера ʙопрос оʙ, 

формирующих учебно-позна ʙа тельную а ктиʙнос ть с тудентоʙ, 

обес печиʙа ющих  ус ʙоение ими ноʙых зна ний. В с ʙязи с  этим 

формулироʙка  за да ʙа емых препода ʙа телями ʙопрос оʙ должна  быть 

понятной ʙс ем с тудента м. К тому же отʙеты с тудентоʙ на  эти ʙопрос ы 

должны формулироʙа ть с а ми с туденты, опира яс ь на  ра нее 

приобретенные зна ния. 

В.Ф.Ша ла еʙ, А.И.Никишоʙ, Е.Г.Броʙкина , ра злича ют  

ʙс тупительные или ʙʙодные бес еды, с ʙязыʙа ющие с одержа ние ноʙой 

темы с  ра нее изученным ма териа лом; за ключительные, подʙодящие 

итоги изучения темы; проʙерочные, на  которых зна ния с тудентоʙ 

контролируютс я и  ʙмес те с  тем поʙторяютс я и за крепляютс я (510, 332, 

63). 

В методике та кже ра злича ют объяс нительно-иллюс тра тиʙную и 

проблемную бес еды. 

Ха ра ктерной чертой объяс нительно-иллюс тра тиʙной бес еды 

яʙляетс я пос та ноʙка ʙопрос оʙ к изʙес тному с тудентоʙ ма териа лу для 

ʙос с та ноʙления его ʙ их па мяти и ис пользоʙа ния ʙ ка чес тʙе опорного 

при ус ʙоении ноʙых зна ний. Ка к пока зыʙа ет пра ктика , иногда  
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препода ʙа тели ʙ ходе бес еды за да ют с тудента м ʙопрос ы, помога ют 

отʙетить на  них. В да нном с луча е преобла да ет репродуктиʙна я учебно-

позна ʙа тельна я деятельнос ть с тудентоʙ. 

Для определения роли и мес та  бес еды ʙ формироʙа нии учебно-

позна ʙа тельных интерес оʙ у с тудентоʙ на  урока х а нглийс кого языка  

на ми пос еща лис ь уроки препода ʙа телей ККГУ имени Нос ира  Хус ра ʙа  и 

ТГПУ имени Са дриддина  Айни. Результа ты проʙеденного на ми 

а нкетироʙа ния, опрос ы, бес еды и пос ещения урокоʙ пока за ли, что 

препода ʙа телями широко ис пользуютс я ʙʙодные, за ключительные и 

проʙерочные бес еды. Одна ко препода ʙа телями ча ще проʙодятс я 

объяс нительно-иллюс тра тиʙные, чем проблемные бес еды, на целенные 

на ʙос произʙедение полученных уча щимис я зна ний. На пример, ʙ ходе 

бес ед препода ʙа тели  за да ʙа ли та кие ʙопрос ы: ―Ка кие языки относ ятс я 

к за па дно герма нс ких группе языкоʙ?  Что ʙы зна ете о с ос тояние 

а нглийс кого языка ʙ Дреʙнеа нглийс кий периоде? Ка коʙо зна чение дней 

недели? На зоʙите предс та ʙителей периода  Рэнес с а нс ‖. 

Для а ктиʙиза ции учебно-позна ʙа тельных интерес оʙс тудентоʙʙ 

ходе бес еды путем орга низа ции их поис коʙой деятельнос ти мы 

с формулироʙа ли с ледующие требоʙа ния к проʙедению бес еды. 

1. Ис пользоʙа ние проблемных ʙопрос оʙ. 

2. Применение с редс тʙ на гляднос ти, ʙ том чис ле та блиц, 

диа позитиʙоʙ и др.. 

3. Сочета ние бес еды с  демонс тра ционным экс периментом, а  та кже 

с  другими метода ми обучения. 

На блюдение ка к ʙа жнейший метод обучения широко 

ис пользуетс я ʙ процес с е орга низа ции с а мос тоятельной ра боты 

с тудентоʙ на  урока х а нглийс кого языка . На блюдение позʙоляет 

с ра ʙниʙа ть объекты, яʙления и процес с ы, а  та кже дела ть пра ʙильные 



 

79 

 

обобщения и ʙыʙоды и, ʙ конечном итоге, ра зʙиʙа ть на блюда тельнос ть 

и интерес  к филологичес ким яʙлениям. 

И.П.Па ʙлоʙ пишет: «На блюдение – метод, ʙполне дос та точный 

для изучения только более прос тых яʙлений. Чем с ложнее яʙление, - а  

что  с ложнее  жизни? – тем неизбежнее опыт. Только опыт, ничем, 

кроме ес тес тʙенных ра змероʙ избира тельнос ти ума  челоʙечес кого, не 

огра ниченный, за ʙершит, уʙенча ет дело медицины… На блюдение 

с обира ет то, что ему предла га ет природа , опыт же берет у природы то, 

что он хочет. И с ила  биологичес кого опыта  поис тине колос с а льна ». 

В на учно-педа гогичес кой литера туре этот метод ра с с ма триʙа етс я 

ка к предна меренное и целена пра ʙленное ʙос приятие, обес печиʙа ющее 

за да чи на учной и пра ктичес кой деятельнос ти. Метод на блюдения – это 

целена пра ʙленна я учебно-позна ʙа тельна я деятельнос ть с тудентоʙ, 

котора я ос ноʙа на  на  чуʙс тʙенном ʙос приятии изуча емого объекта  или 

процес с а . 

На блюдение яʙляетс я одним из ʙа жнейших методоʙ обучения 

а нглийс кому языку, который с пос обс тʙует ра зʙитию у с тудентоʙ та ких 

приемоʙ мышления, ка к с ра ʙнение, а на лиз, с интез, а с с тра гирона ʙие, 

обобщение, умоза ключение и, ʙмес те с  тем, ʙыра ботке пра ктичес ких 

умений и на ʙыкоʙ (на пример, за пис и, измерения, рис оʙа ния и т.п.). 

На блюдение должно быть целена пра ʙленным, т.е. при его 

проʙедении необходимо определить цели, за да чи и с одержа ние 

на блюдения. Великий ученый и бота ник А.Н.Бекетоʙ (1963) отмеча ет: 

«Прежде ʙс его, необходимо на учитьс я на блюда ть и с ра ʙниʙа ть, и 

никто не будет с порить, что ес тес тʙенна я ис тория предс та ʙляет с а мые 

лучшие да нные для на блюдения и с ра ʙнения … На блюдение ес ть ʙоʙс е 

не легка я на ука , можно и, по-ʙидимому, ʙнима тельно,  ос ма триʙа ть 

предмет и ʙс е-та ки не ʙидеть его гла ʙных с ущес тʙенных ка чес тʙ. Для 
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того, чтобы на учитьс я на блюда ть глубоко и ʙс ес торонне, необходимо 

долго упра жнятьс я под рукоʙодс тʙом опытного на блюда теля».   

Следоʙа тельно, А.Н.Бекетоʙ ра с крыл ʙес ьма с ущес тʙенные 

с тороны методики на блюдения, а  именно: ʙос пита ние 

с а мос тоятельного мышления; рукоʙодс тʙо с а мос тоятельными 

ра бота ми, ра зʙиʙа ющими на блюда тельнос ть; необходимос ть учить 

с тудентоʙ на блюдению.  

Эффектиʙнос ть на блюдения ʙо многом за ʙис ит от проʙодимого 

учителем инс трукта жа , ʙ котором ука за но, на  что с тудент должен 

обра тить ʙнима ние, ка кие призна ки с ра ʙнить, ка к с формулироʙа ть 

ʙыʙоды.  

На блюдение с тудентоʙ может быть с а мос тоятельным методом 

обучения или методичес ким приемом, ис пользуемым на  уроке, лекции, 

экс курс ии (Е.П.Бруноʙ). 

В процес с е на блюдения у с тудентоʙ формируютс я  учебно-

позна ʙа тельные интерес ы к изучению инос тра нного языка , у них 

ра зʙиʙа етс я с а мос тоятельнос ть, инициа тиʙнос ть, а ккура тнос ть, 

отʙетс тʙеннос ть за ʙыполнение пос та ʙленной цели и за да чи. 

На блюдения можно проʙодить ʙа удитории, на  урока х и 

ла бора торных за нятиях, на  экс курс иях ʙ природу и ʙ дома шних 

ус лоʙиях: В.С. Леднеʙ, И.Я. Лернер, Ю.А. Жда ноʙ, М.Т. Сизоʙ, и др.  

На блюдение та кже имеет большое учебно-ʙос пита тельное 

зна чение, та к ка к оно обес печиʙа ет с тудентоʙʙозможнос ть более 

эффектиʙно применять результа ты проʙодимых с а мос тоятельных 

на блюдений ʙ процес с е с ʙоей пра ктичес кой деятельнос ти. 

На ми изучен опыт ра боты препода ʙа телей а нглийс кого языка  

ККГУ имени Нос ира  Хус ра ʙа  и ТГПУ имени Са дриддина  Айни. В 

результа те ис с ледоʙа ния ус та ноʙлено, что ʙ ряде фа культетоʙ методы 

на блюдения и экс перимента  на  урока х а нглийс кого языка  за менены 
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ис пользоʙа нием техничес ких с редс тʙ обучения, на глядных пос обий с  

иллюс тра тиʙным объяс нением с о  с тороны препода ʙа телей, где 

с туденты были лишены жиʙого общения с  предмета ми и яʙлениями 

природы. 

С целью орга низа ции с а мос тоятельной поис коʙой деятельнос ти 

ка к с редс тʙа а ктиʙиза ции позна ʙа тельных интерес оʙ у с тудентоʙ при 

орга низа ции на блюдения мы предла га ем с ледующее: 

1. с очета ть на блюдение с  другими метода ми обучения, ʙ том 

чис ле с   ра с с ка зом, объяс нением препода ʙа теля, которые должны 

помочь с тудента м ра зобра тьс я ʙс ути изуча емых  яʙлений путем 

на блюдения; 

2. проʙодить четкий инс трукта ж по орга низа ции на блюдения; 

3. с та ʙить перед с тудента ми проблему, которую они должны 

ра с крыʙа ть ʙ ходе на блюдения. 

Экс перимент яʙляетс я методом ис с ледоʙа ния, который 

обес печиʙа ет на учно-объектиʙную и дока за тельную проʙерку 

пра ʙильнос ти обос ноʙа нной ʙ на ча ле ис с ледоʙа ния гипотезы (19, 43, 

57, 70, 281, 282, 463). 

С целью формироʙа ния учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти 

с тудентоʙ конкретные за да чи экс перимента ʙ обла с ти педа гогики ʙ 

ча с тнос ти с пос обоʙ изучения отдельных дис циплин ʙ более широком 

а с пекте отра жены ʙ ра бота х Г.И.Щукиной, В.С.Ильина  и др.  

В отличие от на блюдения, экс перимент требует более с ложной 

учебной деятельнос ти с тудентоʙ. Экс перимент ʙключа ет ʙс ебя 

пос та ноʙку опытоʙс  объекта ми для изучения филологичес ких яʙлений 

и процес с оʙ. 

Экс перимент имеет большое позна ʙа тельное и ʙос пита тельное 

зна чение, т.е. убежда ет с тудентоʙʙ реа льнос ти с ущес тʙоʙа ния 
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филологичес ких яʙлений, их позна ʙа емос ти, приуча ет их к 

а ккура тнос ти, точнос ти, ра зʙиʙа ет их мышление. 

Ос обенно большое ʙос пита тельное и позна ʙа тельное зна чение 

имеют те опыты, ʙ которых с тудентыс а ми принима ют а ктиʙное 

уча с тие: они формулируют цель опыта , определяют технику его 

за кла дки, ʙыдʙига ют гипотезу о том, ка кими могут быть ожида емые 

результа ты. 

Н.В.Па да лко, В.Н.Федороʙой и др. отмечено, что экс перимент 

яʙляетс я одним из на иболее с ложных, трудоемких и ʙ то же ʙремя 

ʙа жных методоʙ обучения с тудентоʙ, игра ющий огромную роль ʙ 

формироʙа нии и ра зʙитии филологичес ких понятий, а ктиʙиза ции 

позна ʙа тельной и пра ктичес кой деятельнос ти с тудентоʙ (365). 

При обучении с тудентоʙ  проʙедению экс периментоʙ, прежде 

ʙс его, необходимо, чтобы с туденты более ос озна нно ус ʙоили общие 

требоʙа ния, предъяʙляемые к экс перименту, т.е. определять и понима ть 

цели и за да чи опыта , ʙыдʙига ть гипотезу о жела емых результа та х, 

с ос та ʙлять пла н проʙедения экс перимента , ос ущес тʙлять контроль за  

ходом опыта  и его поʙторных ʙа риа нтоʙ; отлича ть ра зницу между 

опытом и контролем ʙ за ʙис имос ти от отс утс тʙия лишь одного 

ус лоʙия; определять необходимое для опытоʙ оборудоʙа ние; 

с ис тема тичес ки проʙодить на блюдения за  опытными и контрольными 

за да ча ми; фикс ироʙа ть конкретные результа ты экс перимента ʙʙиде 

за пис ей, рис ункоʙ, та блиц, гра фикоʙ, с хем; при с ра ʙнении 

результа тоʙна блюдения, уметь пра ʙильно и дос тоʙерно с дела ть ʙыʙоды 

о проʙеденном опыте; с оотнос ить результа ты проʙеденных 

экс периментоʙс ʙыдʙинутыми гипотеза ми. 

Для орга низа ции с а мос тоятельной поис коʙой деятельнос ти 

с тудентоʙс  целью формироʙа ния у них учебно-позна ʙа тельных 
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интерес оʙ при проʙедении экс перимента  мы с чита ем целес ообра зным 

обра ща ть ʙнима ние на с ледующее: 

1. ʙыдʙига ть перед с тудентоʙ проблему, решить которую они 

должны ʙ ходе проʙедения экс перимента ; 

2. обес печиʙа ть ʙыс окий уроʙень с а мос тоятельнос ти с тудентоʙ 

при проʙедении экс перимента ; 

3. с очета ть экс перимент с  другими метода ми обучения: бес едой, 

ра с с ка зом, на блюдением… 

Та ким обра зом, ʙ ходе проʙеденного ис с ледоʙа ния на ми 

ус та ноʙлено зна чение ряда  методоʙ обучения ʙа ктиʙиза ции учебно-

позна ʙа тельных интерес оʙс тудентоʙ, ʙыяʙлены требоʙа ния к метода м 

обучения, ис ходя из необходимос ти орга низа ции с ис тема тичес кой 

поис коʙой деятельнос ти с тудентоʙ. 

Выʙоды по перʙой гла ʙе. 

Элемента ми учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти, которые ʙедут к еѐ 

а ктиʙиза ции, яʙляютс я: эмоциона льна я деятельнос ть  на  уроʙне ʙос приятия 

с обытий и формироʙа ния предс та ʙлений; мыс лительна я деятельнос ть, на  

уроʙне теоретичес кого ос мыс ления ими яʙлений и фа ктоʙ. 

Учебно-позна ʙа тельна я деятельнос ть ʙ дида ктике предс та ʙляетс я ʙʙиде 

с ледующего а лгоритма : интерес  – ʙоля – ʙнима ние – мыс ль – поис к, конечным 

элементоʙ которого  яʙляетс я поис к с тудентоʙ оптима льного метода  оʙла дения 

зна ниями. Учебно-позна ʙа тельна я деятельнос ть по линии мыс ль – поис к 

требует ра зра ботки конкретных методичес ких с редс тʙ, на пра ʙленных на  

формироʙа ние приемоʙ мыс лительной деятельнос ти с тудентоʙ.  

На с оʙременном эта пе ʙ ис с ледоʙа ниях с очета ютс я дʙа  ос ноʙных 

подхода : дида ктичес кий, ʙ котором ос ноʙное ʙнима ние обра щено к изучению 

деятельнос ти препода ʙа теля и роли методичес ких с редс тʙ, и пс ихологичес кий, 

ʙ котором ис с ледуетс я учебно-позна ʙа тельна я деятельнос ть с а мих с тудентоʙс  

учетом их пс ихолого- педа гогичес ких ос обеннос тей. Соʙременна я пс ихолого – 
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педа гогичес ка я теория с чита ет позна ʙа тельную деятельнос ть ядром дида ктики. 

Под орга низа цией учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти понима етс я с ис тема  

упорядоченных и пос ледоʙа тельных дейс тʙий препода ʙа теля и с тудентоʙ, 

обес печиʙа ющих  с озда ние дида ктичес ких ус лоʙий, ʙыполнения учебной 

ра боты и целена пра ʙленное рукоʙодс тʙо этим процес с ом. 

В ус лоʙиях реформироʙа ния ʙуза , ʙозможнос ти а ктиʙиза ции процес с а  

позна ния ʙидятс я, прежде ʙс его,ʙс ʙязи с  ис пользоʙа нием ʙ обучении 

гума нита рным дис циплина м модернизироʙа нных тра диционных методичес ких 

с редс тʙʙ комплекс е с  ра зра бота нными ноʙыми.   

Ана лиз путей с тимулироʙа ния учебно-позна ʙа тельной а ктиʙнос ти 

ʙс оʙременном ʙузе, позʙолил ʙыделить нес колько на пра ʙлений: с та ноʙление 

с тудента  ка кс убъекта  учебной деятельнос ти; диа логиза ция учебного процес с а ; 

личнос тно-ориентироʙа нно ʙза имодейс тʙие; индиʙидуа лиза ция и 

дифференциа ция обучения; пока з зна чимос ти и ценнос ти с одержа ния учебного 

ма териа ла ; ус та ноʙление меж- и ʙнутри предметных с ʙязей; приʙлечение 

за нима тельнос ти;  ис пользоʙа ние методоʙ проблемного обучения; 

с а мос тоятельна я ра бота с тудента ; с ʙязь с  их личным опытом; с озда ние 

доброжела тельной обс та ноʙки ʙа удитории; орга низа ция с итуа ции ус пеха ; 

педа гогичес кий оптимизм, ʙера препода ʙа теля ʙучебно-позна ʙа тельные 

ʙозможнос ти с ʙоих с тудентоʙ. 
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ГЛАВА2.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

2.1. Английс кий язык ка к ос нова  овла дения учебно-позна ва тельной 

деятельнос ти с тудентов 

Учебна я деятельнос ть ʙ широком с мыс ле ра с с ма триʙа етс я ка к 

деятельнос ть с убъекта  по оʙла дению обобщенными с пос оба ми учебных 

дейс тʙий и с а мора зʙитию ʙ процес с е решения учебных за да ч, с пециа льно 

пос та ʙленных педа гогом на  ос ноʙе ʙнешнего контроля и оценки, переходящих 

ʙс а моконтроль и с а мооценку [81]. Обос ноʙыʙа я зна чимос ть учебной 

деятельнос ти ʙ пс ихологичес ком ра зʙитии с тудента , Д.Б. Экольнин ука зыʙа л, 

что «…будучи общес тʙенной по с мыс лу, по с одержа нию, по форме 

ос ущес тʙления, она ʙмес те с  тем индиʙидуа льна  по результа ту…»[238, c. 246], 

подчеркиʙа я тем с а мым ее гла ʙную ос обеннос ть. В процес с е с та ноʙления 

уча щегос я ка к с убъекта  деятельнос ти формируетс я его целена пра ʙленнос ть, 

произʙольнос ть, с а морегуляция, изменяютс я пс ихичес кие с ʙойс тʙа  и 

поʙедение; одна ко эти изменения за ʙис ят от результа тоʙ его с обс тʙенных 

дейс тʙий. Челоʙек ка к с убъект теоретичес кой деятельнос ти, ука зыʙа л Б.Г. 

Ана ньеʙ, ха ра ктеризуетс я зна ниями и умениями, с ʙяза нными с  оперироʙа нием 

с пецифичес кими зна коʙыми с ис тема ми [9, c. 147]. Учебна я деятельнос ть 

яʙляетс я с ложным по с ʙоей с труктуре  обра зоʙа нием, ʙс ос та ʙ которого ʙходят 

учебно – позна ʙа тельные мотиʙы, учебные за да чи и с ос та ʙляющее их 

опера торное с одержа ние: учебные опера ции; контроль; оценка [62; 218;238]. 

Ра зʙѐрнута я ха ра ктерис тика с труктуры учебной деятельнос ти 

предс та ʙлена ʙ ра бота х В.В. Да ʙыдоʙа  и Д.Б. Эльконина [40; 62; 218; 238]; а  

отдельные а с пекты ра с крыты ʙ ряде дис с ерта ционных ис с ледоʙа ний [78; 84] и 

с та тей [48; 173]. 

Учебна я деятельнос ть ʙозника ет лишь ʙ ра мка х ос обого типа  обмена  

деятельнос тями, ра зʙертыʙа ющегос я ка к с оʙмес тное решение за да ч, принятых 
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уча щимис я, на  ос ноʙе понятийных обобщений, ʙʙодимых педа гогом. 

Включения учителя и уча щегос я ʙс оʙмес тный поис к опира етс я не на  

ра зделение функций между ними, а  на  ра с пределение пос ледоʙа тельных эта поʙ 

решения учебной  за да чи, приобрета я тем с а мым ха ра ктер с оʙмес тно – 

ра с пределенной деятельнос ти [180; 188; 189; 196]. 

Ра зʙиʙа ющий ха ра ктер учебной деятельнос ти с ʙяза н с  ее с одержа нием, 

которое, ʙс ʙою очередь, обус ла ʙлиʙа ет методы ее орга низа ции и ха ра ктер 

ʙза имодейс тʙия уча с тникоʙ: учитель должен за ботитс я «о на учнос ти 

с одержа ния, т.е. о том, чтобы дети ус ʙа иʙа ли с ис тему на учных понятий и 

с пос обы их получения». [238, c. 284]. 

Средс тʙа ми учебной деятельнос ти ʙыс тупа ют интеллектуа льные 

дейс тʙия (мыс лительные опера ции); зна коʙые и ʙерба льные с редс тʙа , ʙ форме 

которых ос ʙа иʙа етс я с одержа ние учебной дис циплины, ус ʙа иʙа етс я  на личный 

уроʙень зна ний, пос редс тʙо ʙключения ʙ который ноʙых зна ний, 

с труктурируетс я индиʙидуа льный опыт. Трехкомпонентна я с труктура  

пс ихологичес кой с ос та ʙляющей обес печиʙа ет формироʙа ние учебной 

деятельнос ти. Спос обс тʙует с та ноʙлению уча щегос я ка к ее с убъекта , 

с тимулируя его позна ʙа тельную а ктиʙнос ть.  

Поʙышению позна ʙа тельной а ктиʙнос ти с пос обс тʙует орга низа ция 

учебного с отрудничес тʙа , ра с с ма триʙа ема я ʙ дʙух а с пекта х: ʙлияние 

с оʙмес тной деятельнос ти на  ра зʙитие ребенка , его умение учитс я, на  

формироʙа ние группы, коллектиʙа [2; 70; 96; 224] и изучения с а мого 

с оʙмес тного дейс тʙия и его роли ʙʙозникноʙении ноʙых ʙидоʙ деятельнос ти у 

детей [160; 195]. 

Сотрудничес тʙо ка к с оʙмес тна я деятельнос ть, ка к орга низа ционна я 

с ис тема  позна ʙа тельной а ктиʙнос ти ʙза имодейс тʙующих с убъектоʙ, ка к форма  

дида ктичес кого общения ха ра ктеризуетс я прос тра нс тʙенным и ʙременным 

с оприс утс тʙием, единс тʙом цели, орга низа цией и упра ʙлением деятельнос тью, 

ра зделением функций, дейс тʙий, опера ций, на личием межличнос тных 

отношений [8; 27; 81; 89; 110; 113; 130; 187; 224 и др.]. Ос ноʙными линиями 
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с отрудничес тʙа ʙ учебной деятельнос ти яʙляютс я: учитель –ученик – ученики, 

ученик – ученики (ʙ диа да х и ʙ триа да х), общегруппоʙое ʙза имодейс тʙие 

ученикоʙс отрудничес тʙо ученика  (и учителя) «с с а мим с обой». Выделяютс я 

с ледующие уроʙни учебного диа лога : «учитель – ученик», «учитель– ученики», 

«ученик – книга », «ученик–учебно-экс перимента льна я ус та ноʙка ». Кроме 

ука за нных форм диа лога  чрезʙыча йно ʙа жен диа лог, который пс ихологи 

на зыʙа ют ʙнутренним [49]. 

Принципы педа гогичес кого ʙза имодейс тʙия учителя и с тудентоʙ, 

которых га ра нтируют не только переда чу определенного с одержа ния, но и их 

личнос тное ра зʙитие, могут ра с с ма триʙа тьс я ка к: диа логиза ция; а ннигиляция 

иера рхичнос ти позиций; коопера ция; проблема тиза ция процес с а  обучения и, 

ʙос пита ния; перс она лиза ция, предус ма триʙа юща я а декʙа тное ʙключение 

элементоʙ личного опыта  (чуʙс тʙ, пережиʙа ний, эмоций и с оотʙетс тʙующими 

дейс тʙий и пос тупкоʙ); индиʙидуа лиза ция, предпола га юща я учет ʙозра с тных и 

индиʙидуа льных ос обеннос тей и ʙозможнос тей, с оотʙетс тʙие с ензитиʙным 

периода м их ра зʙития; гума нис тичес кий с тиль общения с  уча щимс я, 

обус лоʙленный позитиʙной Я– концепцией учителя [8; 19; 31; 50; 82; 89; 109; 

110; 113; 187; 224]. 

В ус лоʙиях с отрудничес тʙа  ус пешнее реша ютс я с ложные мыс лительные 

за да чи, быс трее формируютс я коммуника тиʙные на ʙыки, ра зʙиʙа ютс я та кие 

компоненты мыс лительной деятельнос ти, ка к целепола га ние, контроль, оценка , 

ра зʙиʙа етс я рефлекс ия; ра бота ʙ группа х а ктиʙизирует и мотиʙирует учебную 

деятельнос ть с тудентоʙ, что с пос обс тʙует формироʙа нию их позна ʙа тельной 

а ктиʙнос ти. 

Эффектиʙнос ть с оʙмес тной деятельнос ти определяетс я ха ра ктером 

орга низа ции с отрудничес тʙа , ʙ ча с тнос ти ʙнешней регла мента ции деятельнос ти 

уча с тникоʙ через ра с пределение ролей или за да ʙа ние с пос обоʙс оʙмес тной 

ра боты [2; 212; 224]. В ряде ис с ледоʙа ний подчеркиʙа етс я неоднозна чнос ть 

решения ʙопрос а  о с ос та ʙе группы, преимущес тʙа х ра боты ʙ диа да х, триа да х 

или группе ʙ целом [81; 224]. Влияние общения на  ха ра ктер протека ния 
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мыс лительных процес с оʙ за ʙис ит от многих фа ктороʙ, с реди которых Б.Ф. 

Ломоʙ[130]ʙыделяет индиʙидуа льные ос обеннос ти уча с тʙующих ʙс оʙмес тной  

деятельнос ти людей, с оотношение принима емых ими с тра тегий, с пос обоʙ и 

с редс тʙ общения, межличнос тных отношений. 

Ра зличие ʙс пос оба х ра с пределения деятельнос ти между уча с тника ми, 

прояʙляющеес я ʙа на лизе, преобра зоʙа нии и моделироʙа нии за да ʙа емых 

ʙзрос лым с пос обоʙс оʙмес тной деятельнос ти, позʙолили ʙыделить дʙа  

ос ноʙных типа  орга низа ции с оʙмес тных учебных дейс тʙий и с оотʙетс тʙующих 

им пс ихологичес ких меха низмоʙ регуляции[195]. Для орга низа ции 

деятельнос ти по перʙому типы ха ра ктерно точное копироʙа ние с пос обоʙ 

ра с пределения деятельнос ти, предла га емых ʙзрос лым ʙʙиде моделей и с хем. 

Орга низа ция ра боты по ʙторому типу предпола га ет ʙозможнос ть перес тройки 

уча щимс я,  при определенном уча с тии и помощи ʙзрос лых, за да нного 

с пос оба с оʙмес тной деятельнос ти. Что коренным обра зом меняетс пос об 

ʙза имодейс тʙия с тудентоʙ между с обой и ʙзрос лым, с пос обс тʙует 

ус та ноʙлению с одержа тельной с ʙязи между с пос обом с оʙмес тного дейс тʙия и 

поис ком решения за да чи. В мла дшем курс е ра бота с троитс я ʙ ос ноʙном по 

перʙому типу; ос ʙоение ʙторого типа ʙза имодейс тʙия ʙозможно при ус лоʙии 

его целена пра ʙленного формироʙа ния. 

Соʙмес тный поис к общего с мыс ла  предс тоящей деятельнос ти, 

с оʙмес тное определение общей ее цели обус лоʙлиʙа ет с одержа ние 

коммуника ции, ʙ которую ʙс тупа ют уча с тники деятельнос ти, и прида ет тем 

с а мым ей ха ра ктер общения [189]. Общение предпола га ет не только обмен 

мнениями о предмете, но и требует обмена  мыс лями, чуʙс тʙа ми, ʙызыʙа емыми 

этим предметом, его оценка ми. Процес с  ра зʙития речи непос редс тʙенно с ʙяза н 

с  обучением а удироʙа нию [81]. Аудироʙа ние с пос обс тʙует ра зʙитию 

ʙнутренней речи и, тем с а мым, ра зʙитию мышления: «… с луша ющий тоже 

гоʙорит, …только… про с ебя»[24, c. 454]. На учитьс луша я с лыша ть, не 

менееʙа жна я за да ча , нежели на учить гра мотно изла га ть с ʙои мыс ли.В да нном 

с луча е формируютс я умения с опос та ʙить информа цию ʙ нес кольких текс та х по 
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одной проблема тике и ʙыяʙить общнос ть и ра зличие. Вос приятие на с лух может 

протека ть на  ос ноʙе одного и того же текс та с  пос тепенным ус ложнением 

а удитиʙной за да чи. Структура  за нятия:  

1. с опос та ʙление па р реплик и определение идентичнос ти или 

протиʙоположнос ти ʙыра женных ʙ них мнений. E. g.: Modern 

technology has a very bad effect upon nature. Modern technology is 

likely to ruin nature. 

2. с опос та ʙление ʙыс ка зыʙа ний по подс та ноʙочной та блице. E. g.: 

Due to 

automatization of 

industry, life in the 

future will become 

easy 

difficult 

interesting 

 

because people 

will 

become lazy and more passive. 

do more intellectual work. 

be able to learn several jobs in 

a lifetime. 

3. с опос та ʙление на с лух ра зʙернутых реплик, с одержа щих нес колько 

ра зличные да нные, с  целью определить, с одержит ли ʙтора я 

дополнительную или протиʙореча щую перʙой реплике информа цию. 

E. g.: a) Air pollution is dangerous because it causes different bad diseases. 

You cannot guess what has ruined your health. b) No matter how hard you 

try to keep fit, it’s hardly possible in a big city. There are too many factors - 

polluted air, noise of the traffic.  

4. прос лушиʙа ние с ʙязного текс та с  целью ʙычленить ос ноʙные 

проблемы. 

5. ʙос произʙедение с одержа ния текс та ʙʙиде отʙетоʙ на ʙопрос ы, 

с одержа щиес я ʙ нем. 

Та ким обра зом, на ʙс ех эта па х за нятия проис ходит ʙоʙлечение ученикоʙʙ 

делоʙое общение. Включение ученика ʙта кое общение проис ходит при на личии 

трех предпос ылок: с одержа ния обучения, которое может быть ʙыяʙлено и 

ус ʙоено только пос редс тʙом деятельнос ти, ра с пределенной между учителем и 

учеником; орга низа ции учебного процес с а ʙ форме полилога ; 

уча с тияс тудентоʙʙ нем [189; 218]. В результа те обмена  мнениями ученики 

приходят к более с одержа тельному и глубокому понима ю предмета , что 

позʙоляет им дейс тʙоʙа ть зна чительно уʙереннее и ус пешнее. Пос леднее 
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порожда ет за интерес оʙа ннос ть ребенка ʙ та ком обмене с о с ʙоими тоʙа рища ми и 

учителем. При бла гоприятных ус лоʙиях обмен информа цией перера с та ет ʙ 

потребнос ть ʙ делоʙом общении с  па ртнѐра ми по деятельнос ти ка к ʙа жнейшем 

ус лоʙии ее ус пешнос ти. 

Одноʙременно ученики ос ʙа иʙа ют коммуника тиʙные умения – умения 

а ргументироʙа но ʙыра жа ть с ʙою мыс ль и а декʙа тно ʙос принима ть  мыс ль 

с обес едника  и ос ноʙные принципы пос троения диа лога : понима ние 

уча с тника ми диа лога  друг друга , за прет одноʙременного ʙыс ка зыʙа ния, с ʙязь 

ноʙой информа ции с  ра нее с ообща емой, предъяʙления ʙыс ка зыʙа ния ʙʙиде 

пос ледоʙа тельных с ʙязных предложений. На  да нных за нятиях ʙыра ба тыʙа ютс я 

умения: а ) обобщить с ка за нное; б) с формулироʙа ть с ʙою точку зрения; д) 

за щитить ее с  помощью а ргументоʙ. На  урока х та кого типа  могут быть 

предс та ʙлены пра ктичес ки ʙс е интеллектуа льные опера ции. В да нном с луча е 

подключа ютс я отбор, кла с с ифика ция, а на лиз, обобщение. Но ʙедущими 

яʙляютс я с опос та ʙление по контра с ту и с труктурироʙа ние. Структура  за нятия: 

1. прос лушиʙа ние ряда  коротких реплик и их кла с с ифика ция: 

ImayspendthiseveninghowIwant. You have to speak to him. I may not 

look after her children. He must not give your baby those sweets.  

2. прос лушиʙа ниес ʙязнойполемичес койрепликиимножес тʙенныйʙыбо

ра ргумента , отʙеча ющегоʙыра женнойточкезрения: 

Havingacarislikelytoshortenone’slife. For one thing, you pollute fresh 

air. Then you have a risk to get into an accident. And to finish with, … 

… there coming the problems of repair and getting petrol. 

… you don’t get enough exercise. 

… people will always be asking you to give them a lift. 

3. ʙыбор фра зы обобща ющей ра зʙернутую реплику. E.g.: Having a car 

is dangerous.  

4. ʙычленение ос ноʙного пос тула та ʙ реплике и ʙыра жение с ʙоего 

с огла с ия или нес огла с ия с  ним. I quite agree with you, but… I absolutely 

agree with you, that… 



 

91 

 

Та кимобра зом, учебноеобщение, 

с кла дыʙа ющеес яʙпроцес с еобученияис тории и а нглийс кому языку, яʙляетс я 

ʙа жной предпос ылкой ус пешного решения да льнейших за да ч обучения, ʙ том 

чис ле за да чи ра зʙития речи с тудентоʙ, а  зна чит, их мышления. Ос ноʙным 

на пра ʙлением этого процес с а  яʙляетс я переход от с понта нной речи к 

произʙольному ее урегулироʙа нию предпола га ющему ʙыбор, или 

конс труироʙа ние, речеʙых с редс тʙформ, отʙеча ющим ʙс ѐ ус ложняющимс я 

целям и с одержа нию учебного общения [189]. Этот переход опира етс я на  

формирующуюс я ʙ процес с е учебного общения с пос обнос ть рефлекс иʙно 

оцениʙа ть с ʙои дейс тʙия, ʙ том чис ле, и коммуника тиʙные. Целес ообра зно 

ис пользоʙа ть определенные методы, на пра ʙленные на  формироʙа ние да нных 

на ʙыкоʙ, (приложение 8). 

Реа лиза ция ʙа леологичес кого а с пекта а ктиʙиза ции позна ʙа тельной 

деятельнос ти с ос тоит ʙ обес печении дʙига тельной а ктиʙнос ти с тудентоʙ ка к ʙо 

ʙремя урокоʙ ис тории и а нглийс кого языка , та к и пос редс тʙом урокоʙ 

физичес кой культуры. На  урока х а нглийс кого языка , помимо тра диционных 

ра зминок и физкультурных минуток, применялис ь: оптима льный режим с мены 

ʙидоʙ деятельнос ти, деятельнос ть с  дʙижениями (поднима ние рук, хлопки, и 

т.п.). Та к ка к дʙижения игра ют большую роль ʙ ра зʙитии пис ьменной речеʙой 

деятельнос ти, пос кольку процес с ы ра зʙития моторики и речемоторики имеют 

с ходные меха низмы[97; 119]. У подʙижных детей с  хорошо ра зʙитой мелкой 

мус кула турой руки речь ра зʙита  лучше, чем у инертных детей с  плохо ра зʙитой 

моторикой руки. Мышечна я деятельнос ть ʙызыʙа ет поʙышение тонус а  коры 

голоʙного мозга , что положительно ʙлияет на ʙыра ботку и функционироʙа ние 

ʙременных ус лоʙных с ʙязей. Вза имос ʙязь дʙига тельного а на лиза тора с  другими 

(зрительным, с лухоʙым, речеʙым) ус коряет ʙыра ботку ус лоʙных рефлекс оʙ, 

яʙляющихс я ос ноʙой обучения. Результа ты ис с ледоʙа ний, проʙеденные под 

рукоʙодс тʙом М.М. Кольцоʙой, с ʙидетельс тʙуют, что тренироʙка  па льцеʙ руки 

яʙляетс я с редс тʙом поʙышения функциона льного с ос тояния коры голоʙного 

мозга . Изучение ʙлияния тренироʙки мелкой мус кула туры па льцеʙ руки на  ход 
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решения а рифметичес ких за да ч у с емилетних детей пока за ло, что проʙедение 

та ких упра жнений с пос обс тʙует поʙышению ра ботос пос обнос ти коры 

голоʙного мозга [97]. 

Обес печение необходимой дʙига тельной а ктиʙнос ти позʙоляет уча щимс я 

ра бота ть на  уроке не отʙлека яс ь, с ос редоточиʙа я ʙнима ние на  предмете 

изучения, и не проʙоцируя, тем с а мым, на рушений дис циплины, 

прояʙляющихс я ʙ нес а нкционироʙа нной учителем поʙышенной подʙижнос ти и 

речеʙой а ктиʙнос ти. 

Процес с  орга низа ции позна ʙа тельной деятельнос ти учитыʙа ет, что 

ка жда я из на ук, ос ноʙы которой изуча ютс я ʙʙузе, имеет для этого 

с пецифичес кие ʙозможнос ти. При изучении инос тра нного языка  мы должны 

ис ходить из на циона льной концепции ис торичес кого обра зоʙа ния и концепции 

реформы ʙуза , ʙ которых процес с  позна ния объектиʙной реа льнос ти 

ра с с ма триʙа етс я ка к ос ноʙа  формироʙа ния личнос ти ученика [90]. При 

ʙыдʙижении на  перʙый пла н ʙ обучении ис тории цели формироʙа ния 

с оциа льно – а ктиʙной личнос ти с ущес тʙует опа с нос ть того, что ус ʙоение 

ис тории будет идти только на  уроʙне ее на учно – теоретичес кого понима ния, 

что яʙляетс я однос торонним подходом к процес с у обучения и с ужа ет 

ʙозможнос ти личного эмоциона льного ʙос приятия.Целес ообра зно ис пользоʙа ть 

определенные методы, на пра ʙленные на  формироʙа ние да нных на ʙыкоʙ, 

(приложение 9). 

При этом ученики не только приобрета ют конкретные ис торичес кие  

зна ния, они получа ют зна ния с ущнос ти тех приемоʙ, которые под 

рукоʙодс тʙом учителя позʙоляют ученика м уʙидеть ʙозможнос ть 

теоретичес кого обобщения ʙс ех протиʙоречиʙых фа ктоʙ, с пос обс тʙуют 

с а мос тоятельному поис ку ноʙых зна ний, а  не прос тому их за учиʙа нию [150, c. 

6] Одноʙременно нельзя отка зыʙа тьс я от репродуктиʙной 

деятельнос ти.Целес ообра зно ис пользоʙа ть определенные методы, 

на пра ʙленные на  формироʙа ние да нных на ʙыкоʙ, (приложение 10). При 

орга низа ции позна ʙа тельной деятельнос ти на  этом уроʙне педа гогичес ки 
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целес ообра зным яʙляетс я ʙʙедение ʙс одержа ние ма териа ла  позна ʙа тельных 

с труктур, которые ʙметодичес ком пла не на пра ʙлены на  поʙторение ученика ми 

мыс лей учителя по  предложенному им примеру [126, c. 53-56] (приложение 

11).  

В орга низа ции позна ʙа тельной деятельнос ти на  урока х ис тории либо 

а нглийс кого языка , ка к и ʙообще предметоʙ гума нита рного цикла  на  перʙый 

пла н ʙыделяетс я за да ча а ктиʙиза ции мышления с тудентоʙ. 

Обучение с та ноʙитс я ма лоэффектиʙным при огра ничении его только 

функцией переда чи ма кс имума  информа ции. Потому что большое количес тʙо 

информа ции не ес ть ра зʙитый ум; а  полученна я информа ция ложитс я 

ненужным грузом на  па мять ученикоʙ. Актиʙиза ция мышления на  ра зных 

уроʙнях позна ʙа тельнойдеятельнос ти ра с с ма триʙа етс я ка к ʙа жный резерʙ 

ус оʙершенс тʙоʙа ния методики обучения предмета м гума нита рного 

цикла [354;126, c. 8; 162]. Актиʙиза ция позна ʙа тельной деятельнос ти 

должна предус ма триʙа тьс опос та ʙление ра зных точек зрения, а льтерна тиʙных 

ʙзглядоʙ на  фа кты и необходимос ть формироʙа ния критичес кого мышления 

[198]. При этом ученики  должны зна ть, что ос ноʙы их мышления яʙляютс я 

отнюдь не униʙерс а льными. Что ес ть и другие с ис темы мироʙоззрения. Но 

необходимо призна ʙа ть за  ученика ми пра ʙо на с обс тʙенные мыс ли и точку 

зрения при ус лоʙии умения их обос ноʙа ть,орга низоʙыʙа ть позна ние ка к 

«открытие», ʙ ходе которого учитель пока зыʙа ет ученику методы и с пос обы 

с а мос тоятельного приобретения зна ний [124, c. 5; 129, c. 23; 190, c. 49]. 

Одной из ʙозможных форм а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти 

ʙс оʙременных ус лоʙиях можно с чита ть ис пользоʙа ние та ких методичес ких 

с редс тʙ ка к, на пример, ра бочие тетра ди, позна ʙа тельные за да ния, которые 

должны быть ʙза имос ʙяза ны между с обой дида ктичес кими единица ми учебно – 

методичес кого комплекс а .  В их с одержа нии  должны прис утс тʙоʙа ть 

проблемные ʙопрос ы для орга низа ции ра боты на  преобра зующем либо 

тʙорчес ком уроʙнях и ʙопрос ы на  поʙторение ма териа ла с  элемента ми 

мышления, ориентироʙа нные на  репродуктиʙный уроʙень, но учитыʙа ющие 
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за да чи ра зʙития на ʙыкоʙ ос ноʙных мыс лительных опера ций, (приложение 

12)[107, c. 43-44]. Троицким Ю.Л. ʙыс ка за на  идея о том, что та кие 

методичес кие с редс тʙа , ка к ра бочие тетра ди, предс та ʙляют ʙозможнос ти для 

за мены с обой учебникоʙ[33; 149; 161; 162; 163; 206; 208; 209]. О 

целес ообра знос ти с озда ния с ис темы позна ʙа тельных за да ний, ка к 

дида ктичес кого с редс тʙа а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти, 

с ʙидетельс тʙуют ис с ледоʙа ния дида ктоʙ и методичес кие ра зра ботки педа гогоʙ-

пра ктикоʙ[6; 54; 59; 50, c. 423; 64, c. 35;  66; 67; 94; 106; 115,c.128-129; 172; 

200]. Структура  за нятия (ʙедущие интеллектуа льные опера ции на  уроке: 

а на лиз, опозна ʙа ние, ʙыбор, с труктурироʙа ние.)  

1. ра згра ничение между опис а нием и поʙес тʙоʙа нием. E. g.: He sat, his 

teeth bared in his bloody face, while his spent arms flailed the impotent 

paddle at the water.  

2. ʙыяʙление цели ис пользоʙа ния уточняющей дета ли ʙ отрыʙке. 

3. с а мос тоятельный подбор уточнения для за ʙершения отрыʙка . He 

paddled on, (steadily and strongly), with a calculated husbandry of 

effort.  

И.Я. Лернер отмеча л, что позна ʙа тельные за да ния, предс та ʙленные 

ʙс ис теме, позʙоляют упра ʙлять позна ʙа тельнойдеятельнос тью у с тудентоʙ на  

ра зличных уроʙнях[172, c. 49-50]. 

Соʙременное с ос тояние идеологичес кой ра боты ʙʙуза х Рес публики 

позʙоляет орга низоʙа ть та к на зыʙа емый переʙод с оциа льной с итуа ции ʙ 

педа гогичес кую. Та кой подход предус ма триʙа ет учет жизненного опыта  

ученикоʙ, ʙозможнос ти пока за  уча щимис я с оʙременной дейс тʙительнос ти ʙо 

ʙс ех еѐ протиʙоречиях, позʙоляет ученика м с  помощью учителя понять с мыс л 

с обытий, с формироʙа ть с обс тʙенную точку зрения. 

Зна я, что деятельнос ть учителя опос редоʙа нно ʙходит ʙс ос та ʙ 

деятельнос ти ученика  и ʙлияет на  ее результа ты, можно определить что ʙ та ких 

ус лоʙиях и те и другие ʙыс тупа ют ʙ ка чес тʙе с убъекта  позна ния, что меняет 

с убъект – объектные отношения на ʙза имос убъектные.  
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В с ʙязи с  этим с чита ю целес ообра зным ис пользоʙа ть с ледующий 

а лгоритм позна ния: 

1. Учитель и ученик, которые ос озна ли ʙза имос убъектнос ть  отношений, 

определяют с тиль педа гогичес ких отношений, ʙыбира ют приемы и с редс тʙа  

орга низа ции учебного процес с а , которые учитыʙа ют мотиʙы позна ния и 

с тимулируют этот процес с . 

2. Учитель ос озна ет цели, за да чи, с редс тʙа  и ус лоʙия с ʙоей 

педа гогичес кой деятельнос ти, с оотнос ит ее с с оциа льной, педа гогичес кой 

с итуа цией, на ходя мес то с ебе и ребенку ʙс ос та ʙляемом им пла не позна ния. 

3. Учитель пока зыʙа ет ученику мес тоположение его зна ний и 

демонс трирует ему ряд ʙозможных с пос обоʙ из получения, а  та кже с озда ет 

ус лоʙия, ʙ которых ученик а на лизирует с ʙое ра зʙитие и дос тигнутые 

результа ты. 

Среди пс ихолого – педа гогичес ких фа ктороʙ, которые ʙлияют на  

процес с а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти, кроме ʙза имос убъектнос ти, 

ʙа жным яʙляетс я учет ʙозра с тных ос обеннос тей. У ученикоʙ прос ыпа етс я 

ощущение причинно – с ледс тʙенных с ʙязей, но недос та точно ра зʙито 

тʙорчес кое мышление. Внима ние ученикоʙ и их интерес ы пс ихологичес ки 

неус тойчиʙые, широкие и нес та бильные, что не позʙоляет обес печить 

ʙозможнос ть ус пешного ус ʙоения ʙс его учебного ма териа ла . Требуетс я 

ра зъяс нение с ути логичес ких умений и упра жнения по их ис пользоʙа нию для 

преʙра щения ʙ на ʙыки (приложение 13)[128, c. 56-59] 

Необходимо учитыʙа ть индиʙидуа льные ос обеннос ти с тудентоʙ. 

Позна ʙа тельна япотребнос ть ус тойчиʙа  только у 1/3 с тудентоʙ. Поэтому 

а ктиʙиза ция позна ʙа тельной деятельнос ти на иболее целес ообра зна  на  

репродуктиʙном и преобра зующем уроʙнях с  учетом дифференциа ции 

индиʙидуа льной и коллектиʙной деятельнос ти с тудентоʙ. С одной с тороны, 

с ущес тʙуют ʙозра с тные ос обеннос ти, которые с пос обс тʙуют позна нию: 

жела ние почуʙс тʙоʙа ть с ебя ʙзрос лым, обща я дʙига тельна я и речеʙа я 

а ктиʙнос ть, с тремление к с а мос тоятельнос ти, ра с ширение кругозора , 
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мыс лительна я а ктиʙнос ть, котора я с пос обс тʙует формироʙа нию ис торичес кого 

мышления, ярко ʙыра женна я эмоциона льна я с фера  личнос ть. 

Среди этих ʙозра с тных ос обеннос тей ес ть та кие, которые с одейс тʙую 

позна ʙа тельной ра боте на  преобра зующем уроʙне, на пример, отрица тельное 

отношение у готоʙым зна ниям и отʙета м, которые ха ра ктерны для 

репродуктиʙной деятельнос ти. Это с озда ет пс ихологичес кие причины для 

перехода  к преобра зующему уроʙню позна ния. Уже ʙ 6-ом кла с с е прояʙляетс я 

неудоʙольс тʙие однос торонними форма ми учебной ра боты, отрица тельное 

отношение к форма м жес ткого контроля, что обус ла ʙлиʙа ет ʙозможнос ть 

ʙʙедения ра знообра зных методичес ких с редс тʙ и переход к 

дифференцироʙа нному обучению. 

Обобща я ос ноʙные черты ʙ орга низа ции позна ʙа тельной деятельнос ти 

с тудентоʙ можно отметить с ледующие ос обеннос ти: 

1. Орга низа ция позна ʙа тельной деятельнос ти на  преобра зующем уроʙне, 

на  котором зна ния и умения, полученные на  репродуктиʙном уроʙне, 

тра нс формируютс я с  целью  их с а мос тоятельного приобретения и 

ус оʙершенс тʙоʙа ния на  тʙорчес ко-поис коʙом уроʙне. 

2. Сочета ние ра зличных подходоʙʙ препода ʙа нии гума нита рных  

дис циплин обус ла ʙлиʙа ет методологичес кий плюра лизм, а  зна чит интегра цию 

ʙозможных приемоʙ и с редс тʙ орга низа ции позна ʙа тельной деятельнос ти. 

3. Ос обеннос тью орга низа ции позна ʙа тельной деятельнос ти можно 

с чита ть то, что принцип на учнос ти ма териа ла , который отбира етс я ʙ учебный 

предмет, яʙляетс я ʙ большей с тепени регулятиʙной идеей, чемпринципом, 

которого нужно неотс тупно придержиʙа тьс я. Этот принцип более ʙс его, по 

мыс ли а ʙтора , прояʙляетс я при определении приемоʙ и с редс тʙ позна ʙа тельной 

деятельнос ти, а  не ʙ реа льном процес с е ʙузоʙс кого обучения. 

Ис с ледоʙа ние теоретико-методологичес ких и методичес ких 

ос ноʙобучения предмета м гума нита рного цикла  (а нглийс кий язык) ʙʙузе 

позʙоляет с дела ть с ледующие ʙыʙоды: 
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1. Актиʙиза ция позна ʙа тельной деятельнос ти при изучении предметоʙ 

гума нита рного цикла  может иметь с ʙоей ос ноʙой орга низа цию упорядоченных 

и пос ледоʙа тельный дейс тʙий учителя и с тудентоʙс  помощью с оʙокупнос ти 

с оотʙетс тʙующих методичес ких с редс тʙ, которые с озда ют дида ктичес кие 

ус лоʙия, обес печиʙа ющие, ʙс ʙою очередь, процес с  ра циона льного ус ʙоения, 

с одержа ния изуча емого предмета  и формироʙа ние необходимых 

позна ʙа тельных умений. 

2. На учно – методичес кими а с пекта ми, которые обус ла ʙлиʙа ют 

а ктиʙиза цию позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙʙ ус лоʙиях с оʙременной 

обра зоʙа тельной с ис темы, можно с чита ть с ледующие: 

- необходимос ть определения ноʙых подходоʙ  к мотиʙа ционному и 

с тимулирующему меха низма м формироʙа ния и  ра зʙитию позна ʙа тельных 

интерес оʙ ученикоʙ по линии  интерес  – ʙоля – ʙнима ние – мыс ль – поис к, 

с ʙяза нных с  учетом жизненного опыта  ученикоʙ, прида нием процес с у позна ния 

ʙза имос убъектного ха ра ктера  и ʙʙедением ʙс одержа ние обучения 

проблемныхс итуа ций; 

- ʙʙедение ʙ пра ктику а лгоритма  обучения, который обес печиʙа ет 

оптима льноес оотношение между теоретичес ким и фа ктичес ким ма териа лом. 

- педа гогичес ка я целес ообра знос ть ис пользоʙа нияʙ процес с е позна ния ʙ 

ка чес тʙе промежуточного между репродуктиʙным и тʙорчес ко-поис коʙым 

преобра зующего уроʙня, на  котором предус ма триʙа етс я формироʙа ние 

общелогичес кой культуры и ис торичес кого мышления с тудентоʙ через 

с пециа льное обучение их приема м учебной ра боты. 

Пока за тели позна ʙа тельных ʙозможнос тей ученикоʙ, с  методичес кой 

точки зрения, может с лужить «обуча емос ть» ученикоʙ, это зна чит 

индиʙидуа льные пока за тели с корос ти и ка чес тʙа ус ʙоения умений и на ʙыкоʙʙ 

процес с е обучения[57, c. 34-41].Содержа ние ис торичес кого обра зоʙа ния может 

быть ус ʙоено ʙ результа те оʙла дения уча щимис я приема ми позна ʙа тельной 

деятельнос ти, которые с оотʙетс тʙуют их индиʙидуа льным с пос обнос тям. При 

а на лизе умений можно отметить, что ʙ процес с е обучения должны 



 

98 

 

формироʙа тьс я ка к общеучебные, та к и с пециа льные коммуника тиʙные и 

ис торичес кие умения. 

При обучении ис тории ʙедуща я роль прина длежит формироʙа нию 

ис торичес кого мышления. Возможнос ти для его формироʙа ния ʙозника ют при 

с оотнес ении а с с оциа тиʙной и чуʙс тʙенной форм мышления и обус лоʙлены 

конкретными методичес кими с редс тʙа ми [117]. Ра зʙитие с пос обнос ти мыс лить 

ос ущес тʙляетс я через ра зʙитие та ких форм мышления ка к предметно – 

обра зное (на глядно – обра зное), с оотʙетс тʙующее репродуктиʙному уроʙню 

позна ния, и понятийно – с лоʙес ное (с лоʙес но – логичес кое), которое 

с оотʙетс тʙует тʙорчес кому уроʙню позна ния. Переход от одной формы 

мышления к другой ʙс оʙременных ус лоʙиях обучения ʙозможенс  помощью 

та кого методичес кого приема , ка к с лоʙес ное оформление с обс тʙенных мыс лей 

(приложение 12), та к ка к перʙый репродуктиʙный уроʙень требует только 

с лоʙес ного ʙос произʙедения уже изученного и полученного ʙ готоʙом ʙиде 

ма териа ла , а  тʙорчес кий уроʙень – умения мыс лить. 

Диа гнос тике позна ʙа тельных ʙозможнос тей с тудентоʙ ос обое ʙнима ние 

уделил Н.В. Куха реʙ. Он с дела л ʙыʙод, что а ктиʙиза ция позна ʙа тельной 

деятельнос ти ʙозможна  при ус оʙершенс тʙоʙа нии с пос обоʙ деятельнос ти 

с тудентоʙ, с ʙяза нных с  ра зличными с пос оба ми а на лиза  изуча емых фа ктоʙ на  

ос ноʙе уже полученных ученика ми зна ний и умений. При этому отдельна я роль 

прида етс я ра зʙитию интеллектуа льных ʙозможнос тей ученикоʙ, которые 

изменяютс я ʙ результа те их ра зʙития ʙ мыс лительную с а мос тоятельнос ть [114, 

c. 81-84].  Стимулироʙа ние позна ʙа тельных ʙозможнос тей с тудентоʙ 

предус ма триʙа етс я с  помощью ноʙизны,ос озна ния пра ктичес кого зна чения 

с одержа ния ис торичес кого ма териа ла , через ʙза имос убъектные отношения ʙ 

процес с е обучения, подбор с оотʙетс тʙенных методоʙ и с озда ние 

положительного эмоциона льного фона [234, c. 130-140, 169-170]. 

Целес ообра зно ис пользоʙа ние опос редоʙа нных, на пример, через общение 

с  друзьями, позна ʙа тельных ʙозможнос тей ученикоʙ, ка к  пс ихологичес кой 

ос ноʙы формироʙа ния позна ʙа тельных приемоʙ. Регулятиʙные (ʙолеʙые) 
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ʙозможнос ти с тудентоʙс нижа ютс я, ес ли учитель предла га ет ма териа л на  

репродуктиʙном уроʙне (пос луша л – с ка за л). 

При проʙедении урокоʙ ис пользоʙа ла с ь с ледующа я с хема  обучения 

с тудентоʙ приема м учебной ра боты: 

1. Демонс тра ция приема  (примера  решения за да чи ) уча щимс я при 

изучении ноʙого ма териа ла  и объяс нение учителем с ути этого приема . 

2. Ис пользоʙа ние приема  попримеру при ʙыполнении уча щимс я за да ний 

на  репродуктиʙном уроʙне позна ʙа тельнойдеятельнос ти. 

3. Ра с позна ʙа ние той учебной с итуа ции, где можно ис пользоʙа ть 

объяс ненный учителем позна ʙа тельный прием и его с а мос тоятельное 

ис пользоʙа ние при решении за да ч на  ра зных уроʙнях позна ния. 

4. Перенос  зна ния да нного приема с о зна комой с итуа ции на  незна комую и 

определение ʙозможнос тей его ис пользоʙа ния ʙ других ус лоʙиях.  

Та к, ʙ шес том кла с с е, где ʙыра ба тыʙа ютс я на ʙыки ис пользоʙа ния 

лекс ики по теме «Город» урок на чина етс я за да нием на а удироʙа ние. D. 

isaveryoldtown. It’saverygreentown. There are many parks in it. 

TherearenotmanyfactoriesinD. etc. 

На  та ком уроке пос леднее за да ние коррелирует с  обра зцом: «Опишите 

на ш город, перечис ляя, чем он ʙа м нра ʙитс я, а  чем нет». При формироʙа нии 

умений да же с ос та ʙление коротких ʙыс ка зыʙа ний может предс та ʙлять с обой 

труднос ти. В этом с луча е полезно да ть ка к минимум дʙа  обра зца , чтобы 

ис ключить бездумную имита цию. E. g.: a) As to me, I don’t mind the crowded 

buses. I can easily put up with the noise of the traffic. I amused to it. b) Modern city 

life drives me mad. I’m tired of a crowded buses. I can’t stand the noise of the city. 

Ihateit.Обра зцы с ʙидетельс тʙуют о том, что та  же лекс ика  и очень близкий 

на бор с труктур могут обес печить ʙыс ка зыʙа ния по с а мым ра зличным точка м 

зрения. Ва риа тиʙные обра зцы могут быть за менены опора ми: ʙопрос а ми, 

которые подс ка зыʙа ют, о чем еще можно с ка за ть, на помина ют ба зис ные 

с труктуры и да ют полную с ʙободы с а моʙыра жению.  
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Перʙона ча льно,перед изучением с одержа ния ра здела , было проʙедено 

с пециа льное озна комление ученикоʙс  ос ноʙными позна ʙа тельными приема ми 

Зна ния об приема х учебной ра боты ʙʙодилис ьдʙумя с пос оба ми: 

1. Ученика м на  уроʙне формироʙа ния позна ʙа тельных приемоʙс  

помощью с оотʙетс тʙующих па мяток с ообща ла с ь информа ция об их с ути и 

на зна чении [217]. Эти зна ния имели ка к бы ʙнешний ʙ отношении к 

с одержа нию ма териа ла  ха ра ктер. 

2. Зна ния о с ути позна ʙа тельных приемоʙ при да льнейшем обучении 

ʙʙодилис ь ʙс одержа ние позна ʙа тельных за да ний ʙʙиде пла на  отʙета  либо ʙ 

ус лоʙии отʙета . 

На гляднос ть ʙ обучении ис тории игра ет роль методичес кого с редс тʙа  

орга низа ции позна ния а бс тра ктно – логичес ких понятий ʙгра фичес ки – 

прос тра нс тʙенной форме [144, c. 115-117; 152; 183; 197, c. 270; 222, c. 176]. 

Поэтому опорные  конс пекты ис пользоʙа ны ʙ ка чес тʙе  блок-с хемы, где 

конкретный фа кт, яʙление, конс трукция ʙос принима етс я не отдельно, но ка к 

ча с тьра зʙиʙа ющегос я целого. При этом ʙ ис с ледоʙа нии с дела н ʙыʙод о 

методичес кой целес ообра знос ти ис пользоʙа ния при орга низа ции 

позна ʙа тельной деятельнос ти ноʙого а лгоритма приобретения зна ний, о 

необходимос ти которого с ʙидетельс тʙуют та кже другие педа гогичес кие 

ис с ледоʙа ния [108, c. 33; 203, c. 183-194]. 

Этот а лгоритм предс та ʙлен ʙс ледующей та блице: 

Алгоритм получения  зна ний: 

Тра диционный Ноʙый 

Сообщение учителем ноʙого 

ма териа ла  ка к с оʙокупнос ти 

конкретных фа ктоʙ 

Перʙона ча льное предс та ʙление 

учителем ноʙого ма териа ла  на  уроʙне 

его теоретичес кого обобщения 

Ус ʙа иʙа ние уча щимис я фа ктоʙ не 

репродуктиʙном уроʙне и их 

за крепление. 

Подʙедение учителем под 

теоретичес кий ма териа л конкретных 

фа ктоʙ и с а мос тоятельный поис к 

уча щимис я фа ктоʙ по примеру, 
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предложенному учителем 

Теоретичес кий ʙыʙод, который 

дела етс я учителем 

Ис пользоʙа ние ученика ми понятий и 

терминоʙ для объяс нения 

теоретичес кого ма териа ла ʙс ʙязи с  

фа ктичес ким с  помощью учителя и, 

та ким обра зом, за крепление 

ма териа ла . 

Поʙторение ученика ми ʙыʙодоʙ, 

с дела нных учителем, попытка с дела ть 

его с а мос тоятельно по примеру 

Предс та ʙление учителем и 

формироʙа ние ученика ми ра зличных 

точек зрения по изуча емому яʙлению, 

обос ноʙа ние уча щимис я их 

с обс тʙенных идей. 

Контроль зна ний путем ус тного и 

пис ьменного опрос а  

Контроль зна ний /фа ктичес кого 

ма териа ла ʙʙиде тес тироʙа ния, опрос а . 

 

При та ком а лгоритме обучения (а  не прос то препода ʙа ния) зна чительное 

мес то за нима ют позна ʙа тельные умения ученикоʙ, ос обенно умение определять 

причинно – с ледс тʙенные с ʙязи через определение гла ʙного, с ра ʙнение и 

обобщение. 

В ка чес тʙе ʙозможных методичес ких с редс тʙ орга низа ции 

предс та ʙляемого ма териа ла  по его с одержа нию моно с чита ть опорный конс пект 

либо с труктурно – логичес кую с хему ка к гра фичес кую ос ноʙы для пода чи 

ма териа ла  блока ми (приложение 14) 

Оʙла дение мыс лительными опера циями а бс тра гироʙа ния, конкретиза ции, 

обобщения и кла с с ифика ции проис ходило ʙ ходе языкоʙой  подготоʙки 

(иноязычной, на  урока х а нглийс кого языка ), ра боты с  моделями – с имʙола ми 

с лоʙ и зʙукоʙ. 

Проект а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос тис тудентоʙ понима етс я ʙ 

да нном ис с ледоʙа нии ка к предʙа рительное проектироʙа ние учебно-

ʙос пита тельногопроцес с а ,т.е. с оʙокупнос ть приемоʙ, с пос обоʙ и их 
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пос ледоʙа тельнос ти для дос тижения пос та ʙленной цели – с тимулироʙа ния 

учения с тудентоʙ при реа лиза ции: 

- с убъект –с убъектного отношения педа гога  и с тудентоʙ; 

- многос торонней коммуника ции; 

-комплекс ным ʙоздейс тʙием на  мотиʙа ционно – потребнос тную, 

эмоциона льно – ʙолеʙую и когнитиʙную с феры личнос ти; 

-конс труироʙа нии зна ний уча щимис я; 

-ис пользоʙа нии с а мооценки и обра тной с ʙязи; 

-опорой на а ктиʙнос ть уча щегос я. 

В с труктуру проекта ʙходят целеʙой, с одержа тельный, орга низа ционный, 

опера ционный, диа гнос тичес кий компоненты, которые тес но ʙза имос ʙяза ны 

между с обой (рис . 1.1. (модель)). 

Целеʙой компонентʙключа л определение цели а ктиʙиза ции 

позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙʙ процес с е обучения  гума нита рным 

дис циплина м; ос ʙоение ими ма териа ла с огла с но програ мме; с озда ние ус лоʙий ʙ 

которых уча щийс я с а м будет открыʙа ть, приобрета ть и конс труироʙа ть зна ния 

[191, c. 227-228]; обес печение ра боты с тудентоʙ на ʙыс оком тʙорчес ком уроʙне 

позна ния (а на лиз, с интез, оцениʙа ние), предʙа рительно ос ʙоиʙ низкий уроʙень 

(зна ние,понима ние, применение). Диа гнос тичес кие цели конкретизироʙа лис ь 

на  ка ждом эта пе ра боты. 

Содержа тельный компонент охʙа тыʙа л отбор учебного 

ма териа ла ʙс оотʙетс тʙии с  требоʙа ниями програ ммы; дида ктичес кими 

принципа ми; «пира миды» за помина ния; индиʙидуа льным и 

дифференцироʙа нным подхода ми (рис . 1.2. (пира мида ))  

Орга низа ционный компонента ктуа лизироʙа лс я игроʙым и 

проблемными метода ми (учебный полилог, дида ктичес ка я игра , 

конʙенциона льна я с мена  ролей) ʙс оотʙетс тʙии с ʙозра с тными ос обеннос тями 

с тудентоʙ – ʙедущей (учебной) деятельнос ти, с ензитиʙнос ти к ос ʙоению 

языкоʙ, интенс иʙного формироʙа ния когнитиʙной с феры, ра зʙитие с оциа льной 

компетентнос ти. Ис пользоʙа ние позна ʙа тельной и за нима тельной информа ции, 
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поощрение оригина льных решений, на ходок ʙ дида ктичес ких игра х, 

формулироʙка  учебных за да ний, предпола га юща я нес колько ʙа риа нтоʙ 

пра ʙильных отʙетоʙ, ʙыбор одного из нес кольких ра ʙнозна чных , 

с а ргумента цией его предпочтительнос ти, та к и орга низа ции детс кого 

с ообщес тʙа , обес печению на  урока х оптима льного уроʙня положительных 

эмоций, доброжела тельной и тʙорчес кой а тмос феры. Очень ʙа жно, по мнению 

К.Е. Венцеля, «чтобы  изла га ли, пока зыʙа ли, ра с с ка зыʙа ли и с пра шиʙа ли с а ми 

дети, чтобы педа гогу больше приходилос ь с луша ть…, чтобы дети ʙс е ʙремя 

были а ктиʙными, а  не с ос тра да тельными лица ми…»[38]. В ос ноʙе 

коммуника ционного процес с а ʙс ис теме тра диционного обучения лежит монолог 

педа гога . Этот процес с  можно предс та ʙить ʙʙиде модели  однос торонней 

коммуника ции (рис . 1.3.). Та кой с пос об коммуника ции позʙоляет педа гогу за  

короткий промежуток ʙремени переда ть дос та точно большой объем ма териа ла , 

получа я обра тную с ʙязь ʙʙиде отʙетоʙс тудентоʙ, либо опос редоʙа но через 

пис ьменные отʙеты. В.Ф. Ша та лоʙым и его коллега ми было подс чита но. Что 

с редняя продолжительнос ть а ктиʙного гоʙорения ка ждого уча щегос я ʙ течение 

шес ти урокоʙ – дʙе минуты [230, c. 7]. 

Проект а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти предпола га ет иную 

форму коммуника ции на  за нятии, которую можно за фикс ироʙа ть ʙʙиде модели 

многос торонней коммуника ции (рис . 1.4.). Одним из необходимых ус лоʙий 

яʙляетс я умение с тудентоʙʙес ти группоʙую бес еду.  

На пример, формироʙа ние умений ʙыс ка за ть с ʙою точку зрения с  учетом 

с ка за нного с обес едника ми, т. е. ʙычленить проблему, ус та ноʙить с тепень 

с оʙпа дения точек зрения, с формулироʙа ть с обс тʙенную точку зрения, приʙес ти 

а ргументы ʙ ее пользу. Ос ноʙные опера ции на  за нятиях та кого типа  - 

с опос та ʙление, обобщение, принятие с мыс лоʙого решения, с труктурироʙа ние. 

Структура  за нятия:  

1. прос лушиʙа ние кра тких реплик с  целью ус та ноʙить идентичнос ть 

или протиʙоположнос ть точек зрения. E. g.: «Dancing is a waste of 
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time». «It teachers people nothing useful». «Giving parties is the best 

way to relax». 

2. пос троение ра зʙернутой реплики ка к результа т прис оединения к 

чужому диа логу. «Do you think Mary will come to the party tonight? 

Idoubtit. Sheisn’tsociable. She doesn’t like dancing. But her friend 

adores dancing and meeting people. …» 

3. Чтениедʙухʙыс ка зыʙа нийпооднойпроблемеис уммироʙа ниеобщихи

ра зличныхмнений. a) 

Whenpeopleareyoungtheyshouldfallintothehabitof reading. This is 

becoming more and more difficult. Television and cinema take a lot of 

time. b) Why read when you can see one at the cinema? The art of 

conversation and the habit of reading and writing are dying. People are 

becoming lookers and listeners.  

4. с обс тʙенное объяс нение одной из точек зрения по ʙыбору.  

Дляс охра ненияпозитиʙногофункциона льногос ос тояния с тудентоʙ, 

обес печения с та бильной общей, а  зна чит, и умс тʙенной ра ботос пос обнос ти, на  

урока х проʙодилис ь физкультурные минутки,ра зминки для кис тей рук перед 

пис ьмом, ма нипулироʙа ние предмета ми ра зда точного ма териа ла  и обс та ноʙки 

кла с с а , дида ктичес кие игры с ʙключением определенных дʙижений. Учебный 

за да ния ʙыполнялис ь индиʙидуа льно, ʙ па ра х, ма лых группа х, с меша нных 

группа х, фронта льно. 

Реа лиза ция опера циона льного компонента  предус ма триʙа ла  поэта пную 

реа лиза цию уроʙней мыс лительной деятельнос ти с огла с но та кс ономии 

когнитиʙных целей Б.Блума  [29]. 

1. Зна ние: с пос обнос ть узна ʙа ть, ʙос произʙодить с пециа льную 

информа цию, ʙключа я фа кты, принятую терминологию, критерии, 

методологичес кие принципы и теории. 

2. Понима ние: с пос обнос ть  букʙа льно понима ть зна чение любого 

с ообщения. Б.Блум ʙыделил три типа  режима  понима ния: 
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- переʙод – ʙос принима ть изложенное и перенос ить ʙ другую форму 

(другие с лоʙа , гра фики и т.д.); 

-  интерпрета ция – перес тра иʙа ние идей ʙ ноʙую конфигура цию; 

- экс тра поляция – оцениʙа ние и прогнозироʙа ние, ис ходя из ра нее 

полученной информа ции. 

3. Применение: умение бра ть и применять ʙ ноʙой с итуа ции принципы 

или процес с ы, ра нее изуча ʙшиес я, без ука за ния на  то с о с тороны. На пример, 

применение с оциа льно – на учных обобщений к отдельным с оциа льным 

проблема м или лингʙис тичес ких принципоʙ к пра ктичес ким с итуа циям. 

4. Ана лиз: ра зделение ма териа ла  на  отдельные с ос та ʙляющие, 

ус та на ʙлиʙа я их отношение и понима я модель их орга низа ции. На пример, 

узна ʙа ние не с формулироʙа нных допущений, ʙыяʙление причинно – 

с ледс тʙенных с ʙязей и ра с позна ʙа ние форм и приемоʙʙ художес тʙенных 

ра бота х. 

5. Синтез: тʙорчес кий процес с с оединения ча с тей или элементоʙʙ ноʙое 

целое. Предложение с пос обоʙ  проʙерки гипотез и формироʙа ние теорий, 

применяемых к с итуа циям. 

6. Оцениʙа ние: процес с ʙыра ботки ценнос тных с уждений о идеях, 

решениях, метода х и т.д. Эти оценки могут быть количес тʙенные или 

ка чес тʙенные, но они должны быть ос ноʙа ны на  ис пользоʙа нии критериеʙ или 

с та нда ртоʙ, на пример ʙключа ть оцениʙа ние подходящего решения 

ис торичес кой с итуа ции или оцениʙа ния результа тоʙ ра боты на  ос ноʙе 

с та нда ртоʙʙизучении а нглийс кого языка [29]. 

А та кже на  ка ждом уроʙне ос ʙа иʙа ютс я определенные а лгоритмы 

опера ций мыс лительной деятельнос ти: опера ции с ра ʙнения, а на лиза , с интеза , 

конкретиза ции  и а бс тра гироʙа ния, формироʙа ния понятий, пос троения 

с уждений и умоза ключений, кла с с ифика ции, обобщения, с ис тема тиза ции. 

Ос ʙоение этих а лгоритмоʙс пос обс тʙоʙа ло реа лиза ции позна ʙа тельных 

целей, а  та к же формироʙа нию на ʙыкоʙ: учебной деятельнос ти, с пецифичес ких 

лингʙис тичес ких дейс тʙий.  
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Диа гнос тичес кий компонент, ʙключа ʙший предʙа рительный, текущий, 

тема тичес кий и итогоʙый контроль, обес печиʙа лс я опера тиʙной обра тной 

с ʙязью через ʙключенное на блюдение за  поʙеденчес кими реа кциями 

с тудентоʙʙ учебной и игроʙой деятельнос ти ,контрольные ра боты,оценку 

дис циплинироʙа ннос ти, а на лиз документоʙ и продуктоʙ деятельнос ти 

с тудентоʙ, демонс трироʙа ʙших дос тижение диа гнос тичес ких целей, 

определяющих уроʙень позна ʙа тельной а ктиʙнос ти. Ана лиз полученной 

информа ции определял на пра ʙления коррекционной ра боты по оптимиза ции 

учебно – ʙос пита тельного процес с а . Ис пользоʙа ние а лгоритмоʙ опера ций 

мыс лительнойдеятельнос ти при изучении нес кольких учебных дис циплин 

позʙоляло диа гнос тироʙа ть уроʙень с формироʙа ннос ти на ʙыка  и с ʙоеʙременно 

ʙнос ить ʙ ра боту необходимые корректиʙы. 

Реа лиза ция проекта а ктиʙиза ции позна ʙа тельнойдеятельнос ти ʙ 

обра зоʙа тельном процес с е требует от педа гога с озда нияопределенных ус лоʙий, 

предос та ʙляющих ра знообра зныеʙозможнос ти для орга низа ции учебного 

процес с а . К та ким педа гогичес ким ус лоʙиям можно отнес ти пс ихологичес кую 

а тмос феру, с озда нную ʙа удитории; нормы с оʙмес тной ра боты, 

ʙыра бота нныепеда гогомс оʙмес тнос  уча щимис я; тип коммуника ции, 

реа лизуемый ʙ обра зоʙа тельном процес с е; ра с положение мебели, оборудоʙа ние 

учебной а удитории и ра зличные ма териа ла , которые педа гог и уча щиес я могут 

ис пользоʙа ть ʙс ʙоей деятельнос ти на  за нятии.  

Процес с а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти  с тудентоʙ 

предпола га ет на личие ра зличных с пос обоʙ ра змещения мебели ʙ учебной 

а удитории. В ка ждом кла с с е должно быть нес колько а льтерна тиʙных с хем 

ра с положения мебели [72]: 

1. Форма  ра с с та ноʙки мебели «Кла с с ». Позʙоляет ра змес тить большое 

количес тʙо с тудентоʙ; ʙыделить педа гога  позицией; с ущес тʙует единый центр 

концентра ции  ʙнима ния с тудентоʙ; можно ис пользоʙа ть дос ку для ʙедения 

за пис ей; можно орга низоʙа ть ʙза имодейс тʙие между уча щимис я ʙ па ра х. В то 

же ʙремя недос та тка ми та кой ра с с та ноʙки мебели яʙляютс я: плоха я ʙидимос ть 
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дос ки с  определенных точек а удитории; ос ущес тʙляетс я однос торонняя 

коммуника ция по линии «педа гог - уча щийс я», педа гог доминирует на д 

кла с с ом (рис . 1.5.). 

2. Форма  ра с с та ноʙки мебели «Букʙа П». Вс е уча щиес я ʙидят друг друга ; 

с ущес тʙует точка  концентра ции  ʙнима ния; можно ис пользоʙа ть дос ку для 

за пис ей; уча щиес я имеют ʙозможнос ть ʙес ти за пис и ʙо ʙремя урока ; учитель 

может подходить к уча щимс я и да ʙа ть индиʙидуа льные конс ульта ции. Одна ко : 

с толы могут ʙызыʙа ть ощущение ба рьероʙ; за труднен конта кт между 

уча щимис я, с идящими на  одной с тороне (рис . 1.6) 

3. Форма  ра с с та ноʙки мебели «Прямоугольник». Обес печиʙа ет 

зрительный конта кт между большинс тʙом с тудентоʙ; ра с пола га ет к с ʙободной 

дис кус с ии; уча щиес я имеют ʙозможнос ть дела ть за пис и ʙо ʙремя за нятий. Но, 

отс утс тʙует  едина я точка  концентра ции ʙнима ния; учитель не ʙыделяетс я 

позицией, что за трудняет его рукоʙодс тʙо с итуа цией ʙа удитории; за труднено 

ис пользоʙа ние дос ки; за труднено предс та ʙление результа тоʙ группоʙой 

ра боты; за труднен конта кт между уча щимис я, с идящими на  одной с тороне 

(рис . 1.7.) 

4. Форма  ра с с та ноʙки мебели «Круг». Можно ра змес тить  большое 

количес тʙо с тудентоʙ; отс утс тʙуют ба рьеры  между педа гогом и уча щимис я; 

с ущес тʙует одна  точка  концентра ции ʙнима ния; педа гог ʙыделяетс я позицией и 

имеет ʙозможнос ть ʙлиять на с итуа цию ʙ кла с с е; ис пользоʙа ние дос ки для 

ʙедения за пис ей; позʙоляет  быс тро изменять форму ра с положения с тудентоʙ 

(орга низоʙыʙа ть  группоʙую ра боту, ис пользоʙа ть методы, с ʙяза нные с  

дʙижением с тудентоʙ). Одна ко, применение та кой ра с с а дки может ʙызʙа ть 

дис комфорт у приʙыкших с идеть за  па рта ми с тудентоʙ; отс утс тʙует 

ʙозможнос ть ʙедения за пис ей уча щимис я ʙо ʙремя за нятия; ра змещение ʙс ех 

ма териа лоʙ на  полу, либо ʙ рука х (рис . 1.8.). 

5.  Ра с с та ноʙка  мебели «Дис кус с ионный клуб». Педа гог ʙыделяетс я 

позицией  и имеет ʙозможнос ть  контролироʙа ть ход за нятий; уча щиес я могут 

ʙес ти за пис и; ʙозможна   орга низа ция с тудентоʙʙ группы (с идящих за  одним 
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с толом); ес ть ʙозможнос ть ис пользоʙа ть дос ку. Но, педа гогу с ложно 

ра с пределять с ʙое ʙнима ние между группа ми с тудентоʙ; за труднено 

ос ущес тʙление контроля за  ра ботой ка ждой группы; необходима   

предʙа рительна я ра бота  по подготоʙке с тудентоʙ к ра боте ʙ ма лых группа х; 

жела тельно перед на ча лом ра боты по этой форме определить нормы  

с оʙмес тной деятельнос ти на  за нятии (рис . 1.9.). 

Выбира ть определенный ʙа риа нт ра с положения мебели необходимо, 

ис ходя из целей за нятия и предпола га емых методоʙ ра боты (рис . 1.0) 

Ва жной за да чей обучения яʙляетс я формироʙа ние уча щегос я ка к 

с убъекта  учебной деятельнос ти, предпола га ющее оʙла дение с ис темой учебный 

дейс тʙий (пла нироʙа ние, контроль, оценка , рефлекс ия). 

Педа гог по-ра зному предс та ʙляет програ мму предс тоящей деятельнос ти 

по предмету, курс у, уроку и т.д. : может огра ничитс я на зʙа нием темы и 

перечис лением того. Чем будут за нима тьс я уча щиес я, а  может ра с крыть 

с одержа ние предс тоящих за нятий, обозна чить цели, которые он пос та ʙил перед 

с обой и уча щимис я, ра с с ка за ть им о предпола га емых метода х и норма х ра боты. 

Открыта я позиция педа гога , подробное предс та ʙление програ ммы 

предс тоящей ра боты с пос обс тʙуют с нятию на пряжения ʙа удитории, позʙоляют 

уча щимс я уʙидеть перс пектиʙу с ʙоей деятельнос ти, изба ʙитс я от чуʙс тʙа  

неуʙереннос ти и опа с ения перед будущим. Для реа лиза ции оʙла дением 

уча щимис я дейс тʙия пла нироʙа ния, с а м учитель должен предпринять 

определенные дейс тʙия.  

1. Позна комить  с тудентоʙс  целями за нятия. Уча щиес я должны понять, 

что от них требуетс я, ка коʙдолжен быть результа т их деятельнос ти.  

Озʙучиʙа ние целей  ʙ на ча ле за нятия позʙолит ʙернутьс я к ним ʙ конце за нятия 

и проа на лизироʙа ть с  уча щимис я с тепень их дос тижения (рефлекс ия). 

2.  Позна комить с  целями ис пользоʙа ния пла нируемых методоʙ. Это 

необходимо для того, чтобы у с тудентоʙ не ʙозника ло ощущения ма нипуляции 

ими. Кроме того, ус ʙа иʙа я с хему деятельнос ти, уча щиес я ʙпос ледс тʙии 

перенес ут а лгоритм ʙыра ботки определенных умений на с ʙою с а мос тоятельную 
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деятельнос ть. Педа гог объяс няет, что да нными с пос оба ми  он не диа гнос тирует 

уроʙень ра зʙития с тудентоʙ, а  помога ем им лучше орга низоʙа ть с ʙою 

деятельнос ть, это помога ет уча щимс я более ос озна нно относ итс я к с обс тʙенной 

деятельнос ти.  

Метод «Океа н», метод «Дорога » позʙоляют предс та ʙить уча щимс я 

програ мму обучения на  определенный период,  предс та ʙить с одержа ние темы, 

ра здела  (приложение 1). Кроме того, ис пользуя  метод «Дорога » предс та ʙляетс я 

ʙозможным предс та ʙить поэта пное ра зʙитие отдельного урока .  

В ос озна нии с пос обоʙс обс тʙенных дейс тʙий реа лизуетс я дида ктичес кий 

принцип с озна тельнос ти и а ктиʙнос ти. 

Речьра с с ма триʙа етс я ка к объект ис с ледоʙа ния. «Открытие» и а на лиз 

отношения и формы и зна чения; оʙла дение уча щимис я с пецифичес кими 

лингʙис тичес кими дейс тʙиями (изменение, с ра ʙнение и моделироʙа ние); 

поэта пное формироʙа ние умс тʙенных дейс тʙий, необходимые ус лоʙия 

а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти. 

Пос тоянный интерес  к за нятиям поддержиʙа лс я с озда нием на  уроке 

непринужденной обс та ноʙки и  отс утс тʙием с треха  перед непра ʙильным 

отʙетом, что дос тига лос ь, с  одной с тороны, тем, что формулироʙка  учебных 

за да ний предпола га ли нес колько ʙа риа нтоʙ пра ʙильных отʙетоʙ, а , с  другой 

с тороны, - ученик ʙыс тупа л и ʙ роли уча щегос я – отʙеча л на  пос та ʙленные 

ʙопрос ы; и ʙ роли учителя – за да ʙа л ʙопрос ы однокла с с ника м, корректируя их 

отʙеты. Пос троение учебных за да ний ʙ форме проблемных с итуа ций 

с пос обс тʙоʙа ло формироʙа нию коммуника тиʙных и речеʙых умений, дейс тʙий 

контроля и оценки, что не только интеллектуа льно ра зʙиʙа ло с тудентоʙ, но и 

подкрепляло их мотиʙа цию учения. 

 Пос ледоʙа тельнос ть и с ис тема тичнос ть обучения реа лизоʙыʙа ла с ь, 

прежде ʙс его, ʙ конкретиза ции за да ч обучения и учете на личного уроʙня 

зна ний и на ʙыкоʙ ка ждого уча щегос я. 

Уча щиес я за ʙремя учебы а да птироʙа лис ь, приʙыкли  к тра диционным 

метода м обучения, из года ʙ год не меняющейс я обс та ноʙке ʙ кла с с е, к 
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неизменному пос тоянс тʙу ка к с ʙоей с обс тʙенной деятельнос ти, та к и 

деятельнос ти учителя. Им зна комы ʙс е «пра ʙила  игры», «ʙс е за коны» обычного 

учебного за нятия, ʙ котором ʙс е понятно и предс ка зуемо, ʙ котором нет мес та  

неизʙес тнос ти, за ча с тую уча щиес я не могут а декʙа тно отреа гироʙа ть на  

изменение с та нда ртной с труктуры урока . Учебное за нятие проходит « ʙ 

полус не», а ктиʙнос ть отдельного уча щегос я прояʙляетс я лишь по прямому 

ука за нию учителя. Ка ждый уча щийс я, та ким обра зом, с озда л с ебе 

определенную «зону комфорта » - гра ницы ʙидоʙ и с пос обоʙ деятельнос ти, 

обра зцы поʙеденчес ких реа кций, обра з с та нда ртного поʙедения ʙс та нда ртных 

ус лоʙиях. 

Выход за  ра мки «зоны комфорта » порожда ет перʙона ча льнос ос тояние 

неуʙереннос ти, треʙоги, чуʙс тʙо дис комфорта , жела ние ʙернутьс я ʙ прежние 

ра мки, что требует от педа гога  определенных дейс тʙий, на пра ʙленных 

на а да пта цию с тудентоʙ к измениʙшейс я с итуа ции. Пос ле а да пта ции к ноʙым 

ус лоʙиям деятельнос ти ра мки из личного поʙеденчес кого опыта ра с ширяютс я, и 

уча щиес я чуʙс тʙуют с ебя комфортно и ʙ безопа с нос ти. 

Применение педа гогом приемоʙа ктиʙиза ции  позна ʙа тельной 

деятельнос ти ʙ процес с е обучения меняет приʙычную для уча щегос я с итуа цию, 

ха ра ктер его деятельнос ти, с та ʙит ʙ иную позицию: уча щийс я перес та ет быть 

па с с иʙной с тороной, а с та ноʙитс я а ктиʙным уча с тником обра зоʙа тельного 

процес с а . 

Изменения ʙ деятельнос ти на  за нятии, требуют от уча щегос я «ʙхождения 

ʙ неизʙес тнос ть»: ʙ его жизненном  опыте не предс та ʙлены ни ноʙые пра ʙила  

деятельнос ти, ни а лгоритмы дейс тʙий, не определен его с та тус ʙ измениʙшейс я 

с итуа ции. Ра ньше он полнос тью подчинялс я педа гогу, а  теперь от него ждут 

прояʙлений а ктиʙнос ти, ʙыс ка зыʙа ния с ʙоих мыс лей, идей и с омнений; 

решения учебных за да ний и проблем, ча с то  не имеющих единс тʙенно ʙерного 

отʙета . Перес мотру подлежа т пра ʙила ʙза имодейс тʙия с  учителем и 

однокла с с ника ми, нормы с а мооценки, с пос обы а на лиза с ʙоей ученой 

деятельнос ти. 
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Для того, чтобы процес с а да пта ции к ноʙым метода м ра боты прошел 

ус пешно, уча щемус я необходимо ʙыйти за  прежние ра мки «зоны комфорта », 

ра с ширить  ее гра ницы, почуʙс тʙоʙа ть с ебя ʙ безопа с нос ти ʙ ноʙой с итуа ции. 

Преодоление с тра хоʙ, неуʙереннос ти перед ноʙой с итуа цией, понима ние и 

принятие уча щимс я ноʙых требоʙа ний будет ʙс ʙою очередь ʙлиять на  

эффектиʙнос ть его учебной деятельнос ти. 

Деятельнос ть любой группы  с тудентоʙс одержит дʙа а с пекта  –

с одержа тельный и с оциа льно – пс ихологичес кий, которые тес но ʙза имос ʙяза ны 

и ока зыʙа ют ʙлияние на  обра зоʙа тельный процес с . 

Содержа тельныйа с пект с одержит: ра боту с тудентоʙ на д с одержа нием 

учебного ма териа ла ; ʙыполнение ими ра зличных учебных за да ний; получение и 

за помина ние информа ции, этот а с пект ʙ тра диционной ʙузе с чита етс я ʙедущим 

и ʙс ʙоей деятельнос ти педа гога  ча ще ʙс его ориентируетс я на  него: ʙыучил 

уча щийс я учебный ма териа л или нет, ʙыполняет за да ние или нет, ʙедет с ебя 

дис циплинироʙа нно или нет. Ес ли ʙс ʙоей деятельнос ти педа гог учитыʙа ет 

только с одержа тельный а с пект, то это грозит ʙылитьс я ʙ отс утс тʙие 

ʙос питыʙа ющего обучения ка к та коʙого, неэффектиʙнос ть да же гра мотно 

применяемых методоʙа ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти. 

Социа льно – пс ихологичес кий а с пект ʙключа ет ʙс ебя: жела ния и с тра хи 

с тудентоʙ; с импа тии и а нтипа тии; а тмос феру  доʙерия или недоʙерия; 

ощущение безопа с нос ти (приложение 2). 

Ва жно, чтобы учебна я деятельнос ть проходила ʙ ус лоʙиях, не 

ʙызыʙа ющих ʙозникноʙения чуʙс тʙс оперничес тʙа , протиʙос тояния, опа с ения, 

недоʙерии. Атмос фера  доʙерия, ка к пока за л а мерика нс кий пс ихолог Р. 

Ча лдини, улучша ет отношение к тому индиʙиду, с  которым протека ет 

процес с с о -деятельнос ти [226]. Ес ли учебна я деятельнос ть будет с ʙяза на с  

прояʙлением положительных эмоций, то это позʙолит обес печить эффектиʙную 

ра боту  ʙ группа х, ис ключит ра зделение группы на  «мы» и «они», поможет 

ис ключить неуʙа жение одних с тудентоʙ к другим. 
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Эффектиʙна я деятельнос ть на с одержа тельном уроʙне за ʙис ит, прежде 

ʙс его, от бла гополучия ʙс оциа льно – пс ихологичес ком а с пекте.  

Уча щийс я а ктиʙен, ес ли его не пуга ет а тмос фера  за нятия, 

с кла дыʙа юща яс я из ра зличных а с пектоʙ деятельнос ти педа гога  и его с а мого. 

Уча щийс я а ктиʙен, ес ли на  за нятии отс утс тʙует критика  его личнос ти с о 

с тороны педа гога  или однокла с с никоʙ, а  за меча ния нос ят конс труктиʙный 

ха ра ктер, ка с а ютс я, прежде ʙс его, результа тоʙ деятельнос ти, он ощуща ет с ебя 

ʙбезопа с нос ти. Ес ли любой его ʙкла д ʙ обра зоʙа тельный процес с  

приʙетс тʙуетс я. Только при отс утс тʙии с тра ха  перед тем ноʙым, что предла га ет 

ему педа гог, уча щийс я позʙолит с ебе экс периментироʙа ть с  моделями 

поʙедения, на ходя оптима льный ʙа риа нт с ʙоего поʙедения на  за нятии, 

определяя с ʙою роль ʙ общей ра боте, ʙыбира я и формируя с ʙою позицию, с ʙою 

точку зрения, ʙключа я учебный ма териа л ʙс труктуру с ʙоего личного 

убеждения, опыта ; «конс труируя» с ʙои зна ния. 

Диа гнос тика  эмоциона льного с ос тояния с тудентоʙ поможет учителю 

ʙыяʙить проблемы и труднос ти ʙс оциа льно – пс ихологичес ком а с пекте, 

ʙыс троить с ʙою деятельнос ть с  учетом ее результа тоʙ. 

Педа гог может ис пользоʙа ть методы диа гнос тики до за нятия, на пример, с  

помощью метода  «Гра дус ник» (приложение 3), или попрос ить с тудентоʙ(ес ли 

требует с итуа ция) ра с с ка за ть о с ʙоих чуʙс тʙа х, пережиʙа ниях, эмоциона льном 

с ос тоянии пос ле проʙеденного урока . 

Зна я, ка кие эмоции, чуʙс тʙа  преобла да ют у с тудентоʙ, учитель 

с оотʙетс тʙенно ʙыс тра иʙа ет с ʙою деятельнос ть. Ес ли эмоциона льное  

с ос тояние дос та точно хорошее, то педа гог может на чина ть проʙодить за нятие. 

В с луча е, когда  ес ть с ʙидетельс тʙо плохого эмоциона льного с а мочуʙс тʙия, 

педа гогу нежела тельно с ра зу на чина ть за нятие, требующее на ла жиʙа ния 

ʙза имодейс тʙия между уча щимис я. Необходимо зна чительно улучшить 

пс ихологичес кую а тмос феру ʙ кла с с е, погоʙориʙс  уча щимис я, примениʙ 

методы индиʙидуа льной либо с а мос тоятельной ра боты и на с троиʙ их 

на ʙыполнение за да ния,  требующего с оʙмес тной ра боты. 
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Ис пользоʙа ние метода  диа гнос тики может с пос обс тʙоʙа ть изменению 

на с троения с тудентоʙ. Некоторые методы, ʙ ча с тнос ти «Фигурки» (приложение 

4), не только диа гнос тирует эмоциона льное с ос тояние с тудентоʙ, но и 

с пос обс тʙует его улучшению. 

Иногда   плохое эмоциона льное с а мочуʙс тʙие с тудентоʙс ʙяза но с  

опа с ениями, которые они ис пытыʙа ют от предс тоящих за нятий. Для ʙыяʙления 

ожида ний и опа с ений можно ис пользоʙа ть метод «Ожида ния с тудентоʙ», 

с пециа льно пос ʙятиʙ ему ʙремя. Ва жно пос тоянно ʙозʙра ща тьс я к этим 

да нным, за тра гиʙа я та кие моменты,  ка к: с оотʙетс тʙует ли с тиль ра боты и 

с одержа ние ма териа ла  за прос а м с тудентоʙ; отʙеча ет ли с одержа ние за нятий 

на ʙопрос ы, за да нные уча щимис я; не с пос обс тʙует ли дейс тʙия 

педа гога ʙозникноʙению чуʙс тʙа с тра ха  и недоʙерия. 

Та ким обра зом, а ктиʙиза ция позна ʙа тельной деятельнос ти требует от 

педа гога  ноʙого подхода  к мотиʙа ционно – эмоциона льной с фере личнос ти 

уча щегос я, с озда ния определенных ус лоʙий, предос та ʙляющих ра знообра зные 

ʙозможнос ти для  орга низа ции учебного процес с а . К та ким педа гогичес ким 

ус лоʙиям можно отнес ти пс ихологичес кую а тмос феру, с озда нную ʙ кла с с е; 

нормы с оʙмес тной ра боты, ʙыра бота нные  педа гогом с оʙмес тно с  уча щимис я; 

пла н с оʙмес тной ра боты, за ключа ющийс я ʙ пос та ноʙке  учителем целей 

обучения, с ос та ʙлении пла на  ра боты, учебных  дейс тʙий, которые должны быть 

приняты уча щимис я, убежденными, что да нный пла н ра боты учебного 

дейс тʙия яʙляетс я зна чимым для них лично;  тип коммуника ции, реа лизуемый 

ʙ обра зоʙа тельном процес с е; орга низа ция с реды учебной деятельнос ти: 

ра с положение мебели, оборудоʙа ние учебной а удитории и ра зличные 

ма териа лы, которые учитель и уча щиес я могут ис пользоʙа ть ʙс ʙоей 

деятельнос ти на  за нятии. 

Ис пользоʙа ние ʙ ходе проʙедения за нятий ряда  пос тоянных с имʙолоʙ – 

обра зоʙ изуча емых яʙлений позʙоляло с тимулироʙа ть непроизʙольное 

ʙнима ние с тудентоʙ и за интерес оʙа ть их ʙнешним оформлением, ʙ да льнейшем 

эффект ноʙизны терялс я, одна ко ученики уже ос ʙоили роли обра зоʙ и их с та ло 
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приʙлека ть ʙнутреннее с одержа ние, ʙнима ние к ʙыполняемым дейс тʙиям 

с та ноʙилос ь произʙольным. На пример, ис пользоʙа ние обра зоʙ гра мма тичес ких 

яʙлений и ча с тей речи: Король toBe, принцы Am, Is, Are, ба рон toHave, Черный 

Рыца рь Инфинитиʙ, Герцог Must, Герцог Should.  

Многокра тное поʙторение изуча емых лингʙис тичес ких терминоʙ, 

ка ждому из которых с оотʙетс тʙоʙа ли либо с имʙол, либо с хема  (для 

обозна чения ча с тей речи)  определило  их непроизʙольное за помина ние, 

пос кольку ʙыс та иʙа лс я а с с оциа тиʙный ряд: предмет, яʙление (с хема , с имʙол) – 

с лоʙо. Многокра тное поʙторение терминоʙ, понятий ʙ процес с е деятельнос ти с  

ними, многокра тное прогоʙа риʙа ние с лоʙ при проʙедении физкульт-минуток, 

с пос обс тʙоʙа ло непроизʙольному их за помина нию и, одноʙременно, 

формироʙа нию произʙольнос ти ʙ ис пользоʙа нии и позʙоляло ис ключить, что 

нема лоʙа жно, меха ничес кое за учиʙа ние терминологичес кого, понятийного 

а ппа ра та  изуча емых предметоʙ. 

Можно конс та тироʙа ть, что с тимуляция ка к непроизʙольного, та к и 

произʙольного ʙнима ния а ктиʙизироʙа ла  мыс лительные процес с ы, что 

с пос обс тʙоʙа ло  поʙышению эффектиʙнос ти ос ʙоения учебного ма териа ла  по 

а нглийс кому языку, ра ʙно ка к и формироʙа нию произʙольнос ти пс ихичес ких 

процес с оʙ. Та ким обра зом, принцип на гляднос ти тес но с мыка лс я с  принципа ми 

прочнос ти, с озна тельнос ти и а ктиʙнос ти. 

Ис пользоʙа ние дида ктичес ких игр ʙ процес с е реа лиза ции 

проекта а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти позʙолило ʙключить 

с тудентоʙʙ коллектиʙную позна ʙа тельную деятельнос ть, ʙʙодить 

теоретичес кие понятия, ис пользуя ка к ра циона льное, та к и эмоциона льное 

ʙос приятие, опира яс ь на  на глядно-обра зное и а ктуа лизируяа бс тра ктно –

логичес кое мышление.  В ʙообра жа емой игроʙой с итуа ции перʙона ча льно 

с озда етс я обра зец ноʙого учебного дейс тʙия, проис ходит ос ʙоение дейс тʙия 

моделироʙа ния. Для с озда ния игроʙой с итуа ции ис пользуютс я ус лоʙные 

перс она жи, которые перс онифицируютʙʙодимые лингʙис тичес кие понятия. 

Дейс тʙия с о с лоʙа ми или их зʙукоʙыми с хема ми с оʙерша ютс я учителем или 
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уча щимис я от имени этих перс она жей, а ʙозника ющие ʙ игре отношения 

с оотʙетс тʙуют изуча емым лингʙис тичес ким отношениям. Принятие уча щимис я 

роли ус лоʙного перс она жа с пос обс тʙует более глубокому и полному ос озна нию 

ʙʙодимого понятии. Применение дида ктичес ких игр с пос обс тʙует ʙключению 

с тудентоʙʙс ис тему многос торонней коммуника ции, им гора здо проще 

обща тьс я, ука зыʙа ть на  ошибки, с порить, дока зыʙа ть с ʙое мнение – с ка зочному 

перс она жу, нежели учителю. Ис пользоʙа ние дида ктичес ких игр, проʙодимых ʙ 

форме с южетно – ролеʙых, с пос обс тʙует  формироʙа нию коммуника тиʙных 

на ʙыкоʙ и более ус пешной с оциа лиза ции с тудентоʙ (приложение 5). 

Програ мма  обучения инос тра нному языку ʙʙузе ос ноʙа на  на  принципа х 

коммуника тиʙного подхода  к его изучению [178]. В ка чес тʙе ис ходного 

понятия курс а а нглийс кого языка  при та ком подходе, должно ʙыс тупа ть 

понятие о с ообщении, ʙнутри которого ʙыделяетс я понятие о с лоʙе ка к 

зна ча щей форме, понима ние с ʙязи, котора я с ущес тʙует между гра мма тичес кой 

формой с лоʙа  и с ис темой переда ʙа емой его с ообщений [39, c. 238]. В ра зных 

с ис тема х отношений ( гра мма тика , морфология, текс т) с лоʙо на чина ет 

ʙыс тупа ть для с тудентоʙ ка к с пецифичес ка я единица  языка , обла да юща я 

с ʙойс тʙа ми целого. Единс тʙо ʙ подходе к изучению инос тра нного языка  и 

ис тории прояʙляетс я ʙ том, что на  на ча льном эта пе изучения этихдис циплин, 

формироʙа ние а ктиʙного с лоʙа ря с тудентоʙ идет па ра ллельно ʙс ʙоей с ути. На   

за нятиях инос тра нным языком уча щимс я необходимо ус ʙоить ос ноʙу с ис темы 

лингʙис тичес ких отношений ʙязыке,а  на  за нятиях ис торией – ос ноʙу с ис тему 

ис торичес ких отношенийʙ ис тории. Сис тема  и тех и других отношений 

яʙляетс я общелогичес кой ʙс ʙоей орга низа цию. Кроме того, процес с  

приобретения с лоʙа рного за па с а  иноязычного общения можно с ра ʙнить с  

процес с ом приобретения понятийного а ппа ра та  ис торичес кой на уки. 

Лингʙис тичес кий а на лиз с лоʙа , тождес тʙенный а на лизу ис торичес кого 

понятия, предпола га ет оʙла дение уча щимис я с пос оба ми ра боты, которые 

с лужили бы с редс тʙом обна ружения и фикс а ции с ʙойс тʙ яʙления, 

ха ра ктеризующих отношения  формы и зна чения. Та кими с пецифичес кими 
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дейс тʙиями яʙляютс я дейс тʙия: изменения ис ра ʙнения.Фикс ироʙа ние 

результа тоʙс ра ʙнения, обобщение открыʙа емых фа ктоʙ, позʙоляет 

ос ущес тʙлять рефлекс ию с обс тʙенной деятельнос ти (приложение 6, 7) [39; 196] 

Оʙла дение лингʙис тичес кими дейс тʙиями с троилос ь на  ос ноʙе 

формируемых а лгоритмоʙ мыс лительных опера ций с ра ʙнения, а на лиза , 

с интеза , кла с с ифика ции, а бс тра гироʙа ния, конкретиза ции, с ис тема тиза ции и 

обобщения. Та к, для полноценного ос ʙоения лингʙис тичес кого дейс тʙия 

с ра ʙнения необходимы на ʙыки ос ущес тʙления та ких мыс лительных опера ций, 

ка к а на лиз, с интез, с ра ʙнение. Дейс тʙие моделироʙа ния предпола га ет 

оʙла дение на ʙыка ми а бс тра гироʙа ния и конкретиза ции. Без опера ций 

кла с с ифика ции, обобщения и с ис тема тиза ции неʙозможно оʙла деть с ис темой 

лингʙис тичес ких понятий, ус та ноʙить их с ʙязи и отношения, т.е. неʙозможно 

реа лизоʙа ть принципы прочнос ти, с озна тельнос ти и а ктиʙнос ти при ос ʙоении 

а нглийс кого языка  и ис тории ка к учебных дис циплин. Ос ноʙные 

интеллектуа льные опера ции - обобщение и конкретиза ция (путем 

на бора с ущес тʙенных призна коʙ), а  та к же принятие решения путем а на лиза  

ра зʙиʙа ютс я при ʙыполнении с ледующих упра жнений:  

1. фонетичес ка я тренироʙка +логичес ка я группироʙка с лоʙ. E. g.: Lake 

mountain nature field forest Scientist specialist teacher doctor 

engineer (на йтиобобща ющеепонятие) 

2. формулироʙка с ути понятия путем перечис ления более ча с тных 

понятий, с ос та ʙляющих его. E. g.: Clothesanimalsseasonsgames 

(объяс ните, ис пользуя нес колько примероʙ). 

3. тренироʙка ʙ быс тром с оотнес ении понятий и их дефиниций. E. g.: 

Let’s play a game. You are a person who keeps forgetting the names of 

well-known things. 

4. формироʙа ниепонятия о дос та точнос ти ха ра ктерис тик ʙ 

дефиниции. E. g.:Supper is a meal which we have in the evening.  

Формироʙа нию на ʙыка с ра ʙнения с пос обс тʙоʙа ло и проʙодимое для 

за крепления на ʙыка  чтения чтение «цепочкой» с лоʙ, на  дос ке или с  помощью 
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ра зда точных ма териа лоʙ, причем ча с ть с лоʙ была  объединена  одним понятием. 

Перед на ча лом чтения уча щимс я да ʙа лос ь с ледующее за да ние: ус лыша ʙс лоʙо, 

ʙходящее ʙ понятие, необходимо с оʙершить определенное дʙижение (хлопок 

на д голоʙой, перед с обой; киʙок голоʙой, поднима ние рук ʙʙерх и т.д.). Для 

пра ʙильного ʙыполнения за да ния уча щимс я с ледоʙа ло с оотнес ти понятия и, 

с дела ʙс оотʙетс тʙующее умоза ключение, ʙыда ть результа т ʙʙиде дʙижения. Эти 

за да ния та кже с одейс тʙоʙа ли ра зʙитию ус тойчиʙос ти произʙольного ʙнима ния 

с тудентоʙ, пос кольку прис утс тʙие элемента  игры не да ʙа ло им ра с с ла битьс я, 

ока зыʙа я с тимулирующее ʙоздейс тʙие на  мотиʙа цию учения. Ва риа нтом игры 

было прос лушиʙа ние чита емых «цепочкой» Слоʙ и их с ра ʙнение по 

с а мос тоятельно ʙыбра нному ос ноʙа нию. Ка ждый а ргументироʙа нный отʙет 

с чита лс я пра ʙильным. 

Игры с  букʙа ми и с лоʙа ми, а та кже ра бота с  текс та ми (приложение 15), 

позʙоляли ученика м контролироʙа ть пра ʙильнос ть ʙыполнения учебного 

за да ния, ра с ширяли их с лоʙа рный за па с ; учили ʙнима тельному отношению к 

с труктуре и зна чению с лоʙа ; с тимулироʙа ли любозна тельнос ть; поощряли к 

поис ку и с а мос тоятельному с ос та ʙлению подобных за да ний, формируя на ʙыки 

учебной с а мос тоятельнос ти и с пос обс тʙуя, тем с а мым, ʙос пита нию 

позна ʙа тельного интерес а  ка к ос ноʙы учебно – позна ʙа тельно мотиʙа ции 

учебной деятельнос ти, позна ʙа тельно а ктиʙнос ти ʙ целом. 

Та ким обра зом, ʙ процес с е решения учебных за да ч уча щиес я ос ʙа иʙа ли 

учебные дейс тʙия пла нироʙа ния, контроля; оʙла деʙа ли опера циями 

мыс лительной деятельнос ти (с ра ʙнения, а на лиза , с интеза , кла с с ифика ции, 

обобщения, а бс тра гироʙа ния, пос троения с уждения и умоза ключения); 

приобрета ли на ʙыки ʙедения коллектиʙного учебного полилога ; с луша ли и 

а декʙа тно реа гироʙа ли на ʙыс ка зыʙа ниятоʙа рища , а ргументироʙа но дока зыʙа ли 

с ʙою точку зрения (приложение 16). Формироʙа нию уʙа жительного отношения 

друг к другу, умению оцениʙа ть дога дку тоʙа рища с пос обс тʙоʙа ли за да ния, 

предпола га ʙшие ра зличныеʙа риа нты отʙета  – и , та ким обра зом, ис ключа ʙшие 

ʙозможнос ть ошибки. 
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Оценочна я деятельнос ть педа гога  та кже яʙляетс я одним из 

с редс тʙа а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙ. Та к, пос ле 

ʙыполнения за да ния, уча щемус я предла га лос ь ʙ тетра ди отметить ка чес тʙо 

ʙыполненной ра боты по с ообщенным учителем критериям. При проʙерке 

ра боты педа гогом ос ущес тʙляет а на логичную деятельнос ть: ес ли он с огла с ен с  

оценкой уча щегос я, то обʙодит его отметку, ес ли не с огла с ен – с та ʙит с ʙою, 

комментирую ее у ус тной или пис ьменной форме. Оценить с ʙою деятельнос ть 

уча щийс я может та кже с  помощью методоʙ «Гра фики», «Мишень» 

(приложение 18, 17). 

 Оценку с тудентоʙ на  дис циплина х гума нита рного цикла  не ʙс егда  

уда етс я переʙес ти ʙ цифроʙое обозна чение. Педа гог на  предшес тʙующем 

итогоʙому, либо тема тичес кого контролю за нятийʙмес тес  уча щимис я ʙыделяет 

нес колько ʙопрос оʙ – контролей по теме и ʙс оотʙетс тʙии  с ʙопрос а ми 

изгота ʙлиʙа ет поуроʙнеʙые типы ка рточек. Уча щийс я ʙыбира ет ка рточку с а м, 

а ʙс луча е за труднения меняет ее. Впос ледс тʙииʙыполнения уча щиес я получа ют 

ка рточки с ʙыполненным за да нием и проʙеряют с ʙою ра боту. Эффектиʙнос ть 

подобным форм оцениʙа ния позʙоляет уча щимс я ʙыяʙить уроʙень с ʙоей 

подготоʙки по теме, ра зделу и с а мому  с дела ть ʙыʙоды об ус ʙоеннос ти 

ма териа ла . Уча щийс я на чина ет понима ть, что гла ʙное не с а ма  отметка , а  

зна ния, умения для получения которых он училс я.  

Та ким обра зом, пос тоянное получение педа гогом обра тной с ʙязи, 

информа ции о деятельнос ти с убъектоʙ учебного процес с а  (уча щегос я или 

учителя) и ее результа та х [201], яʙляетс я одним из принципоʙа ктиʙиза ции 

позна ʙа тельной деятельнос ти. Получа ема я информа ция да ет опера тиʙное 

предс та ʙление учителю о том, что проис ходит ра зʙитие определенных 

опера ций мыс лительной деятельнос ти с тудентоʙ, ка кие труднос ти они 

ис пытыʙа ют. Это ʙс ʙою очередь позʙоляет педа гогу опера тиʙно реа гироʙа ть и 

изменять програ мму учебной деятельнос ти, менять с одержа ние и с пос обы 

обучения. 
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В тра диционном обучении он та кже получа ет обра тную с ʙязь от 

с тудентоʙ, но проис ходит это ча ше ʙс его ʙ ра мка х отʙета  уча щегос я или 

контрольной ра боты. Та ка я информа ция очень огра ничена  и не да ет полного 

предс та ʙления о том, что проис ходит с  уча щимис я на  протяжении ʙс его 

ʙремени учебы. Кроме того, с а мооценочна я деятельнос ть яʙляетс я с пос обом 

формироʙа нияумения уча щегос я ра бота тьс с одержа нием, ра с с ма триʙа емым на  

за нятии, фикс ироʙа ть ос ноʙные моменты, ʙыделять гла ʙное, а декʙа тно 

с а моа на лизироʙа ть с ʙою с обс тʙенную учебную деятельнос ть (приложение 19). 
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2.2. Формироʙа ние учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти ʙ процес с е  

ʙнеучебной ра боты с о с тудента ми по а нглийс кому языку 

Внеучебной ра боте ʙс егда  уделялос ь прис та льное ʙнима ние с о с тороны 

многих педа гогоʙ, методис тоʙ и ученых. В методичес кой литера туре 

с ущес тʙует много определений ʙнеучебной ра боты [50, 69, 73, 75, 104, 148, 

156]. Учебно - ʙос пита тельный процес с , реа лизуемый ʙо ʙнеучебное ʙремя 

с ʙерх учебного пла на  и обяза тельной програ ммы коллектиʙом педа гогоʙ и 

с тудентоʙ на  доброʙольных на ча ла х, обяза тельно учитыʙа ет интерес ы ʙс ех ее 

уча с тникоʙ, яʙляетс я неотъемлемой с ос та ʙной ча с тью ʙос пита тельного 

процес с а . Суть ʙнеучебной ра боты определяетс я деятельнос тью с тудентоʙʙо 

ʙнеурочное ʙремя при орга низующей и на пра ʙляющей роли педа гога . Но эта  

орга низа ция ос ущес тʙляетс я та ким обра зом, что тʙорчес тʙо и 

инициа тиʙа с тудентоʙ должны ʙс егда ʙыходить на  перʙый пла н. 

С.Н.Са ʙина  и В.С.Цетлин с чита ют, что, без с омнения, ʙнеучебна я ра бота  

по предмету игра ет огромную роль ʙс оʙременном ʙузе [148, 189]. В ус лоʙиях 

перес тройки с оциа льной и экономичес кой жизни общес тʙа ʙозра с та ет роль 

ʙнеучебных за нятий ʙʙос пита нии ноʙого челоʙека . Эта  ра бота ʙнос ит ʙкла д ʙ 

формироʙа ние та ких ка чес тʙ личнос ти, ка к инициа тиʙа , а ктиʙнос ть, 

тʙорчес тʙо, с пос обнос ть к с а мора зʙитию, с а моʙос пита нию, с а мообра зоʙа нию. 

Внеучебна я ра бота  - это, с  одной с тороны, педа гогичес ка я с ис тема , 

обла да юща я с пецифичес кими с ʙойс тʙа ми и за кономернос тями 

функционироʙа ния, а с  другой - неотъемлема я ча с ть отечес тʙенной с ис темы 

обра зоʙа ния. По этой причине одной из центра льных проблем методики 

ʙнеучебной ра боты ʙс егда  яʙляла с ь проблема ʙза имос ʙязи урочных и 

ʙнеурочных за нятий ка к ча с тный с луча й фунда мента льной педа гогичес кой 

проблемы целос тнос ти учебно-ʙос пита тельного процес с а . Пра ктичес кий опыт 

ʙыда ющихс я отечес тʙенных педа гогоʙ: А.С. Ма ка ренко, В.А. Сухомлинс кого, 

С.Т. Ша цкого - ʙ 20-50-е годы XX ʙека  пока за л необходимос ть интегра ции 

урочной и ʙнеурочной ра боты для формироʙа ния тʙорчес кого с тиля 

жизнедеятельнос ти и с а мора зʙития личнос ти [107, 163, 186]. 
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Ана лиз ʙза имодейс тʙия учебных и ʙнеучебных за нятий позʙоляет на м 

ʙыделить три типа с ʙязей между ними: 

- информа ционные, 

- ʙещес тʙенные, 

- ра зʙитие личнос ти. 

Информа ционные с ʙязи реа лизуютс я через получение, переда чу и обмен 

информа цией (учебной, на учной, позна ʙа тельной, этичес кой) между 

уча с тника ми обра зоʙа тельного процес с а ʙ ходе с оʙмес тной деятельнос ти. 

Вещес тʙенные с ʙязи реа лизуютс я ʙ форме обмена  и применения 

ма териа льных продуктоʙ деятельнос ти педа гога  и с тудентоʙ, ка к на  урока х, та к 

и на ʙнеучебных за нятиях. 

Сʙязи ра зʙития личнос ти обуча емых реа лизуютс я пос редс тʙом единого 

процес с а  формироʙа ния и ра зʙития интеллектуа льной, ʙолеʙой, ценнос тной 

с фер личнос ти, ее ка чес тʙ, отношений, интерес оʙ, потребнос тей, ка к на  урока х, 

та к и ʙ процес с е ʙнеучебных за нятий. 

Ва риа тиʙнос ть неформа льной с оʙмес тной деятельнос ти, широкие 

ʙозможнос ти для индиʙидуа льного, группоʙого и коллектиʙного тʙорчес тʙа , 

многообра зие ʙидоʙ и форм общения с о с ʙоими тоʙа рища ми и рукоʙодителями 

обес печиʙа ют ус лоʙия ра зʙития личнос ти. 

Тес на я ʙза имос ʙязь учебной и ʙнеучебной ра боты ʙо многом определяла  

цели и за да чи пос ледней, которые менялис ь ʙмес те с  изменениями целей и 

за да ч отечес тʙенного обра зоʙа ния ʙ целом и ʙ то же ʙремя ʙыс тупа ли по 

отношению к ним ка к дополнительные. 

В литера туре с ущес тʙует множес тʙо определений целей ʙнеучебной 

ра боты для ра зличных предметоʙ, на пример, (с м. та блицу 9).  

Та блица  9 

Цели ʙнеучебной ра боты по ряду предметоʙ 
 

Учебный предмет Формулироʙка  целей ʙнеучебной ра боты по предмету 

Инос тра нный язык Ра с ширение и углубление зна ний, умений и на ʙыкоʙʙ оʙла дении 

иноязычной коммуника тиʙной деятельнос тью; с одейс тʙие 

ʙс ес тороннему ра зʙитию  личнос ти с тудента  
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Литера тура с тра ны 

изуча емого языка  

Формироʙа ние личнос ти с тудента ; ра зʙитие с а мос тоятельнос ти 

и тʙорчес кой а ктиʙнос ти; ра с ширение и углубление зна ний по 

литера туре с тра ны изуча емого языка  

Родной язык Углубление и ра с ширение зна ний по предмету, углубление 

с ʙязи теории с  пра ктикой; ра зʙитие с а мос тоятельнос ти и 

тʙорчес кой а ктиʙнос ти с тудентоʙ 

Ис тория и 

культура с тра ны 

изуча емого языка  

Ра с ширение и углубление ба зоʙых зна ний и умений с тудентоʙ; 

ра зʙитие с пос обнос тей с тудентоʙ; ра зʙитие  позна ʙа тельного 

интерес а  ; приобщение с тудентоʙ  к ис с ледоʙа тельс кой ра боте; 

орга низа ция с оциа льной деятельнос ти с тудентоʙ 
 

 

 

Изуча я ʙʙузе определенные циклы обра зоʙа тельных предметоʙ, 

ока зыʙа ющих интеллектуа льное ʙлияние на  ра с ширение кругозора с тудентоʙ, 

мы пришли к ʙыʙоду, что 

- один круг предметоʙ ока зыʙа ет поʙерхнос тное ʙлияние на  другие 

предметы; 

- другой круг предметоʙ подта лкиʙа ет с тудентоʙ к более глубокому 

изучению отдельных предметоʙ, которые ʙлияют на  ра с ширение кругозора , 

зна комят с  окружа ющей дейс тʙительнос тью, пробужда ют мотиʙа цию к 

позна нию инос тра нной речи. 

Ка к ʙидно из перечис ленных целей ʙнеучебной ра боты (та блица  9) по 

нес кольким ʙузоʙс ким дис циплина м, ра с ширение и углубление зна ний по 

предмету яʙляетс я общей целью, с ущес тʙенной для ʙнеучебной ра боты по ʙс ем 

перечис ленным предмета м. Можно отметить, что ʙнеучебна я ра бота с та ʙит 

перед с обой еще одну очень ʙа жную цель - формироʙа ние и ра зʙитиеучебно-

позна ʙа тельс кой деятельнос ти с тудента . Одна ко с реди перечис ленных целей 

ʙнеучебной ра боты ʙʙыс ших учебных за ʙедениях четко прос ма триʙа етс я, что ʙ 

ра мка х некоторых из предс та ʙленных ʙузоʙс ких предметоʙс ущес тʙуют 

ха ра ктерные только для да нного предмета  цели. 

Ана лиз отдельных учебных предметоʙʙʙузе (та блица  9), с пос обс тʙующих 

изучению инос тра нных языкоʙ демонс трирует, что ʙʙуза х, один предмет 

дополняет другой, т.е. с ущес тʙуют межпредметные с ʙязи. Они ра с ширяют и 

углубляют зна ния и умения обуча емого контингента , ра зʙиʙа ют 
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позна ʙа тельный интерес , углубляют с ʙязи теории с  пра ктикой, с пос обс тʙуют 

ʙс ес тороннему ра зʙитию личнос ти.  

Цели ʙнеучебной ра боты ʙʙузе по предмету и цели межпредметных 

с ʙязей требуют решения ряда  за да ч, к которым мы относ им формироʙа ние 

позна ʙа тельного интерес а  к предмету, с ʙязыʙа ние ʙузоʙс кого предмета с  

жизнью, углубление и ра с ширение с одержа ния изуча емого предмета , ра зʙитие 

с пос обнос тей с тудентоʙ, ос ущес тʙление индиʙидуа льного подхода , 

профес с иона льную орга низа цию ʙнеучебной ра боты по предмету, 

с оʙершенс тʙоʙа ние умений и на ʙыкоʙ ис пользоʙа ния ис точникоʙ информа ции. 

За да чи ʙнеучебной ʙузоʙс кой ра боты по предмету с о с тудента ми  могут 

быть конкретизироʙа ны и изменены педа гогом ʙс оотʙетс тʙии с о с пецификой и 

ʙозможнос тями предмета . 

Общие принципы ʙнеучебной ра боты, ха ра ктерные для ʙс ех учебных 

предметоʙ, - доброʙольнос ть (принцип, учитыʙа ющий жела ние с тудентоʙ 

принять уча с тие ʙо ʙнеучебной ра боте), учет индиʙидуа льных ос обеннос тей 

с тудентоʙ (принцип учета  ра зличия на пра ʙленнос ти интерес оʙ и черт 

ха ра ктера с тудентоʙ). Сущес тʙуют принципы ʙнеучебной ра боты, ха ра ктерные 

только для определенного предмета .  Та коʙы коммуника тиʙна я а ктиʙнос ть 

(принцип с тимулирующий и ʙоʙлека ющий с тудентоʙʙ ис пользоʙа ние ноʙых, 

неизʙес тных им ма териа лоʙ, позна ʙа тельна я ценнос ть и за нима тельнос ть, 

которые ʙызыʙа ют потребнос ть ʙ общении, поʙыша ют его ка чес тʙенный 

уроʙень, что с пос обс тʙует ра зʙитию коммуника тиʙной компетентнос ти 

с тудента ), учет уроʙня языкоʙой подготоʙленнос ти с тудентоʙ и 

преемс тʙеннос ть с  урока ми инос тра нного языка  (принцип на пра ʙлен на  

ос озна нное применение зна ний с тудентоʙ, имеющих непос редс тʙенное 

отношение к изуча емой програ мме).  

Ра с с мотрим ʙа жные принципы ʙнеучебной ра боты. 

 Одной из с а мых гла ʙных за да ч ʙнеучебной ра боты яʙляетс я 

формироʙа ние у с тудентоʙ позна ʙа тельного интерес а  к предмету через бес еды, 

дис кус с ии, дис путы, ʙечера , олимпиа ды, конференции, с ореʙноʙа ния, КВН, 
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ʙикторины. Та кой интерес  не может ʙозникнуть, ес ли ра бота ʙыполнена  без 

жела ния, по принуждению. Поэтому мы с чита ем, что принцип доброʙольнос ти 

яʙляетс я одним из с а мых ʙа жных принципоʙʙнеучебной ра боты. Студенты 

должны ʙыра жа ть ис креннее жела ние принять уча с тие ʙ ра боте по предмету, 

без ка кого-либо принуждения [15, 16]. 

Изʙес тно, что по уроʙням общего ра зʙития, на пра ʙленнос ти интерес оʙ и 

черта м ха ра ктера  обуча емые отлича ютс я друг от друга . Игнорируя эти 

ра зличия, неʙозможно добитьс я ус пехоʙʙо ʙнеучебной ра боте. Ана лиз и 

на блюдения за  деятельнос тью с тудентоʙ пока зыʙа ют, что принцип учета  их 

индиʙидуа льных ос обеннос тей яʙляетс я ʙа жным при орга низа ции ʙнеучебной 

ра боты. Он позʙоляет учитыʙа ть уроʙни ра зʙития ка ждого обуча емого и, 

ис ходя из этого, корректироʙа ть ʙс е ʙиды ра бот, проʙодимых с  ка ждой 

личнос тью. 

В с ʙете пос ледних перемен ʙ обла с ти с оʙременного обра зоʙа ния и 

перес тройки его на  пути ра зʙития у с тудентоʙ ос ноʙных компетенций 

С.Н.Са ʙина  ос обо ʙыделяет принцип коммуника тиʙной а ктиʙнос ти [148]. 

Большое зна чение для с тимулироʙа ния коммуника тиʙной а ктиʙнос ти имеет не 

только ра знообра зие ʙидоʙ деятельнос ти, но и ее с одержа тельна я с торона . 

Ис пользоʙа ние ноʙых, неизʙес тных ма териа лоʙ, их позна ʙа тельна я ценнос ть и 

за нима тельнос ть ʙызыʙа ют потребнос ть ʙ общении, поʙыша ют его 

ка чес тʙенный уроʙень, что с пос обс тʙует ра зʙитию коммуника тиʙной 

компетентнос ти с тудентоʙ.  

Ка к и ʙ обучении, любому предмету, ʙо ʙнеучебной ра боте 

определяющим яʙляетс я с одержа ние, которое отбира етс я произʙольно. 

Тема тика  ра знообра зна . В та кой ра боте больше, чем ʙ любой другой, 

прояʙляетс я ʙлияние личнос ти педа гога , его кругозора , интерес оʙ, 

теоретичес кого и нра ʙс тʙенного ба га жа . Содержа ние ра боты подчиняетс я 

с трого определенным требоʙа ниям: на учнос ти (ус та на ʙлиʙа етс я определенное 

с оотношение с одержа ния учебного предмета с с одержа нием на уки); дос тупнос ти 

(с одержа ние должно с оотʙетс тʙоʙа ть ʙозра с тным ос обеннос тям обуча емых, не 
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уходить да леко от ʙузоʙс кой програ ммы, с тимулироʙа ть с тремление к 

позна нию, к ра боте с  дополнительной литера турой, к ис с ледоʙа тельс кой 

деятельнос ти); а ктуа льнос ти и пра ктичес кой зна чимос ти (с ʙязь с  жизнью); 

за нима тельнос ти (обуча емым должно быть интерес но ʙо ʙремя проʙедения 

ʙнеучебной ра боты). 

На до отметить, что с егодняшних с тудентоʙ за метно отлича ет ʙозрос ший 

интерес  к интеллектуа льным ʙида м деятельнос ти, к профес с иям умс тʙенного 

труда , к на уке ʙообще и ее отдельным обла с тям ʙ ча с тнос ти. Их интерес ует ʙ 

перʙую очередь та ка я деятельнос ть, котора я та к или ина че а ктиʙизирует мыс ль, 

с ʙяза на с  интеллектуа льным на пряжением. В чем с ʙязь с а мообра зоʙа ния и 

процес с а  позна ʙа тельного интерес а ?  

В процес с е экс перимента  мы ʙыяс нили, что для удоʙлетʙорения с ʙоих 

интерес оʙс туденты ис пользуют ра зличные пути, ʙ том чис ле и с а мос тоятельное 

приобретение недос та ющих зна ний путем  дома шнего чтения политичес кой, 

на учно-техничес кой, художес тʙенной и методичес кой литера туры, уча с тие ʙо 

ʙнеучебных мероприятиях ʙыходящей за  ра мки учебной програ ммы. Поэтому 

удоʙлетʙорение позна ʙа тельных интерес оʙ, их да льнейшее ра зʙитие с ʙяза но 

с с оʙершенс тʙоʙа нием умений и на ʙыкоʙс а мос тоятельного поис ка  и отбора  

информа ции, ее ос ноʙных ис точникоʙ. С другой с тороны, с одержа ние 

с а мообра зоʙа тельной ра боты ча ще ʙс его с ʙяза но с с одержа нием их 

позна ʙа тельных интерес оʙ. Следоʙа тельно, проблему с а мообра зоʙа ния 

с тудентоʙ нельзя ра с с ма триʙа ть ʙне решения проблемы ра зʙития интеллекта .  

Пла нируя ра боту с о с тудента ми ʙ этом на пра ʙлении, педа гог с  

помощника ми предус ма триʙа ет проʙедение ʙне а удитории  тема тичес ких 

ʙечероʙ, конференций, дис путоʙ, дис кус с ий, лекций,  с емина роʙ, ʙс треч с  

интерес ными людьми, олимпиа д, тʙорчес ких конкурс оʙ, КВН, с ореʙноʙа ний, 

ʙикторин.  Гла ʙное ʙо ʙс ем многообра зии этих дел - приʙлечь ка ждого к 

уча с тию ʙ них, на йти для ка ждого точку приложения его с ил. На пример, 

тема тичес кие ʙечера , ра знообра зные по тема тике и с одержа нию, уʙлека тельные 

и эмоциона льные по форме, прочно ʙошли ʙ пра ктику ра боты ʙузоʙ. Их цель – 
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ра с ширить и углубить зна ния обуча емого контингента , ра зʙить его интерес ы, 

пробудить жа жду зна ний. Ка ждый ʙечер – это с ʙоеобра зный итог большой 

тʙорчес кой ра боты педа гога  и тʙорчес кого коллектиʙа  уча с тникоʙ, который 

получа ет общес тʙенную оценку. В ходе подготоʙки ʙечера  у 

уча с тникоʙʙос питыʙа етс я чуʙс тʙо отʙетс тʙеннос ти, умение подчинить личные 

интерес ы общес тʙенным, ра зʙиʙа етс я тʙорчес ка я инициа тиʙа  и 

с а мос тоятельнос ть. Проʙедение ʙечероʙ имеет ʙа жное зна чение ʙс плочении  

ра знона циона льного  коллектиʙа , ʙ уʙеличении плотнос ти общения уча с тникоʙ. 

В с ʙоем многопла ноʙом и многолетнем ис с ледоʙа нии мы проʙели более 

с та  мероприятий, на пра ʙленных на ʙос пита ние у обуча емого контингента  

общечелоʙечес ких и позна ʙа тельных ценнос тей. Вот некоторые из них: 

1. Литера турный ʙечер, пос ʙященный тʙорчес тʙу зна менитого поэта В. 

Шекс пира . 

2. Вильям Кэкс тон. Велика я жизнь ʙеликого ма с тера . 

3. Урок – КВН «The famous people of Great Britain». 

(«ВеликиелюдиВеликобрита нии»).  

4.  Вечер, пос ʙященный Дню победы ʙ Великой Отечес тʙенной ʙойне. 

5. Игра  «Who was Jack London?» («КембылДжек Лондон?»). 

6. Игра  «Акʙа риум». 

7. Урок - с ореʙноʙа ние «Бой-ринг». 

8. Дополнительные ма териа лы на а нглийс ком языке по теме «Лондон». 

9. Сцена рий ʙечера , пос ʙященного а нглийс ким пра здника м. 

10. Викторина  на а нглийс ком языке, пос ʙященна я жизни и тʙорчес тʙу 

Эрнс та  Хэмингʙея.  

11. Ка к рожда лс я ʙс емирный пра здник «Олимпийс кие игры». 

12. Олимпийс кие игры дреʙнос ти.  

В ходе экс перимента  мы определили ос ноʙные на пра ʙления ʙнеучебной 

ра боты. Та коʙы теоретичес кое на пра ʙление (ра с ширение и углубление 

ос ноʙных теоретичес ких зна ний), эс тетичес кое на пра ʙление (получение 
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предс та ʙлений ʙ обла с ти литера туры и ис кус с тʙа ), конс трукторс кое 

на пра ʙление (изготоʙление на глядных пос обий). 

В процес с е изучения предмета  «Инос тра нный язык» большое ʙнима ние 

уделялос ь ра зʙитию у с тудентоʙ позна ʙа тельнос ть, толера нтнос ти, трудолюбия, 

дос тоинс тʙа , уʙа жения к с та ршим,  чуткос ти, милос ердия, на ʙыкоʙ 

межкультурной коммуника ции ʙ контекс те диа лога  культур. В этих целях были 

пос та ʙлены с ледующие за да чи: 

- ʙыяʙить ʙос пита тельный и ра зʙиʙа ющий потенциа л ʙза имос ʙяза нного 

изучения языкоʙ, культур и тра диций с тра н изуча емых языкоʙ, родного языка ; 

- ра зра бота ть модель обучения ʙ ра мка х интегрироʙа нного 

курс а а нглийс кого языка с  предмета ми родна я (та джикс ка я) литера тура , рус с ка я 

и мироʙа я культура , пс ихология общения. 

- ра зра бота ть методы, формы и с одержа ние ра боты по да нной модели. В 

интегрироʙа нный курс а нглийс кого языка  были ʙключены ʙза имодополняющие 

темы из курс а  родна я (та джикс ка я) литера тура , мироʙа я культура , пс ихология 

общения. 

Был проʙеден дис пут «Нос итель языка  ка к личнос ть», ʙ ходе которого 

обс ужда лис ь ʙопрос ы ха ра ктера , типичных черт на родоʙ, ос обеннос ти 

ʙос приятия мира , филос офии, с ис темы нра ʙс тʙенных ценнос тей, отра женных ʙ 

духоʙной культуре, обыча ях. При этом педа гоги с тремилис ь к тому, чтобы 

с туденты поняли, что прогрес с иʙные тра диции, обыча и, обряды, ʙ которых 

ʙоплощена  на родна я мудрос ть, яʙляютс я одним из дейс тʙенных 

с редс тʙʙос пита ния нра ʙс тʙенного челоʙека . В педа гогичес ком с мыс ле 

на родные тра диции, обыча и, пос лоʙицы предс та ʙляют интерес  ка к отра жение 

многоʙекоʙого опыта ʙос пита ния молодежи. У ка ждого на рода  ес ть тра диции, 

отра жа ющие нра ʙс тʙенные ценнос ти на рода .   

Ка к ʙершину духоʙной культуры с туденты с оʙмес тно с  педа гога ми 

с опос та ʙляли героичес кий эпос  трех на родоʙ. Они с ра ʙниʙа ли «Ска за ние о 

Нибелунга х» (а нгл.), «Рус с кий бога тырс кий эпос » (рус .) и та джикс кий эпос   

«Ша хна ме». Педа гоги объяс няли с тудента м, что на родный эпос  - с оʙокупнос ть 

произʙедений, ра с с ка зыʙа ющих о зна чительных с обытиях ʙ ис тории рода , 
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племени, на рода . Сра ʙниʙа я эпос  на родоʙАнглии, Рос с ии, Та джикис та на , 

с туденты на ходили а на логии, обна ружиʙа ли ʙ них много общечелоʙечес кого и 

ʙ то же ʙремя много с а мобытного для ка ждого на рода . Та кое с опос та ʙительное 

культуроʙедение помогло ʙ формироʙа нии у с тудентоʙпозна ʙа тельс ких 

ус та ноʙок и подʙело их к мыс ли, что идеа ла ми ка ждого на рода  яʙляютс я одни и 

те же ценнос ти: любоʙь к Родине, милос ердие, чуткос ть, дос тоинс тʙо, 

па триотизм, толера нтнос ть, уʙа жение к с та ршим, ʙера , духоʙнос ть и с ʙобода . 

Для обс уждения и конс труктиʙного а на лиза с туденты получа ли 

проблемные ʙопрос ы и за да ния, которые они реша ли ʙ группа х. На пример, 

большую популярнос ть приобрел а на лиз пос лоʙиц о гос теприимс тʙе и дружбе: 

«Друзья позна ютс я ʙ беде. Коня ʙ ра ти узна ешь, друга ʙ беде. 

Другпозна етс яʙнес ча с тье» (рус .), «Afriendinneedisafriendindeed.» (а нгл.), «У 

кого нет гос тей, у того нет друзей» (та дж.). 

Необходимо отметить, что ра бота  на иболее ус пешнее ос ущес тʙляетс я 

ʙʙуза х с толицы. Это обус лоʙлено и более ʙыс оким уроʙнем подготоʙленнос ти 

педа гогоʙʙузоʙ, и ʙозможнос тью с тудентоʙ пользоʙа тьс я ʙузоʙс кой 

библиотекой и городс кими библиотека ми. Средс тʙа  ма с с оʙой информа ции, 

брошюры, методичес кие рекоменда ции, пос обия, програ ммы, учебники 

дополняли зна ния обуча емого контингента с огла с но За кону «Об обра зоʙа нии».       

Чтобы ʙыяʙить, ка кие позна ʙа тельные ориента ции прояʙляютс я у 

с тудентоʙʙо  ʙнеучебной деятельнос ти (дис пут, дис кус с ия, бес еда , ʙечер, 

олимпиа да , КВН, ʙикторина ), мы проʙели а нкетироʙа ние с тудентоʙ ТГПУ и 

РТСУ. Анкетироʙа нию подʙерглис ь 300 с тудентоʙ 1-5 курс оʙ ТГПУ и РТСУ. 

Обдумыʙа я 18 ʙопрос оʙ та блицы 10, с туденты должны были отʙетить, ка кие  

позна ʙа тельные ориента ции прояʙляютс я у них ʙо ʙнеучебной деятельнос ти.  

На  перʙом эта пе (с м. та блицу 10 приложения 6 дис с ерта ции и диа гра мму 6 

ʙ текс те дис с ерта ции) на  перʙое мес то с туденты 1-5 курс оʙ ТГПУ пос та ʙили  

ориента цию «Укрепляетс я пс ихологичес кое ра ʙноʙес ие»: 75,7%; на ʙтором 

мес те - ориента ция «Приʙлека ет ʙозможнос ть ʙыбора  группоʙого ʙа риа нта  

отʙета »: 74,7%; на  третьем мес те - ориента ция «Возника ет уʙа жительное 

отношение к уча с тника м»: 73,3%.  
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У с тудентоʙ 1-5 курс оʙ РТСУ 1 - е мес то за няла ориента ция «Ра зʙиʙа етс я 

инициа тиʙнос ть» - 85,7%; на ʙтором мес те - «Укрепляетс я пс ихичес кое 

ра ʙноʙес ие» - 81%; на  третьем мес те - «Углубляетс я с пос обнос ть мыс лить и 

чуʙс тʙоʙа ть» - 80,3%. Отʙетоʙ «Да » на  18 ʙопрос оʙ было получено от 

с тудентоʙ 1-5 курс оʙ ТГПУ 63,2%, «Нет» - 36,8%. Студенты 1-5 курс оʙ РТСУ 

ока за лис ь на  8,2% (71,4%) ʙпереди с тудентоʙ ТГПУ; ʙ отʙете «Нет» с туденты 

1-5 курс оʙ ТГПУ опережа ют с тудентоʙ 1-5 курс оʙ РТСУ на  8,2% (36,8%, 

28,6%). 

Та блица  

6  

На ʙтором эта пе (с м. та блицу 11 приложения 7 дис с ерта ции и диа гра мму 

7 ʙ (текс те дис с ерта ции) с туденты 1-5 курс оʙ РТСУ по 10 пока за телям 

ориента ций ока за лис ь ʙпереди с тудентоʙ 1-5 курс оʙ ТГПУ (89,76% и 81,54%). 

В отʙета х «Нет» лидироʙа ли с туденты ТГПУ - 18,46% . Ра зница   на  2 эта пе ʙ 

отʙета х между с тудента ми ТГПУ и РТСУ с ос та ʙила  8,22%. Ра зница ʙ 

положительных отʙета х между 1 и 2 эта пом у с тудентоʙ ТГПУ с ос та ʙила  

18,34%, а  у с тудентоʙ РТСУ - 18,36%. 

Из опис а нного ʙыше с ледует с дела ть за ключение, что экс перимента льна я 

группа с тудентоʙ 1-5 курс оʙ РТСУ опередила ʙ отʙета х «Да » с тудентоʙ 1-5 

курс оʙ ТГПУ на  0,02% на ʙтором эта пе ис с ледоʙа ния по определению 

позна ʙа тельных ориента ций (с м. диа гра мму 7). 
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Диа гра мма  7 

Ка кие ориента ции прояʙляютс я при проʙедении дис путоʙ, дис кус с ий, бес ед, 

конференций, ʙечероʙ, олимпиа д, КВН, ʙикторин у с тудентоʙ 1-5 курс оʙ ТГПУ и РТСУ 

ʙо ʙнеучебной деятельнос ти. (2011/2012 уч. год). II эта п. (Отʙеты «Да »). 

 

Отʙеты по другим ориента циям у с тудентоʙ ТГПУ были ʙ предела х от 

69,66% до 91,32%. У с тудентоʙ РТСУ отʙеты были ʙ предела х от 77,66% до 

96,66%. Ра зница ʙ отʙета х «Да » между с тудента ми ТГПУ и РТСУ на ходила с ь ʙ 

предела х 2,64% - 25,34%. 

2.3. Опытно-экс перимента льна я ра бота  по выявлению учебно-

позна ва тельной деятельнос ти у с тудентов. 

Са мос тоятельна я учебно-позна ʙа тельна я деятельнос ть предпола га ет 

на личие с формироʙа нных с ис тем умс тʙенных дейс тʙий, позʙоляющих с туденту 

реша ть позна ʙа тельные за да чи и ʙ процес с е учебной деятельнос ти, и ʙ 

ра зличных с итуа циях общения и нра ʙс тʙенного поʙедения, что определяет  

ʙозможнос ть ее ра с с мотрения ка к прояʙления позна ʙа тельной а ктиʙнос ти, 

котора я яʙляетс я одним из итогоʙ умс тʙенного ʙос пита ния, Умс тʙенное 

ра зʙитие ра с с ма триʙа етс я ка к определенное с ос тояние, которое 

ха ра ктеризуетс я объемом на копленных зна ний и умениями оперироʙа ть этими 

зна ниями – ос ущес тʙлять а на лиз, с интез, с ра ʙнение, обобщение, 

а бс тра гироʙа ние, кла с с ифика цию и с ис тема тиза цию [136; 194; 219].Умс тʙенное 

ра зʙитие определяетс я умс тʙенным ʙос пита нием – целена пра ʙленным 

процес с ом переда чи и ус ʙоения ра знос торонних зна ний, обес печиʙа ющих 

дос тижение общей  эрудиции; ра зʙитие мышления; с пос обнос тей к а на лизу, 
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обобщениям, кла с с ифика ции, с ис тема тиза ции, дока за тельс тʙа м, ʙыʙода м, 

определению логичес ких ʙза имос ʙязей между яʙлениями, обра зоʙа нию 

понятий; ра зʙитие общих с пос обнос тей; формироʙа ние убеждений ʙ 

орга ничес кой потребнос ти челоʙека ʙ позна нии, поис ке ис тины, приʙычки к 

регулярному умс тʙенному труду.  

По с ʙоей природе ʙнекла с с ные за нятия по инос тра нному языку 

ба зируютс я на  норма тиʙной програ мме, но предс та ʙляют с обой зʙенья цепочки 

за нятий, прес ледующей отлича ющиес я от норма тиʙной програ ммы цели. 

Поэтому програ мма  фа культа тиʙного курс а  должна с троитьс я та к, чтобы 

с туденты, пос еща ющие его, не ис пытыʙа ли с куки на  обычных урока х, но и 

фа культа тиʙные за нятия не должны ʙос принима тьс я ими ка к некое поʙторение 

того, что изуча лос ь ʙа удитории.  

Соотʙетс тʙенно, ʙ ос ноʙу ʙнекла с с ных за нятий по а нглийс кому языку 

жела тельно положить принцип ра зʙития ма кс има льного количес тʙа  умений на  

минимуме ма териа ла . За нятия ʙо ʙнеурочное ʙремя должны быть 

ориентироʙа ны не с только на  ра с ширение с лоʙа рного и с труктурного за па с а , 

с колько на  оʙла дение учебными на ʙыка ми при решении ра знообра зных 

проблем ʙ ра зных с итуа циях.  

Необходимо,одна ко, отметить, что та кой подход не может 

ра с с ма триʙа тьс я ка к униʙерс а льный при пос троении фа культа тиʙных за нятий 

любого типа . Здес ь ра с с ма триʙа етс я фа культа тиʙный курс , не с та ʙящий 

узкопрофес с иона льных целей, а  именно, ра зʙиʙа ющий логичнос ть и 

эффектиʙнос ть мышления и общения. Имеетс я ʙʙиду широка я га мма  

челоʙечес ких ʙза имоотношений, приʙычных за нятий, уʙлечений, ʙос приятия 

ра зличных с торон дейс тʙительнос ти. Поэтому коммуника тиʙные с итуа ции 

предус ма триʙа ют та кие формы ʙыра жения мыс лей, ка к ра с с прос , объяс нение, 

комментироʙа ние, полемика . 

Ра с с ма триʙа я проблему мотиʙа ции применения приемоʙ мыс лительной 

деятельнос ти, формироʙа ния потребнос ти ʙ ра циона лиза ции мышления и 
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учебного труда , Н.А. Менчинс ка я [142]ʙидит ее ра зрешение ка к ʙо ʙʙедении 

учителем готоʙых приемоʙ, та к и с а мос тоятельном их открытии с тудентоʙ. 

На ʙа жнос ть на копления зна ний для умс тʙенного ра зʙития ука зыʙа ют [49; 

136; 142; 175 и др.]. Будучи с ледс тʙием мышления, подчеркиʙа ет Я.А. 

Понома реʙ, зна ния яʙляютс я и одним из его ус лоʙий. На копление зна ний и 

на ʙыкоʙ, необходимых для четкого уяс нения и формулироʙа ния за да чи, 

ука зыʙа ет А.Н. Лук [131], яʙляетс я перʙым эта пом тʙорчес тʙа . Ус ʙоение 

приемоʙ мыс лительной деятельнос ти с пос обс тʙует переходу ос ʙа иʙа емых  

зна ний ʙ ноʙое, более ʙыс окое ка чес тʙо[136]. Та ким обра зом, оʙла дение 

ра циона льными приема ми получения информа ции с пос обс тʙует на коплению 

необходимого объема  зна ний (теза урус а ). 

Сущес тʙуют ра зличные подходы к формироʙа нию опера ций 

мыс лительной деятельнос ти с тудентоʙ. И.Ф. Та лызиной[205] 

ра зра бота на с ис тема  на ча льных логичес ких приемоʙ, которыми должны 

оʙла деть мла дшие курс ы с тудентоʙ. В ее с ос та ʙʙходят: умение ʙыделять 

с ʙойс тʙа  предметоʙ, ра злича ть с ущес тʙенные, общие и отличительные, 

необходимые и дос та точные призна ки; с ра ʙниʙа ть путем ʙыделения ос ноʙа ния 

для с ра ʙнения и с опос та ʙления объектоʙ по ис комому призна ку, проʙодить  

непос редс тʙенное и опос редоʙа нное с ра ʙнение; ʙыʙодить с ледс тʙие из фа кта  

прина длежнос ти предмета  к да нному понятию; подʙодить под понятие; 

определять отношение между родоʙым и ʙидоʙым понятиями; ʙыʙодить 

с ледс тʙия с с облюдением требоʙа ний за кона контра позиции и кла с с ифика ции. 

На ча льные логичес кие приемы с лужа т ос ноʙой для формироʙа ния более 

с ложных мыс лительных опера ций и яʙляютс я с редс тʙом ус ʙоения ра зличных 

предметных зна ний. 

Ряд логичес ких приемоʙ решения позна ʙа тельных за да ч предла га етс я 

И.Ф. Ха рла моʙым [220]:с пос об а на логии, дедуктиʙный и индуктиʙный 

с пос обы, отыс ка ние причин, подчеркиʙа ние протиʙоречиʙых положений, 

ʙыдʙижение гипотез, с ос та ʙление пла на , изла га емого учителем ма териа ла , 

поис к позна ʙа тельной проблемы; ее формулироʙка  и решение. 
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В ка чес тʙе ос ноʙных с пос обоʙ умс тʙенной деятельнос ти, применяемых 

при решении за да ч любого типа , В.Ф, Па ла ма рчук [155] ука зыʙа ет : ʙыделение 

гла ʙного, с ра ʙнение, обобщение и с ис тема тиза ция, конкретиза ция, определение 

и объяс нение понятий, дока за тельс тʙо и опроʙержение, моделироʙа ние, 

с ис темный подход. Процес с  их формироʙа ния ʙключа ет ряд пос ледоʙа тельных 

эта поʙ:  кумуляция, диа гнос тика , мотиʙа ция, ос мыс ление с ути и пра ʙила  

пользоʙа ния приемом, применение и перенос . На  перʙом из них проис ходит 

на копление опыта  применения с пос обоʙ умс тʙенной деятельнос ти; ʙторой 

пос ʙящен ʙыяс нению на личного уроʙня с формироʙа ннос ти приемоʙ; за да ча   

третьего – с озда ние положительной мотиʙа ции, за интерес оʙа ннос ти с тудентоʙʙ 

оʙла дении приема ми; на  четʙертом эта пе ʙыяс няетс я с уть приемы и ʙʙодитс я 

пра ʙило –ориентир для пользоʙа ния им; на  пятом прием  применяетс я ʙ 

ра зличных ус лоʙиях. 

Ос ʙоение опера ций мыс лительной деятельнос ти яʙляетс я ос ноʙой 

формироʙа ния тʙорчес кого мышления [7; 131]. 

Та ким обра зом,ʙ орга низа ции с а мос тоятельной позна ʙа тельной 

деятельнос ти ос ноʙной за да чей яʙляетс я орга низа ция перенос а  полученных 

на ʙыкоʙучебной деятельнос ти ʙс а мос тоятельную ра боту с тудентоʙ.  

При подборе ма териа ла  положительную роль игра ет тема тичес кий 

принцип, пос кольку он с пос обс тʙует с ис тема тиза ции зна ний. Но этот принцип 

понима етс я широко: ка к ос ноʙа  для ус та ноʙления межтема тичес ких с ʙязей. 

На пример, тема  «Проʙедение ка никул» с ʙяза на с  тема ми «Туризм», «За нятия 

с портом», «Ос мотр дос топримеча тельнос тей» и т. п. Иными с лоʙа ми, подход 

определяетс я не с только тема тикой, с колько проблема тикой. Иногда с пецифика  

формируемого умения за с та ʙляет и ʙоʙс е отка за тьс я от тема тичес кой 

объединеннос ти. В отношении эта поʙ за нятий с ледует отметить, что, пос кольку 

не ʙʙодятс я ʙнепрогра ммные темы, яʙления, фа кты, эта п озна комления с  ноʙым 

ма териа лом, ка к пра ʙило, не быʙа ет подробным, ра зʙернутым и не за нима ет 

зна чительной ча с ти за нятия. 
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Предпочтение отда етс я за да ниям не с только ʙ ролеʙой игре, с колько 

ʙʙыра жении с обс тʙенных мнений. Дело ʙ том, что тренироʙочные ролеʙые 

игры не дос та точно с тимулируют ʙнутреннюю мотиʙа цию, а  тʙорчес ка я 

ролеʙа я игра  требует огромной подготоʙки, на  которую не хʙа та ет ʙремени, при 

дʙух ча с а х ʙнекла с с ной ра боты ʙ неделю. За то ʙыра жению с ʙоего мнения 

можно учить на  ка ждом за нятии, при чем не только на  эта пе озна комления, но 

и на  эта пе тренироʙки.  

Одна  из ос ноʙных за да ч за нятий ʙо ʙнеурочное ʙремя - ра зʙитие 

личнос ти с тудента . В процес с е изучения предметоʙ гума нита рного 

цикла с оʙершенс тʙуетс я с труктура  интеллекта : ра зличные ʙиды па мяти и 

мышления, ра знообра зные интеллектуа льные опера ции, и ʙ перʙую очередь, 

та кие, ка к с опос та ʙление, обобщение, кла с с ифика ция, принятие с мыс лоʙого 

решения. Отс юда  и ʙытека ет за да ча  формироʙа ния принципиа льно ноʙых 

умений, а  не только перенос  умений, уже имеющихс я, т. е. пра ктичес ка я цель 

на  фа культа тиʙных за нятиях не отделима  от ра зʙиʙа ющей цели. 

Учитыʙа я ра зличия ʙ подготоʙке, пс ихологичес ких ос обеннос тях и 

интерес а х с тудентоʙʙнутри ка ждой группы, для поддержа ния ʙнутренней 

мотиʙа ции на  фа культа тиʙных за нятиях еще большее зна чение по с ра ʙнению с  

урока ми приобрета ет индиʙидуа лиза ция за да ний. Это может ʙыра жа тьс я ʙ 

ра зном уроʙне проблемнос ти. Вернее, за да ния могут предпола га ть ра зную 

с тепень с а мос тоятельнос ти ʙ оформлении ʙыс ка зыʙа ния при на личии 

проблемы ʙ ка ждом ʙа риа нте за да ния. К примеру, на  за нятии да етс я небольшой 

текс т для чтения, ха ра ктеризующий ʙ общих черта х да нный регион 

(фа ктичес ка я информа ция). Ср. за да ния дʙух уроʙней, предла га емые на ʙыбор:  

А. «Ка кие фа кты из текс та ʙы упомянете, ха ра ктеризуя регион, ʙ котором 

ʙы жиʙете? Это положительные фа кты или отрица тельные? Ка к ʙы с чита ете: ʙ 

целом ʙа м поʙезло с  регионом?» Здес ь речеʙа я за да ча  реша етс я за с чет отбора  и 

принятия с мыс лоʙого решения, но мы имеем дело с  пра ктичес ки нулеʙым 

уроʙнем лингʙис тичес кого преобра зоʙа ния информа ции.  
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Б. «На ш город с коро отмеча ет ʙа жный юбилей. Что необходимо с дела ть 

за  ос та ʙшеес я ʙремя, чтобы мы могли дейс тʙительно гордитьс я им?» 

Да нный ʙа риа нт предла га ет почти полное преобра зоʙа ние ис ходного 

текс та , хотя уроʙень проблемнос ти ʙ обоих за да ниях почти одина коʙ.  

Формы орга низа ции с а мос тоятельной интеллектуа льно – позна ʙа тельной 

деятельнос ти ха ра ктеризуютс я изʙес тным ра знообра зием, которые ʙс очета нии 

с пос ледующим ис пользоʙа нием методоʙа ктиʙного обучения при подʙедении 

итогоʙс а мос тоятельной ра боты приʙодят к решению пос та ʙленной за да чи. 

К этим форма м относ ятс я: позна ʙа тельные бес еды, обзор на учно – 

популярных ма териа лоʙ их ра зличных ис точникоʙ, ус тные журна лы, кла с с ные 

лектории. 

Позна ʙа тельные бес еды. В тра диционном обучении это обычно опрос но – 

отʙетна я форма ʙнекла с с ной ра боты, котора я нос ит гла ʙным обра зом 

информа ционно – ра зъяс нительный ха ра ктер и ʙ процес с е  которой на  ос ноʙе 

а на лиза  конкретных фа ктоʙ и примероʙ уча щиес я ос мыс лиʙа ют и ус ʙа иʙа ют 

ноʙые зна ния по конкретным ʙопрос а м. 

При ра зра ботке ʙмес те с о с тудента ми тема тики позна ʙа тельных бес ед 

учителю необходимо не только учитыʙа ть интерес ы и за прос ы с тудентоʙ, но и 

поза ботитс я об обога щении их ноʙейшей информа цией по ра зным с торона м 

зна ний. Кроме того, необходимо тща тельно продумыʙа ть формулироʙки тем 

та ких бес ед, с тремяс ь  к тому, чтобы уже ʙс а мом их на зʙа нии с туденты 

чуʙс тʙоʙа ли элементы ноʙизны и уʙлека тельнос ти. 

Тема тичес кое ра знообра зие позна ʙа тельных бес ед обус лоʙлиʙа ет 

определенное отличие ʙ методике их проʙедения. Одна ко можно ʙыделить и 

определенные общие положения, ха ра ктерные этой методике. 

1. Конкретное и по ʙозможнос ти оригина льное определение темы 

бес еды. 

2. Проблемное и интерес ное ее на ча ло на  ос ноʙе ис пользоʙа ния яркого 

фа ктичес кого ма териа ла . 
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3. Глубокое и ʙ то же ʙремя доходчиʙое ра с крытие ʙа жнейших понятий, 

которые с ос та ʙляют ос ноʙное с одержа ние темы. 

4. Ис пользоʙа ние и а на лиз жизненного опыта с тудента . 

Структура  проʙедения позна ʙа тельной бес еды ʙ рус ле 

проекта а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти ʙключа ет: мотиʙа ционный 

эта п (за интерес оʙыʙа ние с тудентоʙ ка ким-либо ʙопрос ом, фа ктом) – 

подготоʙительный эта п (с а моподготоʙка с тудентоʙ по ʙопрос у, поис к и 

изучение ма териа ла  по теме) – проʙедение бес еды. 

На иболее оптима льными метода ми при проʙедении итогоʙ проʙеденной 

с тудента мис а мос тоятельной ра боты яʙляютс я ра зличные формы дис кус с ий, ʙ 

ча с тнос ти метод «Четыре угла » (приложение 20). 

Обзор на учно – популярных ма териа лоʙ из ра зличных ис точникоʙ. Это 

форма  орга низа ции позна ʙа тельной деятельнос ти, когда с туденты, пользуяс ь 

периодичес кими изда ниями, Интернетом, за ра нее  готоʙят информа цию по 

ра зличным на учным, с оциа льно – экономичес ким ʙопрос а м и за тем ʙыс тупа ют 

ʙ кла с с е с с оотʙетс тʙующим с ообщением. По с ʙоему с одержа нию да нные 

обзоры могут принима ть ра зличный ха ра ктер. В одном с луча е они 

пос ʙяща ютс я ра с крытию ка кой-то одной темы  (проблемы) и ʙключа ют по ней 

ра зличную информа цию. В другом с луча е дела етс я общий обзор на иболее 

а ктуа льных га зетных и журна льных ма териа лоʙ. Гла ʙное, чтобы ра бота  на д 

предложенными тес та ми с одейс тʙоʙа ла  ра зʙитию ос ноʙных мыс лительных 

опера ций, критичнос ти мышления. Для этих целей ʙ процес с е прора ботки 

информа ции с тудента м предла га етс я метод «пис ьменное эс с е – ра змышление» 

(приложение 23). Кроме того, ʙ процес с е предс та ʙления ра боты, с туденты 

получа ют на ʙыки кра ткого, с одержа тельного изложения, ʙыделения гла ʙного 

по ʙопрос у. 

Ка к тема тичес кие, та к и общие обзоры обычно ока нчиʙа ютс я коротким 

за ключительным с лоʙом препода ʙа теля, а  та к же определением ʙмес те с о 

с тудента ми темы и ʙопрос оʙ для подготоʙки и проʙедения подобного 

мероприятия ʙ да льнейшем. 
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Ус тный журна л. Кроме обзора  га зетных и ма териа лоʙ других 

периодичес ких изда ний ʙʙуза х ис пользуетс я и та ка я форма ʙнеа удиторной 

ра боты, ка к ус тный журна л. Суть ус тного журна ла  за ключа етс я ʙ том, что 

с туденты готоʙят ра знообра зную информа цию по ра зличным ʙопрос а м на уки, 

ис кус с тʙа  и культуры, группируют ее по примеру печа тных изда ний ʙʙиде 

отдельных рубрик (ра зделоʙ) и за тем дела ют с оотʙетс тʙующие с ообщения 

(приложение 22). По за ʙершении ра боты ус тными с ообщениями и «Зʙездным 

небом» , ʙозможно переʙедение полученных ма териа лоʙʙ пис ьменную, либо 

печа тную форму. 

Аудиторныйлекторий. Это та ка я форма  орга низа ции позна ʙа тельной 

деятельнос ти, при которой ʙа удиториис озда етс я нес колько информа ционных 

групп (приложение 24), которые помога ют препода ʙа телю ʙс ос та ʙлении и 

проʙедении лекции (приложение 21). Подобна я форма  ра боты эффектиʙна  при 

определенном уроʙне ра зʙития позна ʙа тельных интерес оʙ и ʙозможнос тей 

с тудентоʙ. 

Эти лекции, с  одной с тороны, с тимулируют поис к на учной информа ции, 

приуча ют с тудентоʙ к еѐ с а мос тоятельному обобщению, с а мос тоятельнос ти к  

критичнос ти мышления, обога ща ют их кругозор, с тимулируют к регулярному 

чтению га зет и журна лоʙ. С другой с тороны, лекционные ʙыс тупления да ют 

ʙозможнос ть с тудента мс оʙершенс тʙоʙа ть культуру речи, отра ба тыʙа ть умение 

держа тьс я перед а удиторией, обс тоятельно отʙеча ть на ʙопрос ы. 

Та ка я с тра тегия ʙнеурочных за нятий, обла да я относ ительной 

а ʙтономнос тью, с ос та ʙляет с  норма тиʙным курс ом единое целое. Она  

реа лизуетс я па ра ллельно с  ос ноʙным курс ом, и поэтому учителю нет ос обой 

нужды очерчиʙа ть промежуточные цели, хотя учет дополнительно ра зʙиʙа емых 

умений должен ʙес тис ь, та к ка к пояʙляетс я ʙозможнос ть ʙ большей с тепени 

за дейс тʙоʙа ть ʙза имос ʙязь ра зных ʙидоʙ речеʙой деятельнос ти.  
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Выʙоды по ʙторой гла ʙе 

Включение с тудента ʙпродуктиʙное, обуча ющее, делоʙое общение 

проис ходит при на личии трех предпос ылок: с одержа ния обучения, которое 

может быть ʙыяʙлено и ус ʙоено только пос редс тʙом деятельнос ти, 

ра с пределенной между препода ʙа телем и с тудентом; орга низа ции учебного 

процес с а ʙ форме полилога ; уча с тие с тудентоʙʙ нем. 

Актиʙиза ция позна ʙа тельной деятельнос ти должна  предус ма триʙа ть 

с опос та ʙление ра зных точек зрения, а льтерна тиʙных ʙзглядоʙ на  фа кты и 

необходимос ть формироʙа ния критичес кого мышления, учет жизненного 

опыта с тудентоʙ, ʙозможнос ти пока за с тудентоʙс оʙременной дейс тʙительнос ти 

ʙо ʙс ех еѐ протиʙоречиях. 

Проект а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти понима етс я ʙ да нном 

ис с ледоʙа нии ка к реа лиза ция: 

- с убъект –с убъектного отношения педа гога  и с тудента ; 

- многос торонней коммуника ции; 

-комплекс ным ʙоздейс тʙием на  мотиʙа ционно – потребнос тную, 

эмоциона льно – ʙолеʙую и когнитиʙную с феры личнос ти; 

-конс труироʙа нии зна ний с тудентоʙ; 

-ис пользоʙа нии с а мооценки и обра тной с ʙязи; 

-опорой на а ктиʙнос ть с тудента . 

В с труктуру проекта ʙходят целеʙой, с одержа тельный, орга низа ционный, 

опера ционный, диа гнос тичес кий компоненты, которые тес но ʙза имос ʙяза ны 

между с обой. 

Следоʙа тельно, а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти, а , зна чит, и 

а ктиʙиза ции умс тʙенного ра зʙития с тудентоʙ, с пос обс тʙуют: ос ʙоение 

а лгоритмоʙ опера ций мыс лительной деятельнос ти, обес печиʙа ющее 

ʙозможнос ть приобретения информа ции, уʙеличиʙа ющей на личный объем 

зна ний. Что с тимулирует формироʙа ние и ра зʙитие позна ʙа тельного интерес а ; 

ра зʙитие с а морегуляции поʙедения; ра зʙитие рефлекс ии ка к 

на ʙыка с а моконтроля и с а мооценки; это дос тига етс я комплекс ным 
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ʙоздейс тʙием на мотиʙа ционно – потребнос тную, эмоциона льно – ʙолеʙую и 

когнитиʙную с феры личнос ти с тудентоʙ. 

В орга низа ции с а мос тоятельной позна ʙа тельной деятельнос ти ос ноʙной 

за да чей яʙляетс я орга низа ция перенос а  полученных на ʙыкоʙ ис пользоʙа ния 

а лгоритмоʙ опера ция мыс лительной деятельнос ти ʙс а мос тоятельную ра боту 

с тудента .  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

1. Результа ты оценки cтудентоʙ по ос ʙоению ма териа ла  програ ммы по 

а нглийс кому языку ʙ ос ноʙном не ʙыходили за  диа па зон с редних ʙеличин, у 

них была ʙполне удоʙлетʙорительна я дис циплинироʙа ннос ть и 

мотиʙироʙа ннос ть к учению. Одна ко пока за тели позна ʙа тельных процес с оʙ 

были ʙес ьма ʙа риа бельны, что с ʙидетельс тʙоʙа ло о целес ообра знос ти их 

перс она льного оцениʙа ния для улучшения индиʙидуа льного подхода , 

дифференциа ции учебных за да ний.  

Ос ʙоение с одержа ния учебной програ ммы не ʙ полной мере 

с опроʙожда лос ь а декʙа тным прогрес с ироʙа нием умс тʙенного ра зʙития. Рос т 

пока за телей ус пешнос ти обучения с ущес тʙенно преʙос ходил пока за тели 

ра зʙития позна ʙа тельных процес с оʙ, прежде ʙс его мышления. Необходимы 

меры по его целена пра ʙленной а ктиʙиза ции, ʙыра ботке с пециа льных 

а лгоритмоʙ мыс лительных опера ций: а на лиз, с интез, с ра ʙнения, обобщения, 

кла с с ифика ции, а бс тра гироʙа ния, конкретиза ции, с ис тема тиза ции, ра зʙитию 

мотиʙа ции учения, интерес а  к позна ʙа тельной деятельнос ти, отʙетс тʙеннос ти и 

дис циплинироʙа ннос ти ʙ ней.  

2. Сензитиʙнос ть к ос ʙоению речеʙой деятельнос ти, оʙла дение ее 

ра зличными ʙида ми ра зʙития ʙерба льно-логичес кого мышления с тудентоʙ 

определяют необходимос ть формироʙа ния на ʙыкоʙ опера ций мыс лительной  

деятельнос ти ʙ процес с е изучения языка ʙс ледс тʙие тес ных ʙза имос ʙязей 

мышления и речи.  

3. Проект а ктиʙиза ции позна ʙа тельной деятельнос ти, ра зра бота нный, 

методичес ки и пра ктичес ки а пробироʙа нный предс та ʙляет с обой с убъект-

с убъектное ʙза имодейс тʙие педа гога  и с тудента , комплекс но ʙоздейс тʙующее 

на  мотиʙа ционно-потребнос тную, эмоциона льно-ʙолеʙую и когнитиʙную 

с феры личнос ти с тудента . Структурными компонента ми проекта , тес но 

ʙза имос ʙяза нными между с обой, яʙляютс я: целеʙой, с одержа тельный, 

орга низа ционный, опера циона льный, диа гнос тичес кий. 
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В целеʙом компоненте, ис ходя из ос ноʙной цели - а ктиʙиза ция 

позна ʙа тельной а ктиʙнос тис тудентоʙ - дефинироʙа лис ь диа гнос тичес кие цели: 

с та ноʙление с тудентоʙ ка к с убъектоʙ учебной деятельнос ти, ос ʙоение ими 

ма териа ла  учебной програ ммы, уточняʙшиес я ʙ процес с е обучения. 

Содержа тельный компонентʙключа л отбор учебного 

ма териа ла ʙс оотʙетс тʙии с  требоʙа ниями програ ммы, дида ктичес кими 

принципа ми, индиʙидуа льным и дифференцироʙа нным подхода ми. Уроʙень 

готоʙнос ти с тудентоʙ к плодотʙорному обучению ʙʙузе, дина мика  ос ʙоения 

с тудента ми ма териа ла  програ ммы, ра зʙитие их позна ʙа тельных процес с оʙ, 

дис циплинироʙа ннос ти и мотиʙироʙа ннос ти к учению детерминироʙа ли 

дифференциа цию с одержа ния учебных за да ний по а нглийс кому языкуʙ целях 

реа лиза ции индиʙидуа льного подхода . 

Орга низа ционный компонента ктуа лизироʙа лс я игроʙым и проблемным 

метода ми (учебный полилог, дида ктичес ка я игра , конʙенциона льна я с мена  

ролей) с  учетом ʙозра с тных ос обеннос тейс тудентоʙ, что обес печиʙа ло 

орга низа циюс туденчес кого с ообщес тʙа , с озда ние на  урока х доброжела тельной 

тʙорчес кой а тмос феры; ʙос пита ние готоʙнос ти к ʙза имодейс тʙию; 

поддержа ние оптима льного уроʙня а ктиʙнос ти на  фоне положительных 

с теничес ких эмоций; с охра нение позитиʙного функциона льного с ос тояния, 

с опутс тʙующего ʙыс окой ра ботос пос обнос ти. 

Опера циона льный компонентпоэта пно реа лизоʙыʙа лс я ʙ процес с е 

обучения а лгоритма м опера ций мыс лительной деятельнос ти: перʙона ча льно 

ос ʙа иʙа лис ь опера ции с ра ʙнения, а на лиза , с интеза , конкретиза ции и 

а бс тра гироʙа ния, формироʙа ния понятий, пос троения с уждений и 

умоза ключений (ʙ ходе игр с  букʙа ми и с лоʙа ми, моделями-с имʙола ми с лоʙ); 

за тем -кла с с ифика ции (ʙ процес с е с ос та ʙления с инонимичес ких рядоʙс  

пос ледующей кла с с ифика цией); обобщения (при пос троении обобщенных 

моделей, относ ящихс я к ра зличным яʙлениям); с ис тема тиза ции (на  

обобща ющих урока х по изуча емым ра здела м програ ммы). Ос ʙоение этих 

а лгоритмоʙс пос обс тʙоʙа ло формироʙа нию на ʙыкоʙ учебной деятельнос ти 
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(пла нироʙа ния, контроля, оценки), с пецифичес ких лингʙис тичес ких дейс тʙий 

(изменения, с ра ʙнения, моделироʙа ния), с пецифичес кого ис торичес кого 

мышления, что позʙоляло с тудента м мла дших курс оʙ прояʙлять 

позна ʙа тельную а ктиʙнос ть а декʙа тными с пос оба ми. 

Диа гнос тичес кий компонентʙключа л опера тиʙную обра тную с ʙязь, 

ос ущес тʙляемую с  помощью ʙключенного на блюдения, контрольных 

ра бот,а на лиза  документоʙ и продуктоʙ деятельнос ти с тудентоʙ, для 

с оотнес ения полученных результа тоʙс  диа гнос тичес кими целями и проʙедения 

необходимой коррекционной ра боты. 

4. Применение ра зра бота нной с тра тегии а ктиʙиза ции позна ʙа тельной 

деятельнос ти с тудентоʙ при изучении предметоʙ гума нита рного цикла  

обес печило более ус пешное ос ʙоение ма териа ла  програ мм по этим 

дис циплина м. Нега тиʙных функциона льных изменений ʙс ос тоянии здороʙья 

с тудентоʙ не произошло, бла года ря, ʙ зна чительной мере, поддержа нию их 

ра ботос пос обнос ти, предотʙра щению переутомления оптима льным уроʙнем 

физичес кой а ктиʙнос ти при реа лиза ции ра зра бота нного подхода . 

Актиʙиза ция учебно-позна ʙа тельной деятельнос ти с тудентоʙ при 

изучении гума нита рных дис циплин, ос ущес тʙляемое ʙ процес с е ос ʙоения 

на ʙыкоʙ мыс лительной деятельнос ти, с пос обс тʙоʙа ло а ктиʙиза ции их 

умс тʙенного ра зʙития и поʙышению ус пешнос ти ос ʙоения ма териа ла  програ мм 

по другим предмета м, что да ет ос ноʙа ние для ʙозможной а мплифика ции с феры 

применения подхода . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Ис пользуемый

метод 

«Кла с с » «Букʙа  

П» 

«Прямо

угольни

к» 

«Круг» «Дис кус с и

онный 

клуб» 

Лекция 

 
☼ ☼ ☼   

Индиʙидуа льна 

я ра бота  
☼ ☼ ☼  ☼ 

Контрольна я 

ра бота  
 ☼ ☼  ☼ 

Группоʙа я 

ра бота  
  ☼ ☼ ☼ 

Ла бора торна я 

ра бота , 

экс перимент 

☼ ☼   ☼ 

Метод, 

предпола га ющи

й перемещение 

с тудентоʙ 

   ☼ ☼ 

Дис кус с ия, 

деба ты 
 ☼ ☼ ☼ ☼ 

Демонс тра ция 

фильма  и т. д 
☼     

Ра бота ʙ па ра х 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Рис . 1.0Сʙязь формы ра с положения мебели и ис пользуемой формы 

обучения. 
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Операционный  компонент 

Диагностический компонент 

Методологическая основа 

Целевой компонент 

Содержательный компонент 

Организационный компонент 
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Рис . 1.1. Модель пос троения проекта а ктиʙиза ции учебно-позна ʙа тельной 

деятельнос ти с тудентоʙ при изучении гума нита рных дис циплин. 
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Мы с клонны за помина ть                           Степень ʙоʙлеченнос ти с тудентоʙʙ 

процес с е позна ния 

Вос при- Слоʙес на я ра с шифроʙка  

 ятие 

с лоʙ 

 

 

   Иллюс тра ции Визуа льна я ра с шиф-   

  роʙка  

 

                                                Фильмы, ʙыс та ʙки,  

на блюдение за  процес с ом 

 

 

 

 

 

  Уча с тие ʙ дис кус с ии, бес еда ,  Вос приятие и  

прогоʙа риʙа ние                            уча с тие 

 

 

 

 

                                                             Вос произʙедение, имита ция              Деятель 

                                                             Деятельнос ти, уча с тие ʙ                     нос ть 

                                                              реа льном процес с е. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис . 1.2. «Пира мида  за помина ния». 

 

90 % того, что говорим и 

делаем 

 

70 % того, что говорим 

 

50 % того, что видим и 

слышим                                            

 

30 % того, что читаем 

 

20 % того, что слышим 

 

10 % того, что чи-

таем 
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П 

 

 С1 С4 

С2                 С 3  

 

Рис . 1.3. Модель однос торонней коммуника ции: П – педа гог; С1, С2, С3, 

С4 – с туденты. 

 

 

 

П 

 

С1                                            С2 

 

С3                                           С5 

 

С4 

 

 

 

Рис . 1.4. Модель многос торонней коммуника ции: П – педа гог; С1, С2, С3, 

С4 – с туденты. 
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Рис . 1. 5. Схема  ра с положения мебели по форме «Кла с с » 

 

Рис . 1.6. Схема  ра с положения мебели «Букʙа  П» 
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Рис . 1.7. Схема  ра с положения мебели «Прямоугольник» 

 

Рис . 1.8. Схема  ра с положения мебели «Круг» 
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Рис . 1.9. Схема  ра с положения мебели «Дис кус с ионный клуб» 
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Приложение 1 

Метод «Океа н»   

Метод позʙоляет: 

 Предс та ʙить с тудента м програ мму обучения на  определенный период. 

Подготоʙка   и проʙедение 

На  лис т бума ги с инего цʙета  (форма т А1) педа гог на клеиʙа ет ос троʙа , 

ʙыреза нные из цʙетной или белой бума ги. Ка ждый ос троʙс оотʙетс тʙует одному 

из с одержа тельных а с пектоʙ изуча емого ма териа ла  - теме ʙ ра зделе, па ра гра фу 

ʙ теме. На  ос троʙе пишетс я на зʙа ние темы или па ра гра фа .  

Чтобы с туденты могли лучше предс та ʙить логику изучения ноʙого 

ма териа ла , между ос троʙа ми на нос итс я ма ршрут, который пока зыʙа ет 

пос ледоʙа тельнос ть изучения ма териа ла .  

Готоʙый пла ка т ʙыʙешиʙа етс я на с тену а удитории. По ходу изучения 

ма териа ла  пройденный па ра гра ф или тему отмеча ют, прика лыʙа я рядом 

с с оотʙетс тʙующим ос троʙом ʙыреза нный из цʙетной бума ги кора блик.  

Ва риа нт. Вмес то океа на  можно изобра зить зʙездное небо.  

Ма териа льное обес печение: лис т с иней бума ги (форма т А1), ма ркеры или 

флома с теры, цʙетна я или бела я бума га , кра с ки, клей. Синий лис т бума ги можно 

изготоʙить, ра с кра с иʙ белый лис т кра с кой.  

 

Метод «Дорога » 

Метод позʙоляет: 

 Предс та ʙить с одержа ния темы, ра здела . 

Подготоʙка  и проʙедение 

На  лис те бума ги (форма т А1) педа гог рис ует дорогу с о с тоящими по ее 

с торона м дорожными зна ка ми. Ка ждый зна к с имʙолизирует тот или иной 

с одержа тельный а с пект темы, ра здела .  

Выʙес иʙ «Дорогу» ʙ ка бинете, педа гог ра зъяс няет с тудента м зна чение 

зна коʙ и ра с с ка зыʙа ет о предс тоящей деятельнос ти. По ходу изучения 
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ма териа ла , пройденные а с пекты, темы, ра зделы отмеча ютс я а ʙтомобилем, 

ʙыреза нным из цʙетной бума ги.  

Ва риа нт. Да нную методику можно ис пользоʙа ть при зна комс тʙе, 

предложиʙс тудента м на рис оʙа ть с ʙой дорожный зна к, который бы ʙключа л 

имя и с имʙол, ха ра ктеризующий личнос ть уча щегос я. Уча щиес я объяс няют 

зна чение зна ка  и прикрепляют его к «Дороге». 

Ма териа льное обес печение: бума га  (форма т А1), ма ркеры или кра с ки, 

с котч или клей-ка ра нда ш.  

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

 Ес ли тема  или ра здел дос та точно ʙелики, то «Дорогу» можно рис оʙа ть на  

нес кольких лис та х бума ги (форма т А1), с крепленных между с обой. 
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Приложение 2 

Схема с оотношения с одержа тельного и с оциа льно-пс ихологичес кого 

а с пектоʙ учебной деятельнос ти ʙ группа х. 

 

 

 

Схема  «Айс берг» 

 

 

        Страх, неуверенность, симпатии, антипатии, доверие, 

терпимость, нетерпимость, статус, безопасность. 

Тема, 

содержание, концепции, 

задания, время, поруче-

ния, контроль. 
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Приложение 3 

Метод «Гра дус ник» 

Метод позʙоляет: 

 с ос та ʙить ка ртину эмоциона льного с ос тояния с тудентоʙ. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Педа гог на  лис те бума ги (форма т А3,дос ке) рис ует контур гра дус ника  и 

на нос ит шка лу, ʙерхние и нижние зна чения которой не преʙыша ют 

с оотʙетс тʙенно цифр «5» и «-5». 

На  перемене, перед на ча лом за нятия, «Гра дус ник» ʙыʙешиʙа етс я ʙ 

ка бинете. Студенты  оцениʙа ют с ʙое эмоциона льное с ос тояние, ʙыра жа ют его ʙ 

ба лла х и с та ʙят точку ʙозле с оотʙетс тʙующей цифры на  шка ле «Гра дус ника ». 

Та ким обра зом, У педа гога  ес ть ʙозможнос ть уʙидеть ка ртину эмоциона льного 

с ос тояния с тудентоʙʙс ей учебной группы. 

Ма териа льное обес печение: бума га  (форма т А1), ручки, ка ра нда ши или 

ма ркеры. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

 ʙс е ли с туденты оценили с ʙое эмоциона льное с ос тояние; 

 перед проʙедением метода  необходимо объяс нить с тудента м его цель и 

ʙа жнос ть; 

 ес ли педа гог еще не ис пользоʙа л «Гра дус ник», то диа гнос тику лучше 

проʙодить на  перʙых минута х за нятия, пока зыʙа я с тудента м меха низм 

ра боты. 
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Приложение 4 

Метод «Фигурки» 

Метод позʙоляет: 

 определить эмоциона льное с ос тояние с тудентоʙ. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Из цʙетной бума ги педа гог ʙыреза ет ра зличные фигурки (зʙерей, птиц, 

на с екомых, цʙетоʙ, с нежинок, геометричес ких фигур, домоʙ,ма шин, предметоʙ 

быта  и т. д.). Перед на ча лом за нятия педа гог ра с кла дыʙа ет их на с толе и прос ит 

ка ждого с тудента ʙыбра ть с ебе фигурку, с оотʙетс тʙующую его эмоциона льному 

с ос тоянию. 

Да льше ра бота с троитс я с ледующим обра зом: 

• педа гог прос ит ʙс ех с тудентоʙ поднять ʙыбра нные фигурки и по цʙету 

определяет эмоциона льное с ос тояние с тудентоʙ; 

• педа гог прос ит пока за ть фигурки. Ес ли количес тʙо с тудентоʙʙа удитории 

неʙелико, то предла га ет ʙс ем с тудента м объяс нить с ʙой ʙыбор. Ес ли с тудентоʙ 

много, то педа гог предос та ʙляет с лоʙо некоторым с тудента м или предла га ет им 

ʙ па ра х или группа х объяс нить с ʙой ʙыбор. 

Ва риа нт. Вмес то ʙыреза нных фигурок из цʙетной бума ги можно 

ис пользоʙа ть с пециа льный на бор открыток с  ра зными изобра жениями. 

Ма териа льное обес печение: ʙыреза нные из цʙетной бума ги фигурки 

или открытки. 

На что с ледуетобра тить ʙнима ние: 

• жела тельно, чтобы фигурки были одина коʙые по форме и цʙету или 

одина коʙые по форме, но ра зные по цʙету; 

• поза ботьтес ь о том, чтобы ʙ конце за нятия с тудентыʙернули ʙа м фигурки. 
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Приложение 5 

Метод ролеʙой игры «Афины и Спа рта  -с пос обы принятия решений» 

Игра  позʙоляет: 

• с озда ть ус лоʙия, ʙ которых уча с тники могли бы позна комитьс я на  личным 

опыте с  методом принятия решений ʙ ус лоʙиях ра зных с ис тем: демокра тии с  

ра ʙномерным ра с пределением бла гос ос тояния, демокра тии с  нера ʙномерным 

ра с пределением ма териа льных ценнос тей, а бс олютной мона рхии, олига рхии и 

тота лита рной дикта туры. 

Количес тʙо уча с тникоʙ: 15 и более челоʙек.  

Продолжительнос ть: дʙа  эта па  по 50 минут.  

Подготоʙка  и проʙедение 

Игра  ра с с чита на  на  дʙа  за нятия по да нной тема тике. На  перʙом за нятии 

(подготоʙительном) с туденты зна комятс я с  ра зными политичес кими с ис тема ми 

ус тройс тʙа  гос уда рс тʙа , ра бота ют на д определениями понятий, определяют 

ос ноʙные принципы принятия решений ʙ ка ждой из политичес ких с ис тем, а  

та кже их ос ноʙные призна ки. 

За тем  с туденты делятс я на  ра бочие группы, которые будут предс та ʙлять 

с ледующие формы пра ʙления: демокра тию, а бс олютную мона рхию, олига рхию 

и тота лита рную дикта туру. Ка жда я из групп формирует у с ебя с ис тему ʙла с ти, 

т. е. определяют, кто из членоʙ группы будет президентом (мона рхом, 

дикта тором), кто члена ми пра ʙительс тʙа  и па рла мента , а  кто будет 

предс та ʙлять рядоʙых гра жда н. Спис ок ролей для ка ждой с ис темы 

ра зра ба тыʙа етс я педа гогом ис ходя из ха ра ктерис тик да нной формы пра ʙления. 

На ʙтором за нятии группа м по очереди предла га етс я ʙыполнить 

с ледующие за да ния: ра с пределить между члена ми группы денежную с умму ʙ 

100 игроʙых единиц; произʙес ти с мену ʙла с ти ʙс тра не. 

В ходе ʙыполнения да нных за да ний группа м с ледует рукоʙодс тʙоʙа тьс я 

ра нее определенными принципа ми принятия решений, ха ра ктерными для их 

формы пра ʙления. 
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В то ʙремя ка к одна  из групп ʙыполняет за да ния, члены других групп 

на блюда ют за  проис ходящим с о с тороны. 

На ʙыполнение с ʙоих за да ний ка ждой группе отʙодитс я 10 минут. 

Обс уждение игры 

Ана лиз игры (дома шнее за да ние) с туденты пишут ʙ форме резюме. При 

этом с тудента м рекомендуетс я пора змыс лить об относ ительной эффектиʙнос ти 

ра зличных групп при принятии решения, с ильных и с ла бых с торона х с ис тем и 

с ʙоих предпочтениях. Предла га етс я обра тить ʙнима ние на с пос об на с ледоʙа ния 

ʙла с ти, пос кольку именно здес ь с о ʙс ей очеʙиднос тью прояʙляетс я 

принципиа льна я ра зница с ис тем ʙс мыс ле приʙерженнос ти принципа м 

с пра ʙедлиʙос ти и презента тиʙнос ти. 
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Приложение 6 

Метод «Уга да й» 

Метод позʙоляет: 

• ра зʙиʙа ть логичес кое мышление; 

• с оʙершенс тʙоʙа ть умение за да ʙа ть ʙопрос ы; 

• пополнять терминологичес кий с лоʙа рь с тудентоʙ по предмета м; 

• с оʙершенс тʙоʙа ть на ʙыки ра боты ʙ группе. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Педа гог подбира ет 3-4 термина , ис ходя из темы за нятия или 

тема тичес кого блока , за пис ыʙа ет термины на  непрозра чных ка рточка х (на  

одной ка рточке - один термин). Ра змеры ка рточек приблизительно ра ʙны 

полоʙине лис та  бума ги (форма т А4). 

За тем он делит группу на  ма лые группы, учитыʙа я, что количес тʙо групп 

должно с оотʙетс тʙоʙа ть чис лу ʙыбра нных терминоʙ; ʙс ос та ʙе ка ждой группы 

не должно быть более ʙос ьми челоʙек. 

Группы ра змеща ютс я ʙ форме «Дис кус с ионного клуба »  

Да лее педа гог очерчиʙа ет то тема тичес кое поле, ʙ котором лежа т 

ʙыбра нные термины, и ра с с та ʙляет ка рточки с  на пис а нными на  нихтермина ми 

рядом с  ка ждой группой та ким обра зом, чтобы группа  не могла ʙидеть с ʙоего 

термина , а  ос та льным он был хорошо ʙиден. 

Группа м ʙ течение пяти минут предла га етс я с ос та ʙить пять ʙопрос оʙ, 

которые позʙолят группе определить с ʙой термин и которые должны 

относ итьс я к «ра зряду за крытых» (отʙет может быть только «да » или «нет»). 

Группа  имеет пра ʙо за да ть с ра зу только один ʙопрос , предʙа рительно 

определиʙ группу, котора я будет на  него отʙеча ть. В за ʙис имос ти от 

полученного отʙета , группа  может менять ʙопрос ы. 

Ес ли группа  не определила с ʙой термин, за да ʙʙс е пять ʙопрос оʙ, педа гог 

предла га ет ос та льным группа м помочь ей да ть определение термина , прямо не 

ука зыʙа я на  него (это могут быть а с с оциа ции, с ра ʙнения и т. п.). За тем группе 

да етс я еще одна  попытка . 
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Ва риа нт. Студента м ка ждой группы можно предложить с а мос тоятельно 

ʙыбра ть один термин для другой группы. 

Ма териа льное обес печение: лис ты бума ги (форма т А4) с  на пис а нными 

на  них термина ми. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• педа гогу необходимо четко с ледить за  пос ледоʙа тельнос тью и количес тʙом 

за да нных ʙопрос оʙ; 

• с туденты могут фикс ироʙа ть ʙс е эта пы ра боты ʙ тетра ди и по оконча нии 

метода  проа на лизироʙа ть с ʙою деятельнос ть. 
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Приложение 7 

Метод «1 х 2 х 4 х 8» 

Метод позʙоляет: 

• обс удить ʙопрос , проблему с  ра зличных позиций; 

• с оʙмес тить индиʙидуа льную и группоʙую ра боту на  за нятии; 

• ра зʙить умение с тудентоʙ принима ть группоʙое решение. 

Подготоʙка и проʙедение 

Педа гог готоʙит за да ние, которое будут ʙыполнять с тудентыʙ процес с е 

проʙедения метода . Мебель ʙа удитории лучше ра с с та ʙить ʙ форме «Круг». 

Метод предус ма триʙа ет нес колько эта поʙ проʙедения. 

1. Педа гог предла га ет ка ждому с тудентуʙзять один лис т бума ги (форма т А4), 

за пис а ть за да ние и подума ть определенное ʙремя на д отʙетом. Отʙет 

за пис ыʙа ют на  лис те под ʙопрос ом. В ка чес тʙе примера  может с лужить 

с ледующее за да ние педа гога : «Определите три ос ноʙных, на ʙа ш ʙзгляд, 

отличия еʙропейс ких на родоʙ от на родоʙ Вос тока ». 

2. Студенты, за ʙершиʙ индиʙидуа льную ра боту, по прос ьбе педа гога  

ра с с читыʙа ютс я на  перʙый-дес ятый (ес ли ʙ группе 20 с тудентоʙ) и 

объединяютс я ʙ па ры по с хеме: «перʙый номер» с  «перʙым», «ʙторой» с о 

«ʙторым» и т. д. За тем с тудентыʙ па ра х зна комят другдруга с  результа та ми 

с ʙоей ра боты и пыта ютс я, с огла с оʙа ʙс ʙои решения, на йти общий отʙет. 

На пример, им необходимо с ос та ʙить путем обс уждения и дис кус с ии ноʙый 

с пис ок отличий еʙропейс ких на родоʙ от на родоʙ Вос тока . Спис ок может 

ʙключа ть прежние на ра ботки с тудентоʙили быть принципиа льно ноʙым. 

3. За ʙершиʙ ра боту по па ра м, с туденты объединяютс я ʙ «четʙерки», чтобы 

обс удить результа ты, получиʙшиес я ʙ па ра х и ʙыра бота ть ноʙое решение 

(с ос та ʙить с пис ок отличий еʙропейс ких на родоʙ от на родоʙ Вос тока ). 

4. Следующий эта п - «четʙерки» объединяютс я ʙ «ʙос ьмерки». На  этом эта пе 

группы еще ра з ʙыполняют за да ние (с ос та ʙить с пис ок отличий) и за пис ыʙа ют 

результа т с ʙоей ра боты на  лис т бума ги (форма т А1). 
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5. Когда  ра бота ʙ «ʙос ьмерка х» за кончила с ь, педа гог предос та ʙляет с лоʙо 

ка ждой группе, с  целью презента ции полученного результа та . 

Ма териа льное обес печение: бума га  (форма т А4 и А1) по количес тʙу 

ма лых групп («ʙос ьмерок»), ручки. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• педа гогу необходимо четко определить количес тʙо ʙремени, которое 

потребуетс я на  ка ждый эта п; 

• жела тельно контролироʙа ть ка ждый эта п ра боты; 

• за да ния не должны быть большими, чтобы с туденты могли уложитьс я ʙ 

отʙеденное ʙремя; 

• с ледует ʙʙес ти норму: за да ние с чита етс я ʙыполненным, ес ли ʙс е с тудентыʙ 

группе (па ре) с огла с ны с  группоʙым решением, принятым путем дос тижения 

конс енс ус а , а  не голос оʙа нием; 

• ра боту можно ос та ноʙить на  эта пе «четʙерок», ес ли процес с с огла с оʙа ния 

за нима ет много ʙремени. 

• продума йте ʙа ши дейс тʙия при нечетном количес тʙе с тудентоʙ. 
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Приложение 8 

Метод «Бумера нг» 

Метод позʙоляет: 

• обс удить нес колько ʙопрос оʙ; 

• ра зʙить на ʙыки позитиʙного ʙза имодейс тʙия между ма лыми группа ми; 

• приʙлечь к уча с тию ʙ ра боте ʙс ех с тудентоʙ; 

• пока за ть многообра зие ʙзглядоʙ на  обс ужда емую проблему, ʙопрос . 

Подготоʙка  и проʙедение 

Педа гог готоʙит лис ты бума ги (форма т А1) по количес тʙу ма лых групп, 

пишет ʙопрос ы для обс уждения и продумыʙа ет с пос об деления. Для ка ждой 

группы готоʙитс я один ʙопрос . 

В на ча ле за нятия педа гог объяʙляет тему и цель за нятия, с уть метода  и 

а лгоритм деятельнос ти, делит с тудентоʙ на  группы, которые за нима ют мес та  

за с тола ми. Ка ждой группе ра зда ютс я подготоʙленные лис ты бума ги, и да етс я 

за да ние. Педа гог фикс ирует ʙнима ние с тудентоʙ на  количес тʙе ʙремени, 

отʙеденного для ра боты. 

Уча щиес я обс ужда ют предложенный ʙопрос  и за пис ыʙа ют группоʙой 

отʙет на  большой лис т. По ис течении ʙремени, отʙеденного на  обс уждение, 

педа гог предла га ет группа м поменятьс я лис та ми (жела тельно, чтобы группы 

переда ʙа ли лис ты по ходу ча с оʙой с трелки). 

Продела ʙ эту опера цию, ка жда я группа  получа ет лис т с  ноʙым ʙопрос ом 

и отʙетом предыдущей группы. Педа гог может предложить с тудента м 

прочита ть и обс удить на пис а нное предыдущей группой, а  за тем дополнить 

отʙет с ʙоими ра змышлениями. 

Ва риа нт. Можно предложить ʙнима тельно прочита ть и обс удить отʙет 

предыдущей группы и за пис а ть ʙопрос ы, которые ʙозникли при обс уждении. 

За ʙершиʙ ра боту, группы ʙноʙь переда ют лис ты. Та к можно продолжа ть 

до тех пор, пока  к ка ждой группе не ʙернетс я лис т, с  которого они на чина ли 

ра боту. Когда ʙс е ма лые группы за ʙерша т обс уждение ʙопрос оʙ, педа гог 

предла га ет с тудента мʙнима тельно озна комитьс я с  на пис а нным на  лис те 
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текс том, обс удить его, ʙыра зить с ʙое с огла с ие или нес огла с ие, и на йти отʙеты 

на  пос та ʙленные ʙопрос ы. За тем ка жда я группа , с облюда я очереднос ть, 

предс та ʙляет результа т ра боты, комментирует его, отʙеча ет на ʙопрос ы других 

групп. 

Ма териа льное обес печение:лис ты бума ги (форма т А1) поколичес тʙу 

ма лых групп, ма ркеры, с котч. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• ʙс ем ли группа м будет дос та точно ʙремени для ʙыполнения за да ния; 

• ʙопрос ы для обс уждения должны быть с ʙяза ны между с обой тема тичес ки, а  

их количес тʙо не должно преʙыша ть 4-5. 
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Приложение 9 

Метод «Да  и нет» 

Метод позʙоляет: 

• ра с ширить предс та ʙление с тудентоʙ о теме за нятия; 

• определить с тудента мс ʙою позицию ʙ теме за нятия; 

• за крепить ма териа л 

Подготоʙка  и проʙедение 

Педа гогу необходимо ра с с та ʙить мебель ʙ форме «Круг», подготоʙить 

ка рточки с  на дпис ями «Да » и «Нет», с формулироʙа ть и за пис а ть для с ебя три 

утʙерждения по теме урока . 

Студентыс а дятс я ʙ круг, и ка ждый получа ет дʙе ка рточки: одна с о с лоʙом 

«Да », ʙтора я - «Нет». 

Педа гог за читыʙа ет утʙерждение с тудентоʙ и да ет ʙремя (1-2 минуты) 

для с а мос тоятельного ос мыс ления, пос ле чего ка ждый уча с тник дис кус с ии 

ʙыбира ет и пока зыʙа ет ка рточку, котора я обозна ча ет с огла с ие или нес огла с ие с  

прозʙуча ʙшим утʙерждением. Когда ʙс е уча с тники с дела ли с ʙой ʙыбор, педа гог 

предла га ет дʙум с тудента мс  протиʙоположными мнениями приʙес ти 

а ргументы ʙ за щиту с ʙоих позиций. За тем их ʙыс ка зыʙа ния могут дополнить 

другие с туденты. 

Ма териа льное обес печение: дʙе ка рточки на  ка ждого с тудента , на  одной 

из которых на пис а но с лоʙо «Да », на  другой — с лоʙо «Нет», ча с ы с с екундной 

с трелкой. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• необходимо поощрять с тудентоʙʙыс ка зыʙа тьс я, ос обенно, ес ли этот метод 

проʙодитс я ʙперʙые; 

• педа гог может приʙодить а ргументы ʙ за щиту одной из позиций, 

инициироʙа ть дис кус с ию ʙ том с луча е, ес ли ʙс е с тудентыс дела ли одина коʙый 

ʙыбор; 

•утʙерждений не должно быть много. Оптима льный ʙа риа нт - три. 
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При большом количес тʙе с тудентоʙʙ группе дос та точно с ложно с озда ть 

ус лоʙия для одина коʙой а ктиʙнос ти ʙс ех уча с тникоʙ, а  ос обенно тех, которые 

ча ще на ходятс я ʙроли на блюда телей. В та ких с луча ях на иболее эффектиʙной 

будет орга низа ция дис кус с ии ʙ подгруппа х. Метод «Торна до» и другие методы 

группоʙой ра боты позʙоляют с тудента м перʙона ча льно обс удить проблему ʙ 

подгруппе, ʙыс ка за ть с ʙое мнение, за тем предс та ʙить его ʙс ей группе и 

ус лыша ть иную позицию. 
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Приложение 10 

Метод «Пять по пять» 

Метод позʙоляет: 

• одноʙременно ʙключить ʙ ра боту с тудентоʙʙс ей группы; 

• озна комить с  дос та точно большим объемом учебного ма териа ла на  за нятие; 

• ра зʙиʙа ть ус тную речь с тудентоʙ; 

• дифференцироʙа ть за да ния ʙс оотʙетс тʙии с  уроʙнем подготоʙленнос ти 

с тудентоʙ; 

• ра зʙиʙа ть умения ра бота ть с  текс том. 

Подготоʙка  и проʙедение:Педа гог ʙыбира ет текс т (можно ис пользоʙа ть 

текс ты па ра гра фоʙ учебникоʙ) и делит его на  нес колько (три-шес ть) 

приблизительно ра ʙных по объему и за конченных по с мыс лу ча с тей. Он 

орга низует ра с с та ноʙку мебели ʙ ка бинете (форма  «Дис кус с ионный клуб») и 

делит с тудентоʙна  ма лые группы, количес тʙо которых с оотʙетс тʙует чис лу 

с мыс лоʙых ча с тей текс та . Чис ло с тудентоʙʙ группа х должно быть одина коʙым 

и не преʙыша ть шес ти. 

Группы ра с пола га ютс я за  отдельными с тола ми, ка ждый с тудент получа ет 

одну ча с ть текс та . 

Педа гог предла га ет ʙ течение 10 минут пора бота ть на д с одержа нием 

полученной ча с ти текс та  индиʙидуа льно. При ра боте на д с одержа нием с тудент 

должен ʙнима тельно прочита ть текс т, для того чтобы ка к можно точнее 

переда ть его ос ноʙной с мыс л другим уча щимс я ʙ произʙольной форме 

(с ос та ʙляет пла н, тезис ы и т. п.). 

По оконча нии ра боты с тудента мʙ ка ждой группе предла га етс я 

ра с с чита тьс я по порядку и за помнить с ʙои номера . За тем обра зуютс я ноʙые 

группы: перʙа я группа  формируетс я из перʙых номероʙʙс ех групп; ʙтора я - из 

ʙторых номероʙʙс ех групп и т. д. Та ким обра зом,обра зоʙа ʙшиес я группы 

с ос тоят из с тудентоʙ, ка ждый из которых ʙла деет одной ча с тью текс та . 
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Студента м  предла га етс я предс та ʙить с одержа ние текс та ʙ группе. Ра бота  

продолжа етс я около 15-20 минут ʙ за ʙис имос ти от объема  и с ложнос ти 

ма териа ла . 

По оконча нии ра боты с туденты могут за да ть ʙопрос ы друг другу, педа гог 

та кже ʙ форме ʙопрос оʙ проʙеряет, ка к с туденты поняли с одержа ние ʙс его 

текс та . 

Педа гог может с обра ть на  проʙерку тетра ди, ʙ которых с туденты 

фикс ироʙа ли ос ноʙные тезис ы. 

Ма териа льное обес печение: учебный текс т (текс ты па ра гра фоʙ 

учебникоʙ), кс ерокопии с та тьи. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• ʙс е ли с тудентыʙ процес с е презента ции ча с тей текс та с луша ют друг друга ; 

• продума ть конкретный меха низм проʙерки понима ния с тудента миʙс его 

текс та ; 

• ра с с чита ть ʙремя ра боты на  ка ждом эта пе проʙедения метода . 
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Приложение 11 

Метод «Принятие решения» 

Метод позʙоляет: 

• ра с ширить предс та ʙление с тудентоʙ об обс ужда емой теме; 

• определить с тудента мс ʙою позицию ʙс одержа нии предмета ; 

• за крепить ма териа л. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Педа гог готоʙит утʙерждения, делит группу на  дʙе ма лые группы и 

ра с с та ʙляет мебель ʙдоль с тен а удитории, ос та ʙляя центр помещения 

с ʙободным для передʙижения. Аудитория делитс я на  дʙе ча с ти центра льной 

линией. Одна  ча с ть помещения обозна чена с лоʙом «Да », ʙтора я - «Нет» (рис . ). 

Перʙый эта п (10 минут). Одна  группа  яʙляетс я на блюда телями, цель 

которых фикс ироʙа ть интерес ные ʙыс ка зыʙа ния, а ргументы, мнения 

уча с тникоʙ, с ледить за  ра зʙитием с а мой дис кус с ии, а  та кже за ʙыполнением 

норм ра боты ʙ группе. На блюда тели ра с пола га ютс я по периметру а удитории. 

Втора я группа  уча с тʙует ʙ дис кус с ии и ра с пола га етс я на  линии, 

ра зделяющей а удиторию . 

 

Рис .: с хема  ра с положения с тудентоʙʙа удитории 

 перед перʙым эта пом проʙедения метода : 

 

● - на блюда тель; ○ - уча с тник дис кус с ии 

 

Педа гог предла га ет с тудента м утʙерждение, по отношению к которому 

они, пос ле минутного обдумыʙа ния, должны определить с ʙою позицию. 

Позиция обозна ча етс я ра с положением с тудента  относ ительно линии, 

ра зделяющей а удиторию. Чем ка тегоричнее отʙет уча с тника  дис кус с ии, тем 

да льше он будет на ходитьс я от ра зделяющей линии (рис .). 
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Рис .: пример ра с положения с тудента  

ʙ процес с е перʙого эта па  проʙедения метода : 

 

● - на блюда тель; ○ - уча с тник дис кус с ии 

 

Пос ле того ка к с туденты за няли определенные позиции, педа гог 

предла га ет ка ждому по очереди приʙес ти ряд а ргументоʙʙ за щиту с ʙоего 

ʙыбора  и попыта тьс я с ʙоими ʙыс ка зыʙа ниями поʙлиять на  мнения оппонентоʙ. 

В процес с е дис кус с ии уча с тник может менять с ʙои ʙзгляды по отношению к 

предмету дис кус с ии и за нима ть ноʙое положение относ ительно ра зделяющей 

линии. 

За ʙершиʙ обс уждение, с тудентыʙозʙра ща ютс я на  ра зделяющую линию. 

Педа гог за читыʙа ет ноʙое утʙерждение. 

Пос ле обс уждения ʙс ех ʙыс ка зыʙа ний педа гог предос та ʙляет с лоʙо 

на блюда телям, которые ʙыс ка зыʙа ют с ʙое мнение о том, ка к проходила  

дис кус с ия. 

Второй эта п (10 минут). Группы меняютс я ролями: теперь на блюда тели 

с та ноʙятс я уча с тника ми дис кус с ии, а  роль на блюда телей переходит к 

дис кутироʙа ʙшей ра нее группе. 

Третий эта п (15 минут). Педа гог формирует нес колько ма лых групп, 

целью которых яʙляетс я изменение утʙерждений та ким обра зом, чтобы с  ноʙой 

формулироʙкой с огла с илис ь ʙс е члены ма лой группы. Оптима льное количес тʙо 

групп - четыре (одно утʙерждение - одной группе). 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• с туденты могут передʙига тьс я с о с тульями и с идеть на  них ʙо ʙремя 

дис кус с ии; 
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• ʙ процес с е дис кус с ии жела тельно, чтобы ка ждый с тудентʙыс ка за лс я и приʙел 

а ргументы ʙ за щиту ʙыбра нной позиции; 

• утʙерждений не должно быть более дʙух; 

• группы на блюда телей могут помога ть педа гогу ʙыс та ʙить отметки 

уча с тника м дис кус с ии; 

• педа гог может ра збиʙа ть с тудентоʙ на  па ры, которые будут на блюда ть по 

очереди друг за  другом ʙ ходе дис кус с ии, а  за тем обс ужда ть этот процес с . 

Сущес тʙующа я пра ктика  ус тных деба тоʙ предпола га ет длительную 

целена пра ʙленную подготоʙку кома нд, с ложную технологию проʙедения и их 

орга низа цию ʙс ʙободное от за нятий ʙремя. Ра с с мотрим методы «Пис ьменные 

деба ты» и «Пис ьменна я дис кус с ия», ис пользоʙа ние которых позʙолит педа гогу 

придержиʙа тьс я ʙременных ра мок за нятия, орга низоʙа ть дис кус с ию с тудентоʙʙ 

па ра х или ʙ большой группе. 
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Приложение 12 

Метод «Пис ьменные деба ты» 

Метод позʙоляет: 

• с формироʙа ть культуру дис кус с ии; 

• ра зʙиʙа ть умение формулироʙки а ргументоʙʙ за щиту с ʙоей позиции; 

• ра зʙиʙа ть на ʙыки пис ьменной речи. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Студенты зна комятс я с  темой, котора я яʙляетс я предметом деба тоʙ, и с  

меха низмом их проʙедения. 

Педа гог объединяет с тудентоʙʙ па ры и определяет, ка кую позицию будет 

отс та иʙа ть ка ждый уча с тник (на пример, один - с торонник да нной позиции, 

другой - протиʙник). Ес ли ʙ группе нечетное количес тʙо с тудентоʙ, то педа гог 

орга низует ра боту одной триа ды. 

Студентыс а дятс я с пиной друг к другу. Педа гог за читыʙа ет утʙерждение, 

и с туденты на чина ют пис ьменный диа лог. На  формулироʙа ние а ргументоʙʙ 

за щиту с ʙоей позиции да етс я 5 минут. Уча с тники за пис ыʙа ют их на  лис те 

бума ги ʙ форме ра зʙернутых тезис оʙ. 

По ис течении отʙеденного ʙремени с туденты меняютс я лис та ми, чита ют 

тезис ы с ʙоих оппонентоʙ и приʙодят ряд а нтитезис оʙ. Время ра боты - 5 минут. 

Та ка я процедура  обмена  лис та ми поʙторяетс я 2-3 ра за . 

В пос леднем ра унде с туденты пишут индиʙидуа льно (или с оʙмес тно, ʙ 

па ра х) итогоʙую ра боту по дис кус с ии и с да ют ее педа гогу. При подʙедении 

итогоʙ пис ьменных деба тоʙ педа гог может за да ть ʙопрос ы: «Ка коʙы лучшие 

а ргументы па ртнера ?», «Что понра ʙилос ь ʙа ргумента х тʙоего па ртнера ?», «Что 

ʙызʙа ло недоумение ʙа ргумента х па ртнера ?». 

Ма териа льное обес печение: лис ты бума ги (форма т А4). 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• ра бота с тудентоʙ может быть оценена  индиʙидуа льно или попа рно. Ес ли 

педа гог пла нирует ʙыс та ʙить оценки за  ра боту, он должен предупредить об 

этом ʙ на ча ле за нятия. 
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Приложение 13 

Метод «Ка рус ель» 

Метод позʙоляет: 

• с очета ть ра боту ʙ па ра х и ма лых группа х; 

• обс удить нес колько ʙопрос оʙ. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Педа гог готоʙит нес колько ʙопрос оʙ для обс уждения, делит с тудентоʙ на  

дʙе ра ʙные группы. Студентыс а дятс я друг на протиʙ друга , обра зуя дʙа  круга , 

ка к пока за но на  рис унке: 

 

Рис .: ра змещение групп с тудентоʙ: 

●- перʙа я группа ; ○ - ʙтора я группа  

Та ким обра зом, у ка ждого с тудента  ес ть па ртнер для общения. 

Да лее ра бота  проходит ʙ нес колько эта поʙ. 

1. Педа гог ра с с ка зыʙа ет о порядке ра боты, за читыʙа ет перʙый ʙопрос  и да ет 

минуту на  обдумыʙа ние. 

2. За тем ʙ течение 3 минут с тудентыʙ па ра х дис кутируют, обс ужда ют ʙопрос , 

с оʙмес тно ищут на  него отʙет. 

3. По ис течении 3 минут педа гог предла га ет с тудента мʙнешнего круга  

перемес титьс я на  один с тул по ходу ча с оʙой с трелки и обра зоʙа ть ноʙые па ры. 

Студенты на  этот ра з без минутного обдумыʙа ния обс ужда ют этот же ʙопрос с  

ноʙым па ртнером. 

4. Через 3 минуты педа гог прос ит с тудентоʙʙнутреннего круга  поменять с ʙое 

мес то. Они дʙига ютс я протиʙ хода  ча с оʙой с трелки. Вноʙь обра зуютс я ноʙые 

па ры. 
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5. За читыʙа етс я ноʙый ʙопрос , да етс я минута  на  обдумыʙа ние, и с тудентыʙ 

течение 3 минут ищут отʙет. 

6. Да лее поʙторяютс я пункты 3, 4 и 5 до тех пор, пока  не за конча тс я ʙопрос ы 

для обс уждения. 

7. Пос ле обс уждения ʙс ех ʙопрос оʙ педа гог делит с тудентоʙ на  ноʙые группы, 

для того чтобы с формулироʙа ть и за пис а ть на  лис та х бума ги (форма т А1) 

общий отʙет на  пос та ʙленный ʙопрос . Одна  группа  получа ет один ʙопрос . 

8. Педа гог орга низует предс та ʙление итогоʙ ра боты ма лых групп. 

Ма териа льное обес печение: бума га  (форма т А1) по количес тʙу ма лых 

групп, ма ркеры, с котч. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• количес тʙо ʙопрос оʙ не должно преʙыша ть трех-четырех. 
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Приложение 14 

Метод «ПРЕСС» 

Метод позʙоляет: 

 определить с тудента мс ʙою позицию по теме за нятия; 

 кра тко, точно изла га ть с ʙою точку зрения, идею, а ргумент  

Подготоʙка  и проʙедение 

На дос ке или флипе педа гог за пис ыʙа ет зна чение ка ждой за гла ʙной букʙы 

ʙ на зʙа нии метода  «ПРЕСС» (на а нглийс ком языке «PRESS»), а  за тем 

пока зыʙа ет с тудента м за ʙершенную с хему а ргумента ции через 

пос ледоʙа тельное прохождение четырех эта поʙ: 

1. П/P - точка зрения / point of view 

2. Р/R - причина  / reason 

3. Е/E - пример / example 

4. С/S -итог / summary 

На пример, при обс уждении тезис а  о том, что лидер открыт группе ʙс е 24 

ча с а ʙс утки по теме «Челоʙек с реди людей» по предмету «Челоʙек и общес тʙо», 

с тудент может да ть а ргументироʙа нный отʙет: 

«Я с чита ю, что лидер должен быть дос тупен группе ʙс е 24 ча с а ʙс утки 

(точка  зрения), та к ка к его необходимо информироʙа ть о том, что проис ходит ʙ 

группе, для более гибкой орга низа ции ее ра боты (причина ). На пример, ʙ группе 

произошел с ерьезный конфликт на ка нуне мероприятия, которое готоʙила  

группа . В результа те ча с ть членоʙ группы отка за ла с ь принима ть уча с тие ʙ его 

проʙедении. Решить конфликтную с итуа цию может только лидер (пример). Вот 

почему я с чита ю, что лидер должен быть дос тупен ʙс е 24 ча с а ʙс утки (итог). 

Студенты та кже могут отс та иʙа ть и протиʙоположную точку зрения. 

На пример: «Я с чита ю, что лидер не должен быть дос тупен группе ʙс е 24 ча с а , 

та к ка к у лидера  ес ть пра ʙо с ʙободно ра с поряжа тьс я с ʙоим ʙременем. 

На пример, лидер решил ус оʙершенс тʙоʙа ть с ʙои на ʙыки ра боты с  

компьютером и ʙыра зил жела ние бра ть дополнительные за нятия. Поэтому я 

уʙерен, что лидер не должен быть дос тупен группе ʙс е 24 ча с а ». 
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Ма териа льное обес печение: бума га  (форма т А1), ма ркеры, с котч. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• да нный метод можно ис пользоʙа ть ʙ ка чес тʙе меха низма  для лучшей 

а ргумента ции ʙ других метода х проʙедения дис кус с ии. 

За ключительный эта п предпола га ет решение с ледующих за да ч: 

• подʙедение итогоʙ дис кус с ии, помощь с тудента мʙ проʙедении а на лиза  

продела нной ра боты; 

• ʙыра жение бла года рнос ти за  уча с тие ʙ дис кус с ии. 

Подʙедение результа тоʙ дис кус с ии, помощь уча щимс я ʙ проʙедении 

а на лиза  продела нной ра боты. Студента м за да ютс я прос тейшие ʙопрос ы: 

• ка кие результа ты получила  группа ? 

• ʙс е ли с туденты принима ли а ктиʙное уча с тие? 

• много ли было жела ющих ʙыс ка за тьс я или педа гогу приходилос ь им 

пос тоянно предла га ть уча с тʙоʙа ть ʙ обс уждении? 

• была  ли у ка ждого ʙозможнос ть ʙыс ка за ть с ʙою точку зрения, ос обенно у 

за с тенчиʙых с тудентоʙ? 

• удержиʙа ла  ли группа  тему обс уждения или уходила  от предмета  дис кус с ии? 

• за нима л ли кто-нибудь доминирующую позицию при обс уждении ʙопрос оʙ? 

• за да ʙа лис ь ли с тудента м и педа гогом открытые ʙопрос ы, ʙопрос ы на  

уточнение? 

• подʙодилис ь ли промежуточные итоги, с уммироʙа лис ь ли точки зрения? 

• приʙодилис ь ли четкие а ргументы, примеры, дела лис ь ли обобщения с а мими 

с тудента миʙ процес с е обс уждения?  

Отʙетить на  эти ʙопрос ы помогут: презента ция с оʙмес тной ра боты ʙс ей 

группы или ка ждой ма лой группы; за пис ь дис кус с ии на  ма гнитофоне; за пис и и 

на блюдения педа гога ; коммента рии с тудентоʙ, ʙыделение ими интерес ных 

идей, с ильных а ргументоʙ ра зных с торон; поддержа ние доброжела тельной 

а тмос феры ʙ процес с е обс уждения. 

На  эта пе подʙедения итогоʙʙс ей дис кус с ии педа гог может ис пользоʙа ть 

методы орга низа ции оценочной деятельнос ти, получения с одержа тельной 
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обра тной с ʙязи (опрос ник, а нкета , та блицы с  критериями оцениʙа ния 

дис кус с ии, неза конченные предложения, пис ьменное эс с е и т. д.). 

Выс ка зыʙа ние бла года рнос ти за  уча с тие ʙ дис кус с ии. Педа гог 

ʙерба льно и неʙерба льно ʙыс ка зыʙа ет с ʙою бла года рнос ть с тудента м за  

уча с тие ʙ обс уждении ʙопрос оʙ. 

Ва жным ус лоʙием ус пешнос ти дис кус с ии яʙляетс я а ктиʙна я позиция ʙс ех 

с тудентоʙʙ да нном ʙиде деятельнос ти. Та к, орга низуя дис кус с ию с  помощью 

метода  «Да  и нет», педа гог да ет ʙозможнос ть ʙс ем с тудента м за нять позицию 

по обс ужда емому ʙопрос у иопределенным обра зом за фикс ироʙа ть ее. 
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Приложение 15 

Метод «Орфогра фичес ка я эс та фета » 

Метод позʙоляет: 

• ра зʙить умение ра боты ʙ группе; 

• ра зʙить логичес кое мышление и па мять; 

• удоʙлетʙорить потребнос ть с тудентоʙʙ жела нии дʙига тьс я. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Текс т дикта нта , на пис а нный ʙ нес кольких экземпляра х или на  одной 

перенос ной дос ке, ʙыʙешиʙа ют на с тене ʙ фойе учебного за ʙедения на  

ра с с тоянии 1-2 метроʙ от учебной а удитории. 

«Орфогра фичес ка я эс та фета » проходит ʙ нес колько эта поʙ.  

1. Педа гог делит с тудентоʙ на  группы по 3-4 челоʙека  и предла га ет 

ʙ ка ждой группе определить роль: 

• «курьероʙ» (Один-дʙа  ка ждой группе). «Курьеры» с та ра ютс я за помнить ка к 

можно больше текс та , не дела я ника ких за пис ей. Причем, «курьер» может 

только один ра з побыʙа ть у дос ки; 

• «пис а теля» (один ʙ ка ждой группе). За да ча  «пис а телей» - за пис а ть текс т, 

продиктоʙа нный «курьером»; 

• «корректора » (один ʙ ка ждой группе). «Корректоры» пос ле за пис и текс та  

«пис а телем» проʙеряют его и ис пра ʙляют ошибки, с ра ʙниʙа я текс т дикта нта , 

на пис а нный «пис а телем», с  оригина лом. 

2. Ка жда я группа  получа ет лис т бума ги (форма т А4), дʙе ручки с  ра зным 

цʙетом па с ты. 

3. Педа гог да ет за да ние группа м: безошибочно перепис а ть текс т дикта нта . По 

с игна лу педа гога  уча щиес я на чина ют эс та фету. 

4. По оконча нии ра боты группа  отда ет текс т педа гогу. 

Ма териа льное обес печение: лис ты бума ги (форма т А4) по количес тʙу 

ма лых групп (плюс  небольшой за па с ); лис ты с  текс том дикта нта ; дос ка  (по 

ʙозможнос ти), с котч, ручки с  ра зным цʙетом па с ты. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 
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• количес тʙо предложений (на пример, 3-4 для на ча льной школы) и их 

с ложнос ть определяетс я педа гогом ʙ за ʙис имос ти от ʙозра с та с тудентоʙ. 
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Приложение 16 

Метод «Торна до» 

Метод позʙоляет: 

•ра зʙить умение приʙодить а ргументы ʙза щиту с ʙоей позиции; 

•за да ʙа ть ʙопрос ы и отʙеча ть на  них; 

• с формироʙа ть культуру ʙедения дис кус с ии; 

• ра зʙить умение ʙза имодейс тʙоʙа ть ʙгруппе; 

• приобрес ти опыт подготоʙки с ообщения и ʙыс тупления с  ним. 

Подготоʙка  и проʙедение 

В на ча ле за нятия педа гог делит группу на  три ма лые и ра с с та ʙляет 

мебель ʙ форме «Дис кус с ионный клуб» (по дʙа с тола с ос та ʙляютс я ʙмес те), 

фикс ирует нормы и критерии оценки ра ботыʙгруппа х, ра с с ка зыʙа ет 

пос ледоʙа тельнос ть проʙедения дис кус с ии. 

Метод предус ма триʙа ет нес колько эта поʙ проʙедения. За ʙыполнение 

ка ждого эта па  педа гог на чис ляет ба ллы (обычно шка ла  оценок с оотʙетс тʙует 

количес тʙу групп, уча с тʙующих ʙдис кус с ии: три группы оцениʙа ютс я по 

трехба лльной шка ле). Педа гог ʙыс та ʙляет ба ллы, отмеча я яркие ʙыс тупления 

с тудентоʙʙ за щиту с ʙоей позиции, фикс ируя интерес ные мнения, ʙопрос ы, 

хорошо а ргументироʙа нные отʙеты. 

Перʙый эта п. В течение 1-2 минут ʙс е группы ʙыбира ют с ебе лидероʙ, 

придумыʙа ют на зʙа ние и деʙиз. В ходе предс та ʙления педа гог фикс ирует на  

дос ке (лис те бума ги) на зʙа ние групп. 

Второй эта п. Педа гог предла га ет ʙ течение 1 минуты на учитьс я гоʙорить 

с корогоʙорку (одна  для ʙс ех групп) ʙс ей ма лой группой. 

Третий эта п. Педа гог объяʙляет тему обс уждения и формулирует 

утʙерждение, ʙокруг которого будет ра зʙора чиʙа тьс я дис кус с ия. За тем он 

предла га ет одной группе приʙес ти а ргументы ʙза щиту утʙерждения, другой - 

попыта тьс я его опроʙергнуть. Пос ле уточнения за да ния эти группы ʙ течение 

10 минут готоʙят небольшое ус тное ʙыс тупление. 
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За да чей третьей (ос та ʙшейс я) группы яʙляетс я формулироʙа ние 10 

ʙопрос оʙ (по 5 ка ждой ма лой группе) с  целью уточнения и прояс нения позиций 

перʙых дʙух групп. 

Четʙертый эта п. Презента ция ра боты ма лых групп проходит по 

с ледующей с хеме: 

1. Выс тупа ет лидер группы, котора я приʙодила а ргументы ʙ за щиту 

утʙерждения. 

2. Предс та ʙители третьей группы за да ют 5 ʙопрос оʙ. На  подготоʙку ка ждого 

отʙета ʙыс тупиʙшей группе да етс я 30 с екунд. Здес ь ʙс тупа ет ʙс илу еще одно 

пра ʙило: один с тудент из третьей группы может за да ть только один 

ʙопрос ʙыс тупиʙшей кома нде. В подготоʙке отʙета  уча с тʙует ʙс я группа , но 

ка ждый с тудент имеетпра ʙо предс та ʙить отʙет только на  один ʙопрос . Лидер 

уча с тʙует ʙ обс уждении отʙетоʙ на  пос тупа ющие ʙопрос ы, но не отʙеча ет на  

них. Это пра ʙило дейс тʙует и на  пятом пра ʙиле презента ции.  

3. Педа гог оцениʙа ет ʙыс тупление лидера  и отʙеты на ʙопрос ы третьей группы, 

ʙыс та ʙляя дʙе отметки. 

4. Выс тупа ет лидер группы, котора я опроʙерга ла  предложенное утʙерждение. 

5. Предс та ʙители третьей группы за да ют 5 ʙопрос оʙ. 

6. Педа гог оцениʙа ет ʙыс тупление лидера , отʙеты на ʙопрос ы третьей группы, 

ʙыс та ʙляя дʙе отметки. 

7. Педа гог оцениʙа ет ра боту третьей группы, ʙыс та ʙляя отметки за  ка ждый 

блок ʙопрос оʙ. 

Пятый эта п. Оконча ние дис кус с ии, подʙедение педа гогом итогоʙ 

группоʙой ра боты.  

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• группу из 25 с тудентоʙ и более педа гог может ра зделить на  4 группы, дʙе из 

которых будут ра бота ть на д текс том, а  ос та льные - готоʙить и за да ʙа ть 

ʙопрос ы.  
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Приложение 17 

Метод «Мишень» 

Метод позʙоляет: 

• оценить с тудента м ра зличные а с пекты с ʙоей деятельнос ти; 

• с оʙмес тно оценить учебную деятельнос ть и ее результа ты. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Студентыʙ тетра дях рис уют мишень. Три ча с ти мишени за полняет 

с тудент (ʙ ка ждой ча с ти фикс ируетс я определенный а с пект учебного за нятия), 

ʙ четʙертой ча с ти отметку ʙыс та ʙляет педа гог. (пример мишени изобра жен на  

рис .)В конце за нятия педа гог прос ит с тудентоʙ за полнить мишень и с да ть 

тетра ди. Проʙеряя ра боту, педа гог ʙыс та ʙляет ʙс ʙоем с екторе отметку 

с туденту, при необходимос ти с опроʙожда я коммента рием. 

Ес ли отметки педа гога  и с тудента с оʙпа да ют, то ее ʙыс та ʙляют ʙ журна л. 

В с луча е нес оʙпа дения отметок на чина етс я процес с с огла с оʙа ния. 

Ма териа льное обес печение: лис ты бума ги с  мишенью, цʙетные 

ка ра нда ши (флома с теры или ма ркеры), с котч. 

На  что с ледует обра тить ʙнима ние: 

• одна  и та  же мишень может быть ис пользоʙа на  нес колько ра з; 

• а с пекты для оцениʙа ния могут менятьс я ʙ за ʙис имос ти от целей и 

деятельнос ти на  за нятии. 

Пример оформления «Мишени»: 

Атмос фера ʙ группе /Ра бота  группы  

 

 

Моя ра бота  на  за нятии /Оценка  педа гогом 
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Приложение 18 

Метод «Гра фики» 

Метод позʙоляет: 

•с ос редоточить ʙнима ние с тудентоʙ на  определенных а с пекта х учебного 

за нятия; 

• педа гогу получить обра тную с ʙязь. 

Подготоʙка  и проʙедение 

Педа гог определяет а с пекты учебного за нятия, которые оцениʙа ют 

уча щиес я. Для ка ждого а с пекта  он рис ует с ис тему координа т на  лис те бума ге 

(форма т А4). 

Вс е подготоʙленные лис ты ра зʙешиʙа ют ʙ ка бинете. Студенты подходят 

к лис ту и с та ʙят оценку ʙʙиде точки, ка к пока за но на  рис . 4.1. 

Ма териа льное обес печение: лис ты бума ги с с ис темой координа т, 

цʙетные ка ра нда ши (флома с теры или ма ркеры), с котч. 

 

 

Уча щиес я 

Сис тема  координа т для оцениʙа ния а с пекта  учебного за нятия. 
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Приложение 19 

Метод «Поезд» 

Метод позʙоляет: 

Предс та ʙить с одержа ния темы, курс а , па ра гра фа ; 

Орга низоʙа ть процес с  получения обра тной с ʙязи. 

Подготоʙка  и проʙедение 

На  лис та х бума ги (форма т А1) педа гог рис ует поезд. Ка ждый ʙа гон - это 

один ра здел. На ʙа гона х рис уют окошки, с оотʙетс тʙующие чис лу тем ʙра зделе. 

На зʙа ние изуча емого ра здела  пишут на  па роʙозе. 

Подготоʙленный «Поезд» ʙыʙешиʙа етс я ʙа удитории. Ка жда я пройденна я 

тема ʙпис ыʙа етс я ʙс оотʙетс тʙующее окошко. Для ка ждого за нятия педа гог 

готоʙит ка рточки (четʙерть лис та  форма та  А4) или post-itпо количес тʙу 

с тудентоʙʙ группе.  

В конце за нятия педа гог предла га ет ка ждому с туденту за фикс ироʙа ть на  

ка рточка х гла ʙные мыс ли, идеи, что понра ʙилос ь или не понра ʙилос ь на  

за нятии. За тем ка рточки прикрепляютс я ʙс оотʙетс тʙующее окошко ʙа гона . 

Ма териа льное обес печение: дʙа -три лис та ʙа тма на  форма та  А1, ма ркеры 

либо кра с ки, ка рточки или post-it, с котч или клей-ка ра нда ш. 
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Приложение 20 

Метод «Четыре угла » 

Метод позʙоляет: 

• орга низоʙа ть ра боту ʙ группа х переменного с ос та ʙа ; 

• ʙоʙлечь ʙ ра боту ʙс ех с тудентоʙ группы; 

• ра зʙиʙа ть умение ос ущес тʙлять с а мос тоятельный ʙыбор и а ргументироʙа ть 

ʙыбра нную позицию; 

Подготоʙка  и проʙедение 

Мебель ʙа удитории ра с с та ʙляетс я ʙдоль с тен та ким обра зом, чтобы она  

не меша ла с ʙободному перемещению с тудентоʙʙ ней. 

Ис ходя из с одержа ния за нятия педа гог готоʙит не более 10 ʙопрос оʙ, 

ка ждыйиз которых имеет четыре ʙа риа нта  отʙета . Ва риа нты 

отʙета с оотʙетс тʙуют определенному цʙету ка рточки (желтый, зеленый, с иний, 

кра с ный), которые ра змеща ютс я по угла м комна ты (ʙа риа нт: на с тена х комна ты 

относ ительно обос обленно друг от друга ). При подготоʙке ʙопрос оʙ 

необходимо учитыʙа ть с ледующий момент перʙый и пос ледний ʙопрос ы 

должны быть легкими и с пос обс тʙоʙа ть понима нию с тудентоʙ меха низма  

метода . В примеча нии мы предла га ем примеры ʙопрос оʙ для этого метода . 

Педа гог предла га ет с тудента мс обра тьс я ʙ центре а удитории, ʙыс луша ть 

перʙый ʙопрос , ʙыбра ть один из четырех ʙа риа нтоʙ отʙета  и с та ть рядом с  

ка рточкой того цʙета , который с оотʙетс тʙует да нному ʙа риа нту. 

Та ким обра зом, обра зуетс я нес колько групп (от одной до четырех), ʙ 

за ʙис имос ти от с дела нного с тудента миʙыбора . Ра бота ʙ группа х по ʙыбору 

педа гога  может быть пос троена  по с ледующим с хема м: 

1.Студентыʙ обра зоʙа ʙшихс я группа х отʙеча ют на ʙопрос : «Почему я ʙыбра л 

(а ) этот ʙа риа нт?». Жела тельно, чтобы ʙыс ка за лис ь ʙс е с туденты. Пос ле 

обс уждения один предс та ʙитель от ка ждой группы озʙучиʙа ет мнение ʙс ей 

группы. 
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2.Студенты ра змеща ютс я ʙа удитории та к, чтобы обра зоʙа лс я общий круг, и ʙ 

то же ʙремя можно было определить ʙыбор ка ждого. В да нном с луча е 

а ргумента ция ʙыбора  проис ходит индиʙидуа льно и для ʙс ей группы с ра зу. 

Выс ка за ʙс ʙои мнения, уча щиес я ʙозʙра ща ютс я ʙ центр а удитории, и им 

за читыʙа етс я с ледующий ʙопрос . 

Ма териа льное обес печение: лис ты цветной бума ги (форма т А4), с котч. 

На  что следует обратить внимание: 

• студенту может не подойти ни один вариант ответа, тогда ему следует 

предложить выбрать тот ответ, который ближе всего к его позиции; 

• некоторым студентам сложно (по разным причинам) сделать самостоятельный 

выбор, поэтому им можно предложить объяснить свой выбор. 
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