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Uе.-1ь н(·с.rн�довання� теоретическое обоснование дидактических 

ус.1ов11й пр1111\1енения различных форl\1 оргаюваuии проuесса обучения и 

разработка систеl\1Ы форl\1ирования познавательной деятельности 

школы-ш ков в проuессе обучения. 

Раскрыть теоретическую сушность форм организаuии процесса обучения; 

Проанал1вировать реализаuию нестандартных форм организации уроков в 

школе и их влияние на познавательную деятельность учащихся; 

ЭксперИi\lентапьно доказать эффективность применения инновашюнных 

форм организации урока в школе. 

Разработать критер�ш оuенки эффективности применения инноваций. 

Стру1,:тура д111сс:ертаци11. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

зак:1ючения., списка использованных источников. 

Во введе·ннн обосновывается аI{туальность темы исследования, 

определяется проблема, цель, объект, предмет исследования, формулируется 

гипоте-=ш., задачи, характеризуются этапы :исследования, научная новизна, 

практическая 3начимость работы, положения, выносимые на 3ащиту. 

В первой с�аве "Пспхолого - педагогический аспект освоения 

р::влнчных фоj1н1 обучения" раскрывается психолого-педагогическая 

сущносп, и исторический аспект развития форм обучения. Рассматривается 

основная форl\1а обучения в школе- урок его функции и структура. 

Во ьторой главе " Влнянне примененнфя различных форм ообучения 

на познавательвую деятельностьучащихся" характеризуется приl\lенение 

р.юличньr.х фор11.11 организаuии процесса обучения и их влияние на 

познавательную деятельность учащихся. 

В -заключ1енн11 формулируются выводы и рекомендации по итогам 

исследовательсr�ой работы, определяются перспективы дальнейшего 

и::учения проблемы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Радикальные изменения происходящие в общественной жизни Республики 

Казахстан отразились на деятельности обрюовательных учреждений. Реформа 

общеобрюовательной школы потребовала совершенствования форм, 1\1етодов и 

средств обучения, повышения качества образования и воспитания. В первую 

очередь эти требования относятся к уроку- основной фopl\te организации 

учебного проuе:сса, от организаuии которого зависит научный уровень 

преподавания кю1,дого предмета, прочность овладения основами наук, качество 

воспитанrия,, эстетического развития школьников. 

В настоящее время абсолютной ценностью образования является ребенок 

И в качестве глобальной цели рассматривают человека культуры: личность 

свободную, гуманную, творческую. Главное в личности устремж�нность в 

t"'F �· .._,. ....... L оудущее,, к свосюднои реализации своих потенции, в осооенности творческих, к 

укреплению веры в себя и возможность достижения индивидуального «Я». 

В новой социокультурной ситуации гуманистическая парадигма является 

основой идей пснхолого -- педагогического мышления. Для неё личность - это 

Уникальная цею-юстная система, которая представляет собой открытую 

Бозмож:нос11�, са,1оактуализаuии присущей только человеку, 

На данный момент существует острая соuиальная потребность в 

творчестве и творческих индивидах. Развитие у школьников познавательной 

активности одна из важнейших задач в сегодняшней школе. Стреl\шение 

реа_1изовать себя, проявить свои ВОЗI\1Ожности -- это направляющее начало, 

которое проявляется во всех формах че.1овеческой :жизни - стреl\rление к 

ра:шитшо, расширеюно совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению 

и проявлению всех способностей. 

Ориентация содержания обрюования на обеспечение самоопределения 

т1чносп1 предло:1агает фор\1ирование у учащихся современному уровню 



б 
::наний картины !\111ра . Вновых программах обучения изложены основные 

трес':iования к к осу1лествлению воспитательных и обрюователы-1ых задач 

школы, определен также круг знаний, умений и навыковдлякаждого года 

обучения . в сод.ержании обучения осуществляется большая, че\1 прежде 

лрее!\tственность. Большое внимание уделено перспективности в обучении: 

постепенно накаплиБаются набшодения дляпослед\/Ющих обобщений, что 
. 

-' . 

06.1егчает сознательное усвоение доступного для детей теоретического 

материапа. 

Реализация программ и стандартов невозможна без высокого уровня их 

организации. Организация учебно воспитательного процесса в школе, а в 

часнос:п1 процесса обучения расс1\'1атривалась педагогами и дидактами очень, 

дrавно, но особенно остро на наш взгляд этот вопрос становится в наши дни. 

Как построить процесс обучения так ,чтобы получить всесторонне 

развиитую,активную.,а главное полезную для общества личность? Каким 

образом пострснпъ процесс обучения так, чтобы раскрыть возмож:ности и 

потенциал каждого учащегося? Какие формы организации процесса обучения 

необходимо ИСI1IОЛЬ3ОВать ДЛЯ активизации познавательной деятельности 

ребенка·:) Эти и другие вопросы орган юации обучения мы постараемся 

раскрыт�:, в нашей работе. 

Впедаrогике идидактике существует множество форм организации 

лронесса обучения, но главной остается урок. 

'Урок считается самой распространенной фор:мой организации \iче6но

воспитател1ы-юго пронесса в школе. Основные положения характеризующие 

урок, :за.Jюжены в трудах Я.А.Коменского, И.Ф. Гербарта, К.Д. Ушинского, 

Г\1.А. Даю111юва, Б.П. Есипова, И.Т. Огородникова и других. Идеи 

отечественных и :зарубежных педагогов получили ра:звития в исследованиях 

проведе11ны\: 10 Б. :ютовым, Г.Д. Кирилловой, М.И МахмУтовыl\1, В.А. 
-' . 

С)нищуком, II.l\Л. Чередовыми другиJ\lи. Результатом этих исследований явился 

вывод о вариативности урочной формы оргаюваuии занятий, которая 
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характери·зуется раСiJJирением л.идактических возможностей урока за счет 

синтеза его с другими формаl\1и обучения. 

В процессе учебной деятельности формируются и развиваются умственные 

способност11 детей. К1агоприятные возмо:>кности для становления психических 

качеств.. которые составляют основу рюличных способностей, создает 

правильная органи·шция познавательной и учебной деятельности 

� � школын11ков.на наш взгляд в данных раоотах не решена проолема комплексного 

исследо�=:анин форм организации процесса обучения. Укюанное противоречие 

определяет сущность проблемы предпринятого нами исследования , а суть ее 

решения состоит в определении условий и системы мер, обеспечивающих 

эффективное функционирование педагогического процесса. 

Це.г1ъ 111,сследовання теоретическое обоснование дидактических условий 

применения различны:!( форм организации процесса обучения и разработка 

системы формирования познавательной деятельности школьников в процессе 

обучения. 

Объен:т 11юследован11я - деятельность учащихся пятых классов 

_Предмет ш·следования - процесс организации работы по формированию 

познавател ыюй д.еятел 1:)ности пятиклассников. 

В связи с проблемой исследования выдвигается гипотеза : 

Педагогический процесс в школе будет совершенствоваться, если педагог: 

Знает психолога педагогические и дидактические основы 

организации процесса обучения; 

Владеет различными форl\1ами работы по формированию 

познавате:1ьной деятельности� 

Обеспечивает квалифицированную организацию процесса 

обучения; 

И стимулирует возJ\южное саморазвитие учащихся пvтем 

:прим:::нения различных форJ\1 организации процесса обучения 

В соответствии с целью и гипотезой исследования решались следующие 

задач 11:
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Раскрып, теоретическую сушность форм органи·:шции процесса обучения:. 

Проанализировать реализацию нестандартных форм оргаюваuии уроков в 

шко�н� и �ix влияние на познавательную деятельность учащихся; 

Расс1чоrреть и оценить современное раскрытие проолемы организаuии 

познавательной деятельности; 

Эксперш.11ентально доказать эффективность использования нестандартных 

фор!\1 организации урока как средства повышения познавательной и 

социальной а1<тивности. 

Bt\Jlyщaя ндея 11сследовання __ �_успешность педагогического процесса в 

школе зависит от уровня применения различных нестандартных форм 

организации познавателыюй деятельности. 

1\:lетодологичес1кой 111 теоретической основой_исследования послу:жили 

учения о формах организации обучения ; учения о роли деятельности в 

педагоп1 =чкском1 пронессе. 

Для решения защ1ч исследования наJ\ш использовались методы 

теоретического и . __ .,эмпирического уровней. На теоретическом уровне 

целесообразно было применение следующих методов: анализ философской, 

психолога педагогической и методической литературы, обобщение 

результатов экспериментальной работы. 

н ·о11 ,., эмпирическом уровне: сравнение, наблюдение, беседа 

анкетирование,различные виды педагогического эксперимента, математическая 

обработка экспериментальных данных. 

Hay1LJ1-1aя ношвна нсследования_заключается в том, что нами цели, 

задачи, ос1-юв1ные и.п.еи применения инновационных форм организации 

процесса обучения, ориентированные на преобразование и совершенствования 

11рактию1 обучения: разработаны критерии результативности познавательной 

деятельности 1\1.т1дших школьников в педагогическом процессе: обоснованы 

условия реалrизации идеи формирования познавательной деятельности ,через 

приl\1ене1-1ие нестандартных форм организации процесса обучения. 
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Практ11чес1f,:ая шачнмость нсследовання_заключается в разработке 

1"1етодики диагностирования уровня и критериев сфорl\tированности 

,юзнавательной 1еятельности учащихся, позволяющей корректировать работу 

педагогов и педагогический процесс; внедрены формы организации уроков 

рас�,:рываюш:ие лути и способы совершенствования педагогического процесса: 

раскрьпы теоритические основы применения различных форм организации 

урока направленные на формирование познавательной деятельности и 

экспер�1111енталь1-10 проверены условия их применения 

На :ашиту выносятся следующие положения : 

определение понятия инновационные формы обучения 

методика диагностики применения инновационных форм организации 

обучения. 

Критерии результативности применения инноваций. 

База 11(:Сл(�дован11я _ _::·_- Сычевская основная школа, Павлодарской области. 

Лавлодарского района. Средняя общеобразовательная школа-ги1\шаз.ия No9 г. 

Jiавлодар. 

СтруJ.�тура днс,�е[па цин. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

3ак.1ючения., списка использованных источников 

Во ввет�ю1и обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется проблем а, цель, объект, предl\1ет исслед.ования, формулируется 

гипотеза, задачи,, характеризукпся этапы исследования, научная новизна, 

практическая значимость работы, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Пснхолоrо педагог11ческ1111 аспект освоения 

j[)33JHP-III 1:>1 Х форм обучения" раскрывается психолого-педагогическая 

сущнос1ъ и исторический аспект развития форм обv·чения, Рассматривается 

основная форма обучения в школе- урок его функции и структура. 

Во второй главе ''' В.rшяние прнмененифя различных форм ообучения 

1-1а поз1�ава1,елы1ую .�:.�:еятельностьучащнхся" характер1луется применение

различных фор1\1 орган1лаuии процесса обучения и их влияние на 

гюзнав.сtТ1::льну1-о ,11еятельность учащихся. 
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В 1:а�люченпи форму.1ируются выводы и рекомендаuии по итогам 

нсслед.овательской работы, определяются перспективы дальнейшего изучения 

прооле�.1 ы. 
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Ра:щt·л 1. П(]IХОЛОГО- ПЕДАГ0Г11ЧЕСК1IПАСПЕКТ ОСВОЕНИЯ 

PA:tЛI IЧHJ:,IX (J)OPNI ОРГ AHI IЗАЦН 11 ПРОЦЕССА ОБУЧЕНI IЯ. 

1.1 Понятие, сущность фор:н органнзащш процесса обучения. 

l lстор11ческ11111 аспект их нспользования 

] .1.1 Понятие форм организации процесса обучения 

Осуществление обучения требует знания и умелого использования 

разнообрюных форм организации \!Чебного процесса, их постоянного 

соверше1-1ствования и 1\Юдернизации. 

Что такое форма организации обучения как педагогическая категория, в чем 

состоит ее су1ц1-юсп,? В педагогической литературе наряду с данным 

словосочетаниеы угютребляются различные словесные конструкции: 

<,оргаювационна11 форма обучения», «форма учебной работы», «общая форма 

органи3ации учебной работы», «форма учебной деятельности учащихся на уроке», 

,:,фор1\1а учебно --- воспитательного процесса». 

Смысл понятия форма весьма многолик: 

1 )внешнее очертание, наруж:ный вид, контуры предмета� 

2)внешнее вь1ражение какого - либо содержания;

3 )установленный образец чего -- либо; 

приспособление JЩЯ придания чеl\1у -- лшибо определенных очертаний. 

В совремеш-юй дидактике сложилось парадоксальная сил:аuия. 

Нссгедонатели отмечают (В.К Дьяченко, И.М. Чередов и др.), LПО даж:е 

специалисты в области дидактики затрудняются сказать, что такое форма 

орган1-вааии учебной работы и чем она отличается от метода обучения. В 

трад1,щиою -юi:1 дидактике форма как бы оторвалась от содержания, так как 

огtределя ется по внеш fШМ в отношении содерж·ания оорюования пр1-внакам. 
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Так в одно:,, и3 учебных пособий укюано, что формы отличаются друг от друга 

количествоУt учащихся и способами орга�-1изсщии работы: «Латинское слово 

<Iюрма означает наружный вид, внешнее очертание. Следовательно, форма 

обучен ин как дидактическая категория обозначает внешнюю сторону 

организаци11 учебного процесса, которая связана с количеством обучаеl\1ых 

учащихся, временем и местом обучения, а также порядком его осуществления» 

[ 11] Ло 1\r1-11ению И. J,11. Чередова, форма организации обучения - :по особая

конструкция звена или совокупности звеньев учебного процесса. 

В. l{. Дьяченко считает, что понятие «форма организации обучения», как и 

.1:�.ругие понятия дидактики l\Южет быть научно обосновано лишь при том 

услс,вии, если :кано научное определение основного понятия «обучение». 

(J� 
,-

ц оучение - это оощение, в процессе которого воспроизводятся и усваиваются 

знания и опыт ( в то\1 числе и опыт творческой деятельности), накопленные 

человечеством». [ 3]. 

Обш.ение происходит между взаимодействующими преподавателем и 

)чащимшся. В заы1симости от структуры учебного общения В. К Дьяченко выделяет 

общие формы обучения., индивидуальные, парные, групповые, коллеI(ТИвные. [3]. 

Понятие <<организаuия» в «Философской энциклопедии» трактуется как 

<<уnорядоч:ение, налажи1�.ание, привидение в систему некоторого материального или 

дУховного объекта, расположение соотношение частей какого либо объек1а». 

Обучешн: мо:.1,ет происходить только тогда, когда оно каким-то образом организовано. 

Оно происходит и существует прежде всего в определённых формс1х его организашш. 

()ргани·шционные формы обучения составляют магериальную основу обучения. [75]. 

По м:нению f\,1. И. Зайкина общая форма организации учебной работы - это 

конструю.rия Учебного проuесса, харак1еризующаяся особыми способа1\1и 

организании школьников (наличием групп обучаемых), взаимодействия учащихся 

:�руг с другш.1 (учебного сотрудничества) и учителя с учеником. [47]. 

И. П. Подласый определяет форыы организации обучения ( организационные 

ф,орl\: ы), как внешнее выраж:ение согласованной деятельности учителя и учащихся, 
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осущее1 нляе"юй в определенном порядке и ре:-лшме . [ 4 7]. 

l 
� � 

Взгляд на l\1етоды об\1чения как с юрму ооучения просле:,киваетсяи в раоотах 

Г·ЛJ1. [\ilax,1\TOБa. который пишет : «Метод обучения как форма реашваuии 

опрЕ:деленного содерiкания (учебного 1\tатериала) имеют структуру и свое

содержание и форму... Таким образом, взаиl\юсвязь содержания обучения и 

�.11етодов обучениярассматривается как соотношение содержания и форr,1ы одного 

обыъ.'та -·- 3нания, точнее, системы знаний»[3 7]. 

П. И. Пид.касистый обозначает форму ,как наружный вид, внешнее очертание, 

определенныi� устанОЕшенный порядок. Форма всякого предмета, процесса, 

явления обусловлена его содержанием и, в свою очередь, оказывает на него 

обрстное влияние.Б. Т. Лихачев называет формой обучения «целенаправленную, 

четко оргашвованную .. содержательно насыщенную и методически оснащенную 

систе.му познавап�льного и воспитательного общения, взаимодействия, отношений 

учителя и учащихся.» [ 44 ].. 

По определению С.А. Смирнова «форма обучения обозначает внешнюю 

сторону организаuии учебного процесса и отражает характер взаимосвязи 

участников педагогического процесса.»[56 ]. 

Г.И. Саран1.Jев считает формами обучения « способы взаимосвязанной 

деятельности учителя и ученика, направленные на достижение целей образования 

и вс,спилншя, т160 способы развития содержания и способы взаиl\юсвязанной 

деятсльносп1 учителя и ученика, направленные на достиж:ение uелей образования 

и воспитания>> [ 57]. 

ИJ!. Прокопьев и Н.В. Михалкович указывают на то, что в педагогических 

сjюрнах представ:-1ена как предметная, так и функциональная части учебного 

проL.есса и что организаuия обучения предполагает организацию деятельности 

,Ji,:тe 1 и уч1пеля, пр�шедение в порядок учебного процесса, предание ef\1\' 

стро1ности, то есть соответствующей формы.[ 43]. 
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R.C. Бе =:рукова дает следуюшие определение: «Педагогическая фор!\1а - это

устойчивая завершенная оргаюпация педагогического процесса в единстве его 

коыпонентов>>. Она считает, что фор1v1а объединяет все другие компоненты, 

,,::остав.1яющие содерж,шие педпроцесса в его философском смысле и имеют место 

особое -- завершающее.[ 7]. 

В р::1ботах 1\нюгих педагогов формы обучения рассматриваются в нерюрывной 

связи с его 1\1етодю1и. Так, по 1\tнению И. Ф. Харламова, метод обучения 

хар�ктеризует внутреннюю, сторону учебного процесса и выступает как способ 

орп низации учебной работы учителя и учащихся при решении определенных 

дидш'-"гическ11х задач. Он же оn,алкиваясь от латинского tоппа - наружный вид 

внешнее очертание, делает вывод, что форма обучения как дид%.1ическая 

категория обозначает внешнюю сторону организации учебного процесса, которая 

связша с количеством обучаемых учащихся, временем и местом обучен1,1я, а также 

пор1дко111 его осуществления [ 61]. 

О месте оргаш13ационных форм и об их взаимодействии с друтими 

компонентами среди дида,пов нет единого мнения. Так, М.Н. Скаткин пишет: 

<<Гл2вный отличительный признак организационной формы состоит в том, что её 

расс\ютрение не связанно непосредственно с характеристикой процесса обучения, 

его основных закономерностей»[54]. В то же время В.К. Дьяченко пишет: 

<< ... орган1nаiнюю1ые форJ\1.Ы обучениясвязаны, и к тому ·же непосредственно, с 

законаrшн и законо\1ерностяl\1и учебно - воспитательного процесса». 

Таким образом, дидаh'ТЫ называют формы организации обучения»внешней 

стороной организац1ш>>: «завершенной организацией педпроцесса»; (<СистеJ\ЮЙ 

общения юю1модействия отношенийй»; «способами взаимосвязанной 

деятельности>:.; <<выраж:ение!\1 согласованной деятельности»; «структурами 

общения 1.> :>ю11ещ1ш1ьной конструкuией процесса обучения»: «конструкuией 

отре�:ков, циююв nронесса обучения». Организационные форl\1ы связывают с 

h:оличестлом об\·чаемых учащихся, характером взаимосвязи ,·частников 

гк.:дагоп1ческого процесса, вреllленем и i\1eCTOM порядкол,� его 
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осущестrшения и ре)КИ\ЮМ

Итак, фор�,13 обучения представляет собой uеленаправленную, содержательно 

насыщен.нУI-{) и методически оснащёнН\ю систеl\1v познавательного и воспитательного 
- - -' 

общения, взаиl\юдействия, отношений учителя и учащихся. Форl\1а обvчения 

реализуется как органнческое единство целенаправленной организации содержания, 

обучаюшJ1х средств и методов. Единичная и изолированная форма обуч,;:ния (урок, 

:1екция. лабораторная работа, семинарское занятие, экскурсия и другие) им(�ет частное 

обучаюш.е-воспитателыюе ·.шачение. Она обеспечивает усвоение детьми конкретных 

фа�(тов. обобщений, выводов, отработку отдельных умений и навыков. Система же 

разн::юбразныrх форм обучения, позволяющая раскрыть uелостные разделы, темы, 

теории, 1-.оннепции, применить взаимосвязанные умения и навыки, имеет общее 

обучающе-воспитателыюе значение, формирует у школьников системные знания и 

личностн1::�1е качества. 

Необхо.1:нfмос1ъ системной зависимости и разнообразия форм обучения 

обусловлена своеобра:шем содержания образования, а таюке особенностями 

БоспJиятия 1:1 усвоения учебного материала детьми различных возрастных групп. 

Содерж:ание науки и возрастные особенности школьников требуют соответствующей, 

адекватной формь1 обучения, определяют ее хараhтер: место в процессе обучения, 

вреr--.,�енну1·0 продолж:ителыюсть, r--.1еняющуюся, подвижную струhтуру, способы 

организа11ии, методическое оснащение. Различные сочетания этих компонентов дают 

воз\южность создавать разнообразие и J\lногообразие обучающих форм. 

1.1"2 1 kтop11чec1-.:111Ii аспеh.111спользован11я разл11чных форм обучен11я 

Система индивидуального обучения и воспитания сложилась еще в 

первобытном обш.естве как передача опыта от одного человека к другому, от 

старших к 1\1ладшим. С появлениеl\1 письменности старейшина рода или жреu 

передавал эту премудрость общения посредством говорящих знаков своеr--.1,1 

потенцтшыюму преемнику, зающаясь с НИl\1 индивидуально. По l\1epe развития 

научного :знания в свю11 с развитием зеr--.шеделия, скотоводства, мореплавания и 

осозr-,ания потребности в расширении доступа к образованию более широкому Ч)УГУ 



\б 
.1юдей систе1ш1 индивидуального обучения своеобразно трансфорыироваJшсь в 

индивидуально-групповую. Учитель по-прежнеJ\�· обуча"11 индивидуально 1 О --- 15 

человек. И3лшкив материал однО,"-1У, он давал eJ\ty задание для самостоятельной 

работы и переходил к другоi\1у, третьему и тд Содержание обучения и воспитания 

6ыло строго инд1шидуапизировано, поэтому в группе i\Югли быть ученики разного 

возраста, ра:той степени подготовленности. Начало и окончание занятий для каж·

дого ученика, а также сроки обучения тшке были индивидуализированы. 

Когда в средние века с увеличением количества обучающихся стали подбирюь в 

группы детей примерно одного возраста, возникла необходимость более 

совершенного организационного оформления педагогического процесса. Свое 

законченное решение оно нашло в ю�ассно-урочной системе, первоначально раз

работанной и описанной Я.А.Коменским в его книге «Великаядида�{тика». 

Классно--урочная система в отличие от индивидуального обучения и ее 

индивидуально-группового варианта утверждает твердо регламентированный режим 

� ,.., r .._,. 

учеоно-воспитательнои раооты: постоЯJ-1ное место и продолжительность занятии, 

стабильный состав учатнихся одинакового уровня подготовленности, а позже и од-

1:-юго возраста, стабильное расписание. Основной формой организации занятий в

рам�,:ах ю1ассно-урочной системы, по Я.А.Коменскоыу, доюкен быть урок. Задача 

урока должна быть соразмерна часовому промежутку времени, развитию учащихся. 

�/рок начинается ссюб1.нением учителя, заканчивается проверкой усвоения материала. 

()н имеет неиз,1енную структуру: опрос, сообщение учителя, упражнение, проверка. 

()сновное вреi\tЯ при этом отводилось упражнению. 

К, Д, Ушин(жий разработал типологию уроков. Большой вклад в разработку 

научных основ организации урока внес Л.Дистервег. Он разработал систему 

принципов и правш, обучения, касающихся деятельности учителя и ученика, обосно-

1sаn необходимость учета возрастных возмо:жностей учащихся. 

Классно-урочная систеr,tа в своих основных чертах остается неизменной \'Же на 

протя>кен1ш1 более 300 лет. Поиски организашюнного офорl\�ления педагогического 

ПJfЮЦ,:�сса, которое за\1енило бы к.пассно-урочную систеi\tу, велись в двух 
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направле:н11я,,;, сня·занных лреимущественно с проблемой К()Личественноrо охвата 

обучающИ.\.СЯ и управления учебно-воспитательным процессоl\1. 

Так. в конuе: XIX в. в Англии оформилась система обучения, охватывающая 

одновременно 600 и более обучающихся. Учитель, находясь с учащимися разных 

возрастов и уровня подготовленности в одном зале, учил старших и более 

�,, спевакншr:-.: .. а те, в свон_1 очередь, младших. В ходе занятия он также наблюдаil за 

работой грулп, возглавляемых своими помощниками -- мониторами. Изобретение 

белль-ланкастерской системы, поj1учившей свое название от фамилии ее создателей 

--- священника А.Белпя и учителя Д.Ланкастера, было вызвано стремлением 

разрешип, противоречие i\1ежду птребностью в более широком распространении 

элементарны;,;. 3наний среди рабочих и сохранением минимальных затрат на 

обучение и подготовку уlштелей. 

Другое направление в совершенствовании классно-урочной системы было 

связано с поисками таю·I\. форм организации учебной работы, которые сняли бы 

недостатки урока, в частности его ориенn1рованность на среднего ученика, 

е.:ншообразие содержш� ия и усредненность темпов учебного продвижения, 

1-1еизменность струhтуры: опрос, изложение нового, задание на дом. Следствием

недостатков традиционного урока явилось и то, что он сдерживал развитие 

г�,::внавательнюй акгивности и самостоятельности учащI-Lхся. 

Иде1-о К.Д. Ушинского о том, чтобы дети на уроке по возl\ю:ж:ности трудились 

саl\юстоятелы-ю, а учитель руководил этим саl\lостоятельным трудоl\1 и давал для него 

r\штериш1.. в начале ХХ в. попыталась реализовать в США Е.Паркхерст при 

п,Jд.держке кшятельных в то время педагогов Джона и Эвелины Дьюи. В 

соответствии с предложеннь1м Е.Паркхерст ()(uыnm1c1,·zш .ю{юраторт,1.11 n.1'а1ю.11, 11.ш

()а1ы1ю11-11.1а110.11. ·градиционные занятия в форме уроков отменялись, учащиеся 

пш1учапи пис1:)менные задания и после консультации учителя работали над ними 

самостоятел1::,но по индивидуальному плану. Однако опыт работы покюал, что 

больш11нств\· 'I.ЧаIJ1ихся не по силам без помощи vчителя самостоятельно \'ЧИТЬСЯ.
- . .' 

.., -

IJJирокого распросrранения дальтон-план не получил. 
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в 20-е п дал ll,тон-план подвергался резкой критике со стопоны 
' 

отечественных педагогов прежде всего за его ярко выраженную 

11ндив1пуа.1истическу10 направленность. В то же время он послуж:ил основаниеJ\1 

.'LПЯ разработки бригадно--лабораторной формы оргаюваuии обученин. которая 

практически вытеснила урок с его жесткой структурой. Бригадно-.:�абораторный 

l'>tетод в от:н1чие от дапьтон-плана предполагал сочетание коллективной работы 

всего класса с бригадной (звеньевой) и индивидуа.,r:�ьной работой каждого ученика. 

На общи\ 3анятия:х план ироваласъ работа, обсуждались задания, готовились к общим 

·жскурсиям, учип::ль объясня;1 трудные вопросы темы и подводил итоги бригад-

1юй работы Определяя задание бригаде, учитель устанавливал сроки выполнения 

задания и обязател1)ный МИНИJ\ГУМ работы для каждого vченика 
- ' 

при 

11еобходимости индивидуа.,т1юируя задания. На итоговых конференuиях бригадир от 

11\1ени бригады отчитывапся за выполнение задания, которое, как правило, 

выполняла г1руппа активистов, а осrdЛьные только присутствова..,тш при этом. 

Огметки :же выставлялись одинаковые всем членаJ\1 бригады. 

У1ке в ХХ веке в развитии форм обучения можно назвать несколько 

этапов. В 20 -- 30 --- е годы пытались отказаться от классно- урочной формы 

обучения, ведя поиск новых форм отвечающих требованиям к школе того 

Е,реl\·1ени(студийная шюJла, бригадно - лабораторная форма обучения, план 

Трампа и др} 

В 30 -- 50 е годы 1во3врати.1ись к уроку как к основной форме организании 

о5Учения в школе. Усилия ученых и практиков сосредоточились на рюработках 

проблеl\1 самостоятельной работы, коллективной и индивидуальной форм 

о,5:учения, ко�.116инированного урока. 

В 50 ---- 80-е голы стали активно совершенствовать классно -- урочную п1стеl\1у, 

[1скать эффективные сочетания различных форм взаиl\юдействия учителя и 

у 1 1ашихся. 

С начшы 90 --х годов прошлого столетия и по сегодняшний день педагоп:tl\IИ 

� ,- ' r: r ' r . .:J.т ..,, p,t зр(юа гь, вас., ся и внедряется нестандартные формы и даже дидактические 
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1\юд:ульного, 

эвристического , персонализированного, продуктивного и т.д. в рамках которых 

11рещ1агаются и р:.гшичные форl\tЫ обучения. 

В последние го.�rы в учебной практике приl\1еняется так нюываемая 

Еоллекпшная форма обучения. Ее организаuионная структура вк.,r1ючае1 в себя все 

выше перечисленные формы. В табшще 1 показано историческое рювитие 

органи3ационных форм обучения. 

Лекционно-семинарская система, зародившаяся с созданиеl\1 первых 

университетов, имеет глубокие историчесю1е корни, однако она праh.'°тически не 

претерпе.:�а существенных изменений с момента ее создания. Лекции, семинары, 

практические и .�абораторные занятия, консультации и практика по и3бранной 

специапы-юсти по-пре,ю-,ему остаются ведущими формами обучения в рамках 

.пе:кционно-семинарской системы. Неизменнымlи атрибутами являются коллоквиумы, 

зачеты и экзамены. 

Таблица 1-11<:торнческое развитие инновационных форм обучения 

Струк1·} ра Оргэюг�щпонная фор11а 

об,чснш1 

1 )опосре.Jованнос 1. Ин.::t11В1I.ТI а.1ьнш1

Исrор,е,сскпе сг,иип 1х�шппш. l 
·---------· --- - ··-··----·- -

1. Ищ11видуа;1ьныii способ об,чснш1-

01:,щсн11с чeJJC1 п11сь\1снн1ю
I 

дoXVI - XVII вв. ларншr 11 11н.J.I1В1ц,а.1ьная 

речь 
I 2. парная

I, 

' •. 
1 

! 
"- )OOЩCHIIC в ларе 

1 
1 

·-·-·---i) 
1�:;�1�:1:;:с:б;с

:
11с -1·----·-3.Г

J
�,��:Jва�---·----·-·- i ---;--�-СО� Х�11�-���;-:·-тр1;-�:1р\1ы-

1 +1 ГJ)\ лповая парная II пн.::щв1ц, :1.1ьн 1я 

·-·-·---·-·---- -----·-·· ----··--- ··---··---·---·· ··----. ----· ------------ -· ________ J 

С\IСННОГО СОСТ;:}Б;J четыре фор\IЫ 

.J.) общсн111.: в т11х1:\ . .i. Ко.1.1скпшная 'L Ко.1.1скт11вныii способ об� чсю1я Вес 

·-·- ·------·------·-·---- - ----- -·-·------.--- --- ------- - --·------ ---·-·-··---·------_J 



20 

1.2Класснфнкация форм обучения 

С:ушествуют рю.-1ичные классификации форм организации учебного 

лроцесса. 

Пос ко.1ьку нет одно31-rачноrо подхода в определении организанионных 

форм обучения, то нет и единого подхода к их классификации. В. К. 

Лlьяченко говорит, что вся теория организационных форм обучения 

огранич.ивается посту.i1ато1\1 : «Урок - основная форма организации работы в 

шкопе>> .. Подтверждая этот постулат Н. В.Бородовская и А. А. Реан называют 

в�:дущими формами организации процесса обучения урок,и лекция.[5 ] Г И. 

lJДvкинатак же к формам обучения относит, прежде всего урок, затеl\1 

домашнюю работу, факультативы и круж:ки, дополнительные занятия, 

практикумы, сеыинарские занятия , экскурсии консультации зачеты 

экзю1ены ,, собесепювание. 

И.И Прокопьев, Н. В. Михалкович, И.Ф. Харламов, В.С. Бе3рукова, 

ШJК. )Куi11атаева " Б .. Т. !v1ахметова называют эти же формы организации 

учебной работы в ш1zоле, но И.Ф. Харламов указывает и на внедрение в 

Гlеш1гогик) таки\ понятий, как «учебный год», «учебный день», <<урок», 

r<перерыв ме1кду за1-1ял.1я1\1и», « учебные каникулы». 

В.С. Безрукова Считает, что «форl\1а определяет деятельность педагогов 

11 учащихся, и:-.: восrштательные отношения». Воспитательные отношения 1I<e 

в форме определяются: 

1. ролями, взятыми на себя участю1каl\ш:

J дозировкой времени действия участников:

3. ,ю:сткостыо их проектирования. Б.Т. Лихачев указывает, что на

фJрмах органюшн1и обучения отразилось 1\IНОгообразие форм человеческого 

оощения. Он также подразделяет организационные форl\1Ы на



/ 1 
-1 

!'Нд11видуальн1::�1е, групповые, коллективные и 1\tассовые. Ученый выде.1яет 

ю1ассно -- урочную, классно -- кабинетную и урочно � полиморфную систему 

ii называет ведущи'\111 те фор.\!Ы обучения, которые выполняют главную 

обучающе -- образоваrедльную функцию( урок, лекция, семинар, экзамен, 

zюмашняя работа) lf' \. сопутствующим формам он относит экскурсии, 

бригадно -- �1абораторные занятия, конференции, консультации, групповые и 

индиви;�уа.:1ьные занятия: к вспомогательным формам группы 

выравнивания, репетиторство, факультатив ные занятия, ученические 

исследовате.1ьсюн� группы., лаборатории, экспедиции. 

В.К. Дьяченко за основу классификации структуры общения и 

выделяет всего четыре органкшционные формы обучения : коллективную 

групповую парн:ую и индивидуальную, называя их «основнЫl\ilИ или 

базисны\НЛ>. Он категорически отрицает возможностьсуществования иных 

форм, указывая на то, что другие формы и методы обучения являются 

производнь1ми or общих,. и поэтому их стали называть конкретны\1и или 

с llеu:иальными .К конкретным или специальным формам организации 

учrебной работыВ. К .. Дьяченко относитурок, экскурсию, консультацию, 

.1�:кu.ию, семинар, кру:ж:ковую работу и т. д 

Г.И. С'арнuев считает что формы обюуславливают отношения: 

1 

! 

,.., 
_). 

4. 

учитель - �<ласе; 

учитель - класс -- ученик � 

учитель - группа учащихся, 

учитель - ученик: 

Он выделяет формы: фронтальную, коллективную, групповую и 

rн1щшидуальнуюН).К. Бабанский, Б.П. Есипов и И. Т. Огородников 

\ ,а31::,IВают на три формы оргашваuии познавательной деятельности на 

\'JЮке: фронтальную, групповую и индивидуальнуюВ. А. Сластенин, И. Ф. 

Исаев, А. И. Миu.1.енко,. Е.Н. UJиянов считают, чтов основе классификации 

.н�iк1п <<количественный охват обучающихся, соотношение коллективных и 

,-JН.JJ1видуальных форi\1 организации деятельности воспитанников, степенью 
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i1x с:амостоятельностии специфики руководства УВП со стороны педагога>>. 

I< оргашвашюнны:,1: фор!\1аl\1 они относят: индивидуальное обучение, 

ю1ассно -урочн:, ю систему и лекционно - семинарскую систему. 

С. А. Смирнов не останавливается только на структуре общения., а 

выделяет следующие группы организационных форм обучения: 

1. сrюсобы обучения (индивидуальное обучение, индивидуштьно

групповое, классН10 -- урочная фор!\1а, коллективный способ обучения) 

2. формь1 организации всей системы(системы обучения).

3. фор!\1Ы учебной деятельности учащегося : парная, групповая,

коллективная, индивидуально --- обособленная 

4. фор,,�ь1 оргаювации текущей учебной работы класса, группы:

урок и внеурочнь1е формы(экскурсия, домашняя работа, факультативные: и 

дополнительные занятия и др.), 

И. П. Подласый выделяет следующие критерии классификации 

организашюнных фор\1 обучения: 

1. количество учащихся(J\,1ассовые, коллективные, 

11.1ик1югрупповые и индивидуальные формы обучения) 

7 место учебы (школьные и внешкольныеформы) 

групповые, 

3. продолжительность учебных занятий (классический уроу_- 45

\IIИН'П. спаренное занятие - 90 минут, спаренное укороченное занятие -- 70 

\!IИН\'ТИ Т.Д.) 

Нес!\ютря на р,вличные виды классификаuии форl\1 оргш1изащ1и 

11JOL1.ecca обучен�,11я мы рассl\ютрим деление форм на общие и конкретные. 



1.2.1.  Об1ц11е формы учебно1i работы учащихся 

В. А.Спаст(�нин да1�т следующую классифиющию форм обучения, в 

зависимости от структуры педагогического проuесса (cl\1. cxe!\·ra N�!l). 

Достош-1ство1\1 этой классификации является определение места проведения 

процесса обучения, чего нет в других классификациях. 

Распространёнными являются классификаuии В. К. Дьяченко и И. М. 

Чередова, основанные :на струh.1уре учебного общения. 

На протюкении длительного времени в педагогической литературе 

было 061неприняты,,r деление всех организационных форм на: 

1. Обшеклассные или фронтальные учебные занятия,

2. Групповые (бригадные или звеньевые);

3. Индивидуальные.

В первом случае учитель одновременно работает со всеми учащимися 

класса, во втором - в классе работает несколько групп учащихся и кюкдую 

небольшую группку обучает кто-то из учеников, в третьем - каждый ученик 

выполняет работу индивидуально, без чьей-либо помощи, Такая 

кпассификация является неполной. Во-первых, отсутствуют парные и 

коллективны,;� учебные занятия. Во-вторых, в классификации члены деления 

не иск.01ючают друг друга, так фронтальные занятия являются частным 

случаеr11 групповых. Остаё:тся неясныl\1 признак по которому производится 

такое деление, обычно это признак одинаковости или неодинаковости 

заданий, Ес.1и в классе все учащиеся выполняют одну и ту же работу, то 

такие занятия следовало бы считать фронтальными, но в действительности 

каждый ученик на этих занятиях работает индивидуально, обособленно друг 

от друга, да:же без поl\ющи учителя. То 1ке самое мткно сказать и о занятиях, 

на которых производится контрольная работа. А если на уроке 

;:;шостоятельная работа по карточкам --· одни ученики имеют одинаковые 

;адания, а другие рюные? Получается, что в классе проводится групповая 

Jабота, на самоl\1 деле все ученики работают индивидуально (Ученик11 
� 
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юо.1и1юваны друг от друга).А если ученики работают в группах .. но все 

группы имекн о .. rшнаковые задания') Это не фронтальная работа, а групповая. 

С'.1едователы;о, такое деление форм обvчения является неправ11льны.r-.1, 

неполным.Мы будеl\1 придерживаться классификации В. К. Дьяченко, она 

устраняет данные недочёты. Сравнение общих форм обучения даётся в 
� 

1\Г -, таолице л�_.,_ 

Таблица 2 - Общне формы учебной работы (В. К. Дьяченко) 
------------------------·-г·--------------

ин.нш,ц,а. ,,.,,ш, Пщ111:ш 
-----�----- ----------+--

Работа вн�трн 

�· чсбная работа бп конт;�кта cuнoii обособ:1енноii 

( .J]);>ТIШII .lIOJ:Ь\111. 

(ученнк-кн11 га. 

\ чею1к-тстра.J1,1 

пары. \ частн11ю1 пары 

постоянные. однн говорит. 

о.:тн с.1уш;1ст 

(ученик--� чеюш:. 

1 уч11те.11,-учею1к). 

l __________________________ _L ___ _ 

Грушюваи

0.Jного говорящего

с.1:,шаст .�ибо неско.1ько 

ЧС.lОВСК ( брига..JНЫС. 

·щеньсвыс ·занятия) .. �ибо

весь к.-rасс ( общск.1ассные

\ЭЮIТШI). 

(;>ЧеНI!К-\ЧСНl!Кll). 

--------l 
_ 

Ко. 1. 1,с1,т111111аи 
____ � 

Ка;1цыii \ЧСfШК по 1 

очсре;щ 1х16отаст с 1 

p,HHbШII Чlе!ЫШ! 1 

ко
.п

с
тш

а 
" ю,�рот.11 вес работают с ка;кJы,1 

учснш,О\1. 

(учсн11к-\ чсн11кr1. 
1 

: ·чeНIП,11-:'"ICHIIKII) J 
- -----·-----

Таб.11ша 3 - Общие формы учебной работы 

Фро11та .. 11.11аs� 

Уnрав:1сн11е учсбноii 

1 .Jб!ТС.-!ЬНОСТЬЮ вс::го к1;1сс;1 прн 

С!\) ]ЫООТе н;ц C.JIIНO.:i 1;u;1ч1c1i (;I\IO) прав.1енш1 С \Iенес ЖССТК!!\1 нницнатнвы С \ чё1О\! степени 

при .::юстаточ110 

контро.1е уч11тс.1я 

,кёстнш 1s:онтро:1сч :, ч1пе.1J�: 

• Звеньевые

• Бригадные

• Коопср11рованно

групповьrе 

• Днффсренцированно

груnповые. 

це.1е:,·стрс\1.1ённосп1. 

работоспособносп1. 

ск.10 нностсii: 
инт.:рссов. 

• Ин.Jr1ВrцУа.11п11рованные

• Инд11в1с1у;1.11пнров;1нно

гр;> пповыс. 
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Таб.rшrца ..J. - Сравнение форм обучення 

г ·------------ ---- - --------------г--- -------�---г · ------

1----���·����

(

' �-���,���-- -------------�(

ос 

I о�

нс 

'
-
'�-

1 
-
-���о_с_· ,_а_-.._,1_• _ __________

11 Са,юстоятс.1ьнос усвоение То1ню·mт р,нв11п1е детсii с . 

1 

ИH.JIIBICI) п.1ьная шаниii фор,шров,ш11е \\ICHilii II НЮЮШ \!)ОВНС\1 \ ЧСОНЫ:\ : 

'1 

навыков. ра·шптнс С,ШООЦСНКII BO'\\IOЖHOCтeii. ВС'дёт 

Групповая 

1, 
Учею1ю)в. по·шавате.1ьноii списыванию. подска·н;а_\1 

OTC\TCTBlle соц11ал,ноii 

:\OJ)OШIIЙ акпшностн шко_1ью1ков. 

сшостояте_1 ьностн. 

осуществ.1яето1 

контро:1ь. 

В·1аююпо,1ощь. С1абого ) ЧСН11;(;1 \IOi!,HOl 

распрсдс.1сн11е о6Jванностсй. поставить в пасснвнос по.1о;ксн11,;:_ 

]Xl'ШIПll[e чувства отвстственносп1 работать \IОГУТ TO.lbKO .111.JCpЬI. а 
·1а рс·1у_-1ьтат COВ\ICCTHOii 

l деяте.1ьност11. спш,.1 творческого 

оста.1ьныс списывать. 

----------��--- �-J:рсвно�1>ш,_ . 
--------------' 

Парнан 

Кот1с1,т11вн;1я 

Учащиеся дают в·k1ш1н)·ю Втннкаст 

оценк) ;�.ействшш 11 ПОСТ\ПКа\! .lОЖНОГО 

опасность 

товар11щсств,1. 

друг д])\Та. эта работа эффективна нсвоз,южно объскпш1"О оцеюп ь 

на непродо.1ж11тс.1ьное вре,1я (5-7 уровень шан11ii � Чc!ЩII\Ci! 

),ll!H. ). ПОВЫШ,IСТОI качество нарушается нор\1а.1ьныii 

выпо.1нснноii р;16оты. 1кчс 1аст 11нд11в1ц,а.1ьноii \ЧС6ноii 

стра, ·1:1 ош116ю1 перед учнтс.1сч. 1 дсятс:1ьносп1 

Каждый 

попере,1снно 

\ЧСНIJКО\1. то 

ЯВ.lЯСТСЯ 

ученик 
--- - ------ - -------- ----

Нс\ ,1еннс 

ТО � ЧIПС.lЯ\111 

НСКОТОj)Ы\111 

профссс11она.1ьно 

уч1пс.1С\1. оргаюповать данн� ю фор,1,_ 

повыш,1ется ответственность ·1а недостаточность врс,1сю1 на 
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1.2.2 h"онкретные формы обучения 

Конкретные формы организаuии учебного процесса есть только 

гри\tенение общих форм в соответствии с конкретными дидактическим и 

о.елями и задачами. И. М. Чередов пишет, в зависимости от доминирующих 

целей и особенностей усвоения школьниками знаний, умений и навыков 

выделяются с1едующие звенья процесса обучения: формирования новых 

знаний, закреrшения и совершенствования знаний, формирования умений и 

навыков, приr-.1енения знаний на практике, повторения, системапвании зна

ний, контроля усвоения знаний, умений и навыков. [ 12] 

Такое деление не оз.начает, что в звене формирования новых знаний 

,ченики то.п1ько усваивают новые знания. Они могут закреплять и 

систематизировать 3нания по ранее изvченномv 
-' -' 

материалу, но 

доминирующая нель этого звена -- фор!\1ировать новые знания - подчиняет 

с:бе все остальные, используемые для ее достижения Таюке в звене 

'3акреплен ия 11 совершенствования знаний ученики могут пол\·чать новые 

:знания, повторять ранее изученное, но главная его uель -- закрепить и 

у;:·овершенствовать знания по только что рассмотренному ра-зделу про

граммы. 

Те или иные звенья, а чаще их совокупность ле1кат в основе 

1.;:1)нструируеi\1ых форl\1 организаuии обучения. Кроме того, на основе одного 

шена 1\1ожно сконструировать несколько разных форм. Например, на основе 

�вена формирования знаний могут быть сконструированы урок 

·.:оответствующего типа, лекuия, конференция, экскурсия.



Табшша5 - Конкретные формы обучения 
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1-1 
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________________________________________ L _____________ L _________ J _____ к:-�J 

Формирование знаний уча1.цихся ПОJ\IИ!\Ю урока соответствующего типа 

\Юiкно проводнт1::, на лекuии, конференuии, экскурсии. Учебная лекuия 

11,.Jзволяет учащимся за 45 1\tинут усвоить больший, чем на уроке, объем учеб·

Н·.)ГО :\tатер11а.1а Ее от;шчает от урока монологический способ изложения 
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111атериа.lа. В структуре лекции отсутствует беседа как метод обучения. 

-�/чебная, лекция рассчитЫ1вается на учащихся старших классов, которые мо

гут сосре.доточнться на длительный промежуток вре\\1ени для восприятия 

11нфор,1�щии, ее осмысления. переработки и самостоятельного усвоения. 

Ес.�и изучаемый материал основывается на хорошо усвоенном ранее, 

нетруден и хорошо изложен в учебнике, учебных пособиях, преподаватель 

мо;.кет провести по соответствующей теме конференцию, организовать дис

куссию учеников Дискуссия должна быть подготовлена заранее, для чего 

, читель определяет учащимся темы дою1адов, основные направления 

самостоятельной работы. Роль педагога заключается в комментировании 

лолемикvr шкоi1ъников, подведении итогов обсуждения. Эта форма 

организааии обучения рассчитана на учащихся, имеющих сформированные 

умения и навыки работы с литературой. 

На \'чебной 
., 

экскурсии учащиеся получают знания, ЗНаКО\1ЯСЬ С

различны\\IИ экспонатами в музее, работой механизмов на предприятии, 

наблюдая за разнюобразными процессами, происходящими в природе. 

На формирование знаний учащихся наuелена и упреждающая 

консульлщия, по:зволяющая преподавателю разобрать уж:е изученный на 

уроке r,1атериал с тel\Hi учащимися, которые не присутствовали на заняти,ях 

ипи не поняли, не усвоили его. 

Закрепление и совершенствование знаний мож:но ПО\\IИl\10 урока 

С1)ответствующего типа проводить на сеыинаре, заю�ючительной конференции, 

·жскурсии. Сеl\н1нар как форма организации обучения сочетает беседу и дис

куссию \'ЧalJHfXCЯ 
. -

Заключ1пе: . .11ьная конференuия мож:ет строиться как в форме дискуссии, 

гак �1 в форl\1е диспута, на котором обсуждаются полярные точки зрения. 

·�/читель rюнводит итоги обсуж:дения и формулирует вы воды. Эта форl\1а ор·

:-;:1ни:заци vr об\чения рассчитана преимущественно на учащихся старших 

,лассо в 
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На ·заключительной экскурсии учт_циеся, заранее подготовленные, уже 

\Своившие материал, с большим вниманиеi\1, осознан1ю расс;,,.1атривают 

объе�'ТЫ, стенды. наб.тюдают различные пронессы. Так совершенствуются, 

�· глубляются их знания. Полезна и заключительная консультация по 

1;1:зученно\1у материалу. 

С нел,:ю формироваюtя уl\lений и навыков учащихся ПОJ\IИМО урока 

r�роводятся учебно-практические занятия. Эта форма организаuии обучения, 

LJ.еленаправленно сочетающая выполнение различных практических упраж:не

ний, 3":спериыента.:1ьных работ, наиболее эффективно способствует 

достижению поставленной uели. Отличие учебно-практического занятия от 

соответствующего типа урока --- в меньшей его регламентаuии и большей 

самостоятельности учащихся в экспериментальной и практической 

.деятельности. 

Знанш1., полученные \'ЧаШ:ИМИСЯ 
., 

в пропессе обvчения 
-1 ' 

они могут 

применить на практических занятиях и занятиях практикума. Пракп1ческое 

:занятие --- это такая форма организаuии обучения, в которой представляется 

во:зможностI:> учшш.имся применять полученные ими знания в практической 

деятельности .. 

Различного рода экспериl\1ентальные задания, предусмотренные программой 

JПС) естественным д11сuиплинаl\1, выполняются на :занятиях практикуJ\1а. 1--Ia этих 

занятиях учащиеся, используя разнообразные приборы и инструменты, проводят 

рJзличные экспериментально-праh'Тические работы. Эта форма организапии 

обучения направлена на то, чтобы вооружить учеников элементарными экс

п.::риментально-праh'Тическими умениями и навыками. 

Применить знания на практике учащиеся 1\ЮГУТ в проuессе учебно

п:Jоизводственной деятельности в трудовых объединениях школьников 

:ученических прои:шодственных бригадах, .1агерях труда и отдыха). При такой 

,JюpJ\1e организации обучения целесообразны :звеньевые и индивидуальные 

,:\:юр1'IЫ учебной работы и труда. 
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Повтопение и систематизация знаний ПОJ\1111,ю \1пока соответств\1ющего типа 

l _, 1 "" 

могут проводиться в форJ\1е обзорных лекций, конференций, экскурсий, 

1·:онсульташтй. Обзорная лекция характеризуется спецификой 1\tатериала для 

11зло:,,кения. подобранного с учетом сформированное знаний учащихся. На этой 

лекции uелесообратно выделить стер:,,кневые моменты темы, раздела. 

На обзорной конференции обсуждаются ключевые положения изученного 

r � ыатериала,. учаLцимся раскрываются новые оооощающие подходы к его 

анаюву. Обзорная конференция может быть комплексной, т. е. реализующей 

\1ежпред,1етные связи в обобщении и систематиза�rии учебного материала. 

Обюрная экскурсия предполагает целенаправленный осмотр учащимися 

сбъе:ктов, стендов, наблюдение процессов с целью восстановить и 

системати:тровать ранее полученные знания. Например, экскурсия в дендрарий 

позволяет обобщить знания о видах деревьев. 

Учащимся" готовящимся сдавать зачеты или экзамены, в подготовке к ним 

больш\1ю помощь оказывают обзорные консультации. В ходе этих 

консультапий выделяются ключевые положения, глубокое осмысление 

которых поз:воляет учащимся усваивать знания в системе, способствует более 

легкому запоминанюо объемного материала, Обзорная консультация как 

(jюрма организаuи.и обучения выполняет корректирующую функцию, помогая 

ученикаl\t сориентироваться в требованиях и определить вюкность и удельный 

в,.:с отдельных разделов в структуре программы. Консультация строится по 

принuипу вопросов и агветов. 

\'с воен ием 
·' 

учащимися знаний ПOl\tиl\IO урока может 

1),::уществлятъся в форме зачета, собеседования, контрольного \�чебно

практического занятия, экзаJ\1ена. Зачет как форJ\1а организаuии обучения 

проводится д.1я проверки качества усвоения учащимися отдельных разделов 

-.'чебной программы., сфорl\1ированности умений и навыков. Эта форма 

·)рrшнпации оБучения широко применяется в вечерних (СJ\1енных) ::аочны\:
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школах работаю�щей l\ЮЛ()дежи. I1зредка она практикуется и R старших классах 

средних школ. 

В noc1eдt-111e годы в школе стали практиковаться ·зачеты i:, фор!\rе 

общественных с,ютров знаний по разны!\1 разделам изученной тематики. Они 

проводятся после предварительной подготовки учащихся по отдельным разделам 

программы. Вопросы подбирает учитель. Учащиеся отвечают на них в 

присутствии комиссии, сформированной из одноклассников. Цель этих занятий 

---- а�йивизщювапъ пишавательную деятельность учащихся. В ходе таких 

занятий закрепляются,, совершенствуются, систематизируются их знания, 

ьыявляется обший уровень их развития и подготовленности, уровень 

сформированност11 знаний и умений, способность заниматься самостоятельно 

Выводиl\11ые ком1>1ссией отметки в большинстве случаев являются объективной

с:,ценкой знаний учашихся.

Собеседование, как и зачет, только в форме индивидуальной беседы 

лроводится с целью выяснить уровень усвоения учениками знаний, умений и 

навыков. 

Контро:1ьные функuии обучения реаr1Изует также олимпиада, которая 

лредполагает решение наиболее пьпливыми и целенаправленными 

L11кольниками оригина:1ьных задач, выполнение необычных, повышенной 

слож:ности заданий. В ходе олимпиады выявляется общий уровень 

преподавания лреамета и развития учащихся. 

Функнию KOH'IJJOЛЯ знаний выполняет и учебно-практическое занятие, 

2/ченики получают конкретные задания, по 

С)гчитываются перед преподавателем. 

выполнению которых 

Практические занятия и занятия практикума также могут строиться с 

1u.елью реализ,щии контрольных функний обучения, На этих занятиях учашиеся 

самостоятельно 113готавливают изделия, проводят измерения и отчитываются за 

проделанную работу перед учителем, !\tастером. 

Экзамен --- это фор!\tа организаuии обучения, позволяющая реализовывать 

юJtпрольные фующии проuесса и фиксировать итог учебно-познавательной 
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;Jеятельносп1 _учашихся за учебный год или несколько лет: она позво.1яет 

!"' � 

вь1явить уровень усвоения учащиl\1ися учеонои программы рюны!\1и f,1етодаl\н1 

и приеl\rами: выполнение учащимися контрольных работ, заданий, ответы на 

вопросы., написание �влшкения, сочинения. На экзамене проверяется готовность 

и ухrение учащихся продемонстрировать имеющиеся знания, умения и навыки 

�,;ак в устной, так и в письменной форме. 

Названные формы организации обучения применяются как при изучении 

предметов., предусl\ютренных учебным планом в числе обязательных, так и 

при изучении курсов, выбираемых самими учащимися (на фш,11лътативах ). 

1.2.3 Функции форм обучения 

Б. Т. Лихачёв выделяет следующие функции форм организации 

обучения [7. 358 ]. 

-Обучающе-обра3овательная

-Воспитательная

-Оргави3ационная

-Психологическая

-Развивающая

-Интегриру1-още-дифференцирующая

-Систе11лалвируюtцая и структурирующая

-Коl\1п.1ексщJуюшая и координирующая

-Стимул иру1лщая

Фунюнш форм обучения слож:ны и многообразны, Среди них на 

первоJ\,1 месте обучающе-образовательная. Форма обучения кон

::труируется и используется для того, чтобы создать наилучшие ) словия 

дл:я передачи детяч 3наний, vмений., навыков, формирования их 

\1ирово::зрения, развития дарований, практических способностей, 

;\f,ТИВНОГО vчастия 
-' 

в производстве и общественной жизни. 

Восr11патt�лъная функция обеспечивается последовательным введение:\! 



школын1кок с помшцью систеl\1ы форм обучения в ра3нсюбра.тые видь: 

�lеятелыюсти В резульлне в работу активно включаются все духовные 11 

физические СИЛЬJ!: интеллекл·аs1ьные_ 
. 

. 
11\1оuионально-волевь1е, 

действенн()-практи ческие. Ребенок достигает целей, преодолевает 

1рудности познания, радуется победаl\1, помогает товарищам, проявляет 

терпен и,� и выдерл;:ку, настойчивость и ВОЛЮ. Постоянно 

подкрепляются и укрепляются морально-волевые качества детской 

ЛИ Ч HOCTvl. Орrан113ац11онная функuия обvчения в TOI\I, что 

необходИJ\ЮСть соответствия объема, качества содержания образования 

возрастньrм возмож:ностям детей требует 

организационно-методической инструментовки 

от учителя четкой 

подачи материа�1а, 

строгого отоора вспомогательных средств. Адаптация школьников к 

специфике: той или иной формы дает им возможность заранее 

г,Jтовиться к деятельности, быстро вырабатывать установку на труд в 

определенных условиях. Психологическая функция форм обучения 

состоит в выработке у учащихся определенного деятельностного 

биоритма, привь1чки к работе в одно и то же время. Привычное вреl\1я и 

знакомые условия учебных занятий порождают в детях психическое 

состояние раскрепощенности, свободы, оптимального напря:,.кения 

духовных сил. Создается обстановка увлекательного и вдохновенного 

груда. Содержательная форма учебных занятий в совок,mности с 

а1пивны,1и 1\1етода;1.н1 выполняет развнвающую функцию. Особенно 

эффективно она реа.-rизуется, когда при изучении темы в у 11ебноl\1 

п ронессе и с пол ь:з,1ется многообразие форм. Многообразие и 

разнообразие форм порождает богатство условий для уl\1ственной, 

трудовой, игровой деятельности, что позволяет включать в работу весь 

:сомплекс 

1роиесса 

11сихических 

обеспечивают 

процессов. Формы 

коллектнвную 

организации ,1 чебного 

11 11нд11в11дуа.пьную 

.теятельность л1.етей, выполняя 11нтегр11рующе-д11фференц11рующую 

фунн:цню. Учебный процесс, реализуеl\1ый в разнообразных формах, в 



основе своей IIПOUecc 
' 

]4 
коллективной познавательной леятел ьносп1. 

. дети по3нают сообща, обмениваются инфорi\1ацией в практических 

де.1ах, учатся взаиl\1опониl\1анию и взаимопш.ющи. F31\1есте с те1,1 

обучение есть пронесс развития воЗI\IОжностей Jн1 1 1ности. Поэтом\' 

каждая форма 1-.:оллективных занятий должна обладать возможностью 

нндивидуализан и и  деятельности школьников, обеспечивать работу по 

продвинуты\1 п рограммам одних и подтягиванию до средне 

обязательного уровня других. Снстематизнрующая II стру1'турирующая 

функuии организашюнных форм обучения состоят в том, что они требуют 

разбивки всего Учебного материала по частям и темам, его 

структурирования и систематизирования как в uело1\1, так и для каждого 

занятия. 

По отношению друг к другу формы обучения способны выполнять 

к·о1\шл1�1'ПIJ))'I0ШJЮ II координирующую функции. В нелях повышения 

эффективности усвоения материала детьl\1и, на основе какой-либо формы 

обучения могут быть объединены и использованы составные части других 

фор\1. Так, во вре:мя экскурсии прочитывается небольшая лекция, 

организуется беседа и дети принимают участие в практической работе. При 

1-вучении нелоti темы одна форма, например, урок, может исполнять роль

основной .. ба:ювой, ве,1ущей по отношению к другим -- сем и нарам, бригад

ным занятия1,1, даюuшм дополнительный или вспомогательный 1\1 атериал. 

Н[аконен, (П1муJшрующая функния формы организании учебных :;анятий 

проявляется с наибо:1ьшей силой, когда соответствует особенностям 

возраста детей, спенифике развития их пс и хики и организма. Так, 

пекuнонная фор\·1а своей 1\Юнотонностью способна подавить в младших 

1Jшо:1ьника, всякую познавательную активность. Между тем как урок -

.1рамап13ш1ия рассказа, включающая в действие вообрюкение., речь, 

\11ышленне, орга�-11из\1 в нелом, стимулирует их бурную деятельность. 

Самостоятел1:,ная ра бота старшеклассников интенсис\нщирует пронесс 

усвоения знан 11й, а «разж:евывание» текста учебника учителеi\1 преБращает 



любую форr\1у в сr.:учное и бесполе-шое вреl\1япрепровождение. Таковы 

основные функш1и фЩ)I\I организации учебного процесса. 

1.2А Урок - О('новная форма оргаюпацин процесса обучення 

С позиr.tий целостности педагогического процесса урок необходиi\ю 

рассматривать как основную форму его организации. l1менно в уроке 

отраж:аются все преимущества классно-урочной системы. В форме урока 

БОЗJ\Юil!<На эффективная организация не только учебно-познавательной, но и 

других развивающих видов деятельности детей и подростков. Не случайно в 

последние годы широкое распространение получили уроки культуры, труда, 

ПОЭЗИИ И ГЛ. 

УРОК - это динамичная вариативная форма организации процесса 

L1.еленаправленного юаимодействия (деятельности и общения) учителя и 

учащихся, включающая содержание, формы, методы и средства обучения и 

систе!\1атически применяемая для решения задач образования, воспитания и 

развития ученика в процессе обучения. В русской педагогике К. Д. 

Ушинскнй разработ;:иr и построил теорию урока на учении о 

систеJ\1атичности, последовательности и прочности усвоения знаний, 

нrаrлящюсти и активности учащихся в обучении, на учете особенностей 

психического ра-3вития ребенка. Интеrрапшныl\1 свойством урока являются 

его функцш,, преобразующие структуру vчебно-познавательной 

_!J_еятельности учащегося и формирующие его отношения, тип мыслительной 

деятельности и \Н1ровоззрение. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УРОКА: 

- постоянныir состав учащихся;

- каждый урок регламентирован вреl\1енеl\1 и включен в расписание; 



- систеl\1атическое Усвоение Учаши!\1ися знаний. Умений и навыков.
- .,., ' , ., 

опыта творческой деятельности и социальных отношений 

обеспечивается руководящей ролью учителя: 

- сочетание 13 уроке фронтальных, грулловых, ларных и

ин:11шидуа�1ы-1ых форм работы учащихся: 

- 1\11-югообра:те Т\1етодов обучения и учения:

- наличие систематического текущего индивидуального контроля.

ПСИХ()ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЬI ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА 

36 

] .Внешние (рациональность построения урока, педагогическое 

,1астерсп;о учителя, избранные методы и средства обучения, 

пси:-:ологический микрокли!\tат) и внутренние условия (психолоп1ческие 

особенности учащихся, их уJ\lственное ра:звитие, отношение к учению, 

1нсulичие навьrков учебного труда, организованность). 

2. Саl\1СЮрган1вация учите;lЯ (творческое рабочее са!\ючувствие до

урока и на уроке,, психологический контакт с учащимися, nедагоги1теский 

гакт .. педагогический оптимизм). 

З. Орга:н изация познавательной деятельности учащихся( сшдание 

Jптимальных условий для логического и практического решения учебных 

1ада1 1, учетоl\1 закономерностей каждого познавательного процесса, ка:,кдого 

деятельного состояния и характера их взаимодействия): 

- БЗЮ!I\Юдействия познавательных процессов и состояний:
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-· pOjlЬ успнювки на уроке:

- органи3ш1111я восприятия и наблюдения:

-организания внимания учащихся (направить сознание \•ченика на

содер:i!-;:ание учебной работы, включить в действие, заставить ду!\rать ): 

··тренировка памяти с учето!\1 ее основных проuессов (запоминание,

сохранение, воспроизведение), с учетом правильного свертывания 

информации и способов действий с uелью разгрузки памяти от 

бесполе:шых или второстепенных сведений, повышения готовности 

па!\1яти к воспроизведению того, что необходимо и что позволит 

у дер:,кать в памяти более значительный материал; 

- фор:\1J1рование понятий - основной форм 1 .1 логического

l\,rыurления, в которой отражены сущее! венные признаки предNrетов 

или явления, их взаимосвязи и взаимоотношения с другими, которые 

формируются на основе представлений, являющихся 

воспроизведением образа предмета или явления: 

- соблюдение требований к организании понимания учащимися

сущности изучаемого материа.r�а: 

- разв1пие \1ышления учашихся, его активизация:

- восmпание вообрюкения с опорой на прочные знания, умения и

навыки, а таюке понимание� 

·· фор,,ирование уJ\1ений и навыков (практических и мыслительных) на

уровне воспроизведения и творческом уровне� 



- учет этапов оргашвации познавателы;ой деятельности учащихся:

1-й этап -· обеспечение оптимальных условий для активной

са!\юстояте;1ьной творческой работы мышления, восприятия и 

вообраi1,е ния 

2-й этап организация 

деятельности, 

аналитико-синтети ческой 

r,1ыслительной а таюке воображения и

формирование на этой основе новых знаний и интеллектуальных 

(умственных) умений учащихся; 

3-й этап - зш-срепление через упражнения, выработка и автоматизация

технических компонентов познавательной деятельности 

учащихся; 

- опреде:·1ен.ис уровня умственного развития ученика по критерия\1:

• на.ттичие определенного фонда знаний как необходиl\lого условия

работы мышления и воображения� 

• сформированность определенной системы приемов рациональной

у-v1ственной работы; 

• совш<упность уI\1ений, позволяющих осуществлять активный перенос

усвоенных приемов и способов на новые теоретические и 

практические 

задачи; 

глуоина и полнота анализа и синтеза 



• JJZIЗFHПOCTЬ l�ачеств \'1\13 (гибкость, ПЫТЛИRОСТЬ., КПИП1'1НОСТЬ,
l ,., , , , 1 

логичность, устойчивость, глубина, экономичность, широта); 

• скорость продвижения от частного к общему:

• эконо'\шчность 1\tышления (нахождение кратчайшего пути к решению

мыслительных задач): 

• интеллектуальная активность и самостоятельность:

СТИl'\·1улирование творческой активности учащихся (СТИ\I�/ЛЫ: 

1кизненно-практичес:кое значение знаний, познавательный интерес, доверие 

к учащемуся, личный приl\lер ); 

учет компонентов обучаем ости учащихся, т.е. совокупности 

�1нтелJ1ектуальных 

продуктиJВнос:ть учения: 

свойств, от которых зависит 

• обобщенность мыслительной деятельности, ее направленность на

абстрагирование и обобщение существенного в материале; 

• осознанность мышления, определяемая соотношением его 

практической и словесно-логической сторон: 

• вариативность мыслительной деятельности:

• устойчивость мыслительной деятельности;

·• саl\юстоятельносп) ыышления и в то же время восприил1чивость к

помощи со стороны: 
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(рnрi\!Нрование у учащихся полтк1пельного отношения к \Чению .. 

позкавате:1ы1ых интересов и потребности в знаниях. 

4. Учет и изУчение индивид\'альных особенностей и способностей
J J 

учащихся., их уч,.�бно-познавательной деятельности. 

-:;; Дифференцированный подход к обучению, осуществляемый 

наряду с фронтальным обучением и способствующий глубокому усвоению 

\�чебного материала всеми учащимися и развитию их умственных 

способностей в соответствии с их возможностями. 

б. Планирование различных видов дифференuированной помощи: 

- указание типа задачи, правила, на которое опирается задание:

- допо.шение к заданию (рисунок, схема, чертеж, инструкция и т.п.);

- запись условия в виде значков, матриц, таблиц, также словесное:,

- указание алгоритма решения или выполнения;

- ука3ан11е аналогичной задачи, решенной раньше;

- объяснение хода выполнения подобного задания:

- пред.Jюжение выполнить вспоl\tогательное задание, наводящее на

р,;:шение предло11,:енного; 

- наведение 11а поиск решения определенной ассоциацией;

- указание щmчинно-следственных связей, необходимых для решения

'1адачи, выполнения задания: 

·· вы;1,ача ответа или результата выполнения задания:



- рztсчленение сложного задания на э;1ементарные составные чясти:

- постан0Бю1 наводящих вопросов:

- у1>:,вание правил, на основании которых выполняется задание:

- предупре,,кдение о наиболее типичных ошибках, неправильных

подходах при выполнении задания: 

- програмl\lирование дифференцирующих факторов в самих заданиях.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА НА УРОКЕ - это те же положения, которые обусловлены 

задачами. стоящr11\1и перед школой на данном этапе развития общества, а 

такж:е психолоп,rческими закономерностями овладения знаниями и 

умениями: 

1. Определение триединой задачи урока, вытекающей из содержания

учебного 1\Iатериала, соответствующей уровню подготовленности учащихся, 

ю� индивидуальным особенностям и слособностяl\1, обеспеченности 

средстваl\1И обучения урока, 1\tетодической подготовленности учителя. К 

числу образовательных задач обучения относятся формирование у 

учащю�ся основ рюносторонних общественно-политических, 

гуl\1ан1парных, естественно-матеl\1спических, трудовых, технических и 

,1ругих знаний .. выработка умений, специальных для кюкдого учебного 

предмета. К воспитательным задачам обучения относится юаимосвюанное 

,11е)кду собой нравственное, трудовое, этическое, эстетическое, физическое, 

::-анитарно-1 ип1еническое, правовое, экологическое воспитание школьников. 

'=>:вв1.шающие задачи при обучении -- это формирование уl\tений и навыков 

/1 Iебной ( пракл1ческой и умственной) деятельности, рювитие 

1юзнавательнь1:\ 1чюнессов учащихся (память, речь, 1\1ышление, внимание, 

вообраiке11ие, восприятие), умений применять логические оперании (анализ, 



,, 
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сравнение, классисl)икаuия, 
1 

системапваuия, 
42 

nбо6 шен ие, 

отв:1ече1-11r1е), а таюке развитие воли, Э!\юций, интересов, способностей и 

/tарований �lИЧНОСТИ.

7 Опора на личны11 опыт учащихся, включающий по3навательный 

(знания, \'1\1ен11я и навыки) и эмоuионально-нравственный опыт (опыт 

пере:житы\ чувств), приобретенный и сложившийся как в процессе 

орп1ювованной :,'Чебной и внеучебной работы, так и вне ее 

непосре,,::�:ственно в )Кизни. 

3. Развитие у учащихся учебных приемов в ходе спещтально

срганизованной самостоятельной познавательной деятельности с

ориентацией на развитие умственной самостоятельности. Для этого 

необходимо 

- обращать внимание учащихся на приемы и способы работы, которые

используются при изучении нового материала ( сравнение, анализ и др.); 

- рассматривать сами способы и приемы работы�

- раскрыл) смысл форl\шруеl\юго способа или приема (наприl\,rер,

с:хшнить ··· :шач1п установить, чel\·I похожи и чем различаются предметы): 

- давать образец выполнения того приема или уl\1ения, которыми нужно

вооружил) уча�цихся (предложить план и т.п.): 

- упра1княть учащихся в применении (формируемого приема или

:.:1юсоба: 

·· требовать от них отчета о выполнении того или иного приеi\1а

·+. Осущеспсrение контроля за \1чебной деятельностью учащихся

раз.шчны�.,и 1\1етодами и приеl\13,\tи, с использованиеl\1 разнообразных 



средств. Пр11 ЭТО\i осушествлять все виды проверки (предварительная, 

текущая, итоговая), ее функuии ( контролирующая, вое питы вающая, 

06учак1шая, рал:ивающая и актуализирующая и\1еющиеся знания, :, чения, 

навыки), собл \{)дать дидактические требования ( всесторонность, 

систе:\1атичность, дифференuированность). 

5. Д1шактически правильная организация закрепления изученного,

fJаправленного на: 

• проверку правильности понимания vчеником вновь 

воспринимае!\10го материала; 

• организацию прочного запоминания нового материала путем

раз�1ичных приемов повторения; 

• соцание разнообрюных условий для последующего воспроизведения

полученн1�тх 3наний; 

• выполнение упраж:нений по выработке соответствующих умений и

навыков:. 

• создание условий для более активного,-сознательного и творческого

приl\tенения на практике полученных знаний и умений. 

Важно по!\�нить основные условия поддержания вни:\1ания учащихся 

при закреплении знаний: 

осознание учеником цели своей учебной работы; 

привлекательность или ценность повторяемого и воспроизводимого 

:-,чебного \1атериала:. 

олагоприятная Эl\tоцнонально-психологическая обстановка. 



Прие\1Ы, 061.::спечивто1цие первичнпе закрепление: 

учитель са!\! повторяет или резюl\tирует l:ущественное: 

пс) ходу из.учения нового ;,1атериала учитель делает записи на доске 

основных вопросов или полож:ений; 

выдерживает паузы при изложении повою материала; 

требует от учащихся кратких записей во время изучения нового 

1,11атериа:1а: 

организует беседы по пройденному 1\tатериалу с uелью его 

закрепления: 

- сопровткд.ает объяснение или рассказ различными

иллюстрациями; 

- делает обобщения логически проходимого материала (по частям).

Требования 1< организации закрепления учебного материала: 

подобранные вопросы и упражнения дошкны быть направлены на 

усвоение главного 1\1атериала: 

- постепенное усложнение заданий с соблюдением их доступности:

дифс}1еренцированность заданий по степени сложности учебного 

� � 

материала и с учетом индивидуальных спосооностеи и подготовленности 

ШIКО.'lЬНИКОВ; 

- эмошюнальная привлекательность заданий и упрюкнений:



Вh:л1-очение в задания вопросов, упр;::�ж:нений, операuий, 

обеспечива1оших аналитико-синтетическУЮ J\tыслителы--1\·ю 

деятельнос�ть; 

- -

направление: 1\1ышления ученика на решение общих и частных 

познавательных задач, требующих творческой переработки информации, 

закрепление способов деятельности; 

обеспечение самоконтроля и самооценки работы; 

подведение итогов. 

6. Повторение учебного материала - система самых разнообразных

сnособов и форм учебной работы, ставящих своей целью закрепление 

зr--1аний, углубление и обобщение ранее пройденного материала, развитие и 

С � 

совершенслвован ие познавательных спосооностеи учащихся. 

Основные требования к организации повторения: 

- четкая устремленность в работе, осознание учениками стоящих

перед ниl\11и задач; 

знание Учениками цели и плана работы по повторению, понимание его 

важности и необходимости; 

l\Юбилизация усилий учащихся на преодоление трудностей, 

встречающихся при повторении; 

- тщательный отбор и планирование материала для повторения;

предупреждение возможных ошибок при повторении: 



- оi1еспечен 11е органической связи ме,к;1_\' панее ппойденны!\1. ' 

11.1атериа.10,1, необходимыi\1 для восприятия нового, и новыi\1; 

- разнообр,�·ше приемов повторения:

- внесение элементов нового:

- прави.:�ьное распределение времени на повторение:

- сп11\1улирование активности учащихся в процессе повторения;

- соб.:1юдение сочетания различных видов повторения (повторение

пройденного в начале учебного года, текущее, периодическое и 

зак.:1ючителы-юе повторение). 

7. Организаш,я различных фор!\1 обучения учащихся на уроке по числу

охвата школьников ,:чителем: ., 

обшек.�ассная форма обучения - одновременное участие всех 

t11ко.1ьнш<ов в обн1ей для всех учебной деятельности под руководствог.� 

учителя. Такая форма целесообразна, если все учащиеся класса одинаково 

rюдготОЕ!,лены и могут работать в одном темпе; 

групповая, в лроuессе которой предполагается сотрудничество 

нескольких че:ювек, леред ними ставится конкретная учебно

познавательная задача. Работа в этом случае строится на принципе 

с;1J\10управления 11 самоконтроля. По окончании работы учитель ее 

оценивает; 

парная фopl\ta организаrнш познавательной деятельности, Она 

111.�лесообразна в том случае, когда хорошо успевающий ученик выполняет

функцию учите.:-,я, в процессе чего он не только научает слабого учен и ка, но 

11 основательно зэкрепляет имеющиеся у него знания: 
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ш-11н11:н1;г1.у,н11)ная, когда учебное задание выполняется кюкдыl\1 ученико!\1 

са:'lюстоятельно JНа уровне его подготовленности, воз.r-.ю:жностей и 

способностей. 

8. Подготовка учащихся к выполнению домашних заданий и проверка

ре·зультатов работы с соблюдением требований: 

- задание .долж:но быть понятным кюкдому ученику (ясность заданий):

- оно дол:жно быть строго регламентировано и согласовано с 'Заданием

ло 

другим предметам; 

- доткна бьпь установка на индивидуализацию;

- задание дол1ю-ю предопределять его проверку;

- оно дол)кно ориентировать ученика на самостоятельный поиск

решения, на испо:1ьювание преобретенных ранее знаний и умений; 

- оно должно ориентировать ученика на самостоятельный поиск

решения, на ис:по.пь3ование преобретенных ранее знаний и умений: 

- дол"кно быть разумное J\tногообразие заданий:

в заданиях должны быть вопросы для повторения 

основополагающих 

знаний (установка на повторение давно пройденного материала); 

·- ка:ждое 3,штше долж:но предполагать преодолимую трудность:

·- доюкны быть задания фронтальные;



- в 3,tдания нужно вFю,1ить инструктаж, алгоритм:

- он и дол:,1,:ны орi!ентировать :,· 1 1еника на аналитико-синтетическую

,,,ыслительную деятельность:

- задания дОJН(НЫ быть для учащихся интересныl\1и, занимательными.

1Q 
'"fl) 

Органюуя проверку выполнения домашнего задания в плане 

развивюощего обучения, необходимо: 

- проверить на основе ответов учащихся или выполнения ими задания

сознательность и самостоятельность, проявленную при подготовке 

домашне1·0 задания, 

- вовлечь всех учащихся в обсуждение результатов домашней работы,

активизируя их l\11ыслительную деятельность различными приемами. 

Лричины невыполнения домашних заданий: 

- причины объективного характера (неу\1ение работать с книгой,

непосильность задания, неумение школьника распределить время, он 

считает предмет трудны,1, затрудняется связать содерjкание r-.1атериала, 

получею-юго на уроке, с тем, что излагается в учебнике): 

- причины субъективного характера ( отсутствие интереса к предмету, к

\1чению, непон 11 мание не:1и и содержания задания, плохие 

юаи:\юотношения с учителеr-.1, неорганизованность ученика, слабая воля, 

в основно1,1 занимается другими, не учебными делами). 

Преимушества урока как фор;1.1ы организаuии педагогического процесса 

1 С)]: 
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Он и,1еет благоприятные но·'\можности для сочетания фронп1лhноi1, 

:r·рупповой и 11н_rншидуальной работы: позволяет учителю систематически и 

гюс.1едовательно �влагать 1шпериал, управлять развитием по·1навателhных 

способностей 11 формировать научное мироволрение учащихся: стиf\1улирует 

аругие виды .деятельности школьников, в том числе внеклассную и 

iI0\·1ашюою; на уроке ученики овладевают не только систеl\ЮЙ знаний, 

умений и навыков, но и саl\lИМИ методаl\IИ познавательной деятельности: 

урок позволяет эсJ>фективно решать воспитательные задачи через содержание 

и методы педагогической деятельности. 

Урок ---- это такая форма организании педагогического процесса, при 

�:,:оторой педагог в течение точно установленного времени руководит колле1(rинной 

пшнавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с 

учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, 

создающие б.ТJагоприятные условия ШIЯ того, чтобы все ученики ов:1адевюш 

основаl\1и изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения, а таюке .Luтя 

rc· � 

воспитания и развития познавательных спосооностеи и духовных сил школьников 

(110 А А. Бударному). 

В лриведенном определении можно выделить специфические признаки, 

отличающие урок от других организационных фopl\·t: это постоянная группа 

учащихся: руководство деятельностью школьников с учетом особенностей 

каждого ш ни,.: ов.,тадение основами изучаемого непосредственно на уроке. :Эти 

признаки отрюкают не только специфику, но и сущность урока В зависиl\юсти 

�н дидакп1 чески:х целей и звеньев процесса обучения, решнпуемых на уроке, 

,11СУiкно выделиlГI:> 9 типов уроков [ 12]: 

формирования знаний 

закре1ыения и совершенствования знаний 

форl\а1рования и совершенствования знаний 

формирования уI\,rений и навыков 

совершенствования знаний, умений и навыков 



при\1енения ·)t-�аний на пра�(тике 

повторения и систематизаuии знаний 

лроверк�,,1 знаний 

кm\iбинированный урок 
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Внутри указанных типов уроков существуют видовые отличия. Так, уроки 

с]lюрi1.1ирования 3ю1ний могут проходить в виде киноуроков, а тaKll{e быть 

построенны!\1и на проблемной ситуаuии. К. урокам формирования знаний 

относятся вводные уроки, уроки первичного усвоения материаrта, 

вступительные уроки при изучении новых тем. Разновидностью уроков 

сjюрмирования и совершенствования знаний, совершенствования знаний, умений 

и навы1.;:ов являются синтетические уроки. Уроки проверки знаний 

подразделяются на уроки устной, письменной проверки знаний. 

При рассмотрении структуры урока в зависимости от его типа 

целесообразно выделить перечень структурных элементов учебного занятия 

:урока), комбинирование которых может представить :множество вариантов 

,)ю llJамовой Т. И. см. таблица No4). 

Таб"1111ца6 ... Структура урока. 
г----·---------·--------------------- ---------- ----

Ор1 ,11111J;щш1 111ача.1а Jа1н11пш 
----------�-

П1ю1н·1н,:а Bl,IIIJO.-I IICIIШI ,10,1:шшс1 о 'J:L.{aJIШI 
·-·----·------------·-- ---------·-----------------------------------

1 По.11 ол11н,:а 1, OCIIIOBIIO\IY л:111,· зашпш1 YCBOCIIIIC IIOВl,1\ · .111a1111ii 11 с1юсобов .1<.·iic·1 в1111 1 • • • 
[-----------------·----------·--·--------------------------

i Псрв11•111.ш ll(IOB('JH,a IIOIIIШШIШI 
r- -·-----·---·---------------------------·-·--------------------------- -

�а1.:рс11. 1,�1111с 111a1111ii 11 с1юсобов .1ciicпшii 
Обобщс1111с 11 с111с I е,1 ;.п1ва�11111 зн:111111·i 

1 ---------------1 

Ко11 1тю.11, 11 C,11\IOlll(IOBCJ)l,a .111 :i\111111 
-----------� 

---·------
� По.щс· H'IIIIC IПOl'(11B 1а111п IШ 

г·-·--- -- -- -- ---- -----·-·-·---------------·--------------------

l ________ !!�!����l�����-��:�1::·1_1����·�all�·�·, IIIIПJ)�-��1 :1�1{ ����-:,IIIO.IIICIIIIIO 
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Раскрывая понятия типо.гюгш1 и структуры, сле;�ует 06рr1ппь вниJ\1ание 

на неисчерпаеJ\юсть резервов урока как формы и как систе,1ы для 

совершенствоваJ-1ия в обозрш,юм будушем. Примером этоl\1у I\IOryт служить 

систеl\JЫ С Н. Лысенковой, И. И. Гузика, И. Унт, В. К. Дьяченко и других 

новаторов, которые дают эффективные результаты в рамках сушествующей 

1<ш1ссно--урочной системы. 

Среди общих требований, которым должен отвечать совре\1енный 

качественный урок, И. П. Подласый выделяет следующие: 

1. Исполиование новейших достижений науки, передовой 

лед.агоп1 1 11=ской практики, построение уроков на основе закономерностей 

}Чебно-воспитательного пропесса. 

2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении всех 

J.идакти 1-1еских принципов и правил.

3. Обеспечени,� надлежащих условий для продук1ивной познавательной

д еятел ы-1 ости 

потребностей. 

учащихся с \!Чётом 
-' 

их интересов, наклонностей 

4. Установление осо3наваемых учащиJ\lися межпредJ\1етных связей.

и 

5. Свя3ь с ранее изvченными знаниями и умениями, опора на

достигну� ый урсшень развития учащихся. 

6. l\Лотиващ,я и активизация развития всех сфер личности.

7. Логичность и ЭI\Юциональность всех этапов учебно-воспитательной

д,:ятельности. 

8. Эффективное использование педагогических средств,
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9. С:rпь с :;,1,11шью, пе).агогической деятельностью, личным опытог,1

учащихся. 

! О. Форl\tирование прктически нео6ходиl\1ых знаний, уi\1ений, навы коЕ.,

1::ашюналы1ых приёмов мыш:1ения и деятельности. 

11. С:Dормирование Уl\tения учиться, потребности постоянно поплнятъ

объе:м знаний. 

12.Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и

планирование 1<юкдоrо урока.[8] 

1.3 llнновацин в формах обучения 

1.3.1 Ннновацнонные формы 

Нововведения, или инноваuии, хара.k.терны дпя любой профессиональной 

�1,:ятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

а1-1ализа и внедрения. Инноваuии сами по себе не возникают, они являются 

р1�зультато1\1 научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

у•штелей и цель1х коллективов. Этот процесс не мо:жет быть стихийныl\-1, он 

нуждается в управлении. 

С внедрениеы в учебно-воспитательный проuесс современных технологий 

\Читель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, 

восшпателя. Это требует от них спеuиальной психолого-педагогической 

подготовю1, так 1<ак профессиональной деятельности учителя реализу1-отся не 

только специальнь1е, предметные знания, но и современные знания в области 

педагогики и пс:ихо.югии, технологии обучения и воспитания. На этой базе 

<Jюрr11ируется готовность к восприятию, оuенке и реализаuии педагогических 

1шноваций. 

В. А. Сласт,ёнин пишет «понятие "инновация" означает новшество, 

нови:�ну, rвl\1енение� инноваuия как средство и проuесс предполагает введение 

чего-.1ибо нового Г1риl\1енительно к педагогическому про11ессу инновация 



означает введение нового в r1ели, содерjкание, 1\!етоды и фор!\iЫ об\чения и 

111ос1штан11я., организацию совместной деятелыюсти учителя и учащегося» [9]. 

lli'ндивиду,Lr1ьны1.:�, фрш-пilЛhНЫе формы обучения являются традиuионны!\IИ, 

,: коллективные -- приншшиально новыми в совреl\1енном обрюовании .В 

пос:1еднее время интерес школьников к учению ре3ко упал, чему в 

определ,�нной степени способствовали устаревшие формы урока. Поиск 

иююваций в q:юp\tax обучения привёл к появлению так называемы�� 

нестандартных уроков. Среди наиболее распространённых типов 

1-·естандартных уроков наиболее распространённые: деловые игры, пресс·· 

�,;онференции, уроки типа КВН, уроки-конкурсы, уроки-«суды», уроки·· 

":онцерты, ро�-�евые игры, уроки-конференuи и, уроки-семинары., 

интегрированные уроки, уроки-экскурсии и др. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики проблема изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достиж:ений психолоrо-педагоrической науки в праh'Тику. Необходимость в 

иннованионной направленности педагогической деятельности в современных 

условиях развития общества., культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 

сюусловили необходимость коренного обновления системы обрюования, 

\1r:то.1ологю1 и техно.юrии организации учебно-воспитательного процесса в 

У 1 1ебных 3аведениях рюличноrо типа. Инновашюнная направленность 

,Jеятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение: и 

11епользование педагогических новшеств, выступает средством обновления обра-· 

:ювателы-юй пошп11ки. 

Ш!Я, 

Во-вгорых .. 

непрерывное 

БЕ.едение 1--ЮВЬIХ

\·силение 

изменение 

\
1чебных 

новых орган1паuионных 

гуманитаризации 

объема, состава 

требуют 

содержания 

\
1чебных 

обра3ова-· 

ДИСIJИПЛИН, 

постоянного поиска предi\1етов 

форм об\1чения. в JЛННОЙ 



с1пуашш суш.ественно возрястr1ет роль и авторитет 
5-1-

педагогическо-

го зна1н1я в учите�1ы:кой среде. 

В-трет1::,их, 1л\1енение характера отношения \чителей к caмOi\l' факту 

освоения и лр111\1енения педагогических новшеств. в УСЛОВИЯХ )Кесткой 
" 

регламентации содержания v·чебно-воспитательного процесса \·читель был 

с,граничен не только в самостоятельнОJ\1 выборе новых программ, учебш1ков, но 

i-: в использовании новых приемов и способов педагогической деяте:·1ьности. 

Ес.1и ра1--:1ьше инновационная деятельность сводилась в основном к 

11споль3ованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все 

более избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным 

направлевием в работе руководителей школ, органов управления образованием 

становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических инновации, созда

нше ус.1ов11й для их успешной разработки и применения. 

В пропессе изучения темы «Формы организации процесса обучения» 

особое в1--:1имю-1ие следует обратить на эффективность отдельных форм. 

Н ебезы нтересна так называемая «пирамида обучаемости учащихся», 

п редл 01ке н ная :,к)·рна:1ом <<Директор школы» 

а ,1ериканских исследований: 

Лекция-монолог 

Чтенне (самостоятельное) 

Ауд1ю-в11деообучен11е 

Показ (демонстрация) 

Днскусснонная группа 

(обсуждение учебного 

материала в малой группе) 

Практика в процессе деятельности 

Об:\'че1-ше других (ребёнок обучает ребёнка) 

[4] по результатаJ\1 

1 оо;, ,О 

1001 - /О 

75%, 

"001 
� /О 
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коллективной. Учебная работа 11\i,�ет 

спенифику: это ра6,.ла с людь:,ш. Нет учите�1я без учеников и ка:11щы(i ученик 

у кого-то :,·ч1лся. А это значит, что при всякоt\1 обучении, особенно ес:.rн1 

каю1i\1-то обраэо\1 обучае!\lые объединяются, всегда ИJ\1еют \1есто какие--то 

элементы сотруд.ничества, коллективиз1vш, повышается интерес к обучению, 

сJlн)р\шруется сю.юстоятельность, иниuиативность учеников -� устроняются 

основные недостатки традиционных форм орrанизаuии процесса обучения. 

1.3.2 Соцнальная активность учащихся 

Обычно при рассl\ютрении методов или форм обучения принято писать 

о познавате;1ьной ,н�тивности учащихся. Разработаны и приемы активизации 

познавательной деятельности, но все это нисколько не изменило 

традиционное обучение, которое уже веками в своей основе остается 

неиз!\1енны\11, а, следовательно, и его эффективность, если и повысилась, то 

весьма незначительно. Педагоги считают (В. К. Дьяченко, И. М. Чередов), 

что при рассмотрении процесса обучения и форм его организации нужно 

раскрывать прежде всего социальную активность учащихся в процессе 

обучения, т. е. ученик в процессе обучения воздействует на окру:ж:ающих его 

.нодей и преобраз:ует их сознание и поведение, поднимает их на более 

высокий уровень.. Педагогов давно уже беспокоит вопрос социальной 

{общественной) пассивности большинства современных школьников. 

А.наюв фор1'1 орган1вации процесса обучения показывает, чем обусловлена 

эта 1\11асссшая обшественная пассивность школьников.[3.27] 

[. Инд11в11дуально-обособленные учебные занятия. Ученик читает 

с � � 

книгу, выполняет п11еьменное задание, раоотает с каким-ниоудь приоороi\1, 

не вступая в ж:ивое непосредственное общение с другими людьми. На такую 

учебную деятельность у школьников уходит 30--50 процентов учебного 

вре,1ени. Социа.1ьная активность при индивидуально-обособленной учебной 

работе равна нулю. Она может проявиться в будущем, когда ученик что-то 

выучит, напишет сочинение, усвоит содержание книги (статьи), но, как 
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правило, в подавляюще!\1 большинстве случаев этого тшке не про11сходiл, 

так как для этого оказывается нет объекпшной воз!\юж1юсти, что видно и 3

анализа пругих фор!\1 обучения. 

II. Парная форма учебной работы, если Учитель зани!\1ается с

отJ.ельным \'Чени1,о:\1 (учитель---ученик), как это Иl\tеет место при 

репетиторстве шн1 дополнительных занятиях с отстающими, то воз!\10жносп1 

лрояв:1ения со1.1у1а.т1 ьной активности у ученика ничтожно малы. Цель такой 

работы --- изменить сознание и поведение отстающего ученика, помочь еыу 

догнать своих товарищей. 

Если ж:е преуспевающий ученик занимается с отстающим учеником, то 

он при :этом прояв.1яет социальную активность, но такая работа - явление 

исключительное� пока здесь системы нет. Напротив, это отклонение от 

установившейся системы. 

111. Групповое обучение.

1. Ле1кция преподавате:1я является образцом социальной активности

преподавателя :и полного отсутствия социальной активности тех, кто 

окюывается ее слушателем. 

2. Беседа, ее1нинар. Учитель ставит вопросы, ученики отвечают на них,

но 11е:1ь этих ответов заключается не в том, чтобы воздействовать на 

окруж:ающих, преобразовывать их сознание и деятельность. Напротив, 

,.пветы и выступ;�1ения делаются для того, чтобы их положительно оценил 

П'Jеподаватель Поэтому здесь можно говорить только о зачатках социальной 

;1ктивности \' некоторой части учащихся. Даже выступления и спор 

отде:1ьных учюцИ'(СЯ сути не меняет. Все это только зачатки. 

3. ]ашпня в малых группах, бригадах и звеньях. В положение

социальной активности ставятся отдельные школьники, которые выполня1от 

работу бригадиро1В, консультантов, т. е. те, кто обучает малую группу. Но 

т?ких 111кольников незначительное меньшинство -- не более 20 процентов 

Hs1 главное даже не в этом, а в том, что сами-то бригадные занятия в 
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\13ссовоi1 шко.:1е почти не практикуются. И сотни у•нпелей только два��три 

:,;чителя на свои:х. уроках проводят бригадные занятия. При трJдицио1шсй 

ю�ассн()-урочной систеi\1е бригадные занятия ока1ываются не нужныl\111, а 

,:.:ели в н1г-.: и возникает необходиl\юсть ( шшриl\1ер, вы по.1нение 

11в\1ерител1:)ных раоот, некоторых лабораторных работ), то только в поряд1-,:е 

IIСКЛЮЧСН IИЯ. 

Итак, 1,1ы 0·1,всо,или все форl\IЫ традиционного об,·чения и видиl\1, что 

социальная активность школьников в их рамках не могла развиваться, а 

напротив, социальная пассивность культивировалась постоянно. 

IY. Коллекпшные учебные занятия. Все ученики при коллективной 

работе, т. е. работа учащихся в парах сменного состава, постоянно находятся 

Б полож:ении, когда нужно воздействовать на других учеников (людей), учить 

новому учебном\r материал,r 
_, .) .,) ' 

доказывать им, что-то опровергать, 

управлять их деятельностью. Социальная активность каждого школьника. 

проявляется систематически, регулярно, не менее 40 - 50 процентов того 

вре,1ени. которое выделяется на коллективные занятия. Сощ1альнюr 

активнос1ь школы1иков в процессе коллективной работы проявляется также 

и в ТО\1, что все они активные участники самоуправления, которое 

осу1щестк1яется вепосредственно на уроках в процессе обучения. Поэто.му в 

�1анноl\1 случае ,1ы i\Юж:ем говорить о высшеl\·1 уровне социальной активности 

ш1копьников. Современное общество требует воспитания активных, 

с;111,10стоятельных учащихся, способных решать поставленные перед ниш1 

задачи. 
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Раздrл 2. BЛl!ЯHII E РАЗЛII ЧНЫХ ФОРi\1 ОРГАНIПА.01111 

ГIPOIJECCA OI,YЧEHIIЯ НА PA3BliTliE ПО3НАВАТЕ.ГiЬН101I 

ДEЯTEJIЬHOCTII УЧАЩJIХСЯ. 

2.1 Обосновашн· пр11менен11я рLвлнчных форм оргашвац1111 проце<:с:а 

обучения 

Наше исследование организованное и проведенное на логико 

теоретическо,,1 и опытно- педагогическом уровнях обосновывает 

необхощ11\10сть лрименения различных форм организации лроцесса обучения 

в целоях повышения результативности учебного труда и всестороннего 

развития учащихся. 

Учитывая то, что разработанные нами критерии результативности 

\;чебного процесса в педагогическом плане это дидактические 

характеристики ло которым должны происходить изменения в построении 

обучения., прове.дем анализ содержания опытно - педагогической работы 

Программа проведения экспериментальной части нашей работы 

предус\,�атривает три главных этапа: 

1. l{онстатирующий:

1 <!>ор1,1ир11оший: 

3. Контрольный.

Начиналось 01:--IO с диагностики уровня развития познавательнь1х 

прсщессов пятиклассников, уровня мотивации детей и имеющегося у них 

з.апаса знаний. ,Для этого использовался специальный набор методик, 

11-1:�блюдения за поведением детей в процессе обс1едования.

В ходе консга��ирующего эксперимента мы выделили пять критериев 

р1.�зультативности применения различных форм организации пронесса 

обучения: уровень \чебной мотивации, уровень обученности, 

Ji1пеллектуальные способности, качество знаний. 
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НазБанны<� кр11терии послужили не только i\tepилoi\t, но и свое(юра3ныi\1 

� r-ориентирО\1 в проведении на,1и опытно педагогическои раооты. 

Табл111ца 7 - h'рнтерш1 ре ]),'ЛЬ ЛПIIВНОСПI прнменення J)3]ЛIIЧНЫХ 

фор,м оргаювашш урока 

�- k1J11тср1ш ре ;У.1ьт;m1вносп1 пршrснснтr р:п.шчньr :, J Мсто,111к11 

! ф,ор,.r урок;11. .
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-------

OL
_
"

:
"" Щl']ССТВ;] обрасоеак"'""о" ДС>IТС:ШЮСТН "" 

I 

Т<СТЫ 

1 1 ' 1 :юно,1 ·:аняпш 
- . -- --------------------------------------------- -- - -----

Для аналитической обработки результатов исследования, на основе 

пюлучеюн)rх оценок выполнения контрольных заданийдетьми 

Экспериментальной и контрольной групп, были определены уровни 

развития :познавательной деятельности у пятиклассников. 

уровень. ·Ученик трудится самостоятельно, в силv имеющихся 

шrтересов и ж:елания учится, осуществляет творческое применение знаний и 

\'\tений в новой учебной ситуаuии. Его активность на уроке есть следствие 

трудолюбия и высокой J\ютивации к учению. Роль учителя здесь сводится к 

т1):\1у, чтобы поi\1 оч ь ученику правильно организовать свое \·чебное время, 

11-1:1\·•шть рациона:-1ьным приемам познавательной деятельности Весь 

Ю)i\lПЛСКС проявлений доказательство самого 

с,1/юрмированности познавате�1ьной деятельности. 

ВЫСОКОГО уровня 

II. уровень. В нашем опыте наблюдались факты когда ученики активно

1нучают �.татериап, но под руководством учителя, который мобилизует их 

познавательную Jеятельность, помогая преодолевать трудности, стать 

уIIорньш., воJн�1зЬili\1; учащиеся применяют знания в знакомой ситуаuии, 
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,Jействуя по обращу. Так()Й тип мы относим к среднему уровню 

сфорl\1 ированност11 познавательной деятельности. 

i I r. Учен�, к11. осознающие учебную 
о/ �-· 

задачу и ПОН!1\!ЭЮ!J1Ие 

необходимость ее решения, обычно требуют оргаюваuии для них 

спеuиально разработанной системы дополнительных занятий. Учащиеся 

воспроизводят знания в TOI\I виде, как они изложены в учебнике. Не\'мение 

Jlmпельное вреl\IЯ сосредотачиваться на объяснении учителя, книги, 

практических, занятиях, самостоятельной работебыло отнесено к ювкому 

уровню. 

Входе иссле,110 вания нам необходимо решить следующие задачи опытно 
� (':' ·- экспериментальнои раооты:

1) Выявить особенности влияния форм организации процесса

обучения на формирование познавательной деятельности у

пятиклассников.

2) Выяснить какие формы организации процесса обvчения
., 

испо.;1иуются педагогом в работе по формированию

по3навательной деятельности учащихся на уроке.

,, ) _) Создал, спеuиальные педагогические условия по применению

ра3ш1чных форм организации урока.

4) Провести сравнительный анализ результатов исследования

,Для решения первой задачи наl\1 необходимо выяснить уровень исходной 

учебной мотивш1ии учащихся пятых классов Для этого была предло:жена 

анкета из И3 20 вопросов (смотри прилткение). Учащимся предлагапось на 

каждый вопрос ответить да или нет . обработка результатов велась с 

поl\ющью с1едующе:го ключа: 
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За ка1кдое совпадение с ключоl\1 начисляется один балл. Чем выше 

суl\11,1арный ба.1л, тем выше показатель внутренней мотиваuии изучения 

предыета. При н1вких суl\1марных баллах доминирует внешняя мотивация 

1пучения предl\lета. Результаты тестирования приведены в таблиuе. 

Таблица 8 ·· Распределение мотивации учащихся контро.1ьныi_1 к_�;-1с_с ________ �;;ею , ч;нц-11-:-;с-,я--_ --+
��--u_;-_-_-:--=--=-= 3

Таки ,1: образом мы видим что в ответах учащихся доминирует внешняя 

\1 отиваu.ия 

Далее ню1 необходимо было выявить уровень обучаемости 

Обучае\1 ость это способность учащегося овладевать заданным 

С1Jдер1ка1тем обучения. Вюкнейшими компонентами понятия обучаемости 

являются следую1щ1е: 

11) Г1отенu.иа,1ьные возможности обучаемого;

2) Фонд действенных знаний�

3) ()бобщенность мышления.

4) Темпы продвюкения в обучении (усвоение знаний).

Потсн1u.иал ьнь1е возможности как фактор включают в себя

111-щивиду,и�ьные "арактеристики обучаемого. Среди них - восприимчивость,

готовность к �,,,1\1ственноl\1у труду, способность учится, успешность

познавательной деятельности Более всего вюкны сформированность
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,,.:,1стненн1,iх деiiствий, широта знаний, общая 'iруди11ия ооучаеыых,. их 

:1пы ко вое 1хввити,;;":, уровень Усвоения знаний, умений, 0606ще11ность 

'\IЫшления - е111е 0_1ин опредет,яющий обучаеl\юсть коl\1плексный фактор, 

ответственный за качество познавательного процесса. Такие характеристики 

r,.1ышления , как си�1а,. гибкость, самостоятельность, экономичность и другие, 

существенно определяют возможность и преиl\lущество каж:дой личности в 

06учеiнш1. Фактор темпов логично рассматривать как производный от 

предыдуL11их. Какие же теr-.шы мы будем учитывать в нашем исследовании и 

как диагностировать обучаеl\юсть по темпам? 

l. Темп усЕюения знаний , умений (Ту).

Этот пока:=:атель допускает различные трактовки. Им можно 

охарактер�вовать прежде всего время \iСвоения эталонного понятия. 

(выполнения эталонного теста), а так же произвольного (но одинакового для 

всех обу 1 1аемых) понятия или теста� 

Ту= Т ф/Тэ *100% 

Где Tcl> - фактически затраченное время на полное усвоения эталонного 

понятия или выполнение эталонного теста конкретным обучаемыJ\1� 

Тэ ·- среднестатистическое время выполнения эталонного задания. 

Исследование этого показате.1я проводится следующим образом: обучаеl\1ым 

предлагается выполнить тест и точно зафиксировать время выдачи ответа. 

Необход,11\IЫ!\1 ус.1103ием при ЭTOJ\I является создание «сильной» 1\I0п1ваLlИИ, 

т.е. стре:ш1ения как можно раньше, но безошибочно выполнять работу. 

Оценка те1,1ш1 усвоения знаний проводилась по следующей шкале: 

Высокий Т\1 - 75-80%> 

Средний Ту - 65- 74 <�,о 

Низ�::ий Ту ниже 65 
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2.Те�rпы продвюкения в обучении (Тп).

При использовании данного показателя принимается во внимание время

полного усвоения раздела, части курса всего vчебного предl\1ета. 

А,шuнпическое выражение показателя не отличается от предыду�цего; 

Тп = Т у/Тэ *100%, 

Где Ту - врем.н полного усвоения раздела(части курса, всего учебного 

предмета) 

Тэ -· эталонное время усвоения того же объема учебного материала, l'-1Ы

взяли его из стандарта потеме. 

Этот вид те�,1ш1 мы исследовали на уроках математики при изучении 

те\1ы <<Сло'iкение обыкновенных дробей». 

I1Jк;н1а оuенки те11.1па была та же ,что и в предыдущем случае 

Ре-3ультат l\lЫ отразили в таблице 

·таблица 10 - Распредt�ленне темпа продвнження в обучешш

·,1,:·�1-;:;---ПjJOJ�--;;;���-;-;;т) 1�C;lC!)l��'CH-;.�J-IЬHЫЙ Кl;JCC 1I�OHT])O.lbHЫJI KI;ICC--
-

- -
-
- - -- -- -- -1

- --- - - --- ---------т------- --· --- -- г;; -- --
-

--
-

---i ! 
IJ 1)1):- 'ICHIIII ЧIIC-1(1} Ч,IЩII\СЯ '\, 1 ЧIIC.10 :- Ч:!Щl!\:СЯ 1 ° о 1 

!,:::�::::·= = -= Е,= -=. -== �= ==�F;��] �.- - -_ -:�±-���- --� � �� j
, !111\КIIII 19 1 30 i !О ,, 1
l - -- -------- ------ _J_ __ ---- ---- ------- ___ _J _______ l_ ___ -- ------- - ---------- 1
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3 Ter--111 прироста результатпв (Тр ). 2 Те:\1 пы продви:ж:ения в обучении 

(Тп). 

� с _:пот покюатель характеризует дина1\1ику ооучаемости и имеет 

исключите 

льно важное значение для понимания и оперативного учета изr--1енений, 

происхо,,11яан1х в \lчебном проuессе. эти изменения носят характер 

повышения , стабилизании или сни:жения результативности. Показатель 

rт.зl\rенения резулыативности выражаетотношение последующих достюкений 

к предыдущи:v1 · 

Тр= Т п/Тд* 100%, 

Где: Тп - пос.;1едующее зафиксированное значение показателя обуl1ения� 

Тд -- зафиксированное значение предыдущего показателя. 

Таблица J I - Распределение темпа прироста знаний 

Т:с\IП прнроста Э 1,спсрю1снт,1,·1ьныi\ к..1асс i-�;;�C:U�-;Ч,IЩ-
IO

;C;-----�1-�{-, -
-··------------··----------·----·-- ----------------+------ --

высокпй 7

----·---------------------------------- ---------------- ---+----- - -----

1 -:.';;.�;''--- __ I, � 1�---------------------+--1--,-
:-) 

-----

---·------------··----------- --·-··----�--�---��-·--- -� --- --

контро.1ьный к..1асс 
----------------------

ЧIIC.IO учащи'\СЯ О; 
'" 

--------1---- -----------

20 

---------г------·----------

1-1- -1-7 

10 

Далее нам необходимо было выявить уровень развития 

и нтеллек1 уальны \ способностей пятиклассников 

С этой целью ,,ы использовали тестовые задания представленные в 

,1етодике Сав.енкова Л .J/I. :способность выявлению законо!\1ерностей 

оригинапьности J\'rышления, логического мышления, интуитивно 

Б,1луалы-1ый анаю-.1з синтез, уJ\lение проводить речевые аналогии. 

Для подведення результатов констатируюшего эксперимента анализ 

,1анных тестирования :-.1ы представили в форl\1е таблиuы 12, где фиксировали 

ре3ультаты выполнения тестовых заданий 



Таi'i.нща 12 .. Распре,з.елення уровня ннтеллектуального ра·зв1п11я 

"·:;, 
\._) _• 

- --·--------··- -------- ---------------------- ·--г-------- -----------i
1 ровни .

ра 3ВIП ilЯ l э�=:_�)l'{\IСНТ;}_·1ьныii к.1:кс 
---г:;-:-- ---L�нтро.1ьныii к.1;1_сс-

,--

, --
IIHTi;.J.lCП\ :J ll,HЫ\ 

1 число \' 1J3ЩИХСЯ i 0
·о i число i 

0·о 
! - ' ! , спосо,5ностс1i I i 1 

1 

: 1 1 учащихся 1 : 

1
- ��!(�����----------- ---+

]�
----- ----- -

1 -t(I i 
J:,

�------1 
f- ----------------- ----+---------�-----1 1 :::t -j 
, срцН11ii I l--1-

=�7 

l-t Л ] 
�-- ------�------------ --+--- ------------- �- '.., --

• --. __________ _,, 
l 1111\E!lli 

--- ------ __ --� 
-
t __ ] , --·--�---------_j_�_(1 __________ J

Здесь 1\1 ы видим, что на начало формирующего экслериl\1ента 

экспери\1енталы-ю1,.11 и контрольноl\1 классах количество учащихся каждого 

уровня отчается незначительно, что свидетельствует о правильном подборе 

к.ыссов ,для эксперимента. 

Е3ажно таюке 3нать, не только с какой скоростью, но и в течение какого 

промежутка вре,·1ени ребенок может внимательно, не отвлекаясь следить за 

о,jыrснение:,1 учителя, то есть необходимо оценить его произвольное внимание. Тест 

Т1 .. 1ут-П ьерона позволяет еще нить объем и качество произвольного внимания. 

1:3 ходе констатирующего экспериl\1ента детям раздали бланки к тесту Тулуз

П ь1�ро на и дана инструкция: выполнения теста (см, приложение ). 

()бработка резу:1ьтатов тестирования осуществлялось с помощью формул. 

Об>1з,:ге.1ьным являлся расчет 2-х показателей: скорость выполнения теста и 

л 11 1ност1, выполнения теста (или показатель концентрации внимания). Скорость 

ныпол -11ения теста Ту�·1уз-Л ьерона отражает такую особенность ребенка как 

щ 1\Орс,сть переработк11 111-нjюрмащш» о Точность выполнения теста отражает уровень 

р,1:вип1я концентрашш внимания и.1и «Внимательность». 

Скорость выпо�лн:ния теста вычисляется по формуле: 

/ т 

i= j 

где \/ -- скорость выполнения теста; 

п -- число рабочих строчек; 

п 

х 1 

х i -- количество обработанных знаков в строке, 
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Т�1ким обра Ю!\1, общая сумма обработанных знакоR _детпся на 

1,0:шчество рабоч1�:-, строчек (делится на 1 О) 

Коэ,фф111тент точности выполнения теста (или покюатель 

ко1-щентрации вн111\lания ): 

\/ - а 

V 

где V - скорость выполнения теста; 
а - среднее количество ошибок 

в строке; 
п - количество рабочих строчек; 

,,, 
а== --'-----

!! 

У i - количество ошибок в стро
ке. 

Таl':-;:_им обра·юм, находится отношение правильно обработанных знаков 

к общему числу обработанных знаков. 

'у'ровень развития скорости переработки информаuии и 

внимате.тьности определяется путем сравнения количественных значений 

этих пш:азате.г:�ей с нормативными данными (см. таблицу 13) 

Таб.гшца 13" Уровень ра·зв1п11я скорости переработкн 11нформац1111 п 

В HI I J1,1ап�.л l>H ости. 
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Ан,1.1нз р·�3\ 1!Ы3Т0В reCTiJ R Т \ J\ > П ьепо на 
1 

на консташр: юше\1 этап�� н3шего 

11сс.1с:1ов,1ш1я пока:3.-I. что оо.1ыш1я часть \ЧаШII\СЯ 11 контро.1ьно11 и экспер11\1,�:нталной 

1р� пп шн::ют н113i<иi"i > ровень рн1111ате.1ьносп1 и скорост11 переработки 11нфорщшш (С\! таб1. 

\6). �!ы связывае1.1 ,�анный факт с те\r. что у 1етей на ,rо.,rент 111агност1ш1 еще не 

сфорш1рованы указанные критер11и. т.к ве1ущей 1еяте.1ьностью ля н11\ 6ы.1а игра. Этот в111 

Jс:ятс�.1ьносп1 не тр-:S�.1:т 11нте.1.1ектуа.1ьны\ уси.1ий. пубок11\ \1ыс.11пе.�ьны\ операш1й. 1 1асто 

свюан с ГОJОiю11т1:·.11:,но:1 э,юшюна.1ьной ,ютивацией и не требует четкой сосре1оточенности 

11 �:онцентращш вш1,1ання. А познавате.1ьная 1еяте.1ьность не бы.1а сфорш1рована в 

Jостаточной 11ере. 

Таблица14 ··· Скоропь переработк1111нформац1111 в процентном отношении от числа 

)'L1а.tц11хся11:.,�онпатнрующий жсперимент). 

'-'ровн11 1 ] :JJOBCHЬ 
- -- -------�---- -�---------11 : ровснь III:JJOBCHb 

1-1;,;;;-rю:1ьн�11i1сi;,;;--------·---,-------1)
--

---+-----------

·----------------·---.. ------- ·--1 ---·------------+----
Эксnер1111(НТ:J.Н, О 

------+----------
-tK 

ный ,.l,JCC 
-··---·----·--------------·----·----·- ---------------------�------------,,----

Таб.гшпа 15 ·· Данные о сформированности вн111\1ания в процентноl\1 отношении or чи<:ла 

<н1 рошенных ( кончюл11>ный экспериl\lент). _ ....... --------·- -·--------·-·--i-------· 
\'ровн11 1 уровень 

�:онтро1ьныi11:1:кс . - Х -
Эt.С:пср1111снт:1.-1ь 

;1 
.J 

1 l Hl:II! f{.l.!CC 

-·-- -·---·-----··-·-·------·------- i ________________ ._ 

II 1ровснь III , 1ювень i 

Та1,:11,11 образо\1 ,:ы ю1ее\1 пре1став.1ение о TO\I в како\I направ.1ении на\1 неоО\ОJИ\!О 

Б1:·сти форш1рующиfi н:спер11\1ент и теперь необ\ОJИ\IО опре1е.1ить этапы фор,шрования 

п1JзнаватеJьной J,�яп:.-�ыюсти. 

Исходя из того, что в процессе учебной деятельности формируются и 

развивюотся умственные способности детей, благоприятные В031\Южносп1 

.1 .. 1я становле:ния психических качеств, которые составляют основу 

различных спосо6ностей, создаёт по3навательная деятельность школ l>ников, 

которая требует интеллектуальных усилий, анализа, размышления. В ней 

развиваются мыслительные способности детей, расширяется круг таний. 

Г[оэтоl\1у УЧ и тел 1л•' - необходиl\10 \'влечь всех детей познавательной 
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.,1еяте.1ы111с:тыо, наполнив её интересныi\1 содержаниеi\1, по1воляюш11i\1 

на�.1етить основные этапы форi\1ирования и развития псвнашпелыюй 

деятельности. 

Мы выдел ил и 4 этапа форi\шрования и развития познавательной 

аеятелыюсти .в педагогическом проuессе. 

] .Jlодготоыпельный, на котором учитель рассказывает детяi\1 о uели их 

работы, раскрыва:;;т возможносп1 ее более успешного выполнения, 

предлагает каждому в случае необходиl\юсти обращаться к неi\1у за 

консультацией, а также пользоваться дополнительной научно-популяrрной и 

различной справочной литературой. Возможно, что учитель и сам заранее 

подготошп различную литературу, обратит внимание на взаимосвязь трех 

факторов формирования интересов: 

а) ПОl\10ЩЬ ученику в овладении навыками и умениями 

саыостоятельной пюрческой работы, 

б) постоянное побуждение к этшлу овладению, 

в) создание условий для проявления и развития приобретенных 

у\1ений и навыков в проuессе работы над различными заданиями как 

тренировочного, так и усложненного характера. 

�1 Сам проце,�с самостоятельной работы ученика на уроке. Учитель 

.1,.)ю1,ен не просто занять ребенка умственным трудом и побудить его 

выпо.,1нять определенные требования. Необходимо обеспечить непременное 

разв11тие заинтересованности ,·ченика умственной познавательной 

д1 .. :ятельностью, постепенный переход от работы воспроизводящего характера 

(по обра.щаi\1) к более сложной, требующей применение умений и навыков 

поль'3ования справочниками, словаряl\tи, и, наконец, к самостоятельному 

творчеству, требующему проявления воображения, фантазии, основанной на 

:шании с1\1е1кных предметов и глvбокого овладения системой научных 

знан11й. 
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предусматривающий вк:1ючение

саi\юстоятельной работы в классе в бо.1ее или 1\iенее слшкный вариант 

доi\1ашнеi1 работь1. 

4. Зс1Jс1К) 1 1ительный. Выбор ученикоi\1 творческих заданий для систе!\1Ы

са,·1ообразования. 

Расс1\ютрю.1 характеристику данных этапов формирования и развития 

познавательной леятельности учащихся в процессе обучения. 

На каждом этапе педагог и младший школьник вступают в 

разнообратные по содержанию и формам взаи1\10отношения. Они охватывают 

все сферы :ж1юнедеятельности: познавательную, общественную, трудовую, 

досуговую. 

На всех этапах использовались индивидуальные, групповые и 

ко.1лекпшные формы взаимодействия педагогов и учащихся, но сочетание их 

от этапа к этапу 1\11енялось сообразно изменению решаемых задач. 

Для решения второй задачи исследования нам необходимо провести 

беседу с лреподавателями. Необходимо выяснить: 

1:. Пою11\1ают ли преподаватели значимость форм организаuии 

познавательной деятельности ДЛЯ 

педагоп1ческого процесса. 

) Особенности методики работы педагога. 

vспешного протекания 

3. Специфику работы педагога по формированию познавательной

деятельности 1\JЛадшего школьника.

1( Роль педагога в педагогическом процессе: роль стороннего 

наблюдате.1я или прямого участника. 

Для начала форl\н1рующего эксперимента необходимо выяснить, каки1\1! 

образо,1 протекает процесс управления познавательной деятельностью и 

какие требования при этом необходимо соблюдать преподавателю, чтобы 

успешно вести работу по ее формированию. 

П р111\1 е юл ель но к познавательной деятельности управление

гrредстав.,,я,::т собой целенаправленное, пктеl\1атическое воздействие 
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препо�ав:.пеля н;:1 коллект1ш учащихся и отпелhного ученика для достшкения 

с:адс1нны-,: результатов обучения . 

Унравлять это не подавлять, не навязывать процессу ход, 

проти ворс:чащий его природе, а наоборот, 1\1аксиl\1ально учитывать природу 

процесса, согласовывать кюкдое воздействие на процесс с его логикой. 

Отличительные черты управления познавательной деятельностью 

заключаются в следующем: 

сознательное и планомерное воздействие, которое всегда 

предпочтительнее стихийной регуляции; 

наличие причинно-следственных связей между управ.'1яющей 

подсистемой (преподаватель) и объектом управления (обучаемый); 

Дl>Шаl\IИЧНОСТЬ или способность управляемой подсистемы 

переходить из одного качественного состояния в другое� 

надеiКНОСТI:,, т.е. способность, системы управления выполнять 

э:аданные функции при определенных условиях протекания 

процесса:, 

устойчивость-способность системы сохранять дви:ж:ение по 

наv�еченной траектории, поддерживать намеченный режим 

функционирования, несмотря на различные внешние и внутренние 

во3мущения. 

Пронесс управ.1ения выступает одновре1\1енно как цикличный и 

н1:;прерывный, что создается одновременным и последовательнЫl\'1 

выполнениеJ\,� 1\IНОгих циклов управления. Управленческий цикл начинается с 

постановки целей и определения задач, а 3авершается их решением., 

достижениеl\1 постазленной цели. По достюкению какой-то цели ставится 

новая, и управленческий никл повторяется. Цель - действие - результат -

новая цель -- такова схематичная картина непрерывного управленческого 

проц,�:сса. Она л р1·1J\1енима к научному и учебно-воспитательному процессам. 

Эф(j:,ективное управление познавательной деятельностью возмткно при 

,.. 
� к 

� 
Бl:rпо.пнении определенных треоовании. таким треоован1-1яl\1 1\!Ы относим: 
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1 '1 сlюnl\1И 1lО1Вание целей обучения: 

1 1 t 1 ..; 

2) ,слнювление ис\одного уровня (состояния) управляемого процессе�:

3) р<1зработка програJ\!1\tЫ действий, предусматривающей основные

пере:'\:одн ы е состояния педагогического процесса:

4) получение по определенным параl\1етрам информации о состоянии

11едаrогического процесса ( обратная связь):

5) переработка инфорJ\1ации, полученной по каналу обратной связи,

вь1работка и внесение в учебный процесс корректирующих

воздействнй.

На наш югляд, задача преподавателя в процессе управления 

заключается в �вменении состояния управляемого процесса, доведении его 

до заране1;;;: намеЧ!енного уровня. Строго говоря, управление познавательной 

,;:�еятельностью предусматривает определение места каждого участника этого 

процесса, его функций, прав и обязанностей, создание благоприятных 

условий для наилучшего выполнения им своих задач. 

Управление представляет собой информационный процесс, 

характери3уюшийся замкнутым циклом передачи сигналов и включающий 

контрош, за поведением объекта. От управляющего органа (преподаватель) к 

управляе�rоJ\lу объекту (ученик) поступают по цепи управления сигналы 

управления, от объекта к регулятору (преподаватель) цепь передачи дошкна 

!:а\1 ыкаться сигна.ЫJ\fИ обратной связи, несущими сведения о фактическо!\1 

состоянии управляемого объекта. Роль преподавателя заключается в 

переработ1':е пол}чаемой инфорl\1аuии, ее осмыслении и выработке решения 

по внесению в педагогический процесс корректив. 

Кроме этого, в процессе формирования познавательной деятельности 

необх01н1мо, знать ее особенности. В характеристике особенностей 

познавате.:�ьной деятельности учащихся мы придерживаемся мнения 

С'тефановской Ti\. В процессе познания ребенок идёт по более слшкному 

п:>ти, че,,1 учёный -- исследователь. Это обусловлено спецификой С\'бъекта 

познавательной деЯ1ельности. 
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Исс.1е.Jо�=штел ь n<лнает новое, никому ещё не известное, � \·чени к 

усваива(�т у1ке и:вестное, сло1кившиеся в науке зна1-шя Кро!\1е того, путь 

гю;:нани,� ,·ченог1J са!'.1осн1ятельный, твооческий, часто пУть пооб и ошибок, 
- . " - , .l ' - 1 

ь то вреш1 как у 1 1е1шк идёт по известно!\1у пути познания под руководствО!\1 

педагога. Исследователь обрабатывает весь доступный ем\' !\tатериал, 

школ1:,1-н1к по3наЁ�т специально отобранный и доступный его уровню сознания 

объеJ\I Учебного :11атериала. Для ученого задачи познания диктуются 

потребностя!\!И жизни и общества, а для ребёнка, потребность в 

приобретении ·шаний лишь фор!\1ируется и нуждается в стимулирующей 

J.еятельности педагога. Ученый полvченные знания мож:ет сразу

использовать, а школьник учится для будущего. И, наконец, ученый -� 

сjн-вичес1,11, умственно, нравственно зрелый человек, а школьник - это во всех 

отношевv11ях разв11вающаяся личность. 

Исхо;1я из указанных особенностей субъекта познавательной 

деятельности, следует обратить внимание на одну проблему. Каждый педагог 

�:орошо з:нает,. что от умения пробудить интерес к своему предмету во 

многом зависит успех любого мероприятия. Однако пробуждение 

познават,,�л ьного интереса --- всего лишь начальная стадия большой и сложной 

работы по воспитанию потребностей к дальнейшему познанюо. Для 

активного включения детей в познавательную деятельность это, несоыненно, 

ва1кно, но не решает всего дела. Сравнительно легко пробудить у ученика 

интерес к пред!\It::ту, особенно если он впервые приступил к его изучению 

(н.:�и отстал в учёбе и желает мобилизовать силу воли, энергию к 

преодолению трудностей). Гораздо слшкнее руководить процессом 

1111лнава1\�льной деятельности, придуJ\1ывая новые направления, ассоциации, 

стимулируiющие работу мысли. 

После того 1,ак был создан психологический настрой, появился интерес 

к 1вучен1тю, ученик, в результате совместной деятельности с учителем или 

под его руководством, 

r]''i1'1\-\Чl'l' rj·,гн-тьr 12ь1 RГ1ДI ЬI .1.(ас �1 'J ..._ ., L·l .1. 11,. а .1.. ., J 1 ,__,. '--', -:, 

воспринимает новое, ОС!\1ысливает и закрелляет в 

законы, т.е. формирует знания и представления об 



1лучаеi\10:--1 яв.пент1, факте. Да.1ее ребенку необ\:одиJ\10 овладеть способа:ш1 

г1р1шенення полученных знс1ний на практике. Итогоi\1 деятельности дол:rкен 

яв.11яп)ся контроль. который осущестR.r�яется учителеi\1 или самоконтроль 

Для решения третьей 3адачи на форi\1ирующеi\1 этапе 

исс1едования нам необ\:одимо создать эмоuионально-благопо:1учную 

атмосферу для детей. В понятие «эмоuионально-благополучная 

ат\1осфера» мы включим: налаж:ивание контактов с детьми, снятие 

эмошюнального напрЯiкения, развертывание партнерских отношений. 

Для этого следует внести необходимые изменения в педагогический 

проuесс. Отказаться от пряi\1ых указаний и больший акuент перенести на 

косвенные воздействия через организаuию СОВ1\·1естной деятельности, 

общение, использование средств литературы, спеuиальные методики, 

направ.1.(:нные на развитие психических процессов школьников (методики, 

применя:еr-.н::,,е нами в работе представлены в приложении ). 

В :·�оде фор\н1рующего эксперимента нам следует вовлекать в 

познавател ьну11-о деятельность малоактивных детей, которые предпочитают 

отмалчиваться; придерживаться того, что в предлагаемых заданиях не 

с:,/ществует одного решения и правильными l\Юrут оказаться разные ответы, 

иногда не nохожие друг на друга. Стимулировать как 1\IО1кно большее число 

разнообразных ответов, но, прежде всего, поощрять оригинальные, 

т11юрческ111е решения. В работе с этими детьми выявлять их особенности, 

п1Jпылtп,,ся вывести их из состояния малоактивности путем орrанизаuии 

совместной с педагогом познавательной деятельности. Главным Условиеl\·1 

проведения форJ\1ирующеrо эксперимента явилось руководство 

1юзнаватсльноi1 деятельностью младших школьников стороны педагога и при 

ЭН)l\1 предоставление детяl\1 свободы и самостоятельности. 

На этапе прове1�ню1 форш1рующего эксперш1ента. чтобы прос.1е1ить за те\1 как 

ск1аJываются пшнавате:�ьные интересы учащихся. \IЫ выбра.ш \1етол1ку Репкина В.Н" 

Дс:ТЯ\1 прелагаJось ю преJ1оженны\ �тверж1ений выбрать то. которое на11бо.1ее ю1 6:нвко. 

у·нерiюення сво;�и.111�ь к с.1е1уюwечу: 



Мне интер�:сно присутствовать на уроке. 

) Мне интересно, потому что интересно расскюывает учитель. 

� Мне интер,i�сно cal\IO\IY работать на уроке. 
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4. М lfe интересно пос1е урока находить дополнительный 1\1атериал по

то1'l11у о чем говорили на уроке .

Рисунок .) на основе сравнения результатов анкетирования

экспери�.1ентального и контрольного классов иллюстрирует, что уже на этапе

формирующего эксперимента, в результате работы по формированию

познавательноi1 пеятельности, у учащихся эксперимента.,11ьной группы

складываются достаточно избирательный интерес, обращенный к области

познаншс, ее предJ\1етной стороне, самому процессу овладения знанияг.111.

В ЧС\[ прОНВ.1}[СТСЯ ннтсрсс 

·J\''lнc ннтерс:сно прнс, тствоьать на

]\!нс ннтср,.:сно. потсш:, чтз 11н-
рссно pacc1,:i11ы1васт ,.-ч1пс.-1ь 

1 

. 

1, 

; f, 1нс r1нтсрссно CJ\IO'-I� работ;пь 

на урОЕС 

·, ! 1�с 11нтсрссно пос.-,с ,-рока

Процент от ч11с.1а опрошснны:\ 
---------- ------- --

1 () 20 -.J.O 

1' ___ --------------------------------·----

(, ]ОП \ПГСрн,1:'I ПО ТО\!\. О ЧС\[ f; '
r 11,1 уроке

l __________ --------- - -----

Р111сунок 3 Направ.1енность по·зю1.вательных интересов учащихся. 

К.1ассы 
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�1Срiрект11вность познавательнои деятельности зависит от соолюдения 

1ряда \1е·::од11чесю1х условий .. Чтобы обеспечить постоянный интерес детей к 

пронессу по3нан11я, необходимо постепенно увеличивать объе!\1 инфор�1а11ии. 

1,;оторую по.1учают дети. Сначала это только сведения о некоторых факта\., 

явлениях. собып1ях, которые дети в основном слышат от учителя или други-..: 

в·3росл1ы··(. Но по \1ере накопления опыта познавательной деятельности, а 

также практичес1·а1х умений (умение работать с книгой, прид�·!\1ывать 

вопросы 11 искать ответы на них, отбирать нужную инфор1\1ацию, а главное 

участие детей в ее добывании) растет их самостоятельность и активность., 

появляется увлеченность са!\н1м процессом познания. 

Поэтому важным vсловием vспешности познавательной деятельности 
. � � 

,,10:.,кно на3вать включение каждого ребенка в ее осуществление при 

разнообра:ши его ·Jолей в этой работе. Ребенок должен ощутить свою 

причастность к по�.1-�авательным дела:м. И если на первых порах он чаще

выступаеlГ в роли слушателя, зрителя, исполнителя, то по мере использования 

раЗЛИЧШАХ форм организации обучения ребенок пробует себя в 

разнообра3ны:х. ролях: участника планирования, обсуждения; оргаюватора 

r:акого -- либо этапа общего дела и дР- То есть речь идет не только об 

\·1зеличении объема информании, но и о возрастании степени участия детей в 

ГJ()Знавательной ::tеятельности: от пассивной к активной, от менее 

с;1мостояте:льной к более самостоятельной, от исполнительской к 

оргаюваторской, от репродуктивной к творческой. 

Очень ва:жны м условием является обращение к занимательны!\! 

{j:юрма\1 по3навательной деятельности- В этоl'л возрасте игра наряду с 

учением зани\1ает важное место в рювитии ребенка. Поэтому, чтобы увлечь 

д1.�тей, Щ)11юхот1пь к слоiкной интеллектуальной деятельности, необход�11\10 

начинать с игровых, зан111\1ательных форм, чтобы потом. Когда интерес будет 

с(j:Юр1'111рован и уд.ово:11)ствие будет доставлять сам процесс познания. Мож:но 

переходить к бол,;�е серьезны[\� формам. Использование занимательных форм 
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создает ]ХЕюстный психолпгический настрой, способствующий появлению 

:,1�елт-1ия зани\1атьс:1 свободной познавательной деятельностью. 

().�:н Иl\1 :;п ,с.1овий \'Спешной позш\Вательной деятельности является 

построение ,1 1ебны х занятии с использованиеl\1 сов ре ,1енны, 

образовательных технологии. Образовательная технология это 

с11стеl\1а1 ическ11й метод планирования, приl\1енения и оuенивания всего 

процесса об\·чения и \:своения знаний п,теl\1 \1чета человеческих и 
. . 

технических ресурсов и взаимодействия 1\tежду ними для достижения 

более э,ффективной формы образования. В педагогике известно 1\11--юго 

раз.1ичных авторских по,1:Lходов к определению понятия «образовательная 

технология». Вот некоторые из них: 

Обра:ювател ьная технология это алгоритмизация деятельности 

преподавателей 1-1 учащихся на основе проектирования всех учебных 

ситуаций ( Пальчевский, Фридман). 

Обра:ювательная технология - это описание, проект процесса 

формирования личности (А.П.Беспалько \ 

Образовательная технология - это научно обоснованное предписание 

эффективного осуществления педагогического процесса (Цветков). 

Среди разработанных на данный момент образовательных технологий 

наиболее пюлулярными и приемле1\1ыми для использования в начальной 

IJJKO.le ЯВЛЯЮТСЯ: 

·· техн()Jюгия развивающего обучения Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова:

·· те\.нолоп1я гроблеl\1ного обучения А.М.Матюшкина, И.Я.Лернера,

М .И. f\1ахмутова; 

·· те\нология, основанная на гуманно-личностном подходе Ш.А.Аl\ю

' ЭllJВИЛИ; 

- те:\нология полного усвоения В.Блу1\1а, Дж.Кэррола и др.
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Р;,лработкii уроков, основанных на исполь3овании некоторых из 

перечисленных т,�х1-юлогий, вынесены на:\ш в приложение 

Taк1it'\I образом. !\IЫ рюработали критерии рез ул ь тати вн ости 

познава1 ел ьной пеятельности пятиклассников, подтверюыи правильность 

гюэтапной органи3аuии и осуществления управления познавательной 

J.еяте.lЬНОСТЬЮ в ходе \'Чебно-воспитательного npouecca, использоват1 

111 етодики диагно,::тики сформированности уровней познавательной 

деятельности и на основе полученных данных провели формирующий 

экспери,i1ент. )]алее 1\IЫ покажем результаты опытно-педагогической работы 

и раскроем условия эффективности познавательной деятельности и ее 

влияние нэl совершенствование педагогического процесса. 

2 .. 2" Результаты II условия эффективности п1шменения 

обрн�ния np11 организации познавательной деятельности. 

различных форм 

На лапе контр,).�ьного эксперш1ента \IЫ вновь прове.�и Jиагностический срез. 

по3Ею.-�яющ111i оп реде.1ить уровень сфорш1рованны\ выяюенны\ на\IИ к:Jитериев 

р1:3� лпш11зносп1 по:шавате.1ьной Jеяте.1ьности Це.�ь Jанного среза сравнить и 

111юана.1юr1ровать резу.1ьrаты 1-:онслпирующего экспер1,1\lентов. Это позво.1ит на,1 суJить 

,1,:1iственност11 выоранны\ ,rетоJик. направ.1енны\ на форш1рование п03навате.1ьной 

Де: ЯТ,�.lЬНОСТ 11.

Ана.lш поыорноrо тс:стирования ,ютивации показа.� с.1еJующие резу.1ыаты 

Таб.гшца 16 -Результаты повторной проверю� уровня мот11вац11111 
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Сравнивая резу:н)тz�ты контрольного и констатирующего эксперимент?. 

\JЫ видш,1 .что в к:1ассе, где при обучении исполь3ОВ3.iШСь рюличные 

нестанд;tртные фор!\!Ы обучения уровень внутренней мотивации повысился 

на 10°/о т. е. У этих учащихся появляется потребность в по3нав,пельной 

:�еятелыюсти независимо от внешних факторов (хорошая оuенкалохвала, 

признан1v1е товарш11ей .т.д.) 

В ,:J)}Je контрольного эксперимента изl\1ерялся уровень 06,чаемости 

f<оторый в констатJ.1рующем эксперименте l\IЫ характеризовали тремя видаl\1И 

темпов входе контрольного эксперимента были получены следующие 

результаты: 

l Темп усвоения знаний, умений (Ту). 

Таблнца 17 ·-Анализ повторной проверки темпа усвоения 
·-··-------------··---·---------·--------------------------·----- -- --- ------- ----
j тсJ.ш,своснш1

-�'�:��:�1ент;��-��1ii к..1�1сс_ ----+-
к-онтро.1ьный к..1асс 

1 ·1нан11ii ' ч i!C.10 ! чащн:,;ся 

т

1о ЧН-С-.1-О-�-L-
J
а_щ_И_

.\
_С5-1 -�-,-%-------------

-------------t----------

1 высокнii 1 � -io 9 :;о

(--------------- -------- -- ----------------- Е -
l-------------------- -------- - ------------------- --------+--------- -- ----------

' ;,'::,:�� � �� � ;'�������; 1 

;
· 

�: ��== 

Как видно И3 та6т1uы в экспериментальном классе повысилось 

количество учащихся с высоки!\� уровнеl\1 на 13% ,тогда как в контролы;оl\1 

1с1ассе только на 7%1 не изменилось количество учащихся со средним 

уровнем усвоения, но в экспериментальной группе на 13�/о vменьшилась 

группа с низким уровнем усвоения такие изменения говорят об 

эф,фектИВН()СП'I инноваuионных форм организаuии познавательного 

процесса .. тогда как при традиаионных формах организации обучения в 

контрольной группе 



2.Т,:.�1\·1пы продвижения в обучении (Тп).

Та�f'iлвца 18 -Ана.тп повторной проверю� темпа продв11жен11я в 

обучснш1 
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r T,;\I пы гэю:псрI!\IСНl �;_lb�Ыii K.l,lCC 1 1,онтро.1ьн�1���сс-- ------
---

1
I
I 

Г1'1ю;1внжсн11J1 в J.111с:ю, ЧJЩl!\О� 1 °о ! ч11с.10 \Ч,JЩII\СЯ Тп;, l 
1 . 1 1 • ', 1 

: ОСl}ЧСНIШ 1 
1 ! 1 

1 
�- ---- --------------------------------- ____ J___ ------- -�---!-------- -- ------· • --;��:OJ<Iiii ·; ! .2i I 6 \ .21) i -;:

j
)C=J�1ii --- --------t--i�----------------- --� 7 · 1 1-i h-7�--------�

I-
J-1

!1�1,llii ----------+-�-------------- -------t i() ---- �() ---t-ii ---------]
_____________________________ L ____________________ - -- _J_____ _ ________ _L_ ______ _ 

2.Темпы прироста знаний

Таблица 19 -Анализ повторно11 проверки темпа прироста знаний 

Проанализировав данные теста на интеллектv·альное развитие 

учащ11хся,. J\tЫ получили следующие результаты, которые показаны на 

круговьп диаграымах. Ha\m отслеж:ивался интеллектуальный рост каждого 

рсбенкс1 в контро�1ыюм. и экспериментальном классах (рисунок 4 ). 

Э1(сперю,11.ентальный класс Контрольный класс 
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Р11сунок 2 Сравнение интеллектуального развития учащихся 

1{1J11-прольноii н :.кспериментальной групп в начале и в конце эксперимента. 

на начало эксперимента 

на конец эксперимента 
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На рисунке видно, что в экспериментальном классе интеллектуальный 

рост произоше:1 у каждого ученика, в то время как в контрольном классе не 

все учашиеся в :\.оде контрольного экспери!lлента показали УЛ\'Чшение 

результатов интеллектуального развития. 

В итоге обща� картина по классу выглядит следующиl\1 образом 
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Рисунок 3 Сравнительный аналнз интеллектуального развития в 

1r,:·01-про�·111.11-1ом II эктпериментальном классе на начало эксперимента. 
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Рисунок 5 Сравн11тел1>ный анализ интеллектуального разв11т11я в 

1�:онтрол:ьном 111 э....:с пернментальном классе на конец эксперимента. 



Данные Оv!С\'НКИ 
' -

позволяют наглядно 

·:,ксперv1\1е:·нтального развития выделенного Н3!\IИ 

1<prпepv1:>1 по уровням. 

оценить 
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Д!IН3!\1ИКУ 

и нтелл е1пУал ь 11 о го 

Полученные ш1нные внесены 13 таблиuу, в которой они содержатся в 

цифрово�1 виде. Такой способ представления данных, наряду с 

гистогра!\1 ,1ш,1 и., позволяет сравнить полшкение в контрольной 

жспериментальной группах на начало и конец экспери!\1ента и таким 

образо.v1 оценить его результаты. Так мож:но увидеть, что в

экс:периментал ьном классе на I уровне произошел рост показателей на 28 °1с1, 

на П урою1е �- на 12 %>, на III уровне произошел спад показателей на 40 О,.о. В 

контрольном классе показатели I выросли на 18 %, показатели 11 уровня 

понизились на 8 (\о, показатели lII снизились на 12 %. 

По.:�ученные результаты доказывают правильность выбранных нами 

\Н�тодик ф,орl\шрования познавательной деятельности школьников. В итоге 

Jтой деятельности �1чащиеся экспериментального класса в достаточной мере 

повысил и свой интеллектуа�1ьный уровень. В контрольном классе также 

1-1аблюда1ся рост показателей I уровня, но они значительно ниже, чем эти же 

показатели в экспериментальном классе, а на Il уровне наблюдается спад, что 

свидетельствует об ,лрицательной динамике развития данного критерия. 

Далее J\IЬI пощюбнее остановиJ\1ся на характеристике познавательной 

деятель:ности некоторых учащихся разных уровней, чтобы показать чего они 

дi)Стигли или не достигли в процессе фор!\tирования познавательной 

J.еятельности в ходе эксперимента.

Та�:: Аубакиров Адильбек, отнесенный нами к высокому уровню 

1·01ворит, что <падания учителя на уроке вызывают у него огромное желание 

(пветить» Он стре;штся запомнить все, считает, что много знает, старается 

проявляп, большую активность на уроке. Часто ребенок мож:ет сообщить по 

теме урока дополнительную инфорJ\tаIJИЮ, т.к. он читает l\1ного 

rюзнавательной литературы. 



С11\анова )Канна ( высокий уровень). Счил1ет. чтобы 
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\'ЧеНИК\1 

,./ .,/ 

11нтересно на уроке, «надо са!\Юf,1:', быть активны!\1». Она предпочитает 

·:аданr1я, которы;;- трудно выполняются, обычно стре!шпься узнать новое и

нау 1 1иться. Кро\1е того, она одна из тех, кто читает познавательн\'Ю 

литературу. 

Хвостов Артем (средний уровень). Его кругозор достаточно широк, 

ответы точные, полные, но у ребенка очень низкий уровень вниыания и 

сосредоточенности Он достаточно быстро переключается с одного объекта 

на другой. Мальчик способен выполнять сло:жные задания, но er.,,,y не хватает 

усидчивости и сосредоточенности в проuессе познавательной деятельности. 

)(отя, как наl\1И было замечено, Артем творческий человек. Он 

сююстоятельно выполняет интересные поделки, проявляя фантазию. 

Ковш1енко Кирилл (средний уровень). Выполняет задания тогда, когда 

они ему понятны, несложны и ясны. Он отличается ВНИJ\tательностыо, но не 

всегда а1пивен. т.к. предпочитает сделать все самостоятельно, а не тратить 

вре\1Я на то, чтобы «отвечать для всего класса». Кирилл часто болеет. Из-за 

лропусков у него бывают пробелы в знаниях, но после болезни он слушает на 

уроках особенно внимательно, стараясь запомнить все. О чем говорят и не 

отставатъ от товари11_rей. 

I1Jycт Кристнна (низкий уровень). Очень медлительна. У ребенка 

наблюда,::тся повышенная тревткность, неуверенность в собственных силах 

(БОЗJ\южно это р,;:3ультат пережитой ранее трагедии). Особенно J\lедленно 

д,.:вочюt действует в новых условиях, когда что-то приходится выполнять 

1в,11ервые. 'Го, что неизвестно, недоступно ей не вызывает интереса и не 

побуж:дает к деятельности. На уроках она предпочитает отмалчиваться. 

Кана(jmн Дастан (низкий уровень). Так :ж:е как и у предыдущего 

ребенка набл1-одается повышенная треВОiКНОСТЬ. Н еу верен н ость в 

собственных силах, хотя у ребенка достаточная конuентраuия вниr,1ания, 

усидчивость. Он может долго заниматься какой - либо деятельностью, но 

познавател1ьная деят;:льность не вызывает у него должного интереса. 
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Такиl\t обрr1 °:ом, наl\rи было установлено, что в процессе исследования 

J\IЬI не учли ряд критериев, которые также являются показателя;\.JИ в 

>тпешности познавательной деятельности. К ним относятся: активносль,

са�10стоя1ельность .. уверенность в своих силах, тревожность, усидчивость, 

состоян1.1е "Здоровья, социальные факторы. 

Сне.Jует ол-1еппь, что в ретультате проведения форl\tирующего 

:1кспери'\1 ента такой критерий как скорость протекания психических 

процессов пока3ал полоiюпельную динамику в экспериментальном классе. 

Данные, свидетельствующие об этом, мы приводим в таблицах. 

Таблнuа 20 -Данные о сформнрованности критерия 

(<скорость переработки информащш» 

(в процентах от чнсла учащихся) 

Уровни I уровень 
·----·-----------.. -- -----------------------------------

:)1,с1�ери'l1ента.1ь-ныii ·;2
k 1, lC'C 

II уровень 111 уrювень-1
-------·--+- -- -- -- -- ---· 

----·----------+---------------- ') )_ J (i 

;;o ,:,ii _____
1 
___ ---�б ___ _ 

--- ------- ------- ------- ---------- ------�---- -- -----�-----------

Таким образом, мы видим, что в результате проведенной работы 

высокий уровень скорости переработки информации в экспериl\1ентальном 

к..-�1ассе на 1' 6% выше, чем этот же покюатель в контрольном классе Средний 

уровень и в экспериментально11л, и в контрольном классе повысился на 4°,о, в 

лJ вре�1я как на низком уровне показатели упали на :)6°/о в 

эксперимента.;1ьно!\r классе и на 20% в контрольном. Данные полученные по 

этим параl\1етрам Б ходе контрольного эксперимента приведены нами в 

предыдуше\'1 пар::�графе на стр. 



'IГаблнца 21 - Дан11ые о сфор1ш1рованност11 щэнтерня 

«вннмание» 

(в про11ентах от чнсла учащнхся) 
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Экспер�r1,1ентально полученные данные о сформированности внимания 

выглядят следующим образом. Показатели высокого уровня в 

эксп ери ,1ентапьном классе повыси;1ись на 42%, в контрольном - на ] 6% 

(11ервоначш1ьно ·лот показатель в контрольном классе был выше .. чем в 

э1{спери1ш�нтальноl\1). Показатели среднего уровня в экспериментальном 

к.l1ассе не ИЗ\·1е1-шлись., а в контрольном выросли на 12%. Показатели низкого 

уровня упали в экспериментсL1ьном классе на 44%), а в контрольном - на 28%). 

Полученные результаты также свидетельствуют о положительном 

в.1иянии коррекшюнной работы на ход эксперимента. Мы считаем, что 

1:.1-111мани,.: и скорость протекания психических проuессов неl\1ало13ю1шый 

кр1пери который способств\1ет совершенствованию педагогического 

проuесса. 

Таким образом, в ре,зультате проведенной работы можно сделать вывод 

о том, •по предложенные нами формы организаuии познавательной 

,н�ятел ы-1,;.хти учащихся пятых классов действуют и покюывают 

111)ло;,1\11п�:-1ьнук1 динамику в ходе педагогического проuесса. J\1ы сч1пае-.1, что

\'С Пе\: познавательной деятельности ,зависит и от граl\lОТНОЙ., 

Е1::а.1:иф11 lшрованной ее организации, а умелое руко1юдство педагогическим 
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J"1poцeccoi\1 позволяет найти средство повышения активности познавэтет1ной 

:lеятелыюсти шко.1ьников JO высокого уровня. Исходя из этого наi\!И 

п·:1·>p;>f)-0T'lJl-1ЬJ r-·U.) IL,..I.\. ,L (, 1"1 а условия, выполнения которых способств\еТ успешной 

реал1вzщш1 пред:юженных в работе идей. 

В ходе педагогического процесса необходимо: 

] . 'Знать признаки, которые определяют сознательное пониl\Iание, отношение 

и степень активности познавательной деятельности учащихся. 

УСЛОВИЯ для форJ\1ирования \fi\tственных действий, 

мысшпельных операций, способствующих осознанному усвоению 

материала . 

3. Изучать мотивы учения и предусматривать в педагогическом процессе

обучения ф,акторы, оказывающие благоприятное влияние на воспитание

полшкительного отношения к учебным занятияJ\1, школе, учителям,

товар1>1щам.

4 В процессе подготовки и проведения учебных занятий нужно специально 

планировать способы и приёмы активизации познавательной 

деятельности, формирование устойчивого внимания, работоспособности. 

5 Для повышения качества педагогического процесса целесообразно 

строить уроки опираясь на передовой опыт учителей-новаторов, 

систеыатизированный ими в современных образовательных технологиях. 

Необходимо добиваться того, чтобы кюкдый учитель внимательно и 

с11стеi\1ат11чески иэучал формирующийся у учащихся запас знаний, 

полученных и3 различных источников, помимо программного материала. 

()бучение проходит более успешно, если педагог систеJ\1атически дает 

учащи111ся дополнит1�льные 3адания по своему предмету. Эти работы должны", 

очевидно, выхошпь за рамки школьной программы, будить мысль ученика" 

вести его к творчеству и применению знаний о 
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Вывол.ы 

Во второ(i г.1аве нашего исследов,.шия i\lЫ провели анализ опытно-

11едагогичской работы, состоящей из трех этапов: 

l. Констатирующий эксперимент:

') 
1Форl\111рующий эксперю.1ент; 

3. КонтрольЕый эксперимент.

В .\Оде констатирующего эксперимента нами были выделены критерии 

результативности, уровни сформированности и условия успешной 

реализац�1и идеи формирования познавательной деятельности в ходе 

ледаrоп·1ческого процесса. Кроме этого был проведен диагностический срез, 

1,:оторый стал отправной точкой в ходе нашего исследования. 

На этапе проведения формирующего эксперимента :мы использовали 

нестандартные формы организации ОО\'чения 
., ' 

которые должны были 

способствовап, пов=>1шению качества педагогического процесса и реализации 

идеи формирования познавательной деятельности. Неотъемлемой частью 

д.анного экспер1·1\·1ента являлись уроки, построенные на принципах, 

укюанных выше образовательных технологий . 

. В ходе контрольного эксперимента произведена окончательная обработка 

�,кспериr111е1па.1ьн1)1х данных, обобщение результатов и их оценка. По 

р1.�зультатаr..1 каждого этапа исследования были сделаны выводы об 

эффективности применяемых методик. 

rv1ы считаеl\1, что успех познавательной деятельности зависит от 

грамотной, квалифицированной в ее организации, а умелое руководство 

педагоги 1-1ески м процессом позволяет найти средство повышения 

лознавательной активности школьников до высокого уровня. 
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3АКЛЮЧF:Нi1Е 

Совершенствование проuессз оо\ 1 1ения определяется стрег,1ление,1 

1.чите.1еi1 форl\111ровать познавательнvю деятельность учащихся. С\ть

,фор1'1tирования познавательной деятельности ученика заключается в такой 

орган1ваш1и учебной деятельности, при которой учащийся приобретает 

основные навыки пол\·чения знаний и на основе этого наvчится 

са1\1остоятельно <<де бывать знания». 

Формы организации обучения Иl\1еют большvю историю, начиная с 

учений античности и кончая современными психолого-педагогическими 

исследованияl\·1 и. Разработка данной педагогической проблемы нашла 

г.1убокое всестороннее освещение в теории педагогики, психологии и 

ф,илосос]!)ии. Вопрос о роли форм организации обучения ста��

рассмсrrриваться �. связи с задачами совершенствования педагогического 

процесса. 

Доказано,, что ,)рганизации обучения является одним из главных средств 

акл-1ви:1сщии учебно-познавательной деятельности vчащихся и управления 

процес:со1,1, усвоения новых знаний. 

1--lеловечество постоянно развивается, поток информации постоянно 

увеличивается, но сроки ее интерпретации в современной школе остаются 

1треж:ю11\1И. Пр11оритет от.дается осознанному усвоению знаний. При этоi\1 

второстепенные не столь 3начиl\1ые фа�'°"1ъ1 служат либо общим фоноi\1 

·-· ...... r !'::"' развития ланнои научнои ооласти, лиоо вовсе не принимаются во внимание

Т1.:м самым осуществляется координация наиболее значи1\1ых понятий, их

систеl\1атизс=щия, позволяющая видеть не отдельные факты, а целостную

картину явления. Опора на мотивационную сферу позволяет удерживать

внимание к да1-1НО!\1у предмету, развивая не только интеллектуальные, но и

JIJ!Чf·юстные качества учащихся.

Эффективность внедрения подобранных нами методик формирования 

познавательной деятельности подтверждена результатами педагогического 
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·н�спер1i \iента. Внедрение в учебный про,,есс разработанных на\1и методик

спосооствовало усовершенствов:1нию педагоги�iескоrо проuессз и

:юсти:,кению u:ел11 обучен11я и воспитания личности. 

Научное 11сследование состояло из трех этапов. На первоr,1 этапе 

проводился анализ теоретической литературы, изучался опыт передовой 

JJJколы. В процессе анализа, сравнения и синтезз под6ирёJ1ись i\1етодики 

форi\tирования познавательной деятельности в Условиях педагоп1ческого 

процесса. 

На втором этапе проводился констатирующий и формирующий 

эксперИ\1ент. С по,ющью комплекса методов были изучены вО3J\IО1кности 

педагогического процесса ло реализации форм организации обучения, как 

средства форr-.н1рования познавательной деятельности. Проводилась опытно

педагогическая работа по проверке действия различных инновационных 

,форм оришизации направленных на реализацию данной идеи. 

На третьем этапе был проведен контрольный эксперимент, 

01.;ончательная обработка эксперю.1ентальных данных, их обобщение и 

сравнительный анализ, который показал рост многих показателей в 

экспериментальном классе в среднем на 10-12%). В то время как в 

Кl)Нтрольном классе эти показатели были нюке или вообще не изменились. 

Проведенное нами исследование подтверждает правк-,ьность 

в1,11дын-1утои1 пшоте�ы ·- педагогический процесс будет совершенствоваться, 

если педагог: 

знает пси:шлого-педагогические особенности формирования 

по3навател ьной деятельности; 

обеспеч11Вает квалифицированное форl\шрование познавательной 

деяте.1ьности учащихся: 

стиму:1ирует возi\южное саморазвитие учащихся путем их поэтапного 

вкюочення в познавательную деятельность. 

Тру;шо поспорить с тем, что учить детей, используя традиционные 

сli)ормы, не оптш,1ально. В современной l\1етодике и практике обучения в 
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нач3.1ыюй 1111,оле большое вниl\1ание уделяется оптиl\шльноl\tу сочетанин) 

рюличны'..: форr,1, традиционных и нетрадиuионных методов и средств 

ОО\'Чения_ В,1;,кныl\1 условиеl\1 активизашш !\1ысл1пельной и nО'шавательной 

с'tеятелыюсти школьников, развития их са�,10стоятельносп1 является 

11спользование НОВЫ\. оорюователы--1ых технологий Они особенно 

г1робркдают активность ученика, так как настраивают его на реашвацию 

своих способностеk 

Мы сч1паеl\1, что данную работу по формированию познавательной 

деятелыюсти следует продол:ж:ить дальше, но теперь необходимо включить 

неучтенные ранее критерии, влияющие на \!Спешность познавательной 

деятельности. Это активность, самостоятельность, тревожность, уверенность 

в своих силах, состояние здоровья и соuиальные фаl\.1оры 
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IIрил,у,1,ение Б -Тематический план факультатива по матеi\lатики. 2 класс 
:::=:==:=:•=:=:БI�;�l-�---------------____i_ те!\! а ___________ - _--_�- _--=--==: 
сiрь-·октябрь rние и вычитание ,-в пределах 100. 

� восприятия и вооора:жения. 
'
1
l,-декабр1:, r(ение и деление в пределах 100 .. 

Lие легкости и точности мышления. 
i1��:�J;���p��-

1
:----------------------

�.пение табличных случаев умножения 

1- _____ ------�-- 1:::·.�
азвит

:���кости мыслите
:
�ьн

��
-

1трель ние и вычитание в пределах 1 ООО. 

---------------------------------------�-- ----+-ие оригинальности мышления. _______
1е и составные задачи. Ра:шитие 
с кого мышления. 



П Jи:ю�кение Б -·Занятие факультэтива по 1\!ате!\1атике ( 2 класс. 1 четверть). 
Tel\1a зан5,1тия: с.10:жение и вычитание 13 пределах ! 00. Развитие 

1:оспги:пия и вообрюкения. 

I ) 
""'! i 
l .. ) 

Закрепить навыки слшкения и вычитания в пределах 100. 
Ра:шивать и совершенствовать вообрюкение учащихся. 

tJборудование: кла1::сная доска, плакаты с заданиями. набор спичек у 
1:а;,кдого учюцегося. карточки для игры «Внимание». 

\:од занятия. 
···· Сегодня мы проведеr\1 первый факультатив по математике. Но чтобы

3апошнпь все, что увидиr,1. надо быть очень внимательньl!\I. Поэтому перед 
т1чал�11.r наше�i работы ыы потренируеI\1 наше внимание. 

I. I·1rpa ·<Внимание»: учитель показывает карточку с изображением
V 

� 
1 

� Еа�ои-лvюо оигуры, ученики должны запомнить то. что оыло на карточке, и
:зарисовать это в своей тетради «Творчество». 

]{арточка находится перед глазами учеников не более 2-3 с. За одну 
нгру ) чип

;;
ш'\'зГ

а

� '"l 6�TГ�ГГry1l'f �l C�J � J L_�J � L�J lLJ 

JIJ Разм1Jнка дл1я ума. 
1. ,Даны числа:
23 74 4-1 ] .4
-1.() 17 60 50

!(акое число меньшее в каждой строке? ( в первой строке лишнее число 
Ik у ос11альных 11исе,1 сумл:а цифр равна 5: во второй -- 17. в записи остальных 
ч 11сел �:·сть О). 

2. Что общего в записи чисел каждой строки:
]1 2: 24 20 22
30 37 13 83 
( н :записн чисел первой строки использована uифра 2. а во второй -

ш1фра 3 .1. 

3 По каксI\1у правилу 3аписан каждый ряд чисел? 



Продол>r,и его• 

10 30 50 
J 4 3·+ :54 
i: чис1а Б первоi1 и во второй строке записаны через 20) 

4. По к,=1ко'>1у признаку записаны столбики примеров:
27+5 7()+ 20 ,.Ц+2
39+5 5()1--30 34+5

.29+4 J,5+40 32+6

1 основу 1-:лассификсщии составляет вычислительны прием)
5. Чем похожи м,;::ж:ду собой записанные в каждом столбике примеры и

'1ем от:·,ичаютс:;I? 

бО-·6 32-11 

бО-16 32-13 
(>. Придумай к каж:дому данному примеру похожий при.мер: 

J 2--6= 18 
:16-4=12 
(при составлении таких примеров учащихся должны указать тот 

лризнс1Jf;. на который они ориентируются). 

7. Найди ошибки и исправь решение примеров:
1 ., 1 1 4···, . 1 ()-+ l' 

..., ., 
1 · ..., 4.с .)- == .)··(. · )==_1_1+ ==.)' 

60-17==60··( 1 0+7)==50+ 7==57

[ [1. Под ка:,ююй фигурой поставь нуж:ную цифру: 

.1\. Б. С JC Е. 

(расСl\1атривая рисунок на плакате. дети замечают, что 10 из всех 
(}н·1гур. приведенных на рисунке. имеют свои HOl\tepa. и задача учащихся 
с1 )сго�,т в том .. чтобы :,анумировать каждую фигуру тем :;,ке номеро\\1, который 

и-.1,;;ет о:(инакоьая с ней (jl)Игура. Ответ: 

А, -- 2, 5, 2, 11. 9:. 

В - 3. 4, 2. 9, 5: 

С -· О. 6. 7 .. 1. 8: 
К-· 5. 4. :5. 8. О: 
Е - 7 .. 3, 9 .. 6. 5 . 
1\'. Задания со спичками. 
()тсчитайте 12 спичек и выло:жите их по образцу рисунка. 



г-----.. -. 

i
1 

i
1 

1 i r----·-1 

L _______ I 

Переложите 8 сш1чек так. чтобы получилось 4 равны\ 
квадрата. Нзрисуйте их в тетрадь. Верните все спички Е: 

исх:Дfюе полткение. Тепс:рь перел�жите 8 спиl1ек так. l ---] 
что1LJЫ пол� чилась 1\tельниuа: нарисуи ее в тетради. 

\-. Цифровой диктант. 
Ес.1и вы согласны с утверждения!\1и. ---

1.ьrск,:1з,1нныl\1и ,.1ною. поставьте цифру 1. если вы считаете. что информаuия
r1еправнльная - ставьте О. в конuе диктанта дайте итоговый ответ. Рабоп
�1ужно 1:ыполнит1) в быстром темпе.

l) ..36+3-6===33
2) \ЮЯ люби \1ая сказка «Али-Баба и 20 разбойников» 
3) 55+53=98
4) май в году по счету пятый
5) букв в русском алфавите 33
6) 100-20+ 1 ==91
7) чертова дюжина - это 13.

Итог: 4 
Ответ: 1 -- О - О - 1 - 1 - О -- 1 
Домашнее 3адание: 
[\вдели числа на дв,е группы: 15, 24, 25. 28, 30, 32, 35, 36. 40. 
[ Iтог: вот и закончи.юсь наше занятие� Понравююсь? Встретимся через 

\', есяц Кто придумает интересное задание и продемонстрирует на следующем 
(j.акул �,:ппиве, я буду благодарна и рада. 
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i"l ри.'Ю�·l(ение Г - ('ист,�ма эксflерименталы1ы:\: задач по исследованию 
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Критичность 
мышления. 

атическая память. 
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Логичность 
Беглость. рассуждений. 

тывание процесса 
рассуждения. 
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память. ---------� 
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1 
1наглядности ! 
' ' 

1

! __________ .. _. _________ _l ________ l ____________ I _____ _ 

I. Задачи с меняюшимся содер-;.канием.

--т-�-�-��-rtатическая пш,1ять 
и способности . 

. �-------�-- -------- --

1) Ворон живет около 75 лет_ слон на 5 лет меньше, а щука на 5 лет
r11еныш·. че!\1 ;::nон. На сколько лет 1\tеньше ж:ивет щука че!\1 ворон? (2-й

нари:н1т: на сколько лет меньше ;,кивет щука. чем слон?) 
2) Брат и сестра читают книгу «Маугли», в которой 60 страниu. Брат

11 !итает ка:,кды i1 день по 15 страниu. а сестра по 20. кто из них раньше
111рочит;1ет всtо книгу? (2-й вариант: слово «раньше» заменяется словом
·<поз;.1,е •> ).

,�) На о::еро прилетело 48 уток и 6 гусей. Во сколько раз уток больше
1 1ем гусей? (2-j:j вариант на скою,ко уток больше чем гусей).

-1-) Кате ] О лет. а Свете в 2 раза меньше. Алена в 3 раза старше Светы.
Ско:1ы:о лет Свете и }\.ленё? (2-й вариант: Света на 2 года младше, а Алена на
:; года старше Светы).

:S) На 3 теплицы потребовалось 60 м пленки. Сколько пленки нужно
JIЛЯ 6 таких теллиц') ( 2-й вариант: на 6 теплиц лотребовалось 60 м пленки,

� �-сколько пленки нуж:но для _, таких теплиц.).

() 11. Задачи на перестройку действия.
1) Замени слшкение у:,,шож:ением:
L,(+4+4==
(>+6+6+6+6==
·: 1+:'=
9+9+9+9==
5+ 5 +5+5-L.5 +5 +5=:
а+а+а,==
::,+2+5==

2) Дано 4, прибавь:=:, пото�1 умножь на 3:
дано 1
дано 5
.пано 14
дано 3 l
дано 47

() л.ано х
дано а
дано 2а

� - , � дано _1 а, ра:::дели на ), пото!\1 вычти _1. 



3) Прю,rер квадрап1 равен J 6. Какой станет пример этой фигуры. если:
J. Его сто1юны у:\1еньшить вдвое: 
J Его стороны уJ\1еньшить на I см: 
3. Его стороны уменьшить на 3 Cl\I:

·f. Его стороны увеличить втрое .

.i) Спец1,1альный тест. 
ГТj7 1 795 -

-
l-421 

f
=

=-��:!2�====: ==-=c=�-7j�c==:�==1==-9_)_- �-) _-___ _____ _ 
317 
017 

654 034 1 219 ---- -::;-
!
-
)
-:::;----------- --·-··

7-;;
-
1
---------

1
-· 

6 1 )-' ____ ! ___ .) 
------------- ----- -· ____________ _ 

1 275 .392 f 543 
l ___ J72_� ____________ 908 _______ _l 043 

526 
130 
754 
420 

651 
273 
398 
731 
210 
539 

Этот тест представляет собой своего рода корректурную таблицу. 
�:/ ч�н1tи:1 .1ся дается задание зачеркнуть все сочетания цифр. где имеется цифр,� 
�·. 3адание предлагается выполнить возможно быстрее. После этого дается 
второй экземл:1яр такой же таб:шцы с противоположным заданием 
ззчер!r,нуть все числа, кроме тех. где есть цифра 3. 

ОТ\,1еча1;:тся время. затраченное на выполнение каждого задания. и 
r,O:i ичество 01.1111бок. Задание совершенно равноценны в отношении 
трудностей: в таблице имеется 15 чисел с цифрой 3 и столько ж:е без этой 
11ифры. 

1 II. Зада 1 1и. наталкивающие на «самоограничение».
J ) дано 9 точек.

СоеJините их одной непрерывной ломаной .1инией из четырех отрезков 
( 1-н:· отрывая карс=1ндаша от бу1\1аги ). 

:: ) !'vlaш1.; и Ксюше в�1есте 1 О лет, четыре года назад было 2 года 
(Еолы,о лет Маше и Кскнuе. если Маша старше Ксюши на 2 года') 

::: ) Из пяти палочек постройте 2 треугольника. 
011) ОдниJ\1 отре3ком пряг,.юй пересечь четырехугольник. чтобы

п С�.:1уч ил ось 4 треутол �,ник3. 

!\/. Задачи с несколькими решениями. 
I ) В два автобуса сели 123 экскурсанта. зате:м из одного вышло 8 

'I::J1oвt:h: трое ю нил се .. 10 во второй автоб\'с. После этого стало пассюкиров 



поровну. Сколько пасс;лкиров было в каждом автобусе вначале? (67 чел и 56 
"f,�:л ). 

2) В древнехакассой api\1 ии ([Х век) насчитывалось несколько тысяч
1:с,ю-юв а у их врагов -- уйгуров в 2 рюа больше. Вместе у них было 90 тысяч 
воинов Сколы,:о солдат в кю1що�1 армии. ( 30 тыс и 60 тыс). 

"3) В столовую при везли 4 мешка сахара и 6 1\tешков 1\tуки. всего 500 кг. 
Прич,:::·111 В1\1есп1r110 сть мешков была одинаковая. Найдите сколько кг муки и кг 
сахара привезли в сто..10вую':1 (200 и 300) 

-1-) Для озе:1енения города было закуплено 200 штук кленов за 360
р�. блеii 1,1 300 лт, стоимость которых в 2 раза больше. Сколько заплатили за 
1:лены н липы всего? (288.000) 

:, ) Рабочему поручено изготовить за 1 О часов - 30 дета.пей. Но он 
·,1-:онш.1ил вреl\1я, успевая делать 1 деталь за 15 минут. Сколько деталей сверх
задан.v1я сделает рабочий за счет сэкономленного времени? ( 1 О дет.)

{)) Одна по.1овина участка занята огородом, другая - садом и 

нвеп-н11,:оt\1. Са.п 3аниJ11ает 400 l\t:. uветник 1 этой площадки. Чему равна
20 

') 

ллощал:ь всего участка? (840 �1С) .  

\'. Задачи на соображение, логическое рассу11щение. 
J) Лете.rrа стая гусей: один гусь впереди, а два позади: один позади, а

два впереди; один гусь ме-;,1.щу двумя и три в ряд. Сколько было всего гусей? (Э 
rуся. 1нобразить из по·-разному). 

По двору ходят куры и кролики, у всех вместе 20 голов и 52 ноги. 
Сколы..:о всего l·�YP и кро.1иков во дворе? (6 кроликов и 14 кур). 

3) Сын ::: просил у отuа. сколько ему лет. Отец ответил: «Если к моим
годам прибавить полсотни и еще 5 лет, то мне будет 100 лет». Сколько лет 
оп1у? ( .:15 .1ет). 

,J) Лестница состоит из 15 ступеней. На какую ступеньку надо встать .. 
'rтобы быть на середине лестницы? (на восьl\1ую ). 

5) На уроке фю1-:ультуры ученики выстраивались в линейку нс1
рас стоя нии 1 м друг от друга. Вся линейка растянулась на 25 1\1. Сколько было 
учен и h::ов') (26 учеников). 

6) ]\,J иша :захотел у3нать. сколько лет его дедушке. Дедушка ответил:
,,Догэдайся сам. Если из наибольшего дв\1значного числа вычесть 90. 

� 7 "' ре�:уш,т::�т увеличить в 11)И ра:за и приоавить .). то получится число 1\IОИХ лет».
Ско:1ы.:о лет деаушке') ( 100 лет). 

7) В др1;�внехакасском государстве тархан (вельможа) младше цзян-
1в,�·1-1я (г,;:нерала). а шян··цзюн 1\tладше кагана (государя). Кто младше. тархан 
И.'111 кт·а н'? 



\'I. 3а.'J..:'1чи типа: «Продолжи ряд». 
1) Числовой тест.

2. 4. 6. 8 ... .

"· 6. 12 .... . 
. i_ 9. 16 .. 25, .. . 

. �О. 18. J 6. 14 ... . 
-�- 3. 4. 9. 16 .. .

1.4.16. 64 ... .

. ). 10. [5. 20, ...

1 I. 13, 15, 17, .. .

'). 1 О. 1 1. 112 ... .

S 1. 27. 9 .... 

\/J]. Зада,1и на ;:�.ока:нпельство. 
1) Восстанови пропущенные цифры в записи сложения:

:,;:54 *2'' 5*6 

11 *4 2*З *5*

468 997 690

:; ) Восстанови пропущенные цифры в записи вычитания: 

''9* 7*8 *)* 

1 *3 *2* ]*3 

::

1 71 584 369 

:: ) Восстанови пропушенные цифры в записи уl\шожения и деления: 

,11 *О:2==220 
(:; * *: 3==3( )0
2.8х*=84 

*9:.3=13

9*: 15==6 

2Ъ, 1 *==264 

·4) Восстанови пропущенные цифры в записи умнож:ения:
;,:, ,i4 ** 9* 

* 

**7 

5 

8* 

* 
*76 



�) На�iл и цифровое 3i-шчение букв в этой условной записи сложения и 
\' \!НО:,1Ке НИЯ: 

�-· 
:1ЮК ое 

да е 

ЮI<З аеб 

\/III. 'За.1ачи с ра:зличной степенью наглядности решения. 

1) Пасса·;кир, проехав полпути. заснул. Когда он проснулся. есму
(>стал ос 1" ехать еще половину того пути. что он проехал спящим. Какую часть 

l 
11зсего п,ти он r1роспал? ( -- l�асть). ' 

4 
2) Ско .. 1ько весит кирпич, если он весит один килограмl\1 плюс

Jгюлю1р пича? (:': кг). 

3) Банъ:1 с кepocиI---IOJ\I весит 8 кг. Из нее вылили половину керосина,
после чего баш;:а стала весить 4.5 кг. Определить вес банки ( 1 кг). 

·f) Два гру:ювика в одно время выехали из пункта А в пункт Б и обратно

( без остановюi1 ). Первый грузовик двигался все время с одной и той ж:е 
� � � см>ростью вдвое меньшеи, чем первыи, но зато ооратно со скоростью вдвое 

болыJJей, чем лервый. Какой грузовик раньше вернется в пункт А? (оба 
вернутся в одно и тоже время). 

S) Дочери 8 лет. ,'vjJaтepи 38 лет. Через сколько лет мать будет втрое
старше дочери ) (через 7 лет). 

б) Каковы должны быть размеры квадрата, чтобы его пример численно 
равняе'l[(;я его ллош.ади? 1(4 ). 

7) Высота сосны 20 метров. По ней ползет улитка. Каждый день

1юдниl\Нtется на 2 J\Н:тра вверх и каждую ночь спускаясь на 1 м вниз. За 
ско.1ькс дней у�ип:а поднимется на вершину сосны? 




