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О М . Алатарцева 

Харш ский державши утверситет

ВИКОРИСТАННЯ Д0 СВ1ДУ п.ф. ЛУНЬОВА 
в  0РГАН13АЦЦ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Проблеми естетичного виховання, подготовки культурного 

Р1вня майбутнього вчителя завжди хвилювали освлян. Зараз це 

одне з важливих питань вуз1вського виховання, бо формування 

св1Тогляду, морально-етичних, естетичних якостей особистостт —

дней та пщ лтав — залежить вщ учительських кадр1в та 'ix пщго- 
товки.

Естетичне виховання передбачае формування широкого 

свхтогляду, художнк i духовних якостей, вироблення свохх влас- 

них позицщ, оцщок того чи шшого витвору мистецтва. Ще 

А. Ейнштейн казав, що спещалтст без загально! освни схожий на 

дресированого собаку. Тому треба вм1ти розумгги не тшьки себе, 

а й шших, протиставляти себе жшим, прагнути гармони з самим 

собою, BciM св1том. У цьому нам допомагае мистецтво. Як ствер- 

джував М.Г. Чернишевський, прекрасне — це саме життя;.

Теоретична i практична даяльшсть багатьох видатних педа- 
гопв, фшософ1в (М.Г. Чернишевського, Г.С. Сковороди, В.О. Су- 

хомлинського, К.Д. Ушинського, Б.М. Неменського) сприяла 

формуванню морально-естетичних якостей особистосп та п 
становлению в сусшльствь

Особливе мюце в icTopii освети XX ст. повинен зайняти icTo- 

рик з с. Пархомтвка Панас Федорович Луньов. Не можна сказа- 

ти, що BiH вадомий осветянам як педагог, а бигьш -  як музеезна- 

вець i органтзатор музею на Харшвщиш. Але ми вважаемо, що 

иого педагопчна система морально-естетичного виховання, яка



М.И. Воровка 

Мелитопольский государственный 

педагогический институт

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВЫХ ИГР

Современная дидактика высшей школы обусловливает необ
ходимость использования прогрессивных форм и методов обуче

ния как средства интенсификации учебного процесса и повыше

ния эффективности подготовки специалистов.
Ранее эта проблема в основном решалась за счет изменения 

учебных планов и программ по общенаучным и специальным 
дисциплинам. Они фактически являлись моделями подготовки 
специалистов. Однако в этих моделях не находилось места лич
ности специалиста, они «не предусматривали создания благопри
ятных условий для раскрытия задатков и способностей каждого 
студента, были ориентированы на обобщенный образ специалис

та как носителя системы теоретических и практических знаний, 
которые он должен будет реализовать в соответствии с образца
ми, полученными в вузе»1. Естественно, в этих условиях гово
рить о реализации творческих возможностей и интеллектуально
го потенциала личности не приходилось, так как подготовка спе

циалистов представляла собой реализацию учебных планов и про

грамм.
Одной из форм повышения эффективности подготовки бу

дущих учителей к педагогической деятельности можно считать 
использование в программе обучения деловых игр различного 

типа. В процессе проведения игр могут возникнуть такие пробле
мы как: неадекватное восприятие, несовпадение интересов игра
ющих, что в свою очередь может вызвать непонимание участни-



камк друг друга и привести к срыву игры. Поэтому будет логич
ным руководителю игры еще до начала ее проведения в группах 
провести предварительную работу.

Предварительная работа, по мнению Л.М. Бельчикова и 
М.Н. Бирштейна, заключается в следующем:

а) в назначении студентов, обладающих признаками нефор
мальных лидеров групп, формальными лидерами;

б) попытке установления контакта с формальными лидерами 
| Рупп с целью косвенного влияния на участников игры;

в) в изучении психологических особенностей и профессио
нальных качеств личности каждого играющего;

г) в формировании микрогрупп с максимальной психологи
ческой совместимостью;

д) в распределении игровых функций с учетом профессио- 

мильной компетенции и индивидуальных интересов каждого иг
рающего;

е) в предварительной работе учитывать коммуникативные 
умения и навыки студентов (умение стать на позицию другого, 
умение говорить и слушать, владеть собой в стрессовых ситуа
циях).2

Исходя из вышесказанного, можем ответить, что в проведе

нии деловых игр важное место принадлежит личностным харак- 
lepncтикам студентов, а также их взглядам на человеческие и 
профессиональные качества. Поэтому перед проведением дело- 
i i i . i x  игр целесообразно будет предложить студентам перечислить 
111 ионные качества, которыми, по их мнению, должен обладать 
именинный учитель. Далее на базе методики проведения игры 

-Иыбор», предложенной В.Н. Максимовой3, составляется пере- 
41411. качеств личности учителя (таблица 1 ). Кроме того, каждый 
1 iv не пт составляет матрицу качеств личности учителя путем срав

нения взятого качества с каждым последующим: если оба каче-



ства считаем равноценными, то ставим по 1 баллу, если одному 
отдаем предпочтение, то ему ставим 2 балла, а другому — 0 (см. 
таблицу 2). По таблице 2 можно определить суммарное количе
ство баллов каждого качества и провести их ранжирование. Наи
большее суммарное число свидетельствует о первостепенном зна
чении данного качества для личности педагога.

Таким образом, из совокупности качеств, получивших наи
большие показатели, составляется «эталон» учителя, по мнению 
одного студента. Например, если взять за основу показатели в 
таблице 2, то учителю должны быть присущи в первую очередь 
следующие качества: Кб, К5, К10, К11, К7, К8, К12, К15, К1. 
Наименьшее количество баллов получили К14, К17, КЗ, следова
тельно, они, по мнению студента, имеют меньшее значение для 

личности учителя.
Кроме этой таблицы каждому студенту предлагается осуще

ствить самооценку выделенных ранее качеств личности педагога 
по 3-бальной шкале: 2 — качество ярко выражено; 1 — выражено 
недостаточно; 0 — качество отсутствует. Различие между само
оценкой профессионально-педагогических качеств личности сту
дента и его взглядами на профессиональные качества идеального 
педагога позволяет корректировать как студенту, так и препода
вателю направление профессионального роста будущего учителя. 
Необходимо еще отметить, что по установленным нами прави
лам преподаватель составляет сводную таблицу данных опроса 
всех членов группы. В ней по горизонтали указываются фамилии 
участников опроса, а по вертикали — качества личности учителя, 
предлагаемые в таблице 1. Заполнив всю таблицу, можно найти 
сумму балов каждого качества. А затем, разделив суммарное ко
личество баллов каждого качества на количество участников оп
роса, вычислить среднее арифметическое значение каждого ка
чества личности педагога (см. таблицу 3). В результате из сово
купности качеств, получивших наибольшие показатели, опреде
ляется «эталон» личности педагога в конкретно взятой группе.



Данные таблицы 3 позволяют констатировать, что для сту
дентов этой группы как для будущих специалистов большое зна
чение имеют такие качества: профессиональное знание предмета 
(средний арифметический балл 23); высокие нравственные каче
ства (этому качеству в среднем отдано 21,7 балла); педагогичес
кая техника и доброжелательность (20,6 балла). Меньшее значе
ние, по сравнению с вышеуказанными, имеют качества: эмоцио
нальная устойчивость (17,9), гуманистическая направленность 
(17,4 балла), способность к убеждению (17,5), креативность (16,1), 
способность к самокритике (15,2), коммуникативность (14,9). 
( нособность к внушению, оптимистическое прогнозирование, 
н-мперамент и возрастной ценз набрали соответственно 13,9; 13,8;
11,5; 9,3.

Таким образом, можно сделать вывод, что, во-первых, эф
фективность исследования заключается в определении «эталона» 
личности учителя, по мнению одного студента, а также опреде- 
дспие «эталона» личности учителя в конкретно взятой группе. 
Ко вторых, практическая целесообразность такого изучения зак
лючается в комплектовании малых групп при организации дело
вых игр. Следовательно, занятия по педагогике проводятся на 
ficiiicc высоком организационном уровне. Кроме того, опыт под- 
ска нявает, что необходимо проводить данное изучение до прове- 
пгния деловых игр_ и педагогических практик, а также после них 
" 1 п 15 конце изучения курса для того, чтобы студенты сами могли 
убедиться, как деловые игры и педагогическая практика влияют 

на формирование профессионально-педагогических качеств бу- 
аутих специалистов.

Данные исследования проводятся на филологическом факуль- 
нчс Мелитопольского Государственного педагогического инсти- 
iyia. Изучение профессионально-педагогических качеств студен- 
нж способствуют усовершенствованию учебно-воспитательного 
промесса в высшей школе.



Таблица 1

Перечень предлагаемых качеств личности учителя
Индекс Название качества

Индекс Название качества

К10 Высокие нравственные качества
К1 Коммуникативность

К2 Эмоциональная устойчивость КИ Доброжелательность

КЗ Оптимистическое прогнозирование К12 Тактичность

К13 Способность к самокритике
К4 Креативность

К5 Профессиональное знание предмета К14 Возрастной ценз

Кб Гуманистическая направленность К15 Хорошее здоровье

К7 Способность к убеждению К16 Работоспособность

К8 Способность к внушению К17 Темперамент

К9 Педагогическая техника
Таблица 2

Штрччр регистрации ир^ачитишш иичееш личности учите» 
. (выбор одного студента)

1 0 0 3

1 Л 2 гТо
0 Т 2 15

о 0 1 1 7
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Аннотация

Рассматривается совокупность условий, определяющих эф

фективность проведения деловых игр. Отмечено, что важное ме

сто принадлежит личностным характеристикам студента, а также 

их взглядам на человеческие и профессиональные качества. Про

веденные исследования позволяют определить различия между 

самооценкой профессионально-педагогических качеств личнос

ти студента и его взглядами на профессиональные качества «иде

ального» педагога, что, в свою очередь, дает возможность кор

ректировать как студенту, так и преподавателю направление про

фессионального роста будущего учителя.

Примтки
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Г1ЕДАГ0Г1ЧН1 УМОВИ ПОДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ДО ЕМ0Ц1ЙН01 ДИДАКТИЧН01[ ВЗА6МОДН

Метою освпи мае стати розвиток творчого потеншалу осо- 

пи« ю с | i майбутнього вчителя. Висока сусшльна значущють ре- 

| Vi м д riii /цяльност! педагопчних кадр1В зумовлюе необхщтсть 

1,1,1 iiiliioio пошуку шляив та засоб^в удосконалення Тх професш- 

ио| шдттовки. Сьогодш в педагопчних доелдакеннях велика увага 

Н|ипмдиоъся вивченню специфки педагопчно! дтяльносп, виз- 

iin'ieiiiiio змкту, форм i метсдав теоретично! i практично! щцго- 

юикп студенпв класичного ушверситету до майбутньо! педагопч- 
но| лояльность *

11еред вищими навчальними закладами Укра!ни стоив зав- 

шиши перебудувати систему професшно! подготовки таким чи

ним, щоб уже пщ час навчання в класичному ушверситеп у сту- 

леппн формувалися необхщш професШно-педагопчн! знания,

\ мпшя та навички, спрямоваш на творчу оргашзащю навчально- 

mixoiiHoro процесу, коли вчитель i учш мають бути активними 

см,шпиками педагопчного процесу. Такий спофб оргашзаци виз- 

илмас поняття «педагопчна взаемодтя».


