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тодика работы над усвоением этих понятий. Акцентируется внимание на выявленных автором двух тенденциях – разном 

количестве орфограмм, которые авторы учебников подают в рамках в содержании параграфов, а также на вариантности в 

формулировании самих орфограмм. Проанализированы различные виды работы с орфограммами в процессе усвоения уча-

щимися морфологии на уровне знания и понимания, а также задания, связанные с усвоением учащимися орфографических 

правил или применением их. Важная роль отведена самостоятельному формулированию правила (или при участии учителя) 

на основе наблюдения за языковым материалом или в процессе усвоения теоретических сведений, представленных схема-

тически. Охарактеризованы орфографические понятия "написания" и "правописание" на основе таких мыслительных дей-

ствий, как запомнить, определить, объяснить, прокомментировать, сравнить (сопоставить), обосновать, сделать вывод. 

Формирование у учащихся потребности и умения пользоваться орфографическим словарем в процессе обучения морфоло-

гии в основной школе также является одним из ведущих заданий развития надлежащей орфографической грамотности. 

Ключевые слова: школьная морфология, орфограмма, правописание, написание, орфографическое правило, орфографи-

ческий словарь, орфографические умения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы активизации учебно-познавательной деятельности студентов высшей школы 

при изучении высшей математики. Активизации учебно-познавательной деятельности студентов способствуют возбужде-

ния интереса к дисциплине, профессиональная направленность, наглядность обучения, использование межпредметных свя-

зей, методы активного обучения. Выявлены и описаны критерии активизации учебно-познавательной деятельности студен-

тов. Рассмотрены возможности для реализации прикладной направленности обучения высшей математики, уделено внима-

ние межпредметным связям математики с другими учебными дисциплинами, разобраны основные функции межпредметных 

связей, роль межпредметных связей в развитии самостоятельного и творческого мышления, в формировании познаватель-

ной активности и интереса к познанию математики. Сформулированы требования к составлению профессионально направ-

ленных и исследовательских задач, классифицированы их функции. Уделено внимание традиционным и нетрадиционным 

методам обучения, в этом контексте рассмотрены понятия методы активного обучение и активизирующие методы. В каче-

стве активизирующих методов обучения рассмотрены и классифицированы деловые игры, метод мозговой атаки и т.д.. По-

дробно рассмотрена проблема организации и управления самостоятельной работой студентов , а так же контроля за ее вы-

полнением. 
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Реализация принципов современной образователь-

ной парадигмы осуществляется в условиях развития 

Украины как независимого, демократического, пере-

дового европейского государства, в условиях высоко-

го динамизма научно-технического прогресса, 

сплошной информатизации и компьютеризации об-

щества. О необходимости обеспечения высококаче-

ственной подготовки специалистов высшими учеб-

ными заведениями отмечается в Государственной 

национальной программе “Образование. Украина XXI 

столетия”, (Державна національна програма ”Освіта. 

Україна XXI століття”), Законе Украины “О высшем 

образовании” (Закон України “Про вищу освіту”), 

Национальной доктрине развития образования Укра-

ины в XXI веке (Національна доктрина розвитку 

освіти України у XXI столітті). 

Подготовка высококвалифицированных, компе-

тентных, конкурентоспособных на рынке труда спе-

циалистов всегда, все больше требует высокого уров-

ня применения математики. Важным фактором обу-

чения, в частности, математике студентов является 

активизация их учебно-познавательной деятельности, 

ориентированная на получение знаний через препода-

вателя и самостоятельный поиск и получение знаний. 

“Активизация процесса обучения - совершенствова-

ние методов и организационных форм учебно-

познавательной деятельности учащихся, которое 

обеспечивает активную и самостоятельную теорети-

ческую и практическую деятельность школьников во 

всех звеньях учебного процесса” [1]. “Активизацию 

учебно-познавательной деятельности студентов сле-

дует понимать как мобилизацию преподавателем с 

помощью специальных средств их интеллектуальных, 

морально-волевых и физических усилий на достиже-

ние конкретных целей обучения, развития и воспита-

нии” [2] . 

Активизация учебного процесса в высшей школе 

имеет две составляющие: активизация деятельности 

преподавателя (совершенствование научных знаний,  

педагогического мастерства, содержания, форм и ме-

тодов обучения); активизация деятельности студен-

тов. 

Проблема активизации обучения известна еще со 

времен Сократа.  

Проблема активизации познавательной деятельно-

сти в процессе обучения сложная, в новых условиях 

развития образования недостаточно разработана, яв-

ляется многоаспектной. 

Критериями активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов по математическим дисци-
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плинам является формирование познавательного ин-

тереса к математике, увеличение активности в про-

цессе обучения, наличие признаков познавательной 

активности, проявление самостоятельности в обуче-

нии математике, проявление познавательной самосто-

ятельности, участие в студенческих олимпиадах и 

конференциях, самостоятельный поиск и использова-

ние математических методов решения задач меж-

предметного  содержания, профессионально-

направленных задач, а также задач исследовательско-

го характера. 

Ф.А. Дестервег писал, что “развитие и образование 

ни одному человеку не могут быть даны или сообще-

ны... Извне можно получить только возбуждение... 

Все искусство воспитания и образования не более и 

не менее как искусство возбуждения” [1]. Возбуждать 

интерес к математике у студентов надо постоянно, 

постепенно от одного занятия к другому, начиная с 

первой же лекции. При изучении дифференциальных 

уравнений следует заметить, что разные по своей 

природе физические явления описываются одинако-

выми дифференциальными уравнениями. На занятиях 

целесообразно приводить примеры, когда жизненные 

ситуации приводили к задачам, которые решались ма-

тематическими методами, затем задачу обобщали и 

получали новые математические понятия (например, 

задача о работе переменной силы на криволинейном 

пути привела к понятию криволинейного интеграла). 

Сложность математики как учебной дисциплины 

заключается в абстрактности ее характера. Чтобы за-

интересовать студентов, в учебный процесс внедря-

ются активные методы обучения, в частности, дидак-

тические игры, имеющие профессиональную направ-

ленность и т.п.  

Для выработки у студентов правильного взгляда на 

возникновение теоретических знаний необходимо по-

казывать, как из насущных задач формируются науч-

ные теории, проследить, как из привычных образов 

возникают основные понятия и представления. Одним 

из примеров являются задача о вычислении площади 

криволинейной фигуры, приводящей к понятию опре-

деленного интеграла, задача о вычислении массы не-

однородного тела, которая приводит к понятию трой-

ного интеграла т.п.  С помощью таких задач можно 

доказать, что понятие, например, определенного, 

кратных, криволинейных интегралов возникли из 

насущных потребностей людей.  

Надо отметить, что проблема прикладной направ-

ленности обучения высшей математике имеет давнюю 

историю. Талантливые ученые, выдающиеся педагоги 

прошлого, математики-методисты предлагали созда-

ние профессионально ориентированных вариантов 

курса высшей математики высших технических учеб-

ных заведениях.  

При обучении математике должны решаться такие 

равноправные задачи: внедрение профессиональной 

направленности; выработка у студентов рациональ-

ной системы математического мышления, привитие 

им математической культуры ; формирование у сту-

дентов знаний и умений моделировать прикладные 

задачи и рационально их решать; применение инфор-

мационно - коммуникационных технологий. 

Конкретно реализовать профессиональную направ-

ленность обучения математике можно, например, при 

изучении темы “Производная”. Наряду с геометриче-

ским и механическим смыслами производной стоит 

также, рассматривать производную, как силу тока в 

данный момент времени, как линейную плотность ма-

териальной неоднородной линии и т.д. Большой по-

тенциал возможностей профессиональной направлен-

ности обучения математике несут задачи из разделов 

“Дифференциальные уравнения” (составление и ре-

шение задач Коши, краевых задач), “Уравнения мате-

матической физики” и “Операционного исчисления” 

(построение математической модели данной приклад-

ной задачи, составление уравнения, начальных или 

граничных условий, решение полученной задачи Ко-

ши или краевой задачи) и т.д. Внедрение профессио-

нальной направленности обучения математике явля-

ется одним из путей устранения существующего про-

тиворечия между потребностями общества в квали-

фицированных специалистах и современным состоя-

нием математической подготовки студентов техниче-

ских специальностей [3]. 

Средством активизации обучения является пра-

вильное использование наглядности как источника 

новых сведений, иллюстрации информации, опоры 

при осознании студентами новых понятий. 

Для наглядности обучения математике важно ис-

пользовать графики, таблицы, рисунки, модели и т.д.  

Учебно-познавательную деятельность студентов по 

математике активизируют межпредметные связи ма-

тематики с другими учебными дисциплинами. 

Межпредметные связи – это развитие основных 

положений общенаучных теорий и законов, изучае-

мых на занятиях по родственным дисциплинам с це-

лью усвоения студентами целостной теории. 

Способы использования знаний других предметов 

можно определить на основе тщательного изучения 

учебных программ, планов и материалов учебников 

из смежных учебных дисциплин [4]. 

В обучении математике межпредметные связи вы-

полняют методологическую, образовательную, разви-

вающую, воспитательную, конструктивную функции. 

Можно сформулировать следующие требования к 

составлению этих задач: задача должна быть пра-

вильно поданной преподавателем, быть понятной 

студентам, быть посильной для студентов, вызвать 

интерес благодаря внешне интересной формулировке, 

необычной постановке вопроса или процесса реше-

ния, а также развивать жизненный опыт студентов, 

показывать возможность использования приобретен-

ных знаний в некоторых жизненных ситуациях. 

Задачи межпредметного содержания, профессио-

нально-направленные, исследовательские задачи вы-

полняют следующие функции: образовательную (ис-

пользование этих задач направлено на формирование 

у студентов системы знаний, навыков и умений на 

различных этапах обучения математике); развиваю-

щую (решение таких задач развивает умение осмыс-

ливать полученные результаты, делать соответству-

ющие обобщения, сравнения, выводы); воспитатель-

ную (воспитание будущего специалиста на занятиях 

по математике может осуществляться благодаря ука-
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занным задачам); контролирующую (эти задачи яв-

ляются учебными).  

Одним из психолого-педагогических условий акти-

визации учебно- познавательной деятельности сту-

дентов является “динамичность, разнообразие мето-

дов, приемов, форм и средств обучения и учения, 

направленность их на развитие активной исследова-

тельской деятельности студентов, приоритетность ме-

тодов и форм активного обучения” [5]. 

Методы обучения можно разделить на традицион-

ные и нетрадиционные. 

К нетрадиционным методам относятся методы ак-

тивного обучения (методы развивающего обучения, 

активизирующие методы (в литературе “активные” 

методы) обучения и т.д. ). 

Идею развивающего обучения выдвинул выдаю-

щийся дидактик И.Г. Песталоцци, выдающийся педа-

гог К.Д. Ушинский предложил концепцию развиваю-

щего обучения. 

Интенсивно попытки активизации учебно-

познавательной деятельности студентов проявились в 

начале 70 годов XX века. 

Понимание проблемы активизации побудило появ-

ление понятия “активное обучение”. Активное обуче-

ние – это переход от регламентируемых, алгоритми-

зированных, программируемых форм и методов орга-

низации учебного процесса к в развивающим, про-

блемным, исследовательским, поисковым, обеспечи-

вающих порождение познавательных мотивов, инте-

реса к будущей профессиональной деятельности в 

обучении. 

По мнению Л.В. Выготского, обучение, строящееся 

в соответствии с зоной ближайшего развития лично-

сти, является развивающим. 

“Развивающее обучение - специальная направлен-

ность содержания, принципов, организационного и 

методического обеспечения учебного процесса на до-

стижение наибольшей эффективности развития по-

знавательных возможностей школьников: восприятие 

мышления, памяти, воображения, творческих способ-

ностей в различных видах деятельности”. 

“Проблемное обучение − один из типов развиваю-

щего обучения... Суть проблемного обучения заклю-

чается в поисковой деятельности учеников...”[2]. 

Разновидностями проблемного обучения является 

эвристическое и частично-поисковое. Основной фор-

мой эвристического обучения является эвристическая 

беседа. При частично-поисковом методе обучения 

преподаватель формулирует проблему, в основном ее 

решает, а студенты только частично привлекаются к 

поисковой деятельности на отдельных ее этапах. 

К активизирующим методам обучения относятся 

учебные деловые игры, метод анализа конкретных 

производственных ситуаций, метод мозговой атаки, 

метод погружения, семинар-дискуссия, экскурсии на 

производство, выездные занятия, разборки почты и 

т.п. 

Деловые игры делятся на ролевые, имитационные и 

производственные. 

Выделяют три группы игр, направленных на орга-

низацию самостоятельной работы студентов, а имен-

но: игры, направленные на приобретение теоретиче-

ских знаний, игры, направленные на приобретение 

практических умений, игры, способствующие изме-

нению отношения к учебной дисциплине. 

Цель обучающих игр – формирование у студентов 

умения сочетать теоретические знания с практической 

деятельностью, самостоятельно добывать нужные 

сведения, приобретать знания. 

Метод мозговой атаки (мозгового штурма) – это 

групповое решение творческой проблемы. Этот метод 

хорошо работает при решении сложных задач анали-

тической геометрии, задач на составление дифферен-

циальных уравнений с начальными или граничными 

условиями и т.д. 

Мощным средством интенсификации и активиза-

ции обучения, в частности, математике, является ис-

пользование компьютерной техники. 

Электронная среда формирует у пользователя та-

кие качества, как склонность к экспериментированию, 

гибкость, структурность. Применение компьютера 

должно способствовать формированию мышления 

студента, ориентировать его на поиск системных свя-

зей и закономерностей.  

Основной учебно-познавательной работой для ак-

тивного овладения студентами теоретическими зна-

ниями и практическими умениями по математике яв-

ляется их самостоятельная работа. 

Курсы математических дисциплин достаточно 

сложны и студенты не в состоянии изучить учебный 

материал самостоятельно без помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа является обязательной ча-

стью учебно- познавательной деятельности студентов, 

основой высшего образования. Самостоятельная ра-

бота является и видом учебной работы под руковод-

ством преподавателя, и способом привлечения сту-

дентов к овладению методами самостоятельной учеб-

но-познавательной деятельности и развития интел-

лектуальных возможностей личности. 

Контрольными мероприятиями по проверке и 

оценке усвоенных знаний, приобретенных умений и 

навыков студентов по математике является: устный 

опрос, проведение различных видов контрольных ра-

бот, тестирования, прием модульных заданий. 

Наиболее распространенными видами самостоя-

тельной работы студентов по математике являются: 

работа с учебниками, учебными и учебно-

методическими пособиями, дидактическими материа-

лами с целью осмысления и усвоения новых знаний, 

работа на персональном компьютере, решение задач, 

примеров, в частности, задач творческого характера, 

лабораторные работы, математическое моделирова-

ние, написание рефератов с элементами научного ис-

следования на научные, научно-методические и науч-

но-практические студенческие конференции [6]. 

Преподаватель должен учитывать в достаточной 

мере разный уровень учебно-познавательных воз-

можностей студентов.  

При проведении самостоятельной работы нужна 

систематическая обратная связь: это контроль препо-

давателя и самоконтроль. 

Степень самостоятельности студента при выполне-

нии индивидуального задания - важный показатель 

его успешности в обучении [6]. 

Наше исследование этой проблемы и многолетний 

опыт работы в вузе позволяют предложить следую-
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щие действия для организации самостоятельной рабо-

ты по высшей математике студентов: научить само-

стоятельно работать с учебниками и учебными посо-

биями; научить пользоваться библиотечным катало-

гом; систематически убеждать в том, что только са-

мостоятельно добытые знания являются прочными, 

что надо систематически выполнять домашние зада-

ния; постепенно и постоянно привлекать студентов к 

самостоятельной работе; с самого начала занятий 

предложить студентам детально разработанную на 

данный семестр программу по дисциплине, график 

проведения контрольных мероприятий с указанием 

соответствующих тем, разделов; выдать каждому сту-

денту пакеты индивидуальных домашних и модуль-

ных задач, а также методические указания, где до-

ступно изложены решения типовых примеров и задач 

различной сложности; убеждать студентов в том, что 

им следует систематически осуществлять самокон-

троль за ходом и результатами своей работы, коррек-

тировать и совершенствовать способы ее выполнения; 

диагностировать путем опроса, тестирования, прове-

дения контрольных работ, приема индивидуальных и 

модульных задач качество усвоенных знаний, приоб-

ретенных навыков и умений студентов по математи-

ческой дисциплинам; по результатам диагностирова-

ния корректировать учебно-воспитательный процесс 

[6]. 

При проведении самостоятельной работы достига-

ется единство процессов “усвоения знаний” и разви-

тия “умение мыслить”. 

Одним из аспектов СРС является научно-

исследовательская работа, основными принципами 

эффективного управления которой является планиро-

вание, организация, руководство, мотивация и кон-

троль. 

Таким образом, направлениями активизации позна-

вательной деятельности студентов является активное 

участие студентов в проведении лекционных занятий, 

привлечение студентов к целевой осознанной само-

стоятельной работе, создание надлежащего методиче-

ского обеспечения, ориентированного на выполнение 

самостоятельных индивидуальных и контрольных ра-

бот, модульных заданий, а также методических разра-

боток для одаренных студентов, принимающих уча-

стие в математических олимпиадах и студенческих 

конференциях, профессиональная направленность 

обучения математике, использование наглядности в 

обучении, межпредметных связей математики с дру-

гими учебными дисциплинами, формирование мате-

матической компетентности студентов и развитие их 

творческой инициативы, применение компьютерных 

технологий с использованием электронных учебни-

ков, программно-методического комплекса, учебных 

курсов и т.д.  

Активизация учебно-познавательной деятельности 

студентов по математике способствуют их математи-

ческому и общему развитию, абстрактному и логиче-

скому мышлению, что необходимо будущим специа-

листам [7]. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів-східнознавців у вищо-

му педагогічному навчальному закладі України в спектрі філософсько-педагогічної парадигми. В статті аналізуються прові-

дні китайські філософсько-педагогічні концепції та зміст професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів ки-

тайської мови відповідно до базових китайських філософсько-педагогічних концепцій. 

Ключові слова: підготовка майбутніх перекладачів-східнознавців, філософсько-педагогічна парадигма, зміст професій-

но-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови. 

 

Необхідною умовою професійної підготовки майбут-

ніх перекладачів китайської мови в межах педагогіч-

ної освіти України є врахування філософсько-

педагогічних ідей Китаю, оскільки педагогічна освіта 

Китаю базується безпосередньо на багатоаспектній 

філософській мислі. Всі, без винятку, сфери життєдія-

льності китайців «пронизані» філософськими ідеями 

видатних китайських мисливців і цілих династій, та-

ких як династія Шан і Чжоу, Цуньцю та Чжаньго, 

Хань, Вей, Цзінь, Суй і Тан, Сун і Мінь, а також Цін. 

Менталітет представника китайської нації підпоряд-

кований благодію (відповідно до конфуціанства) – 

етично-моральному вихо-ванню, в центрі якого зна-

ходяться «людинолюбство», «підпорядкування стар-

шому поколінню».  

Саме тому метою дослідження стало вивчення 

проблеми професійно-мовленнєвої підготовки май-

бут-ніх перекладачів-східнознавців у вищому педаго-

гічному навчальному закладі України в спектрі філо-

софсько-педагогічної парадигми. Досягнення постав-

леної мети передбачало розв’язання таких завдань: 1) 

встановити базові філософсько-педагогічні компонен-

ти професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх пе-

рекладачів-східнознавців у вищому педагогічному на-

вчальному закладі України; 2) проаналізувати зміст 

професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перек-

ладачів китайської мови відповідно до базових китай-

ських філософсько-педагогічних концепцій. 

Китайська філософсько-педагогічна галузь увібра-

ла головні постулати провідних філософських теорій, 

серед яких виокремлюють: 

– конфуціанство (прихильниками напряму є Кун 

Цю (Конфуцій), Цзи-си, Мен Ке, Сунь Цин та інші); 

– моізм (творець – Мо Ді, його послідовниками 

вважають Сянлі, Сянфу, Ден Ліня); 

– даосизм (виникнення «руху» пов’язано з ім’ям 

Лао-цзи, школами Сунь Цзяня та Інь Веня, а також 

Чжуан Чжоу).  

Розуміння українськими фахівцями-

сходознавцями, в особливості перекладачами китай-

ської мови, сутності філософських теорій Китаю 

сприяють полегшенню пізнання специфіки її культу-

ри, історії, традицій, виховання.  

Отже, виховання китайського громадянина з дав-

ніх-давен засновується на таких філософських катего-

ріях: небо (тянь), людина (жень), путь (дао), закон 

природи (лі), буття (ю), небуття (у), життєві сили (ці), 

темне начало (інь), світле начало (ян), сутність (ши), 

знання (чжи), дія (сін), форма (сін), дух (шень), тото-

жність (тун), розбіжність (і), добро (шань), зло (е), 

властивість (сін), штучність (вей), людинолюбство 

(жень), повинність (і), заслуга (гун), користь (лі) і т. 

д, саме тому в основу професійно-мовленнєвої підго-

товки стародавні принципи і здобутки китайської фі-

лософії. Базовими бажано «прикріпити» теорії, презе-

нтовані такими китай-ськими філософами-

педагогами, як Конфуцій, Мо Ді (Мо-цзи), Лао-цзи, 

Мен-цзи, Сюнь-цзи, Хань Фей-цзи, Дун Чжуншу, Чжу 

Сі, Є Ши, Вань Шоужень і Ван Фучжи.  

І. Філософсько-педагогічні концепції Конфуція 

в системі професійно-мовленнєвої підготовки май-

бутніх перекладачів китайської мови в умовах пе-

дагогічної освіти України: 

117 ©ǀ  ©ǀ  

 Received October 12, 2013; Accepted October 28, 2013 

Orlova O. Activation of learning and cognitive activity of students of higher technical school  

Abstract. In the article the problem of enhancing learning and cognitive activity of students of higher education in the study of high-

er mathematics. Activation of learning and cognitive activity of students contribute to the excitation of interest in the discipline , pro-

fessional orientation , presentation training , the use of interdisciplinary connections , active learning . Identified and described the 

criteria for activation of learning and cognitive activity of students . The possibilities for the direction of the applied learning of 

Mathematics and draws attention to interdisciplinary connections of mathematics with other academic disciplines , to understand the 

basic functions of interdisciplinary relationships, the role of interdisciplinary links in the development of independent and creative 

thinking in the formation of cognitive activity and interest in the knowledge of mathematics. The requirements for the compilation of 

professionally designed and research tasks , classified by their function. Attention is paid to traditional and non-traditional teaching 

methods , in this context, consider the concept of active learning techniques and methods of activating . As activating teaching meth-

ods were considered and classified business games , the method of brainstorming , etc. . The article details the problem of organiza-

tion and management of independent work of students , as well as monitor its implementation . 
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