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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯ
В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ

С целью повышения эффективности управления учебной дея
тельностью студентов необходима разработка системного подхода 
к его организации. При этом, как подчеркивается в Основных нап
равлениях перестройки высшего и среднего специального образо
вания в стране, решающее значение приобретает такой' компонент 
педагогической системы, как состав преподавателей:"Качество 
учебно-воспитательного процесса определяется прежде всего сос
тавом профессоров и преподавателей".

В решении проблемы совершенствования качества подготовки 
специалистов в современных усг эвиях уже недостаточно обеспе
чить высокое педагогическое мастерство каждого преподавателя 
вуза в отдельности. Это необходимое условие. Однако в наш век 
ускоренного развития науки, лавинообразного нарастания потока 
научно-технической информаций, значительного ускорения темпов 
практического применения научных открытий и связанных с этим 
ускорения темпов практического применения научных открытий и 
лавинообразного характера процесса развития качественно но
вых и высокоэффективных технологических основ производства 
решающее значение в Деле повышения качества подготовки специа
листов приобретает соблюдение единства, преемственности коор
динирования педагогических действий преподавателей.

Под педагогическим действием следует понимать составную 
часть, "ячейку", единицу педагогической деятельности. Каждый 
вид педагогической деятельности состоит из системы педагогичес
ких действий, объединенных единым мотивом и в совокупности 
обеспечивающих достижение цели педагогической деятельности, в 
состав которой они входят.

Единство и чреемственность педагогических действий в уп
равлении познавательной деятельностью студентов имеет ряд сто
рон и аспектов. Ведущим из них является единство взглядов кол
лектива преподавателей на понимание целевой направленности про
цесса непрерывного образования, стратегическая задача которого 
в современных условиях заключается не только в передаче новому
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поколению накопленных человечеством знаний и умений (эта зада
ча остается), но и в воспитании у обучаемых умений думать, са
мостоятельно добывать и применять знания к решению нестандарт
ных педагогических, производственно-технических и общественно- 
политических задач.

С решением этой группы вопросов тесно связана проблема 
единого подхода преподавателей к планированию структуры и со
держанию подготовки современных специалистов. В условиях, ког
да вузы получают прямые заказы на специалистов, отбор содержа
ния их подготовки должен вестись комплексно, исходя не только 
из анализа особенностей тех процесоов, с которыми онр будут 
иметь дело при самостоятельной работе, но и руководствуясь 
требуемыми конкретным рабочим местом, качествами и видами пред
стоящей деятельности будущего организатора, руководителя кол
лектива и производства. ' i

При существующей системе подготовки кадров качества и ви
ды деятельности специалиста, не будучи заранее запланированны
ми, формируются как результат учетного процесса стихийно. При 
этом в содержание подготовки специалиста попадают дисциплины 
или их разделы, которые не вызваны потребностями формирования 
каких-либо качеств и видов деятельности. Или, наоборот, пропус
каются дисциплины или их разделы, действительно необходимые 
для выработки новых качеств и видов деятельности в соответствии 
с потребностями общества и конкретного производства.

Между тем, дело должно быть поставлено так, что подобно 
тому, как при проектировании новой сложной машины оговариваются 
ее технические качества и показатели, а затем, исходя из этих 
данных, выдаются увязанные между собой общей целью задания от
дельным конструкторам и технологическим подразделениям, при 
"проектировании" подготовки специалиста необходимо прежде все
го сформулировать объективные требования общества к знаниям, 
умениям, навыкам и качествам специалиста с учетом перспектив 
общественного развития, техники и технологии, а затем уже ре
шать вопрос об отборе содержания обучения, о его распределении 
по предметам.

Каждый преподаватель, планируя очередной этап учебной дея
тельности студентов, должен чет-о представлять, какой конкрет
ный вклад в формирование того или иного качества он должен 
внести в процессе проведения данного вида занятий. Дчя этого
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необходимо располагать информацией об исходном уровне сформи- 
рованности того или иного качества студента.-Этому призвано 
способствовать накопление банка данных, отражающих динамику 
изменения личностных и профессиональных качеств студентов. От
ветственными за накопление таких данных могут быть кураторы > 
групп.' Информационные данные должны включать педагогически 
значимые характеристики студентов, отражающих их сильные и 
слабые стороны. Знание сильных сторон дает возможность препода
вателям обоснованно опираться на достигнутый положительный 
уровень развития студентов. Информация о недостатках позволит 
коллективу преподавателей составить конкретный, точно адресо
ванный план педагогических действий для успешного решения на
меченных учебно-воспитательных целей.

В управлении учебной деятельностью, в особенности студен
тов младших курсов, оправдал себя следующий порядок работы пре
подавателя с банком данных перед началом работы с группой:

- анализ уровня предшествующей подготовки студентов, осо
бенно по дисциплинам, логически связанным с изучением предмета, 
который ведет данный преподаватель;

- выяв; ние кризисных ситуаций: студенты с тяжелым поло
жением в учебе, студенты с отчисленческими настроениями, хоро
шо успеваицие студенты с нестабильным познавательным интересом;

- изучение индивидуальных особенностей талантливых студен
тов и отличников учебы; ■

- выделение студентов, безразлично относящихся к овладе
нию специальностью;

- акцентирование внимания на студентах с неблагоприятны
ми для организации учебной работы качествами: лень, поверхност
ное восприятие материала, самоуверенность в оценке уровня своих 
способностей и т.п.

Информация, полученная в результате такого анализа, поз- . 
воляет преподавателю заранее составить план сцоих действий, на
метить наиболее значимые объекты воспитания в ходе учебных за
нятий, наиболее аффективные для данной типологической группы 
студентов формы, средства и методы обучения. Опыт показывает, 
что реализация преемственного подхода к управлению учебной де- 
ятел юстью студентов ведет к тому, что уже первые занятия1по 
любе дисциплине проходят в условиях эффективного обучения и
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воспитания, потому что основные действия преподавателя в этом 
случае в достаточной мере психологически и педагогически под
готовлены и обоснованы.

Преемственность педагогических действий в /правлении 
учебной деятельностью студентов имеет ряд ступеней или уров
ней. Первой из них является выполнение каждым преподавателем 
требований дидактического принципа систематичности и последо
вательности. Управление усвоением системы знаний по каждой 
дисциплине предполагает увязывание нового с пройденным, изуче
ние материала по частям, выделение в нем главных моментов, 
вскрывающих общую идею, приобщение студентов к анализу, систе
матизации и обобщению изучаемых фактов. Исключительно большое 
значение имеет систематичность и последовательность в деле 
приобщения студентов к сгчостоятельной работе с книгой, в лабо
раториях, кабинетах, воспитание в них навыков организованнос
ти и последовательности в приобретении знаний.

Следующая, более сложная ступень преемственности педаго
гических действий, является координация действий между препо
давателями одной кафедры, ведущими одну дисциплин/. Здесо осо
бое значение приобретает единство требований преподавателей, 
соблюдение единых критериев оценки знаний, согласованность оп
ределений понятий, единство обозначений, терминов, координация 
между преподавателями, читающими лекционные курсы и ведущими 
лабораторные и практические занятия со студентами.

Наиболее сложной является реализация преемственности меж
ду действиями преподавателей различных кафедр вуза. Обеспече
ние преемственности на этом уровне в значительной степени за
висит от того, как в вузе налажено взаимодействие таких зве
ньев управления, как ректорат, совет института, методический 
совет, студенческие общественные организации, деканаты и кафед
ры.

Опыт показал, что координации и единству педагогических 
действий преподавателей различных кафедр и дисциплин содейст
вует система положений, в которых сформулированы единые тре
бования к организации и методике проведения различных видов 
занятий, гарантирующих необходимые качественные результаты, ’кв- 
пример, в процессе организации лабораторного практикум.' возни
кает целый ряд вопросов, требующих единых и согласованных дей
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ствий преподавателей: требовать ли от студентов при допуске к 
выполнение работы предварительного ознакомления с ее содержа
нием и методами исследования или они это сделают в лаборато - 
рии? Когда и как обрабатывать студентам результаты эксперимен
та? Доцускать ли студентов до выполнения следующей работы, ес
ли они не отчитались за предыдущую? Развернутые положения, та
ким образом, будут содержать и элементы методики. В случае ор
ганизации лабораторных работ в положениях даются ответы на воп
росы: как рациональнее организовать проверку подготовленности 
студентов к занятиям, как быстро и организованно распределить 
их по рабочим местам, как в ходе занятий активизировать учебную 
деятельность студентов и т.п.

Многолетний опыт коллектива Тольяттинского политехническо
го института показал, что разработка и выполнение положений, 
касающихся основных видов совместной деятельности преподава
телей и студентов - лекций, семинарских, лабораторных и прак
тических занятий, рассчетно-графических, курсовых и дипломных 
работ, зачетов и экзаменов, различных видов практики в совокуп
ности с творческой инициативой преподавателей и студентов - яв
ляется большим подспорьем в управлении учебной деятельностью 
студентов. Положения определяют единые требования к организа
ции и проведению того или иного вида занятий, а также раскры
вают основные методические приемы работы со студентами. Они 
устанавливают тот уровень организации и управления учебной де
ятельностью студентов, ниже которого преподаватель не имеет 
права опускаться. Положения формулируют заказ, требования об
щества к качеству составных частей учебно-воспитательного про
цесса. В то же время остается свобода для проявления творчес
кой инициативы как преподавателей, так и студентов.

Повсеместное соблюдение единства и преемственности педа
гогических действий в управлении познавательной деятельностью 
студентов является одним из далеко еще не использованных ре
зервов повышения качества подготовки специалистов для нашего 
народного хозяйства.
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