
Отсюда и своеобразие ме- 
тодики. Как известио, чело- 
век усваивает не более 
15%  того, что слышит, и 
до 90%  того, что делает. 
Поэтому студенты не толь- 
ко сами создают тренаж؟- 
ры, разные стенды, деи- 
ствующие модели с ком- 
пьютерными устройствами, 
но и пишут главы учебных 
пособий. А может быть, 
стоит поменять сказанное 
местами. Пишут вместе с 
преподавателями главы 
учебных и методических 
пособий, попутно подтвер- 
ждая определенные теоре- 
тические положения прак- 
тикой- No если обычная ла- 
бораторная работа есть 
только доказательство то- 
го, что учебник не врет, то 
праздничная иллюминация, 
хотя и сделана по схемам 
и строгим законам электро- 
техники, уже совсем дру- 
гое. «Рукастый» учитель 
всегда популярен среди ре- 
бят, он всегда окружен те- 
ми мальчишками, для кото- 
рых мастерить, паять все 
эти мигающие, двигающие- 
ся штучки удовольствие, а 
не работа.

После первых же «своих» 
уроков студенты иначе на- 
чинают строить взаимоот- 
ношения с преподавателем. 
Теперь они понимают, что 
любые их «хитрости», зая- 
чьи петли во время экза- 
менов преподавателю вид- 
ны, хотя он порой этого и 
не показывает.

Сдает экзамен по элект- 
ротехнике студент, для ко- 
торого русский язык не- 
родной. Он прибегает к не- 
большой хитрости, уверяя, 
что знает вопрос, но отве- 
тить ему мешает плохое 
знание языка. Хорошо, от- 
вечайте на родном языке, 
предлагаю ему. Удивлен и 
растерян, явно не ожидал, 
что так просто можно ула- 
дить дело, были бы знания.

СОЧИНЕНИЕ
НА ТЕМУ «УСИЛИТЕЛЬ»
к. СВИДЛЕР
зав. к а ф е д р о й  о б щ ей  
электротехники

Чтобы выпускники си пи  были инте- 
ресными педагогами, должно быть инте- 
ресно учиться в самом сипи .

нимают, что самый слож- 
ный экзамен, сдаваемый са- 
мому строгому преподава- 
телю, сущий пустяк в срав- 
нении с тем ежедневным и 
ежеурочным экзаменом, 
что придется держать пе- 
ред группой обыкновенных 
пэтэушников.

С того момента, как от- 
крылся подлинный смысл 
ученья, наши студенты ина- 
че воспринимают знания, 
получаемые в вузе. Идет 
проекция на будущее, на 
свою роль репродуктора, 
передатчика полученных 
знаний. Иужно не просто, 
условно говоря, усвоить за- 
кон Ома, нужно знать, как 
этот закон передать своим 
будущим ученикам^ Ведь из 
кувшина, в который ничего 
не налито, нельзя и ниче- 
го вылить. Вот в этом и за- 
ключается специфика на- 
шего института и нашей ка- 
федры, которая была С О З -  
дана в 1979 году и зани- 
мается набором электро- 
технических дисциплин, 
традиционных для инже- 
нерного образования. No 
давая студенту инженерное 
образование, мы должны 
постоянно помнить, что сам 
он — среднее звено в этой 
вечной эстафете знаний.

незапамятных вре- 
мен принято, не заду- 
мываясь над странно- 

ватым словосочетанием, го- 
ворить «сдал зачет», «сдал 
экзамен», «сдал сессию». 
No ведь речь идет о зна- 
ниях, которые студент буд- 
то сбрасывает, как тяжкую 
ношу, получая от препода- 
вателя оценку, на сколько 
потянула эта ноша.

В нашем институте сту- 
денты начинают понимать 
подлинную ценность зна- 
НИИ, их чистыи вес после 
того, как отзвенит звонок 
с урока, на котором они 
впервые находились в не- 
привычной пока роли учи- 
теля, ©дни весь урок ждут 
от учащихся подвоха в виде 
каверзных вопросов, дру- 
гие «отбарабанивают» все 
эа 15 минут до звонка и 
не в состоянии добавить 
что-либо к сказанному. Вот 
тогда и приходят студенты 
к выводу: знания нужны
не для того, чтобы их «еда- 
вать». Собирая их по крупи- 
цам, надо создавать такой 
запас, чтобы, передавая 
своим ученикам, щедро де- 
лясь с ними, не скрести по 
донышку. Именно после 
своего первого урока на 
педпрактике студенты по



Занимаясь подготовкой 
будущих учителей-инжене- 
ров, чувствуешь себя не- 
уютно, если сам не связан 
с училищем, не препо- 
даешь там. Тогда нет уве- 
ренности, что даешь пра- 
вильные рекомендации. Ча- 
ще всего педпрактика вы- 
глядит так. Студент дает 
урок, потом с товарищами 
и преподавателем тщатель- 
но его анализирует. Нель- 
зя сказать, что это прино- 
сит какие-то особенные ре- 
зультаты. Мы пришли к вы- 
воду, что необходимо из- 
менить положение. Надо 
сделать так, чтобы студен- 
ты видели своего препода- 
вателя в классе, на уроке, 
среди ребят. Чтобы они ви- 
дели, что он сам умеет де- 
лать то, к чему призывает 
своих молодых коллег. Для 
того, чтобы реализовать это 
на практике, потребовалось 
просто перейти дорогу, ибо 
напротив нас уралмашев- 
ское ПТУ № ١ . Оно-то и 
стало своего рода полиго- 
ном, где мы стараемся во- 
плотить в жизнь принцип: 
слово подкреплять делом. 
Здесь можно провести 
урок в присутствии студен- 
тов, а потом тщательно 
проанализировать, что по- 
лучилось, что и почему не 
вышло так, как было заду- 
мано. Есть у этого и еще 
один несомненный плюс, 
©бычно во время практики 
студенты попадают на слу- 
чайные темь؛ : с каким про- 
граммным материалом 
совпала практика, на то и 
идут. Если преподаватель 
имеет группу в училище, ои 
получает возможность про- 
водить практику в течение 
учебного года, практически 
непрерывно. Он приводит 
студентов тогда, когда СЧИ- 
тает это особенно полез- 
ным, студенты становятся 
«своими людьми» в группе, 
создается определенный 
психологический настрои в

зуется джокер. Слово это 
жаргонное, обозначает на- 
звание карты, которой 
можно заменить любые 
другие. У нас это шутли- 
вое название последнего 
вопроса в карточке-контро- 
ле. ©твет на него требует 
эрудиции, знаний, выходя- 
щих за рамки специально- 
сти. Тут все: музыка, П О Э-  
зия, живопись, политика. 
Джокером студент имеет 
право заменить любой В О П -  
рос по специальности из 
попавших в контроль. По- 
чему вроде бы посторон- 
ним знаниям «зеленый 
свет»? Дело опять же в не- 
обходимости моделиро- 
вать будущие ситуации на 
уроке, когда ребята могут 
задать любой вопрос и по- 
тому, что действительно 
многим интересуются, и по- 
тому, что могут попытаться 
проверить учителя, «сре- 
зать» его. Инженерная про- 
фессия, как правило, узко- 
специальная. Многие годы 
инженер занимается одним 
направлением — так боль- 
ше шансов стать классным 
специалистом. Другое де- 
ло инженер-педагог. Его 
знания должны охватывать 
весьма большой круг и спе- 
циальных, и побочных, и от- 
влеченных вопросов.

Так вот, джокер — это 
всегда выход «за». Пред- 
лагается репродукция кар- 
тины Сальвадора Дали, 
нужно узнать автора, не- 
сколько слов сказать об 
этом направлении в живо- 
писи. Или надо ответить, 
кто автор проекта храма 
Христа Спасителя, какова 
история храма. Немало В О П -  
росов по музыке, в том чис- 
ле и современной. Как 
только студенты начинают 
бывать в училищах, они 
осознают, что наш джокер 
не развлечение, не «ожив- 
ляж» трудного и суховато- 
го предмета «Электрони- 
ка».

На родном (грузинском) от- 
вечать, разумеется, отка- 
зывается. Как невозможно 
перехитрить учителя, рас- 
сказывая «Витязя в тигро- 
вой шкуре» в промежутках 
между формулами, так не- 
возможно обвести вокруг 
пальца учеников, если нет 
подлинных, настоящих зна- 
ний. Этой же цели служат 
сочинения, которые я пред- 
лагаю написать по той или 
иной теме. Здесь цель иная, 
чем у реферата: нужно из- 
ложить учебный материал 
не прибегая к специальным 
формулам. Так студенты 
приучаются к мысли, что 
сложная специальная тер- 
минология для некото- 
рых — своего рода каму- 
фляж, за который прячут- 
ся невежды.

Многие наши выпускники 
в своей работе применяют 
приемы, с помощью кото- 
рых их самих учили, и ведь 
не просто учили, а объяс- 
няли попутно процесс обу- 
чения, показывали его тех- 
нологию. Приведу несколь- 
ко примеров. Уровень по- 
лученных студентами зна- 
ний можно проверить не 
прибегая к традиционному 
приему, когда учитель за- 
дает вопрос, студент отве- 
чает. Пусть студент сфор- 
мулирует и сам задаст В О П - 
рос. За хороший вопрос — 
достойная оценка. Такой 
прием очень быстро завое- 
вывает популярность. На 
первый взгляд кажется, что 
это очень просто. Но легко 
задать вопрос поверхност- 
ный, ^летантский. А что- 
бы задать настоящий воп- 
рос, нужно владеть мате- 
риалом, нужно выйти на 
проблему. В самой же фор- 
ме, когда студент(учащий- 
ся) получает оценку не за 
ответ, а за вопрос, есть не- 
кая игра, оживляющая обу- 
чение.

Большой популярностью 
у наших студентов П О Л Ь 



группе, столь важный для 
эффективной работы.

 мои школьные годы ة
литературу у нас вела за- 
мечательная учительница, 
доцент педагогического ИН- 
ститута имени Герцена, ^не 
помнятся не только ее 
прекрасные уроки, но и ^ ه - 
лодые ли^а ее коллег — 
студентов, ©ни ходили к 
нам на уроки, на занятия 
кружка, вечера дружба с 
ними была предметом на- 
шей гордости. Тогда я не 
задумывался, что зто облег- 
чало им вступление в про- 
фессию, давало толчок для 
интенсивного роста.

Эта модель, перенесен- 
ная в работу нашей кафед- 
ры, дает, на мои взгляд, 
двойной зфф ект: ускоряет 
адаптацию студентов к бу- 
дущей профессии и под- 
талкивает их к поиску таких 
же вариантов «погружения 
в реальность» для своих бу- 
дущих учеников.

Теперь несколько слов о 
самом главном предмете 
на нашей кафедре «Авто- 
матизация на основе эвт», 
который мы перекрестили 
на международный лад: 
КАП (компьютерная авто- 
матизация производства). 
Просмотрев методические 
пособия по этому пред- 
мету для преподавателей, 
я убедился, что это П О П Ы Т-  
ка перевести в ПТУ в 
некоем засушенном виде 
если не вузовский, то тех- 
никумовский учебник. А уча- 
щиеся к восприятию этих 
премудростей не очень-то 
готовь؛. Для них это что-то 
вроде очередного И Н О СТ -  
ранного языка, которому 
©ни не видят практическо- 
го применения. Практиче- 
скии же опыт показывает 
км, что засилье компью- 
тернои техники пока еще 
нам не грозит. Поэтому 
убедить их, что это им нуж- 
но, жизненно необходимо 
и т. д., практически не-
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«человек ^ м аш ина», но и 
«человек —► человек», ибо 
все время возникает ситуа- 
ция, требующая обсужде- 
ния, прежде чем будет дан 
ответ машине.

Ие думаю, что кто-ни- 
будь сегодня будет отри- 
цать игру как элемент пе- 
дагогического воздействия. 
Ио игру, а не заигрывание. 
Тот же наш «джокер», о ко- 
тором я уже говорил. Вро- 
де бы игра во «Что, где, 
когда», но помимо общего 
развития это несомненно 
создает некую натрениро- 
ванность на педагогиче- 
скую «аварию».

Работа кафедры построе- 
на так, что постоянно под- 
водит студента к мысли но 
бог весть какой премудрой, 
но необходимой для даль- 
нейшей успешной профес- 
сиональнои деятельности. 
То, чему учишь, должно 
иметь практическую цен- 
ность и привлекательный 
«товарный вид». И еще: 
для учителя, как и для ме- 
неджера, свято действие 
закона: не оправдывай свое 
бездействие, ищи выход.

Кафедра старается следо- 
вать этому принципу. Пло- 
хо написан учебник, скучен 
и малопонятен для ребят, 
можно создать свой, увле- 
нательный и красивый. 
И сделать так, чтобы ребя™ 
не стояли в стороне, а во- 
سا  бы на полном серьезе 
в авторский коллектив. Ne 
можем пробраться к зна- 
ниям обычным путем, рабо- 
тая на ^тренажерах и совре- 
меннои технике, что ж — 
двинемся сквозь дебри на 
«луноходе». Блавное — не 
стоять в стороне в позе 
многоумного критикана, а 
действовать. Чадеемся, что 
это главный урок, который 
извлекут наши студенты, 
отправляясь в самостоя- 
тельное «плавание».

тегральная микросхема, 
маленький процессор, и на 
корпусе — маленький пульт 
вроде мини-калькулятора. 
На пульте можно набрать 
схему: влево, вправо, вы- 
стрел из пушки и т. д. То 
есть в этой игрушке есть все 
элементы системы автома- 
тизации на базе электрон- 
но-вычислительной техни- 
ки: микропроцессор, дат- 
чики, система обработки 
информации, программи- 
рования и исполнительных 
механизмов. Так вот, как 
легче научить: давая схе- 
мы автоматизированных ли- 
НИИ сложного производства 
или такую игрушку, как 
«луноход», где есть все то 
же, но в миниатюре?

Учащийся видит, что и 
сам может программиро- 
вать. А если он эту идею 
программированного уп- 
равления работой механиз- 
ма видит, то мне уже го- 
раздо проще рассказать 
про автоматизированный 
станок или автоматизиро- 
ванную линию на пред- 
приятии. Ведь мои объяс- 
нения теперь лягут на под- 
готовленную почву. Ne на- 
до бояться, что база зна- 
НИИ не всегда совпадает с 
узкой направленностью 
предмета. Тут важны преж- 
де всего логические связи.

Психологически непросто 
научить работать с ком- 
пьютером, ведь садясь пе- 
ред экраном человек пре- 
вращается, образно говоря, 
в немого, ибо общение с 
компьютером чисто тесто- 
вое, знаковое. При этом 
выпадает очень серьезная 
часть — проговаривание 
программы. Учитывая это, 
мы разработали методику 
обучения, которую назвали 
«кооперативной». За ком- 
пьютер садятся двое. ة об- 
разовавшемся трио (ком- 
пьютер «выполняет» роль 
учителя) непременно воз- 
никает диалог не только

возможно. Как при этом 
сделать, чтобы этот ^ред- 
мет все-таки усваивался, 
чтобы часы, проведенные 
на уроках, не были поте- 
рянным временем, чтобы 
получили ребята знания, 
которые потом, в конечном 
итоге, им обязательно при- 
годится? Пачинать с про- 
стеишего, отдельных эле- 
ментов, следующий шаг — 
только с опорой на преж- 
ние знания и ощущение 
под ногами твердой почвы 
этих знаний, наращивание 
сложности — такова вы- 
бранная методическая так- 
тика. Конечно, производ- 
ственного опыта у них нет, 
но инфрасфера, то, что О К -  
ружает их, все-таки подтал- 
кивает к познанию компью- 
терной техники. Игры в ВИ- 
деосалонах, голосование на 
сессиях Верховного Совета 
и т. д. все-таки достаточно 
громко заявляют пробле- 
му. Использовать бытовую 
компьютеризацию как ба- 
зу знаний — вот какую за- 
дачу попытались мы ре- 
шить.

Практическую часть де- 
лаем на простейших вещах 
буквально на том, что под 
руками. Это я подчерки- 
ваю, чтобы не считали, что 
наше подшефное ПТУ про- 
сто оказалось в преимуще- 
ственном положении под 
крылышком институтской 
кафедры. Все в нелегких 
условиях, но выход надо 
искать-

Вот, к примеру, элект- 
ронный конструктор стой- 
мостью в 22 рубля, что 
доступно любому училищу. 
Ребята собирают различ- 
ные схемы датчиков, кото- 
рые тут же пищат, тут же 
сигналят, могут измерять 
влажность, освещенность, 
еще что-то, решать какие- 
то «автоматические» за- 
дачи.

٨  возьмите игрушку типа 
«Луноход», здесь есть ИН


