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В нашей стране особенное внимание уделяется формированию 
личности учителя советской школы, призванного воспитывать нового 
человека. К учителю, гак личности, стоящей у истоков формирования 
советских специалистов для всех отраслей народного хозяйства И 
культуры,предъявляются высокие требования. Обучать и воспитывать 
молодежь может только тот, кто в совершенстве овладел марксист- 
ско-ленйнаким учением, глубокими знаниями, кому характерны все
стороннее развитие, широкий кругозор и стремление постоянно со
вершенствовать свои знания.

Эффективность подготовки специалиста в высшей школе опре
деляется радом объективных и субъективных факторов. Среда них 
основными являются научная организация учебно-воспитательной 
работы в средней и высшей школе, подготовленность абитуриента 
к учению в вузе, а тагае его психологическая готовность посвя
тить себя избранной спехщальнооти, наличие необходимых профео-

о с
сиональных склонностей и способностей.

о
азе эти факторы в вузовском обучении выступают в единстве 

и взаимодействий, но формирование психологической готовности, 
склонностей, способностей и подготовленности к учению начинает*- 

„ ся уке в средней школе. При недостаточном развитии этих качестви 1
у абитуриентов, Адаптация их к вузовским условиям обучения йв С •
воспитания, успеваемость в учении и овладении специальностью'бу-

в о  '

дУт задерживаться. ' . .
Проблема формирования у учащихся средней ’-колы готовности

о °
к учению в вузе изучена мало. Особенно мало изучены особенности 
готовности абитуриентов к педагогической деятельности.

XXIУ съезд ШОС, ЦК КПСС и Совет Министров» СССР свою: 
гашениях и постановлениях указывают на необходимость повышения
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качества подготовки педагогических кадров и усиления работы по 
профориентации учеников с учетом их наклонностейо На это обраща
ется внимание и в решениях ХХУ съезда КПСС. В связи о этим акту
альность педагогической профориентации и формирование у молодежи 
психологической готовности к труду учителя и подготовленности к 
учению в педвузе приобретают особое значение.

Решение этого вопроса станет более эффективным лишь при усло
вии тесной СВЯЗИ И взаимодействия средней ШКОЛЫ' и педвузов. Все 
это побудило нас избрать вопрос о психолого-педагогических осо
бенностях готов: ости абитуриентов к учению в педагогическом ву
зе темой нашего исследования. (

Диссертация состоит из трех глав 5 заключения и библио
графии.

В первой х’лаве "Предмет, задачи и методы исследования" ана
лизируется основная, литература по данному вопросу, рассматривают
ся исследования особенностей педагогических наклонностей и спо
собностей и формирование у учащихся готовности к педагогическому 
труду в процеооо педагогической профессиональной ориентации.

В главе подчеркивается, что несмотря па постановления пар- 
тип и правителества по вопросам дальнейшего развития к совершен
ствования ореднего и высшего образования в нашей стране и усиле
ния работы по профессиональной ориентации молодежи в соответствии 
с ео склонностями тк потребностями народного хозяйства в квали
фицированных кадрах, педагогическая профессиональная ориентация 
еще не получила необходимого места в смете- е профориентации уче
ников средней,-школы. Зто объясняется тем, что еще недостаточно 
доследована Структура педагогических способностей и особеннос
тей готовнйоти личности хс педагогической деятельности. Сущест
венной и отличительной чертой такой готовности .является пре.чце
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всего осознание морально-психологичеоких особенностей личности 
советского учителя. Это создает условия для принятия учеником 
общественной роли учителя, формирования интереса и наклонностей 
к педагогической деятельности, что является центральним моментом 
в психологической готовности к профессии учителя и основным усло
вием адаптации абитуриентов к учению в педагогическом учебном за
ведении.

Личность учителя, структура педагогических способностей 
обращали па себя внимание многих известных мыслителей, педагогов, 
писателей прошлого /Я.А.Коменский, Л.Д.Дистервег, К.Д.Ушинский,
Л.Ь.Толстой, В.Г.Белинокий, II.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский,
А.П.Чехов, И.Я.г'ранко, В.Г.Короленко и д р ./.

Личность учителя как носителя знаний и самосознания глубо
ко интересовала В.И.Ленина, После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции он раскрыл, каким должен быть совет
ский учитель, указывал на пути перевоспитания дореволюционного 
учительства, вовлечения его в пропаганду идей коммунизма среди 
трудящихся и повышения его духовного уровня и всесторонней под
готовки к его действительно высокому званию.

Идеи В.И.Ленина об образовании и учителе плодотворно и успеш
но развивали Н.К.Крупская, М.И.Калинин, А.В,Луначарский, П.П.Глон- 
ский, А.С.Макаренко, В.А.Сухошганский и д р ., раскрывая мораль
ные и педагогические качества советского учителя.

Анализ особенностей личности учителя, его способностей и 
поставленных требований к его моральным качествам долины стать, 
на наш взгляд, содержанием педагогической профориентации и фор

мирования готовности к педагогической деятельности.у учащнхоя, 
Советские психологи, руководствуясь марксистским принципом 

развития, раскрыли сущность способностей, показали, что основным



фактором их формирования является деятельность /С„Л.Рубинштейн, 
Б.М.Теплов, Г.С.Коотюк, Л.Н.Леонтьев, К.КДлатонов/. Способности 
закрепляются в личности благодаря требованиям деятельности и, 
будучи способностью к деятельности, они в деятельности и формиру
ются, что не только специальные, но и общие способности человека 
должны рассматриваться.в соотнесении с человеческой деятельностью 
и что препятствия к всестороннему развитию человека лежат не в 
его природе, а в условиях общественной жизни /С.Л.Рубинштейн,
Б.М.Теплов/.

Исходя из этого понимания способностей, советские психоло
ги и педагоги провели ряд исследований в области професснографии, 
составления профессиограмм педагог;^» педагогической профориента
ции и профотбора /Гонободин Ф.Н., Кузьмина Н .В., Щеобаков А.И., 
Баев Б.Ф. и Синица И .Е., Кобзарь Л.И. и Опилат Я .Г ., Страхов И .В., 
Гришин Е .А ,, Николенкс Д.Ф., Хмелик Р.И. ч др„/. В их исследова
ниях раскрыты требования педагогической деятельности к личности 
учителя, определяются профессиограммн педагога, дается психоло
гический анализ педагогических способностей,.намечаются пути фор
мирования личности учителя. Ахмедзянова Л.И., Божович Л.И., Драгу
нова Т .В ., Камзабаев Т .К ., Левитов Н.Д. и др. провели специаль
ные исследования интересов и профессиональных склонностей уче
ников средней школы, раскрыли психолого-педагогические основы 
их формирования.

Проблеме готовности учеников к выбору педагогической про
фессии и адаптации студентов младши; курсов педвуза к учению с 
каждым годом приобретает все большую актуальность.

Э?о обуславливается не только уделвнял весом педагога в 
формировании личности нового человека, но и тем, что ученическая



молодел* еще не проявляет достаточно глубокого интереса к труду 

учителя»
В исследованиях по вопросам педагогической профориентации 

и профессионального отбора студентов в педагогические вузы осо
бенно отмечается,, что педагогическая направленность и сориенти- 
рованнооть в требованиях педагогической деятельности, зрелость 
мотивов ее выбора, являются определяющим фактором в готовности 
абитуриентов к учению в педвузе и овладению педагогической спе
циальностью. /Баев Б.Ф., Деннсяко Л.Д., Буравлев В.Й., Ковале
ва Л.А., Морозова Б.С., Синица И .Е., Скрипченко А ,Б., Семерни- 
кова Р.А., Шморгун Ф.Ф. и д о ./.

Проблема готовности и подготовленности к учению в педвузе 
и успешная адаптация студентов младших курсов к условиям вузов
ского учения зависит также 91 уровня преемственности в обучении 
и воспитании молодежи между средней и высшей школами /Алекоюк * •4  
Делшсатный К.Г., Мороз А .Г .„ Клос Е.С..И д р ./. Сущность ее ука
занные авторы видят в единстве целей и средств формирования лич
ности в средней и высшей школе, в подготовке учащихся средней 
школы к учению в высшей школе путем формирования самостоятель
ности, умственных действий и активизации мыслительной деятель
ности учеников средней школы. Исследогакия в этой области дали 
у§е плодотворные результаты в развитии познавательной оаыосто- ,

.1
ятельности, творческих способностей учащихся и подготовке их к 
учению в высшей школе. /А.11.Алекоюк, Д.Н.Богоявленсккй, П.Я.Галь- 
перин, В.В.Давыдов, А.А.Крутецкий, Г.С.Коотюк, И.Я.Лернер,
А.II.Леонтьев, Н.А.Менчинскйя, В,Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин и д р ./ .

о

В последнее время много уделяетоя внимания контактам выс
шей школы со средней в целях повышения ычества подготовки спе
циалистов. Заслуживают внимания психолог о-,, едет згичеокие поит®
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в области ориентации учащихся в вузовских специальностях, изу
чения подготовленности их к учении в вузе, рационализации педа
гогического процесса в высшей школе, формирования культуры учеб
ной деятельности, самостоятельности и самовоспитания у студентов 
/Боддышева Г.Н., Вовчтс-Блакитная Ы.В., Гресс Н.П., Доблаев JT.1T., 
Павлова В.П., Просецкий П.А., Скибина Т .Г ., Сонин В.А., Рувин- 
ский Л.И., Ковалев А.Г„ и д р ./. В исследованиях показывается, 
что ^уускники оредней школы в большинстве случаев не осведом
лены об особенностях учебной деятельности в вузе, нс имеют не
обходимых умений и навыков учиться самостоятельно, что затяги
вает процесс адаптации студентов младших курсов к особенностям 
и ритму вуэовокой жизни, принятия новой роли отудента и вхождения 
в специальность.

Б.Г.Ананьев в своих исследованиях дает основные психофизио
логические характеристики студенческого возраста и утверждает, 
что студенческий возраст имеет особенное значение, как период 
наиболее активного развития моральных и эстетических чувств, 
становления и стабилизации характера и, главное, овладения полным 
комплексом социальных ролей взрослого человека, включая общест
венные, общественно-политические, профессионально-трудовые.

В исследованиях некоторых авторов /Медведев Г.П., Рубин 
Б .Г ,, Колесников Ю.С/ выделяются типы деятельности и поведения 
студентов, которые характеризуют степень адаптации их к вузовским 
условиям жизни. ' ,

Иоходной позицией нашегб исследования было то, что ста

новление личности учителя начинается в средней школе и подготов-1-  
ка учителя в Педвузе определяется не только подготовленностью по 
ооновам наук, но и глубиной понимания абитуриентом деятельности 
учителя, уровнем осознания собственных интересов, склонностей и



готовности к педагогической деятельности, зрелостью мотивов 
выбора педвуза и конкретной специальности в нем» Исходя из это
го мы поставили перед собой такие задачи;

1. Выяснить сущность и структуру готовности к учению в ву
зе и ее понимание абитуриентами и студентами первых курсов»

2. Изучить зависимость адаптации отудентов к ученюо в пед
вузе от уровня их психологической готовности и подготовленности 
к усвоению знаний по избранной педагогической специал: ности.

3. Выяснить роль готовности к учению в педвузе в активи
зации общественно-политической деятельности студентов младших 
курсов.

’
Исследование проводилось в течение I 971-1974 г г . в Киев

ском педагогическом институте им..А.М.Горького, а такие в шко
лах №18 153, 154, 41 г.Киева, средней школе № Ь г.Бояр,и, Кымер- 
ской средней школе Вшпгородского района, средней школе о .Горе- 

„ничи Киево-Святошинокого района, Розвржевской,средней школе 
Иванковского района Киевской области. Исследованиями было охва
чено 810 учеников средних школ, 835S абитуриентов и 1028 студен
тов младших курсов и слушателей подготовительного отделения • 
Киевского пединститута игл. А.М.Горького. Кроме этого»были про
анализированы результаты вступительных экзаменов по отдельным 
педвузам УССР.

Основными методами нашего исследования были: .
а / анкетирование и фиксированное интервью • учеников, аби

туриентов и студентов педагогического института.

б/ анализ личных характеристик и результатов вступительных
О .• f •

экзаменов абитуриентов;
в / наблюдения за учебной деятельностью студентов первых 

курсив на практических занятиях и анализ v ; ус^еваетлости*
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г /  изучение особенностей мотивации выборе педвуза абитури

ентами и учебной деятельности студентов первых курсов пединсти

тута;
' д/ анализ общественно-политической активности студентов млад

ших курсов;

е / анализ понимания специальных понятий студентами первых 
.курсов.

Вышеуказанные методы были направлены на определение уровня 
готовности абитуриентов к педагогической деятельности и ее роли 
в познавательной и общественно-политической активности студен
тов первых куроов.

Данные исследований были проанализированы количественно 
/определялись средние тенденции, корреляционные связи/ и качест
венно/ вменялись характерные особенности профессионально-педа
гогической направленности абитуриентов, зрелость мотивов выбора 

>, педвуза и учебной деятельности, понимание специальных понятий, 
учебная и общественно-политическая активность студентов/.

Во второй главе -  "Проблема готовности выпускников оред*- 
ней школы к учению в педвузе" -  дается определение понятия го- 

ьтевнооти, рассматриваэтся ее структура и понимание абитуриента- 

V. ми. •г'.
Содержание понятия готовности к учению и трудовой деятель

ности включает В себя ряд морально-психологических сторон личнос

ти.
Психологи и педагоги, расоматпивая содержание этого понятия, 

считают , что основными его компонентами является общее положи
тельное отношение к труду* знание определенного круга профессий, 
наличие профинтереоов, знание и самооценка обоих качеств и спо
собностей /Г.С.Костюк/} овладение учащимися системой знаний и

-  8  -
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умение пользоваться шли, определенный уровень развития и. умения 
самостоятельно добывать знания, сознательный выбор жизненного 
пути /10.А.Самарин/; умение творчески трудиться и добывать не
обходимые знания, любознательность и инициативность, осознание

I |
личных качеств, чувство радости труда /А.А.Смирной/; идейная 
направленность, потребность в труде, положительное отношение к 
деятельности и сознательная мотивация выбора специальности 
/П.Р.Чамата, Д.Ф.Николенко/ и др.

Анализ объема содержания понятия готовности к учению и 
трудовой деятельности позволяет выделить такую ее структуру:

I .  Психологическая готовность личности к учению и овладе
нию определенным видом деятельности:

а/ идейно-политическая направленность; 
б/ потребность в определенной специальной деятельности и 

специальных знаниях, интерес, лгобоиь к пни |
в / внутреннее принятие требований деятельности к человеку; 
г /  осознание соответствия своих личных качеств требованиям 

деятельности;
д/ осознанная мотивация 'личных стремлений к данной спевд~ 

альнооти. - ,
П. Подготовленность к деятельности: 
а /  глубокое знание наук, определенный уровень 'развития; 
б/ подготовленность в специальной отраоли знаний; 
в /  осведомленность в Профессиональной деятельности, знание 

Требований специальности к личным качествам л способностям; 
г /  умение учиться;
д/ морально-поихологичеокай подготовленность,

г
Психологическая готовность и подготовленность всегда вы

ступают во взаимосвязи и взаимодействии.
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Одним из основных показателей готовности абитуриента к 

учению и овладению специальностью является понимание сущности 
этой готовности студентами младших курсов.

Проведенные нами исследования показали, что лишь 42% пер
вокурсников считают себя готовыми к учению в вузе вообще, а 
в педвузе -  38%.

Особенно осторожно оценивают они свою готовность к учению • 
в педвузе: 54% опрошенных считают себя не полностью готовыми 
к учению в педвузе, тогда как считающих себя не полностью 
готовыми к учению в вузе вообще выявлено только 3 Это 
свидетельствует, с одной стороны, о том, что поступившие в 
педвуз дифференцируют требования к готовности к учению в вузе 
вообще и в педагогическом вузе И предъявляют к оебе повышенные 
требования, что является положительным явлением. Но, с другой, 
стороны, это говорит о том, что у молодежи,пришедшей в педин
ститут, в средней школе недостаточно' сформировано умение оце
нивать себя и осознание своей готовности к учению по избранной 
педагогической ,с1гациальности, хотя они и выдернали конкурсные 
экзамены.

Сб этом еще ях.че |видетельствует понимание первокурсниками 
сущности готовности к учению в педвузе. 50% их понимают готовность 

ограниченно- как наличие глубоких знаний или высокое умственное
развитие, да и мерилом этого качества, по их мнению, является

/» ••
высокий ,балл в аттестате зрелости, хорошие оценки, на вступитель
ных экзаменах, т . е .  формальные признаки, а не осознание и само
оценки своих знаний, и способностей.

Только студентов рассматривают готовность поеесущест- 

венным признакам т умению самостоятельна и настойчиво учиться,



наличию интереса к знаниям, идейной и профессиональной направ

ленности. /см . табл Л / .
Таблица I .

-  I I  -

Готовность к учению -  это : К-во
4 ответов

I .  Наличие глубоких знаний, высокий 
бал в а ттес тате  зрелости и на
вступительных экзаменах, факт за 
числения на первый курс. 187 50,0

2 . Умение самостоятельно учиться, 
правильно организовывать свой 
рабочшЗ день и отдых. 01 21,7

о . Высокое умственное развитие 84 9,1
4 . Наличие настойчивости 28 7,5
5 . Наличие склонности и интереса 

к избранной специальности 22 5,9
6 . Идейно-политическая и мораль

ная направленность к учению 
в педвузе • II 3,0

7 .  Наличие специального педаго
гического образования и тру
дового стад а . 7 1,8

8 . Неопределенные ответы 4 1,0

Уровень понимания готовности к учению характеризуют гаюе 
объяснения первокурсниками своей готовности или неготовности 
к учению в в у зе . Содержание ответов нр вопрос: "Почему счи
таете  себя готовыми или неготовыми к учению в вуз^*сл едущие:

I .Готов к учению в вузе потому, что: глубоко усвоил 
школьные знания /б ?  студентов — чЗ,2£/;.умею сашотоятельно 
учиться /4 2  - 27,1:2/; избирательно готовился по предметам, к 
вступительным экзаменам /13 -  7,02/; хочу пшучглъ высшее 
образование / 8  -  - // ; имею широкую информацию о вузе /7 -
4,5$/; потому, что окончил педучилище /5 «►  3,32/|  МЯЕ<?в с*о~ 
ими волевыми качествами /14 -  9,0}^/* У‘
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П. Не полностью готов потому, что: нет умений самостоятель
но работать, не умею организовать себя /72 студента -  49 ,6 //; 
отсутствуют представления об учении в условиях вуза /31 -  21,Л%/- 
отсутствует воля, внутренняя направленность на овладение знани
ями в условиях вуза /27 - 1 8 ,  Т%/\ шею недостаточную подготов
ленность со школы по основам наук /15 -  10,35?/.

Ш. Не готов, потому что: отсутствуют глубокие школьные 
знания /27 студентов -  50$/; не умею организовать себя^заста
вить учиться, проявляю безволие /12 -  35,2$/; нет• подготовлен
ности к учебной работе в условиях вуза / 8  -  14,8$/.

Из приведенных данных видим, что студенческая молодежь 
/первокурсники/ свою готовность к учению в вузе мотивируют в 
основном глубокими знаниями и умением учиться. Мотивация ин
тересом и наклонностями к специальности почти отсутствует.

Готовность к учению 'в педвузе студенты мотивируют в 
основном так же, как и готовность к учению в высшей школе 
вообще, но среди ответов подчеркивается также специфика Обу
чения в педагогическом вузе и овладения профессией учителя. В 
этом отношении показательны ответы тех студентов, которые 
о читают себя неполностью готовыми к учению в педагогическом 
вузе. Эти студенты в своих ответах указывают-на неуверенность 
в том, что их личные морально-психологические качества отве
чают требованиям труда учителя.

Анализ данных анкетного спроса и фиксированного интервью 
показывает, что студенты-первокурсники'' по-разному понимают 
требования, предъявляемые к личности учителя. Среди 374 от
ветов на' вопрос о том, .то в работе учителя является главным, 
ввделяштся тахче стороны педагогической деятельности:



1. Любовь к до тягл - -39,0%
а '

2 . Высокие’ моральные качества - 12 „5%
3. Волевые качества -  8,0$
4. Палетке педагогических

умений и навыков -  5,6$
»

5. Организаторские способности- 5,3$
6 . Умение самостоятельно' ра

ботать С КНИГОЙ * -  16,0$
7. Серьезная подготовка по 

специальным предметам,
широкая эрудиция -  1 0 ,4$

Среди этих ответов четко выделяются два уровня понима
ния требований к учителю:

1. Любой, к детягл, наличие профессионально важных мораль
но-психологических качеств /1-5 группы ответов/.• ч

2. Глубокие знания, ерудиция. И первый и второй уровни 
существенно важны для учителя. Они органически связаны и про
являются в единстве и взаимодействии, но качественно они раз
личны. Первая группа качеств требует длительного воспитания 
их, и они трудно перевоспитываются, тогда как вторая /знания/ 
приобретается легче, в боле<1 сжатые орокп и постоянно.

Этих особенностей в деятельности учителя многие студенты 
не дифференцируют, ставят в|один ряд, Лишь 42,0$ студентов' 
указывают, что педагогическая-профессиональная направленность 
должна быть устойчивой со школьного периода. Указанные данные

*  • • Ч I*

свидетельствуют, что в системе профессиональной ориентации в
средней школе мало уделяете,, внимания вопросам педагогической

! I ,■
профориентации и актуализации в создании учащихся существенных 
требований к личности учителя. Об этом свидетельствует также
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и то, что студенты не совсем адекватно понимают пути и средства 
воспитания в себе профессиональных качеств педагога или же 
совоем не знают, что нужно для этого делать. И в этом плане 
студенты выделяют как главное отрешение систематически само
стоятельно овладевать ново,і учебным материалом.

В своем исследовании мы сопоставили самооценку готовности 
к учению и умению учиться в пединституте обследованных нами 
студентов первого курса с самооценкой студентов выпускных
/ІУ-У/ курсов. Студентам выпускных курсов был также поставлен

с
вопрос о том, в какой степени они считали себя готовыми к уче
нию в педвузе в период пребывания на перво?,і курсе. Между этой 
оценкой студентов-вьшуокнкков и отудеитов-первокурсников су
щественной разницы нет. Зато оценка своей готовности к учению 
и умению самостоятельно' учиться студентами выпускных курсов на
много выше, чем их воспоминания о своей готовности во время 
учебы на первом курсе и оамооцешса обследованных нами студен
тов первого курса /см, табл.2/

/. Таблица 2.

Содержание
ответов

.../, _________________________ :______________/
Студенты-выпускники і Студенты-первокурсники

ШШоШТНШшяО 
готовности и 

/умении учиться 
/  на 1-ом курсе

: Самооценка на ; выпускном
: курсе•о

: Самооценка 
: умения 
: учиться

--------- :---- і/  :абс. : % :абс. : $ абс. : %
Готовы к учению 
и умеет самосто
ятельно Г&ться 210 54,0 364 93,0 201 54,0

Не совоеМ ГОТО
ВЫ, но умею* са
мостоятельно _  п
УЧИТЬСЯ 170 43,0 16 4,0 92 24,0

/
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Не умеют само
стоятельно
учиться ■ ’ • 12

Не ответили -
3,0 10 2,5 66 18,0

- £ 0,5 15' 4,0

Приведенные в таблице 2 данные говорят о значительных 
изменениях в самооценке своей готовности к учению студентами- 
выпускникаш. Намного возросла уверенность в своей готовности 
и умение учиться» Обучение в педагогическом вузе содействовало 
формированию самосознания, ументт я практически оценивать себя, 
распознавания собственной готовности к педагогическому тру
ду. Однако около 7, С% - выпускников заявили, что они либо не 
готовы к учению, либо не умеют самостоятельно учиться. Это 
свидетельствует о том, что эти юноши к девушки пришли в пед
институт недостаточно подготовленными к учению в пединституте.

Анализируя свое неумение - самостоятельно учиться и его 
причины, студенты-выпускники называют такие личностные психо
логические качества как неумение’ запоминать и воспроизводить 
новый материал, отсутствие .-интереса к отдельным учебным пред
метам, недостаточность волевого усилия, особенно самооблада
ния, а такие неумение конспектировать и работать с книгой, 
ориентироваться в пособиях и первоисточниках, в большом ко
личестве' получаемой в процессе обучения информации.

Эти замечания имеют существенное значение для рациона
лизации формирования самостоятельности студентов в учении и 
умения! учиться как ваших компонентовI готовности .личности к

, 1 г
овладению специальными знаниями и профессией учителя»

Анализируя готовность студентбв к учению в педвузе, т  
сопое-явили успеваемость студентов с уровнем самооценки готов-
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ности их к учетам и получили следующие результаты: из 168 студен
тов, которые очитают себя неготовыми к чению в институте, 88 

/52,4%/ -  имели академзадолкенность, 63 /37,5%/ -  учатся в основ
ном на "удовлетворительно" и лишь 17 /10,1%/ -  имеют удовлетвори
тельные, хорошие и отличные оценки. Эти данные дают основание 
утверждать,что уровни самооценки студентами своей готовности и 
умения учиться в значительной степени достоверны.

Изучая готовность абитуриентов и отудентов к педагогической 
деятельности и учению в педвузе, мы поотавили перед собой задачу

с
определить уровень их ориентации в особенностях педагогической 
профессии. Обследование поступающих в пединститут показало несо
ответствие между общей подготовленностью и осведомленностью с тру
дом учителя.У большинства из них / 6 6 ,2%/ уровень общеобразователь
ной подготовки оказался достаточно высоким,средний балл аттестата 
зрелЬсти по предметам вступительных экзаменов составлял в среднем 
4 , 2 , из них 89,0% принимали участие в общественной работе,52,0% 
абитуриентов и 42,0% зачиоленных на первые куроы характеризуются 
достаточно высоким уровнем общего развития /осведомленность в об
ласти литературы.искусства,достижений науки,политических собачий 
и т .п . / .  С профессией учителя большинство из них знакомы повер- 
ноотно.а 35,0% опрошенных не иМели четкого представления о ней.
Это объясняется /тем,что ни в средних школах,ни в школах юных ма
тематиков,физиков,филологов и т .п .,в  которых учащихся ориентиру
ют на педагогические вузы,не уделяется необходимого внимания на 
'раскрытие качеотв учителя вообще и в частности учителя как пре
подавателя того или иного предмета.

При Изучении характера мотивов выбора педагогической профес

сии абитуриентами выделялись такие три группы:
У группа -  четко выраженный интерес к будущей педагогической 

/  деятельности,интерес и склонности к работе с
детьми /54,3%/.
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П группа -  возможность получить высшее образование и изучать 
конкретный любимый: предает /39 ,5$/.

Ш группа -  влияние различных внешних обстоятельств на выбор 
профессии учителя /6 ,3$/.

Эти данные таю:се показывают, что-45.7Й абитуриентов моти- 
вирушт выбор педагогического института не склонностью к педаго
гической профессии и любовью к детям, а другими не специфическим!- 
влияния;Я!. Э.'О таю-.е говорит о том, что средняя школа не сфор
мировала у них настоящей готовности к педагогическому труду.

В третьей главе " Подготовленность абитуриентов к учению 
в педагогическом вузе" рассматриваются вопросы связи успеваемос
ти студентов младших курсов с успеваемостью в средней школе, с дан
ными вступительных экзаменов, пониманием специальных понятий, уров
нем развития мотивов учения и общественно-политической активности® ;

Успеваемость студентов, их познавательная активность явля- -| 
ются ведущими показателями их адаптаций к условиям вуза и специаль
ности. Успешная сдача вступительных экзаменов служит в педвузах 
основным критерием приема абитуриентов в студенты® Однако иссдв 
дования показывают, что уровень формальных знаний не является един* 
ственным фактором успеваемости студентов и их адаптации к условиям! 
учения в вузе. Это обгоняется тем, что адаптация к условиям вуза 
является сложной перестройкой морально-психологических качеств 
студента /  установок, эмоционально-волевых тенденций, умений, на
выков и привычек/, сформировавшихся в средней школе.

Как показывает изучение уопеваемости студентов первых кур
сов, она определяется в значительной мере интересом в данной спе
циальности и умением учиться /  А.Н.Алексюк и д р ./. Иа 156 обелвдо» 

ванных нами студентов, получивших на первых сессиях неудовлетво
рительные оценки, большинство свою неуспеваемость об"ж*оа»т я#—
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алением учиться, безволием, неумением контролировать себя, отсутст
вием самостоятельности, организованности и настойчивости в учении. 
Следует отметить, что 92,0 % этих студентов, как подтверждают одно
курсники, положительно относятся- к учебным обязанностям, а 82,0"' - 
удовлетворены избранной специальностью. Вероятно их неуспеваемость 
объясняется главным образом неумением учиться.

В целях выяснения удельного веса школьной успеваемости и всту
пительных экзаменов в успеваемости студентов первого курса пединсти
тута, ш сопоставили их показатели. Анализ их /см. табл.З/ показыва
ет недостаточно высокую овязь: а/школьнйй успеваемости и результатов 
на вступительных экзаменах; б/школьной успеваемости и результатов 
первой экзаменационной сессии; в/результатов вступительных экзаменов 
и первой экзаменационной сессии. Многие студенты с высокой успеваемо
стью в школе и высоким проходным баллом на первой экзаменационной сес
сии получили удовлетворительные и неудовлетворительные оценки. Студен
ты со оредним баллом, колеблющимся между 3,5-4 по школьной успеваемо
сти и вступительным экзаменам, в большинстве случаев на первой сеЬсии 
подтвердили свои средние показатели успеваемости. Лишь отдельные сту
денты из этой группы получили более высокие оценки /около 2 1 , 0%/. 

Причем, на физико-математическом факультете /отделение математики/ 
не было ни одного случая, чтобы отудент оо средней школьной успевае
мостью и средними показателями на вступительных экзаменах на первой 
оеооия получал отличные оценки. Это овидетежствует о том, что ВЫОО~ 

кие оценки по уопеваемооти в средней школе и на вступительных экзаме
нах далеко ив определяют высокую успеваемость ь институте. Последняя, 
вероятно, определяется и некоторыми другими факторами, особенно поло
жительным отношением к специальности и умением учиться.

В этом плане заслуживает внимания также уровень понимания сту
дентами первых курсов некоторых основных понятий и терминов по конк
ретной специальности.



Таблица 3

Совпадение средних • Успева- •
• факультеты

пг: баллов *• емость физико- историко- 
метемат.педагог.

филоло
гический

I . Нкольная успеваемость и /■ высокая 23,4$ 52,5$ 29,4$
вступительные экзамены ( низкая 16,75? 15,0$ 0,0$

2 . Школьная успеваемость и ( высокая 15,6$ 22,5$ 26,5$
результаты первой сессии (низкая 83,3$ 80,0$ 87,5$

3. Результаты вступительных ( высокая 32,75? 32,4$ ^3,7$
экзаменов л первой экзаме- (низкая 80,0$ 100,0$ 100,0$

национной сессии

Наш был' изучен уровень понимания студентами тех основных 
понятий и терминов, без знания которых трудно усваивать,по мнению 
преподавателей — специалистов пединститута, вузовские курсы по мате
матике, физике, истории, языку и литературе» Понятия и термины под
бирались и правильность их понимания студентами' определялась совмес
тно с преподавателями-специалж гами. Результаты исследования пока
зывают, что правильное’или не совсем точное понимание и определение, 
студентами данных им понятий и терминов по специальности нельзя счи
тать удовлетворительным е точки прения подготовленности абитуриен
тов к учению в высшей педагогической школе /  см. табл. 4 / .

Таблица 4»

Специальность
Понимание терминов и понятий

правильной не совсем точное неправильное

математики 45,7$ 23,0$ 31,3$

физики 7,5$ 34,6$ 57,9$

ис тор: £И 29,1$ 18,0$ 52,9$

филологи 65,4$ 9,0$
- ! ' 1,

25,6$
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Приведенные данные понимания специальных понятий и терминов 
свидетельствуют о неудовлетворительной преемственности и связи 
учебных программ средней и высшей школы но указанным специальнос
тям и отсутствии необходимой подготовки абитуриентов к обучению 
на факультетах пединститута в соответствии с их интересами к конкре* • 
ной педагогической специальности. Наиболее трудными понятиями и 
терминами для понимания студентами-математикаыи оказалиоь: опреде
ление понятия "метод математической индукции", " целое число",
"простое число", "множество". Студенты-физики затруднялись при оп
ределении таких физических терминов и понятий, как: "пределы при
менимости геометрической оптики", "квантовый механизм поглощения 
и излучения атома", "импульс, масса и энергия фотона", "основные 
положения специальной теории относительности", "мерк движения".
При определении исторических терминов и понятий наиболее трудными 
для понимания студентами были: "социально-экономические и полити
ческие основы единства стран социалистического содружества", "ми
ровое коммунистическое движение -  наиболее влиятельная сила кечуа— 
го времени", "историческая обусловленность краха капитализма и по— 
беды коммунизма". Студенты первого курса филологического ф акультет*^ 
испытывали труднооти при определении таких понятий: "словосочета
ние", "стиль литературный", "стиль яэыка", , "стилистика"и др„

Следует подчеркнуть, что аналогичные вышеизложенным результа
ты неудовлетворительного понимания абитуриентами основных терми
нов и понятий по специальности были обнаружены у них на вступите л:ь»__ 
ных экзаменах.

В подготовке учителя в педагогичеоком институте большое зна
чение имеет умение отудента мотивировать свою учебную деятельности 
Многие исследования показывают, что мотивы учения, кал проявление 

-потребности в знаниях , играют ведущую роль в усвоении специальных 

Знаний в соответствии с профессиональными интересами и наклоннос

тями-и в Сформировании специалиста.Наше исследование мотивов учен
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первокурсников проводилось путем собеседований со студентами 
с разной з'спеваемостью, анкетирования и фиксированного интервью. 
Анализ данных исследования показал, что не у всех студентов первых 
курсов наблюдается зрзлость мотивации учения и ее адекватность за
дачам формирования и подготовки личности учителя-специалиста в 

пединституте.
Названные студентами мотивы учения могут быть распределены по 

группам следующим образом;
I . Пройессивнально-падагогическая мотивация /  стремление стать 

высококвалифицированным учителем, принести знаниями пользу людям/

- 26,15?.
П,. Обще познавательные интересы /  расширение кругозора, инте—

V  Р

рес к научным поискам, развитие самосознания/ -  2 1 , 2%.
Ш. Поддержание престижа группы  /  борьба за  лучшие показатели 

в акацемуопеваеыооти своей группы/- 5,4%.
1У. Индивидуалистические стремления /  быть на доске почета, полу

чение стипендии, поступление в аспирантуру, добиться высокого по
ложения в обществе/ -  27,3%.

У, Эмоциональная мотивами /боязнь наказания, и порицания за 
неуспеваемость, приятно получать знания/ -  2 0 ,,0%.

Приведенные данные показывают, что зрелая мотивация, если к ней 
отнести первые три группы мотивов /52,7%/, ненамного преобладает 
над мотивацией узколичностного характера /47,3%/. Еоли же оценить 
приведенные группы мотивов с точки зрения их педагогической целе
направленности, то в этом отношении уровень их зрелости нельзя 
назвать высоким. Это также говорит йотом, что формирование у учащих
ся средней школы мотивов учения и профессионально-педагогической 
их направленности не находится еще на должной высоте. *

Анализируя мотивы учения студентов, получивших на первых сес- 
сиях отличные и хорошие оценки, видим, что у них преобладают про-
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ф е о о и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и е ,  общие познавательные и интерес к уче
нию с  целью поддержать престиж своей академгруппы / 5 5 , ° . % / .  Однако и  

у этих отудентов значительное место занимают мотивы учения узколич— 
ностного характера /1У-У группы/. Б связи о наличием у студентов мо
тивации этого характера, возникает необходимость формирования у уча
щихся средней школы и у студентов педвуза общественнонаправленной 
педагогической мотивации.

В формировании личности советского учителя ведущую роль играет 
общественно-политическая активность студента. В ней наиболее ярко 
проявляется уровень зрелости и устойчивости психологической готовно

сти личности студента к педагогичеокоыу труду. В общественно-полити
ческой работе студентов дальше развиваются, испытываются и укрепля
ются мировоззрение и убеждение, ценностные ошентации и установки, 
морально-психологичеокие качества. Общественная активность непосред
ственно связана таете о учебной активностью студентов. Проведенные 
нами исследования показывают, что 56,7$ студентов первых курсов име
ют постоянные общественные поручения и проявляют инициативу и актив
ность при их выполнении; 16,9$-ямеют временные поручения и выполняют 
их инициативно и творчески; 10,4$ -имеют постоянные и временные общес
твенные поручения, но характеризуются крайней паооивноотью при их вы
полнении и 16,0$ -не имеют поручений и не проявляют заинтересованнос
ти в том, чтобы их получить.

Анализ изучения особенностей общественно-политической -работы 
отудентов первых курсов свидетельствует о том, что они выполняют са
мые разнообразные общественные поручениягявляютоя комсоргами, проф
оргами, членами комсомольских и профсоюзных бюро, лектороких групп и 
агитколлективов, слушателями факультетов общественных профессий,чле
нами органов отуденчеокого самоуправления, клубов интернациональной 
дружбы и др. Многие студенты оообенный интерес проявляют к поручениям 
педагогического характера? воопиаательная работа с пионерами и школь-
гттта»пя а п х т а п т г о т ю т  ап  пггп-тгаихпгтогттт тт*лтг
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Ция,детоких клубах при домоуправлениях, педагогическая профориентацион
ная работа в школах юною педагога и др. Такой интерес особенно прояв
ляют те студента, которые пришли в институт’ с четкой педагогической на
правленностью. Анализ выполнения общественных поручений.показывает,что 
более эффективно и творчески они выполняются теш студентами, которые 
проявляли активность, обучаясь в средней школе. Студенты, принимающие 
активное участие в общественной работе, отмечаются своей организованно
стью и целеустремленностью, а также активностью в учебно-познавательном 
отношении. Эта организованность и целейотрешенность находится в прямой 
зависимости от уровня ответственности общественного поручения. Несмотря 
на то, что общественная работа забирает много сил и времени, студента, 
активно выполняющие общественные поручения, повышают свою учебную успе
ваемость или сохраняют ее на уровне успеваемости в оредней школе и ре
зультатов предыдущих оеосий. Лишь незначительное число таких студентов
снизили свою успеваемость /ом, табл.5/ .

-

' Таблица 5.

д/й Уровень успевае
мости

Успеваемость 
по спепиаль-, 
ным предметам

Успеваемость по 
предметам психо
лого-педагогиче
ского цикла

Успеваемость 
по обществен
ным наукам

I . Повысили качест
венные показате
ли успеваемости

27,9%( . •* 33,5$
1

39,8$

2 . Сохранили слои 
показатели успе
ваемости

71.4% * 65,9$ 59,7$

3. Качественные по
казатели уопева- 
емоати снизились

0,7$ 6 , 6$ 0,5$

Снижение успеваемости у некоторых отудентОв-активиотов объясня
ется тем, что они еще не овладели приемами рационального Соединения овен 
ей учебной и общественной работы.
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Мотивы участив отудентов-первокуроников в общественно-политичес
кой работе характеризуются идейно-профессиональной, социальной и по
знавательной направленностью. Результаты нашего последования свидете
льствуют о том, что наиболее весомыми мотивами активного участия пер
вокурсников в выполнении общественных поручений являютоя: стремление 
стать высококвалифицированным учителем; интерес к работе о детьми; 
отрешение к оевмеотной общественной работе оо студентами старших 
куроов;к самоутверждению в овоей анадемгруппе, на факультете; стрем
ление избавить' оебя от критических замечаний со стороны своих оокур- 
сников; отрешение быть похожим на овоего школьного учителя и др. 
Абсолютное большинство опрошенных нами студентов первых курсов под
черкивает з овоих ответах, что улучшение их познавательной и общест
венно-политической активнооти зависит в первую очередь от уровня за
интересованности в ней оамих отудентов.

Наши исследования показывают, что глубина и стойкость мотивации 
учайтия отудентов первых курсов в общественной деятельности в большой 
мере вавиоит от ее олоянооти, содержания и форм организации, а также 
от своевременного изменения характера общественных поручений и учетом 
яндивядуалыю-пецхологичеоких оообенноотей личности отудентов первого 
курса и уровня юс поихологичеокой готовности и подготовленности к вы
полнению общественных поручений,

\
X X

X ,,
Проведенные яооледоваьия оообенноотей поихологичеокой готовноо'

ти абитуриентов к учению в педагогическом вузе дают возможность сде-
1

лагь следующие выводы:

I♦ Становление личнооти учителя являетоя сложным и длительным процео- 
ООМ, включающим в оебя психологическую готовнооть и подготовленность 
юношей и девушек к деятельности учителя,

2 «В процеоое исследования мы обнаружили недостаточно высокий уоовонь 
психологической готовности и подготовленности абитуриентов к „чению 
и'овладению педегогичеокой специальностью. Многие из” них поверхностно

л



осведомлены-о сущности труда учителя, требованиях к морально-психоло
гическим качествам педагога, не умеют самостоятельно учиться, что от
рицательно отражается на'адаптации студентов первых курсов к услови
ям обучения в пединституте.
3 .  Анализ связи успеваемости первокурсников пединститута с успеваемо
стью в средней школе и результатами вступительных экзаменов обнару
жил недостаточно высокую их корреляцию. Многие первокурсники поверх
ностно знакомы о основными специальными понятиями и терминами, необ

ходимыми для усвоения учебных курсов вуза. Это отаввт вопрос о необ
ходимости совершенствования подготовки учатихоя школ к учению в пед
вузе и отбора контингента абитуриентов в высшие педагогические заве
дения.

4 .  Исследования показали, что качество успеваемости студентов первых 
курсов определяется не только наличием подготовки по ооновам наук, но 
0 их отношением к учебной деятельности, зрелостью мотивов учения и 
профессионально-педагогической направленностью. Эти качеотва у зна
чительной части студентов первых курсов сформированы недостаточно, 
что говорит о поверхностной педагогической профессиональной ориента-, 
ции учащихся в средней школе.

5 .  Результаты исследований свидетельствукг о том, что формирование 
психологической готовности и подготовленности к выбору професоии учи
теля необходимо начинать возможно раньше в средней школе в процесое 
проведения педагогической профориентации, В т содержанием должно быть 
не только осведомление учащихся о груде учителя, но в, главны!.: обра
зом, формирование у школьнике- интереса и наклонностей к педагогичес
кой деятельности, как основных мотивов выбора профеооии учителя,сред
ствами учебных предметов, психолого-педагогичеоких факультативов и 
путем привлечения учеников к выполнению доотуппых для них педагогиче

ских поручений.

-  25 -
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6 „ Педагогическая профориентация и профотбор студентов в педвуз! 
целесообразно осуществлять совместны*! усилиями средней школы и педа 
готического вуза. Контакт педвуза со школой должен осуществляться 
по линии совершенствования профессиограм учителей-специалистов, коор
динации школьных программ с требованиями учебных предметов факульте
тов пединститута, формирования и выявления у учащихся средней шко
лы качеств учителя, составления школой содержательных и целенаправ
ленных характеристик учащихся, желающих избрать профессию учитзля.

7. В результате исследования обнаружена также положительная 
связь успеваемости студентов первых курсов с их общественно-полити
ческой деятельностью. Однако не все студенты проявляют достаточную 
активность в этом отношении, особенно по линии педагогической направ 
л'еннооти своей общественной работы. В целях формирования у молодежи 
общественно-политической активности необходима активизация воспита
тельной работы в этом направлении как в школе , так и в педвузе. 
Общественно--политическое воспитание студентов, начиная о первых кур
сов в условиях педвуза 5следует проводить об"единенными усилиями де~

I
канатов, кафедр, общественных организаций и органов студенческого
самоуправления.

В. Педагогическая профориентация учащиход не должна оканчивать
ся в средней школе. В педвузе на основе теоретической подготовки и 
активизации дидактического процеооа необходимо активно .углублять и 
совершенствовать формирование у отудентов качеств учителя-специалис
та» стмь.л,оятекьяооти и умения учитьоя средствами учебно-воспитатель 
ной работы не только педагогических, но и специальных кафедр.

X X
X

Основное содержание диосертахщ отражено в следующих 
опубликованных работах:

* о-
I ,  К вопрооу об адаптации отудентов младших курооЪ к условиямО

обучения в педвузе. Материалы межвузовского симпозиума "Психологи-
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чеокие и .Щйдиальвогпоихшюгичвокяв особенности адаптации отудента". 

Ереван, 1973. ,
2. Главные аопекты связи. Ж."Веотник выошей школы">1974,Л 6/в со 

авторстве/.
3. О некоторых уоловиях адаптаций студентов шадших-куроов к обу

чению в педвузе. Материалы республиканского семинара "Программирован
ное обучение в педагогическом вузе". К .„"Вища школа",1975 /на укр.яз.,

4. Мотивы использования отудентами програмшрованных пособий в 
самостоятельной работе. Материалы республиканского оеминара "Програм
мированное обучение в педагогичооком вузе". К .,"Вища школа",1975/в оо 
авторстве, на укр^яз./.

5. Мотивы учебной деятельности студентов младших куроов педвузи. 
Материалы реопублика»окой научно-практической конференции "Проблема 
усовершенствования учебного процеооа в педагогическом вузе". К .."Ви
ща школа",1975 /на укр .яз./.

6. Некоторые вопросы контроля и самоконтроля в самостоятельной
работе студентов младших курсов. Материалы республиканской научно- 
практичеокой конференции "Проблема усовершенствования учебного про
цеооа в педагогичеоком вузе". К./'Вйща школа",1975 /в  соавторотве, 
на ук р .яз./. -

Кроме того, о результатах огоего исследования' автор докладывал на 
межвузовском симпозиуме "Психологические и социально-психояогичеокие 
особенности адаптации студента" /г.ЕрёваяД973 г . / ,  на всесоюзной 
научно-практической конференции по вопросам взаимосвязей педвузов оо 
школацр /г.Запорожье/1974 г . / ,  на республиканской научной конферен
ции по вопросам усовершенствования учебно-вооштательного процесса 
в педагогическом вузе /г.Киев,1975г./, Па республиканском семинаре 

"Програмшров? гое обучение в педагогическом вузе" /г.Киев, 1975 г / , 

на учительских конференциях г.Киева й Киевской облаоти.

I
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