
автора «чарующих, близких сердцу слов», поэтому следующая часть стихотворения построена на приеме 
скрытого сравнения и омонимии:

К аж дой  строчкой «Новая зямля»

Нынче духу моему опора,
Как и сосны векового бора,
И  луга, и светлые п оля^  [1, с. 217].
Я  см отрю  на венчик василька,

И  звучат во мне неотразимо  

Строфы Богдановича Максима 
Из его священного «Вянка».

Золотой  вчера, уж е  седой 

Одуванчик на дорожной бровке -  
И  строка  «А днг гдуцъ^» из Бровки 
Тихо наплывает в мой настрой  [1, с. 217].
Основную смысловую нагрузку в этом стихотворении несут существительн^хе и прилагательные, в 

отдельн^1х местах -  наречия. Это говорит о том, что здесь мы наблюдаем предметно-качественную доми
нанту, включающую и безлично-предикативные элементы:

Весело бросаю тся в глаза 

Синие в росинках незабудки,

Вербы и в широком промеж утке  

М е ж д у  ними зорьки полоса.

Смолк петух. И  заиграл пастух.

Мягкий тембр старинной окарины
На светающей земле Скорины

Нежит слух, и то р ж е с тв у е т  дух [1, с. 216].
Переливы бликов -  там и тут.
И  так любо мне под сенъю дуба,

Вспоминая Колоса Якуба,

Вы дохнуть душой: «М ойродны  к у т^ »  [1, с. 216].
В стихотворении автор нам показывает не просто незабудки, а наделяет их эпитетами «синие в росин

ках», незабудки не просто «бросаются в глаза», автор характеризует данное действие признаком «весело». 
Бронислав Спринчан не только подбирает эпитеты к «окарине», но и описывает ее чудное воздействие, 
используя глагол, образованн^1й от прилагательного: «нежит слух», то есть глагол нас наталкивает на 
мысль, что окарина издает мягкий, нежный звук, приятн^1й слуху. Дальше перед нами характеристика 
пространственная: автор не просто показывает нам «блики», а использует по отношению к ним наречное 
сочетание «там и тут». Это значит, что «блики» переливаются не в одном каком-то месте, а везде. Затем 
автор нам показывает душевное состояние лирического героя. Это состояние в стихотворении в^хражается 
с помощью безлично-предикативного слова: «и так любо мне под сенью дуба».

Исходя из вышесказанного, мы еще раз подтверждаем наличие в данном стихотворении предметно
качественной доминанты с безлично-предикативными элементами.

Литература
1. Спринчан, Б. Вербная неделя : Стихи / Б. Спринчан. -  Минск : Мастацкая лiтаратура, 2002. -  254 с.

УДК 378.013

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ОБУЧАЕМЫХ 
(I И II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Старовойтова Т. А. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра педагогики и методики начального обучения)

Аннотация. Раскрыта: некоторые особенности формирования исследовательских умений у студентов и магистрантов. 
Приведена: примеры самостоятельн^1х заданий исследовательского характера.

Важным условием повышения качества подготовки специалистов с высшим педагогическим образо
ванием является реализация учебно-исследовательского принципа обучения. Принцип единства учебной
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и  исследовательской  деятельности  им еет целью  объединение науки, образования и  проф ессиональной 

деятельности , направленной на подготовку специалиста с повышенн^хм творческим  потенциалом .

Специф ика вы сш его образования предполагает больш ой  объем  сам остоятельной  работы , что  требует 

у  студентов исследовательских умений. Однако самостоятельная работа -  непростое занятие. Ещ е К он 

ф уций писал: «П еред человеком к  разуму тр и  пути: путь  размы ш ления -  это  сам ы й  благородны й; путь 

подраж ания -  это  сам ы й  легкий; путь  личного  опы та  -  сам ы й  тяжелый^>.

И сследовательские ум ения вклю чаю т в себя: научн^хй подход к  педагогическим  явлениям , владение 

ум ениям и  эвристического поиска и  методам и  научно-педагогического исследования, в то м  числе анализа 

собственного  оп^хта и  опы та  других. Э то  ещ е раз подчеркивает, что  исследовательские ум ения  представ

л яю т синтез теоретических  и  практических умений.

А нализ современн^ 1х  педагогических исследований по организации самостоятельной  работы  студен

тов позволил нам  вы делить следую щ ие группы  исследовательских умений:

• инф ормационны е умения;

• аналитические умения;

• проектировочны е умения;

• конструктивн^ 1е умения;

• управленческие умения;

• рефлексивн^ 1е умения.

Вовлечение студентов в исследовательскую  работу осущ ествляется в тр и  основн^хх взаимосвязанн^хх 

этапа:

• первоначальн^ 1й, содерж ащ ий в себе элементы  исследования, вводимы е на занятиях и  в период 

учебной  практики;

• этап  соверш енствования, предусм атриваю щ ий вы полнение творческих  исследовательских зада

ний  на практических занятиях, в период учебны х и  производственны х практик;

• заклю чительны й этап, на котором  вы полняю тся  курсовы е, дипломны е работы  и  магистерские ди с

сертации.

Самостоятельная познавательная деятельность студентов по овладению  исследовательскими умениями  

вклю чает смы словой, целевой и  исполнительский компоненты . Овладевая все более слож ны ми  интеллекту

альны ми действиями, студенты  начинаю т проявлять интерес к активной смы словой  ориентировке, позво

ляю щ ей и м  самостоятельно реш ать проблему самообразования. Ц елевой и  исполнительский компоненты  

вклю чаю т в себя постановку цели и  определение задач, планирование действий, выбор способов и  средств 

их  выполнения, самоанализ и  самоконтроль результатов, коррекцию  перспектив дальнейш ей деятельности.

К ак  показы вает практика, когда студенты  поставлены  в позицию  исследователя, когда акцент обуче

ния переносится на углубленное практическое овладение методологией  реш ения теоретических  и  при 

кладны х задач и х  будущ ей проф ессиональной деятельности , тогда активизируется и х  познавательны й и  

ф ормируется и х  профессиональн^хй интерес.

П риведем  примеры  некоторы х сам остоятельны х заданий по педагогическим  дисциплинам , которы е 

демонстрирую т, во-первы х, возмож ность продуктивного обучения, а во-вторы х, исследовательские ум е 

ния студентов. Так, на занятиях по дидактике начальной ш колы  студенты  анализирую т причины  и  у сл о 

вия, породивш ие педагогическую  проблему («Безотметочное обучение в начальн^хх классах», «Л ичност- 

но ориентированн^ 1й  подход в обучении^), «Технологии  обучения в начальной школе»).

Коллоквиум , как показы вает оп ы т преподавания педагогических дисциплин, является важ ной ф ормой 

контроля знаний. К  коллоквиуму готовятся научны е вы ступления реф еративного характера по важ нейш им  

теоретическим  вопросам . Такая ф орма осущ ествления контроля знаний позволяет оценить всех студен

тов в группе во всех аспектах: теоретические знания, компетентность в научном  обосновании  изучаемой 

темы , исследовательские, аналитические и  конструктивны е умения.

П р и  изучении  дисциплин^ ! «Ф ормирование учебной  деятельности  младш их ш кольников» студенты  

вы пускного  курса вы полняю т более сложн^хе самостоятельны е задания исследовательского характера. 

Э то , преж де всего, разработка технологической  карты  урока (на вы бор учебны й  предмет и  тема урока), 

конспекта урока на определенную  тему, дидактический  анализ конспектов зачетны х уроков, проведенны х 

в период производственной  практики  в начальны х классах.

Такие задания, безусловно, сп особствую т более осознанному освоению  дидактических, методиче

ских  и  технологических  основ организации учебного  процесса и  предлагаю т студенту вклады вать в дея

тельность  личны й  смы сл , проф ессиональную  позицию , оценивать уровень развития своих  способностей  

и  осущ ествлять самоанализ.

С ам остоятельную  работу мож но рассматривать как вид деятельности , способствую щ ий  стимулирова

нию  активности , сам остоятельности , познавательного интереса, как основу для самообразования, а такж е

139

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



как систем у  педагогических условий , обеспечиваю щ их руководство сам остоятельной  деятельности  с ту 

дентов. С амостоятельная работа является вы сш ей  ф ормой учебной  деятельности  обучаемы х в вузе.

П р и  вы полнении  дипломн^хх работ и  м агистерских  диссертаций  очень важ но, ч тобы  вы пускники  

показали достаточны й  уровень сф ормированности  инф ормационны х, аналитических, конструктивны х, 

управленческих и  проектировочны х умений.

Основн^ 1м  видом  деятельности  обучаемы х на второй  ступени  вы сш его образования является исследо

вательско-творческая деятельность, которая присутствовала на первой ступени  образования, но в недоста

точной  степени  для написания научной  работы . П ричем  на второй  ступени  вы сш его образования данная 

деятельность долж на бы ть самостоятельной , опираться на самообразование.

Н а  наш  взгляд, вовлекая магистрантов в самостоятельную  исследовательскую  деятельность важ но со 

хранить преем ственность в тематике исследований. Н апример, разработана сквозная тематика (курсовая -  

дипломная -  магистерская работа) по экологическому воспитанию  в начальной школе:

Курсовая работа Дипломная работа Магистерская работа
Роль игры в экологическом воспита
нии младших школьников

Возможности учебн^гх предметов в 
экологическом воспитании младших 
школьников

Воспитание осознанного поведения 
в природе у младших школьников

С туденты -специалисты  и  м а гистран ты  и м ею т возм ож ность  участвовать в работе семинаров, конф е

ренций, представлять свои  работы  на конкурс научн^хх работ.

Д и плом ники  и  м агистранты  долж на! оптим ально провести  аналитический  обзор литературы  по теме 

исследования. А н али ти чески й  обзор литературы  предполагает ее точное, объективное, неискаж енное рас

смотрение. А н ализ как метод научного познания со сто и т в том , ч то  исследователь мы сленно или  ф актиче

ски  (реально) разделяет целое на его составны е части  (элементы ).

П едагогический  эксперимент долж ен содерж ать точное, развернутое описание, количественную  и  ка

чественную  обработку результатов проделанной работы . Н аличие акта о внедрении обязательно.

Сегодня преподаватель из носителя  (транслятора) инф ормации  становится  (долж ен стать!) организа

тор ом  учебной  деятельности . Е го  задача: организовать учебную  деятельность студентов так, ч тобы  они  

сам и  участвовали  в поиске инф ормации. Т аки м  образом, преподаватель превращ ается в партнера студен

тов  в их  учебной  деятельности. Е сл и  воспользоваться метаф орой, кратко передаю щ ей суть дела, мож но 

сказать так: п усть  для студента главной будет не рыба, а удочка. Ры ба  о т  долгого хранения м ож ет и спор

ти ться , знание -  устареть или  оказаться неприм еним ы м  в изменивш ихся условиях, а возм ож ность сам ом у 

пополнить его запас останется.

У Д К  373.3.036 :398

ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Ч авро  Т. В . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . Кулеш ова», каф едра м узы кал ьн о го  во сп и тан и я  и  хореограф ии)

Аннотация. В данной статье рассматриваются снецифические черт 1̂ фольклора и его возможности в духовно-нрав
ственном и творческом развитии детей.

ф ольклор является одним  из средств социализации человека, через него происходит передача культу

ры  о т  поколения к  поколению . Д е тский  ф ольклор является тем  средством , через которое принцип^! народ

н ой  педагогики  воплощ аю тся в практику воспитания. В  нем  органично соединяется рациональное и  эм о 

циональное, что  способствует активном у воздействию  его произведений на мы ш ление и  чувства  ребенка.

ф ольклор является «азбукой^> национального музы кального языка, тем  универсальн^хм материалом , 

которы й отвечает потребностям  худож ественности  и  доступности . В  процессе приобщ ения детей  к на

циональной  музы кальной  культуре ф ормирую тся не только общ ие первоначальн^хе представления о на

циональной  культуре, ж изни  и  традициях белорусского народа, но и  склады вается словарь наиболее ха- 

рактерн^ 1х  интонаций, своеобразн^хх «эталонов» национального музы кального языка, многие из которы х 

п ри сутствую т и  в современной  письм енной  музы кальной  культуре. Э то  позволяет облегчить слуш ателю  

восприятие фольклорн^ 1х  произведений и  явлений современной  национальной  культуры .

ф ольклор ф иксирует в своих  образцах этапы  становления музы кального мы ш ления человека и  поэто 

м у  является универсальны м  материалом  для развития музы кального мы ш ления и  музы кальны х способно-
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