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аннотация. В статье показано значе-
ние диалога при решении проблем, возника-
ющих в естественнонаучном образовании. 
Представлена характеристика технологии 
организации образовательного диалога при 
изучении естественнонаучных дисциплин 
в вузе. Приведён фрагмент лекционного за-
нятия по высшей математике, демонстри-
рующего реализацию данной технологии.
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огромную роль в жизнедеятельности 
человека играют естественные науки, по-
этому важное место в системе высшего об-
разования занимает блок естественнонауч-
ных дисциплин, включающий математику, 
физику, информатику, химию, биологию и 
др., задача которых состоит в формирова-
нии знаний о явлениях и процессах мате-
риального мира.

исследованием естественнонаучного 
образования занимаются многие авторы. 
анализ литературы позволил выделить 
следующие его основные проблемы: паде-
ния качества [1, 2], гуманитаризации [� 
– 5], метода обучения [6, 7].

Для решения выделенных проблем 
нами предложена технология обучения, ос-
нову которой составляет образовательный 
диалог. Под образовательным диалогом 
мы понимаем процесс сотрудничества пре-
подавателя и студентов в ходе обучения 
и реализации педагогом воспитывающей 
функции, в результате чего обучаемые 
усваивают содержание образования, со-
вершенствуют имеющиеся  и вновь при-
обретаемые положительные свойства, а 
значит, развивают качества, важные для 
их личности и общества.

При разработке технологии органи-
зации образовательного диалога мы опи-
рались на принципы: оптимизации выбора 
средств образовательного диалога; гума-
нистической направленности; научности в 
отборе методов обучения; обучения и вос-

питания в коллективе как условие реали-
зации идеи сотрудничества.

особенность содержания учебного ма-
териала в данной технологии заключается 
в систематическом использовании поис-
ковых, проблемных, исследовательских и 
прикладных задач. именно эти задачи поз-
воляют наиболее полно реализовать воз-
можности образовательного диалога.

Важное место в технологии занимают 
педагогические условия организации обра-
зовательного диалога. нами выделены та-
кие общие условия, как гуманизация меж-
личностных отношений, открытость. Под 
открытостью мы понимаем возможность 
высказывания своего мнения, как препода-
вателем, так и студентами и внесение изме-
нений в учебный процесс в соответствии с 
этим мнением. Выделены условия, относя-
щиеся к деятельности преподавателя: не-
обходимость планирования, организации, 
управления и анализа, как собственной  де-
ятельности, так и деятельности студентов; 
оперативность принятия решений (мобиль-
ность); педагогическая импровизация; де-
мократический стиль управления. К ус-
ловиям, характеризующим деятельность 
студента, мы относим: мотивацию полу-
чения знаний и овладения профессией; са-
модисциплину; воображение, способность 
удивляться, делать умозаключения.

нами выделены следующие техноло-
гические шаги (этапы):

- подготовительный (осуществляется 
психологическая подготовка преподавате-
ля и студентов к участию в образователь-
ном диалоге);

- мотивационный (формирование у 
студентов мотивации изучения предстоя-
щего учебного материала);

- постановочный (постановка основ-
ных вопросов темы);

- аналитический (анализ имеющегося 
опыта относительно поставленных вопро-
сов);

- обобщающий (формулирование отве-
та);

- корректирующий (корректировка 



198

Вестник № 2 Вестник № 2

ответа);
- прикладной (возврат к решению про-

блем и задач, поставленных на втором эта-
пе). 

на каждом этапе определена деятель-
ность преподавателя и студента.

Результат использования данной 
технологии заключается в профессиональ-
но-личностном становлении будущего спе-
циалиста и повышении эффективности 
обучения.

Кратко охарактеризуем проблемы ес-
тественнонаучного образования и возмож-
ность их решения с помощью предложен-
ной технологии.

Проблема падения качества во многом 
объясняется неумением использовать естес-
твеннонаучные понятия и методы в повсед-
невной жизни; отсутствием умения рабо-
тать с информацией, заданной в различных 
видах; выдвигать гипотезы и проводить 
исследования; решать задачи творческого 
характера; применять имеющийся опыт к 
неизвестным ситуациям. Данная проблема 
вызвана также разрывом между уровнем 
знаний выпускников школы и требовани-
ями вузов, а также между уровнем знаний 
выпускников вузов и потребностями сов-
ременной науки и технологии. При этом 
выделяют такие качества первокурсников, 
не позволяющие им успешно изучать естес-
твеннонаучные дисциплины, как неумение 
вести диалог, стереотипность восприятия 
информации, отсутствие умения устанав-
ливать связи с законами других наук.

Поскольку образовательный диалог 
наиболее полно реализуется в процессе ис-
следовательского и проблемного обучения, 
решения прикладных задач, задач творчес-
кого характера, то он позволяет формиро-
вать умения использовать естественнона-
учные понятия и методы в повседневной 
жизни, а, значит, повышает качество ес-
тественнонаучного образования.

Проблема гуманитаризации порож-
дает необходимость единства естествен-
нонаучных и гуманитарных дисциплин, 
взаимопонимания, диалога двух культур 
– естественнонаучной и гуманитарной. 
соприкосновение этих культур возможно 
благодаря взаимному использованию тео-
рий, обмену методами познания. так в ес-
тественнонаучном образовании возможно 
использование гуманитарного атрибута – 

диалога, что и реализуется в предлагаемой 
технологии.

При обучении естественнонаучным 
дисциплинам остро стоит проблема метода. 
основным методом естествознания высту-
пает научный метод, включающий в себя 
методы учебного эксперимента, проблем-
ное, исследовательское обучение, в основе 
которых лежит диалоговое взаимодействие 
участников образовательного процесса.

среди естественнонаучных дисцип-
лин особое место занимает математика, 
имеющая такие специфические особеннос-
ти, как предельная абстрактность постро-
ений и универсальность методов, и в силу 
этого использующаяся в различных сферах 
человеческой деятельности. Кроме того, 
неоценима роль математики в воспитании 
и развитии личности [6].

Покажем реализацию технологии на 
примере курса высшей математики (при-
ведён фрагмент лекции по теме «Геометри-
ческий смысл производной»). Буквой «П» 
обозначена реплика преподавателя, буквой 
«с» − студента. Все лекционные занятия 
мы стараемся строить в соответствии с дан-
ным примером.

После формулировки темы и цели за-
нятия студентам можно предложить сле-
дующую задачу. «Профиль подъёма шоссе 
представляет собой кривую, заданную фор-

мулой x
xy
+

=
1 . определить угол наклона

подъёма в его начале». Данная задача ре-
ализует мотивационный этап технологии. 
Затем можно организовать следующее об-
суждение новой темы, позволяющей реа-
лизовать постановочный, аналитический и 
обобщающий этапы технологии.

П: изобразим часть кривой, заданной 

функцией ( )xfy = , и вспомним определе-
ние производной функции.

с: Производной функции называется 
предел отношения приращения функции 

y∆  к приращению аргумента x∆ , когда 
приращение аргумента стремится к нулю.

п: в определении говорится о x∆  и 

y∆ . покажем их графически.
В результате таких рассуждений сту-

денты на графике отмечают две точки: 

( )000 ; yxM  и ( )( )xxfxxM ∆+∆+ 00 ;  и про-

водят секущую MM 0 .
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П: В определении производной гово-

рится об отношении 
x
y

∆
∆

. Какая величина

соответствует этому отношению на графике?
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П: В определении производной рас-

сматривается 
x
y

x ∆
∆

→∆ 0
lim . Что происходит с се-

кущей, если 0→∆x ?
с: она превращается в касательную.
П: Проведём касательную и 
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Далее вместе со студентами форму-

лируется вывод: угловой коэффициент ка-
сательной, проведённой к кривой в точке 

0M , равен производной функции в точке 
0x . тем самым реализуется корректирую-

щий этап технологии.
После этого можно вернуться к реше-

нию задачи, предложенной в начале заня-
тия, то есть реализовать прикладной этап 
технологии.

нами сформулированы следующие 
цели образовательного диалога: создание на 
занятии благоприятного психологического 
климата, обеспечение активности студентов 
в процессе восприятия информации, органи-
зация учебного процесса как особой формы 
взаимодействия, в котором происходит вос-
питание студента, развитие его личности.

При организации диалогового взаи-
модействия первая цель достигается авто-
матически, поскольку диалог позволяет 
сочетать преподавателю свои деловые и 
личностные качества, что уже создаёт поло-
жительный эмоциональный фон занятия. 
Вторая цель достигается благодаря сфор-
мулированной в начале темы прикладной 
задаче, а также вопросам и предложениям 
преподавателя, требующих реакции со сто-
роны студентов. третья цель достигается в 
рамках умственного и коммуникативного 
воспитания.

Реализация данной технологии помо-
гает уменьшить разрыв между теоретичес-
кой и прикладной подготовкой студентов, 
то есть, направлена на устранение одного 
из основных недостатков естественнонауч-

ного образования, характеризующее паде-
ние его качества, как неумение применять 
полученные знания в повседневной жизни. 
технология включает элементы гумани-
тарной культуры, что позволяет решать 
проблему гуманитаризации. основным ме-
тодом обучения естественнонаучным дис-
циплинам является научный метод, вклю-
чающий проблемное, исследовательское 
обучение, в которых наиболее полно реали-
зуется образовательный диалог. В резуль-
тате предложенная технология позволяет 
решать проблему метода обучения естест-
веннонаучным дисциплинам.
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tion oF eDUCational DialoGUe at 
stUDYinG natURal-sCienCe DisCi-
Plines in hiGh sChool

abstract. in article value of dialogue is 
shown at the decision of the problems arising 
in natural-science education. the character-
istic of technology of the organization of ed-
ucational dialogue is submitted at studying 
natural-science disciplines in high school. 
the fragment of lecture on the higher mathe-
matics, showing realization of the given tech-
nology is given.
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