
42 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

также большими негативными сдвигами показателей работоспособности - РWС170 на 19,6% 
РШС / кг - на 20,1%. 

В целом по группе была выявлена достоверная зависимость уровня общей 
физической работоспособности от геомагнитной обстановки. 

Изучение функциональных возможностей студентов-спортсменов по данным 
физической работоспособности PWCI70 и МПК, показало, что в дни спокойной геомагнитной 
обстановки, определенные показатели соответствовали возрастным, поповым нормам и 
избранному виду спорта. В целом уровень функциональных возможностей обследованных 
студентов отвечал средней оценке, приведенной в научной литературе. 

В результате исследования, было выяснено, что гелиогеофизические факторы влияют 
на физическую работоспособность здорового человека. Особенно геомагнитная буря влияет 
на показатели кардиореспираторной системы, от которых зависит уровень аэробной и 
анаэробной производительности организма. 

Регистрация и выявление негативных ’воздействий геомагнитных возмущений по 
нашим данным возможно при тестирующих физических нагрузках. В состоянии покоя 
влияние геомагнитных бурь по данным ЧСС не проявляется. 

У студентов-спортсменов, которые объективно здоровы, в дни возмущенной 
магнитосферы Земли повышается частота сердечных сокращений на стандартную нагрузку, 
снижается максимальное потребление кислорода, уменьшается физическая 
работоспособность, что свидетельствует о снижении адаптивных возможностей организма 
при неблагоприятной геомагнитной ситуации. 

По нашему мнению, снижение адаптивных возможностей организма молодежи при 
неблагоприятной геомагнитной ситуации следует учитывать при планировании учебно-
тренировочного процесса занятий спортом и физической культурой в высших учебных 
заведениях. 
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Педагогика сотрудничества—система  педагогических взглядов, а также 

общественно-педагогическое движение в отечественной педагогике 80-90-х годов ХХ-го 
столетия. Она является одной из наиболее всеобъемлющих педагогических обобщений, 
вызвавших к жизни многочисленные инновационные процессы в образовании. Название 
технологии было дано группой педагогов-новаторов, создавших оригинальные и 
самостоятельные теоретико-эмпирические системы обучения – Ш.А.Амонашвили, 
И.П.Волков, Е.И.Ильин, В.А.Караковский, С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин, и 
другие. В обобщенном опыте соединились лучшие традиции советской школы – 
Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко, достижения русской – 
К.Д.Ушинский, Н.П.Пирогов, Л.Н.Толстой и зарубежной – Ж.Ж.Руссо, Я.Корчак, К.Роджерс, 
Э.Берн – психолого-педагогической практики и науки. 
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Стержнем разрабатываемой педагогической концепции являлось сотрудничество как 
главная идея, цель и средство воспитания и обучения. В основе « педагогики 
сотрудничества» лежали новые отношения с учащимися, исключающие принуждение 
студентов к учению, вовлекающие их в совместный труд и творческое взаимодействие, 
направленные на освоение учебной программы. Одним из важнейших элементов « 
педагогики сотрудничества» был личностный подход к воспитаннику, т.е. приемы, « при 
которых каждый студент чувствует себя личностью, ощущает внимание преподавателя 
лично к нему». 

Как целостная технология педагогика сотрудничества пока не воплощена в 
конкретной модели, не имеет нормативно-исполнительного инструментария; ее идеи вошли 
почти во все современные педагогические технологии, поэтому педагогику сотрудничества 
надо рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся 
воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той 
или иной мере входящую во многие современные педагогические технологии как их 
составная часть. 

 Данная педагогическая концепция является очень эффективной и результативной. В 
качестве примера приведем студентов юридического факультета, чья учебная программа 
отличается крайней насыщенностью и объемом материала. Ведь будущий юрист должен 
одновременно знать законы и быстро ими оперировать в своей практической деятельности. 
Не стоит забывать, что юристы помимо знаний права должны еще иметь знания в таких 
областях как:  

 психология, ведь работа юриста, заключается в большинстве случаев в работе с 
людьми; 

 риторика и культура общения; 
 обладать знаниями в области грамматики; 
 экономика, существуют, например адвокаты, работающие по делам арбитражного 

суда; 
 историю, ведь именно оттуда идут корни права; 
 теорию права; 
 знания в разных отраслях права (конституционное, семейное, административное, 

гражданское, уголовное, избирательное и др.) 
Поэтому для преподавателя очень важен подбор соответствующих методов и приемов 

работы с аудиторией, чтоб донести тот объем материала и надолго закрепить его в памяти 
студентов. Для этой цели методы сотрудничества по схеме «преподаватель-студент» 
являются наиболее подходящими и способствующими усваиванию учебного материала. 

Значение педагогики сотрудничества выходит далеко за пределы проблем методики 
обучения. Это своего рода стратегия учебно-воспитательного процесса. Но вместе с тем 
педагогика сотрудничества – это целостная методическая система. Характерные черты этой 
системы: 

1. Создание творческой атмосферы на каждом занятии, обеспечение уверенности 
учащихся в собственных силах, в возможности достижения успеха. И это очень важно, ведь 
как показывают наблюдения, большая часть учащихся имеет комплекс неполноценности. В 
этом чаще всего-причины неудач. Переживание успеха внушает человеку уверенность в 
собственных силах. 

2. Демократичный, доброжелательный стиль, непринужденная атмосфера общения 
мастера с учащимися. Для того чтобы создать условия продвижения вперед «слабого» и 
ускоренного развития «сильных», организую добровольную взаимопомощь «сильных» 
учащихся «слабым». 

3. Создание на каждом занятии комфортных условий, снятие боязни провала и 
отрицательной оценки, поощрение инициативы. 

4. Формирование положительной мотивации учащихся в обучении, изучая их 
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возрастные и индивидуальные особенности, побуждаю учащихся к творческой 
познавательной деятельности. Стимулом к развитию творческих способностей обучающихся 
служат различные конкурсы и олимпиады, а особенно на базах других высших учебных 
заведений города, области и Украины.  

5. Объективность и справедливость оценки учебных успехов учащихся, 
использование политики оценки для повышения качества знаний, широкое применение 
самоконтроля и самоанализа своих учебных успехов. 

Наиболее распространенные методами сотрудничества являются: 
1. Обучение в команде, при котором внимание уделяется успеху всей группы, 

который достигается посредством самостоятельной работы отдельных участников группы в 
процессе изучения проблемы. Целью здесь является развитие способности что-либо вместе 
познавать, когда каждый получает необходимые знания, вырабатывает новые навыки и вся 
группа при этом знает достижения каждого ее члена. При этом успех всей команды зависит 
от достижений отдельных участников, таким образом, формируется заинтересованность 
каждого в знании остальных. В учебной работе возникает ответственность каждого за успех 
или неуспех всей группы. 

Оценивание происходит по сравнению со своими собственными предыдущими 
результатами, а не с результатами других, что дает равные возможности для всех студентов, 
не позволяет возникать соперничеству. 

При работе в малых группах происходит выполнение работы по частям, общее 
обсуждение, а затем индивидуальное тестирование каждого члена группы, что дает 
возможность усвоения информации каждым студентом. Возможны при групповой 
деятельности и командно-игровая организация занятия или такой вид деятельности, как 
индивидуальная работа в команде, когда члены группы помогают выполнять товарищам 
индивидуальную работу, а итоговое тестирование оценивается специально выбранными из 
группы студентами. Преподаватель при этом отмечает успехи группы по количеству 
проработанных тем и успешности выполнения заданий как домашних, так и аудиторных. 

2. Существует вариант работы в сотрудничестве, названный пилой. При этом 
студенты работают над разбитым на фрагменты материалом, образующим смысловые блоки. 
Каждый учащийся разрабатывает свою часть информации, после чего происходит «встреча 
экспертов», когда изучающие одинаковые фрагменты материала участники разных групп 
встречаются, чтобы обменяться информацией. Затем по возвращении в группу они обучают 
других всему, чему научились сами. Данный вариант работы развивает внимание, так как 
необходимо внимательно выслушивать партнеров по команде, чтобы получить необходимые 
знания. Развивается заинтересованность в том, чтобы передать знания другим, так как 
результатом является итоговая оценка всей команды. По окончании работы преподаватель 
может опросить любого студента по любому из фрагментов материала. 

3. Разновидностью метода сотрудничества является исследовательская работа 
студентов в группе. Этот вариант работы в большей степени развивает самостоятельность. 
При этом работа происходит в группах индивидуально, в процессе каждый выполняет 
индивидуальное задание, после чего происходит обсуждение в группах и составление по 
результатам единого доклада, который затем оценивается всем группой. 

Большое значение здесь приобретает мотивация к самостоятельной 
деятельности. Преподаватель может сформировать группы и организовать их работу, но 
главным станет развитие желания студента самому выполнять задание, приобрести 
необходимые знания. При равных возможностях успеха здесь развиваются индивидуальная 
ответственность, осознание общности целей и задач. Индивидуальная ответственность 
означает постоянную помощь друг другу, работу в сотрудничестве для успеха всей группы. 
Равенство возможностей предусматривает возможность постоянного совершенствования 
своих результатов деятельности, когда каждый студент обучается по своим способностям и 
возможностям и достигает своего личного результата. Оценивается при этом уровень 
усилий. Если и слабый, и сильный студенты затрачивают максимум своих усилий для 
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достижения общего результата, то и оцениваются они одинаково. При таком подходе 
мотивация у всех становится более высокой, чем в традиционных группах. Таким образом, 
данный метод обучает конструктивному общению в различных ролях, таких как лидер 
группы, исполнитель, докладчик, организатор работы, исследователь, эксперт и т. п., дает 
повышенную мотивацию познавательной деятельности, кроме способности владеть новым 
учебным материалом. Преподаватель здесь приобретает новую, важную для течения 
учебного процесса роль организатора самостоятельной деятельности студентов, которая 
является творческой, исследовательской. Педагог развивается в новой роли – помощника 
студентов в их самостоятельном добывании нужных знаний, оперировании фактами решения 
проблем.  

Таким образом, главная цель обучения в сотрудничестве – это пробуждение 
внутренних сил и способностей студентов, использование всех имеющихся возможностей 
молодежи в целях осваивания учебного материала, развития навыков практического 
применения этих знаний и всестороннего развития их личности. Такой подход формирует 
положительную Я-концепцию, способствующую дальнейшему развитию, самоактуализации 
и самосовершенствованию. 
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Актуальність. Основи педагогіки співпраці були покладені ще в 1980-роках, але й 

досить є актуальними. Одним з ключових понять педагогіки співпраці [1] є ідея наявності 
діалогу викладача зі студентами [2], заохочення студентів до активного співробітництва 
друг з другом та з викладачами, активізація сумісного пошуку рішень начальних задач [2]. 
Зі впровадженням нових інформаційних технологій наявність цих підходів до навчання 
можна здійснювати не лише протягом самого заняття, але й при самостійній роботі 
студентів, при реалізації їх індивідуальних завдань, при організації роботи студентів над 
розділами для поглибленого та додаткового вивчення, протягом підготовки до педагогічної 
та обчислювальної практики (для студентів педагогічних університетів за спеціальністю 
інформатика), тощо. Основними інструментами реалізації навчального діалогу є програмні 
засоби роботи у групі, зокрема соціальні інструменти Google, особливо "Стрічка новин", 
"Групи" та "Спільноти". 

Мета та поставлені в роботі задачі. Метою роботи, представленої в доповіді, є 
висвітлення результатів експериментального впровадження сервісів Google "Стрічка новин", 
"Групи" та "Спільноти" для реалізації діалогічного навчання, як елемента педагогіки співпраці 
"Викладачі-Студенти". В роботі поставлені наступні задачі: 

1. Зробити опис проведеного експериментального застосування сервісів Google "Стрічка 
новин", "Групи" та "Спільноти". 

2. Зробити висновки щодо результатів проведеного експериментального використання 
сервісів Google "Стрічка новин", "Групи" та "Спільноти". 

3. Візуалізовати схеми застосування сервісів Google "Стрічка новин", "Групи" та 


