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лнчной внны). Ыо способность осознання лнчной внны -  свойство духовностн. Поэто- 
му гарантней утверднтельного ответа на вопрос «Можно лн нзбавнться от скверносло- 
вня?» является только нравственность н духовность отдельного человека н обвдества. Н 
хотя ндеальная модель совершенства человека нереальна, однако, как н всякая нная 
ндеальная модель (напрнмер, в науке -  ндеальный газ н др.), она не только не лншена 
смысла, но н необходнма в процессе воспнтання н самосовершенствовання -  моделью 
Ыдеальной Лнчностн пользуется фплософня н педагошка. Несмотря на то, что ндеаль- 
ная модель недостнжнма на практнке (даже для пдеальной машнны, согласно закону 
термодннамнкн, коэффнцнент полезного действня всегда меныне 100%), эта модель 
необходнма человеческому познанню, чтобы увндеть н оценнть реальную картнну н 
реальное состоянне, может быть, сделать определенный шаг на путн освобождення от 
скверных слов.
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О ВОСГШТАТЕЛЬНОЙ РОЛН ЭКЗАМЕНА

ТЬе ебідсаііопаі гоіе оГ ехатіпайоп аі ЬфЬ зсЬооІ із бізсцззесі.
С экзаменом как способом управлення процессом обучення н высшей формой 

контроля знаннй связано множество проблем, каждая нз которых заслужнвает отдель- 
ного обсуждення.

Экзамен -  это творческнй процесс, так как он неповторнм в свонх особенностях. 
Экзамен дает возможность студенту развнвать креатнвность -  прнродный дар, который 
заключается в заннтересованностн получення знаннй н склонностп к творчеству. Дру- 
гая важная грань экзамена -  это взанмодействне п взанмообогавденне двух ннтеллек- 
тов. Экзамен дает толчок к саморазвнтню даже опытному педагогу. Одновременно эк- 
замен -  способ прнучення студента к результатнвным действням в экстремальных сн- 
туацнях. Для молодых преподавателей экзамен является хорошей школой. Безусловно, 
на этом перечень вопросов, нмеювднх прямое отношенне к экзамену, не заканчнвается. 
Мы выбралн для обсуждення проблему, которая хорошо знакома каждому преподава- 
телю н которую каждый нз нас решает по-своему. Речь пойдет о воспнтательной ролн 
экзамена в высшей школе.

Экзамен нмеет, пожалуй, самые болынне возможностн воспнтательного воздейст- 
вня на лнчность студента по сравненню с другнмн вндамн контроля знаннй н обучення, 
потому что на экзамене затрагнваются снстема лнчностных ценностей н прнорнтетов н 
нравственная гіодструктура лнчностн.
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Нравственность -  это центральная компонента лнчностн, она выше знаннй, уме- 
ннй, навыков; она выше ннднвндуалыіых особённостей отдельных пснхнческнх про- 
цессов, от которых завпсят память, мышленпе, эмоцнп, воспрнятне; она выше свойств 
темперамента, выше возрастных особенностей. Взанмоотношення преподавателя п 
студента на экзамене -  это, в первую очередь, нравственные отношення, н поэтому эк- 
замен несет в себе моіцный воспнтательный потенцнал.

Экзамен -  это подведенне нтогов, это оценка сделанному. Но оценнваются не 
только знаішя, но н отношенне студента к добыванню знаннй, мотнвацпя его поступ- 
ков, его отношенпе к труду, ответственность, добросовестность, основательность п так 
далее. Эту оценку делает преподаватель. Однако не будем забывать о том, что сам сту- 
дент, как н любой человек, пмеет самооценку. Сюда входят не только представленпя о 
том, на какую отметку он выучнл предмет, но н многое другое, напрнмер: «я не просто 
выучпл, я еше н «разобрался»; я снстематнческн н хорошо работал в семестре; я даже 
однн раз выступал на семннаре» н так далее. Уровень самооценкн завнснт от лнчност- 
ных качеств ннднвндуума. Очень часто оценка н самооценка не совпадают, н в этом -  
нсточнпк конфлякта. йменно поэтому характер совместной деятельностя преподавате- 
ля н студента на экзамене прнобретает особенно яркяе н порой драматнческне оттенкя.

Студенг прпходят на экзамен затем, чтобы получять оценку, которая, с одной 
стороны, является оценкой его успехов в учрбе. С другой стороны, эта оценка в опреде- 
ленной стёпенн отражает его лячностную характернстяку в том студенческом коллек- 
тпве, членом которого он является. Поэтому отношенне студента к выставленной пре- 
подавателем оценке на экзамене някогда не может быть безразлнчным я завясят от не- 
сколькнх составляюпднх. Основные средн ннх -  обіцнй уровень развятяя студента, в 
том чясле уровень знання данного предмета, н его нравственные качества.

Пногда нменно ннзкнй уровень знаннй н сшіьно развнтая склонность студента 
более «получать», чем отдавать, не позволяют ему обьектнвно оценять себя. Здесь 
нмеет место завышенная самооценка. В этом случае преподаватель оказывается в 
сложной сятуацнн. Правнльный выход нз такого положення одян -  обьектявная п бес- 
прястрастная оценка знаняй студентов по всей группе н по всему потоку.

Второй варяант. Студент нмеет не самый высокнй уровень знаннй по предмету н 
прн этом заннженную самооценку, которая днктуется особенностямп псяхякн, соцн- 
альной средой обнтання н т. д. В этом случас преподаватель может помочь студенту 
повернть в себя н нзменнть его самооценку, тем самым дав толчок развнтпю лнчностн.

Возннкает вопрос: как органнзовать н провестп экзамен так, чтобы помнмо ос- 
новной его задачн -  оценкн уровня знаннй решалась н другая, не менее важная задача -  
нравственное совершенствованне лнчностн студента (с педагогнческой точкн зрення в 
этом н заключается, прежде всего, эффект воспнтательного воздействпя). Как провестн 
экзамен, чтобы этнческне ценностн былн востребованы, чтобы не подвергалпсь сомне- 
нпю предетавлення студентов о справедлнвостп, честностн, добре, ответственностн н 
другнх нравственных категорнях? Отвечая на этн вопросы, мы сделаем акцент на двух 
прннцнпцальных моментах.

Здесь требуется разрешнть два конфлнкта, два протнворечня.
Первый пмеет непосредственное отношенпе к самому студенту. Это конфлнкт 

между нравственным со’знаннем студента, т. е. знаннем его о том, что должно быть, с 
одной стороны, н его жпзненным опытом, реальной действптельностью п реальным по- 
веденпем -  с другой. На экзамене студент должен показать свое уменне учнться -  эта
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способность является важной компонёнтой лнчностн. Однако человек -  сложнейшая 
ннерцнонная снсгема, ему прнсутцн такне прнродные качества, как равнодушне, рас- 
хлябанность, невежество, лень. Уменне учнться означает способность человека пре- 
одолеть собственную ограннченность в Отношеннн с самнм собой -  неумелым, ленн- 
вым, невннмательным, безграмотным н т. п. н в то же время способным нзменяться, 
становнться другпм, «делать» себя другнм. Задача экзаменатора заключается в созда- 
ннн условнй для проявлення у студента потребностн в саморазвнтнн. Экзамен н все то, 
что ему предшествует, должны быть органнзованы такнм образом, чтобы было востре- 
бовано ответственное н добросовестное отношенне к учебе. Экзаменатор должен по- 
мочь студенту нужным образом разрешнть конфлнкт между его нравственным несо- 
вершенством н его нравственным сознаннем о должном.

Ыо есть н другое прогнворечне. Сам экзаменатор оказывается в конфлнктной сн- 
туацнн. Перед ннм стоят сложнейшне пснхологнческне проблемы: этнка преподавателя 
вступает в протнворечне с реальностью. Этнческне требовання, которымн должен ру- 
ководствоваться преподаватель, очень трудны для нсполнення, н в реальной жнзнн от 
ннх не так уж редко прнходнтся отступать. Напрнмер, прн нзначально ннзкой обшей 
подготовке студентов нногда прнходнтся ндтн на компромнсс -  опускать планку тре- 
бованнй по всей группе. Намного хуже случан, когда «неуды» преподавателем вообш,е 
не ставятся, чтобы облегчнть себе жнзнь, нлн радн сохранення престнжа своего н ка- 
федры, йлн нз «гуманных» соображеннй. Такне поступкн преподавателя дают студен- 
гам урок открытого обмана н беспрннцріпностн. Уравннловка, «гуманный» шаг по от- 
ношенню к одннм студентам ннкогда не останутся секретом для другнх. Н это обяза- 
тельно проявнтся в пх отношенпн к самому преподавателю н к пзучаемому предмету.

Сушествует практнческн «вечная» проблема, связанная с обьектнвностью экзаме- 
нацнонных оценок. Большая часть студентов пребывает в убежденнн, что оценка на эк- 
замене -  дело случая. Нзбежать «плохой» случайностн помогают разлнчные прнметы: 
берн бнлет левой рукой, не надевай новую одежду н т. д. Задача экзаменатора заключа- 
ется в том, чтобы разрушнть этот стереотнп. Эффектнвность воспнтательной состав- 
ляюшей экзамена. в большой сгепенн завнснт от того, в какой мере ему удастся это сде- 
лать м какая доля студентов уйдет с экзамена с чувством удовлетворення от правнльной 
оценкн результатов нх труда.

Сложнее всего нзменнть пснхологнческую установку н ценностные орнентацнн 
уже упомннавшнхся студентов-потребнтелей, прнвыкшпх только получать, не нмея на 
то достаточных основаннй. Для педагога это нанболее трудные воспнтанннкн, так как 
онн нмеют сравннтельно ннзкнй нравственный уровень развнтня. Зато во многнх слу- 
чаях «тройка», заслуженная кропотлнвым трудом не очень успешного студента, прнно- 
снт н самому студенту, н его педагогу удовлегворенне не меньшее, чем «пятерка», вы- 
ставленная отлнчннку.

Каждый опытный преподаватель знает, как трудно удержаться от эмоцнй прн 
оценке знаннй студента на экзамене. Результатом эмоцнональных пережнваннй, как 
правнло, являются «тройкн», трансформпрованные в «четверкн», нлн «тройкн во спа- 
сенне». Это явленне естественно, так как человеческое участне, сочувствне по отноше- 
нню к тому, кто прнложнл много снл н упорства к достнженню результата, но по тем 
нлн нным прнчннам не смог пока достнчь полного совершенства, является прнзнаком 
духовностн. Но с познцнй задач воспптання лнчностн эта эмоцнональная, нлн субьек- 
тнвная, составляюьцая экзамена пмеет право на суш,ествованне только прн налнчнн вы-
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сокоорганнзованной снстемы обучення н контроля знаннй. Такой снстемы, которая н 
студенту, н преподавателю даст четко выработанные обьектнвные крнтернн оценкн 
знаннй.

Рядом с рассматрнваемой проблемой стонт н другая, не менее острая -  спнсыва- 
нне на экзамене. Регулярно, два раза в год, с той же нензбежностью, с которой прнхо- 
дят к нам знма н лето, в стенах нашнх учебных заведеннй мы наблюдаем одну н ту же 
картнну -  ворохн шпаргалок. Посмотрнм, что за этнм стонт.

Вначале о том, что лежнт на поверхностн, нлн о первопрнчнне этого явлення, 
Здесь могут быть два варнанга. Первый: экзаменатор позволяет спнсывать сознательно, 
руководствуясь темн же побуднтельнымн мотнвамн, что н прн невыставленнн «не- 
удов». Второй: экзаменатор прннцнпнально протнв шпаргалок, но не в состояннн про- 
контролнровать нх налнчне у студентов. Как бы то нн было, в обонх случаях студент 
получает урок безнравственностн. В первом случае студент внднт в лнце экзаменатора 
лнцемера н учнтся у него обману. Но это еіце не все. Студент убеждается, что как лнч- 
ность он такому преподавателю абсолютно неннтересен. Это очень горькнй вывод для 
студента. Многнх молодых людей ошушенне своей ненужностн, «неннтересностн» 
преподавателю может полностью отвратнть от желання учнться не только у этого, но н 
у любого другого педагога.

Второй случай тоже не такой безобндный, какнм кажется на первый взгляд. С чем 
уходнт спйсавшнй студент от экзаменатора, который не в состояннн заметнть шпаргал- 
кн на своем экзамене? С чувством легкого презрення, ошуіценнем, пусть н не всегда 
осознанным, непрофессноналнзма экзаменатора, его некомпетентностн (хотя бы в про- 
цедурных вопросах). Прн этом будет снльно подорван авторнтет преподавателя. Любой 
нснхолог заметнт, что трудно с уваженнем относнться к человеку, которого вы только 
что обманулн.

Не забудем, что не все студенты спнсывают. П как же в таком случае быть с же- 
ланнем, всегда такнм острым у молодых людей, чтобы все в жнзнн было по справедлн- 
востн? Как быть с нх представленнямн о добре н зле?

Теперь сделаем небольшой шаг в сторону от экзамена. Мы помннм, что человек -  
суіцество духовное. Эта ндея проннзывает всю нашу культуру. Г'оворя о духовностн 
человека, мы всегда подразумеваем возможность выбора между добром н злом. Сделав 
свободный выбор, человек прнннмает на себя всю нравственную ответственность за 
свой поступок. Без возможностн выбора н нравственной ответственностн нет лнчностн, 
нет человека.

Экзамен, на котором ндет поголовное спнсыванне, -  это уже шаг к разрушенню 
нравственных основ лнчностн: здесь студент, по сутн, лншен свободы выбора между 
двумя варнантамн поведення -  учнть нлн не учнть предмет; он лншен возможностн не- 
стн ответственность за свой выбор -  ведь все уравннвается, все прнчесывается под од- 
ну гребенку.

Шпаргалкн -  это большое зло. П не то|лько потому, что ставят под сомненне обь- 
ектнвносуь нтогового контроля знаннй студентов по нзучаемому предмету.

Когда мы внднм шпаргалочный мусор в ауднторнях уннверснтета, мы должны 
помннть о том, что поД' нашнмн ногамн похоронены надежды многнх студентов на то, 
что нх экзаменаторы - ’честные, прннцнпнальные, справедлнвые н ответственные лю- 
дн; надежды на то, что преподавателн действнтельно заннтересованы в нх знаннях, в 
том, какне получатся нз ннх спецналнсты.
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Разумеется, можно заметнть, что участннков этой драмы -  двое, н в первую оче- 
редь спнсавшнй студент несет на себе болыную внну н ответственность. Однако, по 
нашему глубокому убежденню, могнлыцпком этнческнх ценностей является препода- 
ватель. Ему больше дано, с него н спрос. М не следует такому недагогу учнть студентов 
правнлам поведенпя н тому, «что такое хорошо н что такое плохо». В лучшем случае 
эффект гакого воспптательного меропрнятня окажется нулевым.

В заключенне обіцпй вывод, нлн мораль: болыпннство проблем современной 
высшей школы -  в преподавателе. Но эга мысль не воспрнннмается всерьез как раз ге-. 
мп, кого она касается более всего.

УДІ< 796:378

Е.А. Гусева, гіреподаватель

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПНТАННЕ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМН 
ФПЗПЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

РЬузісаІ СдіІШге аші зрогіз аге ітрогіапі апсі еіТесбуе теапз оТ тогаі іірЬгіпціпц
цр оТ зШсіеіЦз.

Пернод обучення в вузе -  однн нз самых ответственных в нравственном станов- 
леннп лнч'йостн. В это время прнобретается гражданская зрелость, формнруется актнв- 
ное отношенне к действнтельностн, расшнряются кругозор н ннтересы.

ТІравственный облнк студента складывается под влняннем условнй жнзнн. Про- 
цесс нравственного воспнтання характернзуегся педагогнческнмн воздействнямн, но 
это не только влнянне на сознанне студентов, это н органнзацня его деятельностн, на- 
правленной на прнобретенне нравсгвенного огіыта, создаювдего надежную опору в вы- 
боре правнльных форм поведення в разлнчных жнзненных снтуацнях.

Важнымн н действеннымн средствамн нравственного воспнтання студентов яв- 
ляются фнзнческая культура н спорт. Прнсуідне нм эмоцнональность, разнообразне по- 
ложнтельных мотнвов, стнмулнруюшнх постоянное духовное ц фнзнческое совершен- 
ствованне лнчностн, макснмальная реалнзацня ее творческнх возможностей позволяют 
рассматрнвать нх как важные средства нравственного воспнтання.

Возможностн нравственного воспнтання студентов в процессе занятнй фнзнче- 
ской культурой н спортом такне:

1) во.спнтательное влнянне студенческого коллектнва;
2) постоянное преодоленне трудностей в борьбе за достнженне конкретной, об- 

іцественно значнмой целн;
3) постоянный труд на учебных н треннровочных занятнях.
В процессе фнзнческого воспнтання студентов в качестве средств нспользуются 

разлнчные внды фнзнческнх упралсненнй, спортнвных нгр, соревнованнй. Но этн спе- 
цнфнческне средства могут дать воспнгательный эффект только в сочеганнн с обшнмн 
методамн воспнтання.

В нравственных поступках н действнях на учебных занятнях н треннровках скла- 
дываются отношення студентов друг к другу, к действнтельностн. Чтобы воспнтать 
нравственные поступкн, надо создать на занятнях соответствуюодне условня н прежде 
всего органнзовать положнтельную деятельность заннмаюшпхся фнзкультурой н спор- 
том, нмеюшую обшественно полезные целн н содержанне. В учебно-спортнвной прак- 
тнке преподаватель может нспользовать много средств н прнемов, стнмулнруюіцнх


