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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
Период  пересгройки  со своими  кризисами,  противоречиями  и соци

альноэкономическими  проблемами  существенно  повлиял  на  все  сферы 
жизни  современного  молодого  человека  Так, с одной  стороны, общество 
требует воспитания деятельного молодого человека, мотивированного дос
тижением успеха, имеющего здоровые интересы, а с другой   сложившее
ся  социальноэкономическое  положение  приводит  к  резкому  снижению 
социальной  защищенности детей, и, следовательно, к увеличению количе
ства  подростков,  склонных  к педагогической  запущенности  и  правонару
шениям. 

Среди  внешних  причин  педагогической  запущенности  нельзя не от
метить дефектов семейного воспитания, а часто его полное отсутствие, ко
гда дети предоставлены сами себе либо по причине загруженности родите
лей,  либо  вследствие  их  антисоциального  поведения  (пьянство,  наркома
ния  и т д.)  Попадая  в учреждения  образования, ребенок также  порой ис
пьиывает  негативное  влияние  микросоциума  (дегуманизация  педагогиче
ского  процесса,  анонимный,  информационнорепродуктивный  характер 
воспитательнообразовательной  работы  с детьми; отторжение  педагогиче
ски запущенного подростка педагогами и др.). Все эти факторы год от года 
приводят к усилению педагогической запущенности. 

Анализ  признаков  и  проявлений  педагогической  запущенности  у 
подростков  находит  огражение  в  работах  Б.Н.  Алмазова,  С.А.  Бадмаева, 
В Н  Барсукова,  А.С. Белкина, В Б. Голицына,  А.Д. Гонеева,  А.К. Марко
вой, Н.А  Менчинской, Р.В. Овчаровой, Т В.  Шиловой и др  Б них отмеча
ется  низкий уровень познавательного интереса у большой группы педаго
гически  запущенных  подростков,  отрицательная  мотивация  учебной  дея
тельности. 

В згой ситуации неотложной  научнопрактической  задачей  выступа
ет создание  специальной  технологии  коррекционноразвивающего  обуче
ния,  направленной  на  развитие  познавательного  интереса  педагогически 
запущенных подростков. 

Научнопедагогическую  основу  исследования  проблем  познаватель
ного  интереса  и  познавательной  активности  в  нашей  стране  составляют 
труды П П. Блонского, В,А. Сухомлинского, СТ. Шацкого. Определенный 
вклад в разработку  данной проблемы  внесли П.Я. Гальперин, 3 И. Калмы
кова, Г С. Костюк, Т.В  Кудрявцев, В А. Крутецкий, A.M. Матюшкин, М.И. 
Махмутов,  Н А  Менчинская,  Т.И.  Шамова,  Г И. Щукина, Д.Б. Эльконин, 
Г.С  Якиманская и др. 

Вопросам  терминологии,  теоретических  подходов  к классификации 
и диа!  ностике  познавательного  интереса  посвящены  труды Л И. Божович, 
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п.и.  Груздева,  М.А.  Данилова,  Е.П.  Ильина,  А.Г.  Ковалева,  А К.  Марко
вой, Н.Г. Морозовой, В.Н. Мясищева, А,В. Петровского, С Л. Рубинштейн 
и др. 

В современной  зарубежной  педагогике  проблеме  развития  познава
тельного интереса учащихся также уделяется достаточное внимание. В ка
честве  основных  форм  и  методов  стимулирования  мотивации  исследова
тели  выделяют:  метод  долговременных  проектов  (П.С  Блюменфилд); 
совместную  работу  в  группе  (А.  Браун  и  А.  Палинксар);  применение 
знаний  в реальной жизни (М  Майэр и Е. Андерсен), изучение математики 
как «курса каждодневного опыта» (Р. Гельман и Ж. Грино); моделирование 
ситуаций (М. Прессли); использование  компьютера на уроках (С. Жинни); 
введение  в  обучение  элементов  истории  науки  (Лин  Ч.Ш.).  Особо  под
черкивается  важность  выбора цели (С. Нолей),  диагностики  познаватель
ного  интереса  и обратной связи  между учителем и учеником (С. Сенсон и 
С.  Морган), опоры  на  внешкольные  интересы  и занятия детей  (Б. Вилль
ямс,  М  Вудс).  Выделяется  ряд  факгоров,  влияющих  на  познавательный 
интерес  энтузиазм и заинтересованность самого учителя, гордость за свою 
профессию  (Ж.  Миддлетон);  понимание  учеником  смысла,  цели  учения, 
знание  резулыаюв  учения;  интерес  родителей  к успехам  детей; варьиро
вание  технических  приемов  и  средств  обучения;  возможность  практиче
ской реализации  полученных знаний  (А Т. Вайт); оценка учебной деятель
ности (М.Б. Дабич). 

В последние  годы  выполнен  ряд  исследований,  посвященных  про
блеме развития  познавательного  интереса  при  изучении  математики  в об
щеобразовательной  школе  (М.Д.  Боярский,  А.П  Иванова,  А.К.  Кадыров, 
Л.П.  Кибардина, П.С. Коркина, Б.Н. Кузнецов, А В. Кухарь, Р.Д. Мустаки
мов,  Т.А.  Пименова  А В.  Пуляев,  З.Г.  Рычкова,  Ф.К.  Савина,  Д.С. Фаер
марк, Г.А. Яцковская и др.). 

Однако  существует  немало  проблем,  которые  недостаточно отраже
ны  в  специальных  исследованиях  и требуют  своего  решения.  К их числу 
мы  относим  развитие  познавательного  интереса  педагогически  запущен
ных подростков на уроках математики. 

Таким  образом,  становится  очевидным,  что  в современной  общеоб
разовательной  практике существует  противоречие между необходимостью 
научно  обоснованной  организации  работы  по  развитию  познавательного 
интереса педагогически  запущенных подростков и недостаточной разрабо
танностью педагогических условий ее реализации на уроках математики 

С учетом  этих противоречий  был сделан  выбор темы  исследования, 
проблему  которого  мы сформулировали  следующим  образом: каковы пе
дагогические  условия  эффективного  развития  познавательного  интереса 
педагогически запущенных подростков на уроках математики? 

Решение этой проблемы составляет цель нашего исследования. 



Объектом  исследования  выступает  учебнопознавательная  дея
тельность педагогически  запущенных подростков, а его предметом    про
цесс развития  познавательного  интереса  педагогически  запущенных  под
ростков на уроках математики. 

В соответствии  с целью, объектом  и предметом  исследования  были 
сформулированы следующие задачи: 

1)  Выявить  совокупность теоретических  положений,  определяющих 
логику  развития  познавательного  интереса  педагогически  запущенных 
подростков. 

2)  Раскрыть  критериальные  и  уровневые  характеристики  развития 
познавательного интереса подростков. 

3)  Спроектировать  концептуальную  модель  развития  познаватель
ного интереса педагогически запущенных подростков. 

4)  Обосновать  и экспериментально  проверить  педагогические усло
вия  эффективного  развития  познавательного  интереса  педагогически  за
пущенных подростков. 

5)  Разработать  и внедрить  научнометодические  рекомендации  по 
развитию  познавательного  интереса  педагогически  запущенных  подрост
ков. 

Гипотеза  исследования  базируется  на  предположении  о  том,  что 
эффекгивность  развития  познавательного  интереса  педагогически  запу
щенных  подростков  обусловлена  совокупностью  условий,  каковыми  яв
ляются. 

  глубокая  диагностика  причин  и  проявлений  педагогической  за
пущенности подростков, в том числе и познавательного интереса, и после
дующая  коррекция  индивидуальноличностных  характеристик,  значимых 
для успешной познавательной деятельности; 

  переработка  содержания  математического  образования:  включе
ние элементов занимательности, историзма; обеспечение доступности  ма
териала,  мотивированное  изучение теоретического  материала; показ прак
тической значимости знаний, 

реализация индивидуального и дифференцированного подходов в 
учебной  работе  на уроках  математики  ко всем  груггпам  педагогически  за
пущенных подростков; 

  включение  в  процесс  обучения  различных  видов  дозированной 
помощи  в зависимости  от типа самостоятельной  работы, выполняемой пе
дагогически запущенным подростком; 

  вариативное гь и гибкость  форм  обучения  как на уроке, так  и во 
внеклассной работе; 

  поддержание  атмосферы  эмоционального  комфорга,  взаимной 
поддержки  учителя  и  учащихся,  доверия  познавательным  возможностям 
ученика; умелое  использование различных  видов поощрений  по критерию 



относительной успешности 
Методологическую  основу  исследования  составили общефилософ

ские  положения  диалектической  детерминации,  структурности,  системно
сти, единства  сознания  и деятельности, деятельности  и личности, гумани
стического  подхода  к  развитию  и  преобразованию  познавательной  дея
тельности.  Конкретнонаучной  базой работы стали философские, психоло
гопедагогические  и  методические  разработки,  исследующие  проблему 
формирования  и  развития  познавательного  интереса  как  обязательного 
фактора  целостного  процесса  личностного  становления  (Л.И.  Божович, 
В.В. Давыдов, А.В  Запорожец,  Е.П.  Ильин, Ю.Н  Кулюткин, А.К. Марко
ва, А.М  Матюшкин,  Г И  Щукина, Д Б  Эльконин  и др.), причины, прояв
ления  и коррекцию  педагогической  запущенности  в детском  и подростко
вом  возрасте  (М.А  Алемаскин,  А.Д.  Гонеев,  А И.  Кочетов,  Н.И. Мурач
ковский, Р.В. Овчарова, В.Г. Степанов, Т.А. Шилова и др.) 

Методы исследования  определены  его целью, предметом, задачами 
и  логикой  исследования  Для  установления  искомых  зависимостей  и 
проверки  исходных  положений  в  работе  исгюльзован  комплекс  методов, 
включающий  изучение  и анализ  философской,  психологопедагогической 
литературы  по  проблеме  исследования;  педагогическое  моделирование; 
анализ  состояния  познавательного  интереса  педагогически  запущенных и 
«благополучных»  учащихся;  анализ  и обобщение  передового  педагогиче
ского  опыта,  существующих  учебников  и учебнометодических  пособий, 
программ,  материа1юв  методического  характера,  представляемых  Всемир
ной  компьютерной  сетью  Internet,  педагогический  эксперимент,  длитель
ное (в том числе включенное) наблюдение, беседы, интервьюирование, ан
кетирование,  монографическое  изучение  классных  коллективов  и отдель
ных  педагогически  запущенных  школьников;  математическая  обработка 
материалов исследования 

Экспериментальной  базой  исследования  выступали  отдел  преду
преждения  правонарушений  несовершеннолетних  (ОППН)  отдела  мили
ции  №  5  города  Курска,  муниципальные  образовательные  учреждения  г. 
Курска (МОУ гимназия № 4, 44; школа № 31 и  школаинтернат № 2). Ис
следованием  были  охвачены  230 учащихся,  а также  55 учителей  школ  г. 
Курска,  5  сотрудников  милиции,  3  социальных  педагога,  5  педагогов
психо;югов.  Личное  участие  соискателя  состоит  в  разработке  основных 
положений  исследуемой темы, непосредственном  осуществлении длитель
ной  опытноэкспериментальной  работы  в  качестве  инспекторастажера 
ОППН  отдела  милиции  №  5  г  Курска  и  учителя  математики  школы
интерната № 2 г. Курска 

Основные этапы исследования: 
Исследование проводилось с 1997 по 2003 г. в три этапа. 
Oet̂ BbiH  этап  (19971998  г.г.)    анализ  философской,  психолого



педагогической  литературы  по теме  исследования;  определение  подходов 
к разработке  темы,  выделение  аппарата  исследования,  сбор  и накопление 
эмпирического материла 

Второй 3iau  (1998   2001  г г.)   уточнение общей гипотезы исследо
вания, проектирование  педагогических  условий, разработка  модели разви
тия  познавательного  интереса  педагогически  запущенного  подростка  на 
уроках математики и методических рекомендаций; организация и гфоведе
ние опытноэкспериментальной работы. 

Третий этап (2001   2003 г.г.)   завершение опытно эксперименталь
ной  работы,  математическая  обрабожа  полученных  результатов,  угочне
ние  выводов  и рекомендаций,  анализ, обобщение  и систематизация  мате
риалов  исследования,  литературное  и  графическое  оформление  диссерта
ции. 

Научная  новизна  работы состоит в том, что полученные результаты 
в своей совокупности содержат  решение  проблемы  развития  познаватель
ного интереса педагогически запущенных подростков: 

  разработана логика экспериментального  изучения познавательно
го  интереса  как  фактора  сложных  личностных  процессов,  интегрального 
результата  и  части  блока  «внутреннего  фильтра»  мотивационной  сферы 
личности; 

  на  основании  исследования  педагогической  запущенности  уча
щихся и порождающих ее причин выявлены типы учащихся (I тип   рассо
гласование  между  мотивационной  и  операциональной  сферами;  II  тип  
рассогласования  вн>три  мотивационной  сферы),  которым  необходима 
дифференцированная  и  индивидуальная  педагогическая  помощь,  направ
ленная на развитие их познавательного интереса; 

  представлена  концептуальная  модель  развития  познавательного 
интереса  у разных типов  педагогически  запущенных  учащихся, включаю
щая диагиостикокоррекционный,  содержательный  и процессуальный бло
ки, 

  разработаны  мегоды,  средства,  формы  учебной  работы,  направ
ленные  на  продуктивное  усвоение  содержания  учебного  материала, 
имеющие  широкое  применение  в  школьной  практике  и  обеспечивающие 
развитие познавательного интереса как всего класса в целом, так и отдель
ных педагогически запущенных подростков. 

Теоретическая значимость исследования: 
сделан  определенный  вклад  в  развитие  теории  коррекционно

развивающею  обучения  педагогически  запушенных  подростков  с исполь
зованием дидактического потенциала математического образования; 

  разработаны  новые подходы  к организации  дифференцированно
го  коррекционноразвивающего  обучения,  направленного  на развитие по
знавательного интереса педагогически запущенных подростков. 



Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что 
разработаны  и внедрены  в учебный  процесс ряда  школ  методические ре
комендации  по  развитию  познавательного  интереса  педагогически  запу
щенных подростков 

Материалы диссертации, а также разработанное автором пособие для 
учителей  «Развитие  познавательного  интереса  учащихся  школ
интернатов»  могут  быть  использованы  в  педагогическом  процессе  обще
образовательных  учреждений,  в  процессе  профессиональной  подготовки 
будущего учителя, в системе переподготовки  и повышения  квалификации 
педагогических кадров. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обес
печены  методологической  разработанностью  исходных  позиций,  исполь
зованием  совокупности  методов  исследования,  взаимопроверяющих  и 
взаимодополняющих  друг друга,  адекватных  его  задачам  и логике; стати
стической  значимостью  экспериментальных  данных;  всесторонним  каче
ственным  и  количественным  анализом  резульгатов;  репрезентативностью 
выборок,  привлечением  разнообразных  научных  материалов  и источников 
информации, 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1.  Познавательный  интерес  есть  часть  мотива  учебно

познавательной  деятельности  («блок внутреннего фильтра»), который свя
зан  с потребностями человека и имеет личностную направленность. 

2.  Критериями  познавательного  интереса  педагогически  запущен
ных  подростков  выступают  проявления  активности,  самостоятельности 
учащихся,  стремления  к  преодолению  трудностей;  обращенность  к  изу
чаемому  объекту;  степени  локализации;  теснота  связи  с  эмоциональной 
стороной  личности;  а  в  качестве  основных  уровней    высокий,  средний, 
низкий, отсутствие интереса и негативное отношение к математике. 

3.  Концептуальная  модель развития познавательного интереса педа
гогически  запушенных  школьников  представляет  единство  диагностико
коррекционного, содержательного и процессуального блоков. 

4.  Эффективность  развития  познавательного  интереса  педагогиче
ски  запущенных  подростков  определяется  совокупностью  педагогических 
условий: 

а)  обязательное  психологическое  обследование  педагогически  за
пущенных  подростков  с целью выявления  причин и проявлений педагоги
ческой  запущенности,  в  том  числе  всестороннее  глубокое  исследование 
состояния  мотивационной  сферы  личности,  познавательного  интереса, 
включающее  последующую  коррекцию  индивидуальноличностных  харак
теристик, значимых для успешной познавательной деятельности; 

б)  переработка содержания математического образования с позиций 
принципов  использования  элементов занимательности,  историзма; доступ



ности  изложения  материала;  мотивированного  изучения  теоречического 
материала; показа практической значимости знаний; 

в)  реализация индивидуального и дифференцированного подходов в 
учебной  работе  на уроках  математики  ко всем  группам  педагогически  за
пущенных  подростков  (группа  дозированной  помощи  основного  уровня, 
группа помощи и поддержки, группа особого внимания); 

г)  включение  в  процесс  обучения  различных  видов  дозированной 
помощи  (ориентировочной  основы  деятельности  различного  вида)  в зави
симости  от типа самостоятельной  работы, выполняемой  педагогически  за
пущенным подростком (репродуктивная, частичнопоисковая, творческая), 

д)  гибкость  и вариативность  форм  обучения  как  на уроке, так  и во 
внеклассной работе, 

е)  поддержание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  взаимной 
поддержки  учителя  и  учащихся,  доверия  познавательным  возможностям 
ученика; умелое  использование различных видов поощрений  по критерию 
относительной успешности. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
посредством  обсуждения его основных положений на заседаниях кафедры 
педагогики  начального  образования  КГУ  (1999    2003),  в  выступлениях 
соискателя  перед  педагогами  школинтернатов  Отдельные  материалы 
диссертации  докладывались  на  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  (Белгород,  2001);  разработанная  технология  развития  познава
тельного  интереса  педагогически  запущенных  подростков прошла  апроба
цию  в  школеинтернате  №  2  г  Курска  (20002002);  основные  положения 
диссертации нашли отражение в пособии, статьях и тезисах. 

Структура диссер1ации  отражает логику,  содержание  и результаты 
исследования  Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библио
графии  и приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет 204 страни
цы, в ней приведены 21 таблица, диаграммы и пршюжения. Библиография 
включает 317 научных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  характе

ризуется степень разработанности  проблемы, формулируется  цель, объект, 
предмет, задачи, гипотеза, методология  и методы исследования; определя
ется  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  а 
также излагаются основные положения, выноси.мые на защигу. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования  познава
тельного  интереса  педагогически  запущенных  подростков»  дан  исто
рикопедагогический  обзор  проблемы  развития  познавательного  интереса 
учащихся, ее современное состояние  Представленный  анализ данной про
блемы позволяет утверждать, что в настоящее время познавательный инте
рес рассматривается  педагогами и психологами  не изолированно, а с пози
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ции  принципов  диалектической  детерминации,  структурности,  системно
сти,  единства  сознания  и деятельности,  деятельности  и личности  и пред
стает  как  своеобразное  проявление  биологического  и  социального,  инди
видуального  и общественного. Такой  подход представляется  объективным 
следствием  как длительного  генезиса понятия, так и современной гумани
стической парадигмы образования, в основе которой переориентация субъ
ектобъектного  отношения  научения,  "трансляции"  готовых знаний  на пе
дагогические  отношения  взаимодействия,  сотрудничества,  обеспечиваю
щие активное внутреннее стремление индивида к познавательной деятель
ности 

Краткий  историкопедагогический  анализ  позволяет  выделить  ряд 
направлений  исследования  познавательного  интереса:  "интеллектуалисти
ческая"  теория  (И.  Гербарт,  С.  Ларсебо,  Г. Линднер  и др.),  соотносящая 
интерес  с умственной  деятельностью;  "эмоциональный"  подход  (В. Иеру
залем, В. Остерман, Т. Паульсен и др.), отмечающий чувственную природу 
данного  явления;  "волюнтаристическое"  направление  (А.  Вальземан,  О. 
Вильман, П. Наторп и др.), рассматривающее  интерес как производное от 
волевого усилия, влечения, стремления. 

Современные  точки  зрения  на  сущность  познавательного  интереса 
обобщенно  можно  представить  в  виде  трех  исследовательских  направле
ний,  в  русле  которых  интерес  соотносится  с  потребностями  индивида 
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Г.К. Гумницкий, Г.С  Костюк, А.Н. Леонтьев, 
Е.Ф. Рыбалко, Б.А. Теплов, Ю.Ф. Шаров и др.), личиостиой направленно
стью (В.Б. Бондаревский, А М  Матюшкин, Н  В. Елфимова, Г.И  Щукина, 
П.  Фрейср  и др ); мотивационной  сферой личности (В.Г  Асеев, Б И. До
донов, А Б. Орлов, А К  Маркова, Н.Г  Морозова, Л.М. Фридман и др.). 

Однако  наиболее  продуктивной,  на  наш  взгляд,  представляется  по
зиция  ученых,  сближающих  познавательный  интерес  с  побуждениями, 
входящими  в  мотивационную  сферу  личности,  поскольку  именно  такой 
подход вскрывает механизм собственно возникновения интереса. Исследо
ватели (А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова, Л.М. Фридман и др.) 
анализируют  процесс  формирования  и  генезиса  мотивационной  сферы, 
следствием  которого  становится  развитие  познавательного  интереса  лич
ности.  Такая  позиция  находит  подтверждение  во  многих  разработках  со
временных  ученых, доказывающих,  что  познавательный  интерес  является 
фактором  сложных  личностных  процессов,  ингегральным  результатом 
многообразных  проявлений  мотивационной  сферы, одним  из мотивов по
знавательной деятельности. 

Рассматривая  различные  монистические теории  «мотива»  (как побу
ждения;  потребности;  предмета  удовлетворения  потребности;  намерения; 
свойств личности,  черт характера  и др.)  с целью уточнения  определения 
термина  «познавательный  интерес»,  мы  пришли  к  выводу,  что  наиболее 



близким  нашему  исследованию  является  определение  «мотива»,  которое 
дает  Е.П  Ильин, объединяющий  эти точки  зрения. Т.е. мотив   это слож
ное  психологическое  образование,  включающее  в  себя  и  потребность,  и 
идеальную цель, и побуждение, и намерение. 

Е.П.  Ильин  выделяет три блока  в сфуктуре  мотива:  потребноешый, 
"внуфснний  фильтр" и целевой. В первый  блок входят такие компоненты, 
как социальные  и биологические потребности, долженствование  и мотива
ционная установка,  во второй   нравственный  контроль, оценка внешней 
ситуации  и  своих  возможностей,  предпочтение,  интересы,  склонности, 
уровень притязаний; в третий   потребностная цель, опредмеченное дейст
вие и процесс удовлетворения потребное ги. 

Компоненты  потребностного  блока должны объяснить, почему у че
ловека  возникло побуждение  чтото  сделать; "внутреннего  фильтра"   по
чему это побуждение стало реализовываться  именно так (или почему субъ
ект отказался  от удовлетворения  потребности), целевого    для  чего совер
шается данное действие или 1ЮСтупок, каков их смысл. В каждом конкрет
ном случае  мотив строится  из сочетания  этих компонентов,  выступающих 
в роли  «кирпичиков».  При  этом  в мотив данного  поступка  могут  входить 
одиндва компонента из каждого блока 

Именно  такой  подход  к  пониманию  терминов  "интерес"  и  "мотив" 
дает нам возможность проследить  связь между  компонентами,  входящими 
в мотив личности,  поскольку  именно  это  вскрывас!  механизм  собственно 
возникновения  интереса.  Т.е.  познавательный  интерес  предстает  как важ
ная  составляющая  мотива  познавательной  деятельности  игггегрального 
психологическою  образования,  побуждающего  человека  к  сознательным 
поступкам и служащего для них основанием. 

Исходя из данной трактовки познавательного интереса, мы выделили 
его критерии  и дали  классификацию  с точки  зрения  проявлений активно
сти, самостоятельности  учащихся, стремления  к преодолению  трудностей; 
обращенности  к  изучаемому  объекту;  степени  локализации;  связи  с  эмо
циональной стороной личности 

Анализ познавательного интереса учащихся с точки зрения этих кри
териев  позволил  нам  выделить три  уровня  его  становления:  высокий  (вы
сокая  самопроизвольная  активность,  интенсивная  с увлечением  самостоя
тельная  деятельность,  стремление  к  преодолению  трудностей,  интерес  к 
сущности  явлений  и  процессов,  к  их  взаимосвязям  и  закономерностям; 
корреляция  интереса  и склонности),  средний  (познавательная  активность, 
требзтощая  систематических  побуждений  учащихся, зависимость  процесса 
самостоятельной  деятельности  от  ситуаций,  наличия  побуждений; интерес 
к накоплению информации, в основе которой лежат факты, описания, пре
одоление  трудностей  с  помощью  других,  ожидание  помощи,  эпизодиче
ское  занятие  предметом  интереса),  низкий  (познавательная  инертность. 
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эпизодический  интерес  к  эффективным  и занимательным  сторонам  явле
ний  при  отсутствии  интереса  к  их  сущности,  мнимая  самостоятельность 
действий,  полная  бездеятельность  при  затруднениях,  отсутствие  склонно
сти, по Г.И. Щукиной). 

Как показал  всесторонний  анализ психологопедагогической  литера
туры,  накоплен  значительный  материал  по развитию  познавательного  ин
тереса подростков. Однако, несмотря на этот факт, педагогическая практи
ка  свидетельствует,  что  технология  развития  познавательного  интереса 
З^ащихся  нуждается  в  дальнейшем  совершенствовании,  обусловленном 
требованиями  гуманистической  образовательной  парадигмы.  Так,  многие 
психологи и педагоги (Л.С. Славина, Н.И. Мурачковский, Ю.К. Бабанский, 
А.Д. Гонеев, А.К. Маркова, О.Е  Лебедев и др.) отмечают следующее неос
поримое положение: имеется довольно большое число подростков, чей по
знавательный  интерес  не  соответствуют  возрастным  нормам;  по  разным 
данным  в группе  педагогически  запущенных  подростков  их от  20 до  100 
%.  Часть  педагогически  запущенных  подростков  имеют  вообще  негатив
ное отношение к школе. Результагы  констатирующего эксперимента также 
подтверждают,  чго  более  80  % от  общего  числа  педагогически  запущен
ных  подростков,  находящихся  на учете  в милиции,  имеют  снижение  или 
отсутствие познавательного интереса 

Однако сам факт выявление низкого уровня или отсутствия  познава
тельного  HHiepeca, хотя и приводит нас к очевидному выводу о необходи
мости  его  формирования  и  развития,  однако  не  может  дать  четкой  про
граммы  коррекционноразвивающей  работы.  Поэтому  становится  очевид
ной необходимость  проведения  всесторонней диагностики личности, в'хо
де  которой  выясняются  первоначальные  причины  педагогической  запу
щенности, истинное  состояние операциональной, мотивационной  и психо
соматической  сфер личности,  рассогласования  внутри  каждой  из  них. На 
основании  этих  данных  делается  заключение  о  наличии  педагогической 
запущенности и способах коррекционноразвивающей работы. 

На  основе  диагностики  рассогласований  в  операциональной,  моти
вационной  и  психосоматической  сферах  личности  нами  было  выделено 
пять типов  подростков.  1  тин    рассогласование  между  мотивационной и 
операциональной  сферами;  II    рассогласования  внутри  операциональной 
сферы;  III тип    рассогласования  внутри  мотивационной  сферы,  IV тип  
рассогласования  внешних  социальных  ус;ювий  и внутреннего  отношения 
ребенка;  V тип    рассогласования  в соматической  сфере. Из них предста
вители  I и III типов  имеют очевидное отставание в мотивационной  сфере. 
Отсюда,  очевидно,  появляется  необходимость  проведение  специальной 
коррекционноразвивающей  работы,  направленной  на  формирование  и 
развитие познавательного интереса подростков этих двух типов. 

Предположив  возможность  эффективного  развития  познавательного 
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интереса  педагогически  запущенных  подростков  I и III типов, мы выдви
нули и теоретически  обосновали основные  методы и формы дифференци
рованной работы  с учащимися,  имеющими различные  варианты рассогла
сований. 

В  результате  нами  был  спроектирован  ряд  условий  эффективного 
развития познавательного интереса педагогически запущенных подростков 
на  уроках  математики,  которые  мы  представили  в виде  эксперименталь
ной схемымодели (см. рисунок 1). 

Схема модель  представляет  собой  единство  ее  основных  структур
ных  блоков    диагностикокоррекционного;  содержательного  и процессу
ального (блока средств) 

Диагпостикокорррекциониыи  бчок состоит  из  двух  подблоков'  ди
агностическое  обследование  причин  и  проявлений  педагогической 
запущенности;  диагностика  познавательного  интереса  и  мотивации  в 
целом. Он предусматривает анализ результатов тестирования, наблюдений, 
бесед, интервью, анкетирование с использованием средств математической 
обработки данных. 

Содержате.чъныг!  блок включает  методы  развития  познавательного 
интереса,  связанного  с содержанием  учебного материала: доступность ма
териала  для  данного ученика;  показ  элементов  занимательности; реализа
ция  принципа  новизны  содержания;  изучение  уже  известного  под  новым 
углом  зрения;  использование  элементов  историзма;  показ  практической 
значимости. 

Процессуальный  блок (бчок средств) представляет  собой  организа
ционнодеятельностное  обеспечение  развития  познавательного  интереса 
педагогически  запущенных  подростков через формы организации учебной 
деятельности  (специально  подобранная  система  индивидуальных  само
стоятельных работ; постоянная практическая познавательная деятельность; 
игры, тренинги,  викторины,  экскурсии)  и приемы регулирования  отноше
ний  между  участниками  учебного  процесса  (создание  положительного 
эмоционального климата, доверие познавательным возможностям ученика, 
взаимная поддержка, поощрение). 

Сконструированная  модель  отражает  современные  научные  пред
ставления  о сущности  познавательного  интереса,  а также содержит новый 
подход к решению исследуемой проблемы. 

Во  вюрой  главе  «Опыт  экспериментального  исследования  раз
вития  познавательного  интереса  педагогически  запущенных  подрост
ков»    описывается  технология  развития  познавательного  интереса  педа
гогически запущенных подростков, критерии и показатели оценки опьпно
экспериментальной  работы,  излагаются  и анализируются  результаты  кон
статирующего и формирующего эксперимента. 
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Рисунок 1 

Схемамодель развития познавательного интереса педагогически 

запущенных подростков на уроках математики 
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Основная  цель  опытноэкспериментальной  работы  состояла  в  про
верке эффективности  процесса развития  познавательного  интереса педаго
гически  запущенных  подростков,  осуществляемого  на основе  разработан
ной  нами  совокупности  объективносубъективных  условий,  представлен
ных  в  рабочей  гипотезе.  Конкретными  задачами  опытно
экспериментальной работы являлись следующие: 

1.  Анализ  динамики  уровней  познавательного  интереса  педагоги
чески  запущенных  и  «благополучных»  подростков  на  различных  этапах 
исследования; 

2.  Проверка  эффективности  программноцелевых  и  процессуаль
ных  компонентов  экспериментальной  модели,  включенных  в  содержание 
математического образования  и направленных на развитие познавательно
го интереса педагогически запущенных подростков; 

3.  Практическая реализация системы работы учителя, направленной 
на  развитие  познавательного  интереса  педагогически  запущенных  подро
стков на уроках математики в МОУ школеин1ерна1е № 2 г. Курска. 

Констатирующий эксперимент включал  три этапа. 
Первый  этап  был направлен  на выявление признаков и проявлений 

педагогической  запущенности  и  общее  психологопедагогическое  обсле
дование  подростков,  находящихся  на  учете  в  милиции.  Анализируя  ре
зультаты  психологопедагогической  диагностики  более 60 подростков, мы 
выявили  снижение  или  отсутствие  познавательного  интереса  более чем у 
80 % респондентов от общего числа опрошенных. 

На  втором  этапе  констатирующего  эксперимента  мы  провели  срав
нительный  анализ  состояния  познавательного  интереса  педагогически  за
пущенных  и благополучных  подростков в ус;ювиях обычного класса;  вы
явили  возможные  влияния  условий  обучения  в  коррекционном  классе; 
сравнили  результаты  исследования  с  показателями  эталонной  группы 
старшеклассников.  На эгом  этапе было обследовано 64 учащихся. Мы ис
пользовали  метод  анкетирования  и беседы, содержание  которых  помогло 
представить  реальную  картину  существующего  положения.  Анализ  ре
зультатов показал, что 80 % учащихся старших классов имеют стрежневой 
познавательный  интерес высокого уровня, а  «благополучные» учащиеся 7 
класса    широкий  познавательный  интерес. У педагогически  запущенных 
подростков  интерес  отсутствует,  либо  они  отмечают  интерес  к  «легким» 
предметам;  математика  является для  них неинтересным  предметом.  В ре
зультате  исследования  был  выявлен  ряд  факторов,  способствующих  и 
препятствующих  поддержанию  и  развитию  познавательного  интереса  и 
формированию  устойчивой  положительной  мотивации  познавательного 
интереса. 

В  ходе  третьего  этапа  констатирующего  эксперимента  нами  было 
проанализировано  содержание  математического  образования  с целью вы
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явления возможностей его использования в качестве самостоятельного ис
точника  развития  познавательного  интереса  педагогически  запущенных 
подростков. По результатам анализа действующих учебных пособий по ал
гебре мы пришли  к выводу, что в них заложена минимальная объективная 
основа  для  формирования  познавательною  интереса  учащихся,  в особен
ности  педагогически  запущенных, однако у разных авторов она выражена 
в разной степени. 

Данные  констатирующего  эксперимента  определили  задачи  сле
дующего этапа эксперимента поискового 

  подбор  психологопедагогических  процедур  с  целью  выявления 
различных типов и вариантов педагогической запущенности; 

  определение  форм  организации  учебного  процесса,  методов  и 
средств  обучения  с целью успешного  формирования  познавательного  ин
тереса педагогически запущенных подростков; 

  разработка  конкрешых  методик  индивидуальной  и дифференци
рованной работы с педагогически запущенными учащимися различных ти
пов на уроке математики. 

Результаты,  полученные  на этапе  констатирующего  эксперимента, и 
разработки  поискового  этапа  позволили  организовать  опытно
экспериментальную  проверку  системы  работы  учителя,  обеспечивающей 
эффективное  развитие  познавательного  интереса  педагогически  запущен
ных подростков и осуществляемой на основе разработанной нами модели. 

Формирующий эксперимент  осуществлялся по  5  основным направ
лениям 

1  Апробация  и внедрение  в  общеобразовательную  практику  диаг
ностикокоррекццонного  обеспечения  развития  познавательного  интереса 
и коррекции педагогической запущенности. 

2.  Изменение  содержания  математического  образования  на  основе 
таких  принципов  структурирования  и реализации  как'  доступность  изло
жения  материала;  использование  элементов  занимательности;  реализация 
принципов  новизны  содержания; изучение  уже  известного  под новым уг
лом  зрения; вариативности  изложения,  использование  элементов историз
ма; показ практической значимости знаний. 

3.  Внедрение  новых  форм  самостоятельной  работы  с  целью  повы
шения доступности знаний базово! о уровня по математике  всем школьни
кам,  в том  числе и педагогически  запущенным  (дифференцированные  са
мостоятельные  работы  для  учащихся  из  групп  «особого  внимания», «по
мощи и поддержки», «дозированной помощи основного уровня»). 

4.  Использование  различных  видов  дозированной  помощи  в  виде 
ориентировочной  основы  действий  (обобщенной  или  конкретной,  полной 
или  неполной,  представленной  в  готовом  виде  и  составленной 
самостоятельно)  при  выполнении  учащимися  репродуктивных,  частично
поисковых и эвристических самостоятельных работ. 



15 

и эвристических самостоятельных работ. 
5.  Создание  для  учащихся  ситуации  успеха,  обеспечивающей  под

держание  эмоционально  положительного  фона на уроке; избегание ситуа
ций,  вызывающих  отрицательные  эмоции  неуверенности;  постоянное  ук
репление веры учеников в свои собственные силы (в сочетании с  адекват
ной оценкой собственных возможностей); изменение позиции школьника в 
классе, изменение его социальной роли (поддержка товарищей, уход от по
зиции неудачника, «аутсайдера», поощрение «личностного роста») 

Результаты  опыгноэкспериментальной  работы  подтвердили  эффек
тивность разработанной нами технологии. Так, в целях проверки выдвину
той  гипотезы  мы осуществили  диагностику  уровня  познавательного инте
реса  в контрольной  и экспериментальной  ipynnax  на диагностическом  и 
заключительном  этапах  формир>'ющего  эксперимента.  Полученные  ком
плексные данные  анализировались,  исходя  из показателей  уровней позна
вательных  интересов.  В результате  мы  ранжировали  полученные  данные 
по шкале порядка: 3   высокий уровень интереса; 2   средний; 1   низкий; 
О   полное отсутствие интереса;   1    негативное отношение к математике. 
Обработка  полученных  данных  проводилась  с  помощью  критериев  мате
матической статистики. 

Так, результаты двукратного комплексного диагностирования позна
вательного  интереса  до  и после  экспериментального  обучения  в экспери
ментальном  классе  (см  таблицу  1),  обрабатывались  с помощью односто
роннего критерия знаков  В результате расчетов нулевая гипотеза'  уровень 
познавательного  интереса учащихся экспериментального  класса после экс
периментального  обучения  не  повысился,  была  отвергнута,  т.к.  верно не
равенство  Т„,А,  > " ~'а  (16>13) (уровень значимости  а = 0,005 ). А, следо
вательно, можем сдела1Ь вывод об улучшении состояния  познавательного 
интереса  учащихся  класса  в  целом,  т.е.  предложенная  нами  технология 
приводит к развитию познавательного интереса в классе. 

Таблица 1 

Динамика познавательного интереса  в экспериментальной группе 

Ученики 
№ 

До 
После 
Знак 
разности 

1 

0 
1 
+ 

2 

1 
1 

0 

3 

0 
1 
+ 

4 

1 
2 
+ 

5 

0 

1 
+ 

6 

0 

0 
0 

7 

0 
1 
+ 

8 

1 
2 
+ 

9 

0 

1 
+ 

10 

2 
3 
+ 

11 

0 
1 
+ 

12 

1 
2 
+ 

13 

2 
2 
0 

14 

1 
2 
+ 

15 

0 

1 
+ 

16 

1 
2 
+ 

17 

2 
2 
0 

18 

2 

3 
+ 

19 

1 
2 
4 

20 

0 

1 
+ 

Результаты  двукратного  комплексного  измерения  уровня  познава
тельного интереса в начале и конце учебного года в контрольной и экспе
риментальной  группах  мы  подвергли  анализу  с  помощью  двустороннего 
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критерия  X  (эмпирические  частоты  см. таблицу 2). Для уровня значимо

сти  а = 0,01  в  результате  расчетов  оказалось  истинным  неравенство 

^\ж..m > 'Крит,.  (8,27>6,635),  а,  следовательно,  справедлива  альтернативная 

гипотеза: экспериментальная  технология  приводит  к улучшению  познава

тельного интереса в экспериментальном классе 
Таблица 2 

Эмпирические частоты изменения познавательного интереса 
в экспериментальной и контрольной группе 

Экспериментальная 
группа 
Контрольная 
Группа 

Итого 

Ухудшение или без изменений 

0„4 

а ,  =7 

11 

Улучшение 

О,,  =16 

0,, =1 

17 

Итого 

/;, = 20 

/;, =8 

N = 2S 

Об эффективности разработанной  нами технологии  свидетельствуют 
качественные  и  количественные  изменения  по  критерию  действенности 
познавательною интереса. 

В результате  обучения  в экспериментальном  классе  возросла  общая 
активность как в группе педагогически запущенных подростков  I типа, так 
и в классе в целом. Если на предварительном  этапе  формирующего экспе
римента учащиеся  практически  не задавали вопросов, с неохотой выходи
ли к доске, то уже  через два  месяца  общая  активность  педагогически  за
пущенных  подростков  на уроках значительно  возросла  В конце  года каж
дый подросток первого типа педагогической запущенности задавал в сред
нем 2  3 вопроса в течение урока или даже на перемене. Количество под
нятых рук на уроке увеличилось в 2 раза, хотя часто ответы были недоста
точно точными  Учащиеся, не справившиеся с домашним заданием, на пе
ремене  перед уроком  подходили  и просили  объяснить  непонятые  на пре
дыдущем  уроке  моменты,  и  после  этого  заканчивали  задание  самостоя
тельно.  Самосгоятельно  выполненное  домашнее  задание  воспринималось 
учащимися  как победа над собой, и они часто перед уроком говорили учи
телю об этом 

Реальное  поведение  учеников  в  конце  формирующего  этапа  свиде
тельствовало  об их активном  стремлении  участвовать  в деятельности,  ис
кать новые способы  учебной работы, о желании дополнить, исправить от
веты товарищей. Меньшее количество отвлечений, негативного отношения 
к уроку указывало на увеличение действенности  познавательного  интереса 
учащихся. 

На основе анализа дневниковых записей  было отмечено  повышение 
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положительного  эмоционального тонуса  учебной деятельности.  Это выра
зилось в увеличении доли положительных  эмоций в общей сумме эмоцио
нальных  проявлений  на фоне  возрастающей  внешней  эмоциональной  на
сыщенности различных компонентов деятельности. 

Опрос учащихся о ситуациях, вызывающих у них эмоции, также по
казал,  что  в целом  по соотнощению  суммарного  количества  положитель
ных  и отрицательных  эмоционально  окрашенных ситуаций произошел су
щественный  сдвиг  в  сторону  положительных  эмоций  {р<0 01,^=7 17). 
Повысилось  на  30  % число учащихся,  указывающих  учебную  задачу  как 
основную  причину  заинтересованности.  Учебные  действия  как  причину 
интеллектуального удовольствия  выделили 20 % испытуемых. 

Полученные результаты  в целом  подтвердили  положительную дина
мику  уровней  развития  познавательного  интереса  учащихся  эксперимен
тального  класса,  заметны  различия  в  контрольной  группе.  Поэтому  есть 
все  основания  утверждать,  что  выдвинутые  условия  рабочей  гипотезы  в 
целом верны 

В заключении  отражены  основные результаты диссертационной ра
боты, позволяющие сделать общие выводы: 

1  В современной лексике учителей и методистов термин  «позиава
гельный  интерес»  встречается  постоянно,  однако  даже  в трудах  отечест
венных и зарубежных ученых до сих пор имеется неопределенность в тол
ковании и многообразие подходов. Наиболее важными мы считаем три ис
следовательских  направления,  в русле  которых  интерес  связывается  с по
требностями  индивида,  личностной  направленностью  и  мотивационнои 
сферой личности. 

Однако  наиболее  продуктивной,  на  наш  взгляд,  представляется  по
зиция ученых, сближающих  интерес с побуждениями, входящими в моти
вационную  сферу  личности,  поскольку  именно  такой  подход  вскрывает 
механизм  собственно  возникновения  интереса  В рамках  нашего исследо
вания, мы считаем  наиболее подходящим  толкование познавательного ин
тереса  как важной  составляющей  блока «внутреннего фильтра» (Е.П. Иль
ин), части  мотива  познавательной  деятельности    интегрального психоло
гического  образования,  побуждающего  человека  к сознательным  действи
ям и поступкам и служащего для них основанием 

2  Такое толкование позволило нам отметить разнообразные прояв
ления  познавательного  интереса.  В  качестве  его  основных  критериев  мы 
выделили  следующие  показатели:  избирательность, действенность  (актив
ность,  самостоятельность  учащихся,  стремление  к  преодолению  трудно
стей), устойчивое гь, эмоциональность,  В зависимости от степени проявле
ния в рамках нашего исследования мы выделяли следующие уровни позна
вательного  интереса'  высокий;  средний;  низкий,  полное  отсутствие  инте
реса; негативное отношение к математике 
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3.  Анализ  состояния  познавательного  интереса  педагогически  за
пущенных  подростков  позволил  сделать  выводы,  что  в  настоящее  время, 
по разным  данным  от 45 до  80 % педагогически  запущенных  подростков 
имеют  неопределенный,  неустойчивый  познавательный  интерес,  равно
душное  или отрицательное  отношение  к учебе, это дает основание утвер
ждать,  что  есть  необходимость  создания  системы,  предупреждающей  и 
корригирующей такое положение 

4.  Эффективность  развития  познавательного  интереса  педагогиче
ски запущенных подростков может быть обеспечена при соблюдении сле
дующих условий: 

а)  обязательное  психологическое  обследование  педагогически  за
пущенных подростков, с целью выявления причин и проявлений педагоги
ческой запущенности,  в том числе всесторонне  глубокое исследование со
стояния мотивационной сферы личности, познавательного интереса, вклю
чающее  последующую  коррекцию  индивидуальноличностных  характери
стик, значимых для успешной познавательной деятельности; 

б)  реализация индивидуального и дифференцированного подходов в 
учебной  работе  на уроках  математики  ко всем  фуппам  педагогически  за
пущенных подростков; 

в)  пересмотр  содержания  математического  образования  с  позиции 
принципов:  использования  элементов  занимательности;  доступности  из
ложения материала; мотивированного  изучения теоретического материала; 
использования  элементов историзма; показа практической значимости зна
ний; 

г)  включение  в  процесс  обучения  различных  видов  дозированной 
помощи (ориентировочной  основы деятельности (ООД) различного вида) в 
зависимости  от типа  самостоятельной  работы,  выполняемого  педагогиче
ски запущенным  подростком  (репродуктивные, частичнопоисковые, твор
ческие); 

д)  гибкость  и  вариативность  форм  обучения  как на  уроке,  так  во 
внеклассной работе; 

е)  поддержание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  взаимной 
поддержки  учителя  и  учащихся,  доверия  познавательным  возможностям 
ученика, умелое  использование  различных  видов поощрений  по критерию 
относительной успешности. 

5.  В  ходе  работы  доказано,  что  реализация  теоретически  обосно
ванной  модели,  включающей  диагностикокорррекционный,  содержатель
ный  и процессуальный  блоки, и методических  приемов развития  познава
тельного интереса педагогически  запущенных  подростков  на уроках мате
матики обеспечивает его качественные  и количественные сдвиги по таким 
показателям  как действенность,  активность,  устойчивость,  выраженность, 
сила,  интенсивность,  эмоциональность.  Кроме  чого,  можно  отметить  об



щее положительное влияние этой модели на формирование положительно
го отношения к учебной деятельности учащихся всего класса. 

Разумеется,  проведенное  исследование  не  претендует  на  исчерпы
вающее  решение  проблемы развития  познавательного  интереса к матема
тике педагогически запущенных учащихся, а представляет один из вариан
тов ее решения. Предложенная  эффективная технология  развития данного 
интереса  может  быть  успешно  интегрирована  в  образовательно
воспитательную  практику  массовой  общеобразовательной  школы, а также 
может выступать в качестве основы  и дополнения других частнометодиче
ских технологий 

В ходе  работы  над  диссертацией  обозначались  проблемы,  которые 
требуют  специального  углубленного  изучения.  Среди  них  наиболее акту
альной  является разработка методического обеспечения использования со
временных  мультимедийных  компьютерных  технологий  с  целью  индиви
дуализации  обучения  и достижения  успеха  в учебной  деятельности  каж
дым педагогически запущенным подростком. 

Содержание  работы  нашло  отражение  в следующих  публикаци
ях: 

1.  Шойтова  Г.Ю.  Развитие  познавательных  интересов  учащихся 
школинтернатов  на  уроках  математики:  Пособие  для  учителя.    Курск; 
Издво Курск, гос. пед  унта, 2002.   96 с   6,5 п л 

2.  Шойтова Г.Ю. К вопросу о творческой  самореализации как ком
понента  профессиональнопедаюгической  культуры  //  Творческая  само
реализация  личности  в  контексте  профессиональнопедагогической  куль
туры: Материалы  всероссийской  научнопрактической  конференции / Под 
ред  И.Ф  Исаева, М.И. Ситниковой.   Белгород: Издво БелГУ, 2001.   С. 
6263.0,2п.л. 

3.  Шойтова Г.Ю. Проблема развития познавательных  интересов пе
дагогически  запущенных  подростков  на уроках  алгебры  в 7 классе // Раз
витие личности  в образовагельном  процессе  (Сборник  научных статей ка
федры  педагогики  и психологии развития)/ Под  ред. Л.И. Мищенко, Л.С. 
Подымовой.   Курск: Издво Курск, гос. пед  унта, 2003.   С.  130 134.  
0,4 п.л 



Шойтова Галина Юрьевна 
Педагогические условия развития познавательного интереса 

педагогически запущенных подростков 
(на примере уроков математики) 

Автореферат 

Лицензия на издательскую деятельность 
ИД №06248 от 12.11.2001 г. 

Подписано в печать  И. OS, 03  . Формат 60X84/16 
Бумага офсетная  Печать офсетная. 

Тираж 100 экз. 
Заказ №  Э37 

Издво Курского государе гвенного  университета 
305000, г. Курск, ул  Радищева, д  33 

Отпечатано в лаборатории оперативной полиграфии КГУ 

* 





l o o ?  А 

"T/pf" 
* i  8737 


