
«В Министерстве образования Республики Беларусь на 15.09.2016 г. состояло на учете 49919 детей с 
особенностями психофизического развития (8,2% от общего количества детей в Беларуси)» [1]. Сформи
рованы определенные социальные репрезентации о воспитании детей с ОПФР, постепенно наполняющие 
нашу ментальность и картину мира, в том числе профессионально-компетентностную. Уверенно видится, 
что социальные репрезентации о воспитании детей с ОПФР формируются в связи с различными когнитив
ными способами и национальным менталитетом. Все стереотипы воспитания, в том числе детей с ОПфР, 
связаны с историей, религией, верованиями, менталитетом, опытом и психологией народа. Содержание, 
формы и методы воспитания детей с ОПфР закономерно будут претерпевать изменения. Вариативность 
негативных стереотипов воспитания детей с ОПфР будет расти в случае ограничения информации или, 
если прошлый опыт не сможет соответствовать развивающейся ситуации.
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УДК 378.026.6

С Т И М У Л И РО В А Н И Е  И Н Т Е РЕ С А  И  П О Т РЕ Б Н О С Т И  С Т У Д Е Н Т О В У Ч И Т ЬС Я

Т. А. Старовойтова
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра педагогики)

Раскрыты некоторые особенности стимулирования интереса и потребности студентов учиться. Приведены при
меры организации лекционных и практических занятий по дисциплинам «Педагогика» и «Введение в педагогическую про
фессию».

170

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва

http://yandex.by/clck/jsredir?bu=enui&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1897.WNnB5fkGU12p1HtKAPiO-rdEN8J3OCV9SWzE8WlBm2T3BHkKa3abT4kfE4jk6uPawohfWp6Ks2yrC55aZFfgEZUGAH9Dv7Zli1WOQ-dGFTwe_wKpVpQ-uC47PfP0LtkehC5TaillXOFtHy8hGFNTOQ.881d36cb6b27820ac95a2b3136a7a7b53fcda06b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CET54I3T0ku8KDWaEXXOJoUc7pWHtryHHQTMRYpOj--Yxg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPt2ybxJoZrBhc8w9Wq63Cj1CZIyCDK2EnDqTRX0n9ZbEPpm2M2SBLxYkRfNkA-5Ko8JFILENAMENnicJiS8rMIb-0TdU0AnmxzHvYHYZxh1EWYIQQmuQLt-WsckzCt9l2k3E0lqkl_wcHYzg2KbDssmAke-oy0tJw9AEpH1VvbPZ_gQoLivqzIULFiWBPUEcv5b1R603TG8eXkKTukuiNm_xdUdcXcmfkHUlur5IWEBG7FYMYcJmwAEyafZkGzZ30FHrBmzww_xkSF4x2B7bAf&l10n=ru&rp=1&cts=1535804337634&mc=5.387700213199853&hdtime=689410
https://elibrary.ru/item.asp?id=36374199
https://elibrary.ru/item.asp?id=36368848


Учебная деятельность студента -  это, прежде всего, напряженная умственная деятельность. Ее интен
сивность зависит от таких факторов, как содержание и сложность задач, уровень знаний, интеллектуаль
ных умений и навыков, общих психологических установок личности и мотивов.

У современного студента есть желание знать, уметь, быть интеллектуальной личностью и хорошим 
специалистом. Но, к сожалению, сам процесс учебы не всегда доставляет удовольствие или удовлетво
рение по разным объективным и субъективным причинам. Поэтому все же стоит говорить о стимуляции 
интереса к учебе.

Стимулирование интереса к учебе начинается, несомненно, с лекции. Традиционные формы органи
зации лекционных занятий вырабатывались веками и не перестают быть актуальными, гораздо важнее об
новлять и совершенствовать содержание учебного процесса. Как известно, заинтересовать может только 
логичное, ясное и доступное (но не упрощенное!). Именно этим должен руководствоваться преподаватель 
при выборе учебного материала, разумеется, в рамках учебной программы.

При изучении дисциплины «Педагогика» на факультете педагогики и психологии детства мы часто 
используем такой вид лекции, как лекция-дискурс. Ее особенность состоит в том, что на протяжении все
го занятия поддерживается состояние включенности студентов в процесс обсуждения: обсуждение в от
крытой форме -  за счет вопросов по каждому из пунктов лекции, внутреннего (скрытого) обсуждения -  на 
основе постановки преподавателем риторических вопросов по ходу чтения лекции, на которые отвечает 
сам лектор, но с их помощью стимулирует слушателей к активному усвоению знаний.

При изучении таких тем, как «Методы, приемы, средства воспитания и самовоспитания», «Воспита
ние в семье, коллективе, социуме» мы предлагаем студентам самостоятельно ознакомиться с содержани
ем отдельных вопросов на основе представленного текста, после чего организуем обсуждение.

Педагогическая наука должна быть интересна студенту любого уровня и с различными способностя
ми. Для этого необходимо иллюстрировать любое научное положение фактами, известными и понятными 
всем. Это дает прекрасные результаты: студенты учатся самостоятельно обобщать, делать свои выводы и 
даже «открытия». Так происходит осознание учебного процесса и удовлетворение им.

Отбор иллюстративного материала -  очень важный момент в работе преподавателя. Только новое, 
современное или классическое, общеизвестное, но в сравнении с современным.

Как показывает практика, лекции, которые непосредственно связаны с научно-исследовательской 
деятельностью самого преподавателя, вызывают у студентов наибольший интерес. Так, исследуя особен
ности преемственности дошкольного и начального образования, мы используем данные эксперимента, 
проводимого в дошкольных учреждениях и начальных классах общеобразовательных школ г. Могилева. 
Студенты убеждаются в важности теоретических знаний и необходимости их применения.

Бесспорно, преподаватель ни на минуту не может терять контакт с аудиторией, который осуществля
ется по-разному: визуальный (я вижу глаза студентов, как они воспринимают сказанное, как записывают, 
слушают); вопросно-ответный (преподаватель стимулирует внимание, задавая вопросы, на которые мо
жет ответить один из студентов или прозвучит единодушный коллективный ответ, но и студенты могут 
спросить или переспросить, чтобы лучше понять материал или соотнести его со своими знаниями); ис
пользование побуждающих факторов (логическая, обусловленная ситуацией педагогическая задача; по
будительные конструкции в речи и т. п.).

Настоящий оратор (преподаватель обязан быть таким!) всегда стимулирует интерес студентов, выби
рая для этого разные методы и приемы с учетом специфики аудитории и будущей профессии (мудрая по
словица, блестящий афоризм, яркие факты из биографии выдающихся педагогов, примеры из школьной 
практики и собственной профессиональной деятельности и др.).

На мотивацию учения влияют содержание практических занятий, технология и методика их проведе
ния, личность преподавателя, взаимоотношения в студенческой группе, достигнутые результаты, жизнен
ные и профессиональные планы и др.

Значительное место занимают задания творческого характера (подготовка эссе, компьютерных пре
зентаций, решение педагогических ситуаций, составление кроссвордов, проведение фрагментов занятий 
с использованием дидактической игры, методов и приемов технологий интерактивного обучения и раз
вития критического мышления, составление коллажа и т. д.). Творческие задания предполагают студенту 
вкладывать в свою деятельность личный смысл и профессиональную позицию.

По каждой теме практического занятия предусмотрены вариативные задания (по уровню сложности, 
характеру выполнения и пр.), что, безусловно, дает возможность их выбора для студентов с учетом инди
видуальных предпочтений и интересов.

Активно внедряются такие виды самостоятельной работы, как воспроизводящий (предполагает дей
ствия студентов по алгоритму или инструкции преподавателя), реконструктивный (стимулирует поиск са
мостоятельного решения проблемы на основе усвоенных знаний, приобретенных умений), эвристический
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(предусматривает формулировку и обоснование идеи, путей ее решения), исследовательский (отражает 
высокий уровень самостоятельности и познавательной активности обучающихся, инициирует поиск но
вых способов решения проблемы). Эти виды самостоятельной работы логически взаимосвязаны, систем
ность их реализации способствует приобщению студентов-первокурсников к самообразованию.

Если студенты поставлены в позицию исследователя и акцент обучения и переносится на углублен
ное практическое овладение методологией решения теоретических и практических задач и будущей про
фессиональной деятельности, тогда действительно активизируется их познавательный и формируется 
профессиональный интерес.

Приведем примеры некоторых самостоятельных заданий, которые демонстрируют исследователь
ские умения студентов и возможность продуктивного обучения.

При изучении дисциплины «Введение в педагогическую профессию» студенты (специальность «Со
циальная педагогика») выполняют такие задания:

1. Как в процессе обучения может быть реализована индивидуальная образовательная траектория 
будущего социального педагога? Покажите это на конкретном примере.

2. Среди источников педагогического мышления не последнее место занимает анализ своего до
школьного и школьного возраста. Какие впечатления школьной поры наиболее сильно отложились в ва
шей памяти? Чем они поучительны для вашего профессионального сознания?

3. Назовите 5-6 групп педагогических способностей и докажите их необходимость для успешной 
педагогической деятельности (задание по группам).

Активно, интересно проходят занятия в нестандартной форме, а именно: «круглый стол», «защита 
проектов», «презентация журнальных статей по актуальным проблемам обучения и воспитания учащих
ся» и т. п. Разнообразие форм практических занятий с включением современных технологий обучения 
повышают эффективность формирования теоретических знаний, а также развивают творческие педаго
гические способности студентов.

УДК 159.9

С О С Т О Я Н И Е П С И Х О Л О ГИ Ч Е С К О Й  П О Д ГО Т О В К И  У Ч А Щ И Х С Я  
В У Ч И Т Е Л Ь С К И Х  И Н С Т И Т У Т А Х  В Н А Ч А Л Е X X  ВЕ К А  

Н А  ТЕ РРИ Т О РИ И  БЕ Л А РУ С И

О. А. Черепанов
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 

кафедра специальных психолого-педагогических дисциплин)

В статье на основе архивных документов представлен анализ состояния психологической подготовки учащихся в 
учительских институтах в начале XX в. на территории Беларуси.

В отечественной научной литературе проблема психологической подготовки учащихся в учебных 
заведениях рассматривается лишь в контексте послереволюционных изменений в системе образования. 
В частности, в исследованиях Л.А. Кандыбовича, А.А. Полонникова, посвященных истории развития пси
хологии в Беларуси, начало психологического знания связывается с работами Л.С. Выготского, а актив
ное внедрение психологических знаний в педагогическое образование -  с открытием БГУ и БГПИ. При 
этом указывается, что многие архивные документы довоенного периода по этой проблематике пропали в 
период Второй мировой войны.

Такой подход оставляет за рамками исторического анализа дореволюционный период развития пре
подавания психологии в учебных заведениях Беларуси. В основе данного подхода лежит положение о 
том, что психология как учебная дисциплина в начале XX в. могла преподаваться только в высших учеб
ных заведениях Российской империи, а поскольку таких на территории Беларуси в тот период времени не 
существовало, то и психологические знания не были представлены в образовательном процессе.

Высших учебных заведений в тот период времени на территории современной Беларуси действи
тельно не существовало, но за период 1909-1916 гг. появились три учительских института: Витебский 
(1910 г.), Могилевский (1913 г.), Минский (1914 г.), основная задача которых заключалась в подготовке 
педагогов для городских и высших начальных училищ.

Учебная работа, порядок ее организации и содержание в учительских институтах определялись об
щей «Инструкцией касательно объема и методов преподавания учебных предметов», принятой в 1876 г.
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