
нал для выдачи студентам заданий. 
i посещаемости (С.И. Карпович) ис-
едрах математического факультета 
ретически все участники учебного 
чаться к этой программе, которая 
тонной формы обучения. Электрон-
;т текущий контроль знаний, созда-
гроля, обеспечивает индивидуаль-
туденту. Сведения из электронного 
как лектор, не ведущий практиче-

ак и члены ректората, куратор. По 
амма получила оценки от 8 до мак-
[ еще 3 балла дополнительно за 

для дальнейшего развития» из 

печение - реальность учебно-
са других факультетов вуза. В ча-
ающие и контролирующие про-
по физике, русскому и белорус-

2 - для младших классов), а также 
жения». Это позволяет продемон-
ножности использования компью-
авательской деятельности. Следу-
ие и контролирующие программы 
ельными целями и на занятиях по 
ге иностранных языков. Препода-
.М. Голуб) проводят 60 часов за-
заториях кафедры информатики и 
Накапливается опыт сотрудниче-
нных технологий с гуманитария-
методике преподавания белорус-
(й), в рамках которого использо-
яия наречия как части речи» 
пользование программы для 
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нахождения юридических актов по любой теме («Юсиас», 
«Эталон») имеет место на юридическом факультете. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Информационные технологии в вузе используются 
как для организации, так и для оптимизации учебного про-
цесса. В Брестском государственном университете сущест-
вует как материальная, так и интеллектуальная база для 
внедрения, использования и дальнейшего развития таких 
технологий. 

2. Для успешного развития информационных техно-
логий необходимо тесное сотрудничество специалистов в 
области информатики с преподавателями других дисциплин 
и с работниками деканатов. Налаживание и координацию 
таких взаимосвязей обеспечивает в университете Информа-
ционный совет. 

К.Г. Гракова, А.В. Пищова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ АКАДЕМИИ 

(на примере направления специальности 
«Физическая культура (дошкольников)») 

Становление специалиста в области физической 
культуры и спорта невозможно без освоения содержания 
широкого круга дисциплин социально-гуманитарного, об-
щенаучного, общепрофессионального и специального цик-
лов, обеспечивающих овладение системой знаний, навыков 
и умений, необходимых для успешного осуществления 
профессиональной деятельности и формирования профес-
сионально важных качеств личности. Учитывая, что 
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подготовка специалистов в академии осуществляется ]J 
шести специальностям и тринадцати направлениям спецй 

альности (без учета видов спорта), учебным планом преду.-
смотрено вычленение особой группы дисциплин специаД 
заций, освоение которых обеспечивает более узкую проф^. 
сионализацию выпускников. Изучение этих дисциплин спо-
собствует углублению и систематизации знаний, навыков и 
умений, полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин, с учетом специфики будущей специальности. 

Цель курса «Дошкольная психология и педагогика» 
разработанного для студентов направления специальности 
«Физическая культура (дошкольников)», состоит в расши- I 
рении, углублении и систематизации знаний, полученных I 
на занятиях по предметам психолого-педагогического цик-
ла. Изучение дисциплины, имеющей ярко выраженный при-
кладной характер, содействует формированию у студентов 
системы знаний по дошкольной психологии и педагогике, 
освоению навыков их применения, формированию профес-1 
сионально значимых качеств личности педагога-1 
дошкольника, воспитанию положительной мотивации к бу-1 
дущей профессиональной деятельности. 

Будущий преподаватель - инструктор-методист фи-
зического воспитания в дошкольных учреждениях должен I 
учитывать возможности сензитивности возраста, уровень 
мотивации к искомой деятельности, индивидуально-1 
типологические особенности, особенности развития психи-1 
ческих познавательных процессов (восприятия, внимания, | 
памяти и др.) в целях формирования и развития способно^ 
стей воспитанников. 

Неправомерно считать, что способности с возраст0 

просто увеличиваются. Отметим идею о сенситивных Щ 
риодах, разработанную рядом авторов [3; 8; 13]. СенсйТЧ 
ные периоды (от лат. sensus - чувство, ощущение) | 
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периоды онтогенетического развития, в которые развиваю-
щийся организм бывает особенно чувствителен к опреде-
енного рода влияниям окружающей действительности. 

Так, например, по мнению ряда авторов [13; 17] пе-
риод овладения детьми речью весьма продуктивен для ос-
воения иностранного и неродного (второго) языков. Опре-
деляющими являются успешность и неутомимость освоения 
огромного и сложного языкового материала. Такая особая 
расположенность к языку, выполнив свою жизненную 
функцию (сделав возможным быстрое овладение формами 
языка и мышления), затем резко идет на убыль [8]. До 
8-летнего возраста ребенок - специалист в овладении ре-
чью. В этом возрасте он может учиться двум или трем язы-
кам так же легко, как одному. Со временем мозговые меха-
низмы речи становятся менее гибкими, окостенелыми и не 
могут приспосабливаться к новым условиям. То, что детей 
начинают обучать иностранному языку, когда они уже дос-
таточно выросли, В. Пенфилд [17] назвал «дефектом 
школьного образования». Если ребенок начинает учить 
иностранный язык по окончании сенситивного возраста, то 
он использует символы своего родного языка. Это лишь 
расширяет язык, но не образует новые речевые единицы. 
Вместо подражания звукам нового языка он пытается ис-
пользовать свои собственные речевые единицы, говорит с 
^центом, искажает новые слова, образуя неправильные 
конструкции. 

Кроме того, возраст до 8 лет является сенситивным 
Не т 

только к освоению иностранного языка (с точки зрения 
Топления лексического запаса), но и к развитию артику-

^ ^ И - Произношение в основном является подражатель-
процессом, а максимальная способность к подражанию 
вляется в период от 4 до 8 лет и прогрессивно умень-

СТСЯ с возрастом ребенка [17]. 
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Можно утверждать, что так обстоит дело не тольц 1 
языковыми способностями. Связь некоторых проявле С 

одаренности с определенным возрастом выражает o 6 u ^ L 
существенную закономерность развития. Правомерно грдД 
рить о возрастных предпосылках способностей, имея в виду I 
обусловленные возрастом повышенные возможности рачвД 
тия в тех или иных направлениях. Развитие умственных < Д | 
происходит как бы по спирали - от одного уровня и преоб. [ 
ладания одних предпосылок способностей к новому, более! 
высокому уровню с другими предпосылками. 

Однако глубоко ошибочными могут оказаться суж-1 
дения о будущих способностях ребенка, основанные на их 
проявлениях в определенный момент детства. Трудности и 
ошибки, связанные с прогнозом развития способностей, в 
значительной мере обусловлены недостаточным различени-
ем черт формирующейся индивидуальности и временных,! 
возрастных черт. Вместе с тем быстрый темп развития от-' 
дельных детей может быть предвестником незаурядных I 
способностей особенно в том случае, если быстрое развитие 
интеллекта несет в себе черты самоопределения, то есть со-
четается со склонностью к определенным областям дея-
тельности [7]. 

Так, физиологическая причина успеха обучения ино-1 
странному языку заключается в том, что мозг ребенка до 
8 лет имеет специализированную способность к обучению | 
языку - способность, которая уменьшается с возрастом. Д°" I 
казательством этого может служить пример любой эмигр*Я 
ровавшей семьи, которая приезжает в страну без знаний в Я 
языка. Через 2 года дети осваивают новый язык, начинаю? | 
говорить с небольшим акцентом, независимо от того, посе* 
щают они школу или просто играют со сверстниками. Тч 
ким образом, в ходе возрастного развития происходят каче-.j 
ственные изменения психических функций, связанные, Ч 
частности, с ограничением или утратой некотор^ 
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(ственных достоинств» предшествующих возрастных пе-
йОД°в [7]- В каждом возрасте следует выявлять и развивать 

Р сх0инства именно этого возрастного периода. 
Важную роль в структуре специальных способностей 

играет мотивация. Без надлежащего мотива трудно реализо-
вать даже очень богатый потенциал памяти, внимания и 
психомоторики [5; 10; 22]. Для прогноза успешности освое-
Н11я какой-либо школьной дисциплины важен уровень мо-
тивации как к учению вообще, так и к изучению этой дис-
циплины в частности. Многие исследователи [7; 10; 13; 20] 
указывают на тесную связь успешности обучения и мотива-
ции учения. 

Мотивация - это процесс психической регуляции, 
влияющий на направление деятельности и количество энер-
гии, мобилизуемой для ее выполнения. Мотивация учения 
как деятельности, сознательно осуществляемой человеком, 
является результатом переработки тех воздействий, которые 
он получает из семейной и широкой социальной среды, и 
образования сознательного или малоосознанного отноше-
ния к этим воздействиям [22]. 

Обычно определяют 3 различных типа мотивации 
учения: 

1. Отрицательная мотивация, вызванная осознанием 
школьником неприятностей, которые могут возникнуть, ес-
л и о н не будет успешно учиться. 

2. Положительная мотивация, сформированная вне 
Небной деятельности. 

3. Положительная мотивация, сформированная в 
пРоцессе учебной деятельности. В основе ее лежит стрем-
ление познавать новое. Важен сам процесс приобретения 
знаний [13; 22] . 

Все три типа мотивации учения никогда не выступа-
в чистом виде. Фактически мотивы учения, как и любые 

мотивы, всегда носят более сложный характер: 
дРУгие 
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деятельность всегда полнмотнвирована. Кроме того, при 
выполнении легких заданий лучший результат деятельности 
достигается при высоком уровне мотивации, а при выпол-
нении трудных - при ее низком и среднем уровнях [20]. 

В комплексе компонентов, из которых складывается 
специальная способность к выполнению какой-либо дея-
тельности, мотивация, направленность занимают одно из 
центральных мест. Направленность на определенную дея-
тельность нужно понимать как хорошо осмысленную, за-
крепившуюся мотивацию, сопровождаемую конкретной 
практической деятельностью по достижению поставленных 
целей [10]. При достаточно высоком уровне развития учеб-
ной мотивации направленность может играть роль компен-
саторного фактора в случае недостаточно высокого уровня 
развития специальных способностей или недостаточного 
запаса необходимых учащимся знаний, навыков и умений, 
тем самым содействуя развитию способностей относитель-
но среднего уровня [20; 21]. Сила и активность мотивации 
выражается в степени ее влияния на направленность и успех 
деятельности. Однако следует учитывать, что усиление мо-
тивации увеличивает успех деятельности до определенного 
предела, а по мере ее дальнейшего усиления успешность 
деятельности снижается. 

Развивая специальные способности с опорой на мо-
тивацию, совершенствуя их, важно уделять внимание и об-
ратному процессу - целенаправленному формированию мо-
тивации к освоению определенной деятельности. Развитие 
и становление мотивации учебной деятельности зависит и 
от подкрепления в виде результата и успеха ее выполнения. 
Таким образом, мотивация зависит как от объективных ус* 
ловий, создаваемых учителем в классе, так и от того, как этй 
условия, достижения учащихся и поведение учителя вос-
принимаются и интерпретируются самими воспитанниками 
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При наличии соответствующих мотивов происходит 
активное выделение и осознание ребенком мнемических 
целей- Когда запоминание включено в деятельность, веду-
щую в этом возрасте, продуктивность запоминания заметно 
выше, так как такая деятельность создает мотив как для за-
поминания, так и для воспроизведения. Различие продук-
тивности запоминания - не во внешних условиях, а в со-
держании самой активности ребенка [3; 13]. 

Таким образом, для организации деятельности детей, 
в которой наиболее продуктивно осуществлялось бы запо-
минание учебного материала, необходимы: 

- направленность деятельности на определенный 
объект; 

- содержательная мотивация целей деятельности; 
- активность в достижении целей. 
Говоря об активности в достижении цели, следует 

отметить, что существуют три типа восприятия 
информации - аудиальный, визуальный и кинестетический, 
поэтому можно говорить о таких трех типах памяти, как 
слуховая, зрительная и моторная [21]. Прогноз и обеспече-
ние высокой эффективности деятельности возможны при 
условии учета этих особенностей и осуществлении диффе-
ренцированного подхода в обучении. 

Особое значение для успешного освоения учебной 
Дисциплины, продуктивной работы памяти, как произволь-
н°и, так и непроизвольной, имеет наличие соответствующе-
Го эмоционального сопровождения. 

Классификация эмоций на «положительные», «отри-
цательные», «позитивные» и «негативные» весьма условна. 

Шествуют ЭМ°ЦИИ> которые способствуют повышению 
дологической энтропии, и эмоции, которые способству-
конструктивному поведению [4]. Такой подход позволя-

Н е г а
Т Н е с т и те или иные эмоции в разряд позитивных или 

Ивных в зависимости от того, какое воздействие они 
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оказывают на внутриличностные процессы и процессы 
взаимодействия личности с ближайшим социальным окру, 
жением, в зависимости от степени нежелательности вызы-
ваемых ими последствий. В принципе, сравнивать влияние 
положительных и отрицательных эмоций невозможно из-за 
отсутствия общей шкалы измерения. 

В процессе учения наряду с положительными долж-
ны присутствовать и эмоции с отрицательной модально-
стью, например, эмоция неудовлетворенности, которая яв-
ляется источником поиска новых способов работы и само-
усовершенствования. «Состояние эмоционального комфор-
та учащихся, естественное в ситуации успешного выполне-
ния задания, должно сменяться состоянием относительного 
дискомфорта, характерного для появления новых задач и 
поиска незнакомых еще путей их решения.. .» [11, 21-23]. 

В ряде исследований прослеживается вывод о том, 
что и положительные, и отрицательные эмоции способст-
вуют более прочному запоминанию информации, нежели 
индифферентное отношение к ней [4; 10; 20]. Лучше всего 
запоминаются факты, имеющие положительную эмоцио-
нальную окраску, хуже - отрицательную, еще хуже - не 
имеющие никакой эмоциональной окраски. 

Управление учебным процессом и активизация па-
мяти учащихся зависят также от эмоциональных характери-
стик речи преподавателя. Эмоциональные особенности его 
речи проявляются в организации процесса обучения путем 
создания положительного эмоционального климата на заня-
тии, выступают одним из способов педагогического воздей-
ствия, способом управления учебным процессом. Сама ус" 
пешность деятельности преподавателя в настоящее врем* 
рассматривается в связи с достаточно высоким уровнем ее 

эмоциональной экспрессивности, преобладанием п о л о ж и -

тельных стенических эмоций. «Именно эмоциональные ре' 
акции должны составить основу воспитательного процесс 
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Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен 
вызвать соответствующую эмоцию ученика и позаботиться 
0 том, чтобы эта эмоция связалась с новым знанием. Только 
то знание может привиться, которое прошло через чувство 
ученика» [3, 141-142]. 

Однако следует учитывать, что объем нового учебно-
го материала должен соответствовать примерно 7 единицам 
(«магическое число 7±2», по Миллеру). То есть при дозиро-
вании учебных нагрузок необходимо соблюдение категории 
меры: как слишком большой объем учебного материала на 
единицу времени, так и одновременное сообщение отвле-
кающей информации (информации иного характера) за-
трудняют фиксацию нового знания в памяти [1; 10; 21]. 

Важное условие успешного применения современ-
ных педагогических технологий - знание психологических 
основ реализации целостного педагогического процесса: 
факторов формирования личности ребенка, его возрастных 
особенностей; задатков и способностей, условий их выявле-
ния и развития; мотивационно-потребностной сферы; пси-
хологического механизма усвоения знаний; организации 
педагогического общения. 

Технология понимается как совокупность приемов, 
способов и их последовательности для достижения постав-
ленной цели и представляет собой субъект-субъектное 
взаимодействие педагога и учащегося, комплексно воздей-
ствующее на мотивационно-потребностную, эмоционально-
волевую и когнитивную сферы личности ребенка. 

В педагогической литературе нет единого подхода к 
0пРеделению понятия «технология». Раскрывая сущность 
Педагогической технологии в широком смысле, 
cofi ^ И х а ч е в 147-150] указывает, что она представляет 

и «организационно-методический инструментарий пе-
ического процесса», «организационно-содержательная 

у тУРа, сердцевина которого определяет направления 
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взаимодействия педагогов и детей при бесконечном pad 
образии подходов и отношений». Сходная позиция ьГ 
Г.Н. Александрова [12, 285]. рассматривающего техноЦ 
гию как «инструментарий, операциональные схемы ре1ц 

ния тех или иных задач преобразования и развития п е д ^ 
гических объектов (систем)». 

П.И. Пидкасистый [15,181—186], раскрывая понятие 
технологии как направления дидактики, области научны* 
исследований по выявлению принципов и разработке опти-
мальных систем, по конструированию воспроизводимых 
дидактических процессов с заранее заданными характери-
стиками, указывает, что этот термин может также обозна-
чать и технологически разработанную систему обучения, и 
отдельные методы и приемы. 

Подчеркивая связь технологии с искусством, ряд пе-
дагогов [16; 19] соотносит ее с мастерством, уровнем педа-
гогической культуры учителя. 

В базовом понятии «технология» рассматриваете 
группа понятий: «технологическая линия», «технологиче-
ская схема», «технологическая карта» [19, 135-136]. Отме-
чается локальный характер технологии как системы педаго-
гических приемов [16]. Исходя из классификации средств 
обучения, выделяют три уровня ее применения: технологи 
занятия, технология предмета и технология полного 
обучения [14]. 

Нет единой позиции и в отношении уточняюще*] 
части термина «технология» - педагогическая, образова-
тельная. обучающая и т.д., что связано со сферой ее приме-
нения. Анализ литературы свидетельствует, что общеприн*1 
тым является понятие «педагогическая технолог^ 
[9; 12; 15; 16]. Г.Н. П е т р о в с к и й [18], д и ф ф е р е н ц и р у я поня-
тия образовательной и педагогической технологии, исхоД^ 
из определения уровня их применения - в Р 3 ^ 
образовательной либо педагогической систем1! 
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Левитес [6, 158], считая понятие «образовательная 
ология» наиболее обобщенным, включает в него техно-

г и самообразования и педагогические технологии, кото-
в свою очередь, представлены технологиями обучения, 

^питания и общения. Эту точку зрения разделяет 
3°д Сластенин [16], расчленяя педагогические технологии 
на технологии обучения (дидактические) и воспитания. В то 
ж е время С.А. Смирнов [14] подчеркивает неправомерность 
применения понятий технология воспитания, педагогиче-
ская и образовательная технология, мотивируя это невоз-
можностью определения диагностичной цели в процессе 
воспитания и образования. Право на существование, по его 
мнению, имеет лишь термин «технология обучения». Спор-
ным представляется вопрос и о возможностях использова-
ния технологий в процессе преподавания гуманитарных 
дисциплин, прежде всего, истории, литературы, изобрази-
тельного искусства, музыки и пения [12, 322-323, 168]. Вы-
сказываются опасения, что технологизация процесса обуче-
ния приведет к подавлению творческого потенциала лично-
сти. Это связано, на наш взгляд, с узким пониманием техно-
логии, акцентированием внимания лишь на одном ее аспек-
те - воспроизведении технологической цепочки действий. 
Обучение алгоритмам мыслительной деятельности, само-
стоятельное построение и применение их учащимися спо-
собствует развитию самостоятельности и активности 
школьников. Кроме того, наличные знания служат основой 
дальнейшей мыслительной деятельности. 

В связи с вышесказанным представляется необходи-
МЬ1М Рассмотреть существенные признаки педагогической 
технологии. 

В основе технологии лежит определенная педагоги-
351 парадигма, базирующаяся на соответствующей 

ет°Дологической основе [6; 16; 18; 19]. 
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Другим важным моментом технологии является це 

леполагание - постановка целей и их уточнение в процессе 

деятельности. Четкая система соподчиненных целей строГо 

ориентирует весь процесс обучения на гарантированное 
достижение результатов. Цель, указывает В.П. Беспалько 
[2, 30], должна быть диагностичной - максимально точной 
и определенной, позволяющей однозначно сделать вывод 0 

степени ее реализации и построить вполне определенный 
дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за 
заданное время. Критерий цели лежит в основе ряда клас-
сификаций педагогических технологий [6; 12]. 

Постановка цели позволяет осуществить предвари-
тельное проектирование учебно-воспитательного процесса. 
Технологическая цепочка педагогических воздействий вы-
страивается строго в соответствии с поставленной целью и 
предполагает наличие оперативной обратной связи. 

Целостность структуры и содержания деятельности 
учащегося выступает в качестве значимой составляющей 
педагогической технологии. Подчеркивая важность этого 
аспекта, Б.В. Пальчевский [12, 337-338], рассматривающий 
проблему в рамках деятельностного подхода, указывает, что 
технология выступает формой реализации содержания об-| 
разования и способом соорганизации всех элементов систе-
мы образования. 

Педагогическая технология предполагает наличие 
диагностической программы, включающей критерии и ин-
струментарий измерения результатов деятельности, позво-
ляющей осуществлять постоянную обратную связь, кон-
троль и оценку текущих результатов, коррекцию обученйч 
Одновременно содержание обучения обусловливает выб<1 
форм своей реализации. Организация совместной деятеЛ*" 
ности педагога и учащегося с учетом индивидуальны* 1 
возрастных особенностей последнего является предпос^ 
кой реализации технологии. 
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Существенной чертой педагогической технологии 
явЛЯется воспроизводимость - возможность ее повторения 
,jjo6biM учителем при гарантированном достижении плани-
руемых результатов [2; 15; 19]. В то же время Б.Т. Лихачев 
[9 149] особо подчеркивает необходимость учета индиви-
дуально-психологических особенностей педагога, уровня 
его мастерства, мотивации деятельности, указывая, что раз-
работка и применение педагогической технологии «требуют 
в ы с о ч а й ш е й творческой активности педагога и учащегося». 

Роль личности педагога в реализации технологии 
подчеркивается В.А. Сластениным [16, 331], который видит 
в этом основное отличие технологии от методики: «Если 
понятие «методика» выражает процедуру использования 
комплекса методов и приемов обучения и воспитания без-
относительно к деятелю, их осуществляющему, то педаго-
гическая технология предполагает присовокупление к ней 
личности педагога во всех ее многообразных проявлениях». 

При разработке и реализации технологии особое 
внимание придается ее психологическому обоснованию. 

Педагогическая технология должна быть достаточно 
гибкой в связи с изменением проектных целей обучения. 
Однако она ориентирована на гарантированное достижение 
планируемых результатов всеми учащимися и предусматри-
вает, таким образом, получение ими образования в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом, что 
нс означает обеспечения одинаково высокого результата 

Ученности и воспитанности всех школьников. 
В ряде исследований затрагивается также валеологи-

^ский аспект проблемы. Так, Д.Г. Левитес [6, 158] трактует 
ПеДагИб < < т е х н о л о г и я обучения» (в узком смысле слова) как 

огически, валеологически и экономически обоснован-
о пР°Цесс движения эталонных результатов обучения, 
Со

 Ствляемый на основе специально переработанного 
ВРЯ^ия , критериального контроля и поэтапного 
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тестирования. Валеологический подход представляете), 
весьма важным, поскольку успешное решение задач охра^ 
здоровья детей, формирования у них потребности в здорЛ 
вом образе жизни определяет результативность всего nnJ 
цесса обучения, т.к. обеспечивает умственную и физиче-
скую работоспособность учащихся. Учет валеологического 
направления позволяет рационализировать и оптимизиро. 
вать деятельность учителя, снизить факторы риска (психо-
генно обусловленные соматические расстройства). Послед-
нее имеет важное экономическое значение. 

Освоение курса «Дошкольная психология и педаго-
гика», как одной из дисциплин специализации, позволяй 
сделать процесс обучения профессионально ориентирован-
ным, способствующим становлению студента в качестве 
специалиста в области физической культуры дошкольников. 
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