
ным воздействием на мотивационно-потребностную, эмоциональную и 
когнитивную сферы личности, опорой на ведущие виды деятельности и ин-
дивидуальные особенности обучаемых. Дидактическая технология, являясь 
одним из видов педагогической, включает в себя все ее составляющие и 
предполагает обязательную реализацию в учебном процессе дидактическо-
го принципа воспитывающего обучения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ УЧЕБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ЛЕКЦИЯХ ПО КУРСУ "ПСИХОЛОГИЯ" 

Покровская С. Е. 
Белорусская государственная академия физической культуры 

Чтение лекций по курсу "Психология" для студентов 2 курса ф-та 
СИиЕ БГАФК дает целостное представление о предмете, показывая его ме-
сто в системе наук и связь с родственными дисциплинами, возбуждает ин-
терес к изучаемому предмету, развивает профессиональные интересы, в 
значительной мере определяет содержание семинарских занятий. 

Учитывая постоянное воздействие преподавателя на студентов, счи-
таем необходимым представить содержательные способы передачи учебной 
информации через развитие конкретных видов познавательных процессов. 

Содержательные способы разделяются на конкретные методы: акти-
визации мышления; привлечения, сохранения и переключения внимания; 
влияния на запоминание, воспроизведение, сохранение, припоминание; ак-
тивизации воображения; воспитания волевых качеств студентов. 

Для активизации мышления студентов, усиления их интереса препо-
даватель использует метод проблемного обучения, осуществляет диалог с 
аудиторией, задает риторические вопросы, затрагивает все виды внимания. 
Опытные преподаватели иногда прибегают к "провокации": заявляют не-
что, что вызывает несогласие аудитории, а затем вместе с ней приходят к 
конструктивным выводам. 

Пауза в 5-7 секунд, искреннее приветствие перед началом лекции 
позволяет студентам настроиться на восприятие. Внимание в процессе из-
ложения материала на лекции имеет вероятностный характер: слушающий, 
как правило, мысленно опережает говорящего, стараясь предугадать окон-
чание фразы. Каждый текст содержит информацию (около 30 %) и избыточ-
ную часть. Для устного выступления оптимальным считается соотношение 
1:3. Если же весь текст избыточен, смысл сообщения теряется. Естествен-
ная динамика лекции включает четыре фазы: начало внимания — 4-5 мин.; 
оптимальная активность внимания - 25-30 мин.; фаза усилий - 10-15 мин.; 
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фаза выраженного утомления. 
При этом в аудитории наблюдается следующая картина. Студенты 

отклоняются от активного внимания на 5 - 10 секунд, но не одновременно, 
а в зависимости от индивидуальных возможностей, умения концентриро-
вать свое внимание. Нарушается прямая связь между лектором и аудитори-
ей. Здесь надо разнообразить материал лекции, переключаться на материал, 
обеспечивающий повышенный интерес, изменять степень напряжения слу-
шателей. Фазы усилий и утомления наступают ранее там, где нет атмосфе-
ры интереса и доверия. Скучные и однообразные лекции затормаживают 
мыслительную деятельность студентов, а юмористические зарисовки, пара-
доксальные примеры, забавные истории из жизни великих людей, истори-
ческие анекдоты и т.п. - обычно вызывают оживление, снимают усталость, 
заставляют слушать. 

Сохранению внимания студентов способствует: логическая органи-
зация речи, последовательное раскрытие нового содержания в излагаемом 
материале, использование "зрительных опор", логические приемы расши-
рения объема внимания, а также произвольного запоминания. 

Использования закономерностей познавательных процессов студен-
тов 2 курса фак-та СИиЕ БГАФК при чтении лекционного курса по "Психо-
логии" позволили повысить уровень их психологических знаний и успева-
емость по учебному предмету в целом. 

АББРЕВИАЦИЯ В СПОРТИВНОЙ ПРЕССЕ 

Полупан Ю. Г. 
Белорусская государственная академия физической культуры 

Вопрос изучения сокращенных лексических единиц важен не толь-
ко в плане изучения периодической печати, но и в плане выяснения возмож-
ности повышения смысловой емкости английского языка. 

Задачей аббревиации является наиболее быстрое создание опреде-
ленной системы звуков, которые быстро пишутся, быстро произносятся и 
несут в себе существенную содержательную и смысловую нагрузку. Аббре-
виатуры также привлекают внимание читателя, что, как и их вышеперечис-
ленные характеристики, выражается в тенденции языка прессы к стандар-
тизации, компрессии и экспрессии. 

Все обнаруженные аббревиатуры являлись сокращенными названи-
ями спортивных организаций, видов соревнований, а также спортивных 
элементов и снарядов. 

Существует следующая общепринятая классификация сокращений, 

которую мы применили в отнои 
Все сокращения делятся 

ческими сокращениями подра: 
только в письменной речи, не им 
мерами графических сокращени 

Bk - back, bwd/ bkw - ba< 
frtvvs - frontways, inw - inwards, 

Лексические сокращения e 
процессе речи, а как нечто, уже су 

Согласно В.В.Борисову, с 
ные путем опущения цельноофо] 
ванные путем морфологического 
в споргивных статьях обнаружен 
на морфологические сокращени! 

1. Усечения (e.g. Fin - fin 
2. Инициальные аббреви 

собу их произнесения, т.е. по их 
- как совокупность алфа: 
- звуковая аббревиатура J 

званиям отдельных букв, входяи. 
виатуры этого типа обычно назь 

3. Сокращения смешанно 
- сокращения являются р 

словосложением и образуются и 
ного слова; 

- сокращения, создаваем 
ния усечения и инициальной аб( 

Графическая оболочка и» 
чение, чем для других типов сл 
изображено на письме прописш 
ду буквами или без них, и т.д. 

В некоторых статьях бьи 
выделили в дополнительные тиг 

1. Аббревиация с сохране 
2. Заимствованные сокра: 
Можно сделать следующ] 
1. Наиболее распространи 

которые составляют 78,7 %. 
2. Остальные аббревиа' 

часть, т.е. от 1,9 % до 11,5 %. 
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