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СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
К ЭКОЛОГИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Титовец Т.Е., г. Минск, Беларусь 
Units of the content of pedagogical preparation of the interdisciplinary character; 

providing formation at the future teacher of representations about psychohygienic value of 
educational technology. 
Забота о психологическом и физическом здоровье студентов и учеников в процессе 

обучения, в особенности с отклонениями в состоянии здоровья, заключается в 
| способности педагога не только уделять должное внимание их органам зрения, слуха 

и т.д., но и обеспечивать стимулирование деятельности мозга при разумной цене 
| интеллектуального напряжения, то есть соблюдать экологию учебной деятельности. 

Рассмотрим основные блоки содержания педагогической подготовки междисципли-
нарного характера, обеспечивающие формирование у будущего педагога представле-
ний о психогигиенической ценности образовательной технологии, используемой в пре-
подавании своей дисциплины: 

1. Биоритмы человека и их влияние на продуктивность умственной деятельности. 
Понятие о рациональной организации умственного труда, режима учения, согласу-
ющегося с биоритмикой. 

2. Основные источники стресса (стрессоры) в учебной деятельности. Стрессоры, 
имеющие абстрактный ментальный характер, и пути их предупреждения в организации 
учебной деятельности. Физиологические типы личности в зависимости от отношения к 
стрессору. Способы перевода пагубного в адаптивный паттерн реакции на стрессовую 
ситуацию как задача обучения. Модернизация соревновательных методов обучения в 
сторону снижения стрессофактора. 

3. Зависимость состояния здоровья от удовлетворенности результатом учебной 
деятельности и статуса в группе. Психосоматические симптомы, вызванные психологи-
ческим дискомфортом в учении. Понятие об экологии учебной деятельности. Коопера-
тивные методы обучения как здоровьесберегающие. 

4. Влияние гедонистических состояний на состояние здоровья человека. Сущность 
гедонистического принципа организации обучения. Творческая деятельность как сис-
темообразующий элемент «педагогики радости». 

5. Взаимосвязь цикличности психосоматических, физиологических и творческих 
процессов. Причины оздоравливающего воздействия творчества (мозга) человека на 
психосоматику организма. Понятие креатотерапии. Образовательные технологии, осно-
ванные на креатотерапии. 

Вышеописанные блоки содержания стали объектом изучения в контексте экспери-
ментального учебного модуля «Психосоматика обучаемого и здоровьесберегающие 
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технологии» в рамках общей педагогики, преподаваемой студентам 5-го курса Белорус-
ского государственного педагогического университета имени М. Танка. В результате ра-
боты с экспериментальным модулем будущие учителя смогли выделить образова-
тельные стратегии, имеющие психогигиеническую ценность, и использовали их при 
планировании собственных учебных занятий на педагогической практике: усиление 
авторства учебной деятельности посредством создания ситуаций успеха, условий для 
завоевания признания в глазах сверстников; учет индивидуального котитивного стиля 
в организации учебного труда; стимулирование смыслопоисковой и творческой дея-
тельности; обучение гигиене умственного труда, экологии учебной деятельности. 

В психологии здоровья в качестве основных психологических факторов здоровья 
выделяются самообладание, успех и рациональность. С последней тесно связано аде-
кватное восприятие риска, знание последствий рискованного поведения и способность 
воздержаться от действий, приносящих вред здоровью. Вероятно, знание будущим пе-
дагогом психологических факторов поддержания здоровья, способность пробудить у 
обучаемых интерес к новым видам деятельности, способствующим самореализации 
личности, могли бы существенно снизить фиксируемый процент рискованного для здо-
ровья поведения среди учащейся и студенческой молодежи. Формирование такой ком-
петенции у будущего преподавателя, независимо от его предметной специализации, 
является вкладом педагогического образования в оздоровление будущего поколения. 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ Ф О Р М И Р О В А Н И Я 
ПОТРЕБНОСТИ В ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ 

Толкунов А.В., ГоигоренкоД.Н., г. Гомель, Беларусь 
Process of formation of need for performance of physical exercises is necessary for 

considering as pedagogical technology. 
Значение учебной дисциплины «Физическая культура» в вузах Республики Бела-

русь в большинстве случаев рассматривается в контексте реализации ее возможностей 
по формированию у студентов определенных физических качеств и двигательных на-
выков. Традиционно уделяется внимание работе по улучшению физического развития и 
функционального состояния организма обучаемых, укреплению их здоровья, то есть 
акцент делается на биологическом, двигательном аспекте развития индивида [3]. 

Между тем многие специалисты, изучающие проблему повышения эффективности 
образовательного процесса, высказывают мысль о том, что одной из основных задан 
физического воспитания является необходимость формирования устойчивой потребности 
у молодых людей в систематических занятиях физическими упражнениями. При этом не 
всегда предлагается конкретный механизм формирования этой потребности [4]. 

Потребность в двигательной активности независима от нашего сознания далеко не 
во все периоды индивидуальной эволюции. В течение жизни величина данной 
потребности может изменяться, возрастает ее социогенный характер, она нуждается в 
формировании и подкреплении. 

В основе понимания процесса формирования потребности в занятиях обычно 
лежит «житейский» подход, при котором решающая роль принадлежит эмоциональным 
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побуждениям, недостаточно контролируемым 
опирается только на личный ограниченный опьп 

По нашему мнению, процесс формирования 
упражнений необходимо рассматривать как пе 
данной технологии предполагает необходимое 
взаимосвязанных компонентов: котитивного (xs 
вационного («хочу») и операционального («могу 
ма усвоенных личностью на уровне убеждений 
оценок, норм, ценностей, соответствующих облг 
ности. Мотивационный компонент - это мотиве 
дается использованию средств физического boci 

Операциональный компонент - совокупност 
I самоуправления физическим совершенствовани 

Когнитивный компонент процесса формиров 
нениях обусловливает необходимость повыше 
занятий. Необходимо уже на ранней стадии прс 
сматривать не только телесное развитие обучае 
ниями, которые способствовали бы осознанном 
средствам, методам и формам физического boi 

. физической культуре как ценности. 
Основой мотивационного компонента, на г 

опыт использования физических упражнений дл 
целей, накопленный в процессе занятий. 

Важной составной частью педагогической те; 
выполнении физических упражнений является ог 
составляет накопление индивидом положителы 
для развития и корригирования своих морфо-фун 

Первоначально самостоятельные занятия д 
I подавателя, затем функция контроля будет осл; 

планы, как правило, осуществляется на завершак 
дифференциации обучаемых по принципу внутр 
очередь, должен учитываться не уровень общей 
ленности индивида, а степень сформированное 
самостоятельным занятиям и ее готовность к их г 

Самоуправление физическим совершенствоЕ 
емого технологического процесса предусматри 
циального целеполагания, планирования, предЕ 

I посредственное проведение самостоятельных з< 
самоконтроля и саморегуляции. 

Таким образом, формирование личности в п 
нениями - это во многом формирование потреби 

i предложенной педагогической технологии вектор 
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