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процессы эффективного взаимного обмена 

информационными финансовыми ресурсами, 

необходимыми для удержания покупателей и 

обеспечения появления инновационных 

идей. В постиндустриальной тенденции 

именно за цифровыми технологиями призна-

ется роль эпицентра зарождения конкуренто-

способности, так как они представляют сре-

ду, обладающую свойством сбора, передачи 

и обмена информацией, свойствами вовлече-

ния и удержания клиентов. В какой-то мере 

это можно назвать революцией конкурент-

ных преимуществ: экосистемный подход в 

очередной раз изменил вектор конкуренции, 

корпорации и ТНК уже не будут иметь такой 

конкурентный вес на рынке, как раньше, но-

вая концепция подразумевает сотрудничест-

во и совместное сопровождение клиентов 

разными субъектами бизнеса на базе единой 

цифровой среды. 
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Студент – это не сосуд, который нужно заполнить знаниями, а факел, который нужно 

зажечь. 

Л. А. Арцимович 

 
Мотивация – это движущая сила лю-

бых действий человека. Взрослого человека 

(да и ребенка) нельзя заставить «из-под пал-

ки» делать что-то хорошо. 

Студенты, обучающиеся с желанием, 

интересом, достигают бόльших успехов, им 

легче учиться, чем остальным.  

Слагаемые успешного освоения дис-

циплины студентом: 

– база, то есть заложенное в дошколь-

ный и школьный периоды желание учиться, 

узнавать новое, интерес к окружающему ми-

ру; 

– правильность выбранного направле-

http://elib.fa.ru/art2019/bv2255.pdf
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ния обучения, профессии; 

– понимание цели обучения, востребо-

ванность знаний, соответствие изучаемого 

материала и реальных практических задач 

(больше касается работающих студентов); 

– интерес к предмету и преподавателю, 

как к человеку. 

Остановимся подробнее на этих сла-

гаемых успеха. Желание учиться, интерес ко 

всему новому закладывается, на мой взгляд, 

в семье. Когда ребенок  только учится гово-

рить, начинает задавать свои первые вопро-

сы, нужно обязательно отвечать на них, дос-

тупно, на его уровне, но давать правильное 

объяснение. Нужно читать ребенку, больше 

разговаривать с ним, проводить вместе как 

можно больше времени. Если заметен инте-

рес ребенка к технике, музыке, рисованию 

или другой деятельности, нужно постараться 

дать ему возможность этим заниматься: по-

купать книги, водить в музыкальную или ху-

дожественную школу или секцию. Даже если 

интерес ребенка к этому занятию со време-

нем пройдет, он приобретет жизненный опыт 

и появится интерес к чему-то другому. Если 

нет большого интереса к чему-то определен-

ному, нужно покупать игрушки, игры раз-

личной направленности, до тех пор, пока не 

«попадете в точку», не появится интерес. В 

дошкольном учреждении, школе многое за-

висит от личности педагога. Иногда именно 

эти педагоги могут «разбудить» интерес ре-

бенка к учебе. В дальнейшем родителям не-

обходимо поддерживать этот интерес, стара-

ясь гармонично сочетать контроль и помощь 

в выполнении домашних заданий в началь-

ной школе, с постепенным переходом к са-

моконтролю в средних и старших классах. 

Интерес к профессии возникает, когда 

человек наблюдает за работой мастера своего 

дела, профессионала. Это интерес может вы-

растать из любви к какому-либо школьному 

предмету, либо появиться из стремления до-

биться чего-то значимого для себя или для 

блага других людей. Хорошо, если человек 

выбрал направление, к которому у него есть 

природные способности, иначе ему придется 

нелегко и больших высот он в этом направ-

лении не достигнет, к сожалению. Сейчас 

для учащихся старших классов повсеместно 

проводятся тестирования для профориента-

ции, это достаточно объективная оценка ин-

тересов и способностей к определенным ви-

дам деятельности. 

В процессе обучения отдельные дис-

циплины могут показаться студентам не 

важными, не востребованными на практике.  

Преподаватель, начиная читать новый курс, 

обязательно должен показать взаимосвязь 

этой дисциплины со специальными дисцип-

линами и по мере чтения лекций, эту связь 

подкреплять примерами.  

Инициировать интерес к предмету по-

могут хорошо подготовленные лекции, «раз-

бавленные» яркими примерами, случаями из 

жизни, связанными с темой занятия. Необхо-

димо на современном уровне, с использова-

нием мультимедийных проекторов, интерак-

тивных досок и др. оборудования, вести за-

нятия, показывать, где возможно, учебные 

фильмы, контролировать усвоение материала 

с помощью карточек, небольших тестовых 

заданий. Занятие должно быть динамичным, 

с «переключением» от рассказа к рассмотре-

нию формул, зарисовке схемы, чтобы сту-

денты не устали, не «заскучали». Удобна 

матричная форма заданий для самостоятель-

ной работы (рис.1). Каждый студент получа-

ет вариант, состоящий из двух цифр: первая 

– номер строки, вторая – столбца.  

Условие задачи 

Рассчитать массовый, токовый и глубинный  

показатели коррозии алюминия в олеуме,  

если известны размеры образца cba   

 см, время испытаний   сут, привес  

образца m , г (таблица). Образуется 

 оксид .32OAl  

 

Исходные данные 

 
Рисунок 1 – Пример матричной подачи мате-

риала в задании 

После рассмотрения методики решения 

задач и примеров, каждый студент может за-

крепить полученный навык, выполняя инди-

видуальное задание согласно варианту. И 

проверить их можно быстро, заранее подго-

товив ответы к заданиям.  

Важно также, как «подается» предмет, 

поощряются ли вопросы, замечания об 

ошибке преподавателя (случайной или наме-

ренной) – демократический стиль, либо с 
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первого занятия устанавливается барьер – 

дело студента слушать и записывать, дело 

преподавателя  – учить (преподаватель все-

гда прав) – авторитарный стиль.  

Для поддержания мотивации студента, 

со стороны преподавателя должно быть, без-

условно, отличное знание предмета, а также 

хорошее ориентирование в смежных дисцип-

линах. Поэтому у преподавателя не должно 

быть много очень разных дисциплин. Не-

большое количество дисциплин позволяет 

глубже их изучить, подобрать больше при-

меров, интересных фактов, задач.  

Обучение – творческий процесс, уже 

на первых лекциях по дисциплине важно за-

интересовать студента, отметить важность 

изучаемого предмета, его практическое и на-

учное значение.  

При первом знакомстве со студенче-

ской аудиторией (и на последующих заняти-

ях), важно установить психологический кон-

такт, небольшими вопросами, репликами, 

понять, как лучше вести занятие, чтобы 

именно этим студентам, в этот момент вре-

мени было интересно и хотелось узнать 

больше. В начале лекции лучше привести  

интересные факты, рассказать историю, свя-

занную с темой лекции, то есть привлечь 

внимание студентов, иллюстрировать лек-

цию яркими, запоминающимися примерами.  

Каким бы демократичным не был 

стиль преподавания, необходима дисциплина 

на занятии, иначе все усилия преподавателя 

будут напрасны. Нужно поддерживать доб-

рожелательную обстановку в группе обу-

чающихся и если преподаватель видит кон-

фликтную ситуацию, проблему, надо при-

нять участие в её решении. 

Важной является форма подачи мате-

риала. Постоянная монотонная диктовка 

притупляет внимает, снижает интерес. Пред-

почтительнее форма свободного повествова-

ния, когда определения и наиболее важные 

факты повторяются 2-3 раза, проговаривают-

ся или прописываются на доске (например, 

формулы).  

Восприятие информации у всех разное: 

зрительное, слуховое, тактильное. Материал 

желательно структурировать, проводить 

классификацию, применять графические 

изображения, таблицы для сравнения 

свойств, показателей. Иногда можно дать 

студентам «пощупать» тот композиционный 

материал или сплав, о котором говорили на 

лекции, это точно запомнится. Аналогично 

действует выполнение практических, лабора-

торных работ: осознанная деятельность, при-

водящая к определенному результату, на-

блюдаемые эффекты, способствуют разви-

тию интереса, запоминанию иллюстрируе-

мых закономерностей.   

Иногда на лекции у студентов возни-

кают вопросы – если можно ответить кратко 

– лучше сделать это, если требуется развер-

нутый ответ – лучше не «ломать» структуру 

лекции, уходя в сторону, ответить в конце 

занятия или после него. 

В начале занятия лучше провести оп-

рос по пройденному материалу, это позволит 

оценить подготовку студентов к занятию, 

подготовить их к пониманию новой лекции.  

На практическом занятии у преподава-

теля должны быть в запасе задания разного 

уровня сложности, чтобы студенты, «быстро 

схватывающие» материал, могли решать за-

дания повышенного уровня сложности, в то 

время, как преподаватель дает пояснения 

студентам, имеющим затруднения в решении 

задач.  

Если имеются студенты, совершенно 

не владеющие материалом, или отвлекав-

шиеся при рассмотрении  методик, примеров 

решения задач, их лучше пригласить на кон-

сультацию и не тратить на них время заня-

тия. 

Важно уважать студента, его запросы, 

не только на словах; люди это чувствуют. Ни 

в коем случае не должно быть насмешек, ес-

ли человек не правильно ответил у доски, на-

стаивал на ошибочном суждении. Лучше 

найти, за что похвалить студента, например: 

«Вы быстро сообразили, как выполнить за-

дание, но при подстановке величин в форму-

лу допустили ошибку». То есть отметить не-

достаток как не существенный, а в целом 

оценить ответ положительно. Это стимули-

рует человека быть активным, не бояться 

сделать ошибку.  

Подготовка устных докладов, презен-

таций по дисциплине, участие в лекции пре-

подавателя с подготовленным материалом, 

дает возможность студенту глубже понять 

материал, получить навыки работы с литера-

турой, умение грамотно говорить, «держать-

ся» перед аудиторией. Такой доклад позво-

ляет студенту  ненадолго «встать на место» 

преподавателя, оценить сложность его рабо-

ты. 

Некоторые студенты уже с младших 

курсов проявляют интерес к научной работе, 
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его, безусловно, нужно поддерживать. Более 

глубокий интерес у тех студентов, которых 

интересует не столько результат, сколько 

«процесс» научной деятельности: чтение 

книг и журналов, кропотливый поиск ин-

формации, подготовка и проведение экспе-

римента. При получении отличного от ожи-

даемого результата эксперимента, такие сту-

денты не будут его скрывать, «подгонять», а 

постараются найти причину отклонений, 

предложат повторить эксперимент.   

Очень хороший результат дает коллек-

тивная научная работа студентов старших и 

младших курсов. «Старшие товарищи» уже 

многое умеют, передают свой опыт млад-

шим, а у преподавателя высвобождается 

время для анализа, обобщения полученных 

результатов.  

Можно планируемый объём работы 

разделить по сложности: более простые за-

дания поручить не имеющим большого опы-

та студентам 2-3 курсов, а сложные исследо-

вания оставить для студентов 4-5 курсов. Та-

кая дифференциация позволит провести все-

стороннее исследование интересующего яв-

ления и получить достоверные результаты. 

Только важно, чтобы каждый участник этого 

научного коллектива имел собственную  не-

большую тему или задачу, это способствует 

развитию самостоятельности, ответственно-

сти и позволит избежать несправедливости 

при оценке полученных результатов.  

При совместной научной работе осо-

бенно важно поощрять самостоятельные рас-

суждения студента, давать возможность сде-

лать то, что он считает важным, даже если в 

первоначальные планы работы это не входи-

ло. Тогда человек осознает себя не «инстру-

ментом» для рутинной работы, однотипных 

экспериментов, а «движущей силой» при 

решении пусть небольшой, но важной про-

блемы. 

Развитие человека при обучении долж-

но быть ступенчатым, восходящим.  Каждая 

ступенька должна быть отмечена положи-

тельными эмоциями – работа оценена или 

зачтена, получена словесная характеристика 

доклада, решения задачи, человек должен 

быть  уверен, что движется в правильном на-

правлении, получать с каждым шагом все 

бόльшую уверенность в своих силах.  

Итогом обучения  должно стать то, что 

человек «вырастает» в специалиста не только 

по сумме знаний, но и по уверенности в сво-

их силах, умению принимать ответственные 

решения и работать в коллективе. 
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