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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАЛИ  
(НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА ЛИТЕРАТУРЫ  
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК БАМАКО)

Р. П. Коне 

Аннотация. Автором  статьи  представлены  результаты  практической  исследова-
тельской  работы,  направленной  на  выявление  степени  сформированности  познава-
тельного  интереса  у  обучающихся  университета  литературы  и  гуманитарных  наук 
Бамако в Мали и определение эффективных педагогических условий для его развития. 
Актуальность  исследования  обусловлена  социальными  и  личностными  факторами, 
которые  создают  необходимость  поиска  квалифицированных  педагогических  кадров 
и создания условий для мотивации к обучению и профессиональному саморазвитию у 
обучающихся в вузах Республики Мали. Также в процессе проведения диагностических 
мероприятий были выявлены основные причины, которые, по мнению студентов, ста-
новятся  препятствием  для  развития  познавательного  интереса.  В  соответствии  с 
полученными результатами исследования сделан вывод о том, что для эффективного 
развития познавательного интереса у обучающихся необходимо создать такие педаго-
гические условия, как организация процесса обучения, способствующего качественному 
освоению знаний и умений; наличие целенаправленности, системности и контроля про-
цесса формирования познавательного интереса с помощью различных методов диагно-
стики; планирование и построение образовательного процесса таким образом,  что-
бы обучающиеся были включены в практическую деятельность на основе полученных 
теоретических знаний; активное участие всех субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: обучающиеся  в  Мали,  познавательный  интерес,  педагогика,  про-
фессиональное развитие, образовательный процесс, самообразование, педагогические 
условия.
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IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE HIGHER EDUCATIONAL 
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Abstract. This article present the results of practical research aimed at identifying the degree 
of  formation of student cognitive  interest  in  the University of Literature and Humanities of 
Bamako in Mali and determining effective pedagogical conditions  for  its development. The 
relevance of  the  study  is due  to  social and personal  factors  that  create  the need  to  search 
for  qualified  pedagogical  personnel  and  create  conditions  for motivation  for  training  and 
professional self-development among students  in universities of  the Republic of Mali. Also, 
in the process of carrying out diagnostic measures, the main reasons were identified, which, 
in  the  opinion  of  students,  become  an  obstacle  to  their  cognitive  interest  development.  In 
accordance with the results of the study, it was concluded that for the effective development 
of  student  cognitive  interest,  it  is  necessary  to  create  such  pedagogical  conditions  as:  the 
correctness  of  the  organization  of  the  learning  process,  contributing  to  the  qualitative 
development of knowledge and skills; purposefulness, consistency and control of the process 
of cognitive interest formation using various diagnostic methods; planning and construction 
of  the  educational  process  in  such  a way  that  students  are  included  in  practical  activities 
on  the basis of  the  theoretical knowledge gained; active participation of all subjects of  the 
educational process.

Keywords: students  in  Mali,  cognitive  interest,  pedagogy,  professional  development, 
educational process, self-education, pedagogical conditions.

Cite as: Kone R. P. Development of student cognitive interest in educational activities in the higher 
educational establishments of Mali. Nauka i shkola. 2023, No. 1, pp. 143–154. DOI: 10.31862/1819-
463X-2023-1-143-154.

Введение. Современная образова-
тельная система Республики Мали 

предусматривает реализацию права 
граждан на обучение и подразумевает 
освоение трех ступеней: фундаменталь-
ное образование, полное среднее обра-
зование, высшее образование. Истори-
чески сложилось так, что высшее 
образование в Мали обучающиеся могут 
получить после окончания лицея, сдачи 
выпускного экзамена и получения ди-
плома о присвоении степени бакалавра. 
Помимо этого абитуриенты в Мали 

имеют право выбора программы обуче-
ния на высшей ступени и формы полу-
чения образования, поскольку многие 
учащиеся владеют сразу несколькими 
языками. Однако в представленной об-
разовательной системе существует ряд 
проблем, которые связаны с различиями 
в лексике разных районов республики, 
финансовой невозможностью доступа к 
образованию, дискриминацией по ген-
дерному и экономическому признаку. 
Причинами этих проблем выступают – 
географическое положение, питание и 
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болезни, степень финансового благосо-
стояния семьи, исторические стереоти-
пы, которые противоречат современным 
представлениям. Все это привело к то-
му, что возникли проблемы в поисках 
квалифицированных педагогических ка-
дров, и снижению качества образова-
ния. Для того чтобы решить возникшую 
проблему, необходимо развивать у сту-
дентов интерес к познавательной дея-
тельности, стремление повышать свой 
профессиональный уровень и желание 
качественно передавать свои знания 
другим обучающимся в Мали.

На сегодняшний день большое рас-
пространение получает обучение студен-
тов Мали в других странах, в том числе в 
Российской Федерации. Система образо-
вания здесь направлена на то, чтобы 
подготовить обучающихся к выполнению 
тех или иных трудовых функций, сфор-
мировать у учащихся вузов профессио-
нальные знания, умения и навыки, цен-
ностные ориентиры, опыт деятельности, 
профессиональный и личностный рост, 
удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов личности.

В данной статье, помимо уже указан-
ных ориентиров, также будет рассмотре-
но понятие «познавательный интерес» и 
подходы к его определению, отражены 
результаты исследования степени сфор-
мированности познавательного интере-
са у студентов Мали и возможные пути 
его развития.

Основная часть. Анализ психолого-
педагогической литературы показал, что 
для решения задачи мотивации обучаю-
щихся к познавательной деятельности 
необходимо разобраться в теоретиче-
ских основах понятия «познавательный 
интерес», развитие которого будет спо-
собствовать формированию у студентов 
готовности к приобретению и развитию 
профессиональных знаний и навыков, 
качественному выполнению своих функ-
циональных обязанностей, желанию са-
мореализовываться и самосовершен-
стоваться [1].

Существует множество мнений, свя-
занных с определением данного поня-
тия в научных исследованиях. Наиболее 
подробно в своих трудах его рассмотре-
ли следующие авторы: Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Божович, Е. П. Ильин, В. Н. Макси-
мова, В. Н. Мясищев, А. Н. Леонтьев, 
Г. И. Щукина и др. Российский ученый 
Г. И. Щукина привела классификацию и 
возможности диагностирования уровня 
сформированности познавательного ин-
тереса. Также различные аспекты разви-
тия познавательного интереса были 
представлены в работах Д. К. Гилеева, 
Л. И. Божович, В. Г. Денисовой, Н. Ф. До-
брынина, Н. Г. Морозовой и др.

Определение учеными «познаватель-
ного интереса» осуществляется с точки 
зрения различных подходов, поэтому 
оно имеет множество значений. Однако 
все ученые в своих исследованиях гово-
рят о том, что данное понятие много-
гранно и отражает процесс изучения че-
ловеком окружающей действительности 
[2; 3]. Таким образом, в основе нашего 
исследования мы понимаем «познава-
тельный интерес» как направленность 
личности на изучение предмета или яв-
ления, характеризующуюся устойчивым 
стремлением к познанию, расширению и 
углублению собственных знаний.

Формирование познавательного инте-
реса походит несколько стадий: любо-
пытство, любознательность, готовность 
к познавательной деятельности, творче-
ский интерес [4]. Каждая из предложен-
ных стадий свойственна тому или иному 
возрастному периоду, однако его про-
цесс становления и уровень развития 
носит индивидуальный характер. Поэто-
му задача развития познавательного ин-
тереса ставится на всех ступенях обуче-
ния. В младшем школьном возрасте 
познавательный интерес развивается 
наряду со всеми психическими функция-
ми и имеет яркую эмоциональную окра-
ску. В данном периоде важно формиро-
вание потребности в познании, обучение 
элементарным навыкам исследования, 
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которые будут основой для будущего 
развития. 

Формирование познавательного инте-
реса у подростков тесно связано с таким 
новообразованием, как стремление к 
взрослению и самостоятельности, что 
говорит о важности его развития как ус-
ловия освоения не самого результата 
знания, а понимания причинно-след-
ственных связей.

У обучающихся в старших классах по-
знавательный интерес направлен на из-
учение социально значимых взаимосвя-
зей со сверстниками, взрослыми, между 
людьми противоположного пола и т. д. 
Тем самым можно сделать вывод, что 
формирование познавательного интере-
са в школе оказывает благоприятное 
влияние на целостное становление лич-
ности и готовности ее к освоению буду-
щей профессии [4–6]. 

В зависимости от того, с каким уров-
нем развития познавательного интереса 
абитуриент приходит в вуз, будет прояв-
ляться его интерес к процессу обучения 
и мотивация к познавательной активно-
сти. Поэтому перед педагогами возника-
ет вопрос, заключающийся в поиске воз-
можных путей развития этого интереса 
у обучающихся на высшей ступени об-
разования. Развитие познавательной 
активности будет способствовать освое-
нию обучающимися различных способов 
организации познавательной деятель-
ности и приобретению самостоятельно-
го опыта их применения, поэтапного 
осуществления умственных и трудовых 
операций, восстановления физических 
и психоэмоциональных сил. Сотрудни-
чество с преподавательским составом 
развивает у студентов интерес к са-
мостоятельному познанию изучаемых 
объектов или явлений через работу  
с различными источниками информа-
ции, которая необходима для дости-
жения поставленной цели, что увеличи-
вает эффективность познавательной 
деятельности и рациональной организа-
ции умственного труда [6]. 

На основе изученных теоретических 
аспектов развития познавательного инте-
реса нами была проведена исследо-
вательская работа. Цель исследова-
тельской работы: изучить и определить 
уровень познавательного интереса у сту-
дентов Университета литературы и гума-
нитарных наук Бамако, выявить эффек-
тивные педагогические условия, при 
создании которых у обучающихся будет 
совершенствоваться познавательный ин-
терес. Исследовательская работа пред-
полагала два этапа. На первом этапе – 
констатирующем – было выявлено 
со стояние познавательного интереса  
студентов, на втором этапе – контроль-
ном – были определены условия, эффек-
тивно влияющие на формирование у об-
учающихся интереса к обучению. 

Процесс оценки развития познава-
тельного интереса студентов к обучению 
включал в себя три этапа:

I этап заключался в поиске метода 
диагностики, отборе и подготовке диа-
гностического инструментария, а также 
планировании проведения диагностиче-
ских мероприятий;

II этап организация и проведение диа-
гностических мероприятий, взаимодей-
ствие и непосредственное общение со 
студентами;

III этап предполагал количественную 
оценку и качественный анализ результа-
тов исследования. 

Для проведения исследования были 
выбраны 120 студентов, из них 35 обу-
чались на первом курсе, 43 – на втором 
и 42 – на третьем. Для оценки уровня 
развития познавательного интереса бы-
ли определены компоненты, критерии и 
показатели, выделенные на основе ис-
следований Н. Г. Морозовой [5], которые 
представлены в табл. 1.

Данные критерии были отобраны в 
соответствии с характеристиками по-
знавательного интереса как личностного 
качества человека: мотивационно-воле-
вой (мотивирующий к процессу познания 
и непосредственное участие в нем), 
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содержательно-операционной (зависит от 
того насколько человек готов применять 
знания и умения, которые уже усвоены в 
практической деятельности), рефлексив-
ной (желание анализировать собственную 
деятельность и ее результат, вносить кор-
ректировки, совершенствовать его) [7]. 

Поскольку процесс развития познава-
тельного интереса характеризуется по-
степенностью, то ученые выделяют, как 
правило, несколько уровней его сфор-
мированности [2], поэтому диагностика 
данного процесса осуществляется с при-
менением таких диагностических мето-
дов исследования, как анкетирование, 
беседа, наблюдение [8]. Выбор данных 
методов был обусловлен тем, что они 
позволяют комплексно подходить к изу-
чению предмета исследования через 
взаимодополняемость и взаимопроверя-
емость полученной информации, что  
говорит об объективности и достоверно-
сти исследования. Еще одним преиму-
ществом данных методов является опе-
ративность, поскольку их применение не 
требует больших временных затрат в 
условиях участия большого количества 
обучающихся. 

Анализ данных, полученных в процес-
се беседы, позволил выявить у обучаю-
щихся понимание значимости получения 
образования в вузе. Студенты отвечали 
на вопросы, содержание которых пока-
зывает осознанное понимание того, что 
необходимо развивать познавательный 
интерес, и его роли в профессиональ-
ном становлении личности. В результате 
проведения данного метода диагностики 
было отмечено, что 75% участников ис-
следования при ответе на вопросы: «Не-
обходимо ли развивать у обучающихся в 
вузе познавательный интерес? Поче-
му?» давали односложные ответы, та-
кие как «да», «возможно», «познава-
тельный интерес нужно развивать», что 
говорит о неполноте сформированности 
представлений о познавательном инте-
ресе и интересе к учению и самосовер-
шенствованию как профессионала. Од-
нако 15% обучающихся смогли ответить 
более емко, обозначив свою позицию по 
данному вопросу: «Формирование по-
знавательного интереса необходимо для 
эффективного освоения профессии»; 
«Познавательный интерес – качество 
личности, которое мотивирует человека 

Таблица 1
Показатели и критерии оценки уровня развития познавательного интереса  

у студентов-гуманитариев

№ Компоненты Критерии Показатели

1 Когнитивный Понимание сущности 
профессиональной 
деятельности

• глубина и полнота представлений;
• выделение значимых для своей профессии понятий;
• осознанное представление о получаемой профессии

Представления о 
профессионально-
личностном саморазвитии

• понимание значимости и наличие желания 
профессионального и личностного саморазвития;
• наличие представлений о возможностях, методах и 
средствах саморазвития

2 Эмоционально-
ценностный

Эмоционально-ценностное 
отношение к себе

• позитивное отношение к себе, осознанное 
стремление к саморазвитию

Эмоционально-ценностное 
отношение к профессии

• осознанное желание применять полученные знания  
и навыки на практике, передавать их другим людям 
(следующим поколениям, сверстникам)

3 Деятельно-
практический

Навыки профессионально-
личностного саморазвития

• проявление рефлексии;
• владение на достаточном уровне навыками 
профессионально-личностного саморазвития



148 Наука и Школа / Science and School  № 1’2023

Образование за рубежом

на углубление уже полученных знаний, 
также к процессу самосовершенствова-
ния». Кроме того, ответы 10% студентов 
отразили не только необходимость раз-
вития познавательного интереса, но и 
условия, которые могут эффективно  
повлиять на его развитие: «Мне как  
будущему высококвалифицированному 
специалисту важно получение каче-
ственного образования, для этого я дол-
жен учиться, чтобы уметь приспосабли-
ваться к условиям образовательной 
системы в Мали, быть готовым к приня-
тию значимых решений, поэтому форми-
рование познавательного интереса счи-
таю важным условием для этого».

В процессе исследовательской дея-
тельности нам удалось выявить основ-
ные причины, создающие затруднения в 
развитии познавательного интереса, ко-
личественные результаты представлены 
в табл. 2.

Таким образом, было выявлено, что 
обучающиеся определяют внешние и 
внутренние причины низкого уровня 

познавательного интереса. Основной из 
них является отсутствие или снижение ин-
тереса к самому процессу обучения, при 
этом многие говорят о том, что если мате-
риал будет преподаваться в более удоб-
ном и интересном формате, то интерес к 
обучению будет выше. При этом отмече-
но, что у студентов третьего курса боль-
шие трудности вызывает загруженность 
по учебным дисциплинам, что снижает 
мотивацию к познавательному интересу и 
проявлению познавательной активности.

Также в процессе поисково-исследо-
вательской деятельности нами было  
изучено отношение обучающихся к вы-
бранной профессии, которое непосред-
ственно способствует их мотивации к  
обучению, заинтересованности в полу-
чении профессиональных знаний и на-
выков, а также к самообразованию. Ре-
зультаты изучения внутренних и внешних 
мотивов у учащихся к обучению в вузе 
представлены в табл. 3.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что большинство учащихся 

Таблица 2
Анализ причин затруднений в формировании познавательного интереса  

у обучаются в вузе

№ Причины
Количество ответов 

I курс II курс III курс

1 Низкая способность к самоорганизации 5 (14,2%) 4 (9,3%) 7 (16,7%)

2 Низкая способность и мотивация к самостоятельной 
работе, выполнению домашних заданий

6 (17,1%) 5 (11,6%) 4 (9,5%)

3 Отсутствие интереса к процессу обучения 7 (20%) 8 (18,6%) 5 (12%)

4 Неподходящие бытовые условия 2 (5,7%) 3 (7%) 4 (9,5%)

5 Недостаточный уровень знаний по специальности 4 (11,4%) 4 (9,3%) 3 (7,1%)

6 Высокая загруженность по учебным дисциплинам 2 (5,7%) 6 (14%) 8 (19%)

7 Наличие отрицательного отношения к обучению 1 (2,9%) 2 (4,6%) 0

8 Отсутствие интереса к выбранной профессии 3 (8,6%) 3 (7%) 5 (12%)

9 Недостаточное представление у обучающихся о 
познавательном интересе, как как неотъемлемого 
качества будущего высококвалифицированного 
специалиста

5 (14,2%) 8 (18,6%) 6 (14,2%)

Итого 35 (100%) 43 (100%) 42 (100%)
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понимают важность получения образо-
вания и стремятся получить его в выс-
шем учебном заведении, тем не менее 
большую роль также играет интерес к 
получаемой профессии. Это говорит о 
том, что большое значение для них 
представляет интерес к изучению специ-
альных дисциплин, а не только получе-
ние высшего образования. Следует от-
метить, что мало кто из обучающихся, 
особенно на первом курсе, признает 
значимость самосовершенствования в 
процессе обучения в вузе и заинтересо-
ванность в качественном освоении со-
держания курса. Что говорит о их отно-
шении к образованию как к средству для 
получения благ, а не средству интеллек-
туального развития становления лично-
сти. К тому же были определены студен-
ты, которые получают образование по 
настоянию родителей, что характерно 
для образовательной системы в Респу-
блике Мали.

Оценка уровня развития познаватель-
ного интереса осуществлялась на осно-
ве опросника Ч. Д. Спилбергера, где  
познавательная активность рассматри-
вается как одно из качеств личности [9]. 
Данная методика была интерпретирова-
на, дополнена вопросами, касающимися 
познавательного интереса, а также на-
ми был определен диапазон баллов, 

соответствующий тому или иному уров-
ню сформированности познавательного 
интереса. Интерпретация полученных 
результатов осуществлялась в соответ-
ствии с пятибалльной шкалой и средним 
показателям по всем ответам на вопро-
сы. Таким образом. если средний балл у 
обучающегося составлял 4–5 баллов, то 
уровень развития познавательной актив-
ности считается высоким, если 3–3,9 – 
средним, 2,5–2,9 баллов – низким.

Качественная оценка результатов про-
исходила в соответствии с определен-
ными нами в ходе исследования показа-
телями познавательной активности:

 ● высокий уровень – обучающийся 
проявляет интерес и стремление к бо-
лее глубокому изучению представлен-
ных предметов, ставит перед собой 
цель и находит новый способ для ее до-
стижения.

 ● средний уровень – обучающийся 
стремится к пониманию смысла содержа-
ния изучаемого материала, пониманию 
взаимосвязей между явлениями и про-
цессами, овладению умением применять 
уже полученные знания на практике и в 
непривычных условиях. При этом сту-
дент проявляет волевые качества, стара-
ется довести дело до логического завер-
шения с помощью уже известных путей 
решения поставленной задачи.

Таблица 3
Изучение мотивов студентов к обучению в вузе, %

№ Мотивы учащихся I курс II курс III курс

1 Интерес к получаемой профессии 63 58 76

2 Получение образования в высшем учебном заведении 80 72 79

3 Продолжение обучения в магистратуре/аспирантуре 42 14 7

4 Будущее самоопределение, профориентация 29 37 29

5 Социальная значимость профессии 23 43 26

6 Самосовершенствование, саморазвитие 11 21 28

7 Призвание, мечта 3 5 2

8 Продолжение семейной традиции 0 2 7

9 Обучение по настоянию родителей 11 14 12
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 ● низкий уровень – обучающийся не 
проявляет стремления к получению но-
вых знаний и умений, обучение происхо-
дит в процессе понимания, запоминания 
и воспроизведения содержания пред-
ставленного материала по образцу, на-
блюдается отсутствие желания углубле-
ния и расширения собственных знаний.

Данная методика проводилась фрон-
тально с каждой группой обучающихся. 
Опрос состоит из 19 вопросов, при этом 
студенты самостоятельно читали ин-
струкцию и отвечали на вопросы, запол-
няя таблицу с выбором варианта ответа. 
Время на выполнение задания – 15–20 
минут. В процессе обработки результа-
тов все баллы подсчитывались и был 
выведен средний балл для каждого 
участника исследования. Затем был 
определен средний балл по каждой 
группе студентов. Таким образом были 
получены результаты, представленные в 
диаграмме на рис. 1.

Все полученные результаты были за-
несены в протокол. Средний балл оцен-
ки уровня развития познавательного  
интереса у студентов первого, второго  
и третьего курсов составил – 3,2. Так- 
же отмечено, что во всех группах 

преобладают обучающиеся со средним 
уровнем развития познавательного ин-
тереса, наименьшее количество состав-
ляют учащиеся с высоким уровнем. 

Результаты проведения диагностики 
уровня развития познавательного инте-
реса у обучающихся в университете по-
казали, что только 19 человек (16%) из 
120 испытывают непрерывную потреб-
ность в получении новых знаний, в том 
числе из различных источников, в то же 
время 62 человека (52%) проявляют ин-
терес к получению новых знаний и уме-
ний периодически, остальные 49 чело-
век (32%) не стремятся к получению или 
обогащению уже имеющихся знаний, не 
испытывают интереса к получению их из 
внеаудиторной деятельности.

Также было выявлено, что 6 человек 
(7%) стремятся применять полученные 
знания на практике и в процессе реше-
ния нестандартных задач, в том числе 
обобщать их, классифицировать, сохра-
нить или передавать. При этом 14 чело-
век (12%) стремятся, но не умеют или не 
понимают, как применить полученные 
знания, владеют методами классифика-
ции и обобщения на среднем уровне, 
100 обучающихся (81%) не стремятся 
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Рис. 1.  Результаты диагностики уровня развития познавательного  
интереса у студентов, %
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применять полученные знания в практи-
ческой деятельности, используют мате-
риал шаблонно.

Одним из показателей наличия позна-
вательного интереса является умение 
критично относиться к процессу и ре-
зультату своей деятельности. Данная 
диагностика показала, что этот критерий 
напрямую связан с возможностью ста-
новления и саморазвития. Таким обра-
зом, нам удалось определить, что 25  
человек (21%) владеют способами само-
развития, применяют их на практике, мо-
гут находить стандартные и нестандарт-
ные пути решения проблемных ситуаций 
и профессиональных задач, 46 человек 
(38%) испытывают в этом затруднения, 
71 человек (59%) не проявляют стрем-
ления к саморазвитию, в том числе про-
фессиональному, овладению методами 
саморазвития.

Проведенные диагностические меро-
приятия показали низкие результаты по 
отдельным критериям познавательного 
интереса, однако по всем группам участ-
ников исследования уровень является 
средним. Все полученные данные сви-
детельствуют о том, что предположение 
о необходимости развития познаватель-
ного интереса у обучающихся в вузах 
Мали верно и требует создания специ-
альных педагогических условий и специ-
ально организованной работы.

Формирование личностных качеств бу-
дущего специалиста – стратегическая 
цель преподавания в вузе. Для того что-
бы развивать у обучающихся интерес к 
изучению профессии и получению необ-
ходимых знаний и навыков, необходимо 
учитывать личностные качества студен-
та, его потребности, интересы, индивиду-
альные и возрастные особенности. Од-
ним из таких средств может выступать 
метод проблемного обучения, который 
побуждает принимать участие в обсужде-
нии вопросов различного характера и по-
зволяет высказывать свою точку зрения.

Процесс обучения должен строиться 
таким образом, чтобы были созданы 

условия для развития познавательного 
интереса, поскольку он является одной 
из значимых личностных характеристик, 
лежащих в основе познавательной ак-
тивности и мотивирующих обучающихся 
на получение новых знаний, применение 
их в практической деятельности.

Формирование познавательного инте-
реса в образовательном процессе вуза 
будет эффективным, если будут органи-
зованы следующие условия:

 ● обеспечение единства содержания 
и методов образовательной деятельно-
сти, обеспечивающих включение обуча-
ющихся в самостоятельную поисково-
исследовательскую деятельность;

 ● развитие познавательного интере-
са не только в процессе изучения содер-
жания профессиональных дисциплин, 
но и в процессе применения различных 
современных форм и методов обучения;

 ● достижение оптимального сочета-
ния в образовательном процессе теоре-
тических и практических занятий и 
упражнений, при этом важно использо-
вать теоретическую часть как инстру-
мент для самостоятельной и совместной 
практической деятельности;

 ● для того чтобы формировался ин-
терес к получению профессиональных 
знаний и навыков, содержание проблем-
ных задач должно моделировать при-
мерные проблемные ситуации и показы-
вать различные пути решения одной и 
той же проблемы;

 ● эффективность развития познава-
тельного интереса зависит от того, на-
сколько комплексно методы и формы 
обучения позволяют решать взаимосвя-
занные задачи, связанные с повышени-
ем интереса к предметно-информацион-
ному содержанию учебных дисциплин.

Данные условия будут эффективны, 
если применяемые методы будут ис-
пользоваться системно.

К основным эффективным педагогиче-
ским условиям развития познавательного 
интереса относятся: целевая направлен-
ность образовательной деятельности на 
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формирование мотивов к получению но-
вых знаний; постоянный контроль и 
оценка уровня развития познаватель-
ных интересов, посредством диагности-
ческих мероприятий; моделирование 
учебно-познавательной деятельности 
студентов; непосредственное взаимо-
действие всех участников образователь-
ной деятельности в вузе.

Заключение. Проведенная исследо-
вательская работа показала, что про-
блема необходимости развития познава-
тельного интереса у обучающихся в 
Мали стоит достаточно остро и обуслов-
лена социальными и личностными  
факторами. Анализ психолого-педагоги-
ческой литературы помог определить 
недостаточность теоретической и прак-
тической разработанности выявленной 
проблемы. Формирование познаватель-
ного интереса у обучающихся в вузе 
способствует формированию позитивно-
го отношения к теоретическому знанию, 
к учебной и профессиональной деятель-
ности, развитию и освоению профессио-
нальных качеств и навыков, готовности к 
самосовершенствованию и самообразо-
ванию, обеспечивающим возможности 

для профессионального совершенство-
вания и мобильности.

Результаты проведенной исследова-
тельской работы подтвердили необходи-
мость целенаправленного создания пе-
дагогических условий для формирования 
у будущих педагогов познавательного 
интереса. Такие условия создаются за 
счет актуализации смысла получаемой 
профессии, применения современных 
педагогических форм и методов в орга-
низации образовательного процесса, 
участия обучающихся в непосредствен-
ной практической деятельности, осно-
ванной на теоретических профессио-
нальных знаниях и навыках.

Данное исследование не может пол-
ностью раскрыть все аспекты, связан-
ные с проблемой развития познава-
тельного интереса у обучающихся в 
вузе, но в перспективе дальнейших ис-
следований будет лежать поиск аль-
тернативных педагогических средств и 
методов, создающих новые возможно-
сти для того, чтобы мотивировать бу-
дущих педагогов на получение знаний  
и профессиональное самосовершен-
ствование.
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