
мой взгляд, создает фундамент проведения д и с т а н ц и о н н о г о обучения , 

п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и и переподготовки кадров А П К на базе ин

ф о р м а ц и о н н ы х технологий . Н е вызывает сомнения и тот факт , что ре

зультаты этого проекта принесут пользу для стационарного обучения , 

консультаций и самостоятельной работы студентов при использовании 

сетевых ресурсов университета . Преподаватели, участвуя в создании 

такой с и с т е м ы , обречены на трудовой подвиг, свое и н ф о р м а ц и о н н о е 

образование и м у к и творчества на этапе создания комплекса , но в ре

зультате с м о г у т пожинать лавры победителей после ввода ее в эксплуа

тацию, а в ы с в о б о д и в ш и е с я время будет направлено на создание новых 

электронных у ч е б н и к о в . 

О Б Щ Е Н И Е И К О М М У Н И К А Т И В Н О - О Р Г А Н И З А Т О Р С К А Я 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р Е П О Д А В А Н И Я В П Р О Ц Е С С Е 

О Б У Ч Е Н И Я И Н Ф О Р М А Т И К Е 

С а п у н О.Л. , к.п.н., д о ц е н т , Б Г А Т У ; 

Т и х о м и р о в а К.Н. , ст. преподаватель , Б Г У 

В п с и х о л о г и и преимущественное внимание о б р а щ е н о на роль 

предметной деятельности в развитии психики человека , вследствие чего 

эта проблема была полно и обстоятельно изучена. В р а в н о й мере это 

касается и у ч е н и я как разновидности предметной деятельности , в кото

рой в качестве предмета выступают в основном объекты человеческой 

культуры, д у х о в н ы е ценности, научные идеи, способы деятельности , 

нормы поведения и т. п. Вместе с тем в значительной степени недооце

нивалась р о л ь о б щ е н и я в организации учебной деятельности на заняти

ях по информатике . М е ж д у тем, еще в 30-е годы Б.Г. Ананьев в работе 

«Психология педагогической оценки» показал, что обучение не ограни

чено простой передачей знаний и общественного опыта , а раскрыто 
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всей системой отношений человека с другими л ю д ь м и в процессе его 

обучения. 

О б щ е н и е выступает как одно из в а ж н е й ш и х у с л о в и й объедине

ния л ю д е й для л ю б о й совместной деятельности. Это п о л о ж е н и е спра

ведливо и для обучения и воспитания при работе на к о м п ь ю т е р е , пред

ставляющих собой опосредованную общением с о в м е с т н у ю деятель

ность л ю д е й , одни из которых передают, а другие у с в а и в а ю т накоплен

ный человечеством опыт. В о б щ е н и и человек р а с к р ы в а е т для себя и 

других свои психические качества. О б щ а я с ь с д р у г и м и л ю д ь м и , человек 

усваивает о б щ е ч е л о в е ч е с к и й опыт, исторически с л о ж и в ш и е с я общест

венные н о р м ы , ценности , знания и способы деятельности , формируясь , 

таким образом , как личность и субъект деятельности . В этом смысле 

общение , как и предметная деятельность , становится в а ж н е й ш и м фак

тором психического развития человека . 

По своему назначению о б щ е н и е м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о . В разных 

классификациях обычно выделяется т р и основных группы ф у н к ц и й об

щения: к о г н и т и в н у ю , связанную с в заимным обменом и н ф о р м а ц и е й и 

познанием л ю д ь м и друг друга; а ф ф е к т и в н у ю , н а п р а в л е н н у ю на ф о р м и 

рование м е ж л и ч н о с т н ы х взаимоотношений , и р е г у л я т и в н у ю ф у н к ц и ю , 

с о с т о я щ у ю в управлении и коррекции каждым у ч а с т н и к о м общения 

собственного поведения и поведения других, а т а к ж е в организации со

вместной деятельности . Все эти ф у н к ц и и взаимосвязаны. 

М н о г о е в субъективной оценке л ю б о й педагогической ситуации 

зависит от того , как воспринимают и п о н и м а ю т друг друга ее участни

ки, и стремятся ли они к в заимопониманию. П о д а н н ы м И. И. С к р и п ю к а 

лишь 3 0 % преподавателей в состоянии адекватно о ц е н и т ь взаимоотно

шения о б у ч а ю щ и х с я в учебной группе . В р а в н о й степени э т о м о ж н о 

отнести и к адекватности самооценки педагогом своего отношения к 
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учащимся . В ы с о к у ю адекватность восприятия и понимания преподава

телем себя и других И. И. С к р и п ю к связывает с наличием у них таких 

личностных качеств , как направленность на творчество , на положитель

ный результат в работе , сотрудничество . Всё это побуждает преподава

теля к и з у ч е н и ю студентов, к взаимодействию с ними. Авторитарные 

преподаватели ориентированы на удовлетворение собственных интере

сов, в ы н у ж д е н ы прибегать к закреплению и защите своего стереотипно

го, шаблонного поведения от угрозы нарушения их со с т о р о н ы студен

тов. 

С о д е р ж а т е л ь н а я основа оценок у преподавателей и студентов 

существенно отличается . Преподаватели оценивают у студентов знания, 

поведение и дисциплину , тогда как обучаемые у преподавателей - чер

ты их характера . Причины своих неудач преподаватели видят в своих 

студентах, хотя на самом деле этой причиной неудач они являются са

ми. Все приведенные факты свидетельствуют о противоречивом харак

тере в заимного восприятия и оценок, и эти противоречия являются ис

точником потенциальных конфликтов между преподавателями и сту

дентами. 

Многие из установленных разными авторами фактов , раскры

вающих особенности взаимовосприятия и взаимооценки школьных учи 

телей и у ч а щ и х с я , подтверждаются и в исследованиях, п о с в я щ е н н ы х 

изучению взаимной социальной перцепции преподавателей вузов и сту

дентов . Н а п р и м е р , в работе С. И. Воронкиной показано, что преподава

тели в студентах оценивают, прежде всего, интеллект и м е н ь ш е лично

стные качества. Причем , полнота, адекватность, обоснованность оценок-

преподавателей студентов зависит от уровня педагогического мастерез -

ва и направленности на педагогическую работу. Преподаватели , имею-
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щие направленность на педагогическую деятельность , а не на научную, 

более адекватно в о с п р и н и м а ю т и оценивают студентов . 

П р о т и в о р е ч и в о с т ь в заимных оценок преподавателей и учащихся 

разных у ч е б н ы х заведений (школ, вузов, техникумов , С П Т У ) обнару

ж и л и в с в о и х исследованиях С. П. Безносов и С. Д. Копотев . Различия 

проявились , прежде всего, в предпочитаемых у ч а щ и м и с я и педагогами 

области значений оценочной шкапы. Учащиеся при самооценке собст

венных нравственных качеств придерживаются в о с н о в н о м нейтральной 

области ш к а л ы , тогда как преподаватели при оценке тех же нравствен

ных качеств используют крайние - л и б о положительную, л и б о отрица

т е л ь н у ю зону шкалы. Таким образом, для учащихся при самооценке 

т и п и ч н ы м и являются ошибки центральной тенденции, а для педагогов -

о ш и б к и в е л и к о д у ш и я или негативизма. Рассогласование самооценок 

учащихся и оценок преподавателей заметно влияет на степень адекват

ности в з а и м о п о н и м а н и я , на ф о р м и р о в а н и е в з а и м о о т н о ш е н и й и характер 

взаимодействия педагога и обучаемых в процессе их совместной дея

тельности , определяя ее форму и эффективность . М е р а адекватности 

понимания преподавателями студентов прямо сказывается на выборе 

педагогически целесообразных способов воздействия. С И . Торичной , 

например , установлено , что уровень психического развития личности 

студентов ц е л и к о м определяется профессионализмом преподавателем. 

Ч е м в ы ш е уровень понимания преподавателем студентов , тем ш и р е и 

разнообразнее приёмы педагогических воздействий. У преподавателей с 

высоким у р о в н е м восприятия личности студентов д о м и н и р у ю щ и м и 

становятся косвенные приемы педагогического воздействия. И, нако

нец, преподаватели с высоким уровнем понимания студентов представ

ляют им боле широкие возможности для проявления и н и ц и а т и в ы , само

стоятельности и творчества в обучении. 
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К числу факторов , обуславливающих в з а и м о п о н и м а н и е и со

трудничество м е ж д у л ю д ь м и в о б щ е н и и и в деятельности , следует отне

сти и те п р и е м ы , с п о м о щ ь ю которых достигается п о н и м а н и е одним 

человеком другого . О с н о в н ы м и среди них являются идентификация , 

эмпатия и рефлексия . И д е н т и ф и к а ц и я представляет такой приём позна

ния другого , при котором предположение о внутреннем состоянии дру

гого строится на основе попытки поставить себя на его место . П р и 

и д е н т и ф и к а ц и и происходит уподобление себя другому . В результате 

и д е н т и ф и к а ц и и усваиваются н о р м ы , ценности, установки , поведение , 

вкусы, п р и в ы ч к и о т р а ж а е м ы х или в о с п р и н и м а е м ы х л и ц . Б о л ь ш у ю роль 

в о б щ е н и и играет эмпатия . Ю . Н. Емельянов называет э м п а т и ю э м о ц и о 

нальным р е з о н а н с о м на переживания другого . Свойства э м п а т и и чело

века, его способность к сопереживанию, сочувствию и отклику на пси

хические состояния другого играют существенную р о л ь и в педагогиче

ском о б щ е н и и , о к а з ы в а ю т заметное влияние на результаты обучения . 

Поведенческая сторона эмпатии проявляется в реальном содействии 

другим л ю д я м , в устойчивых формах поведения и поступках , опреде

л я е м ы х у р о в н е м нравственного развития личности . 

Э м п а т и я м о ж е т проявляться только при у с л о в и и о б щ е й п о л о ж и 

тельной у с т а н о в к и человека на других людей. Н о и этого условия не

достаточно д л я организации подлинно человеческих в з а и м о о т н о ш е н и й 

с л ю д ь м и , поскольку эмпатия м о ж е т иметь э гоистическую или альтруи

стическую направленность , т. е. она может быть использована челове

ком, как во имя собственных интересов, так и во имя интересов другого 

человека . И м е н н о в тесной зависимости эмпатии от уровня профессио

нального мастерства преподавателя раскрывается с п е ц и ф и к а педагоги

ческой деятельности . Преподаватель должен не просто переживать , со

чувствовать и содействовать студенту, обучать и в о с п и т ы в а т ь его. 
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Наряду с эмпатией еще одним важнейшим мех аниз мо м и инст

рументом познания человеком л ю д е й и самого себя является рефлексия , 

понимаемая как способность человека представить себе, как он воспри

нимается другими . Подобно эмпатии развитые р е ф л е к с и в н ы е механиз

мы становятся фактором успешности педагогического общения . Спе

циальное исследование , посвященное изучению рефлексии в ее связи с 

у с п е ш н о с т ь ю в педагогической деятельности, было проведено Г. И. М е -

тельским. П о м н е н и ю автора, р е ф л е к с и ю м о ж н о трактовать как прогноз 

преподавателя относительно того , что д у м а ю т о нем обучающиеся . 

Опенка с и т у а ц и и обучения с точки зрения учащихся на основе понима

ния преподавателем их внутреннего мира, установок , о т н о ш е н и я к 

учебному предмету , к самому себе и составляет суть рефлексивного 

управления , являющегося , по м н е н и ю Ю.Н. К у л ю т к и н а , весьма специ

ф и ч н ы м для педагогической профессии. И чем выше развита способ

ность преподавателя к рефлексии , тем в ы ш е его педагогическое мас

терство и б о л ь ш е успехов в обучении студентов. 

В Ы Б О Р И А В Т О М А Т И З А Ц И Я М Е Т О Д И К А Н А Л И З А 

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Д Л Я Р Е Ш Е Н И Я Э К О Н О М И Ч Е С К И Х 

З А Д А Ч 

Ж е л е з к о Б.А. , к . т .н . , д о ц е н т , Б Г Э У ; 

С и н я в с к а я О.А. . п р е п о д а в а т е л ь - с т а ж е р , Б Г Э У 

Процесс принятия р е ш е н и й обычно понимается как выбор одной 

альтернативы из некоторого множества альтернатив и сводится к вы

ч и с л е н и ю их приоритетов на основе сведений ( в о з м о ж н о , нечётких) о 

ситуации принятия решения , о критериях оценивания , об оценках аль

тернатив по о т д е л ь н ы м критериям, а также о предпочтениях лица , при

н и м а ю щ е г о решение [1] . 
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