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Вопрос 1. Современные информационные 
технологии.

В настоящее время, значительно увеличилась роль информационных технологий в жизни 
людей. Современное общество включилось в общеисторический процесс, называемый 

информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого гражданина к 
источникам информации, проникновение информационных технологий в научные, 

производственные, общественные сферы, высокий уровень информационного обслуживания. 
Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только 

ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой 
деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, 

обеспечивающей развитие творческого потенциала человека.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 

является информатизация образования, представляющую собой систему методов, процессов 
и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения и использования информации в интересах ее потребителей. Цель 
информатизации состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за 

счет использования новых информационных технологий: компьютерных и 
телекоммуникационных.
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Информационные технологии предоставляют возможность: 
- Рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного процесса; 
- Сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия ученика в 

мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием; 
- Построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную 

траекторию обучения; 
- Вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способностями и 

стилем учения; 
- Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать 

учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам; 
- Интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.

Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что они позволяют 
создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти 
неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и 
учителя, и ученика. В отличие от обычных технических средств обучения информационные 

технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и 
развить интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Научно-технический прогресс вызвал техническое перевооружение народного хозяйства и 
обусловил быструю сменяемость применяемой в различных областях техники и технологий. 

Характерным для настоящего времени становится появление в производстве принципиально 
новых средств и технологий, базирующихся на непосредственном использовании последних 

достижений науки и техники. Изменение в ходе научно-технического прогресса основ 
современного производства, использование новых машин и технологий приводят к 

увеличению доли интеллектуального труда, творческой функции рабочего в труде, к его 
профессиональной мобильности и, естественно, вызывают преобразование системы знаний, 

умений и навыков, которые должны получить учащиеся в школе.
На современном этапе развития образовательного процесса среди первоочередных стоят 

задачи резкого повышения качества обучения, мотивации учения, преодоления накопившихся 
деструктивных явлений. Нам представляется, что это возможно путем сочетания традиционных 
средств с новейшими достижениями науки и техники. В условиях модернизации образования 
все больше последователей находит идея усиления самостоятельного творческого мышления 

учащихся, их личностной ориентации, усиление деятельности компонентов образовании. 
Важную роль в обеспечении эффективности образовательного процесса играет его 

активизация, основанная на использовании новых педагогических технологий, в том числе 
информационных.
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Необходимость поиска новых педагогических технологий обусловлена следующими 
противоречиями: 

- между мотивацией и стимуляцией учения студентов; 
- пассивно-созерцательным и активно-преобразовательными видами учебной 

деятельности;
- психологическим комфортом и дискомфортом; воспитанием и обучением; 
- стандартом обучения и индивидуальным развитием отдельного человека;

- субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями.

Функции компьютера в качестве инструмента деятельности обучающего, основаны на его 
возможностях точной регистрации фактов, хранения и передачи большого объема 

информации, группировки и статистической обработки данных. Это позволяет применять 
его для оптимизации управления обучением, повышения эффектности и объективности 
учебного процесса при значительной экономии времена преподавателя по следующим 

направлениям:
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- Получение информационной поддержки; 
- Диагностика, регистрация и систематизация параметров обучения; - Работа с учебными 

материалами (поиск, анализ, отбор, оформление, создание);
- Организация коллективной работы; осуществление дистанционного обучения.

При работе с учебными материалами ПК предоставляет преподавателю разнообразные 
виды помощи, которая заключается не только в упрощении поиска необходимых сведении 

при создании новых учебных материалов за счет использования систем справочно-
информационного обеспечения, но и в оформлении материалов для обучения (текстов, 

рисунков, графиков), а также в анализе существующих разработок.
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Помимо разработки печатных учебных материалов современные компьютерные средства 
позволяют преподавателям, не занимаясь программированием, самостоятельно создавать 
новые КОП. Для этого существует несколько возможностей: модификация и дополнение баз 

данных открытых КОП использование так называемых авторских или генеративных программ. 
Эти программы называют генеративными, поскольку они самодеятельно генерируют 

компьютерные обучающие программы (КОП) из вводимого преподавателем языкового 
материала.

По отношению к учащемуся компьютер может выполнять многочисленные функции, выступая в 
роли:

- Преподаватель; 
- Эксперт; 

- Партнер по деятельности;
- Инструмент деятельности; 

Учащиеся могут применять ПК в соответствии со своими индивидуальными потребностями на 
различных этапах работы и в различных качествах.РЕ
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Благодаря возможностям реализации функций преподавателя, компьютер часто используется 
в процессе самостоятельной и домашней работы учащихся, в ходе автономного изучения 
языка, в целях восполнения пробелов в знаниях отстающими учащимися. В этой ситуации 

используются тренировочные и обучающие компьютерные программы, специально 
создаваемые в учебных целях.

Можно сказать, что компьютер из «учителя» превращается в активного помощника 
преподавателя. Наряду с информационно-познавательным содержанием интерактивная 

лекция имеет эмоциональную окраску благодаря использованию в процессе ее изложения 
компьютерных слайдов. Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на 

компьютере в приложении «Power Point» программы «Office» необходимое количество 
слайдов, дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами 

анимации. Естественно, что это значительно повышает требования к квалификации 
преподавателя.
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Он должен обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть 
навыками работы с программным обеспечением. Важным условием проведения 
интерактивной лекции является также наличие специализированной аудитории, 

оснащенной компьютерной техникой и современными средствами публичной 
демонстрации визуального и звукового учебного материала. В процессе изложения лекции 

преподаватель эпизодически представляет информацию на слайде в качестве иллюстрации.

Это способствует лучшему усвоению учебного материала студентами. Эффективность 
применения интерактивной лекции в ходе преподавания курса экономической теории в 

технических вузах объясняется своеобразием оформления текстовой информации в виде 
графиков, логических схем, таблиц, формул, широко используемых преподавателями 

дисциплин технического профиля. Это, в сочетании со звуковыми эффектами, элементами 
анимации и комментариями преподавателя, делает учебный материал, излагаемый на 

лекции по обще-гуманитарной дисциплине, более доступным для понимания студентами с 
техническим складом ума.РЕ
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Наряду с преимуществами, внедрение информационных технологий может иметь и 
отрицательные стороны. Ряд проблем, возникающих в процессе применения 
информационных технологий: Проблема соотношения объемов информации: 

Информация, предоставленная компьютером, может существенно разниться с теми 
объемами, которые пользователь (студент, ученик) способен мысленно охватить, 

осмыслить и усвоить. Возможная индивидуализация процесса обучения:
Суть данной проблемы состоит в том, что каждый человек усваивает материал в 

соответствии со своими индивидуальными способностями восприятия, а значит, в 
результате такого обучения уже через 1–3 занятия учащиеся будут находиться на 

разных уровнях изучения материала. Это может привести к тому, что преподаватель не 
сможет продолжать обучение по традиционной системе, т. к. основная задача такого 

рода обучения состоит в том, чтобы ученики находились на одном уровне знаний 
перед изучением нового материала и при этом все отведенное время для работы у них 

было занято.
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Различие в «машинном» и человеческом мышлении: Если машина «мыслит» только в двоичной 
системе, то мышление человека значительно многостороннее, шире и богаче. Как использовать 

компьютер, чтобы развить у учащихся человеческий подход к мышлению, а не привить ему некий 
жесткий алгоритм мыслительной деятельности. Здесь главной задачей является то, чтобы учащийся не 
превратился в автомат, который умеет мыслить и работать только по предложенному программистом 

алгоритму. Обеспечить это можно путем сочетания информационных методов обучения наряду с 
традиционными. Программы должны предоставлять пользователю возможность построения своего 

алгоритма действий, а не навязывать готовый, созданный кем-то.

Психологическая нагрузка на пользователя: Программы составляют высококвалифицированные 
эксперты. Может сложиться такая ситуация, что при получении подсказок, которые в данном случае 
составлены на высоком научном уровне, у пользователя может сложиться мнение, что его уровень 
подготовки очень низок и, соответственно, произойдет снижение самооценки и всё сопутствующее 

этому.
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Для достижения положительных результатов использования компьютера в обучении 
недостаточно просто внедрить их в учебный процесс, целесообразно разработать новые 

предметные программы, которые предусматривали бы использование компьютерных 
технологий на протяжении всего процесса обучения. Программа, в свою очередь, определит 

методы преподавания и условия осуществления учебного процесса. И, что наиболее 
существенно, указывая состав усваиваемых знаний и их связи, программа тем самым 

проектирует научный стиль мышления, который необходимо сформировать у обучаемых при 
усвоении предлагаемого им учебного материала с использованием информационной 

технологии.

Возможности компьютера выступать в роли обучающего в учебном процессе оцениваются по-
разному: от абсолютного их отрицания до утверждения о том, что ЭВМ могут быть переданы 

все основные и вспомогательные функции обучающего. 
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Большинство специалистов придерживаются мнения, что компьютер, осуществляя ряд 
функций обучающего, не сможет полностью заменить преподавателя по ряду причин, 
главными из которых являются следующие: На компьютере не могут быть полностью 

имитированы те аспекты деятельности преподавателя, которые связаны с его 
воспитательными функциями; Целью обучения также является развитие 

коммуникативной способности человека, компьютер не сможет заменить человеческого 
общения и понять тайну человеческой мысли.

На современном этапе наиболее конструктивным представляется подход, согласно 
которому компьютер не следует противопоставлять преподавателю, а целесообразно 

рассматривать его как средство поддержки профессиональной деятельности 
обучающего.
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Вопрос 2. Педагогическая коммуникация  как 
обмен информацией в педагогическом 

процессе.

В литературе выделены следующие стили педагогического общения, в частности 
применительно к учащимся:

– общение на основе высоких профессиональных установок или, говоря иначе, на основе 
увлеченности совместной творческой деятельностью;

общение на основе взаимопонимания и дружеского расположения, где педагог выполняет 
роль наставника, старшего товарища;

– дистанционное общение, в котором во взаимоотношениях прослеживается дистанция во 
всех сферах. Если в обучении преподаватель еще каким-то образом способен общаться, 

доносить информацию со ссылкой на авторитет и профессионализм, то за пределами учебной 
аудитории подобный стиль не способствует установлению взаимопонимания между 

обучающимися и преподавателем.
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Понятие коммуникации можно рассматривать двояко. В широком смысле оно близко к 
понятию "общение", однако шире его по объему, поскольку включает в себя 

и взаимодействие, например, с электронными средствами информации. В узком смысле в 
качестве одной из составляющих процесса общения коммуникация рассматривается как обмен 

информацией между участниками совместной деятельности. Две других составляющих 
этого процесса – взаимодействие и межличностная перцепция, т.е. взаимопознание участников 
общения как основа для их взаимопонимания. Мы будем опираться на подход, предлагающий 

анализ коммуникации в широком значении как синоним понятия "общение".
Различают формальные (официальные) и неформальные (неофициальные) каналы передачи 

информации. Формальные каналы определяются официальной структурой трудового 
коллектива (школы, колледжа, вуза, фирмы и т.п.). Они являются формой связи людей в 

организации как по вертикали (руководители и подчиненные), так и по горизонтали 
(взаимосвязи между равными по служебному положению работниками). Неформальные 
каналы коммуникаций вызваны потребностью людей в социальных контактах, которую в 

принципе невозможно удовлетворить в системе официальных каналов. Впрочем, сама система 
официальных коммуникаций недостаточно эффективна и надежна, дает сбои и искажения, что 
также способствует развитию неофициальных, неформальных каналов связи между членами 
трудового коллектива. К тому же система неформальных коммуникаций обладает большей 

гибкостью и приспособляемостью к изменяющимся условиям, что способствует скорейшему 
распространению информации.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



– инструментальное общение, где преподаватель выступает лишь как инструмент 
передачи информации, которой он якобы монопольно располагает. В целом это 
негативная форма общения, вскрывающая педагогическую несостоятельность 

преподавателя;
– общение-заигрывание, характерное для начинающих преподавателей, стремящихся к 

популярности.
В педагогической практике в чистом виде эти стили не встречаются, чаще наблюдается 

сочетание стилей в той или иной пропорции при доминировании одного из них.

Для успешного взаимодействия педагога с обучаемыми ему необходимо наличие и 
развитие в процессе деятельности многих психологических качеств и способностей. Во-

первых, необходимо культивировать в себе искренний, естественный интерес к людям, 
общительность, развитость коммуникативных качеств, в частности умения слушать 

и слышать.
Во-вторых, педагогу необходимо умение поддерживать обратную связь в общении, для 

чего нужна развитая эмпатия, проявляющаяся во чувствовании в другого человека, 
сопереживании, умении мысленно поставить себя на место партнера по общению. 
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Поддержание обратной связи является важнейшим условием взаимодействия в отличие 
от воздействия, которое направлено и обратной связи не предполагает. Надо думать, что 

человек, увлеченный самим собой, не чувствует собеседника и едва ли способен 
взаимодействовать с ним, а стало быть, полноценно общаться не может.

В-третьих, педагогу нужны развитые вербальные способности: развитость речи, 
богатый словарный запас, правильный отбор языковых средств. Если педагог 

пренебрегает выразительностью речи, он много теряет в глазах обучающихся, особенно 
при первом впечатлении от своего облика. Материалом для первого впечатления могут 

служить различные ассоциации, сравнения с другими людьми, в том числе и в 
вербальных проявлениях. И если речь неряшлива, не точна, изобилует неправильными 
ударениями, эти обстоятельства мало способствуют продуктивному взаимодействию. В 

дальнейшем взаимодействии впечатление может измениться, но все равно первое 
впечатление так или иначе будет непроизвольно возникать в сознании при общении 
обучающихся с педагогом. И правильно поступает тот, кто не ленится систематически 

обращаться к толковым и орфографическим словарям, чтобы убедиться в точности 
словоупотребления и верности ударения.
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В-четвертых, нужна способность к педагогической импровизации, 
спонтанности(неподготовленной импровизации). Педагогическая импровизация 

представляет собой творчество педагога на глазах зрителей, т.е. создание нового на глазах 
обучающихся. Это творчество рождается без предварительной подготовки, как бы вдруг, 
однако происходит оно совсем "не вдруг". Опытные профессионалы имеют множество 

"заготовок", чтобы при удобном случае использовать их, когда будет подходящее время и 
место. Умение найти свежее и неожиданное в заученном, объединить явления, в которых на 
первый взгляд не может быть ничего общего, способность парадоксально мыслить – все эти 

умения тренируемы, и в большей или меньшей степени ими может овладеть каждый 
профессионал.

В-пятых, педагог должен обладать умением "властвовать собой", своим психическим 
состоянием, своим телом, голосом, интонацией, мимикой, уметь сдерживать эмоции.

В-шестых, ему необходимо владение искусством переживаний, использование 
аффектов, способных повлиять на воспитанников в необходимом для педагога направлении. 

Конечно, аффект как бурная кратковременная эмоция, например гнева, происходит 
незапланированно. Это естественная реакция на вызывающее поведение, при которой педагог 

может до конца не понимать, что же с ним происходит, так как возможности понимания при 
аффекте снижаются. Но использовать аффект после того, как он произошел, в целях влияния на 

воспитанников можно, и опытные педагоги это умело делают, вызывая чувство стыда и 
раскаяния у своих питомцев.
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Вопрос 3. Элементы и этапы педагогической 
коммуникации.

Этапы педагогического общения включают:
1) Прогностический этап: моделирование педагогом общения с группой, потоком в процессе подготовки к 

педагогической деятельности.

2) Начальный период общения: организация непосредственного общения с аудиторией, группой.

3) Управление общением в развивающемся педагогическом процессе.

4) Анализ осуществленной системы общения и моделирование общения в предстоящей деятельности.
Рассмотрим содержательные и процессуальные особенности выделенных творческих этапов общения.

Первый этап. В процессе моделирования общения осуществляется планирование коммуникативной структуры 
будущей деятельности, соответственно:

а) педагогическим целям и задачам;

б) общей педагогической и нравственно-психологической ситуации в аудитории;

в) творческой индивидуальности самого педагога;

г) индивидуальным особенностям учащихся;

д) предлагаемой системе методов обучения и воспитания.
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Все это, вместе взятое, представляет собой опережающую стадию педагогического общения. Эту
стадию нужно хорошо продумывать. Методическая и содержательная структура занятий должна
повлиять на возникновение эмоционального единства, создания атмосферы общения. «Учение
— это не механическая передача знаний. Это сложнейшие человеческие взаимоотношения», —
отмечал В.А. Сухомлинский.
Второй этап. Это начальный период общения, организация непосредственного взаимодействия
с аудиторией, начало контакта, во многом определяющего успешность дальнейшего развития
содержательного и социально-психологического аспекта педагогической деятельности.
Важнейшими элементами этого этапа являются: а) конкретизация спланированной модели
общения, б) уточнение условий и структуры предстоящего общения, в) осуществление
изначальной стадии непосредственного общения.
Преподаватель должен уточнить с первых мгновений общее настроение аудитории и
возможности работы с помощью избранных на предварительном этапе методов работы.
Педагог выступает как инициатор общения: от того, как он организует переход от
предкоммуникативной ситуации к ситуации непосредственного педагогического общения,
зависит успех. Сумеет ли он настроить аудиторию, создать ауру притягательности, ощутить
незримые флюиды эмоционального единства? Управление познавательным поиском на занятии
осуществляется через верно спланированную и организованную систему общения.
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Третий этап — управление развивающимся педагогическим процессом. Метод обучения и
система общения должны быть адекватны. Только тогда будет эффективна совместная работа
преподавателя и учащихся.
Следовательно, кроме дидактических и методических требований к лекции, существует ряд
социально-психологических требований к ней.
Важнейшие из них:
1) Установление психологического контакта с группой для передачи информации и ее

личностного восприятия обучаемыми.
2) Разработка психологически обоснованной партитуры лекции, т.е. использование
элементов беседы, риторических вопросов, ситуаций размышления и т.п., наличие
определенной логики в чередовании фактов и обобщений, ярких примеров и теоретического
материала. Оптимальное сочетание таких приемов обеспечивает психологический контакт, а
следовательно — реальное включение учащихся в процесс познания.
3) Создание через систему психологических средств обстановки коллективного поиска и
совместных раздумий, что особенно важно для реализации всех видов проблемного
обучения, которому необходимы, как никакому другому, коммуникативные компоненты.
обучения за счет социально-психологических резервов.
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4) Управление познавательной деятельностью учащихся. Стиль общения снимает
психологический барьер возраста и опыта, способствует организации взаимоотношений на
основе увлеченности совместной творческой деятельностью.
5) Единство делового и личностного аспектов, обеспечивающее не только информационный

строй лекции, но и самовыражение личности педагога. Оно придает лекции мировоззренческую
направленность, повышает эффективность любого вида учебной работы.
6) Целостная, педагогически целесообразная система взаимоотношений педагога и учащихся,

которая обеспечивает настрой учащихся на общение с педагогом и вызывает интерес к
преподаваемой дисциплине, повышает мотивацию

Таким образом, целесообразно организованное педагогическое общение выполняет не только
функции устойчивой коммуникации, но и способствует формированию прогрессивной
направленности и мировоззренческих позиций.
Четвертый этап. Преподаватель анализирует использованную им систему общения, уточняет
возможные варианты организации общения в данном коллективе, анализирует содержание
занятия и тем самым прогнозирует предстоящее общение с аудиторией. На четвертом этапе
цикл общения заканчивается и осуществляется переход к первому этапу.
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