
и присвоение), повы сить уровень компетенции в осваиваемой области , осущ ествлять изоморф ную  дея

тельность  в будущ ей проф ессии, а такж е активизировать процессы  внутренней  самоорганизации  и ре

конструкции  оп^1та, полученного в вузе. Н а  основе обобщ ения практико-ориентированн^хх исследований 

одним  из та ки х  условий , значим ы х для развития ли чности  педагога, нами определено использование и гро

технической  деятельности.

Категории  и гротехники  в современны х педагогических теориях  рассматривается как деятельность по 

разреш ению  противоречий  и управлению  движ ущ им и  силами  игры , направленная на становление чело

века (В .Л . Борзенков); систем а  осознанн^хх, целесообразн^хх действий  по конструированию , реализации и  

оценке игропроцесса, направленного на достиж ение актуальной цели усвоения обучаю щ имися знаний  и 

умений , осущ ествление педагогической  реф лексии (В .В . Лопатинская); проф ессиональная и  надпроф ес- 

сиональная деятельность, интегрирую щ ая разнообразны е техники  (О .С . А ни сим ов); управленческая ком 

муникативная деятельность на основе практико-ориентированн^хх знаний теории  коммуникации , психо

логии , м енедж м ента  (Ю .В . П ахомов); двуплановая деятельность, в которой  и гротехник  вы ступает в роли  

реж иссера, постановщ ика моделируемой  деятельности  и  организатора-управленца (А .А . Вербицкий). 

Н а  основе анализа разны х подходов к содерж анию  и сущ ности  понятия и гротехники  нами представлена 

собственная позиция, характеризую щ ая ее как интегративную  деятельность, сопровож даю щ ую  игровой  

процесс на основе активного взаимодействия субъектов обучения, накопления и м и  социального игрового 

опы та  и  усвоения способов творческой  и гровой  деятельности  [2]. И гротехническая деятельность в рам 

ках наш его исследования рассматривается как управленческая деятельность, адаптирую щ ая студента к 

нестандартны м  ситуациям , вы ступает как значимое условие развития личности . О на является составной  

частью  управления обучением , способствую щ ая улучш ению  его организации, где основное внимание уде

ляется  созданию  активизирую щ ей среды.

О рганизация и  управление обучением студентов на основе игротехнической  деятельности  способствует 

созданию  нов^1х  способов взаимодействия в педагогической деятельности, где востребован^! умения комби

нированно использовать разнообразн^хе знания из цикла психолого-педагогических дисциплин, умения опе

ративно находить варианты  реш ения проблемны х ситуаций, динамично реализовывать модиф ицированны е 

приемы  игрового общ ения. Реш ение проблем управления игротехнической  деятельностью  и оптимизации 

процесса педагогической подготовки, выведение его на новы й качественны й уровень, явилось предпосы л

кой для разработки модели игротехнических основ педагогического образования студентов.

Экспериментальная проверка результативности  предлож енной модели  осущ ествлялась на основе 

модиф ицированного диагностического  инструментария, применение которого позволило вы явить по

лож ительную  динамику качественного изменения деятельности  студентов на моделирую щ е-творческом  

уровне. Н ам и  определено, что целенаправленная организация обучения студентов на основе и гротехни

ческой  деятельности  повы ш ает их  активность в теоретическом  осмы слении  накопленного игрового  опы 

та  и  развитии  профессиональн^хх качеств, присущ их и гровой  позиции. И гротехническая деятельность 

способствует расш ирению  наличного инновационного опы та студента, а такж е обеспечивает поддерж ку 

творческих  начал личности  в процессе проф ессионального становления, результатом которой  является 

способность  вы страивать собственную  деятельность, возм ож ность оптим изации  познания и разруш ение 

единообразия учебного  процесса, способность  созидания самого  себя как духовной  целостности .
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2. Здорикова, Н. Г. Организация обучения будущих педагогов дошкольного образования на игротехнической 

основе / Н. Г Здорикова // Веснiк ВДУ iмя П. М. Машэрава. -  2014. -  № 4. -  С. 97-102.
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РАЗВИТИЕ САМОПОНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

И ван ова  И . Р. (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . Кулеш ова» , каф едра п си холо ги и )

Аннотация. В статье рассматривается значение преподавания психологии для развития самопонимания студентов, ди
намика процесса самопонимания от 1 к 4 курсу.
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В период преобразования общественн^1х, социально-психологических процессов возникает необходи
мость переосмысления системы профессиональной подготовки молод^хх специалистов в вузе. Приоритетной 
установкой современного вузовского образования становится перенесение акцента с узко предметной под
готовки на формирование и развитие высокообразованной целостной личности, переход студента из объекта 
внешнего воздействия, «потребителя^) готов^хх знаний к субъекту своего профессионального становления. 
Позиция субъекта деятельности, в том числе и учебной, предполагает максимальную степень включенности 
человека в деятельность, придание ей личностн^хх смыслов, осознание целей и принятие ответственности за 
ее результативность (К.А. Абульханова-Славская, A.B. Брушлинский, A.M. Трещев и др.).

Особую актуальность это приобретает в процессе подготовки будущих психологов, где приоритетн^хм 
является развитие личностных особенностей будущих профессионалов, позволяющих им преобразовывать 
себя в меняющемся мире. Одним из условий эффективного обучения и компетентного общения, оказываю
щих значительное влияние на способность ориентироваться в новой реальности, осознавать ее, реагировать 
на нее соответствующим образом и быть ответственн^хм за профессиональное и жизненное самоосущест- 
вление, является самопонимание (М.М. Бахтин, A.A. Брудн^хй, В.В. Знаков, М.К. Мамардашвили и др.).

Самопонимание представляет собой развернутое понимание человеком самого себя -  процесс и ре
зультат формировапния смысла своих поступков, мыслей, переживаний. Понимание другого человека и 
понимание самого себя рассматриваются как диалогические процессы, сходн^хе по механизмам и внутрен
ним характеристикам и протекающие параллельно. В процессе изучения психологии субъект получает 
возможность осмыслить себя как другого, посмотрев на себя «со сторон^!». Возникновение такого «ино- 
видения» себя самого может стать одним из наиболее значим^хх эффектов психологического образования. 
Психология как дисциплина и учебный предмет обладает уникальными возможностями в плане предо
ставления студенту средств реинтерпретации и развития собственного жизненного оп^хта. Более отда
ленным и значительным следствием освоения психологии является рост социальной зрелости личности, 
уровня ее социально-психологической (диалогической) компетентности.

Полученные нами данные анализа, проводившегося в свободной форме опросов и самоотчетов сту
дентов 2-3 курсов разн^хх специальностей, показали, что наиболее часто и в качестве сам^хх важн^хх пси
хологических эффектов приобщения человека к миру психологического знания («Что мне дала психоло
гия?») респондентами указываются:

-  способность наслаждаться самой встречей с другим человеком, диалогическая компетентность;
-  рост самопонимания и понимания другого человека: «понимать другого -  трудная работа», «при

обрела новое видение мира и себя», «раскрылись глаза» и др.;
-  изменение системы личностн^хх ценностей: «другой человек -  это важно», «духовность», «фило

софское отношение к проблемам»;
-  психологическое созревание личности: «перестал быть ребенком», «психология дала мне смысл 

жизни», «перестал убегать от решения собственных проблем».
Следующим этапом нашего исследование было исследование динамики развития самопонимания у 

студентов в процессе обучения в вузе; определение специфики и характерных особенностей структур
но-содержательных компонентов этого процесса на разных этапах обучения. Были выделены 3 группы 
студентов: с высоким, средним и низким уровнем. Уровень развития самопонимания мы определяли по 
результатам теста САМОАЛ (шкала самопонимание). Согласно полученн^хм данным можно констатиро
вать, что количество студентов, имеющих высокий уровень развития, самопонимания имеет тенденцию 
к увеличению от 2 к 4 курсу, рост количества студентов с высоким уровнем самопонимания 1-4 курсов 
составил от 11 до 50%. Однако число студентов с низким уровнем заметно не меняется на 2 (28%), 3 (27%) 
и 4 (30%) курсах. Следовательно, результатом вышеназванной тенденции являются изменения лишь в 
среднем уровне самопонимания студентов, и актуальность создания условий, способствующих измене
нию уровня самопонимания студентов от низкого к среднему, а затем к высокому, становится очевидной.

Наибольшее количество значимых различий между группами с высоким и низким уровнем самопо
нимания обнаружено на 1 курсе по ценностям: «креативность» (р < 0,05), «достижения» (р < 0,05), «ду
ховное удовлетворение» (р < 0,05), «развитие себя» (р < 0,1) и «активн^хе социальн^хе контакты» (р < 0,1). 
Учитывая тот факт, что полученные характеристики системы ценностей студентов 1-4 курсов с высоким 
уровнем самопонимания определяют психологические особенности потребностно-мотивационного ком
понента самопонимания, мы можем констатировать, что на 2 курсе вышеназванный компонент характе
ризуется снижением стремления к социальному одобрению, то есть чем выше уровень самопонимания 
студентов, тем слабее их заинтересованность во мнениях окружающих о себе. На 3 курсе студентов с 
высоким уровнем самопонимания отличает стремление к получению морального удовлетворения во всех 
сферах жизни, а студенты 4 курса стремятся к сохранению неповторимости и своеобразия своей личности, 
своих взглядов, убеждений, своего стиля жизни.
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П риним ая во внимание, что  самопоним ание есть  процесс, которы й позволяет говорить о социаль

ной  зрелости  человека, и  что  потребностно-м отивационны й  компонент вы полняет дом инирую щ ую  роль в 

процессе развития самопоним ания на 1 курсе обучения, как б^хло показано выш е, особое внимание следу

е т уделить характеристикам  систем ы  ценностей  студентов данного курса, та к  как именно они, по наш ему 

мнению , определяю т показатели социальной  зрелости  эти х  студентов. К  последним , таким  образом, мы  

м ож ем  о тн ести  стремление студентов 1 курса к  реализации своих  творческих  возмож ностей  через внесе

ние различн^ 1х  изменений  во все сф еры  своей  ж изни, стремление к  установлению  благоприятн^хх взаимо

отнош ений  с д руги м и  лю дьми, заинтересованность в объективной  инф ормации  об особенностях  своего 

характера, своих  способностях  и  других  характеристиках своей  личности , стремление к достиж ению  кон

кретны х и  ощ утим ы х  результатов благодаря тщ ательному планированию  и  постановке конкретны х целей 

и, наконец, стремление к получению  морального удовлетворения во всех сф ерах своей  ж изни.

Таки м  образом, результаты  проведенного исследования позволяю т убедиться в том , ч то  главн^хм ре

зультатом  освоения психологического знания вы ступаю т: развитие социально-психологической  компе

тен тн о сти  личности , развитие культуры  совм естности , диалога с другой  точкой  зрения, другим  человеком; 

развитие самопоним ания -  культуры  внутреннего диалога, общ ения с собой  как с другим .

У Д К  378.01:004

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Калачева И . В . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  у н и вер си те т 

и м ен и  А . А . К улеш ова» , каф едра сп ец иал ьн ы х  п си хол о го -п ед а го ги чески х  д и сц ип ли н )

Аннотация. В статье обоснов^1вается актуальность использования современн^1х цифров^1х технологий в образова
тельном процессе вуза. Анализируются возможности совершенствования педагогической деятельности преподавателей и 
учебной деятельности студентов с помощью внедрения информационно-коммуникационн^1х технологий.

Стремительная инф орматизация современного общ ества трансф ормировала все сф еры  ж изнедеятель

ности  человека, привела к  ряду изменений в его психической  сфере. П сихологические исследования послед

них  л ет свидетельствую т о том , что для современны х молоды х лю дей характерна визуализация восприятия, 

критичность и  ассоциативность мы ш ления, ориентация на остры е и  сильн^хе чувства. В  образовательном 

процессе современное студенчество ценит новое и  необ^хчное, ориентировано на инструментальн^хе знания, 

основанн^ 1е на переживании, коммуникации и  циф ровой технике [1]. В  связи с эти м  организацию  образова

тельного процесса в вузе сложно представить без использования новейш их циф ровы х технологий.

В  Республике Беларусь разработана Концепция инф орматизации систем ы  образования на период до 

2020 года [2], создаю тся условия для внедрения инф ормационно-коммуникационн^ хх технологий  (И К Т ) в 

образовательны й процесс. П о  и то гам  анализа 2017 года, проведенного М еждународн^хм сою зом  электро

связи, Беларусь занимает 32 м есто  из 176 с индексом  развития И К Т  в 7,55 баллов. И з трех  показателей, 

составляю щ их индекс («Д оступ  к  И К Т » , «И спользование И К Т » , «Н авы ки  И К Т » ), наибольш их успехов 

наш а страна добилась по последнему суб-индексу (8,93 балла), которы й характеризует набор ум ени й  и  

навыков эф ф ективного использования И К Т  населением, занимая стабильно тр и  года подряд пятое м е

сто  в рейтинге [3]. П од  инф ормационно-коммуникационн^ хми технологиям и  понимается  «совокупность 

инф ормационны х технологий  и  технологий  электросвязи, обеспечиваю щ их сбор, обработку, хранение, 

распространение, отображ ение и  использование инф ормации в интересах ее пользователей» [2, с. 3-4].

И спользование И К Т  при  организации  учебного  процесса в вузе возмож но в двух основн^хх направле

ниях. П ервое из н их  заклю чается в прим енении  данн^хх технологий  в качестве средства, дополняю щ его 

содерж ание и  методы  очной  ф ормы  получения образования, -  как способ  визуализации и  подачи инф ор

мации: применение мультим едийны х презентаций, видео-уроков, электронны х учебников, использование 

интерактивной  доски, осущ ествление программ ированного  контроля знаний  обучаю щ ихся и  др.

В торое  направление -  это  использование И К Т  как средства реализации дистанционной  ф ормы  обу

чения. Д истанционная ф орма получения образования -  это  «вид заочной  ф ормы  получения образования, 

когда получение образования осущ ествляется преим ущ ественно с использованием  современны х комму- 

никационн^ 1х  и  информационн^хх технологий»  [2, с. 3]. О на основана на образовательном  взаимодействии 

удаленны х друг о т друга педагога и  обучаю щ ихся и  осущ ествляется с пом ощ ью  телекомм уникационны х 

технологий  и  ресурсов сети  Интернет: веб-страниц и  сайтов, электронной  почты , ф орумов и  блогов, чатов, 

теле- и  видеоконф еренций, дистанционны х курсов и  т. д.
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