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Рассматриваются современные способы педагогическо
го взаимодействия в процессе обучения взрослых, пути 
повышения эффективности прогресса обучения, раскры
тие творческого потенциала личности.

Обучение взрослых должно учшъшать определешше 
особеішостй: максимальную индивидуализацию обуче
ния, ориентацию взрослых на конечный результат обуче
ния, повышенную мотиващпо обучения, наличие у взрос
лых жгоненного опыта, заинтересованности в процессе 
об>'чения, степени развитости самостоятельности обуче
ния. Одним из способов повьппения качества обучения 
взрослых является эффективное педагогическое взаимо
действие педагога с обучающимися. Процесс обучеішя 
осушествііяется успешнее на фоне гу'манизации межлич
ностных отношений. В результате такого общения созда
ется хороший эмоциональный климат в группе. Препода
ватель и обучающиеся могут разрабатьшать новые идеи, 
действовать более энергично, прекрасно себя чувствовать 
в качестве высгунающего и слушающего, приобретать уве
ренность в себе.

Созданию такого климата способствует установка на 
положительное отношение к партнерам по общению, до
верие, вера в их способности. Конструктивное взаимодей
ствие ориетпирует на получение удовольствия от занятий, 
в целом от общения. Деструктивное взаимодействие воз
никает в результате потери уверешюсти от неудачного 
опыта, при недостатке положительных результатов, под
держки и похваіты и усиливается в случае отсутствия ка
ких-либо способностей и умений.

Гуманизация межличностного взаимодействия способ
ствует достижению взаимопонимания, которая предпола
гает наличие гармоншг, контакта, доверия (Ф. Дэвис). Вос- 
гштание самоуважения предусматривает снятие чувства 
страха, неуверенности, тревожности, формирование по
зитивного отношения к себе. Оно ориентированно на то, 
чтобы видеть в каждом обучающемся утшкальнуто и цен
ную личности. Это ноложеіше актуально, т.к. взрослые 
являются в большинстве случаев сформировавшимися 
личностями. Развитие чувства собствешюго достоинства 
у взрослых способствует аргументированность мысли, 
орш'инальность представляемых идей, поиск новых под
ходов к известным явлениям, нетрадиционное решение 
преддагаемьгх вопросов.

Существуют некоторые пути повышения эффективно
сти педагогического взаимодействия преподавателя и обу
чающихся:

Реализация гуманистического смысла процесса взаи
модействия личностей;

Создание "банка достижений" обучающихся;
Внедрение в практику обшештя метода визуализашги 

положительного результата обучения;
Воспитание творческого само’тутвствия обучающихся.
Успещность взаимодействия зависит от частичного и, 

как правило, краткого уподобления партнеру. Большое зна
чение в процессе сближения взаимодействующих лично
стей имеет успешность решения проблемы совершенство

вания коммуникативного поведения людей, реализующе
гося в выразительности речи, голоса, мимики, в проявле
нии доброжелательности.

В процессе обучеггия взрослых следует уделять боль
ше вшгмания успехам, достижениям и меньше неудачам. 
О неудачах можно говорить в юмористическом тоне, не
обходимо помочь найти конструктивный выход из нелег
кого положения. В результате у каждого обучающегося 
создается определенный банк достижений, где указыва
ется самые крупные достижения, фиксируются моменты 
положительного мироощущения ("Я великолепен, когда 
чем-то доволен", "Я очень хорош, когда уверен в себе", 
"Я достаточгго хорош, когда занят чем-то интересным и 
полезньгм").

Конценграгщя внимания на своих достошгствах и спо
собностях полезно всем обучающимся, особегшо не уве- 
решгьгм в себе и тем, кто еще не вкусил радости успеха. 
Обучающиеся могут назвать трудности и проблемы, ме
шающие подготовки к занятиям, реализации задумагшьгх 
планов. С помощью театрализировагшого действия эти 
ггроблемы или трудности можно как-бы поместить в сим
волический узел ити нагшсать на бумаге, а потом уничто
жить (разорвать, сжечь, выбросить). Совершение ршу'аль- 
ных элементов должно сопровождаться назвавшем конк
ретного действия, благодаря которому' исчезают ггробле- 
мы и трудности (ггапример," трудности исчезли, так как я 
стал уверен в себе"; "проблема решена или скоро решит
ся, так как я стал сгьтьнее").

Не стоит драматизггровать ситуацию, когда обучаю
щийся путается, не логично излагает, не уверен, или не 
убежден в чем-либо, не готов у'бедигельно аргумеггтиро- 
вать свою точку зрения. Возможгго, это временное явле- 
гше гг за этим последует уверенньге, хоропше ответы. Сто
ит убедить в этом обучающегося, одновременно проана
лизировать ответ с точки зрения того положительногю, что 
в нем имеется (свежая мьгсль, интересное сравнение. Но
вое решение). Необходимо также помочь обучающему'ся 
определить идеальггую (оптимальную) для него роль уве
ренного в себе, знающего, увлекающегося, способного) к 
анализу исследованиям, логическим вьгводам будущего 
профессионала. Следувт отмечать у обучающихся способ
ности изменяться и развиваться с помопщю тестовых ме
тодик и фиксированных результатов. Полезно изучить и 
помочь определгпь обучающемуся ситуации, в которых 
он реализует ясность мышления, оггределенньге достиже
ния, чувствует себя уверенно.

Интересгагм методом является визуализация, ггриме- 
ггяющаяся в профессиональной подготовке спещгалистов. 
Ф.Дэвис определяет визуализацию как метод, в котором 
используется сита воображения для создаггия возможно
стей. Создающиеся при визуализагщи образы являготся 
стимулом для самосовершенствовашгя. Этот метод ггред- 
полагает наличие у обучающегося представления успеха 
на экзамене, в семшгаре, в профессиональной деятельно
сти. Нужньг подкрепления -  короткие положителыгьге ут
верждения, которые необходимо регулярно гговторять для 
воспитания уверенности. Для этого необходимо исполь
зовать банк положительных подтверждений успешного 
обучения. На занятиях следует детально обсуждать буду'- 
щуто успешную профессиональную деятельность, учить 
моделировать свое поведегше с точгси зрения новаторства 
и мастерства.

Творческое самочувствгге достигается в процессе удов
летворения интеллекту'шгьньгх потребностей. Положитель
но оценивать гготснгщал укгственнъгх способностей, на
учить использовать его на занятггях — это и умеьше, и ис
кусство. В проггессе эффективного педагогического взаи
модействия стимулируется мьгггшешге, формггруется банк 
е.шгектуальньгх достиженигг.
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Повышение квалификации, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий, активные методы 
обучения, деловые игры, энергосбережение.
Проведение занятий в виде деловой игры по направлени
ям экономии топливно-энергетических ресурсов позволя
ет включить в активную работу всех слушателей груп
пы -руководителей и специалистов сельскохозяйствен
ных предприятий. Состязательность в процессе защи
ты мероприятий достигается за счет комплектования 
звеньев из специалистов разного профиля или из разных 
областей республики. Такие занятия позволяют достиг
нуть полного усвоенш необходимых знаний.

При анонимном анкетировании слушателей системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров аг- 
ропромышлешого кокшлекса 90% руководителей и спе
циалистов высказывают пожелание об увеличении объе
ма практических и выездных занятий непосредственно на 
производстее. То есть, обычная система чтегшя лекций 
не удовлетворяет опытных руководителей и специалис
тов, проходяших обучение на краткосрочных (1 -2 недели) 
курсах повышешія квалификации. Поэтому при разработ
ке учебно-тематических шіанов и программ мы уделяем 
больше вгшмания применению актйвішх методов обуче-

Рис. 1. Структура активных методов обучения.

ния: деловые шры, разбор конкретных ситуаций, "крут- 
лые столы", решение ситуационных задач и др.

На этапе первичного овладения знаниями іхля активи
зации обучаемых преподаватель может использовать не
имитационные методы обучения -  проблемную лекцию, 
эвристическую беседу и др. Для совершенствования и си
стематизации знаний и формирования умений использу
ются такие методы, как анализ конкретных производствен
ных ситуаций, решение ситуационных задач и др. 
(рис. 1).

Имитационные методы предполагают, как правило, 
обучение профессиональным умениям и навыкам и свя
заны с моделированием профессиональной деятельнос
ти. При их применении имитируются как сшуашш про
фессиональной деятельности, так и сама профессиональ
ная деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, 
делят на игровые и неигровые в зависимости от условий, 
в которые включаются обучаемые, выполняемых ролей, 
взаимоотношений между ролями, наличия элементов со
стязательности при вьшолнении заданий.

Деловая игра возникла как уліравленческая имитаци- 
оішая игра, в ходе которой участшжи, имитируя деятель
ность того или иного служебного лица, на основе анализа 
заданной ситуации, принимают решетшя. Организацион
но-деятельностные игры посвящаются, как правило, раз
работке реальных инновационных проектов разными зве
ньями, СОСТОЯПЩМИ из спещзалистов различного профи
ля. В процессе защиты разрабатываемых проектов как раз 
и выбираются наиболее рационалыше решеішя, предла
гаемые разными звеньями, так как защита происходит в 
обстановке состязательности, выстунлетшй оппонентов, 
в том числе и заказчиков проекта.

В частности, при повышении квалификащш руково
дителей и специалистов сельскохозяйственных предпри
ятий и организащтй применяются деловые и организаци
онно-деятельностные игры, в основе которых лежит не
обходимость экономии тонтивно-энергетических ресур
сов (ТЭР) при производстве сельскохозяйственной продук- 
ции[1,2, 3].

Методическое пособие по проведению деловой игры 
было разработано сотрудниками ГУ "Институт утгравле- 
ния АІЖ" и БГАТУ на основе выполнения научных ис
следований в рамках научно-технической программы 
РП-5 "Определигь потенциальные объемы экономшз топ
ливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве, раз
работать и реализовать рекомендашш по энергосбереже
нию на предприятиях АПК Минской области".

В процессе проведешзя занятий группа разбзгоается на 
два звена и каждому слушателю выдается индивидуаль
ное задание по разработке мероприятий по экономии ТЭР 
для условий своего хозяйства по одному из направлений 
(транспортировка и хранение нефтепродуктов, транспорт, 
техническое обслуживание машинно-тракторного парка 
и Т.П.). В течешіе 1-2 часов слушатели разрабатывают ме
роприятия и рассчитывают возможную экономию ТЭР в 
денежном выражении с учетом необходимых затрат для 
выполнения мероприятшй.

Затем каждый слушатель защишает предлагаемые ре- 
шешзя перед группой, причем его выступление оценива
ется жюри по трем критериям по 10-балльной системе:

-  доклад (содержание, эрудиция, регламент, лаконич
ность);

-  обоснованность, реальность и эффективность пред
лагаемых решений;

-  активность в обсуждении (уточняющие вопросы и 
выстутшешгя в качестве оппонента).

Состязательность при проведении деловой игры дос
тигается тем, что слушатели в звеньях разрабатывают ана
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