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нацелена на тот предел, где, после того, как все содержания и сообщения улетучились в средство, уже и 
само средство улетучивается как таковое» [2, с. 43].

Таким образом, нарядус позитивными особенностями, возникающими при использовании 
образовательных новейший технологий, основанных на использовании современных коммуникационных 
средств, существует угроза симулирования реальности, симулирования процесса коммуникации и, 
следовательно, симулирование образования.

С другой стороны новейшие средства коммуникации, медиатребуют изменения подходов в организации 
процесса коммуникации, образовательного процесса. Изменения теоретического осмысления процессов 
обучения и познания.
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Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в экономическом развитии

Н.П.Хвесеня

Образовательные технологии возникли на определенном этапе развития человечества и 
эволюционировали вместе с ним. Особое влияние оказывали явления и процессы хозяйственной 
практики.

До XYIII века образовательные технологии реализовывались в приобретении умений и навыков у 
мастера ремесла. Причем освоенный способ выполнения действий не объяснялся в письменной или 
устной речи, а показывался. Практический опыт распространялся очень медленно и охватывал ничтожно 
малое количество людей. Объясняют такое положение дел «тайна» ремесла и длительный период 
освоения действий мастера.

Новый этап в развитии образовательныхтехнологий наступил с появлением «Энциклопедии» (1751-1772 
гг.) Дени Дидро и Жана Д’Аламбера. В последней была предложена система специальных знаний об 
известных ремеслах. Можно было сформировать знания и умения для производства экономических благ, 
не нанимаясь в ученики к мастеру. Благодаря «Энциклопедии» практический опыт был преобразован в 
знания, практическое обучение -  в учебники, секреты -  в методологию, а конкретные действия -  в 
прикладную науку. 1

К началу XYIII века в экономических и технических отраслях знания выделился эмпирический уровень, 
потому что обобщение фактов, результатов наблюдений реализовалось в систематизацию понятий и 
формулировку эмпирическихзаконов. XYIII век знаменует собой теоретический этап, переход к 
раскрытию субстанциональныхсвязей и зависимостей. Например, в экономической науке выделяется 
школа экономистов-классиков Великобритании (Адам Смит, Давид Рикардо, Уильям Петти), которые 
впервые исследовали внутренний механизм саморегулирования экономической системы.

В Европе открылись технические заведения (Школа мостов и дорог во Франции в 1747 г., Школа горного 
дела в 1776 г. в Германии и др.) и курсы экономическихдисциплин. В Вильнюсском университете с 1783 
года начинается чтение отдельных разделов политической экономии. А в 1803 г. последняя выделяется 
в отдельную дисциплину. В 1831 г. в Вильнюсском университете обучались 1831 студент, причем около 
80 % были уроженцами из Беларуси. 2

В XYIII -X IX  веках в Европе и России сформировалось высшее техническое и экономическое 
образование. В тот период времени в учебных заведениях преобладало прямое обучение. Прямое 
обучение представляет собой последовательное и логическое объяснение основных понятий и 
принципов предмета. Это подход оказался эффективен при изложении нового сложного материала как в 
технических, так и экономическихдисциплинах. Формой прямого обучения стала лекция (лат. слово le^io 
означаетчтение). Вначале лекция представляла собой в основном считывание текста с книги или 
тетради. Позже стали уделять внимание не только на научной, но и на методической стороне вопроса.

Большое значение на преподавание в университетах и высших технических учреждениях России оказал 
М.В. Ломоносов. Он обращал внимание на выразительность и интонацию речи, умение держаться перед 
слушателями. Ломоносов считал необходимым учиться «красноречию», под которым понимал 
«искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению»
и поэтому советовал «разум свой острить через беспрестанное упражнение в сочинении и произношении



и поэтому советовал «разум свой острить через беспрестанное упражнение в сочинении и произношении 
слов, а не полагаться на одни правила и чтение авторов, ежели при всяком случае и о всякой материи 
готовы бытьжелают к предложению слова».3 Он считал необходимым пользоваться примерами. Это 
помогало абстрактные идеи представлять в конкретном виде. Он соединил лекцию с учебным 
исследованием: завершением курса служила исследовательская работа.

Лекция стала полезной при обучении основному содержанию предмета. Она отмечалась строгой 
структурной логикой изложения материала, системным характером освещения знаний. Лекцию относят к 
академическим методам обучения, так как информация предается отодного человека многим 
обучающимся в доступной для них форме, практически она тиражируется. Обстоятельно, 
структурировано раскрываются понятия, принципы, законы, развиваются мыслительные навыки.

Благодаря применению знаний к разработке средств производства конец XYIII века -  начало XIX века 
знаменовали собой промышленную революцию, когда основой экономического развития стала тяжелая 
промышленность. Первоначально машины изготавливались на крупныхпроизводствах -  мануфактурах, 
основанных на ручной технике и разделении труда между наемными рабочими. Затем машины стали 
изготавливаться с помощью машин.

С развитием науки в XIX веке стали необходимы практические и лабораторные занятия. В дополнение к 
академическому методу стал использоваться активный метод, когда каждый обучаемый добывал 
«новые» знания самостоятельно. Получила развитие такая точка зрения, что лекция -  это беседа, 
которая следует за самостоятельной работой студентов. Они изучают определенные темы дисциплины и 
приходят в определенное время к лектору с неясными для них вопросами. После этого проводится 
лекция. 4

Критические замечания против прямого преподавания были обоснованы Это некритическое и пассивное 
восприятие материала, потеря стимулов к самостоятельномутруду, неодинаковая быстрота восприятия 
материала. Считалось обоснованным проведение лекций в случаях, когда лектор владеет совершенно 
новым неопубликованным материалом, когда обладает выдающимся даром слова или когда это 
вводный курс по какой-тодисциплине. За практическими занятиями в гуманитарныхдисциплинах 
закрепилось название «семинар» отлатинского слова «seminarium», что означает рассадник. 
Возникновение семинаров означало, что ученым создана школа для практического обучения студентов. 
Они учатся методологии ученого, приемам и методам научного исследования. На семинарах 
происходило творческое обсуждение проблем. Они требовали самостоятельности суждений, 
способности обобщать материал, аргументации позиции. Студенты учились поисковой деятельности.

В этот период времени образовательные технологии обогащаются использованием метода 
исследования. Исследование предполагало вовлечение обучающихся в процесс постановки вопросов и 
нахождения ответов на них. Реализовалось посредством создания проблемныхситуаций. Например, 
ситуации конфликта, когда новые факты, выводы вступали в противоречие с установленными в науке 
теориями и представлениями; ситуации опровержения, когда доказывалась несостоятельность какой- 
либо идеи; ситуации выбора, когда обучаемым предлагалосьвыбрать верное решение из нескольких 
возможных.

Использование исследования в преподавании экономическихдисциплин подразумевало дедуктивное 
мышление. Студентам предлагались гипотезы, конкретные принципы для решения проблем, что 
являлось отправной точкой и своеобразной помощью при выделении полезной информации. 
Исследование как метод обучения способствовал развитию самостоятельного мышления в объективном 
определении проблемы и анализе фактов. Обучаемые осознавали, что знание представляет собой 
гипотезу, которая может изменяться как только появляются новые факты.

До середины 50-х годов ХХ века образовательные технологии в технических и экономических отраслях 
знания были нацелены на разработку средств производства, проектирование и организацию трудовых 
процессов. В середине ХХ века в развитых экономических странах произошла «революция в 
управлении», что означало применение знаний для систематических нововведений и новаторства. Стало 
актуальным использование знанийдля отыскания наиболее эффективных способов применения 
имеющейся информации с целью получения необходимых результатов. Если в эпоху промышленной 
революции руководитель отвечал за применение и эффективное использование средств производства, 
то сейчас основной функцией руководителя является эффективное использование знания в коллективе. 
Поэтому в учебном процессе все больше внимание уделяется практическим знаниям и развитию 
социальных навыков. Получают распространение такие методы обучения, как моделирование и 
совместное обучение. Как и метод исследования, они требуют более высокого уровня мышления и 
позволяют создаватьзнания самими обучающимися. Знания, полученные за счет собственныхусилий, 
имеют огромную познавательную значимость.

Моделирование и совместное обучение поднимают самостоятельное обучение на новый уровень -  
интерактивный. Это означает, что новые знания создаются в результате социального взаимодействия 
обучающихся. Положительная взаимозависимость междучленами группы оказывает сильное влияние на 
успеваемость и личностное развитие. Ценность интерактивности связана с достижением групповых 
целей ив тоже время обеспечением индивидуальной ответственности обучаемых.



успеваемость и личностное развитие. Ценность интерактивности связана с достижением групповых 
целей ив тоже время обеспечением индивидуальной ответственности обучаемых.

Моделирование, как обучающий метод, представляет собой участие в схематическом представлении 
реальныхжизненныхситуаций. Воспроизводятся некоторыехарактеристики подлинного объекта, 
подлежащего познанию. Например, в экономическихдисциплинах моделируется поведение продавцов и 
покупателей в различных рыночных структурах, поведение политиков при принятии экономических 
решений. Моделирование позволяет лучше осмыслить тот или иной процесс, поведение человека, 
сообщества людей, так как происходит непосредственное участие в воспроизводимом процессе или 
поведении. Использование игровых ситуаций предполагает выявление «духа» соревнования между 
обучающимися. Моделирующее упражнение позволяет экспериментироватьс разными решениями и 
быть свидетелями последствий, принимаемых решений. Конечно, модель -  это упрощенное 
представление реальных процессов. И очень важно, чтобы она не явилась средством искаженного 
представления действительности.

Совместное обучение предполагает работу обучающихся в группах над определенной частью учебного 
материала. Последний структурируется таким образом, чтобы обеспечить межличностное 
взаимодействие. Для этого каждой группе четко формулируются задачи и распределяются роли. 
Обучающиеся несут ответственность за свою учебу и учебу всех остальных . Значимым является то, что 
развиваются способности оценивать ситуацию с разныхточек зрения, формируются общественные 
навыки и умения (коммуникабельность, доверие, умение разрешить конфликтную ситуацию и т.д.). 
Формы совместного обучения различны. В учебном процессе США И Западной Европы используется 
работа в «малых» группахдля закрепления материала, после чего проводится либо контрольная работа, 
либо турнир. Распространена и такая форма обучения как «Мозаика». Организуется широкое поле для 
взаимодействия между студентами, поскольку каждый студент сначала работает в специализированной 
группе, а потом преподаетзаданный материал в своих первоначальных группах. Эффективное 
взаимодействие способствует развитию сотрудничества и коммуникативной культуры. Конечно, роль 
преподавателя, как носителя более высокого уровня содержательного знания, уменьшается, да и 
студенты с более низкой успеваемостью могутснизить оценки более сильных студентов. Но выгоды от 
использования совместного обучения определяют значимость этого метода. Надо полагать, что со 
временем последний станет широко использоваться в преподавании экономических дисциплин в нашей 
стране.

Результаты социологического опроса студентов Белгосуниверситета в 1999 году свидетельствуют о том, 
что студенты предпочли знания, полученные за счет собственныхусилий в команде, в совместной 
работе с преподавателями, знаниям, полученным в готовом виде: 65,6% студентовхотели бы видеть 
преподавателя в качестве дизайнера обучающей среды.5 Только 23% респондентов характеризуют 
взаимодействие как путь к порождению нового знания в учебном процессе БГУ, а 68 % студентов 
отметили, что преподаватель транслирует знание как готовый продукт.6

Развитие интеллектуальных навыков и социальное общение становятся общей задачей вузов. Для 
реализации последней важно создание среды и опыта, которые помогут студентам добыть и открыть 
знания самим, предложить решение имеющейся проблемы. Главный агентобразовательного процесса 
должен быть активным открывателем и создателем знания.

С целью повышения качества образования и совершенствования учебного процесса в БГУ внедряются 
курсы в компьютерныхобразовательныхсредах. Информация учебного процесса позволяет получить 
такой образовательный эффект, как изменение характера подготовки преподавателей к занятиям в силу 
сокращения времени на проведение традиционных курсов лекций и увеличение времени на 
практические занятия и индивидуальную работу со студентами. Представляется необходимым 
использоватьв учебном процессе интерактивный метод.

Моделирование и совместное обучение актуальны при смене образовательных парадигм, когда целью 
становится не трансляция знаний, а создание учебной среды для открытий и формировании опыта 
самими обучаемыми. Интенсивное развитие интеллектуальных навыков и навыков межличностного 
общения -  это требование современного времени. Однако данные методы не отрицают других. В схеме 
№ 1 представлена классификация методов по способам передачи знаний, навыков, умений и по степени 
участия в создании нового знания.

Схема № 1. Классификация методовобучения
Методы обучения

по степени участия в учебном процессе по способу передачи информации
академический прямое обучение

активный исследование
интерактивный моделирование

совместноеобучение

Выбор методов зависит от целей учебного курса индивидуального стиля преподавания и уровня опыта



Выбор методов зависит от целей учебного курса, индивидуального стиля преподавания и уровня опыта 
студентов.

Таким образом, вышеперечисленные методы -  прямое обучение, исследование, моделирование, 
совместное обучение-не отрицают друг друга, а предполагают использование применительно к 
определенным дисциплинам, темам, вопросам. Сбалансированное их использование позволяет 
оптимизировать образовательный процесс и создавать активного открывателя знаний.
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