
Для внедрения и использования организации обучения в сотрудничестве 
необходимо учиться взаимодействовать в группе с любым партнером, рабо
тать активно, серьезно относясь к порученному заданию, доброжелательно 
общаться с партнерами, испытывать чувство ответственности не только за 
собственные успехи, но и за успехи своих партнеров. Сотрудничество соз
дает условия и для большей заинтересованности в знаниях. Чем совершеннее 
методика преподавания, тем больше и активнее интерес к предмету.
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ АТТРАКЦИИ У СТУДЕНТОВ 

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Деловое общение в вузе реализуется непосредственно через организа
цию учебной, научно-исследовательской, воспитательной работы. Препода
ватель должен стремиться вызвать у студентов положительное эмоциональ
ное отношение к себе для последующей эффективной организации учебного 
процесса. На языке психологии это означает, что он должен сформировать 
аттракцию, чувство расположения к себе. Известно, люди легче принимают 
позицию того человека, к которому испытывают положительное эмоцио
нальное отношение. Существуют специальные психологические приемы 
формирования аттракции.

Прием «имя собственное». Произнесение вслух имени студента, с кото
рым вы разговариваете. Это демонстрирует внимание к личности студента, 
что предполагает одновременно и ее утверждение. Каждый человек претен
дует на то, что он личность, причем потребность быть личностью -  одна из 
самых сильных. Если данная потребность не удовлетворяется и кто-либо 
ущемляет нас как личность, мы, конечно, это чувствуем. Если студент полу
чает подтверждение, что он личность, то это обязательно вызывает у него 
чувство удовлетворения, которое всегда сопровождается положительными 
эмоциями.

Прием «зеркало отношения». Лицо человека -  «зеркало отношения», так 
так люди очень редко специально контролируют и регулируют «изобра
жение» на лице. Если при общении у преподавателя доброе и приятное выра
жение лица, мягкая приветливая улыбка, это воспринимается как сигнал: 
«Я ваш друг». Друг -  это единомышленник, буквальное значение этого слова 
‘сторонник’, ‘защитник’. Одной их ведущих потребностей человека является 
потребность в безопасности, защищенности. Друг -  это тот человек, который 
повышает защищенность, т.е. удовлетворяет одну из важнейших потреб
ностей. Если преподаватель вызывает у студента положительные эмоции, то 
он вольно или невольно формирует аттракцию.

Прием «золотые слова». Комплименты -  это слова, содержащие инфор
мацию о положительных качествах человека. Если комплимент сделан



правильно, то это вызывает у нас положительные эмоции, формирует аттрак
цию. Очень осторожно следует обращаться к данному приему. Важным 
фактором результативности комплимента является собственное мнение сту
дента об уровне развития отмеченного качества. Если оно высокое, то для 
него это будет не комплимент, а банальность. Комплимент должен конста
тировать, т.е. утверждать наличие данной характеристики, а не содержать 
рекомендации по ее улучшению.

«Терпеливый слушатель» -  очень действенный прием формирования 
аттракции. Умение терпеливо и внимательно выслушать студента, способ
ствует удовлетворению его потребности в самовыражении, у него возникают 
положительные эмоции.

Прием «личная жизнь». Хорошо, если преподаватель проявляет искрен
ний интерес к тому, что происходит у студента за рамками университета. 
Например, хобби, занятия спортом, увлечения.

Использование приемов формирования аттракции требует от препода
вателя определенных психологических изменений в стиле работы. Грамотно 
преподавать -  значит приводить студентов к успехам и самореализации. 
И если преподаватель действительно заинтересован в этом, придется 
формировать аттракцию.

Чтобы быть успешным в применении приемов формирования аттракции, 
преподавателю необходимо точно определить психологический портрет 
студента. В этом ему может помочь такое средство невербального общения, 
как внешний вид студента. Его манера одеваться в частности в значительной 
степени определяется как раз индивидуальными психологическими особен
ностями и говорит о многом. Например, экстраверты предпочитают необыч
ные наряды, а интроверты -  утонченные. Первые отдают предпочтение 
ярким цветам, а вторые -  холодным. Экстраверты любят большое количество 
украшений, тогда как стиль интровертов -  простой и скромный. Психологи 
утверждают, что так называемые «холодные» цвета (синий, зеленый и их 
производные) говорят о спокойствии, апатичности, а «теплые» передают 
сигналы о силе, властности, активности и радостном настроении. Привер
женцы стиля «оверсайз» говорят о внутренней свободе и желании соблю
дения дистанции при общении.

Существует и множество других ключей к познанию личности студента.
К примеру, биоструктурный анализ, разработанный в конце 1970-х 

годов немецким антропологом Р. Ширмом (Rolf W. Schirm). Возможность 
пройти тест «Красный -  синий -  зеленый» позволяет выявить особенности 
глубинной структуры личности, а полученное представление о ней -  сделать 
сознательный выбор идеальной модели поведения, соответствующей пси
хотипу студента. Так, «красные люди» хотят быть в центре внимания, 
доминировать, они эмоциональны, эгоцентричны. «Синие» уравновешенные, 
умеют владеть своими эмоциями, контролировать их. Их нерасторопность 
связана с логическим подходом. «Зеленые» люди коммуникаторы. Мягкие, 
бесконфликтные, естественные, очень приятные в коммуникации, общитель
ные, как «клей в коллективе». Способов определения психологического



п о р тр ета  сту д ен та  су щ еств у ет  м н о ж ество . М ето д и к у  Р. В. Ш и р м а  м ож н о  
п о д тв ер д и ть  п си х о гео м етр и ч еск и м  тесто м  С. Д ели н гер . Ф и гуру , к о то р у ю  
сту д ен т  п о м ести л  н а  п ер во е  м есто , -  это  о сн о вн ая  ф и гу р а , о н а  д ает  в о зм о ж 
ность  о п р ед ели ть  д о м и н и р у ю щ ие ч ер ты  х ар ак тер а  и  о со б ен н о сти  п овед ен и я . 
К а к  п р ави ло  « кр асн ы е»  в ы б и р аю т  ф и гу р у  тр еу го л ьн и к . «С и н и е»  -  к вад р ат , 
« зелён ы е»  -  круг.

Т руд н ее  п р и н и м ается  п о зи ц и я  ч ел о века , к  к о то р о м у  и сп ы ты в аю т  о тр и 
ц ател ьн о е  эм о ц и о н ал ьн о е  о тн ош ен и е. Э то т  зак о н  о сн о ван  н а  п р и р о д е  ч е л о 
века , д л я  к о то р о го  м о р ал ь н ы й  к л и м ат  (си стем а  м еж л и ч н о стн ы х  о тн о ш ен и й ) 
важ нее кли м ата ф изического  (природного). С ам ы й  распростран ен ны й  резу л ь
тат  н еу ч ета  этого  зак о н а  в ы р аж ается  в зн ак о м о й  м н о ги м  ф о р м у л и р о вке: 
«О н и  не ср аб о тали сь !»  В  д ан н о м  слу ч ае  д о м и н и р у ет  п си х о л о ги ч еск и й  ф ак 
тор , ф актор  о тн о ш ен и й  м еж д у  л ю д ь м и , а  не о тн о ш ен и я  к  у ч еб н о м у  проц ессу .
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И Н Т Е Р А К Т И В Н Ы Й  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й  М О Д У Л Ь  
К А К  С Р Е Д С Т В О  О П Т И М И З А Ц И И  П Р О Ц Е С С А  О Б У Ч Е Н И Я  
Н Е М Е Ц К О М У  Я З Ы К У  К А К  В Т О Р О М У  И Н О С Т Р А Н Н О М У

Н ео б х о д и м о сть  о б н о вл ен и я  п р о гр ам м н о -тех н о л о ги ч еск о го  о б есп еч ен и я  
о б р азо в ательн о го  п р о ц есса  по  н ем ец к о м у  я зы к у  к ак  вто р о м у  и н о стр ан н о м у  
о б у сл о в л и вает  п о и ск  тех н о л о ги й , и сп о л ь зо в ан и е  к о то р ы х  п р и в ед ет  к  его  
о п ти м и зац и и  и  и н тен си ф и кац и и . П р и м ер о м  так о й  тех н о л о ги и  м о ж ет  бы ть 
м о д у л ьн о е  об у ч ен и е  с и сп о л ь зо в ан и ем  и н тер ак ти вн ы х  о б р азо в ател ь н ы х  
м о д у л ей  (И О М ).

В  о сн о ву  р азр аб о тк и  И О М  д л я  о б у ч ен и я  н ем ец к о м у  я зы к у  п о л о ж ен ы  
гр у п п ы  п р и н ц и п о в , о тр аж аю щ и е ф у н д ам ен тал ьн ы е  зак о н о м ер н о сти  о б р а зо 
вател ьн о го  п р о ц есса  и  о п р ед еляю щ и е  1) структурную композицию модуля 
(п р и н ц и п ы  м о д у л ьн о сти , с тр у к ту р и зац и и  со д ер ж ан и я  н а  о б о со б л ен н ы е  у ч е б 
ны е эл ем ен ты , д и н ам и ч н о сти , м о д и ф и ц и р у ем о сти , ц ел о стн о сти ); 2) содер
жательную компоненту (п р и н ц и п ы  ау тен ти ч н о сти , п р о б л ем н о сти , д ея тел ь 
н о стн о й  н ап р авл ен н о сти , р еч ем ы сл и тел ьн о й  акти вн о сти , вар и ати вн о сти , 
со д ер ж ател ьн о й  ги б к о сти , м у л ьти м ед и й н о сти ); 3) технологическую компо
ненту (п р и н ц и п ы  м етатех н о л о ги ч н о сти , и н д и в и д у ал и зац и и  и  д и ф ф ер ен ц и а 
ци и , о р и ен тац и и  н а  к о м п етен ц и и , п р и о р и тета  сам о сто я тел ьн о го  о бучен и я , 
оп оры  н а  су б ъ ек ти в н ы й  оп ы т о б у ч аю щ его ся); 4) стратегии взаимодействия 
(п р и н ц и п ы  су б ъ ек тн о сти , со тр у д н и ч ества , р азн о сто р о н н о сти  м ето д и ч еско го  
к о н су л ьти р о ван и я , д о зи р о в ан н о сти  п ед аго ги ч еск о й  п о д д ер ж к и , р еал и зац и и  
о б р атн о й  связи , со четан и я  и н д и в и д у ал ьн ы х  и  гр у п п о в ы х  ф орм  работы ).

Р ассм о тр и м  во зм о ж н о сть  р еал и зац и и  н ек о то р ы х  о сн о во п о л агаю щ и х  
при н ц и п ов .

С о гласн о  п р и н ц и п у  модульности со во ку п н ы й  к о н тен т  у ч еб н о й  д и сц и п 
л и н ы  р азд ел ен  н а  авто н о м н ы е  м о д у л и  в со о тв етстви и  с тем ати ч еск и м и  р а з 
д елам и , р аб о та  н ад  ко то р ы м и  н ап р ав л ен н а  н а  ф о р м и р о ван и е  о п р ед ел ен н ы х


