
проверка текстов сообщений, учащимся оказывалась помощь в оформле
нии плакатов, подборе литературы, проводилась генеральная репетиция 
урока. В последние два года педагог предоставляет большую самостоя
тельность учащимся, делая упор на свободный выбор тем (подтемы внутри 
проекта подбираются самими учащимися), на поисковую работу, на само
стоятельный подбор материала. Учащиеся стали более активно использо
вать компьютер и информацию из Интернета, чаще стали добывать мате
риал методом непосредственного общения с работниками музеев и краеве
дами. Это позволяет развивать коммуникативные способности, активность, 
самостоятельность. Неотъемлемой частью каждого проекта являются ви
деорепортажи. Но если в первый год занятий видеофильм режиссировал 
и снимал педагог, то в последние два года это делают сами учащиеся. 
Нужно отметить, что с каждым годом уровень знаний учащихся, их твор
ческий потенциал растут. Поколение XXI в. в основной своей массе знако
мо с компьютером и может на нем работать. Это облегчает поиск сведений 
и оформление плакатов при работе над проектом. Широко используется 
учащимися фотоаппарат. Практически все уроки-экскурсии зафиксирова
ны на фотоснимках. Как упоминалось выше, с каждым годом растет уро
вень видеорепортажей. Весь перечисленный комплекс приемов и мето
дов- суть творческого подхода к образовательному процессу в связке 
«ученик -  учитель».

Т. В. Никонова

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Современные системы профессионального образования предполага
ют не только овладение конкрегными знаниями, умениями и навыками по 
профессии, но и определенное развитие. Более того, проблема соотноше
ния обучения и развития переросла в настоящее время в проблему соотно
шения обучения и развития личности. Развитие -  это процесс изменения 
психических функций и личности в целом под влиянием взаимодействия 
с другими людьми и при овладении ведущей деятельностью. Развивающее 
обучение должно обеспечивать высокий уровень мыслительной активно



сти обучающегося, повышение его интеллектуального потенциала, форми
ровать содержание сознания и способность самостоятельно добывать зна
ния. Развитие личности предполагает развитие как отдельных сущностных 
качеств индивида, так и функциональных систем, с помощью которых 
происходит реализация основных видов деятельности.

Профессиональная педагогика в настоящее время испытывает опре
деленные трудности в плане как организации процесса передачи знаний, 
так и развития профессионально значимых качеств личности. Во-первых, 
объем знаний по профессии в настоящее время настолько велик, что овла
деть им глубоко и досконально в рамках образовательного учреждения 
практически невозможно. Быстрое изменение технологий на производстве, 
освоение новых механизмов и оборудования ведет к быстрому изменению 
профессиональных знаний, следовательно, получаемые обучающимися 
знания нуждаются в постоянном обновлении.

Во-вторых, используемые в учебных заведениях среднего профес
сионального образования традиционные методы обучения являются в ос
новном репродуктивными. Наиболее широко применяются формы занятий, 
ориентированные на усвоение большого объема материала, запоминание 
информации, овладение главным образом репродуктивными умениями 
и навыками. Такими средствами обучения можно сформировать исполни
тельскую культуру личности, но никак не творческую. Кроме того, подоб
ные формы работы не стимулируют мышление студентов, так как не ста
вят перед ними ни учебных, ни профессиональных проблем. Следователь
но, не достигается главная цель учебных заведений на современном этапе: 
не только и не столько давать студентам знания, умения и навыки, сколько 
развивать их мышление, «научить учиться», т. е. ставить перед собой чет
кие и реальные цели самообразования и определять пути их реализации.

В учебных заведениях начального и среднего профессионального 
образования преподавателям не хватает методических знаний, они слабо 
владеют новыми педагогическими технологиями, формами проведения за
нятий и методическими приемами, направленными на развитие мышления 
обучаемых. В результате нередко выпускники, обладая большим объемом 
знаний, достаточно хорошо применяют их в стандартных ситуациях, но 
ситуации, требующие творческого подхода, вызывают затруднения.

Преобладающее информационно-репродуктивное образование не 
способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, владеющего



методами решения производственных задач, технологиями проектирова
ния, исследования, прогнозирования, экспертизы и понимающего значи
мость этих процедур в своей ежедневной профессиональной деятельности.

Специалисты, окончившие среднее профессиональное учебное заве
дение, помимо профессиональных знаний, умения намечать цели и задачи 
производственной деятельности должны определять возможные пути их 
решения, переключаться с одной задачи на другую, т. е. использовать на
выки мыследеятельности и обладать определенной гибкостью мышления.

В настоящее время мышление классифицируется психологами по 
двум признакам: по содержанию (конкретно-действенное, наглядно-образ
ное мышление) и по характеру решаемых задач (практическое, теоретиче
ское мышление). Большинство людей обладает различными видами мыш
ления, которые развиты относительно равномерно (одинаково хорошо или 
одинаково плохо). Гармоническое развитие различных видов мышления 
обучающихся помогает успешно овладевать любыми учебными предмета
ми, перед обучающимися нет никаких умственных преград. Однако, с дру
гой стороны, преимущественное развитие одного из видов мышления мо
жет способствовать наиболее успешной деятельности в выбранной про
фессиональной сфере.

Таким образом, получается, что развитие различных видов мышле
ния вполне оправдывает себя в общеобразовательной школе, способствуя 
всестороннему развитию школьника, профессиональное же образование 
требует развитости того вида мышления, которое поможет выпускнику до
биться успеха в выбранной сфере деятельности.

Если рассматривать профессиональное техническое образование, то 
из всех видов мышления наиболее востребованным является практическое. 
Именно оно проявляется в работе организаторов, производственников-  
всех тех, кто должен принимать быстрые и правильные решения в процес
се трудовой деятельности.

Технологии развивающего обучения являются наиболее приемлемы
ми для развития как личностных, так и интеллектуальных качеств обу
чающихся. В центре внимания таких технологий -  способ обучения, спо
собствующий включению внутренних механизмов личностного развития 
учащихся, их интеллектуальных способностей. Именно эти технологии по
зволяют осуществлять подготовку выпускника как творческой личности, 
ориентированной на продуктивную деятельность, с высокой профессио



нальной мобильностью, умением самостоятельно добывать необходимые 
знания, что является непременным требованием к современным педагоги
ческим технологиям.

Одной из таких развивающих педагогических технологий является 
метод учебных проектов, когда в процессе самостоятельной и, чаще всего, 
коллективной работы учащиеся и студенты овладевают профессиональны
ми знаниями, общеучебными навыками, развивают свою речь, осваивают 
и отрабатывают мыслительные действия и умения (сравнение, анализ, син
тез, классификация и др.), учатся целеполаганию и планированию действий 
для достижения поставленных целей. Проект в должной мере способствует 
развитию познавательной активности. Кроме того, из всего многообразия 
инновационных направлений в современной дидактике метод проектов, на 
наш взгляд, является одним из наиболее применимых в условиях традици
онной классно-урочной системы, существующей в учебных заведениях 
среднего профессионального образования. Элементы этого метода легко 
вписываются в урок и комбинируются с другими современными техноло
гиями в рамках одного урока или серии уроков. При этом повышается ре
зультативность обучения как с точки зрения усвоения знаний, так и с точки 
зрения общего развития; кроме того, метод проектов позволяет осуществить 
дифференциацию и индивидуализацию обучения, что является непремен
ным требованием к современным педагогическим технологиям.

Мегод проектов как познавательная технология нацелен на приобре
тение обучающимися новых знаний в тесной связи с реальной жизненной 
практикой, на формирование специфических умений и навыков посредст
вом системной организации проблемно-ориентированного учебного поис
ка. Метод предполагает постановку учебной задачи в виде проблемы, тре
бующей решения, т. е. использование всего комплекса мыслительных опе
раций в определенной последовательности. Таким образом, обучающийся 
включается в активный мыслительный процесс: самостоятельно формули
рует учебную задачу, планирует варианты ее решения, получает практиче
ский результат. Проект в должной мере способствует развитию познава
тельной активности обучающегося, развивает такие качества мышления, 
как креативность и критичность, формирует определенные личностные ка
чества: волю, настойчивость, творческий подход к делу, самостоятель
ность в принятии решений и ответственность за результат работы.



Работа по методу проекта позволит обучающимся систематизировать 
уже имеющиеся у них знания, определять возможные пути самообразова
ния, будет способствовать формированию необходимых умений и навы
ков. Следует помнить, что проектное обучение строится на принципах 
личностно ориентированного развивающего обучения и, следовательно, 
протекает в наиболее благоприятном для обучающегося темпе, что, в свою 
очередь, обеспечивает достаточно полное и прочное усвоение материала.

Метод проектов предполагает при решении учебно-производствен
ных задач использование следующего алгоритма как мыслительных, так 
и практических действий, представленного И. Ю. Пахомовой:

1. Проблематизация -  умение выделить и сформулировать проблему, 
рассмотреть ее с разных точек зрения и определиться с главными ее при
знаками.

2. Целеполагание -  умение сформулировать цель деятельности исхо
дя из заданного результата.

3. Планирование -  определение форм и способов поэтапного дости
жения цели.

4. Рефлексия и самоанализ -  анализ способов достижения результата 
по определенным критериям (практической важности, социальной значи
мости, оптимальности за грат и др.).


