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5. Исключение дублирования трудозатрат (использование срочных трудовых договоров, ча
стичной занятости). 

6. Привлечение к совместной деятельности лучших партнеров, исключение некомпетентных 
участников. 

7. Снижение транзакционных издержек на осуществление целевых видов деятельности за счет 
вовлечения в сеть тех институтов, которые обладают конкретными преимуществами. 

8. Увеличение отдачи (синергии) от интеграции активов участников путем обмена уникальны
ми знаниями при объединении в сеть. 

9. Повсеместность (территориальная безграничность), мобильность и гибкость, возможность 
подключения к сети сколь угодно дистанционно удаленных членов УМО и возможность быстрой 
смены геометрии сети. 

На наш взгляд, именно сетевое взаимодействие как важный механизм информационного обме
на позволяет реализовать синергетические эффекты в коллективной научно-образовательной дея
тельности, дает возможность использовать преимущества сети в повышении эффективности работы 
организаций УМО, оптимизации затрат, повышении качества научных продуктов и академической 
мобильности. Формирование в рамках УМО корпоративных научно-информационных сетей, как 
основы сетевого взаимодействия высших учебных заведений, колледжей и научных центров, а так
же других организаций разного типа и вида, приводит к усилению эффективности их совместной 
деятельности, опережающего характера исследований, ускорению внедрения результатов работ, до
стижению положительных социальных эффектов. 
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Образование в ВУЗе оказывает большое влияние на преобразования в нашем обществе и в стра
не в целом, но при этом оно само нуждается в постоянном обновлении как содержательном, так и 
структурном, чтобы соответствовать требованиям динамично развивающегося мира. Поэтому со
временные методы подготовки студентов требуют определенных доработок и нововведений. 

140 



РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В настоящее время наиболее важными характеристиками каждого выпускника ВУЗа являются 
его компетентность и мобильность. Приобретение данных качеств студентом за время обучения за
висит в большей степени не от того, какую информацию он получает, а от того, как он ее получает и 
как усваивает. Данный факт наглядно иллюстрирует «Конус опыта» американского педагога Эдгара 
Дейла (рис.1). 

Рисунок 1 – Конус опыта Эдгара Дейла 

Согласно обобщенным данным при прочтении информации обычно запоминается 10%, при 
прослушивании – 20%, при просмотре – 30%, при одновременном прослушивании и просмотре – 
50%, а после того, как человек сделает что-то сам, то он обычно запоминает 90%. Как говорил древ
ний мыслитель и философ Конфуций «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки 
меня – и я пойму». 

Для наиболее эффективного усвоения студентами информации разработаны различные методы. 
Одними из наиболее эффективных можно назвать методы активного обучения, которые периоди
чески дополняются и обновляются. Это наглядно отражает полученная в результате исследований 
Национального тренингового центра США «пирамида обучения» (рис. 2). Она демонстрирует за
висимость между методами, используемыми в обучении, и степенью усвоения информации. Стано
вится очевидно, что методы активного обучения позволяют значительно увеличить процент усвое
ния материала. 

Рисунок 2 – Пирамида обучения 
Под методами активного обучения понимают такие способы и приемы педагогического воздей

ствия, которые побуждают учащихся к мыслительной активности, к проявлению творческого, иссле
довательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач по специальности. 
По мнению исследователей, методы активного обучения должны вызывать у учащихся стремление 
самостоятельно разобраться в сложных профессиональных вопросах и на основе глубокого систем
ного анализа имеющихся факторов, событий выработать оптимальное решение по исследуемой про
блеме для реализации его в практической деятельности [1]. 
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Активные методы обучения предполагают формирование активности как личностного качества 
обучающихся, а также активизацию самого процесса обучения с целью повышения его эффектив
ности и достижения значимых образовательных результатов. Рассмотрим классификацию, которая 
объединяет групповые и индивидуальные формы занятий, при главенстве первых. 

1. Дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии, совещания специалистов, об
суждение жизненных и профессиональных казусов и т.п.), построенные на живом и непосредствен
ном общении участников, при пассивно отстраненной позиции ведущего, выполняющего функцию 
организации взаимодействия, обмен мнениями, при необходимости управление процессами выра
ботки и принятия группового решения. 

2. Игровые методы (деловые, организационно-деятельностные, имитационные, ролевые игры, 
психодрама, социадрама и др.), использующие все или несколько важнейших элементов игры (игро
вой ситуации, роли, активном проигрывании, реконструкции реальных событий и т.п.) и направлен
ные на обретение нового опыта, недоступного человеку по тем или иным причинам. 

3. Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги популярности), активизирующие 
деятельность учащихся за счет эффекта соревнования, корректировки потребности достижения. 

4. Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные тренинги), направлен
ные на оказание стимулирующего, корректирующего, терапевтического, развивающего воздействия 
на личность и поведение участников [2]. 

Не смотря на большое количество разработанных методов активного обучения, в настоящее 
время возникают противоречия между: 

• необходимостью их использования в профессиональной подготовке студентов и недоста
точной подготовленностью преподавательского и слушательского состава; 

• ограниченными временными возможностями как студентов, так и преподавателей и ростом 
постоянно возобновляющейся научной информации; 

• существующими традиционными подходами к подготовке студентов в ВУЗах и отсутствием 
модели использования методов активного обучения при подготовке специалистов различ
ных направлений. 

Одним из возможных вариантов разрешения данных противоречий является совершенствова
ние научно-методического обеспечения организации учебного процесса в ВУЗе на основе активных 
форм обучения и их комплексное использование. 

Комплексное использование методов активного обучения способствует повышению качества 
знаний и умений студентов, а также их профессионально значимых личностных качеств, усиливает 
мотивацию к процессу обучения, формирует культуру общения и диалога. Более того, это способ
ствует развитию таких свойств мышления, которые позволяют студенту самостоятельно усваивать 
экспоненциально растущую информацию, что позволит ему даже после окончания ВУЗа не отста
вать от ускоряющегося мирового прогресса. 

При комплексном использовании методов активного обучения источником информации помимо 
преподавателя, печатных изданий, учебной литературы и ресурсов сети Интернет становится и весь 
коллектив учащихся. Это дает возможность каждому высказать свою идею, выразить мнение или 
отношение, проанализировать точку зрения других людей, сделать определенные выводы. Кроме 
того, комплексное использование методов активного обучения позволяет активизировать в процес
се подготовки студентов все четыре вида психической деятельности, а именно: мышления, речи, 
действий и адаптации к условиям будущей работы. Все это способствует усилению саморазвития и 
творческой самостоятельности студента. 

Выбор методов активного обучения должен осуществляться с учетом новых целей и задач об
разования, новых технологий и постоянно обновляющейся информации, он должен быть основан, 
прежде всего, на характеристиках целевой аудитории, а также быть адаптированным под нее. Ком
плексное использование методов активного обучения в той или иной их комбинации зависит от 
целей занятия и не может регулироваться дополнительными ограничениями. 

Так, например, в Тамбовском государственном техническом университете реализуется Прези
дентская программа, которая базируется на широком использовании методов активного обучения. 
Проведенный среди студентов и выпускников мониторинг показал, что 87% студентов повысили 
уровень своих коммуникационных и деловых способностей, 53% студентов стали принимать ак
тивное участие в научной жизни Университета, 80% специалистов в процессе обучения установили 
новые деловые контакты, 42% получили предложение о работе, 37% специалистов продвинулись по 
карьерной лестнице. 

Таким образом, в настоящее время перед ВУЗом встает задача, не только дать студентам знания, 

но и обеспечить формирование и развитие самостоятельного, творческого и инициативного освое

ния материала, активного участия в процессе обучения, где студент выступает субъектом взаимодей-

142 



РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ствия, а не объектом воздействия. Достижение данных целей возможно при условии комплексного 
использования методов активного обучения, в том числе их вариативных комбинаций, относящихся 
к различным уровням образовательного процесса. Комплексное использование методов активного 
обучения в ВУЗе способствует развитию самостоятельности и познавательной активности, позволяя 
студенту поддерживать его знания и умения на должном уровне, соответствующем требованиям 
постоянно меняющейся действительности, применять их для анализа, оценки и принятия решений. 
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Аннотация. В работе рассматриваются место и роль ремесленной деятельности и ремесленного образо
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Современное ремесленничество имеет ряд преимуществ, позволяющих ему быть жизнеспособ
ной формой бизнеса как в сфере прикладного творчества, так и в сферах производства и бытового 
обслуживания, вносить свой вклад в социально-экономическое развитие целых стран и регионов. 
Занятость населения, социальная стабильность, возрождение духовных и культурных традиций, 
развитие туризма - вот далеко не полный перечень эффектов, получаемых посредством развития на 
территории ремесленной деятельности. 

Ремесленные профессии относятся к рабочим профессиям. Но в отличие от рабочего инду
стриального типа, имеющего ограниченный операционный функционал, ремесленник должен в со
вершенстве владеть всеми трудовыми операциями технологического процесса. Кроме того, часть 
ремесленников работают индивидуально или руководят небольшими предприятиями, выполняя, та
ким образом, еще организационные и управленческие функции. Столь разноплановая по своим ха
рактеристикам деятельность ремесленника позволяет утверждать, что для российского рынка труда 
он является работником нового типа. 

Ввиду весьма существенных особенностей профессиональной деятельности ремесленникам 
требуется и особое образование, отличающееся по структуре, содержанию и методам обучения от 
существующего профессионального образования рабочих, по-существу, для этого требуется создать 
новый вид образования - профессиональное ремесленное образование, включающее в себя образо
вательные программы начального и среднего профессионального образования. Становление ремес
ленного образования для нашей страны в настоящее время является актуальной научной проблемой 
и важной практической задачей [1]. 
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