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С амая значим ая п роблем а для систем ы  образования будущ его  - это  интеграция, создание 
единого образовательного  и инф орм ационного пространства, а так  ж е непреры вность 
образования. Э та проблем а сф орм ули рован а в ф илософ ии образования многих стран мира 
(В елихов Е. П . Г ерш унский  Б .С ., E llis А., C ogan J., H ow ey К ., R on M iller, др)

О бозначенная п роблем а напрям ую  связана с приоритетам и в области  дидактики. В аж но 
умение сам остоятельн о  п риобретать  знания, ум еть работать с и нф орм ацией, анализировать ее, 
видеть и реш ать возникаю щ ие в разны х областях проблем ы . Д ругим и  словам и, задачи, многие 
годы вы двигавш иеся учен ы м и  педагогам и (Л ернер И .Я ., С каткин  М .Н ., М ахм утов И .И ., 
П идкасисты й П .И . и м ногие другие), задачи  и нтеллектуального и нравственного развития 
личности приобрели  особую  актуальность. Не просто усвоение знаний , а ум ени е их творчески  
прим енять для получения нового знания, развитие сам остоятельного  критического мы ш ление 
студента - вот проблем а, реализация которой требует п рин ципиального  иного взгляда, как на 
технологию  обучения, так  и на теорию .

Речь идет о необходим ости  развития личности , а не н екоего  среднего  ученика. 
С ледовательно, приори тет долж ен  бы ть за личностно-ори ен тирован н ой  педагогикой, 
личностно-ориентированны м и педагогическим и технологиям и. Т акой  взгляд на систему 
образования п редполагает см ен у  парадигм ы  образования. Н овая паради гм а образования: 
ученик-учебник-учитель, в которой приоритет долж ен  бы ть за  сам остоятельной 
познавательной д еятельн остью  у ч ен и к а . Роль учителя от этого не становится м енее значим ой, 
напротив, организация личн остно-ориентированного  обучения требует высокого 
проф ессионализм а со  стороны  педагога. Т аким  образом , стратеги чески е направления развития 
образовательны х систем  в соврем енном  общ естве очевидны : и нтеллектуальн ое и нравственное 
развитие человека на осн ове вовлечения его в разн ообразн ую  сам остоятельную  
целесообразную  деятельн ость  в различны х областях знания.

Задача не новая, но в настоящ ее время свободы  вы бора педагоги чески х  технологий , с 
ш ироким внедрением  в образовательн ы й  процесс новы х и нф орм ац ион н ы х технологий 
создаю тся новы е, ранее не сущ ествовавш и е возм ож ности для усп еш ного  ее реш ения.

При работе в си стем е м одульного  обучения создается си льн ей ш ая мотивация для 
сам остоятельной п ознавательной  деятельности  студентов индивидуально. П одобная работа 
стим улирует обучаем ы х на озн аком лени е с разны м и точкам и  зрен и я на изучаем ую  проблему, 
на поиск дополн и тельн ой  инф орм ации , на оценку п олучаем ы х собственны х результатов. 
У читель становится руководителем , координатором , консультантом , к котором у обращ аю тся 
не по долж ности, а как  к авторитетном у источнику инф орм ации, как к эксперту. Главны м 
условием  и средством  ф орм и рован ия сам ообразовательной деятельн ости  человека является 
специальны м  образом  орган и зованн ы й  педагогический процесс, а м ероприятие 
осущ ествляем ы е п едагогам и  по личн ой  инициативе вне рам ок этого  процесса, играю т лиш ь 
вспом огательную  роль.

Таким  образом , м ож но отм етить, что технология м одульного обучения обеспечивает;
1. ц еленаправленное ф орм ирование у  человека готовности к сам ообразованию
2. воспитание, образован ие, развитие и проф ессиональную  подготовку инж енера,
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которые осущ ествляю тся на основе непреры вной взаим освязи  учения с их 
сам ообразовательной деятельностью .

3. педагогический процесс направленны й на повы ш ение уровня готовности к 
сам ообразованию

4. ф орм ирует п отребность пользоваться сам ообразованием  как средством  реш ения 
социально значим ы х задач  и удовлетворения своих интересов.

5. систем ное взаим одействие субъектов учебно-воспитательного  процесса.

ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ

О.Ю. Буко, О.В. Дичковская
Научный руководитель -Л.Л. Плевко

Белорусский национальный технический университет

Групповое обучение представляет собой обучение в составе м алой  контактной  группы 
численностью  2-5 человек  тщ ательн о  спланированное преподавателем , где студенты  получаю т 
возмож ность овладеть содерж анием  программы , эф ф ективно общ аться, м ы слить творчески  и 
критично, эф ф ективно работать в составе группы  и ф орм ировать навы ки социальной 
деятельности.

Групповое обучение на практике базируется на пяти основны х элем ентах; позитивной 
взаим озависим ости, индивидуальной  ответственности , стим улирую щ ем  взаимодействии, 
навы ках сотрудн ичества и анализе работы  всей группы.

С пособы  введения исходной инф орм ации для обсуж дения представляю т собой способы 
актуализации и орган и зац ии  опы та студентов как отправного  м ом ента направленного на 
совм естную  разработку  проблем ы , устрем ленность к поиску нового знания -  ориентира для 
последую щ ей сам остоятельн ой  работы . О пы т организации обсуж дений, дискуссий  в процессе 
групповой работы  показы вает, что дидактические ф ункции дискуссии  связы ваю т с двоякого 
рода задачам и; задачи  конкретно-содерж ательного  плана; задачи  организации  и 
взаим одействия в группе.

Групповое обучение им еет больш ий потенциал, чем тради ци он ное в направлении 
творческого сам оразви тия студентов по той  причине, что оно м оти вирует их проявлять больш е 
активности и в больш ей  мере оказы ваться вовлеченны м и в процесс учения. Такая 
вовлечённость м ож ет осущ ествляться двум я разны м и путям и. В о-первы х, студенты  будут 
более творчески  подходить к процессу обучения, учиты вая то, что их труд  будет детально 
анализироваться товарищ ам и; а во-вторы х, студенты  более глубоко изучаю т материал, если 
они участвую т в оказан ии  пом ощ и своим  товарищ ам  по учебе.

Для исследования уровня творческого  сам оразвития студентов в процессе группового 
обучения был организован  педагогический  эксперим ент на базе инж енерно -  педагогического 
ф акультета БЫ ТУ, в котором  приним али участие 57 студентов 2-3-го  курсов. И сследование 
проводилось в ходе п роизводственного  обучения. В эксп ери м ен те использовался метод 
сравнения эксп ери м ен тальн ы х и контрольны х групп. В процессе группового  обучения уровень 
ком муникации среди  участн и ков  эксперим ента возрос в 1,7 -  2,1 раза, что способствовало 
росту вы полнения творчески х  заданий на 16%, а качество обучения характеризуется ростом 
отличны х оцен ок на 24%  за  счет  ум еньш ения хорош их на 7%  и удовлетвори тельны х на 17% по 
сравнению  с контрольны м и группам и.

В результате п роведенного  эксперим ента вы явлены  ф акторы , способствую щ ие 
творческом у сам оразви тию  студентов в процессе группового обучения;

•  п редоставление студентам  права вы бора заданий;
•  приобщ ение студен тов  к видам деятельности , которы е соответствую т их склонностям  

и проф ессиональны м  интересам ;
•  постепенное увели чен и е трудности, слож ности, проблем ности  заданий;
•  организация учебно-творческой  деятельности  студентов на пределе сил и
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