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В статье рассмотрена важная проблема современной системы подготовки 
студентов – овладение компетенциями специалиста на основе проектной деятельно-
сти. В основе обучения лежит практико-ориентированная модель подготовки, осно-
ва которой – сотрудничество. Обучаемые и преподаватели участвуют в постоянном 
процессе осуществления и анализа деятельности, моделирования новой деятельно-
сти, ее последующего осмысления и анализа и т.д. 

 
Перед преподавателями высшей школы стоит постоянная задача – искать спо-

собы, позволяющие увеличить вероятность применения на рабочем месте знаний, по-
лученных во время обучения.  

Разумеется, очень важно то, что студенты могут применять новые знания и 
умения в учебной обстановке, однако именно на рабочем месте эти знания и умения 
приобретают реальную ценность. 

На современном этапе поиска и внедрения инновационных форм обучения 
особую значимость приобретают методы обучения, нацеленные не только на вос-
произведение знаний и умений в соответствии с системой вопросов и заданий пре-
подавателя, но и на моделирование ситуаций, требующих преломления этих знаний 
(рис. 1) 

Как видим на рис.1, двигаясь от простого к сложному в обучении, студенты 
от изучения и анализа учебного материала переходят к воспроизведению собствен-
ных умений в ходе деловых игр. Это очень важный этап в развитии своего рода 
«тактического» мышления обучаемых. Недаром в литературе о развитии деловых 
игр их прообразом называются военные игры, которые, возможно, возникли еще в 
3000 году до нашей эры (weihai, китайская военная игра). Но только к концу 18 века 
осознали значение военной игры, как средства обучения. В 1799 Винтурини впервые 
заменил игральную доску топографической картой. Усовершенствование военной 
деловой игры осуществил фон Рейсвитц, который создал игру в ящике с песком и 
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применял макет местности. В 20 веке техника деловой игры применялась почти все-
ми ведущими странами для испытания новых способов управления, а также для под-
готовки военных операций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Выбор видов и форм учебных занятий в соответствии 
с уровнями познания и степени актуализации знаний и умений 

 
Поворот к экономическим деловым играм произошел в США, где деловые игры 

по управлению запасами и снабжением хоть и служили военным целям, но проблемы 
снабжения материалами уже рассматривались с экономической точки зрения. Первый 
шаг к исключительно экономическим деловым играм сделала American Management 
Association. Эта ассоциация разработала первую экономическую игру, которая относи-
тельно принятия решений и построения модели уже содержала основные характерные 
признаки производственной деловой игры (management game). Университеты, тренин-
говые компании, предприятия подхватили этот метод обучения. 

В ходе производственной деловой игры студенты вузов, как правило, знако-
мятся с процессом принятия решений и таким образом готовятся к непосредствен-
ной деятельности на местах. Сама форма игры предоставляет студентам возмож-
ность  
− принятия решений в рамках соответствующей модели, относящейся к действи-

тельности и делящейся на периоды воспроизведения этапов деятельности; 
− проверки качества принятых решений на основе известных (типовых) результатов. 

Однако в то же время в ходе непосредственной деятельности на рабочих ме-
стах выпускников вузов возникает множество ситуаций, отличных от типовых. Мо-
дель игры не в состоянии полностью отражать действительность, что обусловлено 
сутью любой модели. Участник игры в рамках модели сталкивается с будущим вре-
менем в рамках более или менее предсказуемой вероятности. А там, где вероятность 
оказывается непредсказуемой, он зачастую теряется.  

К сожалению, производственные практики также не решают эту проблему. 
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Возможный выход – в усилении практико-ориентированной направленности курса. 
Этому способствуют, во-первых, проведение в течение учебного года выезд-

ных практических занятий, где студенты знакомятся как с достижениями, так и с 
проблемами в решении экономических, производственных проблем. Во-вторых, 
немаловажное значение имеет привлечение (с этой же целью) руководителей раз-
личного уровня для проведения «круглых столов», семинаров, совместном участии с 
будущими специалистами в проектной деятельности. 

Игровое проектирование – система практической деятельности, в ходе кото-
рой разрабатываются инженерные, конструкторские, технологические и другие виды 
проектов, максимально не только воссоздающих реальность, но и прогнозирующих 
возможные риски в нестандартных ситуациях. Ведь идея деятельностного характера 
содержания образования и предполагает, что необходимо овладевать различными 
способами деятельности, а не знаниями об этих способах. Это способствует также 
реализации требования адекватности содержания образования современным направ-
лениям развития экономики, науки, общественной жизни. В США, например, уста-
новлена даже своеобразная единица измерения устаревания знаний специалистов – 
так называемый период полураспада компетенции, когда в результате появления но-
вой информации компетентность специалистов снижается наполовину. В течение 
последних десятилетий этот период резко сокращается. Если 50 % устаревания зна-
ний специалиста – выпускника 1940 г. наступало через 12 лет, то для выпускника 
1960 г. – уже через 8-10 лет, а для нынешних выпускников оно наступает практиче-
ски через 2-3 года!  

Проектная деятельность в ходе обучения реализуется на базе конкретного 
предприятия, предполагает  
− формулировку проблемы; 
− постановку цели для решения проблемы (определение вида конечного продукта); 
− формулировку задач на выполнение поставленной цели; 
− разработку плана работы над проектом; 
− проведение исследования, генерирование идей по решению данной проблемы; 
− описание возможных вариантов решения проблемы, анализ результативности в 

каждом случае; 
− представление и защиту оптимального варианта, выбор формы представления 

(реферат, доклад, таблицы, схемы, диаграммы, видеофильм и т.п.). 
Опыт реализации проектной деятельности на кафедре государственного 

строительства Академии управления при Президенте Республики Беларусь по-
казывает, что проектная деятельность максимально приближенно к практике 
моделирует проблемы, которые придется решать в будущем специалистам, 
принимая решения в условиях либерализации экономики и ее перехода на ин-
новационный путь развития.  
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При формировании содержания курсов повышения квалификации специали-

стов литейного производства учитывается внедрение новейших технологий, опыт 
ведущих предприятий. Учебно-программная документация согласуется с предприя-
тиями, рассматриваются проблемные вопросы. 

 
Разработка учебных планов и программ курсов повышения квалификации 

специалистов литейного производства предполагает рассмотрение следующих во-
просов: анализ уровня предметных знаний слушателей, получение недостающих 
знаний, внедрение новейших технологий и современного оборудования, решение 
проблемных вопросов предприятия, развитие самостоятельного мышления обучаю-
щегося. 

Рассмотрение перечисленных вопросов учитывается для образовательных 
программ курсов повышения квалификации для каждой категории специалистов. 
Для главных специалистов предприятий выделяется блок вопросов экономической, 
правовой и управленческой деятельности. 

Предметные знания слушателей зависят от уровня знаний, полученных в резуль-
тате образовательного процесса при получении высшего образования, от знаний, при-
обретенных в результате профессиональной деятельности. Уровень предметных знаний 
слушателей, как правило, разный, поэтому преподавание дисциплин ведется гибко. 

Повышение квалификации специалистов является важным для предприятий 
литейного производства, где происходит внедрение высокоэффективных и энерго-
сберегающих технологий, техническое перевооружение производства, компьютер-
ное проектирование и управление техническими процессами, внедрение новых тех-
нологий, получение высокоточных отливок. Это требует от специалистов постоян-
ного приобретения новых навыков и знаний. Регулярно проводятся тематические 
курсы повышения квалификации: 




