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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОСТИ

Кожагулова А.А.

Основным направлением деятельности технического и
профессионального образования является создание достаточных и
необходимых условий для обеспечения квалифицированной
профессиональной  подготовки обучающихся на уровне требований новейших
технологий и в соответствии с развитием рынка труда.

Целью технического и профессионального образования является
удовлетворение потребности общества и рынка труда
высококвалифицированными рабочими кадрами и специалистами
технического и обслуживающего труда с учетом индивидуальных
особенностей личности и отдельных социальных групп.

Образованные и грамотные люди – это основная и движущая сила
человечества в XXIвеке. Задача вхождения Казахстана в число наиболее
конкурентоспособных стран мира может быть решена в том случае, если ее
будут воплощать в жизнь высококвалифицированные специалисты,
обладающие знаниями наукоемких технологий, управленческими навыками,
умеющие ориентироваться в рыночной экономике.

Специалист – учитель, преподаватель, должен иметь высокий уровень
профессиональной подготовки, обладать хорошими знаниями основ
преподаваемого предмета, широкой эрудицией, педагогической культурой,
осознанной гражданской позицией, знанием нормативных документов
системы образования РК, формирующих государственный заказ страны на
качественную подготовку будущего специалиста.

В настоящее время особое внимание уделяется развитию творческой
активности и повышению интереса у учащихся к предметам. Такого рода
активность сама по себе возникает не часто, она является следствием
целенаправленных управленческих педагогических воздействий и
организации педагогической среды, т.е. применяемой педагогической
технологии.

Поэтому основное назначение высшего образования – обучение
студентов решать творческие (креативные) задачи, а одной из главных задач
подготовки специалиста – развитие творческой индивидуальности –
формирование творческих способностей; творческого потенциала;
потребностей в творческом труде в целях самореализации и самоутверждения.
Для этого необходимо применять методы, позволяющие осуществлять
учебно-познавательную деятельность с использованием методов,



стимулирующих мотивации к познавательной и креативной деятельности, в
сочетании с методами контроля и самоконтроля.

Понятие креативности ввел в психологическую науку в 50-х гг. Дж.
Гилфорд. Им предложена модель интеллекта, и поначалу этот термин
присутствовал только в сочетаниях «интеллектуальная креативность»,
связываясь со способностью к дивергентному мышлению. Позднее
креативность стали интерпретировать гораздо шире (способность
отказываться от стереотипного мышления; способность обнаруживать новые
способы решения проблем или новые способы выражения; способность
человека к конструктивному, нестандартному мышлению; проявление
творческого состояния сознания). Если творчество рассматривается как
процесс, то креативность понимается как способность, черта личности,
потенциал, внутренний резерв человека.

Научно-исследовательская составляющая является необходимым
компонентом учебной деятельности, поэтому целесообразно формировать
креативный интерес студентов к   научно-исследовательской деятельности.
Поскольку научно-творческий (креативный) характер является важнейшей
особенностью учебной деятельности, то систему обучения необходимо
переориентировать на развитие научно-теоретического мышления студентов.

Эффективность творчества студентов определяется не только
особенностями мышления, но и такими чертами личности, как
самодостаточность, эрудированность, наблюдательность, способность к риску
и эксперименту. Изучение дисциплины позволяет развить креативность
студентов. Готовясь к профессиональной деятельности, студенты проявляют
способности к аналитическому мышлению, критическому осмыслению
учебного материала.

Развитию креативности студентов в процессе изучения дисциплины
способствует ряд факторов. Взаимосвязь дисциплин является одним из
факторов, влияющих на развитие творческих способностей. Индивидуальный
подход является важным фактором развития креативности студентов.
Несмотря на то, что практические занятия и семинары – это коллективные
формы обучения, сам процесс обучения индивидуален по своей сути.

Творческая продуктивность студентов проявляется при участии их в
олимпиадах, конкурсах, конференциях. Они с успехом могут использоваться
для решения творческих задач, формирования инициативы, повышения
уровня мотивации к обучению. Самореализация творческой потенции
человека возможна только в процессе общения, дискуссии. Так происходит не
только процесс усвоения знаний, но и проявляется характер, формируются
интеллектуальные и моральные качества специалиста.

Развитие креативности студентов в современном обществе в корне
меняет подход к самой модели образования и изучения той или иной
дисциплины. Сегодня имеются большие возможности получения студентами
информации, ее переработки и передачи. В связи с этим задача преподавателя
значительно усложнялась.Он уже не столько носитель информации, сколько
организующий субъект, основная задача которого – развить творческие,



исследовательские способности студентов. Меняется сам подход к
преподаванию.

Таким образом, цель обучения и образования в целом, как объективная
реальность, состоит в формировании специалиста, способного  мыслить
творчески, обладающего твердостью моральных убеждений, необходимой
волей и настойчивостью в исполнении решений, а этого можно достичь только
путем развития универсальных способностей к творчеству.

При применении традиционного обучения накопленные знания, как
правило, не вполне соответствует идеальной модели подготовки
квалифицированного специалиста. Использование креативных технологий
позволит успешно справиться с данной проблемой. Стимулирование
учебно-познавательной деятельности студентов, развитие творческой,
проблемно-эвристической доминанты мышления становится возможным на
основе креативной модели обучения, а именно игровых технологий.
Внедрение игровых технологий является перспективным направлением в
креативном обучении и требует дальнейшего развития.

В связи с чем в учебном процессе необходимо применять
инновационные методы обучения, к которой относится деловая игра.
Профессиональное обучение должно быть построено на широком применении
деловых игр в учебном процессе, так как их применение в учебном процессе
имеет множество преимуществ. Занятия в форме деловых игр, неизменно
вызывающие интерес слушателей, позволяет иллюстрировать, обогатить
теоретический материал, закрепить его понимание в ходе практических
действий самих учащихся.

Таким образом, использование игровых технологий, в частности
деловой игры, способствуют развитию творческой познавательной
активности на уроках и достижению комплексных педагогических целей:
познавательных, воспитательных, развивающих.

Исходя из выше изложенного можно отметить, что деловая игра
является формой воссоздания предметного и социального содержания
будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех
систем отношений, которые характерны для этой деятельности,
моделирования профессиональных проблем, реальных противоречий и
затруднений, испытываемых в типичных профессиональных проблемных
ситуациях.

Следовательно, применение деловой игры определяет стратегию,
направленную на формирование творческого потенциала студентов и
направлены на конечный результат образовательного процесса – это
подготовка высококвалифицированных специалистов.


