
одолению трудностей с меньшими усилиями, достижению наилучших ре
зультатов в сложных ситуациях;

-  разработку индивидуального плана профессионального становле
ния. В него стараемся включить назначение наставника (воспитатель), пе
дагогическое самообразование, участие в мероприятиях и др.

Позитивное влияние на становление психологической культуры ока
зывает педагогический коллектив нашего колледжа, который стремится 
подвести будущих специалистов к тому, чтобы каждый студент пришел к 
четкому пониманию достижимости поставленной цели, желанию учиться 
и развиваться дальше, ощутил важность и увлекательность своей будущей 
профессии.
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РАЗВИ ТИ Е Л И Ч Н О С ТИ  С ТУ ДЕН ТА  
НА О СН О ВЕ П ЕДА ГО ГИ Ч ЕС К И Х  ТЕХ Н О Л О ГИ Й

В.Н. Долженкоеа

«Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и 
практики является проблема личности и ее развития в специально органи
зованных условиях. Она имеет различные аспекты, поэтому рассматрива
ется разными науками: возрастной физиологией и анатомией, социологи
ей, детской и педагогической психологией и др. Педагогика изучает и вы
являет наиболее эффективные условия для гармоничного развития лично
сти в процессе обучения и воспитания» [1, с.73].

Наша педагогическая работа в основе содержит принцип -  «нельзя 
научить, можно научиться». Поэтому все процессы, связанные с обучени
ем на уровне субъект-субъектных отношений, направлены на обеспечение 
этого понятия. Для этого и применяются новые, инновационные педагоги
ческие технологии.

Начало технологизации в педагогике содержится у А.С.Макаренко, в 
его известной «Педагогической поэме». Он подчёркивал, что «наше педа
гогическое производство никогда не строилось по технологической логи
ке, а всегда по логике моральной проповеди». Он замечал, что именно по
этому у нас просто отсутствуют все важные отделы педагогического про
изводства: технологический процесс, учет операций, конструкторская ра- 
бота, применение конструкторов и приспособлений, нормирование, кон
троль, допуски и браковка.

Сейчас педагогические технологии рассматриваются, как npoue#  
исследования с целью выявить принципы и разработать приёмы оптими
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зации образовательного процесса. В центре внимания психологов нахо
дится проблема личности, а в центре внимания педагогической науки -  
создание личностно-ориентированных технологий обучения.

Мы все чаще встречаемся со словами «технология» и «инновация» 
не только в образовании, но во всех сферах человеческой жизни. Иннова
ционность становится характерной чертой нашей жизни, это требование 
времени.

«Инновации в образовании понимаются в широком смысле как вне
сение нового (нововведение), как изменение, совершенствование и улуч
шение существующего. Новизна любого средства относительна как в лич
ностном, так и во временном плане. Она всегда носит конкретно
исторический характер» -  пишет член редакционного совета журнала 
«СПО» И.П. Пастухова [8]. Идея, концепция, технология являются объек
тивно новыми для определенного этапа (например, новой в свое время 
была классно-урочная система Я.А. Коменского). На определённом про
межутке времени, в конкретное время, новая идея решает задачи опреде
ленного этапа, новшество быстро может стать достоянием многих, нор
мой, общепринятой массовой практикой, или отжить, устареть, стать тор
мозом развития в более позднее время. Поэтому педагогу нужно постоян
но следить за нововведениями в образовании и осуществлять инновацион
ную деятельность. Наука и практика нововведений уже накопили опреде
ленные опыт и категориальные понятия, которыми могут пользоваться 
другие педагоги. Но никто не отменял внедрение новых форм обучения, 
новаций (от лат. novatio -  обновление, изменение). Данный термин трак
туется как впервые созданное или сделанное, появившееся взамен прежне
го, вновь открытого, недостаточно знакомого и мало известного в настоя
щее время. Понятие же «нововведение» определяет целенаправленное 
продуктивное введение изменений в систему или ее структуру, способст
вующих кардинальному совершенствованию и переходу системы из одно
го состояния в качественно новое. Нововведение необходимо рассматри
вать в социальном и психологическом аспектах: как создание объективно 
нового продукта, социально значимого для общества и как создание субъ
ективно нового продукта, значимого для личности и ее роста. Инновация -  
новое, причём всегда относительно новое. Для кого-то новое и совершен
но знакомое для других. Можно представить виды инноваций: педагоги
ческие открытия, модернизация, модификация, оптимизация. Тогда инно
вационный процесс представляет собой сложное динамическое новообра
зование, представляющее собой совокупность последовательных дейст
вий, для достижения определенного результата и начинается он с идеи. И 
Уже под конкретную инновационную педагогическую идею создаётся пе
дагогическая технология.

Если сравнить традиционные дидактические технологии с инноваци- 
°Нными, можно заметить, что первые имеют определенный процессуаль- 
Нь,й алгоритм решения, а вторые основаны на свободной коммуникацион- 
Но'Импровизированной системе, часто включающей информацию с одним
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или двумя неизвестными. Поэтому, инноватику необходимо рассматри
вать как результат создания не только объективно, но и субъективно ново
го продукта, значимого для общества и для личности.

А в комплексе всё это направлено на формирование личности и кол
лектива. Ведь как пишут В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев и Е.С. Шиянов, «раз
витие личности и коллектива -  взаимообусловленные процессы, человек 
живет и развивается в системе отношений с природой и окружающими его 
людьми, богатство связей предопределяет духовное богатство личности, 
богатство связей и общения выражает общественную, коллективную силу 
человека».

«В мотивационно-ценностном отношении личности объективное и 
субъективное представлено в единстве, определяя ее избирательную на
правленность как на ценности деятельности, так и на процессы самореали
зации.

Это единство состоит в том, что значимое не оторвано от объектив
ной действительности, не противоречит ей, а возникает на её основе, от
талкивается от реальных возможностей её изменения, от имеющихся 
функциональных возможностей человека» [1, с .186].

Формирование личностных и профессионально значимых качеств 
будущего специалиста как носителя общечеловеческих ценностей, созида
теля творческой личности во многом определяется степенью реализации 
субъект-субъектных отношений во взаимодействии субъектов воспитания 
в образовательном процессе техникума. Ведь воспитание, по М. Щелеру, 
самодостаточно и самоценно, оно не есть подготовка к чему-то: воспита
ние существует не ради подготовки к профессии и даже не ради подготов
ки к жизни, а наоборот, оно -  сама жизнь, а всякая учебная подготовка к 
чему-то существует для воспитания. Воспитание лишено каких-либо 
внешних целей: оно для человека, для того, чтобы человек реализовал се
бя, самоосуществился [9]. В этом направлении и работают основные педа
гогические технологии.

Развитие личности студента -  это решающая роль обучения, которая 
опирается на субъектный опыт обучаемых, учитывает психологические 
особенности обучаемых, направлено на развитие их способностей, а также 
на развитие творческого потенциала личности и формирование структур 
творческой деятельности. Поэтому бесспорным обстоятельством является 
то, что ведущая задача современных педагогических технологий и воспи
тательного процесса направлена на развитие личности обучаемого.
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П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й  К Л У Б  К А К  Ф О Р М А  С О П Р О В О Ж Д Е Н И Я  
Л И Ч Н О С Т Н О Г О  И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  Р О С Т А  

С Т У Д Е Н Т О В

Е.И. Зиборова, С.В. Шкилёв

Модернизация системы образования, обусловленная социально- 
экономическими преобразованиями в обществе, повлекла за собой изме
нение его содержания, создание новых ее моделей. Актуальные тенденции 
в развитии системы профессионального образования потребовали пере
смотра концептуальных и технологических подходов к подготовке спе
циалиста современной школы. Новое понимание цели современного обра
зования актуализировало задачу реформирования личностной и профес
сиональной подготовки будущего специалиста, в основе которой -  пере
ориентация образовательного процесса накопления знаний, навыков, уме
ний на развитие личности обучающегося.

В настоящее время все большее распространение получают иннова
ционные технологии обучения. В первую очередь и сфере гуманитарных 
дисциплин. Особой популярностью стали пользоваться летние и зимние 
психологические школы и выездные тренинговые семинары. Их популяр
ность можно объяснить тем, что подобные формы занятий позволяют со
четать не только получение новых знаний, но и межличностное общение 
среди единомышленников, а также отдых на природе. В таких условиях 
возникает ни с чем не сравнимая психологическая атмосфера, которая не 
только способствует усвоению новых знаний и обмену опытом между 
Участниками, но и дает мощный толчок к личностному и профессиональ- 
ному развитию.
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