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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Метод обучения Основные результаты внедрения метода

Работа в команде, совместное решение 
кейсов, общих задач.

1. Рост процента усвоения теоретического материала 
студентами (они объясняют друг другу, спорят, доказывают 
свою точку зрения в процессе решения задачи) 
2. Рост заинтересованности в выполнении работы (каждому 
хочется проявить себя)
3. Развитие навыков ведения дискуссии и диалога, совместного 
нахождения решения
4. Раскрепощение и более свободное ощущение себя 
в аудитории и с преподавателем; смещение фокуса внимания 
с оценки, выставляемой преподавателем, на суть работы

Деловые игры, основанные на исполнении 
каждым студентом определенной роли по 
сценарию

Формирование благоприятного социально-психологического 
климата и стимулирование творческой активности студентов

Деловые игры и задачи, направленные на 
формирование нестандартного мышления

Выход за рамки стереотипного мышления, развитие творческого 
потенциала, повышение заинтересованности в изучении дис-
циплины 

Выполнение единой логически взаимос-
вязанной работы (проекта) в течение всего 
срока изучения дисциплины

Системное восприятие и понимание сущности изучаемой дис-
циплины
Моментальная отработка теории на практике, применение полу-
ченных на лекции знаний в решении практических задач

Проверка теоретических знаний студентов 
на основе выполненных практических 
работ и участия в семинарах

1. Наглядно проявляется степень усвоения и понимания 
теоретического материала, a не его «зазубривание»
2. Появляется возможность у любого студента проявить себя, свой 
подход, поэтому оценки даже у не очень успевающих студентов 
становятся гораздо выше, чем при традиционном подходе

Деловые игры и задачи, направленные на 
формирование нестандартного мышления – это 
различные задания, связанные с поиском решения 
проблемы, требующей проявления творческого 
подхода, ассоциативного мышления. Например, 
экспериментальной группе студентов давались 
логические задачи, задачи на нестандартное ис-
пользование привычных вещей, построение ас-
социативных цепочек. После решения задач на 
математическую логику испытуемые сложно 
перестраивались на нестандартное мышление, 
однако с каждой последующей подобной задачей 
время их решения сокращалось: первую задачу 
на нестандартное мышление студенты решили 
за 13 минут, вторую – за 7 минут, третья потре-
бовала уже около 5 минут. Это говорит о том, что 
навыкам нестандартного мышления, творческого 
полхода можно и нужно учить! 

Для формирования эффективной системы 
обучения инновационному мышлению студен-
тов необходимо обучение установке на посто-
янный процесс обновления, так как внедрение 
инноваций в уже работающий механизм более 
рискованный процесс; обучение тем специаль-
ностям, которые реально востребованы на мест-
ном рынке, a также сочетание лекционного об-
учения и виртуального (симуляторы, игры) как 
симбиоз теории и практики. 

Таким образом, системность и междисци-
плинарность в обучении дисциплины будет спо-
собствовать формированию заинтересованных 
в обучении студентов и впоследствии молодых 
специалистов, отвечающих требованиям време-
ни: инициативных, обладающих предпринима-
тельским духом и творческим подходом, спо-
собных генерировать идеи.
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Необходимым условием повышения каче-
ства образования является широкое внедрение 
в процесс обучения творческих заданий, раз-
вивающих самостоятельность и креативность 
мышления, способствующих поддержанию 
стремления к успеху.

Творческая деятельность активизирует ин-
теллектуальную деятельность и приводит к соз-

данию продуктов творчества, которые отлича-
ются новизною и оригинальностью, раскрывают 
интеллектуальный потенциал обучающихся. 

Применение творческих заданий имеет сле-
дующие преимущества:

1. Постоянная мобилизация умственных 
сил учащихся, не позволяющая им отвлекаться 
от процессов овладения знаниями, навыками 
и умениями и все возрастающая заинтересован-
ность учением.

2. Обеспечение необходимых условий дея-
тельности вовлечения учащихся в учебный про-
цесс, что приводит к формированию и развитию 
не только кратковременной, но и долговремен-
ной памяти учащихся как основы «выживаемо-
сти» знаний.
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3. Приобретение учащимися навыков само-

стоятельной творческой выработки решений.
4. Наличие постоянного взаимодействия 

учителя с учащимися и учащихся между собой.
5. Обеспечение направленности на преиму-

щественное развитие интеллектуальных, профес-
сиональных, поведенческих умений и навыков.

6. Повышение степени мотивации и эмоци-
ональности восприятия изучаемого материала, 
его переработки и усвоения [1; 2; 3].

Один из наиболее распространенных в со-
временном языковом обучении приёмов реализа-
ции личностно-деятельного подхода – синквейн.

Техника написания синквейна образна и проста:
первая строка – одно слово, заявляется тема 

или предмет (одно существительное);
вторая строка – два слова (два прилагатель-

ных или причастия), дается описание, в том чис-
ле и метафорическое;

третья строка – три слова (глаго-
лы), характеризуются действия предмета;
четвертая строка – фраза, обычно из четырех 
значимых слов, выражающая отношение автора 
к предмету;

пятая строка – повторение первой стро-
ки, синоним, обобщающий или расширяющий 
смысл темы или предмета (одно слово).

Синквейн – форма свободного творчества, 
требующая от автора умения находить в инфор-
мационном материале наиболее существенные 
элементы, делать выводы и кратко их формули-
ровать, например:

Русский язык.
Богатый, удивительный.
Учит, объясняет, творит.
Язык – это путь цивилизации и культуры!
Познание.
Процедура составления синквейна требу-

ет реализации всех личностных способностей 
составителя (интеллектуальных, творческих, 
образных), позволяет гармонично сочетать эле-
менты всех трех основных образовательных си-
стем: информационной, деятельностной и лич-
ностно ориентированной.

В значительной степени осмыслению и систе-
матизации знаний и опыта обучащихся, развитию 
творческого мышления способствует также эври-
стическая беседа. Этот метод обучения предпола-
гает частично-поисковую деятельность по поиску 
ответов на ряд проблемных вопросов, подготов-
ленных педагогом в порядке возрастающей труд-
ности, с целью организации усвоения учебного 
материала через вопросно-ответную форму.

Эвристическая беседа может строиться на 
серии вопросов. Основным условием эффектив-
ности эвристической беседы является правиль-
ное конструирование вопросов.

Первая серия вопросов должна быть направ-
лена на то, чтобы выяснить целевую установку 
темы, как проблемы, требующей решения.

Кто, где, когда, что? В чем суть? Какова 
главная идея?

Вторая серия вопросов должна быть направ-
лена на решение поставленной проблемы. 

Почему? Отчего? Зачем? Что я об этом знаю?
Третья серия вопросов ставится в связи 

с выполнением намеченного плана.
Что лучше? Перескажите. Сформулируй-

те. Объясните.
Четвертая серия вопросов приводит к фор-

мулировке вывода самими студентами.
Согласны ли вы с этим? Найдите ошибки? 

Что правильнее?
Пятая серия вопросов выясняет применение 

этих знаний.
Как и где использовать? Что еще может 

интересовать?
Эти вопросы стимулируют творческое мыш-

ление, в результате приобретаются новые знания. 
Так, например, подобным образом, может 

быть актуализирована одна из сложных грам-
матических тем «Виды глагола». Преподаватель 
указывает на таблицу с глаголами совершенного 
и несовершенного видов:

Наклеивать Наклеить
Прибегать Прибежать

Печь Испечь

и предлагает определить грамматический при-
знак, по которому различаются глаголы обоих 
столбиков. Если студенты затрудняются, далее на-
чинается поиск с двух незавершенных предложе-
ний: Я долго ... марки. Я ... все марки. Студентам 
предлагается вставить соответствующий глагол. 
Задание выполнено, но различие все же не опре-
делено. Тогда преподавателем описывается ситу-
ация: «Мама звонит с работы домой сыновьям, 
спрашивая, как дела. Один мальчик отвечает: «Я 
учил уроки, решал задачу, готовился к диктанту, 
убирал комнату, подметал пол». Другой ответил: 
«Я выучил уроки, решил задачу, подготовился 
к диктанту, потом убрал комнату и подмел пол». 

– Как вы думаете, в каком случае мама мо-
жет быть совершенно спокойной и почему?

Студенты отвечают: во втором случае, так как 
второй мальчик закончил работу, и легко опреде-
ляют различие между словами, являющимися гла-
голами незаконченного и законченного действия. 
Таким образом, в данной задаче решение находит 
сами студенты, добыв для себя новые знания.

Следующий метод – «Фруктовый сад». Твор-
ческий потенциал данного метода базируется на 
выявлении собственной позиции в отношении 
проблемного вопроса или проблемной ситуации. 

Для проблемного анализа и оценки нами 
предлагается проблема современных учебни-
ков и учебных пособий по русскому языку для 
средней школы. После презентации различных 
средств обучения студенты должны были вы-
разить свое мнение на фруктовом дереве: на 
шаблонах яблок и лимонов, плюсы – на яблоке, 
минусы – на лимоне, затем прикрепить свою 
оценку на соответствующее дерево.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
На дубе (третье дерево) можно представить 

свои пожелания к составителям современных 
учебных средств обучения. 

Весьма продуктивно использование работ 
частично творческого характера, таких как: вос-
становление текста, анализ композиции текста, 
сопоставительный анализ художественных и на-
учных текстов, прием «Закончи рассказ» и др. Так, 
в частности, прием «Закончи рассказ» направлен 
как на получение требуемого образовательного 
продукта (анализ рассказа, текста, творческое 
определение его идеи), так и на реализацию лич-
ностного потенциала студентов. К примеру, при 
изучении темы «Антонимы» можно использовать 
рассказ К. Паустовского «Злая радость» (назва-
ние рассказа не называется). 

Для внеаудиторной работы нами пред-
лагаются задания, связанные с литературным 
творчеством: сочинение с элементами срав-
нительной характеристики, написание сказки, 
составление сценария, сочинение-миниатюра, 
сочинение стихотворения, связанного с опреде-
ленной орфограммой или термином.

Новые возможности для творчества в обуче-
нии предоставляют нестандартные формы заня-
тий, которые могут способствовать повышению 
эффективности самостоятельной работы обуча-
ющихся, позволяют реализовать принципиально 
новые формы и методы обучения. Нестандартное 
занятие требует от педагога большой подготови-
тельной работы. Сегодняшний преподаватель 
должен владеть глубокими теоретическими зна-
ниями, различными методами, инструкциями 
и другими нормами. Преподаватель должен стать 
квалифицированным консультантом, владеющим 
современными методами консультирования по 
разрешению различных вопросов. Обучающиеся 
являются активными участниками учебного про-
цесса. Они сами должны формировать цели, вы-
являть проблемы, анализировать информацию, 
вырабатывать возможные пути решения проблем.

Для развития познавательных и интеллек-
туальных способностей студентов нами приме-
няются такие формы обучения, как: видео-урок, 
урок-игра, интегрированный урок, урок-сорев-
нование, урок-конференция, урок-семинар и др. 
Данные виды занятий способствуют развитию 
индивидуальных возможностей обучаемого, по-
вышению его информационной и гуманитарной 
культуры. При проведении таких работ развива-
ется логическое мышление, фантазия, студент 
самостоятельно ищет ответ на вопрос, приоб-
ретает свой взгляд на рассматриваемые явления.

При нетрадиционных формах обучения пре-
подаватель должен учитывать, что степень слож-
ности должно отвечать учебным возможностям 
обучающихся. Переход с одного уровня на дру-
гой должен осуществляться постепенно, что обу-
чаемый справится со следующим уровнем само-
стоятельности или сложности, иначе в знаниях 
учащихся могут возникнуть проблемы. 

На современном этапе учащийся может 
развиваться только в процессе многосторонней 
творческой деятельности. Это прежде всего 
умение переносить усвоенное на новый матери-
ал, обнаружить скрытые зависимости и связи, 
анализировать, интегрировать и синтезировать 
информацию, классифицировать и сопостав-
лять факты, явления, предметы. 

Подготовка и проведение нетрадиционных 
форм занятий стимулируют обучающихся к даль-
нейшему углублению знаний в результате работы 
с различными источниками, a также расширяют 
кругозор, вызывают интерес к профессиональ-
ной лексике, профессии, развивает логику, мыш-
ление, углубляют знания по русскому языку. 

Одна из подобных форм – ролевая игра, в ко-
торой одновременно сочетаются речевая, игровая, 
учебная и научно-исследовательская деятельность. 

Ролевая игра – интереснейший творческий 
процесс. Можно смело утверждать, что из всех 
возможных игр именно данный вид заставляет 
участников в наибольшей мере проявить свой 
творческий потенциал. Каждый игрок – создатель, 
автор своего персонажа, который может влиять на 
игровой мир и действия прочих персонажей.

Так, на занятиях по практическому русско-
му языку мы применяли ролевую игру «Научная 
конференция». Тема конференции – «Роль рус-
ского языка в системе среднего общего образо-
вания в РК». Студентами были подготовлены 
следующие доклады: 

1) русский язык как учебный предмет: про-
блемы и перспективы; 

2) цели изучения русского языка в средней 
школе; 

3) языковая ситуация в Республике Казахстан. 
С докладами также выступили студенты, 

исполнившие роли: вице-министра образова-
ния и науки РК, профессора КазНУ имени аль-
Фараби и профессора КазНПУ имени Абая.

Целесообразно также применение таких не-
традиционных форм, как интеллектуальная игра 
«Клуб знатоков», ролевая игра «В эфире – ново-
сти», языковая игра «На одну букву».

Таким образом, проведение нестардартных 
форм занятий и применение творческих зада-
ний дает возможность сделать процесс обуче-
ния увлекательным, стимулирующим, креатив-
ным. У обучащихся появляется желание активно 
включаться в процесс познания, уменьшается 
пассивность. Студент становится центральным 
звеном процесса обучения, что способствует обо-
гащению его эмоциональной, интеллектуальной 
сферы, его развитию и самореализации и, таким 
образом, повышению эффективности обучения.
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