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В период подросткового развития важным 
психолого-педагогическим новообразованием 
становится повышение роста самосознания, 
когда не только расширяется общий кругозор 
видения мира, но и существенно углубляются 
познания о собственной социальной значимо-
сти. Развивающееся самосознание подростка 
обуславливает изменение одного из видов его 
деятельности, a именно учебный труд. В ре-
зультате происходит переоценка прежних це-
лей и задач учебной деятельности: на первое 
место выходят социальные мотивы перспекти-
вы и самоутверждения. Развитие познаватель-
ной мотивации в подростковом возрасте отра-
жается в активизации внимания и обострении 
интереса к общеобразовательным предметам 
и разнообразным видам учебной деятельно-
сти. В своем стремлении постичь новое под-
росток не только получает удовлетворение 
от самого процесса познания, но и начинает 
серьезно задумываться о потенциальных ре-
зультатах учебного труда, ибо уже способен 
осознавать, что они сыграют решающую роль 
в его социальном становлении.

Стабильность познавательной мотивации 
учащихся является важнейшим критерием эф-
фективности педагогического процесса. Если 
учение будет неизменно вызывать у школьников 
интерес, то это, безусловно, станет содейство-
вать как расширению запаса знаний, так и за-
кономерному повышению их качества. В силу 
того, что «качество как философская катего-
рия – не столько процентный показатель усво-
ения знаний, сколько глубинный, сущностный 
показатель прогресса культуры человека» [1], 
устойчивая познавательная мотивация способ-
ствует погружению школьника в ценностное 
пространство культуры, обеспечивая также бо-
лее эффективную реализацию его социальных 
мотивов, что является свидетельством понима-
ния учеником своего гражданского долга и вы-
сокой социальной ответственности. 
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Введение в России образовательных стандар-
тов третьего поколения (ФГОС ВПО) ставит перед 
образовательными учреждениями Высшего про-
фессионального образования ряд задач по выпол-
нению их требований. Среди таких задач можно 
выделить проблему выбора методов и технологий 
обучения, обеспечивающих процесс формирова-
ния у студентов профессиональных компетенций.

Компетентностный подход рассматривается 
государством как один из главных путей повы-
шения качества не только профессионального, 
но и общего среднего образования. Новое по-
коление государственных стандартов общего 
образования нацелено на формирование у уча-
щегося базовых компетентностей: информаци-
онной, коммуникационной, самореализации, 
самообразования. Для каждой профессии суще-
ствует дополнительный предметно-специаль-
ный набор компетенций, который является кон-
кретизатором общих компетенций для данного 
профессионального пространства.

Компетентностная модель представляет со-
бой обучение, в котором с помощью всей си-
стемы традиционных и новых педагогических 
технологий [1, 2, 3, 4] в рамках учебной деятель-
ности, динамически моделируется предметное 
и социальное содержание будущей професси-
ональной деятельности. Таким образом, обе-
спечиваются условия преобразования учебной 
деятельности студента в профессиональную де-
ятельность будущего специалиста. 

Основной единицей задания содержания об-
разования в таком обучении выступает проблемная 
ситуация во всей своей предметной неоднознач-
ности и противоречивости. Набор таких ситуаций 
позволяет развернуть содержание образования 
в динамике путем задания сюжетной основы, моде-
лируемой профессиональной деятельности и созда-
ет возможности интеграции знаний разных дисци-
плин, необходимых для разрешения этих ситуаций. 

Применение игрового моделирования, на-
пример, в процессе экологической подготовки 
студентов, позволяет имитировать конкретную 
ситуацию, связанную с природопользованием, 
при этом вырабатываются навыки системного 
мышления, пробуждается стремление к поиску 
новых идей, стремление к творчеству и коллек-
тивному взаимодействию [1, 2, 3, 4].


