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Элективные курсы в системе методической подготовки 
будущего учителя физики в условиях реализации 

новых образовательных стандартов 
В статье приводится обоснование значимости элективных методических курсов по физи-

ке в системе методической подготовки будущего учителя физики, осуществляемой в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Вводятся авторские определения элективного методического предметного курса по физике и 
элективного методического межпредметного курса по физике. Раскрывается специфика под-
готовки будущего учителя физики в рамках данных курсов в соответствии с моделью методи-
ческой системы изучения элективных методических курсов по физике. Даётся характеристика 
структуры данной модели, включающая три взаимосвязанных основных компонента: целепола-
гающий, содержательно-процессуальный и результативный компоненты. Определяются подхо-
ды и принципы к отбору содержания и структурированию элективных методических курсов по 
физике. Обосновывается необходимость проектирования в рамках элективных методических 
курсов по физике активных и интерактивных методов и форм обучения, современных образо-
вательных технологий обучения, направленных на достижение интегрированного результата 

1 С. И. Десненко является координатором исследования, определяет концепцию, формулирует выводы кол-
лективного исследования, оформляет текст статьи.

2 М. А. Десненко организует исследование, определяет логику его проведения и анализа, проводит апробацию 
и формулирует выводы коллективного исследования, оформляет текст статьи.
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 Теория и методика профессионального педагогического образования 

обучения как совокупности общих и профессиональных компетенций, которыми должен об-
ладать будущий учитель физики. Приводятся примеры учебно-методических заданий разно-
го уровня сложности (базовый, повышенный, углублённый), направленных на формирование 
ряда профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9), предлагаемых будущим учи-
телям физики при изучении нормативного курса «Методика обучения и воспитания (физика)», 
элективного методического предметного курса по физике «Современный урок физики в шко-
ле», элективных методических межпредметных курсов «Руководство проектно-исследователь-
ской деятельностью учащихся», «Моделирование в науке». 

Ключевые слова: система методической подготовки, будущий учитель физики, электив-
ные курсы, новые образовательные стандарты высшего образования

Введение. Модернизация высшего об-
разования, проводимая в настоящее время в 
России, направлена на повышение роли обу-
чающегося, его активной позиции в образова-
тельном процессе вуза. Качественное обнов-
ление высшего образования осуществляется 
в направлении совершенствования подготов-
ки специалистов, в том числе методической 
подготовки будущих учителей физики, спо-
собных осознанно использовать потенциал 
фундаментальных дисциплин для системно-
го решения профессиональных задач в своей 
будущей профессиональной деятельности. 
Достижение данной цели возможно на осно-
ве междисциплинарной интеграции в услови-
ях реализации стандартов нового поколения, 
определяющих в качестве интегрированного 
результата обучения совокупность общих и 
профессиональных компетенций, которыми 
должен обладать выпускник вуза. 

В последние годы в педагогической 
литературе [5; 7; 8 и др.] акцентируется вни-
мание на интегративных процессах, затра-
гивающих все уровни образования. В совре-
менных исследованиях междисциплинарная 
интеграция выступает как важнейшая мето-
дологическая категория, направленная на 
обеспечение целостности системы образова-
ния. По мнению ряда учёных [1; 4 и др.], идея 
интеграции превращается в основополага-
ющую категорию дидактики, которая ориен-
тирует исследователей на анализ и форми-
рование связей и обеспечивает целостность 
образовательного процесса. 

В настоящее время в системе высшего 
образования при подготовке бакалавров по 
направлению подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование, профиль «Информа-
тика и физика» реализуется стандарт ново-
го поколения (ФГОС ВО 3+)1 [13]. Согласно 

1 Федеральный государственный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«бакалавр») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru (дата обращения: 10.06.2018).

стандарту, структура программы бакалаври-
ата включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образо-
вательных отношений (вариативную). В чис-
ло дисциплин, составляющих вариативную 
часть программы бакалавриата, входят, в 
том числе, элективные курсы (дисциплины 
по выбору). 

Анализ практики обучения будущих 
учителей физики показал, что наблюдается 
сокращение часов на изучение фундамен-
тальных дисциплин, например, дисциплин 
«Общая и экспериментальная физика», «Ос-
новы теоретической физики», «Методика 
обучения и воспитания (физика)». Поэтому 
включение в число дисциплин, составляю-
щих вариативную часть программы бака-
лавриата, элективных курсов продиктовано 
необходимостью хотя бы частичного разре-
шения противоречия между обеспечением 
повышения качества профессиональной 
подготовки студента и сокращением числа 
часов на изучение базовых дисциплин.

Необходимость введения элективных 
курсов в процесс подготовки будущего учите-
ля физики (уровень бакалавриата) обуслов-
лена рядом причин: 

−	сокращение аудиторных часов на изу- 
чение дисциплин (в соответствии с ФГОС  
ВО 3+ 40 % учебного времени отводится на 
аудиторные занятия, 60 % – на самостоя-
тельную работу студентов), что влечёт за со-
бой поиск путей организации самостоятель-
ной работы на основе выстраивания новых 
образовательных маршрутов студентов;

−	устранения противоречия, заключаю-
щегося, с одной стороны, в сокращении ча-
сов на изучение обязательных дисциплин, с 
другой – в необходимости сохранения фун-
даментальности, целостности и системности 
высшего образования; 

−	необходимость ознакомления сту-
дентов как будущих учителей физики с по-
следними достижениями в области физики, 
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физического образования, возможностями 
использования данных достижений в буду-
щей профессиональной деятельности;

−	поиск способов включения в образо-
вательный процесс межнаучной и междисци-
плинарной интеграции [2; 9; 10; 11 и др.]. 

Как известно, элективный курс допол-
няет содержание профиля подготовки вы-
пускников, обеспечивая индивидуализацию 
процесса обучения. Это позволяет каждому 
студенту специализироваться в области зна-
ний, соответствующей его индивидуальным 
образовательным интересам, потребностям 
и склонностям. 

Сказанное выше обусловливает акцен-
тирование внимания на междисциплинарной 
интеграции при проектировании содержания 
образования и подготовке будущих учителей 
физики, которые должны быть конкурентоспо-
собными, востребованными на рынке труда. 

Всё это определило цель исследова-
ния: выявить и обосновать значение и место 
элективных методических курсов по физике в 
системе методической подготовки будущего 
учителя физики с учётом междисциплинар-
ной интеграции; определить подходы и прин-
ципы к отбору содержания и структурирова-
нию данных элективных курсов; обосновать 
необходимость проектирования активных и 
интерактивных методов и форм обучения, 
современных образовательных техноло-
гий обучения, направленных на достижение 
интегрированного результата обучения как 
совокупности общих и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать бу-
дущий учитель физики. 

Методология и методы исследо-
вания. Теоретико-методологическую основу 
исследования составили компетентностный 
и личностно-деятельностный подходы. При 
проведении исследования использовались 
такие методы, как анализ нормативных до-
кументов, научной и учебно-методической 
литературы по проблеме исследования, 
сравнительно-сопоставительный анализ, те-
оретический анализ, моделирование, практи-
ческая апробация результатов. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. В учебном плане для направ-
ления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль «Информатика и фи-
зика», помимо нормативного (базового) курса 
«Методика обучения и воспитания (физика)», 
изучаемого в 6, 7, 8-м семестрах, предусмо-
трено изучение 11 элективных методических 

предметных курсов по физике и 12 электив-
ных методических межпредметных курсов 
по физике. Под элективным методическим 
межпредметным курсом по физике будем 
понимать курс по выбору, соответствующий 
профилю обучения и построенный на основе 
связей, устанавливаемых между дисципли-
ной «Методика обучения и воспитания (фи-
зика)» и рядом общепрофессиональных или 
специальных дисциплин. 

Введение достаточно большого числа 
элективных методических курсов по физике в 
образовательный процесс вуза при подготов-
ке будущего учителя физики направлено на 
решение ряда задач:

−	расширение и углубление знаний сту-
дентов в области физики, методики обучения 
физике в соответствии с их добровольным 
выбором и потребностями, что предоставля-
ет возможность обучающимся изучать допол-
нительные темы, наиболее близко совпада-
ющие с их профессиональными интересами;

−	повышение роли обучаемых в опре-
делении необходимых им знаний, умений, 
компетенций в сфере профессиональной 
педагогической деятельности, поскольку 
студентам даётся право самостоятельного 
выбора элективного курса, что кардинально 
может изменить отношение студентов как бу-
дущих учителей физики к тому, чему и как их 
обучают в вузе;

−	углубление освоения компетенций, 
в первую очередь, профессиональных ком-
петенций и обеспечение индивидуализации 
образовательной программы студентов в об-
ласти методики обучения физике;

−	целесообразное сочетание теоре-
тической подготовки и элементов будущей 
профессиональной педагогической деятель-
ности учителя физики;

−	обеспечение соответствия требова-
ний регионального рынка труда интересам 
студентов как будущих учителей физики, воз-
можностей вуза – достижениям науки и пере-
довой практики.

Условия создания и реализации элек-
тивных методических курсов по физике, на-
правленных на решение приведённых выше 
задач, следующие: 

– в технологию разработки содержа-
ния и реализации элективного методического 
курса по физике должна быть заложена еди-
ная интегрирующая основа. Это связано с 
тем, что использование междисциплинарного 
подхода при организации элективного мето-
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дического курса по физике позволяет учиты-
вать междисциплинарные связи по профилю 
обучения и предоставлять студентам, как 
будущим учителям физики, возможности для 
самосовершенствования в области несколь-
ких образовательных сфер, значимых с пози-
ций будущей профессии учителя физики;

– элективные методические курсы по 
физике как элемент системы методической 
подготовки будущего учителя физики должны 
формироваться на основе компетентност-
ного подхода, т. е. предусматривать возмож-
ность сочетания обязательных нормативных 
дисциплин («Методика обучения и воспита-
ния (физика)», «Общая и экспериментальная 
физика», «Основы теоретической физики») с 
элективными курсами на основе компетен-
ций, и быть направлены на решение частных 
образовательных задач, обеспечивающих 
качественную подготовку студентов как буду-
щих специалистов;

– при формировании элективных мето-
дических курсов по физике следует опирать-
ся на результат анализа требований к выпуск-
нику как будущему учителю физики с учетом 
потребностей регионального рынка труда,  
предусматривать возможности сопряжения  
ФГОС ВО 3+1 [13] и Профессионального стан-
дарта педагога2 [14], учитывать мнения сту-
дентов. Такие курсы будут носить динамич-
ный характер за счёт уточнения и дополнения 
изменений конъюктуры рынка труда, появле-
ния новых образовательных технологий, в 
том числе в области физики, методики обуче-
ния физике, и интересов студентов;

– каждый элективный методический 
курс по физике должен быть обеспечен адек-
ватной технологией обучения, в том числе с 
использованием активных и интерактивных 
методов и форм обучения, современных тех-
нологий обучения, обеспечивающих решение 
образовательной задачи и поддерживающих 
интерес студента в овладении содержанием 
элективного курса; 

– при реализации элективного мето-
дического курса по физике должны быть 
предусмотрены возможности реализации 

1 Федеральный государственный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«бакалавр») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru (дата обращения: 10.06.2018).

2 Профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, начальном об-
щем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.uп.ru (дата обращения: 10.06.2018).

сочетания учебной и практической деятель-
ности студентов, например, в имитационном 
моделировании и участии в проектах, как 
важнейших составляющих в формировании 
профессиональной компетенции студента 
как будущего специалиста.

В соответствии со структурной мо-
делью системы методической подготовки 
будущего учителя физики [3, с. 7] электив-
ные методические курсы по физике могут 
рассматриваться как эффективная форма: 
а) интеграции пропедевтической подготовки 
с тремя составляющими (общекультурная, 
психолого-педагогическая, предметно-обра-
зовательная составляющие) и целенаправ-
ленной методической подготовки студентов, 
включающей теоретическую, практическую, 
исследовательскую составляющие; б) само-
совершенствования студентов в области их 
личностных учебных и профессиональных 
предпочтений; в) повышения мотивации к пе-
дагогической деятельности в области физи-
ческого образования. В целом, данные курсы 
служат целям погружения студентов в кон-
текст будущей профессии, что позволяет по-
высить конкурентоспособность выпускников.

В соответствии с уровневой моделью 
системы методической подготовки будущего 
учителя физики [3, с. 9], раскрывающей со-
держательный, организационно-процессу-
альный и личностный аспекты подготовки, а 
также специфику подготовки будущих учите-
лей физики, элективные методические курсы 
по физике должны рассматриваться как один 
из важнейших элементов системы методиче-
ской подготовки будущего учителя физики.

Специфику подготовки будущего учите-
ля физики в рамках элективных методических 
курсов по физике отражает модель методиче-
ской системы изучения элективных методиче-
ских курсов по физике. При её построении мы 
опирались на модель методической системы 
изучения элективных курсов по современной 
физике в профильной школе [6]. 

В структуре данной модели выделены 
три основных компонента: целеполагающий, 
процессуально-содержательный и результа-
тивный. Компоненты модели взаимосвязаны 
и образуют единую систему. 

Целеполагающий компонент модели 
предполагает определение целей и задач  
изучения элективного методического курса 
по физике, требований к результатам усво-
ения курса (компетенции) и характеристику 
уровней сформированности компетенций.
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Содержательно-процессуальный ком-
понент модели включает: критерии отбора 
содержания и организации учебного матери-
ала, изучаемого в рамках элективного мето-
дического курса по физике; формы, методы и 
средства обучения, направленные на дости-
жение целей и задач изучения данного курса 
и формирование компетенций.

Результативный компонент модели 
предполагает диагностику сформированно-
сти компетенций в соответствии с уровнями 
сформированности компетенций на основе 
использования фонда оценочных средств 
(ФОС).

Дадим пояснения к отдельным компо-
нентам модели методической системы изу-
чения элективных методических курсов по 
физике.

Выбор тематики элективных методи-
ческих курсов по физике основан на принци-
пах дополнительности, научности, профес-
сиональной направленности. При отборе и 
структурировании содержания элективного 
методического курса по физике, организации 
учебного материала следует опираться на 
принципы фундаментализации, интеграции, 
целостности, гуманитаризации, практико- 
ориентированности, гуманизации, модуль-
ного проектирования, вариативности, уров-
невой дифференциации. Данные принципы 
определяются функциями в системе педаго-
гического, в том числе физического образо-
вания, целями образования в бакалавриате, 
опираются на образовательный стандарт и 
Профессиональный стандарт педагога, со-
держащие, в том числе, требования к уровню 
подготовки будущего учителя физики (ори-
ентация на готовность к ведению методиче-
ской деятельности в условиях современных 
тенденций развития школьного физического 
образования). 

Применение личностно-деятельност-
ного и компетентностного подходов при ор-
ганизации элективного методического курса 
по физике обусловливают активную позицию 
студента как будущего учителя физики, уча-
ствующего в определении целей, отборе со-
держания обучения, варьировании методов, 
приёмов и форм самостоятельной работы, 
при взаимодействии с другими субъектами 
учебного процесса. При объединении дан-
ных двух подходов элективный методический 
курс по физике следует рассматривать как 
форму межпредметной интеграции и про-
фессиональной специализации.

Для обеспечения усвоения отобранно-
го содержания в рамках элективного мето-
дического курса по физике необходимо ис-
пользовать разнообразные модели процесса 
обучения. К таким моделям относятся: 

– контекстное обучение, предполагаю-
щее интеграцию различных видов деятель-
ности студента как будущего учителя физики 
в условиях, моделирующих будущую про-
фессиональную деятельность, что позволяет 
увеличивать активность студента за счёт ро-
ста доли практической работы;

– проблемное обучение, изменяющее 
характер учебного труда студента как буду-
щего учителя физики с репродуктивного на 
продуктивный, творческий, направляющее 
студента на самостоятельный поиск профес-
сионально значимой проблемы, путей её ре-
шения;

– имитационное обучение, построен-
ное на использовании игровых и имитацион-
ных форм обучения, повышающее роль ак-
тивных и интерактивных методов обучения, 
образовательных технологий в формирова-
нии профессиональных компетенций;

– обучение с использованием техноло-
гий мультимедиа, обеспечивающее широкий 
доступ к образовательным ресурсам, повы-
шающее уровень самостоятельности обуча-
ющегося за счёт применения информацион-
но-коммуникативных средств и технологий. 

При реализации целей элективного кур-
са необходимо использовать другие актив-
ные методы и приёмы обучения: проблемные 
вопросы, ролевые и деловые игры, прове-
дение дискуссий и диспутов, имитационно- 
игровое моделирование, метод проектов и 
т. д. Все эти виды деятельности предостав-
ляют студентам как будущим учителям физи-
ки большие возможности для включения их 
в ситуацию, с которой они могут встретиться 
в своей будущей профессиональной педаго-
гической деятельности, моделирует систему 
отношений, характерных для профессио-
нальной деятельности учителя физики.

Как было отмечено выше, элективные 
методические курсы по физике тесно связа-
ны с нормативным (базовым) курсом «Ме-
тодика обучения и воспитания (физика)». 
Это приводит к тому, что профессиональные 
компетенции формируются в соответствии 
с принципом преемственности в рамках ба-
зового курса и затем в рамках элективных 
методических курсов, а в некоторых случа-
ях формирование компетенций идёт парал-
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лельно в базовом и двух-трёх элективных 
курсах. Процесс формирования компетенций 
продолжается в рамках педагогических прак-
тик. Завершающим этапом формирования 
профессиональных компетенций выступает 
итоговая государственная аттестация сту-
дентов в форме государственного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной рабо-
ты. Преемственность в формировании про-
фессиональных компетенций выражается не 
только в смене семестров и элективных кур-
сов (как этапов формирования компетенций), 
изучаемых студентами, но и в усложнении 
уровня учебно-методических заданий (УМЗ). 
Сложность и характер заданий обусловлены 
их содержанием, многоаспектностью и инди-
видуальным характером выполнения.

Учебно-методические задания под-
разделяются на три типа в соответствии с 
уровнем выполнения (базовый – Б, повышен- 
ный – П и углублённый – У уровни). Приве-
дём примеры УМЗ, выполнение которых на-
правлено на формирование ряда профес-
сиональных компетенций (ПК-1, ПК-4, ПК-8, 
ПК-9), предлагаемых будущим учителям фи-
зики при изучении нормативного курса «Ме-
тодика обучения и воспитания (физика)», 
элективного методического предметного кур-
са по физике «Современный урок физики в 

школе», элективных методических межпред-
метных курсов «Руководство проектно-ис-
следовательской деятельностью учащихся», 
«Моделирование в науке» (табл. 1–4). Более 
подробно описание УМЗ различных типов 
при формировании профессиональных ком-
петенций при изучении элективных методи-
ческих курсов по физике приведено в учеб-
но-методическом пособии1 [12]. 

Выводы. Реализация элективных ме-
тодических курсов по физике в системе ме-
тодической подготовки будущего учителя 
физики при соответствующей организации 
учебного процесса позволяет учитывать и 
развивать способности каждого студента как 
будущего учителя физики, формируя и со-
вершенствуя необходимые для него компо-
ненты профессиональных компетенций. Но-
визна данных курсов заключается в том, что 
содержание, структура и организация заня-
тий в рамках курсов определяются с учётом 
двух типов целей, а именно: а) цели, которые 
перед обучаемыми ставит преподаватель; 
б) цели, которые перед самим собой ставит 
студент как будущий учитель физики. Такое 
целеполагание предполагает обязательный 
учёт потребностей студентов и создание ус-
ловий для их успешного саморазвития в об-
ласти физического образования.

Таблица 1
Учебно-методические задания, направленные 

на формирование профессиональной компетенции ПК-11

Дисциплина учебного плана, семестр, в котором изучается

Методика обучения 
и воспитания (физика)

6-й семестр

Методика обучения 
и воспитания (физика)

7-й семестр

Методика обучения 
и воспитания (физика)

8-й семестр

Современный урок 
физики в школе

9-й семестр

1 2 3 4

ПК-1. Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов

УМК (Б). В виде схемы 
представьте и охарак-
теризуйте состав УМК 
по физике, укажите 
значение каждого ком-
понента УМК.

УМЗ (Б). На основе ана-
лиза рекомендованной 
литературы раскройте 
содержание понятия 
«курсы по выбору». 
Укажите роль и место 
курсов по выбору в си-
стеме предпрофильной 
подготовки обучающих-
ся основной школы.

УМЗ (Б). Используя 
рекомендованные 
учебники по физике для 
средней школы (базо-
вый уровень), выяви-
те и кратко опишите 
особенности темы по 
изучению основ моле-
кулярно-кинетической 
теории средней школы 
(базовый уровень). 

УМЗ (Б). Является 
ли образовательный 
стандарт нормативным 
документом? Зачем 
нужен образователь-
ный стандарт? Ответ 
обоснуйте.

1 Десненко С. И., Проклова В. Ю., Десненко М. А. Элективные методические курсы по физике: учеб.-метод. 
пособие. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 195 с.
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Окончание табл. 1

1 2 3 4

УМЗ (Б). На основе 
анализа рекомендован-
ных статей сравните 
различные подходы к 
определению содер-
жания и структуры 
рабочей программы по 
физике. 
УМК (П). Используя 
предложенные УМК по 
физике для основной 
школы (авторы УМК: 
Пурышева Н. С. и др., 
Перышкин А. В. и др., 
Громов С. В. и др.), на 
основе предложенных 
критериев проведите их 
сравнительно-сопоста-
вительный анализ

УМЗ (П). Используя ди-
дактический материал 
«Оценивание програм-
мы курса по выбору», 
проведите анализ пред-
ложенных программ 
курсов по выбору по 
физике, сформулируй-
те выводы.
УМЗ (У). Разработай-
те сценарий одного 
занятия курса по вы-
бору по физике (тема 
выбирается студентами 
самостоятельно)

УМЗ (П). Проанализи-
руйте программы для 
основной и средней 
(полной) школы с точки 
зрения возможностей 
организации фундамен-
тального физического 
эксперимента.
УМЗ (П). Используя 
рекомендованную 
литературу, учебники 
по физике, проведите 
научно-методический 
анализ основных поня-
тий в теме «Взаимодей-
ствие тел» на примере 
понятий: механическое 
движение, масса, сила

УМЗ (П). Поясните, 
почему стандарты 
второго поколения 
для школы называют 
«стандартами трёх Т». 
Охарактеризуйте требо-
вания, описываемые 
в стандарте второго 
поколения.
УМЗ (У). Проведите 
сравнительно-сопо-
ставительный анализ 
стандартов первого и 
второго поколений для 
школы. Предложите 
критерии сравнения. 
Результаты анализа 
представьте в виде та-
блицы «ФГОС: понятие, 
сущность, особенности»

Таблица 2
Учебно-методические задания, направленные 

на формирование профессиональной компетенции ПК-41

Дисциплина учебного плана, семестр, в котором изучается
Методика обучения 

и воспитания (физика)
6-й семестр

Методика обучения 
и воспитания (физика)

7-й семестр 

Моделирование 
в науке

8-й семестр

Современный урок 
физики в школе

9-й семестр
ПК-4. Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами учебных предметов

УМЗ (Б). Используя 
различные источники 
информации, раскройте 
понятие «универсаль-
ное учебное действие» 
(УУД).
УМЗ (Б). Охаракте-
ризуйте требования к 
результатам освоения 
основных образова-
тельных программ: 
предметные, метапред-
метные, личностные 
(на материале учебного 
предмета «Физика»).
УМЗ (П). Предложите 
формулировки заданий, 
позволяющих оцени-
вать у обучающихся 
степень сформирован-
ности познавательных 

УМЗ (П). Разработайте 
фрагмент урока фи-
зики, основу которого 
составляют учебные 
задания, направлен-
ные на формирование 
регулятивных умений 
обучающихся на основе 
содержания учебного 
предмета «Физика» 
(тема выбирается 
студентами самостоя-
тельно).
УМЗ (П). Перечислите и 
кратко охарактеризуйте 
коммуникативные

УМЗ (П). Составьте 
обобщающую таблицу 
«История создания 
тепловой машины». 
Предложите задания 
для обучающихся 
при работе с данной 
таблицей. Какие, по 
вашему мнению, УУД 
могут быть сформи-
рованы у школьников 
при использовании на 
уроках физики данных 
заданий?

УМЗ (Б). Пользуясь 
таблицей «Матрица 
согласования приёмов 
кейс-технологии и УУД 
для основной школы»1 
[15], конкретизируйте 
деятельность учащих-
ся при выполнении 
конкретных кейсов по 
физике в терминах УУД 
(ФГОС ООО). Результат 
выполнения задания 
представьте в виде 
таблицы.

1 Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О. Б. Даутова  
[и др.]. – СПб.: КАРО, 2014. – 176 с.
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УУД (умение анали-
зировать, сравнивать, 
сопоставлять и т. п.)

УУД, которые могут 
быть сформированы у 
школьников при группо-
вой работе по опре-
делённой теме (тема 
выбирается студентами 
самостоятельно).
УМЗ (У). Обоснуйте 
следующее положение: 
учебный предмет «Фи-
зика» есть компонент 
целостной системы 
личностно- и культур-
но-ориентированного 
образования

УМЗ (П). Оцените пред-
ложенные физические 
модели с точки зрения 
соответствия критериям 
эстетической ценно-
сти. Какие, по вашему 
мнению, УУД могут 
быть сформированы 
у школьников при ис-
пользовании на уроках 
физики подобного типа 
заданий?
УМЗ (У). Напишите эссе 
на тему «Роль школьно-
го компьютерного физи-
ческого эксперимента в 
проектировании совре-
менного урока физики 
для достижения целей 
современного образо-
вательного стандарта»

УМЗ (П). Пользуясь ре-
комендованной литера-
турой, охарактеризуйте 
ТРКМ как современ-
ную образовательную 
технологию, имеющую 
универсальный, мета-
предметный характер 
УМЗ (У). Докажите, что 
рабочая программа 
учителя является ин-
струментом планирова-
ния процесса формиро-
вания УУД

Таблица 3
Учебно-методические задания, направленные 

на формирование профессиональной компетенции ПК-8

Дисциплина учебного плана, семестр, в котором изучается

Методика обучения 
и воспитания (физика)

6-й семестр

Руководство 
проектно-исследова-
тельской деятельно-

стью учащихся 
6-й семестр

Методика обучения 
и воспитания (физика)

7-й семестр

Методика обучения 
и воспитания (физика)

8-й семестр

1 2 3 4

ПК-8. Способность проектировать образовательные программы

УМЗ (Б). Сформулируй-
те цели и задачи к уро-
кам физики, используя 
современные подходы 
к формулированию це-
лей (в контексте ФГОС): 
1-я гр. – тема урока 
«Взаимодействие тел»; 
2-я гр. – тема урока 
«Давление. Единицы 
давления»; 
3-я гр. – тема урока 
«Мощность. Единицы 
мощности».
УМЗ (П). Выполните те-
матическое поурочное 
планирование одной 
из тем педагогической 
практики.

УМЗ (П). Разработайте 
содержание внеурочно-
го мероприятия, основу 
которого составляет 
организация проектной 
или учебно-исследова-
тельской деятельности 
школьников в области 
физики и информатики.
УМК (П). Разработайте 
содержание одного из 
предложенных учебных 
проектов по физике и 
информатике. (Указа-
ние: в проект включите 
элементы учебного ис-
следования в области 
физического экспери-
мента).

УМЗ (Б). Предложите 
систему физических за-
дач при изучении темы 
«Взаимодействие тел».
УМЗ (П). Используя 
различные источники 
информации, предло-
жите различные вари-
анты плана-конспекта 
урока на тему «Трение 
в природе и техни-
ке». Используя схему 
методического анализа 
урока, проведите ана-
лиз одного из пред-
ложенных вариантов 
плана-конспекта урока 
на тему «Трение в при-
роде и технике».

УМЗ (Б). Используя 
различные источники 
информации, разрабо-
тайте упражнения для 
усвоения обучающи-
мися смысла понятий 
«состояние макро-
скопической систе-
мы», «деформация», 
«трение»
УМЗ (Б). Предложите 
вариант обобщения 
знаний школьников 
по теме «Электриче-
ский ток в различных 
средах»: а) в форме 
обобщающей таблицы; 
б) в форме опорного 
конспекта; в) в форме 
граф-схемы.
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Окончание табл. 3

1 2 3 4

УМЗ (П). Напишите 
конспект урока по теме: 
1-я гр. – «Масса тела. 
Единицы массы»; 
2-я гр. – «Двигатель 
внутреннего сгорания. 
Паровая турбина»; 
3-я гр. – «Температура»

УМК (П). Разработайте 
учебный проект и учеб-
ное исследование по 
физике и информатике 
и в ходе их презентации 
покажите инвариантную 
и вариативную состав-
ляющие проектной 
и учебно-исследова-
тельской деятельности 
обучающихся в рамках 
данных учебных проек-
та и исследования 

УМЗ (У). Разработайте 
вариант внеклассного 
мероприятия на эко-
логическую тематику 
(защита экологическо-
го проекта, аукцион 
природоохранных идей, 
дидактические игры 
экологической тематики 
«Своя игра», «Тепло-
вые двигатели и охрана 
окружающей среды», 
конкурс кроссвордов, 
криптограмм, чайнвор-
дов и т. п.)

УМЗ (У). Разработайте 
сценарий пресс-кон-
ференции на тему 
«Применение лазеров 
в технике и медици-
не». Используя схему 
методического анализа 
внеклассного меро-
приятия, проведите 
анализ разработанного 
сценария

Таблица 4
Учебно-методические задания, направленные 

на формирование профессиональной компетенции ПК-9

Дисциплина учебного плана, семестр, в котором изучается

Методика 
обучения 

и воспитания 
(физика)

6-й семестр

Руководство 
проектно-

исследовательской 
деятельностью 

учащихся 
6-й семестр

Методика 
обучения

 и воспитания 
(физика)

7-й семестр

Методика 
обучения 

и воспитания 
(физика)

8-й семестр

Современный урок 
физики в школе

9-й семестр

ПК-9. Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

УМЗ (П). Напиши-
те конспект урока 
по теме: 
1-я гр. – «Масса 
тела. Единицы 
массы»; 
2-я гр. – «Двига-
тель внутреннего 
сгорания. Паровая 
турбина»; 
3-я гр. – «Агре-
гатные состоя-
ния вещества». 
Выделите виды 
деятельности 
обучающихся на 
уроке и дайте им 
характеристику.
УМЗ (П). Исполь-
зуя рекомендован-
ную литературу, 
раскройте суть 
различных под-
ходов при изуче-
нии физических 
законов: 

УМЗ (Б). Исполь-
зуя рекомендован-
ную литературу, 
определите дея-
тельность обучаю-
щихся на каждом 
этапе проекта в 
терминах техноло-
гии и в терминах 
УУД (ФГОС).
УМЗ (Б). Исполь-
зуя рекомендо-
ванную литера-
туру, назовите и 
охарактеризуйте 
этапы работы над 
учебным исследо-
ванием (с распре-
делением функций 
и содержания 
деятельности 
субъектов – актив-
ных участников 
проекта). 
1-я гр. – поста-
новка проблемы, 
(актуальность, 
обоснованность, 
социальная значи-
мость темы); 

УМЗ (П). Предло-
жите алгоритмиче-
ское предписание 
для работы школь-
ников при сборке 
электрических це- 
пей. Включите 
данный алгоритм 
во фрагмент урока 
физики.
УМЗ (У). Разрабо-
тайте внеклассное 
мероприятие на 
тему «Оптические 
приборы в быту». 
Выделите и опи-
шите деятельность 
обучающихся на 
данном меропри-
ятии и при подго-
товке к нему. 
УМЗ (У). Напишите 
конспект урока 
физики, развива-
ющего мотива-
ционнуюсферу 
обучающихся и 
проводимого в 
нетрадиционной 
форме.

УМЗ (У). Пред-
ложите вариант 
организации учеб-
но-исследователь-
ской деятельности 
обучающихся при 
изучении второго 
закона термоди-
намики. Напишите 
конспект урока 
физики на ос-
нове включения 
предложенного 
варианта.
УМЗ (П). Пред-
ложите вариант 
организации 
самостоятельной 
работы учащихся 
с графиками при 
изучении гармони-
ческих колебаний.
УМЗ (П). Исполь-
зуя рекомендован-
ные учебники фи-
зики для средней 
школы (базовый 
уровень), темати-
ческое планирова-
ние к учебникам,

УМЗ (Б). Поясните 
на конкретном 
примере особен-
ности диффе-
ренцированной 
групповой работы 
в основной и 
старшей шко-
ле как основы 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов обуча-
ющихся.
УМЗ (П). Разра-
ботайте разноу-
ровневые задания 
для организации 
этапа актуали-
зации опорных 
знаний и умений 
с учётом возраст-
ных особенностей 
обучающихся (ос-
новная и старшая 
школа). Выявите 
и охарактеризуйте 
особенности акту-
ализации опорных 
знаний и умений



15

 Теория и методика профессионального педагогического образования 

1-я гр. – на основе 
деятельностного 
подхода с исполь-
зованием системы 
действий; 
2-я гр. – на основе 
использования 
планов обобщён-
ного характера 
(ПОХ).
УМЗ (У). Как вы 
понимаете следу-
ющие утверж-
дения: 
а) образователь-
ная программа по 
физике – норма-
тивный документ; 
б) образователь-
ная программа как 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут обучаю-
щихся

2-я гр. – изучение 
теории, связан-
ной с выбранной 
темой;
3-я гр. – выдви-
жение гипотезы 
исследования;
4-я гр. – подбор 
методик и практи-
ческое овладе-
ние ими; 
5-я гр. – сбор 
собственного 
материала, его 
анализ и обобще-
ние, собственные 
выводы;
6-я гр. – представ-
ление (презента-
ция) выполненной 
работы.
УМЗ (П). По-
знакомьтесь с 
публикациями в 
периодической 
печати по пробле-
ме организации 
учебно-исследова-
тельской и проект-
ной деятельности 
обучающихся. 
Подготовьте анно-
тации 2–3 статей

УМЗ (П). Пред-
ложите варианты 
обобщающих 
таблиц: 
а) «Эксперимен-
тальное обосно-
вание основных 
положений МКТ»; 
б) «Методы изуче-
ния макроскопиче-
ских систем»; 
в) «Применение 
первого закона 
термодинами-
ки к различным 
изопроцессам 
(изотермическому, 
изобарному, изо-
хорному, адиабат-
ному)». 
Составьте пере-
чень вопросов 
для организации 
работы школь-
ников с данными 
таблицами. Пред-
ложите варианты 
включения данных 
таблиц в урок 
обобщения и си-
стематизации 

на основе прове-
дённого научного 
анализа законов, 
предложите и 
обоснуйте раз-
личные варианты 
методики изуче-
ния закона Ома 
для участка цепи, 
закона Джоуля – 
Ленца, закона Ома 
для полной цепи, 
закона Ампера. 
Охарактеризуйте 
этапы деятельно-
сти школьников 
при обучении по 
конкретной мето-
дике. 
УМЗ (П). В форме 
таблицы рассмо-
трите аналогию 
между механи-
ческими и элек-
тромагнитными 
колебаниями. 
Составьте пере-
чень вопросов для 
организации рабо-
ты обучающихся с 
данной таблицей

в основной и 
старшей школе 
(тема выбирается 
студентами само-
стоятельно).
УМЗ (У). Разра-
ботайте конспект 
урока физики на 
основе использо-
вания технологии 
«Педагогические 
мастерские». 
Охарактеризуйте 
деятельность 
школьников на 
каждом из этапов 
технологии (тему 
урока студенты 
выбирают са-
мостоятельно). 
Можно ли, по 
вашему мнению, 
использовать 
данную техноло-
гию в основной и 
старшей школе? 
Ответ обоснуйте.
УМЗ (У). Исполь-
зуя различные 
источники инфор-
мации, обоснуйте 
положение: «от 
триединой цели 
урока физики:
– к определению 
целей урока физи-
ки через деятель-
ность обучающе-
гося;
– к самостоятель-
ному целеполага-
нию» [15]

Список литературы
1. Груздева Н. В. Интеграция как методологический и дидактический принцип (на примере школь-

ного естественно-научного образования) // Гуманистический потенциал естественно-научного образова-
ния: сб. науч. тр. / под ред. И. Ю. Алексаишной. СПб.: СПбГУПМ, 1996. С. 70–80.

2. Гуреева А. В. Основы организации элективного курса английского языка по профилю специаль-
ности (неязыковой вуз): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2010. 26 с.

3. Десненко С. И. Система методической подготовки будущего учителя физики в условиях реали-
зации новых образовательных стандартов // Учёные записки ЗабГУ. Сер. Профессиональное образова-
ние, теория и методика обучения. 2016. Т. 11, № 6. С. 13–22.

4. Дубицкая Л. В. Методическая система подготовки учителя к реализации педагогической инте-
грации в естественно-научном образовании учащихся средней школы: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. 
М., 2016. 398 с.

5. Королев М. Ю., Королева Л. В., Петрова Е. Б. Об интеграционных процессах в образовании // 
Наука и школа. 2009. № 6. С. 3–6.

6. Кудрявцев В. В., Орлов В. А. Модель методической системы изучения элективных курсов по 
современной физике в профильной школе // Физика в школе. 2011. № 6. С. 40–45.



16

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 6

7. Масленникова В. Ш., Угарова Н. М., Шамсутдинова В. Р. Теория и практика развития ин-
теграционных процессов в воспитании и обучении в учреждениях профессионального образо-
вания [Электронный ресурс]. Казань: Данис, 2012. Режим доступа: http://www.ippporao.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=118:-2012&catid=31:pub-of-sociallab&Itemid=10 (дата обра-
щения: 15.09.2018). 

8. Собко Я. М. Философско-методологические аспекты интегративных курсов в профессиональ-
ном образовании: закономерности построения и функционирования // Молодой учёный. 2013. № 8. 
С. 427–430. 

9. Ушакова М. А. Формирование содержания элективных курсов в системе подготовки учителей 
математики в педвузе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Нижний Тагил, 2006. 20 с.

10. Хохлова Н. В. Место и роль элективных курсов в системе высшего образования: материа-
лы VIII Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2013. 
С. 31–37.

11. Шаронин В. А. Компетентностный подход в формировании содержания и реализации дисци-
плин по выбору студентов в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2005. 24 с.

Статья поступила в редакцию 20.09.2018; принята к публикации 28.10.2018

Библиографическое описание статьи
Десненко С. И., Десненко М. А. Элективные курсы в системе методической подготовки будущего 

учителя физики в условиях реализации новых образовательных стандартов // Учёные записки ЗабГУ. 
Сер. Педагогические науки. 2018. Т. 13, № 6. С. 6–17. DOI: 10.21209/2308-8796-2018-13-6-6-17.

Svetlana I. Desnenko1,
Doctor of Pedagogy, Professor,

Transbaikal State University 
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, Russia, 672039),

e-mail: desnenkochita@rambler.ru
Mikhail A. Desnenko2,

Candidate of Pedagogy, Associate Professor,
Transbaikal State University 

(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, Russia, 672039),
e-mail:d_maikl09@rambler.ru

Elective Courses in the System of Methodical Training 
of Future Physics Teacher in Terms of New Educational Standards Implementation

The article provides a rationale for the importance of elective methodological courses in 
physics in the system of methodical preparation of a future physics teacher, carried out under the 
conditions of the implementation of the Federal State Educational Standard of Higher Education in 
the direction of 44.03.05 Teacher Education (with two training profiles). The authors’ definitions of an 
elective methodical subject course in physics and an elective methodical interdisciplinary course in 
physics are introduced. The specificity of a future physics teacher training within the framework of 
these courses is revealed in accordance with the model methodological system for studying elective 
methodical courses in physics. A characterization of the structure of this model is given, which includes 
three interrelated main components: goal-setting, substantive-procedural and effective components. 
Approaches and principles to the selection of content and structuring of elective methodological 
courses in physics are determined. The article justifies the necessity of designing in the framework 
of elective methodical courses in physics of active and interactive methods and forms of education, 
modern educational technologies of learning aimed at achieving an integrated learning result as a 
set of general and professional competencies that a future physics teacher should have. The article 
contains examples of educational and methodological tasks of different levels of complexity (basic, 
advanced, in-depth), aimed at the formation of a number of professional competencies (PC-1,  
PC-4, PC-8, PC-9) offered to future physics teachers when studying the normative course “Methods 
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of teaching and education (physics)”, elective methodical subject course in physics “Modern physics 
lesson at school”, elective methodical interdisciplinary courses “Management of students’ design and 
research activities”, “Modeling in science”.
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Особенности профессиональной подготовки учителя информатики 
на современном этапе

Процесс подготовки современного учителя информатики сопряжён с рядом изменений, 
которые мы наблюдаем в современном обществе, в современной системе образования. Из-
менения, происходящие в современном обществе, ставят перед системой профессиональной 
подготовки учителя информатики ряд задач, на которые необходимо реагировать. В статье за-
трагивается тема подготовки современного учителя в условиях профессионального динамизма. 
Авторы статьи отмечают характерные черты профессиональной деятельности современного 
человека: формирование профессионального опыта в условиях неоднозначности профессио-
нальных задач, динамичности производственных процессов, избыточности и неопределённо-
сти информации в профессиональной сфере. Возникает необходимость пересмотра подходов 
к организации учебного процесса, направленных на формирование профессиональных ком-
петенций. Создание условий, пересмотр содержания и форматов обучения, способствующих 
успешному вхождению в профессию будущего учителя информатики является основной за-
дачей на современном этапе. Основное содержание исследования составляет анализ усло-
вий организации образовательного процесса, ориентированного на формирование профес-
сиональных компетенций будущего учителя информатики. Делается вывод о том, что поиск 
подходов, ориентированных на формирование личностного и профессионального становления 
педагога осуществляется без учёта особенностей организации профессиональной деятельно-
сти в информационном обществе.

Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, подготовка бакалавров, ин-
формационное общество, учитель информатики, условия организации учебного процесса в 
вузе, профессиональные компетенции учителя

1 О. П. Жигалова анализирует научные источники, формулирует выводы, пишет и оформляет статью.
2 Т. Г. Сепик анализирует научные  источники, пишет и оформляет статью.

Введение. Знания и технологии вы-
ступают основой экономических изменений, 
происходящих в современном обществе. 
Технологии трансформируют сферу про-
фессиональной деятельности современно-
го человека и приводят к появлению «ново-
го знания». Ключевыми характеристиками 
профессиональной сферы современного 
человека становятся: избыточность профес-
сиональной информации, динамичность и 
технологичность процессов в профессио-
нальной сфере, неопределённость профес-
сиональных ситуаций.

В обществе ближайшего будущего фор-
мируется запрос на профессионала, готового 
к использованию своего потенциала при ре-
шении задач, не описанных ранее в профес-
сиональной практике, созданию условий для 
появления нового профессионального знания 
и его осмысления. Деятельность в професси-
ональной сфере фокусируется на применении 
технологий к созданию прототипа совершенно 
нового продукта и исследованию новых зна-
ний, возникающих в сфере его использования. 

В результате в системе высшего про-
фессионального образования формируется 
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модель подготовки специалиста, для кото-
рой характерны следующие черты: создание 
условий в процессе обучения для формиро-
вания у учащегося нового субъектного опы-
та, профессиональное становление через 
осмысление проблем и разработку проектов 
их решения, формирование личной заинте-
ресованности студента, предоставление воз-
можности в реализации реальных проектов 
в условиях построения индивидуальной тра-
ектории обучения студента, разворачивание 
учебного процесса в рамках логики профес-
сиональной деятельности [5; 6].

Формируются определённые требова-
ния к системе профессиональной подготовки 
учителя информатики и ИКТ. Именно к учи-
телю информатики предъявляются повышен-
ные требования, что объясняется важностью 
самого предмета «Информатика и ИКТ» в 
системе общего образования. Этот предмет 
призван подготовить ученика к продолжению 
обучения и реализации профессиональной 
деятельности в условиях высокотехнологич-
ного информационного общества, где инфор-
мационные и коммуникационные технологии 
выступают и как средство, и как цель обуче-
ния и работы, и как сфера появления нового 
знания.

Система профессиональной подготов-
ки современного учителя информатики к ре-
ализации педагогической деятельности в ус-
ловиях высокотехнологичной среды должна 
ориентироваться на важные составляющие и 
характерные черты общества в будущем. 

Методология и методы исследо-
вания. В процессе работы использованы 
методы теоретического анализа, обобщения, 
конкретизации и классификации информа-
ции научно-педагогического и методического 
характера. 

На основе изучения научной лите-
ратуры установлено, что активное разви-
тие технологий визуализации, удалённого 
доступа и коллективного взаимодействия 
приводит к изменениям в сфере педаго-
гической деятельности современного учи-
теля. Следует отметить ключевые из них: 
появление многообразия форм и методов 
обучения (мобильное обучение, адаптивное 
обучение, персонализированное обучение, 
форсайт-обучение и т. д.); изменение мо-
делей обучения (сетевая модель обучения, 
корпоративная модель обучения, модель 
смешанного обучения); совершенствование 
технического обеспечения процессов орга-

низации обучения (дистанционное обучение 
в режиме онлайн, офлайн, платформенные 
решения в формате MOOC, СДО). 

На наш взгляд, запросы современно-
го общества ориентированы на подготовку 
педагогов, готовых к реализации деятельно-
сти в условиях избыточности информацион-
но-образовательной среды, динамичности 
и технологичности процессов организации 
обучения, неопределённости ситуаций, с ко-
торыми они сталкиваются. В современном 
обществе формируется запрос на учителя 
как активную личность, которая способна са-
мостоятельно определять и реализовывать 
цели, выходящие за пределы стандартных 
требований. 

Способность к пониманию глобальных 
процессов в условиях стратегии государ-
ственной политики, готовность к управлению 
системами и процессами в образовательной 
экосистеме определяются как ключевые про-
фессиональные компетенции учителя в бли-
жайшем будущем [14; 17]. 

Формирование готовности педагога к 
реализации педагогической деятельности в 
условиях открытой архитектуры образова-
тельной системы рассматривается нами как 
основная задача в системе профессиональ-
ной подготовки учителя информатики. В усло-
виях открытой архитектуры образовательной 
системы учитель информатики должен вла-
деть такими компетенциями, как: готовность 
к организации познавательной деятельности 
школьников, ориентированной на создание 
образовательных артефактов, не существу-
ющих ранее; готовность к реализации проек-
тов с учащимися с использованием образо-
вательных решений, не существующих ранее 
и не описанных в практике образования; 
способность к оценке социальных рисков от 
использования и применения данных образо-
вательных решений и артефактов.

Теоретический анализ литературных 
источников позволил выделить ключевые 
идеи, взятые за основу в формировании си-
стемы профессиональной подготовки совре-
менного учителя. Ключевой из них является 
идея о формировании готовности современ-
ного учителя к реализации профессиональ-
ной деятельности в условиях «обучения в 
течение всей жизни». Данное направление 
предполагает личностное и профессиональ-
ное становление современного педагога че-
рез формирование готовности к постоянному 
саморазвитию и самообучению. В основе 
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организации процесса подготовки будуще-
го учителя – установка на то, что они сами 
определяют свои потребности в обучении. 
Это способствует формированию важнейших 
умений, востребованных в будущем: само-
стоятельного обучения и управления обра-
зовательным процессом [3]. Данный подход 
в полной мере реализуется в системе педа-
гогического сопровождения деятельности 
современного корпоративного университета 
(Сбербанк, Газпром, МТС и т. д.), в рамках 
которого обучение выстраивается на осно-
ве использования инновационных методик, 
технологий и инструментов по четырём клю-
чевым центрам компетенций – методология, 
развитие и обучение, оценка, управление 
знаниями и консалтинг. 

Необходимость применения деятель-
ностных технологий в системе подготов-
ки будущих педагогов определяют авторы 
В. С. Лазарев, И. А. Крутова, Г. П. Стефанова 
[11; 13]. Они обосновывают это как главное 
направление в разработке научного обеспе-
чения системы профессиональной подготов-
ки педагога. Для формирования профессио-
нальных умений педагога выделяют условия, 
ориентированные на возможность решать 
практические задачи, связанные с професси-
ональной деятельностью учителя, на заняти-
ях; выступать в роли обучающегося, а не об-
учаемого; формировать профессиональные 
действия в соответствии с конкретностью и 
полнотой определения педагогической цели 
и способов проверки фактически полученно-
го результата; осознавать профессиональный 
опыт на основе рефлексии способа действия. 

Анализ научно-педагогической литера-
туры по проблеме подготовки современного 
учителя информатики показывает, что в ней 
нет достаточно точной и ясной картины. Одни 
авторы предлагают совершенствовать со-
держание подготовки учителя информатики. 
Например, В. П. Жуланова предлагает орга-
низовать учебный процесс так, чтобы боль-
шая часть времени обучения выделялась 
на самостоятельную, групповую и сетевую 
работу. Чтобы студент сам в своём обучении 
поучаствовал, «прожил» в современных тех-
нологиях обучения с позиции ученика. Автор 
делает вывод, что подготовить современного 
учителя информатики можно только модели-
руя в процессе обучения процесс професси-
ональной деятельности [7].

О. В. Садыкова отмечает, что «суще-
ствующая практика предметной подготов-

ки учителя информатики не охватывает все 
компоненты науки “Информатики”». Объём 
и глубина предметной подготовки не в пол-
ной мере отражает уровень развития науки 
«Информатики» на современном этапе. В 
результате возникает необходимость в подго-
товке учителя к проектированию профильных 
(элективных) курсов, отражающих уровень 
развития технологий и области их примене-
ния в обществе [15].

Т. А. Шастун [16] констатирует, что сло-
жилось противоречие между постоянным 
возрастанием образовательного потенциа-
ла современных средств ИКТ, повышением 
требований к специально-технологическим 
компетенциям учителя информатики и не-
достаточной разработанностью теоретико- 
методических основ их формирования в 
вузе. Автор утверждает, что «учитель должен 
уметь использовать специальные технологии 
для разработки программного обеспечения и 
реализации их в учебном процессе, анализи-
ровать информационные технологии, прак-
тическое использование различных специ-
альных информационных технологий, что и 
диктует необходимость формирования у него 
специально-технологических компетенций. 
Такие компетенции учителя информатики 
определяют, с одной стороны: обучение ос-
новам информатики на уровне пользователя, 
обучение основам программирования, соз-
дания простейших информационных продук-
тов, презентации, а с другой – способность 
применять специальные информационные 
технологии в процессе обучения и создавать 
информационную обеспеченность учебной 
деятельности учебного заведения».

Л. М. Ивкина [10] предлагает модель 
методической подготовки будущего учителя 
информатики в условиях образовательно-
го кластера на платформе «Мегакласс». Ею 
описаны условия организации педагогиче-
ского эксперимента и представлены резуль-
таты, доказывающие эффективность пред-
ложенной модели.

Авторы Л. В. Горчаков, Н. Ф. Долганова 
и А. Н. Стась [4] считают, что качественная 
предметная подготовка является необходи-
мым требованием к квалификации педагога. 
Они обращают внимание на важность фор-
мирования алгоритмического мышления бу-
дущего учителя информатики. 

А. Ш. Бакмаев и Г. Г. Исаева указыва-
ют на необходимость создания условий для 
формирования информационно-коммуника-
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ционной компетенции как ключевой компе-
тенции учителя информатики [2]. Н. И. За-
водчикова и У. В. Плясунова отмечают о 
необходимости формирования методических 
компетенций [8].

Е. Н. Кувшинова [12] предлагает по- 
этапную подготовку будущих учителей инфор-
матики к разработке технологических карт уро-
ков, планированию деятельности учащихся. 

В системе подготовки современного 
учителя информатики особое место занима-
ет изучение дисциплины «Методика обуче-
ния информатике» как важнейшей состав-
ляющей подготовки учителя информатики. 
Т. Б. Захарова и А. С. Захаров [9] считают, 
что организация образовательного процесса 
по освоению дисциплины «Методика обуче-
ния информатике» должна быть ориентиро-
вана на практическую деятельность будущих 
учителей информатики в современной ин-
формационной образовательной среде. Они 
предлагают аудиторные занятия проводить 
не только в виде традиционных лекций и 
семинаров, но и широко использовать ак-
тивные и интерактивные формы. Среди них 
особая роль отводится разбору конкретных 
ситуаций, деловым и ролевым играм, выпол-
нению исследовательских проектов, обуче-
нию в сотрудничестве при активном исполь-
зовании сети Интернет и мультимедийных 
технологий. 

Для практических занятий рекоменду-
ют рассматривать систему педагогических 
задач, предусматривающих разбор педаго-
гических ситуаций (видеозаписи уроков) для 
того, чтобы приблизить деятельность сту-
дента к его будущей профессиональной дея-
тельности; организовывать встречи с автора-
ми действующих учебников по информатике; 
организовывать мастер-классы и круглые 
столы с участием экспертов и специалистов 
в области методики обучения информатике; 
принимать участие в обсуждении актуальных 
проблем в сетевых сообществах и т. п.

Результаты исследования. В рам-
ках теоретического исследования опреде-
лены ключевые компетенции учителя ин-

форматики, необходимые для реализации 
педагогической деятельности в новых ре-
алиях высокотехнологичного информаци-
онного общества. А именно: возможность 
организации познавательной деятельности 
школьников, ориентированной на создание 
информационных продуктов и прототипов, 
не существующих ранее; возможность реа-
лизации проектов с учащимися с примене-
нием образовательных решений, не описан-
ных в практике образования; необходимость 
оценки социальных рисков от использования 
и применения созданных образовательных 
решений и разработанных прототипов.

По результатам теоретического ана-
лиза научных работ объединены основные 
идеи и подходы к организации системы про-
фессиональной подготовки современного 
учителя информатики. Как правило, авторы 
ограничены в рамках ключевой идеи, отра-
жающей необходимость формирования го-
товности у современного учителя к личност-
ной и профессиональной самореализации 
через постоянное обучение и самообучение. 
При этом авторы акцентируют внимание на 
использовании различных подходов к орга-
низации деятельности студентов: использо-
вание деятельностных технологий, решение 
практических задач, анализ и обобщение 
опыта педагогической деятельности, вклю-
чение в реальную работу профессиональных 
сообществ и т. д. 

Следует заметить, что авторы не учи-
тывают влияние технологий на изменение 
характера познавательного процесса и фор-
мирование открытой архитектуры образова-
тельной системы, на которую оказывают вли-
яние внешние информационные процессы. 

Заключение. Анализ теоретических 
источников показал, что в системе професси-
ональной подготовки учителя информатики 
осуществляется постоянный поиск подходов, 
ориентированных на формирование лич-
ностного и профессионального становления 
педагога без учёта особенностей организа-
ции профессиональной деятельности в ин-
формационном обществе. 

Список литературы
1. Андрусенко Е. Ю. Особенности подготовки учителя информатики к работе в системе дополнитель-

ного образования // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9, № 2, ч. 2. С. 211–216. 
2. Бакмаев А. Ш., Исаева Г. Г. Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

будущего учителя информатики // Вестник Социально-педагогического института. 2016. № 1. С. 46–50.
3. Белогуров А. Ю. Стратегия и методология профессионального развития педагогов в течение 

всей жизни // Педагогика. 2016. № 7. С. 58–64.



22

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 6

4. Горчаков Л. В., Долганова Н. Ф., Стась А. Н. Предметная подготовка будущих учителей инфор-
матики // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. № 9. С. 97–101.

5. Дроботенко Ю. Б. Исследование изменений в вузовской профессиональной подготовке учите-
лей в условиях информационного общества // Человек и образование. 2012. № 3. C. 138–143.

6. Жигалова О. П. Процесс формирования субъективного опыта студента как основа организации 
обучения в педагогической магистратуре // Человекоразмерное образование: проблемы педагогических 
практик в России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием. Владивосток: ДВФУ, 2015. С. 53–56.

7. Жуланова В. П. Современные направления и пути совершенствования содержания подго-
товки учителя информатики [Электронный ресурс] // Наука и перспективы. 2015. № 1. Режим доступа. 
https://www.cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-napravleniya-i-puti-sovershenstvovaniya-soderzhaniya-
podgotovki-uchitelya-informatiki (дата обращения: 17.09.2018).

8. Заводчикова Н. И., Плясунова У. В. Средства формирования и характеристики методических 
компетенций будущих учителей информатики средней школы // Ярославский педагогический вестник. 
2015. № 6. С. 102–107.

9. Захарова Т. Б., Захаров А. С. Роль и место дисциплины «Методика обучения информатике» в 
подготовке будущего учителя информатики // Преподаватель ХХI век. 2015. № 4. С. 75–86.

10. Ивкина Л. М. Кластерная модель методической подготовки будущего учителя информатики // 
Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2017. № 2. 
С. 66–69. 

11. Крутова И. А., Стефанова Г. П. Методическая подготовка студентов к решению профессио-
нальных задач учителя при обучении в вузе // Преподаватель ХХI век. 2014. № 3. С. 99–105. 

12. Кувшинова Е. Н. Подготовка будущих учителей информатики к разработке технологических 
карт уроков в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов основ-
ного общего образования // Вестник РУДН. Сер. Информатизация образования. 2017. № 1. С. 24–33.

13. Лазарев В. С. Ключевые проблемы модернизации педагогического образования // Педагогиче-
ское образование и наука. 2017. № 4. С. 7–15.

14. Лукша П., Кубиста Дж., Ласло А., Попович М. Образование для сложного общества [Элек-
тронный ресурс] // Доклад Global Education Futures. 2018. Режим доступа: https://www.futuref.org/
educationfutures_ru (дата обращения: 10.09.2018).

15. Садыкова О. В. Методические подходы формирования проектировочного компонента профес-
сиональных компетенций будущих учителей информатики // Современные исследования социальных 
проблем. 2017. № 4–2. С. 280–283.

16. Шастун Т. А. Формирование специально-технологических компетенций учителя информатики 
в вузе // Крымский научный вестник. 2017. № 2–3. С. 83–93.

17. Фрумин И. Д., Добрякова М. С., Баранников К. А., Реморенко И. М. Универсальные компетент-
ности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Предварительные выводы междуна-
родного доклада о тенденциях трансформации школьного образования. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 28 с.

Статья поступила в редакцию 22.09.2018; принята к публикации 28.10.2018

Библиографическое описание статьи
Жигалова О. П., Сепик Т. Г. Особенности профессиональной подготовки учителя информатики 

на современном этапе // Учёные записки ЗабГУ. Сер. Педагогические науки. 2018. Т. 13, № 6. С. 18–24.



23

 Теория и методика профессионального педагогического образования 

Olga P. Zhigalova1, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,

Far Eastern Federal University,
School of Education 

(35 Nekrasova str., Ussuriisk, 692500, Russia),
e-mail: zhigalova.op@dvfu.ru

Tina G. Sepik2,
lecturer,

Far Eastern Federal University,
School of Education 

(35 Nekrasova str., Ussuriisk, 692500, Russia),
e-mail: sepiktina@mail.ru

Features of Professional Training of Teachers of Informatics at the Present Stage
The process of training a modern computer science teacher is associated with a number of 

changes that we see in modern society, in the modern education system. The changes, taking place 
in modern society, have put before the system of professional training of teachers of Informatics a 
number of tasks to which it is necessary to respond. The article touches upon the topic of a modern 
teacher training in the conditions of professional dynamism. The authors of the article note the 
characteristic features of professional activity of a modern man: formation of professional experience 
in the conditions of professional tasks’ ambiguity, dynamic production processes, redundancy and 
uncertainty of information in the professional sphere. There is a need to revise the approaches to the 
organization of the educational process aimed at the formation of professional competencies. The 
creation of conditions, revision of the content and formats of training that contribute to the successful 
entry into the profession of the future teacher of Informatics is the main task at the present stage. 
The main content of the study is the analysis of the educational process conditions, focused on the 
formation of professional competencies of the future teacher of Informatics. It is concluded that the 
search for approaches focused on the formation of personal and professional development of the 
teacher is carried out without taking into account the peculiarities of the organization of professional 
activity in the information society.

Keywords: bachelor of pedagogical education, bachelor’s training, information society, 
Informatics teacher, conditions of educational process organization in the university, teacher’s 
professional competence 
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Подготовка будущего учителя к организации внеурочной деятельности 
по истории: из опыта работы

В статье представлен опыт работы преподавателей кафедры истории и методики Пе-
дагогического института Иркутского государственного университета по реализации компетент-
ностного подхода в процессе подготовки будущих учителей, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование» (профили «История», «История. Обществознание»), к будущей 
профессиональной деятельности. В частности, показаны примеры решения одной из задач – 
формирования личности и самосознания молодого поколения россиян через внеурочную ра-
боту в образовательном учреждении. Представлены различные формы организации внеучеб-
ной работы, которая на протяжении ряда лет проводится сотрудниками кафедры совместно с 
общеобразовательными учреждениями г. Иркутска и Иркутской области. Это Декады или Дни 
памяти, посвящённые знаменательным событиям в истории нашего государства, состоящие из 
комплекса мероприятий: литературно-документальных и литературно-музыкальных компози-
ций, исторических викторин, экскурсий, квестов, выставок, лекций, работы исторических кино-
залов, конкурсов малых сочинительских и изобразительных форм. Все эти формы внеучебной 
работы позволяют студентам уже в процессе обучения в вузе закрепить полученные знания, 
приобрести практические навыки организации подобных мероприятий, проявить свои творче-
ские способности. Внеучебная работа, проводимая совместно с коллективами школьников и 
педагогов, ориентирована на развитие у студентов профессиональных компетенций, базовых 
ценностей, знаний, умений и навыков будущего учителя, а также его методической культуры.
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Введение. В современном образо-
вании при формировании у молодёжи ори-
ентиров самоидентификации, системы 
ценностей, воспитания в духе уважения к 
истории своего Отечества возрастает роль 
истории [21, с. 24]. Концептуальные подхо-
ды к изучению истории в школе отражены в 
учебно-методическом комплексе, в основу 
которого положен историко-культурный стан-

дарт, разработанный «коллективным разу-
мом» учёных и учителей, базирующийся на 
культурно-антропологическом подходе. Как 
отмечено в предисловии к стандарту, в со-
временных школьных учебниках продолжает 
доминировать традиционная установка на 
политическую историю. Это приводит к тому, 
что роль личностей, общественных институ-
тов и структур, социокультурные факторы и 
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повседневность человеческой жизни уходят 
в тень, искажая, в конечном счёте, истори-
ческую реальность. В нём, в частности, ска-
зано: «В предлагаемом историко-культурном 
стандарте наряду с большим вниманием к 
политической истории особое место уделено 
личности в истории, причём не только через 
изучение биографий выдающихся людей, 
но и через постижение перипетий “рядовых 
граждан”, сквозь судьбы которых могут быть 
показаны социальные и политические про-
цессы. Выработка сознательного оценочного 
отношения к историческим деятелям, про-
цессам и явлениям – важнейшая задача пре-
подавания истории в школе» [14].

В концепции подчёркивается, что её 
реализация возможна при условии проведе-
ния комплекса мероприятий, направленных 
на формирование и развитие историко-куль-
турного образовательного пространства, на-
полненного научно-образовательными ма-
териалами для учителей и школьников. По 
мнению ведущих методистов Е. Е. Вяземско-
го и О. Ю. Стреловой, из этого логично выте-
кает значимость внеурочной работы, реали-
зации образовательных проектов, в том числе 
гражданско-патриотической направленности, 
что является условием эффективной обра-
зовательной деятельности в насыщенном 
информационном пространстве [12, с. 11]. В 
связи с этим, в первую очередь, возрастает 
потребность основательной подготовки со-
временного учителя по формированию ми-
ровоззрения молодого поколения на базе 
знаний об основных этапах развития чело-
веческого общества, месте истории России в 
мировой истории, понимания роли историче-
ской памяти о прошлом, умения её сохранять 
и передавать потомкам. Решение этой зада-
чи на практике подразумевает гораздо более 
разнообразную работу учителя в школе, не-
жели проведение уроков, отчего внеурочная 
работа обретает новые смыслы. Как указано 
в федеральных государственных образова-
тельных стандартах общего образования, 
«Основная образовательная программа ре-
ализуется образовательными учреждениями 
через урочную и внеурочную деятельность… 
Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно- 
нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное) в таких фор-
мах, как кружки, художественные студии, 
спортивные клубы и секции, юношеские орга-

низации, краеведческая работа, научно-прак-
тические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные прак-
тики, военно-патриотические объединения  
и т. д.» [20].

Чередование урочной и внеурочной  
деятельности, их соотношение в образова-
тельном процессе определяет образователь-
ное учреждение. При этом необходимо, чтобы 
формы внеурочной деятельности отличались 
от урочной, организовывались на доброволь-
ной основе в соответствии с интересами её 
участников. Внеурочная деятельность долж-
на быть направлена на достижение личност-
ных и метапредметных результатов освое-
ния основной образовательной программы, 
поэтому виды деятельности определяются 
исходя из их воспитательного потенциала: 
познавательная; игровая; трудовая (произ-
водственная); досугово-развлекательная; 
спортивно-оздоровительная; туристско-крае- 
ведческая; художественное творчество; со-
циальное творчество (социально-преобра-
зовательная деятельность); проблемно-цен-
ностное общение.

В педагогических исследованиях и 
методической литературе используются по-
нятия «внеклассная», «внеурочная», «вне-
учебная» работа. Е. Н. Степанов с позиций 
деятельностного подхода определяет внеу-
рочную деятельность как активность детей, 
обусловленную их интересами и потребно-
стями, направленную на познание и преоб-
разование себя и окружающей действитель-
ности, играющей важную роль в развитии 
учащихся и формировании ученического кол-
лектива [18].

Программа внеурочной работы по исто-
рии, способствуя решению целого комплекса 
задач, может включать различные виды дея-
тельности и формы её организации. Совре-
менные подходы к организации внеурочной 
работы по истории, по мнению О. Ю. Стре-
ловой и Е. Е. Вяземского, опираются на тра-
диции, которые сложились в отечественной 
практике. Однако среди традиционных форм 
приоритет отдаётся тем, которые формируют 
у школьников понимание социальной реаль-
ности и повседневной жизни, опыт пережи-
вания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, опыт самостоятель-
ного общественного действия. Эти цели до-
стигаются через проектную и игровую дея-
тельность. Познавательная деятельность во 
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внеурочной работе по истории реализуется 
через участие школьников в олимпиадах, 
конкурсах, викторинах [19, с. 28–37].

Что касается системы высшего обра-
зования, то роль внеучебной деятельности, 
как важной составляющей образовательно-
го процесса, в ней значительно возрастает. 
Этому посвящены работы современных ис-
следователей: Л. Ф. Беликовой, С. В. Гор-
ской, Т. Г. Петраковой, А. В. Пономарева, 
В. А. Смирнова, И. В. Юденковой и других, 
в которых они рассматривают различные 
аспекты внеучебной работы в вузе: уровни 
организации, направления, организацион-
ные формы, их влияние на формирование и 
развитие компетенций, отношение студентов 
к деятельности вне учебного процесса [2; 4; 
6; 9; 16; 17].

Новизна представленного исследова-
ния состоит в том, что авторы презентуют 
свой опыт работы по расширению инфор-
мационно-образовательного пространства в 
вузе не только путём проведения комплекса 
внеучебных мероприятий, но и через привле-
чение к участию в них преподавателей, сту-
дентов, школьников и учителей, тем самым 
формируя опыт проведения различных форм 
внеурочной (внеучебной) работы и взаимо-
действия с потенциальными участниками бу-
дущей профессиональной деятельности.

Методология и методы исследо-
вания. Несмотря на значимую роль внеуроч-
ной работы в реализации основной образо-
вательной программы общего образования, 
проблема подготовки студентов – будущих 
учителей к организации внеурочной работы 
по истории не нашла должного изучения в 
теории и практике педагогического образо-
вания. В то же время ФГОС ВО, определяя 
требования к результатам освоения дисци-
плин, ориентирует тех, кто его реализует, 
на формирование у студентов компетенций, 
связанных со способностями решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучебной де-
ятельности. В процессе исследования авто-
ры обосновывают возможные виды, формы, 
методы совместной внеурочной (внеучебной) 
деятельности преподавателей, студентов, 
школьников и учителей, позволяющие суще-
ственно расширить информационно-образо-
вательное пространство внеучебной работы 
в вузе, формирующие одновременно опыт 
будущей профессиональной деятельности 
педагога.

Методологической основой исследова-
ния, в первую очередь, является компетент-
ностный подход к организации образователь-
ного процесса в вузе, который направлен на 
формирование у студентов понимания зна-
чимости внеурочной работы в воспитании и 
развитии личности, включение студентов в 
различные направления и формы её прове-
дения, а также приобретение первоначаль-
ного опыта взаимодействия с учащимися во 
внеучебное время. В то же время учитыва-
ются возможности реализации студентами 
системно-деятельностного подхода как ме-
тодологической основы федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
общего образования.

В ходе проведения исследования изу-
чались нормативные документы, методиче-
ская литература по проблеме организации 
внеучебной работы в вузе и внеурочной де-
ятельности в школе, результаты педагоги-
ческих практик, обобщался личный опыт 
авторов и их коллег – сотрудников кафедры 
истории и методики Педагогического инсти-
тута ИГУ. Были использованы такие методы, 
как контент-анализ, наблюдение и опрос, в 
частности, проведено интервьюирование и 
анкетирование студентов, школьников и учи-
телей школ, изучены и проанализированы 
продукты творческой деятельности участни-
ков проводимых мероприятий.

Результаты исследования и их об-
суждение. Образовательные учреждения 
сегодня имеют возможность самостоятель-
но разрабатывать программы внеурочной 
деятельности, которые могут носить ком-
плексный или тематический характер, быть 
ориентированными, например, на достиже-
ние результата определённого уровня, на 
конкретные виды деятельности, на учёт воз-
растных и индивидуальных особенностей. 
Преподаватели кафедры смогли организо-
вать воспитательную работу со студента-
ми таким образом, чтобы она давала воз-
можность не только закреплять полученные 
знания, формировать систему ценностей, 
воспитывая у молодого поколения уважение 
к истории своего Отечества, но и создавала 
представление о различных формах внеу-
рочной деятельности по истории и средствах 
их реализации через практическое участие 
в мероприятиях. Каждому студенту в пери-
од обучения предоставляется возможность 
стать не только зрителем, но и активным 
создателем и участником, применить свои 



28

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 6

знания, проявить творческие способности, 
навыки и умения, выбрав наиболее приемле-
мую для себя сферу деятельности. Одновре-
менно студенты взаимодействуют с участ-
никами этой деятельности: школьниками и 
учителями, поскольку они также включены 
в процесс. Таким образом, уже обучаясь в 
вузе, будущий учитель истории приобрета-
ет соответствующую направленности и про-
филю обучения компетентность в вопросах 
формирования гражданской идентичности 
школьников, учится находить и использовать 
эффективные направления, формы, сред-
ства внеурочной работы. 

 В основе внеучебной работы, которую 
осуществляют преподаватели нашей кафе-
дры, лежит идея представления событий 
российской истории через судьбы конкрет-
ных людей. В выборе тем для проведения 
столь массовых мероприятий нам помогает 
календарь памятных дат в истории России, 
которым мы посвящаем свои Декады или Дни 
памяти. Они представляют собой комплекс 
различных форм активного взаимодействия 
преподавателей, студентов, школьников и 
учителей, состоящий из литературно-му-
зыкальных и литературно-документальных 
композиций, лекториев, викторин, экскур-
сий, исторических реконструкций, квестов, 
мастер-классов и т. д. Создавая сценарии 
мероприятий, мы стремимся выстроить со-
держание таким образом, чтобы разговор о 
ключевых событиях опирался на примеры из 
жизни непосредственных участников собы-
тий. Поиск примеров занимает значительное 
время, потому что наряду с общеизвестны-
ми биографическими фактами мы включаем 
примеры менее известные, но также имею-
щие яркое эмоциональное воздействие на 
тех, к кому обращены наши мероприятия. Мы 
привлекаем к участию в Днях или Декадах 
студентов в разных ролях: слушателей, чте-
цов, сценаристов, лекторов, участников кон-
курсов, экспертов. Такой подход позволяет 
воспитывать людей, уважающих представи-
телей старших поколений, бережно относя-
щихся к истории своей страны, края, семьи. 
Это происходит не тогда, когда молодой че-
ловек просто восстанавливает событийный 
ряд, а когда он эмоционально переживёт ту 
или иную страницу российской истории, это 
помогает формировать людей, способных 
критически мыслить и действовать в соответ-
ствии с выработанными этическими принци-
пами.

Второе десятилетие XXI в., в которое 
мы живём, насыщено юбилейными датами, 
связанными с бурными событиями столетней 
давности в истории страны. Это и Первая 
мировая война, и Великая российская рево-
люция, и Гражданская война, которым посвя-
щено множество конференций и научных пу-
бликаций, опубликованы десятки сборников 
документальных материалов. Эти события 
в историко-культурном стандарте общего об-
разования отнесены к «трудным вопросам в 
истории». Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрелова 
проводят от них линию к «дискуссионным» 
вопросам. Если «трудные» вопросы жёстко 
привязаны к содержанию историко-культур-
ного стандарта, то «дискуссионные» вопросы 
скорее могут стать предметом обсуждения 
на дополнительном воспитательно-обра-
зовательном пространстве, в частности, во 
внеурочной работе (в ролевых и деловых 
играх, конференциях, круглых столах, лек-
ториях, пресс-конференциях, дискуссиях и 
т. д.), а также объектом поисково-исследова-
тельской и творческой деятельности учащих-
ся [12, с. 62–63].

Комплекс мероприятий, посвящённых 
100-летию с начала Первой мировой войны, 
был проведён в виде Дней памяти и длился 
20 дней. Целью являлось воссоздание исто-
рии Первой мировой войны на основании 
документальных материалов, позволивших 
приблизить события того времени, пробуж-
дение интереса у студентов и школьников 
к героическому прошлому нашего народа, 
проявление уважения к русским офицерам 
и солдатам, честно исполнившим свой долг 
перед Родиной. В план Дней были включены: 

− викторина «Первая мировая война 
(1914–1918 гг.): события и люди» [11]; 

− выставка «Первая мировая война в 
документах и фотографиях», основу которой 
составили фотографии и документы, отража-
ющие основные этапы и аспекты последней 
войны Российской империи с включением 
материалов регионального характера;

− лекторий «Первая мировая война: 
великая и забытая». Для этого была создана 
лекторская группа из школьников, студентов 
и преподавателей. Лекции сопровождались 
показом мультимедийных презентаций, что 
способствовало более глубокому раскрытию 
отдельных страниц истории Первой мировой 
войны; 

− литературно-документальная ком-
позиция под названием: «В немолчном зове 
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боевой трубы я вдруг услышал песнь моей 
судьбы…». Композиция была основана на 
подлинных исторических источниках: днев-
никовых записях и поэтических строках, ко-
торые прозвучали в сопровождении песен 
времён войны и документальных кадров тех 
лет, что способствовало созданию яркого и 
запоминающегося образа события [13]; 

− исторический кинозал, в котором 
были показаны фильмы о событиях Первой 
мировой войны.

Дни памяти завершились итоговым 
мероприятием, на котором происходило на-
граждение победителей и участников меро-
приятий.

В 2015 г. в программу испытаний (ЕГЭ) 
по истории в общеобразовательной школе 
был включён вопрос «Героизм в годы Вели-
кой Отечественной войны». Несомненно, в 
первую очередь это связано с юбилеем По-
беды, повышенным вниманием к событиям 
70-летней давности; необходимостью акту-
ализировать проблему патриотического вос-
питания молодого поколения, формирования 
идеалов патриотизма и морально-нравствен-
ных ценностей, наконец, с фальсификаци-
ей итогов Великой Отечественной войны и 
стремлением принизить роль Советского 
Союза в разгроме фашизма. Всё это застав-
ляет олицетворять историческую память, а 
не делать её безликой. Преподавателями 
кафедры и студентами при участии обучаю-
щихся в образовательных учреждениях были 
проведены Дни, посвящённые 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, ко-
торые также носили комплексный характер. 
Лекторская группа традиционно выступила 
в школах города и студенческих группах с 
беседами на военные темы; была создана 
экспозиция, основу которой составили фото-
графии и личные вещи участников войны – 
бывших преподавателей и студентов вуза, а 
также родственников сегодняшних студентов 
и преподавателей; проведена историческая 
викторина; конкурс плакатов и малых сочи-
нительских форм и т. д.

Большое значение имела организация 
итогового мероприятия. Одной из самых тру-
доёмких форм является подготовка и пред-
ставление литературно-музыкальной компо-
зиции «Чтоб не терялась с прошлым связь…» 
[10]. Эта композиция была посвящена памя-
ти о Великой Отечественной войне, постро-
ена на художественных образах, созданных 
поэтами и композиторами нашей страны, а 

конкретно-исторический образ военного вре-
мени, трагедии народа был воссоздан через 
документальный визуальный материал. Со-
временные технические средства позволили 
нам усовершенствовать звуковое и визуаль-
ное оформление литературно-музыкальной 
композиции. 

В феврале 2017 г. были проведены Дни 
памяти, посвящённые началу Великой рос-
сийской революции. События, происшедшие 
в нашей стране в 1917 г., до сих пор неод-
нозначно оцениваются в обществе в целом 
и в научной среде, в частности, часто их от-
носят к «неудобным» темам или «трудным» 
вопросам. План проведения этих Дней, как и 
предыдущих, состоял из комплекса меропри-
ятий: это и викторина, посвящённая Великой 
российской революции [11], и экскурсия по 
местам, связанным с революционными со-
бытиями в г. Иркутске, и цикл лекций для уча-
щихся школ города и студентов Педагогиче-
ского института. В центре всех мероприятий 
была литературно-документальная компози-
ция под названием «Посвящается Великой 
российской революции» [13], основанная на 
источниках личного происхождения и поэти-
ческих произведениях, в которых события 
1917 г. студенты «увидели» глазами русских 
поэтов и писателей, вовлечённых в стреми-
тельный водоворот событий судьбоносно- 
го года. 

Экскурсия «Декабрьские бои 1917 г. в 
Иркутске: исторические реалии» предусма-
тривала двусторонний диалог между экскур-
соводом и экскурсантами с целью преобра-
зования общей информации в личностные 
знания. Преподаватель во время экскурсии, 
находясь у того или иного исторического объ-
екта, демонстрировал студентам фотогра-
фии, выполненные в Иркутске в начале XX в. 
Эти же фотографии были перед началом 
экскурсии загружены на телефоны (гаджеты) 
студентов, что позволило сделать процесс 
интерактивным, обеспечить высокую степень 
коммуникации, смену и разнообразие видов 
деятельности.

Созданию ярких образов и особенно-
стей исторического прошлого способствуют 
содержательные линии «История и память», 
«Человек в истории», «История и писатель/
поэт», в качестве средства реконструкции со-
бытий в которых используются художествен-
ные произведения и визуальные образы. Они 
дают представление о том, как люди вос-
принимали, оценивали и отображали те или 
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иные исторические ситуации. Такие средства 
были использованы нами при разработке ли-
тературно-художественных композиций. 

Примером реализации идеи рассмо-
трения событий «большой истории» через 
судьбы конкретных людей являются Дни 
памяти жертв политических репрессий, про-
ведённые в конце октября – начале ноября 
2017 г. Они проходили под знаком печаль-
ного юбилея – 80-летия начала Большого 
террора и состояли из цикла мероприятий. 
Дни памяти начались с работы студенче-
ской лекторской группы, которая работала 
по заявкам и в школах г. Иркутска. В это же 
время состоялась поездка преподавателей 
и студентов на мемориальный комплекс в 
пос. Пивовариха – место захоронения жертв 
репрессий, для участия в памятном митинге. 
В выставочном зале учебно-методического 
центра отделения гуманитарно-эстетиче-
ского образования была открыта выставка 
«1937 – Большой террор – 1938». В основу 
экспозиционного материала были положе-
ны фотодокументы передвижной выставки 
Международного историко-просветитель-
ского общества «Мемориал», важное место 
на ней заняли документы, повествующие 
об истории Большого террора в Сибири, 
и, в первую очередь, в Иркутской области. 
Были подготовлены экскурсоводы из числа 
студентов, которые помогали посетителям 
глубже понять суть исторических событий и 
процессов. 

Особое место в Днях памяти занял 
блок «Беседы с учёными». Студентам и обу- 
чающимся общеобразовательных учреж-
дений была предоставлена возможность 
познакомиться с опытом и результатами ис-
следовательского поиска, получить ответы 
на вопросы, советы по организации работы 
с документами, позволяющими восстановить 
историю своей семьи. Преподавателями ка-
федры были проведены беседы по следую-
щей тематике: 

1. «Следственное дело Никиты Ивано-
вича Занданова как исторический источник 
по истории репрессий».

2. «Пропащее время, сгоревшие ду- 
ши…» (о лагерях ГУЛАГа в Иркутской об- 
ласти).

3. «Тайны дачи Лунного короля» (о ме-
стах захоронений жертв репрессий в г. Ир-
кутске).

4. «Голоса истории: устные воспомина-
ния о репрессиях».

Также в дни памятных мероприятий 
была проведена викторина, посвящённая со-
бытиям Большого террора.

Помимо форм, связанных с массовыми 
мероприятиями, проводимыми в аудиториях, 
мы использовали такую форму, популярную 
у студентов младших курсов и обучающихся 
образовательных учреждений, как квест. Кве-
сты – один из современных видов внеуроч-
ной/внеучебной работы по истории, ориенти-
рованный на достижение ценностно-целевых 
результатов образования, соответствующих 
требованиям ФГОС, углубление краеведче-
ских знаний. 

Квесты проводились на протяжении 
двух лет. «Историческое ориентирование: в 
лабиринтах иркутской истории» – так назы-
валась интеллектуальная игра, посвящённая 
350-летию города, в которой молодые люди 
состязались в знании истории и культуры 
своего города, умении ориентироваться в 
его пространстве, создании виртуального об-
раза исторического прошлого Иркутска [15]. 
Каждая игра состояла из четырёх этапов (се-
зонов). Тематика каждого сезона позволяла 
лучше узнать культуру и историю города. 
Эти темы охватывали разные этапы истории 
города, в то же время они позволяли почув-
ствовать колорит его социокультурного про-
странства: «Иркутск купеческий», «Иркутск 
православный», «Иркутск театральный», 
«Иркутск архитектурный».

К началу первого сезона было созда-
но 11 команд, в восемь из которых вошли 
студенты 1-го курса, а три команды соста-
вили учащиеся иркутских школ. Участники 
получали маршрутные листы с заданиями 
отыскать по описаниям культурно-историче-
ские объекты и сфотографироваться на их 
фоне. Затем команды предоставляли отчё-
ты о своём маршруте с полным описанием 
объектов, выполненные в виде презентации. 
Таким образом, участники игры в процессе 
выполнения заданий учились ориентиро-
ваться в пространстве современного города, 
в его историческом прошлом, находить исто-
рические источники, а затем, с помощью со-
временной техники и технологий, создавать 
своё видение города, его виртуальный и ре-
альный образ.

При оформлении заданий ребята про-
явили свои знания, эрудицию, смекалку. 
Они не только узнали много нового о про-
шлом и настоящем нашего города, увидели 
его достопримечательности, познакомились 
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с именами людей, внесших значительный 
вклад в создание его истории, но и по-ново-
му взглянули на его облик, улицы, площади, 
памятники, научились коллективно работать, 
пользоваться техническим инструментарием, 
показали свои творческие способности.

Между игровыми сезонами был прове-
дён круглый стол «Сибирское купечество и 
его роль в формировании европейского об-
лика нашего города», проведена экскурсия 
по историческим зданиям Восточно-Сибир-
ской государственной академии образования 
(ныне Педагогического института ИГУ) для 
участников школьных команд.

Познавательной формой внеучебной 
деятельности студентов является их участие 
в исторических реконструкциях в архитектур-
но-этнографическом музее «Тальцы». В них 
охотно участвуют не только студенты, но и 
преподаватели кафедры и учителя школ го-
рода. Совместно с АЭМ были проведены ре-
конструкции заседания мирового суда в до-
революционной деревне, «Коллективизация 
иркутской деревни», «Великая Отечествен-
ная война в сибирской деревне». Благодаря 
наличию в музее оригинального здания сель-
ской школы студенты смогли окунуться в ат-
мосферу прошлого, попробовать себя в роли 
сельских учителей и пионерских вожатых.

Одной из форм совместной работы 
школы и вуза в организации внеучебной ра-
боты явились мастер-классы, как особая 
форма обобщения и распространения педа-
гогического опыта учителей. В рамках юби-
лейных мероприятий проводились конкурсы 
методических разработок педагогов: муль-
тимедийные презентации, виртуальные экс-
курсии, сценарии [11]. Лучшие работы были 
представлены студентам и вызвали интерес.

Нами проведен опрос среди студен-
тов 1–4-х курсов, обучающихся на профилях 
«История» и «История. Обществознание», 
в нём приняли участие около 100 человек. 
81 % опрошенных отмечают, что они явля-
лись активными участниками проводимых 
внеучебных мероприятий, 19 % не принима-
ли непосредственного участия в подготовке 
и проведении, но являлись зрителями и слу-
шателями, а впредь хотели бы принимать 
активное участие. Среди наиболее полезных 
и интересных форм называют исторические 
квесты, викторины, экскурсии, лектории, при-
чём отмечают именно возможность самим 
участвовать в проведении экскурсий и лек-

ций. Эффективность участия во внеучебной 
деятельности студенты видят в том, что рас-
ширяется их кругозор, развиваются навыки 
самостоятельной работы, коммуникативные 
умения, формируется опыт педагогической 
деятельности. Положительно оценивают 
участие во внеучебных мероприятиях, про-
водимых кафедрой, учителя и школьники. В 
частности, педагоги отмечают, что такая ра-
бота инициирует организацию в школе внеу-
рочной работы по истории.

Заключение. Взаимодействие школы 
и вуза может стать важным стимулом активи-
зации внеурочной работы в школе и сотруд-
ничества преподавателей, студентов и педа-
гогов общеобразовательных организаций, а 
также условием освоения позитивного опыта 
студентами для будущей профессиональной 
деятельности. Кафедрой истории и методики 
Педагогического института ИГУ возрождают-
ся традиции взаимодействия с общеобра-
зовательными организациями в проведении 
внеурочных форм работы со школьниками. 
Более пяти лет студенты и преподаватели 
активно участвуют в организации и проведе-
нии муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по 
истории. Разработан банк заданий в соответ-
ствии с рекомендациями центральной пред-
метно-методической комиссии для проведе-
ния муниципальных олимпиад в г. Иркутске и 
Иркутской области для 7–11-х классов. 

Преподаватели нашей кафедры актив-
но участвуют сами и привлекают студентов к 
проведению научно-практических конферен-
ций по результатам учебно-исследователь-
ской работы учащихся («Эврика», «С Ир-
кутском связанные судьбы», «Байкальское 
кольцо» и др.).

 Инновационный опыт кафедры полу-
чил положительную оценку со стороны учи-
телей и школьников, органов управления 
образованием г. Иркутска. Преподаватели 
и студенты отмечены благодарностями, на-
граждены грамотами, дипломами разного 
уровня, в том числе губернатора Иркутской 
области. Подготовлено и опубликовано учеб-
но-методическое пособие в четырёх частях, 
куда вошли сценарии литературно-докумен-
тальных, литературно-музыкальных компо-
зиций, квестов, викторин и т. д., а также луч-
шие методические проекты учителей [10; 11; 
13; 15]. Пособие предназначено для студен-
тов, педагогов и школьников.
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Управление практической подготовкой 
будущих педагогов СПО в опорном вузе региона

Методологической основой изучения моделей управления практической подготовкой бу-
дущего педагога СПО в опорном вузе региона является системный подход. Система – это лю-
бое достаточно сложное образование, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, 
которые как единое целое взаимодействуют с внешней средой. Основными составляющими 
системы практической подготовки будущего педагога СПО в опорном вузе региона являются 
её элементы и взаимосвязи. Достоинство данного определения системы – подчёркнутость су-
ществования объектов, находящихся во взаимодействии с окружающей средой, без учёта ко-
торого изучать эти объекты как системы невозможно. В этом определении указывается на воз-
можность рассмотрения системы как единого целого, если учесть в полной мере интенсивность 
взаимодействия составляющих между собой. Это делает систему целостной и выделяет её из 
внешней среды. Необходимо определить, какие наиболее крупные составляющие – подсисте-
мы – требуется выделить в её составе, чтобы объяснить функционирование объекта в целом 
(профессиональная подготовка будущих специалистов). Функциональной системой подготов-
ки будущих специалистов является основная профессиональная образовательная программа 
(ОПОП), состоящая из структурных уровней. В данной функциональной системе ОПОП подго-
товки будущего педагога СПО в опорном вузе региона системообразующим элементом являет-
ся практическая подготовка. Внешняя среда практической подготовки педагога СПО в опорном 
вузе региона рассматривается в виде совокупности ситуаций различной степени сложности.

Ключевые слова: практическая подготовка, системный подход, основная профес-
сиональная образовательная программа, образовательная услуга, требования, потре- 
битель34

1 С. З. Кимова собирает материал, анализирует материалы источниковой базы, систематизирует материал те-
оретической части исследования, оформляет статью, составляет программу исследования (методологическая часть), 
проводит опрос, интерпретирует и оформляет результаты (графическое представление) психолого-педагогического 
исследования.

2 А. В. Васильев собирает материал, систематизирует материал исследования, оформляет статью, составляет 
программу исследования (методическая часть), проводит опрос, осуществляет графическое представление материа-
лов психолого-педагогического исследования.

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 129 «Об утверждении Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям)».

4 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении професси-
онального стандарта ʺПедагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образованияʺ».

Введение. Поступательная динами-
ка развития сферы образования, реализация 
Болонских соглашений, программы ТЕМПУС 
“TUNING RUSSIA”, ФГОС третьего поколе-
ния3, профессионального стандарта4, на-

растание спроса на качество практиче-
ской подготовки специалистов, обусловили 
актуальность принципа «ориентация на 
требования потребителя» в организации 
практической подготовки будущего педаго-
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га профессионального образования1 [12]. 
Согласно Элвину Тоффлеру, задачи совре-
менного общества могут и должны решать-
ся образовательной деятельностью нового 
типа, «…с помощью “вероятностных учеб-
ных планов” – учебных программ, созданных 
с целью подготовки людей к оперированию 
проблемами, которые не только пока ещё не 
возникли, но, возможно, так никогда и не ре-
ализуются…» [8].

Цель данной статьи заключается в ана-
лизе моделей управления практической под-
готовкой будущего педагога СПО в опорном 
вузе региона.

Методология и методы исследо-
вания. Методологической основой изучения 
моделей управления является системный 
подход [1; 2], основными элементами которо-
го являются следующие позиции:

1. Системообразующими факторами 
управления практической подготовкой буду-
щих педагогов СПО являются цель и сред-
ства её реализации.

2. Характеристиками системы управ-
ления практической подготовкой будущих 
педагогов СПО при этом будут механизмы, 
посредством которых и достигается цель.

3. Внешнюю среду можно рассматри-
вать в виде совокупности ситуаций различ-
ной степени сложности. Это конкретная си-
туация, причём она формируется не внутри 
системы, а диктуется такими компонентами 
внешней среды, как организации, опреде-
ляющие нормативные документы. При этом 
процесс управления практической подготов-
кой будущих специалистов, а значит, и педа-
гогической системы должен быть максималь-
но выверенным, безошибочным. 

4. Функционирование опорного вуза 
региона в среде следует рассматривать как 
целесообразное, где в качестве цели может 
выступать получение оптимального резуль-
тата. Особо следует подчеркнуть, что необ-
ходимость получения того или иного резуль-

1 Афанасьева Т. П., Караваева Е. В., Канукоева А. Ш.,  
Лазарев В. С., Немова Т. В. Методические рекоменда-
ции по разработке и реализации на основе деятель-
ностно-компетентностного подхода образовательных 
программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего по-
коления [Электронный ресурс]. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 
96 с. – Режим доступа: http://www.umo.msu.ru/docs/pro-
jects/Competence.pdf. (дата обращения: 16.09.2018); 
Официальный сайт проекта программы ТЕМПУС 
“TUNING RUSSIA” [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.tuningrussia.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=77&Itemid=98&lang=ru (дата об-
ращения: 16.09.2018).

тата возникает у любого рассматриваемого 
объекта при формировании у него «образа 
потребного будущего».

5. Деятельность и результаты деятель-
ности системы в целом, а также отдельных 
её элементов необходимо адекватно оцени-
вать. Для этого можно использовать понятие 
качества. Отметим, что необходимо разде-
лить два понятия: качество деятельности и 
качество результата. Качество деятельно-
сти – более широкое понятие, так как каж-
дый отдельно выделенный этап, или период 
деятельности должен заканчиваться своим 
результатом – хорошим или плохим. Поэтому 
вначале надо определить, что есть качество 
результата. Предложим следующее опреде-
ление: качество результата – это соответ-
ствие заранее определённым критериям и 
свойствам.

Результаты исследования. Анализ 
источниковой базы по вопросам образования 
педагогов показал, что выделяют два подхо-
да к управлению практической подготовкой 
педагога, содержание и направленность ко-
торых сильно разнятся: 

− первый – это узкопрактическая под-
готовка, в которой основной механизм – на-
учение, «натаскивание», где заранее пре-
допределены результат и требования к 
конкретным профессиональным действиям, 
направленным на «освоение набора техно-
логически выверенных профессиональных 
действий, эффективных в изучаемом кон-
тексте» [7];

− второй – это углублённая теоретиче-
ская подготовка, где основным механизмом 
является создание «персональной педагоги-
ческой теории» [4], «в рамках которой проис-
ходит соединение теории (что) и техники, спо-
соба (как) каждый раз в новое и уникальное 
действие или решение в условиях неопреде-
лённости и отсутствия чётких правил» [8].

Прежде всего, это предполагает пере-
распределение ресурсов в пользу усиления 
практической подготовки будущих педагогов 
профессионального образования с организа-
цией тематически заданных и распределён-
ных по видам и модулям практик.

В основных программных документах 
развития образования (Программа соци-
ально-экономического развития России до 
2020 года, Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 годы», Профессиональный 
стандарт, Национальная рамка квалифика-
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ций, Федеральные государственные образо-
вательные стандарты, Порядок организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам выс-
шего образования1) предусматривается новая 
институциональная политика в сфере про-
фессионального образования, направленная 
на принципиальную смену подходов к органи-
зации практической подготовки магистрантов, 
на обеспечение согласованных требований 
потребителей образовательных услуг. 

Управление практической подготов-
кой в этой связи предполагает изменения в 
ОПОП, направленные на профессионализа-
цию подготовки педагога, в которой результат 
обучения – это умение проектирования про-
фессиональной деятельности в соответствии 
c требованиями профессионального стан-

дарта и социально приемлемыми нормами 
профессионального сообщества. B этой свя-
зи значимым элементом образовательного 
процесса выступает практическая подготов-
ка, которая обеспечивает переход теорети-
ческих знаний в практические действия, где 
осуществляется и реализуется, по мнению 
И. А. Колесниковой, «сущностная способ-
ность к созиданию другого» [6].

По мнению А. А. Марголис, управление 
практической подготовкой будущего педаго-
га СПО «предполагает решение целого ряда 
принципиально важных задач (не решённых 
в настоящее время не только в педагогиче-
ском, но и в высшем образовании в целом)» 
[8]. Задачи по управлению практической под-
готовкой будущего педагога СПО рассмотре-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Задачи по управлению практической подготовкой будущего педагога СПО1

№ 
п/п Задача Содержание задачи Примечание

1 Изменение 
требований к ре-
зультатам ОПОП

Приведение в соответствие списка 
компетенций ФГОС со списком компе-
тенций, заданных профессиональным 
стандартом педагога; 
сложность решения данной задачи 
обусловлена необходимостью опреде-
ления уровней владения трудовыми 
действиями (начинающий педагог, пе-
дагог-профессионал, педагог-мастер)

Решение этой задачи требует 
согласования в рамках профес-
сионального сообщества о том, 
каким уровнем владения профес-
сиональными действиями должен 
обладать начинающий педагог (вы-
пускник), опытный педагог и педа-
гог-эксперт

2 Изменения 
структуры ОПОП

Предполагает переход от дисциплинар-
ного способа построения ОПОП, к мо-
дульному принципу построения ОПОП. 
Дисциплинарный способ отражает зна-
ниевую, а не деятельностную ориента-
цию в разработке ОПОП

В рамках деятельностного подхода 
основной единицей должен стать 
модуль, интегрирующий теоре-
тическое и практическое знание/
действие, направленный на фор-
мирование трудовых функций, со-
ответствующих Профессионально-
му стандарту педагога

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Интегративное решение указанных за-
дач представляет собой сложную проблему 
по гармонизации теоретического знания и 
практического действия, которая инициирует 
необходимость исследования механизмов, 
ситуаций различной степени сложности, га-
рантирующих качество результатов практи-
ческой подготовки будущих педагогов СПО 
c учётом требований потребителя/заказчика.

По мнению А. Г. Каспаржака, С. П. Ка-
лашникова, «преобразования в образовании 

должны обеспечить приход в школу и удер-
жание в ней талантливых, мотивированных и 
компетентных людей» [6]. Решение этого во-
проса станет возможным за счёт повышения 
практической направленности программ (но-
вые модели практики), в том числе использо-
вания механизма сетевого взаимодействия: 
школьно-университетское партнёрство, дол-
госрочная учебно-производственная практи-
ка (стажировка), распределённая модульная 
практика.
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Создание и реализация полифункцио-
нального ресурса знаний (образовательная 
платформа практической подготовки) опре-
деляет новый ситуационный подход к управ-
лению практической подготовкой будущих 
педагогов СПО.

Основное конструктивное положение 
ситуационного подхода к управлению практи-
ческой подготовкой будущих педагогов СПО 
в опорном вузе региона – проектирование 
совокупности внешних воздействий, ориен-
тирующих совместно работающие группы, 
команды профессионалов на достижение 
поставленной цели через проектное дубли-
рование, при котором ведётся параллель-
ная работа по её реализации и оцениванию, 
предполагающее взаимную увязку задач, ре-
сурсов и результатов деятельности.

Повышение оценочного потенциала в 
программе практической подготовки потреби-
телей образовательных услуг предусматри-
вает аналитический обзор документов, опре-
деляющих характер деятельности субъектов 
образовательного процесса (преподаватель, 
магистрант, заказчик)1. В ней рассматривают-
ся следующие вопросы повышения оценоч-
ного потенциала практической подготовки в 
профессиональном образовании: 

1. Специфика управления оценочной 
деятельностью в области практической под-
готовки будущих педагогов профессиональ-
ного образования. 

1.1. Основные теории и концепции оце-
нивания и измерения качества образователь-
ных результатов, оценочной деятельности 
педагога. 

1.2. Оценочная деятельность и система 
её регулирования. Базовые категории оценки.

1.3. Стандарты оценки. Оценочная де-
ятельность: репрезентация и организация 
знаний.

2. Система образования и практическая 
подготовка будущих педагогов профессио-
нального образования: современный контекст. 

2.1. Технологические революции как 
детерминанты развития профессионального 
образования. 

2.2. Образование как наука. 
2.3. Конструктивизм: среда как условие 

для проектирования содержания практиче-
ской подготовки будущих педагогов профес-
сионального образования. 

1 Современные образовательные технологии в 
вузе: учеб.-метод. пособие / Л. А. Миэринь, Н. Н. Быкова, 
Е. В. Зарукина. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 169 с.

3. Особенности международной дея-
тельности в сфере оценки качества профес-
сионального образования [10; 11]. 

3.1. Специалисты по оценочной дея-
тельности: основные функции. 

3.2. Взаимодействие с национальными 
органами управления образованием. 

3.3. Специфика подходов к решению 
задач по оценке практической подготовки в 
сфере профессионального образования.

В последние два десятилетия появил-
ся ряд концептуальных моделей по понима-
нию управления практической подготовкой 
будущих педагогов профессионального об-
разования:

– формально-структурированная мо-
дель; главным приоритетом развития опор-
ного вуза региона в современных условиях 
является не только укрепление связей об-
разовательных учреждений c экономикой и 
социальной сферой региона, но и реальное 
воплощение качественной модернизации 
сектора науки и образования в регионе и но-
вой (в содержательном смысле) институцио-
нальной формы организации инновационной 
деятельности, призванных взять на себя на-
грузку в кадровом, научном и инновационном 
обеспечении социально-экономического раз-
вития в полной мере своего региона, а также 
одной или нескольких высокотехнологичных 
отраслей промышленности Российской Фе-
дерации;

– спонтанно-гомеостатическая модель; 
миссия опорного вуза региональной экономи-
ки заключается в проведении фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований по 
приоритетным направлениям социально-эко-
номического развития региона; в воспитании, 
обучении, целевой непрерывной подготовке 
специалистов, научных и научно-педагогиче-
ских кадров в достаточном количестве для 
обеспечения исчерпывающей потребности 
прежде всего региона и высокотехнологич-
ной(-ых) отрасли(-ей) промышленности Рос-
сийской Федерации;

– модель принятия решений; подго-
товленные кадры в опорном вузе должны 
обладать убеждённостью в необходимости 
разработки новой социально-экономической 
модели развития общества, ноосферным 
мышлением, экологической и правовой куль-
турой, осознавать приоритет духовно-нрав-
ственных ценностей перед потребительскими 
и свою гражданскую ответственность перед 
будущими поколениями, в совершенстве 
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владеть методами научных исследований, 
инновационными технологиями и практикой 
внедрения и коммерциализации результатов 
научно-исследовательских работ (НИР).

Проблематика программы управле-
ния практической подготовкой в контексте 
выше обозначенных моделей [3] отражена в  
табл. 2. 

Таблица 2
Модели управления практической подготовкой будущих педагогов в опорном вузе региона

Модель 1
Формально-

структурированная

Модель 2 
Спонтанно-

гомеостатическая модель

Модель 3 
Модель принятия 

решений

Основной характеристикой системы 
в этой модели является формальная 
структура, основанная на суборди-
национных связях: иерархия долж-
ностей, подробные должностные ин-
струкции, формальные отчёты и т. д. 
Указанные особенности полностью 
применимы к рассмотрению деятель-
ности опорного вуза и имеют немало 
достоинств, например, ясные принци-
пы управления, такие как специали-
зация, единство принятия решений, 
иерархия должностей, установление 
средств контроля. Координация дей-
ствий состоит в определении правил, 
в соответствии с которыми происходит 
реализация цели. Однако у данной мо-
дели имеется ряд существенных недо-
статков:
−	практически не происходит изучение 
и анализ внешней среды;
−	упрощённо рассматриваются взаимо-
действия элементов системы;
−	как правило, не учитываются психо-
логические аспекты взаимодействия и 
общения составляющих системы;
−	редко учитывается мотивация дея-
тельности;
−	избыточное взаимодействие между 
элементами системы ведёт к ухудше-
нию результата;
−	модель перестаёт эффективно ра-
ботать без информационных связей 
между элементами разного уровня

Императивом данной модели 
является сохранение внутрен-
ней структуры (гомеостаза) не-
зависимо от внешних условий, 
а также приоритет личных инте-
ресов над формально установ-
ленными ценностями. При этом 
нормальная структура систе-
мы создаёт лишь предпосылки 
для деятельности элементов. 
Основное же значение прида-
ётся неформальной структуре, 
стихийно, спонтанно устанав-
ливаемым нормам, характеру 
лидерства и взаимодействия 
элементов системы. Важней-
шим недостатком рассматри-
ваемой модели является от-
сутствие планомерности, она 
действует стихийно, приспоса-
бливаясь к условиям внешней 
среды. Можно было бы назвать 
данную модель «адаптирую-
щейся анархией». Анализ по-
казывает, что даже несмотря на 
всю привлекательность учёта 
личностных интересов, недо-
статки рассмотренной модели 
делают её малоэффективной 
для достижения единой цели 
системы

В этой модели объединены 
достоинства как формаль-
но-структурированной, так 
и спонтанно-гомеостатиче-
ской моделей: чёткая струк-
тура с одной стороны и учёт 
социальных и психологиче-
ских особенностей элемен-
тов системы – с другой. Ос-
новным методологическим 
принципом данной модели 
является принцип «ограни-
ченного авторитета», состо-
ящий в замене требования 
стратегией оптимального 
взаимодействия составляю-
щих системы

Ориентация на требования потребите-
лей означает: оценку степени соответствия 
установленным требованиям; определение 
потребностей и ожиданий потребителей 
(фокусировка предмета, формулирование 
проблемы как разрыва, рассогласования); 
оценку удовлетворённости потребителей ка-
чеством образовательных услуг (согласова-
ние интересов школы и интересов группы); 

сопоставление ожиданий и фактической 
удовлетворённости потребителей («попада-
ние» темы в реальную ситуацию). 

Актуальным является оценивание ре-
зультатов группового исследования по сле-
дующим позициям: «Групповая самооценка», 
«Преподаватель», «Заказчик», позволяющая 
потребителю установить удовлетворённость 
предоставленной услугой. B настоящее вре-
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мя в образовательном процессе существует 
несколько подходов по оцениванию итогов 
практической подготовки будущих специали-
стов:

− внешний подход: итоги аккредита-
ции, лицензирования, итоги ИГА, результаты 
рейтинга, независимой оценки качества об-
разования, статистические данные;

− внутренний подход: оценка качества 
образования вузом (службы гарантии каче-
ства вуза), потребителем-экспертом (выпуск-
ник, работодатель) и преподавателем (кури-
рующим практическую подготовку).

Обсуждение результатов исследо-
вания. Исследование состояния управления 
практической подготовкой будущих педагогов 
профессионального образования в соответ-
ствии с профессиональным стандартом «Пе-
дагог» актуализировало вопрос оценки ка-
чества предоставляемых услуг и разработки 
комплекса мер, обеспечивающих его повы-
шение. В качестве основного метода исполь-
зовались оценочные листы. Это позволило, 
во-первых, упорядоченно и систематизиро-
ванно оценить результаты практической под-
готовки. Во-вторых, получить мнение боль-
шого числа участников/экспертов процесса 
практической подготовки по разным позици-
ям: группа, преподаватель, заказчик. 

B процедуре оценки итогов/результа-
тов практической подготовки будущих педа-
гогов потребителей образовательных услуг 
приняло участие:

− позиция «Групповая самооценка» – 
54 человека;

− позиция «Преподаватель» – 10 че- 
ловек;

− позиция «Заказчик» – 8 человек.

Рис. 1. Обобщённая оценка итогов/результатов 
практической подготовки. Позиция 

«Групповая самооценка»
Fig. 1. Generalized assessment 

of the results/results of practical training. Position 
“Group Self-Evaluation”

Анализируя данные показатели оцен-
ки отдельных сторон образовательного про-
цесса, следует обратить внимание на ряд 
моментов (см. рис. 1). Во-первых, критерий 
«Решение поставленной исследовательской 
задачи» получил достаточно высокую оценку: 
(59,3 %), по критерию «Согласование темы и 
задачи исследования» – 27,3 %. Во-вторых, 
настораживает оценка по критериям «Ор-
ганизация работы» (0,5 %) и «Организация 
группы» (1 %), «Уместность исследования и 
описание замысла» (2,4 %). 

Рис. 2. Обобщённая оценка итогов/результатов 
практической подготовки. Позиция «Заказчик»

Fig. 2. Generalized assessment of the results/results 
of practical training. Position “Customer”

Динамика оценки качества практи-
ческой подготовки будущих педагогов СПО 
формирует следующую картину её восприя-
тия заказчиком (см. рис. 2). Так, по его мне-
нию, критерий «Решение исследователь-
ской задачи» получил 52 %. Вместе с тем, 
заказчик 19 % отметил критерий «Постанов-
ка новой темы и её согласование с заказчи-
ком», а 8 и 6 % невысоко отметили крите-
рии «Организация работы» и «Организация 
группы».

Рис. 3. Обобщённая оценка итогов/результатов 
практической подготовки. Позиция 

«Преподаватель»
Fig. 3. Generalized assessment 

of the results/results of practical training. Position 
“Teacher”
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Полученные результаты (см. рис. 3) 
свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство позитивно оценили следующие 
критерии: связность элементов практической 
подготовки, ценность полученных данных, 
наличие и реалистичность плана. Критерии 
«Соответствие структуре», «Уместность и 
описание замысла» набрали соответственно 
4 и 2 %. Вероятно, это связано с непонима-
нием принципов функционирования системы 
практической подготовки будущих педагогов 
профессионального образования. 

Заключение. Подводя итог, можно 
сказать, что в содержании практической под-
готовки будущих педагогов профессиональ-
ного образования целесообразно провести 

анализ требований основных потребителей 
образовательных услуг с содержанием об-
разовательных программ, ФГОС, профессио-
нального стандарта.

Основой высокого качества управле-
ния практической подготовкой будущих пе-
дагогов является грамотно организованный 
образовательный процесс, главной целью 
которого является баланс между предостав-
лением объёма теоретических знаний и по-
лучением первичных профессиональных 
умений и навыков будущей профессии. Ак-
туальность этого момента обусловлена ещё 
и тем, что рынок труда ориентирован не на 
отдельные образовательные услуги, а на их 
комплекс.
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The methodological framework for the research of future secondary vocational education (SVE) 
teachers’ practical training in the core university of the Region is a systemic approach. A system is 
any quite complicated unit consisted of multiple interdependent elements that interact as the whole 
with environment. Main detachable parts of the system of future SVE teachers’ education in the 
core university of the Region are its elements and interactions. This definition of a system has an 
advantage to spotlight existence of objects which are in state of interactions with environment that 
cannot be ignored during systemic analysis. The definition also indicates the possibility to scrutinize 
a system as wholeness if only to take into a full consideration an intensity of interaction among its 
parts. It gets a system to be whole and detachable from the environment. It is of great importance 
to define which the most principal elements – so called subsystems – ought to be detached within 
a system to explain functioning of the object as wholeness (future tutors’ practical instruction). The 
functional system of future specialists’ education is a basic professional educational program (BPEP) 
including structural levels. In the BPEP functional system of future SVE teachers’ education in the 
core university of the Region is practical training. The environment for the practical training of a future 
SVE teacher in the core university of the Region comes to be seen as a range of situations of varying 
degrees. 
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В данной статье рассмотрена основная идея проектной деятельности, особенностью 
которой является её комплексный характер, предполагающий одновременную разработку 
обучающимися интеллектуальных, эстетических, технологических, конструкторских, экономи-
ческих, практических и других задач. Включение в разностороннюю деятельность открывает 
объективные возможности для проявления индивидуальности обучающихся, их склонностей и 
интересов. В процессе исследования мы пришли к выводу о том, что особенность проектной 
технологии заключается в том, что она исходит из приоритета интересов и потребностей обуча-
ющегося, направляется его интересами и потребностями. Расширяет изучаемую область зна-
ний в процессе взаимодействия со специально организованной обучающей средой, в которой 
студенты под руководством преподавателя учатся путём собственных открытий целеполаганию 
и планированию, моделированию способов совместного взаимодействия, конструированию и 
созданию художественного образа как продукта проектной деятельности. Технология является 
организационно-методическим инструментарием педагогического процесса, содействующего 
развитию таланта, лидерства, изобретательности, творческой продуктивности, коммуника-
бельности, согласованности в коллективной работе обучающихся; направляется совместной 
активной деятельностью всех участников образовательного взаимодействия, разделяющих 
общие интересы (студентов вуза, преподавателей, обучающихся системы дополнительного 
образования) и обеспечивает каждому обучающемуся возможность дальнейшего профессио-
нального и личностного роста.

Ключевые слова: проект, метод проекта, проектная технология, система проектной 
деятельности, проектная деятельность, учебная, квазипрофессиональная, учебно-професси-
ональная проектная деятельность

Введение. В современном быстро 
меняющемся мире одной из острейших про-
блем образования становится переход к де-
ятельностному, практико-ориентированному 
обучению. Увеличение объема информации, 
её многопрофильность и многоаспектность 
сделали очевидным факт нецелесообраз-
ности активного использования методов и 
средств, характерных для репродуктивного 
обучения. 

Большое значение необходимости ре-
формирования системы образования при-
даётся в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации». В логике 
нашего исследования наиболее важными 
задачами этого процесса являются: осущест-
вление экспериментальной и инновационной 
деятельности в сфере образования в целях 
обеспечения модернизации и развития си-
стемы образования, направленной на разра-

ботку, апробацию и внедрение новых обра-
зовательных технологий, образовательных 
ресурсов.

Следовательно, одной из основных 
целей высшего педагогического образова-
ния в свете требований ФГОС является не 
только подготовка специалистов, свободно 
владеющих предметными знаниями, умени-
ями и навыками, но и способных разраба-
тывать образовательные модели и проекты, 
программы обучения, технологии обучения 
предмету. Следует отметить, что в Концеп-
ции Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 гг. «в рамках 
мероприятия по разработке и распростране-
нию в системе образования новых техноло-
гий и форм организации учебного процесса 
предусматривается внедрение в систему 
высшего образования технологии проектно-
го обучения». 



45

 Теория и методика профессионального педагогического образования 

Проанализировав первоисточники и 
многочисленные примеры внедрения про-
ектной технологии, положительно зареко-
мендовавшей себя как в российском, так и в 
зарубежном образовании, мы рассмотрели 
возможность её применения в рамках реа-
лизации компетентностного подхода при обу- 
чении будущих педагогов. В связи с этим мы 
изучили потенциальность данной технологии 
в свете требований ФГОС высшего образо-
вания в аспекте формирования професси-
ональных компетенций студентов, обучаю-
щихся по направленности «Изобразительное 
искусство – Дополнительное образование».

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологической основой 
исследования на философском уровне слу-
жат положения позитивистской философии, 
определившие деятельностную, личност-
но- и практико-ориентированную концеп-
цию организации педагогического процесса 
(М. Монтессори, С. Френе, Д. Дьюи и др.); на 
общенаучном уровне методологии – систем-
ный (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов [2] и др.), де-
ятельностный (Л. С. Выготский, Л. В. Занков, 
А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов [1] 
и др.) и технологический подходы [9]. Тех-
нологическому подходу посвящены работы 
В. П. Беспалько, М. Е. Вернадского, А. М. Но-
викова [4], а также ряда зарубежных авторов, 
таких как Л. Андерсон, Д. Б. Блум и др. [10].

Рассмотрев научные подходы к иссле-
дованию проблемы формирования готовно-
сти обучающихся к реализации проектной 
технологии, мы пришли к выводу, что её ре-
шение возможно на основе приобретения 
будущими педагогами опыта проектной де-
ятельности в создании художественного об-
раза во взаимодействии с преподавателем 
и другими студентами в процессе изучения 
учебных дисциплин педагогического вуза. 
Обзор исследований отечественных и зару-
бежных авторов, освещающих современные 
проблемы обучения (Е. С. Полат, К. Н. По-
ливанова, Д. Жак, А. Рид), свидетельствует 
об эффективности применения проектной 
технологии1. Следует отметить, что исследо-
вания учёных ориентированы в основном на 
систему образования в целом и не адаптиро-
ваны к процессу обучения специальным дис-
циплинам художественной направленности 
в вузе.

1 Поливанова К. Н. Проектная деятельность школь-
ников: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – 
192 с.

Нами установлено, что проектная тех-
нология – это интегративный вид деятельно-
сти, включающий элементы познавательной, 
ценностно-ориентационной, преобразова-
тельной, учебной, коммуникативной, творче-
ской деятельности2.

Изложенное выше позволило сформу-
лировать собственное понимание проектной 
технологии, ориентированной на формиро-
вание межпредметной компетентности и ос-
новывающейся на следующих принципах: 
проблемности; целостности; взаимосвязи 
теории и практики; использования форм 
индивидуальной и коллективной работы; 
субъект-субъектной направленности взаи-
моотношений преподавателя и студентов, 
результативности; срочности; алгоритмич-
ности, рефлексивности; презентативности. 
Совместная проектная деятельность по 
созданию художественного образа является 
формой взаимодействия, обеспечивающей 
субъект-субъектный характер отношений в 
системе «студент – преподаватель» на осно-
ве организации учебного диалога [3]. 

Целью и результатом формирования 
готовности обучающихся к реализации про-
ектной технологии является их готовность, 
составляющие которой – личностно-про-
фессиональный, содержательный, дея-
тельностный компоненты. Показателем 
личностно-профессионального компонента 
готовности является умение студентов со-
вместно в группе создавать продукт учебной 
проектной деятельности, умение организо-
вывать проектную деятельность студентов в 
квазипрофессиональной проектной деятель-
ности, умение организовывать и руководить 
проектной деятельностью обучающихся на 
педагогической практике в системе дополни-
тельного образования.

Показателем содержательного компо-
нента готовности мы считаем теоретические 
и предметно-методические знания о деко-
ративной композиции, ткачестве, росписи 
ткани, знания о проектной технологии и спо-
собах её организации в процессе обучения 
декоративно-прикладному искусству воспи-
танников дополнительного образования. 

Показателем деятельностного ком-
понента готовности является освоение тех-
нологического алгоритма проектной дея-
тельности, включающего следующие этапы: 
овладение студентами способом органи-

2 Новые педагогические и информационные 
технологии в системе образования: учеб. пособие / 
Е. С. Полат и [др.]. – М.: Академия, 2002. – 272 с.
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зации проектной деятельности в процессе 
практических действий по дисциплинам «Ос-
новы декоративно-прикладного искусства», 
«Витраж Тиффани» в учебной проектной 
деятельности; освоение предметно-мето-
дических умений проектной деятельности 
студентов в рамках квест-технологий, вза-
имно-ролевых игр в квазипрофессиональной 
проектной деятельности; практический опыт 
организации студентами на педагогической 
практике обучения детей декоративно-при-
кладному искусству с использованием про-
ектной технологии в учебно-профессиональ-
ной проектной деятельности. 

Анализ теоретических источников, 
обобщение собственного практического опы-
та преподавания в вузе позволили нам раз-
работать модель формирования готовности 
обучающихся к реализации проектной тех-
нологии, включающей: целеполагание, со-
держательный компонент, деятельностный 
компонент и личностно-профессиональный 
компонент.

Согласно модели, на первом этапе 
в ходе учебной проектной деятельности 
студенты параллельно усваивают теорети-
ческие предметные знания и особенности 
проектной технологии, овладевают предмет-
но-практическими умениями по дисциплинам 
«Основы декоративно-прикладного искус-
ства», «Витраж Тиффани» в процессе реа-
лизации учебных проектов. Модель показана 
на рисунке.

Нами выделены методы включения 
студентов в проектную деятельность на дан-
ном этапе: метод проблемных ситуаций (за-
дание с недостающими данными, частичное 
незнание); метод программирования проект-
ной деятельности (целеполагание, постанов-
ка задач, формулирование гипотезы); метод 
моделирования композиционных схем, эски-
зов; методы предметно-практического освое-
ния дисциплины.

Согласно модели, на первом этапе 
в ходе учебной проектной деятельности 
студенты параллельно усваивают теорети-
ческие предметные знания и особенности 
проектной технологии, овладевают предмет-
но-практическими умениями по дисциплинам 
«Основы декоративно-прикладного искус-
ства», «Витраж Тиффани» в процессе реали-
зации учебных проектов.

Нами выделены методы включения 
студентов в проектную деятельность на дан-
ном этапе: метод проблемных ситуаций (за-
дание с недостающими данными, частичное 
незнание); метод программирования про-
ектной деятельности (целеполагание, по-
становка задач, формулирование гипотезы); 
метод моделирования композиционных схем, 
эскизов; методы предметно-практического 
освоения дисциплины. Результатом данного 
этапа являлось формирование у студентов 
следующих знаний и умений: овладение те-
оретическими знаниями учебной дисципли-
ны вуза «Основы декоративно-прикладного 
искусства»; овладение теоретическими зна-
ниями курса «Проектная деятельность в ху-
дожественном образовании»; формирование 
предметно-практических умений по дисци-
плинам «Основы декоративно-прикладного 
искусства», «Витраж Тиффани»; формирова-
ние предметно-методических умений по дис-
циплинам «Основы декоративно-прикладного 
искусства», «Витраж Тиффани»; овладение 
общим способом организации учебной про-
ектной деятельности посредством изучения 
дисциплин вуза в рамках учебной проектной 
деятельности во взаимодействии студентов с 
преподавателем и между собой [5].

Результаты исследования и их об-
суждение. Достижению цели первого эта-
па экспериментальной работы послужили 
следующие условия: структурирование про-
граммы учебной дисциплины в логике про-
ектной деятельности. Анализ содержания 
программы «Основы декоративно-приклад-
ного искусства» позволил выделить в ней 
три относительно самостоятельные части: 
теоретическая, предметно-практическая и 
предметно-методическая. Интеграция тео-
ретической части дисциплины, содержащей 
в себе знания основ построения декоратив-
ной композиции, ткачества, росписи ткани, 
витража с теоретическим изучением проект-
ной технологии, способов её организации в  
системе дополнительного образования. В 
предметно-практической части дисциплины 
«Основы декоративно-прикладного искус-
ства» было предусмотрено выполнение сту-
дентами учебных проектных заданий по раз-
делам: «Декоративная композиция», «Ручное 
ткачество (гобелен)», «Ручная роспись ткани 
(батик)» [6].
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Рисунок. Модель формирования готовности обучающихся к реализации проектной технологии
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бенностями проведения занятий в системе 
дополнительного образования. На данном 
этапе привлекались знания, включающие 

методику проведения занятий декоративного 
рисования, знакомство с содержанием про-
грамм обучения декоративно-прикладному 
искусству воспитанников системы дополни-
тельного образования, проектирование про-
цесса обучения декоративно-прикладному 
искусству в зависимости от цели и содержа-
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ния обучения с учётом включения проектной 
деятельности [8, с. 15–16]. Программа дисци-
плины была составлена таким образом, что 
первый проект являлся исследовательским, 
второй – частично-репродуктивным, третий – 
творческим, межпредметным. Условием реа-
лизации личностно-профессионального ком-
понента модели на данном этапе являлось 
наличие у студентов мотива к совместной де-
ятельности с преподавателем и студентами. 
Мотивы появлялись и развивались в процес-
се осуществления учебной творческой дея-
тельности, организованной как субъект-субъ-
ектное взаимодействие преподавателя и 
студентов на основе учебного диалога. В 
результате трансформации мысленного ху-
дожественного образа – «сдвиг мотива на 
цель» формировалась соответствующая мо-
тивация [7]. 

Вторым условием реализации лич-
ностно-профессионального компонента яв-
лялся самоанализ студентами учебной про-
ектной деятельности, осуществляемый по 
этапам: анализ преподавателя, взаимоана-
лиз и самоанализ. Анализ был направлен на 
предметное содержание (Что я делаю?), на 
способы деятельности (Как я делаю?) и на 
ценностные ориентации личности (Ради чего 
я делаю?).

Процесс оценивания художественного 
образа как продукта проекта осуществлялся 
по критериям, которые выделялись совмест-
но с преподавателем и всеми членами твор-
ческих групп. Внутренние критерии связаны 
с тем, как преподаватель оценивал степень 
компетентности каждого студента и его спо-
собность справляться с предъявляемыми к 
нему требованиями в сотрудничестве с пре-
подавателем и членами группы. Внешний 
эксперт необходим для того, чтобы подтвер-
дить существующие стандарты. На этой ста-
дии была организована презентация студен-
тами проекта в творческой форме.

На втором этапе в ходе квазипрофес-
сиональной проектной деятельности студен-
ты моделируют фрагменты будущей профес-
сиональной деятельности, осуществляемой 
с применением проектной технологии, со-
вершенствуя имеющиеся знания. Методами 
включения в проектную деятельность были 
квест-технологии, роле-игровые технологии. 
Достижение цели осуществлялось в следую-
щей последовательности: расширение, углу-
бление и систематизация знаний студентов 
педагогического вуза о проектной технологии 

и способах её организации; овладение мето-
дическими знаниями курса «Проектная дея-
тельность в художественном образовании»; 
формирование у студентов умения моде-
лировать проблемные ситуации; совершен-
ствование предметно-практических умений и 
предметно-методических умений по учебным 
дисциплинам педагогического вуза; форми-
рование у студентов умения организации 
проектной деятельности студентов посред-
ством квест-технологии и технологии роле-
вых игр на основе общего способа организа-
ции проектной деятельности.

На третьем этапе в ходе учебно-про-
фессиональной деятельности студенты вы-
полняют действия, соответствующие профес-
сиональной деятельности, осуществляемой 
в логике проектной технологии, вступая при 
этом в субъект-субъектное взаимодействие 
с обучающимися системы дополнительного 
образования. Планомерный переход студен-
тов от одного вида деятельности к другой 
обеспечил овладение проектной техноло-
гией: от умения сотрудничать с преподава-
телем и другими студентами при решении 
учебных проектных задач по созданию худо-
жественного образа как продукта до умения 
организовывать и осуществлять руководство 
проектной деятельностью обучающихся си-
стемы дополнительного образования.

Основными показателями готовности 
студента педагогического вуза к реализации 
проектной технологии являются:

– знания студента о проектной техно-
логии как особой форме организации субъ-
ект-субъектного взаимодействия, о способах 
и условиях организации проектной деятель-
ности в дополнительном образовании (ПК-2), 
(ПК-9), (ПК-12);

– умение студента совместно в группе 
создавать художественный образ как продукт 
учебной проектной деятельности; 

– умение организовывать проектную 
деятельность обучающихся и осуществлять 
руководство ею в обучении воспитанников си-
стемы дополнительного образования (ПК-6).

В качестве ведущего показателя го-
товности студентов к реализации проектной 
технологии мы выделили овладение общим 
способом организации проектной деятель-
ности, включающим в себя следующие дей-
ствия: формулирование учебной проектной 
задачи с недостающими данными как про-
блемы, для решения которой необходимы 
объединённые усилия обучающихся; орга-
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низация учебного диалога с обучающимися, 
стимулирование их активности и инициатив-
ности; обобщение приобретённых знаний 
обучающихся и опыта совместной деятель-
ности по созданию художественного образа 
как цели совместной проектной деятель-
ности; вывод общего способа данной дея-
тельности; осуществление рефлексивного 
контроля над процессом и результатом про-
ектной деятельности; организация анализа, 
состоящего из анализа преподавателя, вза-
имоанализа и самоанализа.

Мы убеждены, что освоение способов 
проектной деятельности при обучении деко-
ративно-прикладному искусству или любой 
другой дисциплине даёт субъекту возмож-
ность саморазвития и самосовершенствова-
ния. Следовательно, в процессе проектной 
деятельности в соавторстве с преподавате-
лем и другими студентами студент познаёт 
не только свои ценностные предпочтения и 
ориентиры, но общечеловеческие ценности.

Заключение. Подводя итог вышеска-
занному, мы можем выделить условия, кото-
рые обеспечат реализацию каждого из ком-
понентов модели формирования готовности 
обучающихся к организации проектной дея-
тельности.

Условиями реализации личностно-про-
фессионального компонента модели будут 
являться: самоанализ умения совместно в 
группе создавать продукт учебной проектной 
деятельности в учебной проектной деятель-
ности; умение организовывать квазипрофес-
сиональную проектную деятельность, уме-
ние организовывать и руководить проектной 
деятельностью детей в учебно-профессио-
нальной проектной деятельности; наличие у 
студентов мотивации к овладению проектной 
технологией как способом осуществления 
учебной и квазипрофессиональной проект-
ной деятельности.

Условия, выделенные нами как необ-
ходимые для реализации содержательного 
компонента модели формирования готовно-
сти обучающихся к реализации проектной 
технологии, следующие: структурирование 
содержания учебной дисциплины вуза в 
логике реализации проектной технологии; 
объединение специальных знаний дисци-
плин вуза, психологических, педагогических, 
предметных и методических знаний, необхо-

димых студентам для овладения проектной 
технологией как одним из способов организа-
ции взаимодействия как сотворчества; углу-
бление и систематизация знаний студентов 
о проектной деятельности, а также знаний о 
способах её организации в системе дополни-
тельного образования. 

Условия, выделенные нами как необ-
ходимые для реализации деятельностного 
компонента модели формирования готовно-
сти обучающихся к реализации проектной 
технологии, следующие: обучение студен-
тов вуза в процессе совместной проектной 
деятельности с преподавателем и другими 
студентами; обеспечение планомерного пе-
рехода студентов от учебной проектной де-
ятельности к овладению общим способом 
организации проектной деятельности в ква-
зипрофессиональной проектной деятельно-
сти и организации данного способа обучения 
детей в учебно-профессиональной проект-
ной деятельности. 

Реализация указанных условий подго-
товки студентов вуза к организации проект-
ной технологии позволит сформировать у них 
конкретные знания, умения, навыки, владе-
ния, обеспечивающие готовность к данному 
виду профессиональной деятельности.

Таким образом, мы пришли к выво-
ду о том, что теоретически обоснованная 
и экспериментально проверенная модель 
формирования готовности обучающихся к 
реализации проектной технологии в усло-
виях педагогического вуза не только техно-
логизирует учебный процесс освоения сту-
дентами педагогического вуза специальных 
дисциплин, но и нами доказано, что только 
последовательное (поэтапное) освоение 
студентами проектной технологии в процес-
се их включения в практическую учебную, 
квазипрофессиональную, учебно-професси-
ональную проектную деятельность обеспе-
чивает формирование готовности студентов 
к данному виду деятельности. Организация 
процесса обучения студентами вуза воспи-
танников системы дополнительного образо-
вания на основе реализации проектной тех-
нологии создаёт педагогическую практику, 
особенность которой заключается в замене 
зависимого и пассивного образования неза-
висимым и активным, основанным на инте-
ресах обучающихся.
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Readiness of Students to Implement the Project Technology as a Condition 
for Professional Competence Formation

In this article, the main idea of the project activity is considered, the specific feature of which 
is its integrated character, which assumes simultaneous development by the students of intellectual, 
aesthetic, technological, design, economic, practical and other tasks. Inclusion in a variety of activities 
opens up objective opportunities for the individuality of students, their inclinations and interests. In the 
process of the research, the author has concluded that the peculiarity of the design technology lies 
in the fact that: it proceeds from the priority of the interests and needs of a learner, is guided by his/
her interests and needs. It extends the studied area of knowledge in the process of interaction with 
a specially organized learning environment in which students under the guidance of a teacher learn 
by their own discoveries the goal-setting and planning, modeling of ways of joint interaction, design 
and creation of an artistic image as a product of project activity. Technology is an organizational and 
methodological tool for the pedagogical process that promotes the development of talent, leadership, 
ingenuity, creative productivity, communicability, coherence in the collective work of students. It is 
directed by joint dynamic activity of all participants of educational interaction that share common 
interests (university students, teachers who study the system of additional education) and provides 
each student with the opportunity for further professional and personal growth.
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Введение. Обновление содержания 
образования в современной школе способ-
ствует изменению роли учителя, для которого 
приоритетными становятся психологическая 
компетентность и способность к постоянному 
саморазвитию. В условиях реализации госу-
дарственной программы «Цифровая эконо-
мика в РФ» разрабатывается приоритетный 
проект «Цифровая школа», в рамках которо-
го учитель включается в создание новых воз-
можностей для формирования личности обу- 
чающихся, проектирования персональных 
траекторий их обучения, безопасных условий 
развития в связи с формированием инфор-
мационно-образовательной среды. Несмо-

тря на снижение интереса к педагогической 
профессии, её значимость в современном 
обществе всё более осознаётся. Актуальным 
представляется развитие профессиональной 
направленности у будущих педагогов. 

Проблема педагогической направлен- 
ности давно привлекает внимание исследо-
вателей. Достаточно полно описана структу-
ра, содержание педагогической направленно- 
сти в работах Н. В. Кузьминой, В. А. Сластё-
нина, Л. М. Митиной, Л. М. Ахмедзяновой, 
А. И. Щербакова и других, предложены и 
описаны содержательные блоки, обеспечи-
вающие формирование целостной личности 
будущего учителя в профессиональной педа-
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гогической деятельности [6], определена ве-
дущая роль педагогической практики в фор-
мировании педагогической направленности 
[12]. Исследовались особенности форми-
рования педагогической направленности у 
будущих учителей-предметников (учителей 
математики, физики, гуманитарных предмет-
ных областей), учителей начальных классов 
[1; 3; 5; 7; 9; 11]. Однако исследований, по-
свящённых педагогической направленности 
будущих учителей психологии, крайне недо-
статочно. Обусловлено это: а) отсутствием 
«системы специальной подготовки препо-
давателей психологии для школы (учителей 
психологии)»1, б) тем, что существующие 
в образовательных организациях высшего 
образования образовательные программы 
ориентированы на подготовку психологов и 
педагогов-психологов, деятельность которых 
направлена на обеспечение психологическо-
го сопровождение личности (образования), 
вопросам же педагогической подготовки в 
рамках этих программ уделяется недоста-
точное внимание: из дисциплин педагоги-
ческого профиля можно выделить (помимо 
дисциплины «Педагогика») «Методику пре-
подавания психологии» в объёме от 2 до 
4 зачётных единиц с аудиторной нагрузкой 
от 19 до 27 ч и 2–4-недельную педагогиче-
скую практику, что представляется крайне 
недостаточным для развития педагогиче-
ской направленности; в) отсутствием в учеб-
ных планах общеобразовательных органи-
заций предметной области «Психология»: 
однако этот пробел компенсируется частью 
учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений самостоятель-
но посредством включения таких предме-
тов, содержание которых требует психоло-
гической подготовки: «Выбери профессию», 
«Этика и психология семейной жизни», «Ка-
рьера и успех», «Психология общения» и др. 
Необходимость включения этих курсов обу-
словлена требованиями к личностным обра-
зовательным результатам.

Ценность подготовки учителей психо-
логии и развитие у них педагогической на-
правленности видится в органичном спле-
тении педагогической и психологической 
подготовки при доминировании последней 
и способности выпускников использовать 
знание психологии не только для обучения 
школьников предметной области, но и для 

1 Вачков И. В. Методика преподавания психоло-
гии: учеб. пособие. – М.: Ось-89, 2008. – С. 51.

проектирования психологически комфортной 
и безопасной образовательной среды. О при-
оритетности психологического знания в под-
готовке учителей отмечается и в зарубежных 
исследованиях. Так, Lohse-Bossenz, Hendri 
отмечают, что учителя должны проходить 
большую практическую подготовку в обла-
сти психологии образования (педагогической 
психологии), чтобы умело организовывать 
обучение, развитие и осуществлять педаго-
гическую оценку [14].

Под педагогической направленностью 
принято понимать интегральную характери-
стику труда учителя, в которой выражается 
стремление педагога к самореализации, к 
росту и развитию в сфере педагогической 
жизнедеятельности, а её показатель – стрем-
ление к самоактуализации в профессиональ-
ной деятельности [10]. В узком смысле педа-
гогическая направленность рассматривается 
как профессионально развитое качество, за-
нимающее центральное место в структуре 
личности учителя и обусловливает его инди-
видуальное и типическое своеобразие, в ши-
роком – как система эмоционально-ценност-
ных отношений, задающая иерархическую 
структуру доминирующих мотивов личности 
учителя, побуждающих его к утверждению 
этой системы в педагогической деятельности 
и общении [10, с. 34]. 

Цель данного исследования – выявить 
изменения в развитии педагогической на-
правленности у будущих учителей психоло-
гии в процессе прохождения ими производ-
ственных практик.

Методология и методы исследо-
вания. Методологической основой исследо-
вания послужил компетентностный подход [4; 
13]. В период обучения важен не только про-
цесс накопления знаний, но и приобретение 
профессионального опыта, когда студенты 
включаются в квазидеятельность и выходят 
на практику в образовательные организации. 
Именно в этот период осуществляется актив-
ное развитие педагогической направленности, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций и подготовка к выполнению 
трудовых действий, предусмотренных про-
фессиональным стандартом педагога.

Кроме того, мы опирались на пред-
ставления о педагогической направленности 
Л. М. Митиной, А. К. Марковой и других, и ис-
ходили из следующих положений:

1. В структуре педагогической направ-
ленности выделены: направленность на ре- 
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бёнка1, которая призвана содействовать раз- 
витию его личности, способствовать само-
актуализации его индивидуальности; на-
правленность на себя, которая связана с 
потребностью в самосовершенствовании и 
самореализации в педагогической сфере; на-
правленность на содержание учебного пред-
мета [10]; склонность к педагогической дея-
тельности и стремление заниматься ею [2].

2. В основе педагогической направлен-
ности выделяют три направления: 1) эмоци-
онально-ценностное отношение к профессии 
учителя; 2) профессионально значимое ка-
чество личности учителя или компонент пе-
дагогических способностей; 3) рефлексивное 
управление развитием обучающихся.

3. Устойчивая педагогическая направ-
ленность – это стремление стать, быть и 
оставаться учителем.

4. Отношение к профессии, осознание 
ценности её социальной значимости есть 
показатель принятия профессии, готовности 
личности к реализации в профессии учителя.

Успех в профессии обусловлен нали-
чием у работника определённых качеств, 
способностей, которые этой профессией 
востребованы. И хотя остаются вопросы о 
портрете идеального учителя, всё же учёные 
перечисляют ряд профессионально важных 
качеств, способностей, особенностей лично-
сти, которые необходимы педагогу. Как отме-
чает Е. П. Ильин, в этих исследованиях есть 
определённый недостаток и заключается он 
в том, что изучаются в основном те, кто «вы-
брал профессию учителя, а не те, кто имеет 
успехи в педагогической деятельности»2. А 
значит, нет и чётких критериев относитель-
но того, кого следовало бы ориентировать, а 
также отбирать в профессию. Опрос студен-
тов педагогических специальностей может 
дать интересную дополнительную информа-
цию о тех личностных качествах и способ-
ностях, которые, по их мнению, необходимы 
для успешной реализации в педагогической 
профессии. 

Исследование проводилось на базе 
Иркутского государственного университета 
в течение 2014–2018 гг., в котором приняли 
участие студенты 2–4-го курсов, обучающи-
еся по программе «Педагогическое образо-
вание», профиль «Психология» (приклад-

1 Педагогика / В. А. Сластенин [и др.]. – М.: Ака-
демия, 2002. – 576 с.

2 Ильин Е. П. Дифференциальная психология 
профессиональной деятельности. – СПб.: Питер, 2008. – 
С. 174.

ной бакалавриат). Общий объём выборки 
составил 51 человек. Исследование носило 
лонгитюдный характер. В связи со специ-
фичностью содержания предметной области 
«Психология» в школе основными видами де-
ятельности, к которым готовятся выпускники, 
являются: 1) деятельность по проектирова-
нию содержания образовательных программ 
и современных педагогических технологий с 
учётом особенностей образовательного про-
цесса, задач воспитания и развития личности 
через учебные предметы, моделирование 
индивидуальных маршрутов обучения, вос-
питания и развития обучающихся, а также 
собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры; 2) собственно 
педагогическая деятельность, ориентирован- 
ная на осуществление обучения и воспита-
ния в сфере образования, использование 
технологий, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и отражающих 
специфику предметной области, обеспече-
ние образовательной деятельности с учё-
том особых образовательных потребностей, 
изучение возможностей, потребностей, до-
стижений обучающихся и др.3 Кроме того, 
в связи с необходимостью сопряжения об-
разовательных и профессиональных стан-
дартов, в подготовке учителей психологии 
в качестве приоритетных были определены 
следующие обобщённые трудовые функции: 
«Общепедагогическая функция. Обучение» и 
«Развивающая деятельность»4. Содержание 
указанных функций в полном объёме соот-
носятся с содержанием и видами деятельно-
сти будущих учителей психологии, представ-
ленных в образовательном стандарте. Так, 
в содержании образовательной программы 
основными трудовыми функциями опреде-
лены: оценка параметров и проектирование 
психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, планирование и 
проведение учебных занятий, анализ их эф-
фективности, разработка программ профи-
лактики различных форм насилия в школе, 
применение психолого-педагогических тех-

3 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-
вень бакалавриата).

4 Профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, начальном об-
щем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)»: утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 г. № 544н.
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нологий, необходимых для адресной работы 
с различными контингентами обучающихся, 
разработка программ индивидуального раз-
вития ребёнка и т. п.1

В соответствии с указанными видами 
деятельности, трудовыми функциями, а так-
же целью исследования были определены 
следующие основные задачи производствен-
ной практики будущих учителей психологии: 
приобретение студентами практических уме-
ний и навыков в области проектирования 
психологического образования; формирова-
ние навыков работы с учебно-методической 
документацией (образовательной програм-
мой, учебным планом, программой дисци-
плины, технологической картой дисциплины, 
программой формирования универсальных 
учебных действий, школьным журналом и 
др.), формирование умений разрабатывать 
методические сценарии уроков, внеурочных 
мероприятий по психологии, методических 
материалов к занятиям (рабочая тетрадь, 
листы самообразования); самостоятельная 
организация и проведение учебных занятий 
с использованием современных средств и 
методов обучения; реализация учебных про-
грамм факультативных и элективных курсов 
по психологии в образовательной организа-
ции, проектирование программ профилакти-
ческой и развивающей работы. В соответ-
ствии с этими задачами были определены 
типовые задания, выполняемые в период 
практики2. Отметим, что производственная 
практика проходила в два этапа: в весеннем 
семестре третьего курса (8 недель) и осен-
нем семестре четвёртого курсов (6 недель).

Методы исследования. Основным 
методом исследования выступил контент-а-
нализ, позволяющий выявить и оценить 
характеристики педагогической направлен-
ности, содержащиеся в текстах сочинений 
(эссе) студентов и рефлексивного анализа, 
представленного в дневниках производствен-
ной практики. Кроме того, анализировались 
отчёты студентов по практике, а также их де-
ятельность в период практики (наблюдение).

1 Профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, начальном об-
щем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)»: утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 г. № 544н.

2 Скорова Л. В., Басов Д. А. Конструирование об- 
щего психологического образования: организация и со-
держание педагогической практики: учеб. пособие. – Ир-
кутск: Аспринт, 2017. – 160 с.

Исследование проводилось в три эта-
па. На первом этапе (на 2-м курсе, после 
освоения дисциплины «Педагогика», до про-
хождения производственной практики) сту-
дентам предлагалось написать сочинение на 
одну из тем: «Каким учителем психологии я 
себя вижу через 10 лет» или «Я через 10 лет: 
веду урок психологии». После прохождения 
первой производственной практики, на вто-
ром этапе анализ педагогической направ-
ленности осуществлялся по результатам 
рефлексивного анализа, представленного в 
отчётах и эссе «Мои представления о себе 
как учителе психологии». Третий этап иссле-
дования предполагал анализ студенческих 
эссе «Роль практики в моём профессиональ-
ном становлении» и рефлексивный анализ 
по результатам второй производственной 
практики.

Данные этапы были определены исхо-
дя из представлений о том, что развитие педа-
гогической направленности осуществляется 
поэтапно. Так, Л. И. Кобышева полагает, что в 
процессе преподавания психолого-педагоги-
ческих дисциплин её развитие проходит в три 
этапа: 1) познание самого феномена «педа-
гогическая направленность», открытие «для 
себя» смысла педагогической деятельности; 
2) осознание себя субъектом педагогической 
деятельности посредством приобретения 
опыта решения педагогических проблем на 
учебных занятиях; 3) прогнозирование своей 
будущей профессиональной деятельности 
посредством построения индивидуальной 
работы со студентами при выполнении ими 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ и реализации индивидуального под-
хода на занятиях [8]. Безусловно, психоло-
го-педагогические дисциплины способствуют 
формированию педагогической направлен-
ности. Вместе с тем полагаем недопустимым 
умаление роли производственной практики в 
этом процессе.

Использование метода контент-анали-
за потребовало разработки классификатора, 
представляющего собой определение кате-
горий анализа и соответствующих им индика-
торов. В качестве категорий анализа высту-
пили смысловые единицы (характеристика) 
педагогической направленности: интерес, 
мотивация, ценности, роль учителя психоло-
гии, содержание психологического образова-
ния, отношение к детям, отношение к себе, 
саморазвитие, рефлексия, эмоции/настро-
ение, компетентность. В качестве единиц 
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анализа (индикаторов) определены признаки 
смысловых единиц (характеристик) педаго-
гической направленности, представленные 
в текстах студенческих работ, что позволяло 
судить о значении слов, суждений в тексте по 
каждой выделенной категории. О педагогиче-
ской направленности судили по частоте про-
явлений в тексте категорий или её признака.

Результаты исследования и их об-
суждение. Первый этап исследования пока-
зал, что в сочинениях студентов достаточно 
слабо представлены выделенные выше ка-
тегории и единицы анализа. Они отличают-
ся бледностью описания, слабовыраженной 
эмоциональностью, отсутствием оценки роли 
учителя и конкретно учителя психологии, 
редким упоминанием саморазвития как цели, 
способствующей реализации в профессии; 
низким уровнем рефлексии. Вместе с тем, в 
них прослеживается мотивация к педагогиче-
ской деятельности. 

В своих первых сочинениях практически 
каждый студент указывал на наличие тревоги 
и даже страха перед проведением уроков. Со-
чинения содержали много суждений об осоз-
нании своей личной ответственности за то, 
какими дети выйдут с урока. При этом доста-
точно оптимистично представляли результаты 
своей деятельности. В качестве основного 
был обнаружен мотив осознания социальной 
значимости педагогического труда. Вместе с 
тем, назывались и такие как стремление про-
явить себя и утвердиться в профессии, стрем-
ление к достижению профессиональных успе-
хов, желание проявить творчество. А такие 
мотивы, как хорошее отношение со стороны 
коллег, взаимопонимание в коллективе, ува-
жение и поддержка со стороны администра-
ции школы, а также стремление к получению 
материального вознаграждения в сочинениях 
студентов не обозначались. Основными целя-
ми педагогической деятельности они называ-
ли создание условий для раскрытия потенци-
ала обучающихся, поддержание их интереса к 
знаниям и активность.

К основным качествам, необходимым  
для успешной реализации в профессии, 
студенты чаще относили: способность к са- 
моразвитию, способность к творчеству, кре-
ативность, ответственность, коммуникабель-
ность, эрудированность, тактичность, толе-
рантность, мобильность, высокий уровень 
культуры, артистизм.

Контент-анализ работ по выделенным 
категориям и единицам на втором этапе ис-

следования обнаружил готовность быть учи-
телем психологии у 97 % студентов, из них 
у 22 % выражено желание быть учителем. 
Четверть студентов отметили, что педагоги-
ческая деятельность связана у них с волне-
нием, тревожностью, страхами; 9,3 % кон-
статировали у себя уверенность в работе, 
18,74 % – интерес и 9,3 % – радость и пере-
живание счастья от работы учителем. По су-
ждениям остальных студентов (37 %) сложно 
было дифференцировать эмоции, связанные 
с включением их в педагогическую деятель-
ность. И лишь одна студентка высказала со-
мнения в способности быть учителем, а точ-
нее, готовности проводить занятия на данном 
этапе обучения: «…в общем для меня слож-
но провести урок психологии, сейчас. Мне 
кажется я ещё не готова» (сохранена пункту-
ация автора). К важным качествам учителя 
студенты отнесли, помимо выделенных ими 
на первом этапе, организаторские способно-
сти, умение устанавливать и поддерживать 
дисциплину, требовательность, эмоциональ-
ный самоконтроль и др.

Прохождение практики не только обо-
гатило студентов опытом, знаниями, уме-
ниями, но и привело к личностным измене-
ниям, что отмечали студенты в отчётах по 
практике. Пропал страх перед подготовкой 
и проведением уроков, взаимодействием с 
обучающимися. Следовательно, возникшее 
чувство профессиональной компетентности 
привело к повышению уверенности, конкре-
тизировались запросы на получение знаний 
и выработки необходимых в профессии уме-
ний. Возросла самостоятельность в решении 
учебных задач на занятиях. 

И если в первых сочинениях многие 
студенты сомневались относительно пра-
вильности выбора профессии педагога, то 
после прохождения практики они отмечают 
правильность сделанного выбора, позитив-
ное отношение к профессии, подчёркивают 
её социальную значимость. Понимание пра-
вильности сделанного выбора обусловлено 
двумя обстоятельствами: 1) анализ работы 
учителей-профессионалов; 2) результаты 
собственного труда, что придавало уверен-
ности в своих силах и возможности быть 
успешным учителем. Из прошедших педаго-
гическую практику менее десяти процентов 
студентов не видят себя в профессии. При 
этом у них нет высказываний, которые указы-
вали бы на малую значимость профессии пе-
дагога или опыт педагогической деятельно-
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сти, негативно сказавшийся на их решении. 
Из основных причин нежелания или сомне-
ния в дальнейшей реализации в профессии 
можно выделить по результатам контент- 
анализа: а) разочарование из-за отношения 
администрации и других педагогов к пред-
метной области «Психология» (предмет вос-
принимается как ненужный, несерьёзный); 
б) отрицательное или несерьёзное отноше-
ние к предмету обучающихся (в этом случае 
чаще такое отношение вызвано негативными 
установками к «Психологии» другими педаго-
гами, иногда родителями, реже самими уче-
никами); в) разочарование в системе обра-
зования. Необходимо, однако, подчеркнуть, 
что многие из студентов, указавшие на не-
достатки системы образования, её проблем, 
предлагают решения по изменению ситуации 
и своей задачей и даже миссией видят рабо-
ту по её реформированию. У многих как раз 
противодействие и возникшие трудности ут-
вердили желание менять ситуацию, а поло-
жительные результаты лишь укрепили убеж-
дённость в правильности своей позиции.

Эффективность педагогической де-
ятельности во многом зависит от ценност-
но-смысловых аспектов (ещё одна категория 
анализа). Заметим, что карьерные ориента-
ции, возникшие в начальные годы станов-
ления личности в профессии, устойчивы и 
могут оставаться достаточно долго стабиль-
ными. В нашем исследовании студенты по-
сле прохождения практики показали наличие 
такой ценностной ориентации в карьере, как 
стабильность. Потребность в безопасности 
и социальные гарантии оказались значимы 
для 54 % студентов. На втором месте такие 
ценностные ориентации, как служение (во-
площать в работе свои идеалы и ценности) 
и интеграция стилей жизни (сохранение гар-
монии между сложившейся личной жизнью и 
карьерой). Можно сказать, что для учителя 
психологии служение является приоритетной 
позицией. Студенты с доминированием такой 
ценности отмечают стремление приносить 
пользу другим, для них чрезвычайно важно 
видеть конкретные результаты в работе, при 
этом материальное вознаграждение отхо-
дит на второй план. Редко, но встречались 
суждения, характеризующие стремление к 
организаторской деятельности, желание ра-
ботать на себя, быть независимым.

Как уже отмечалось выше, исследова-
тели психологии труда учителя считают, что 
при формировании структуры личности учи-

теля основным является его педагогическая 
направленность. При этом педагогическая 
направленность понимается как устойчивая 
система мотивов, определяющая поведение 
учителя, отношение к профессии, а также его 
отношение к ребёнку. В суждениях студентов 
указывается значимость направленности на 
ребёнка, на развитие его индивидуальных 
способностей, нравственной сферы. У 50 % 
студентов в иерархической структуре педаго-
гической направленности ребёнок находится 
на первом месте, ещё у 16 % ребёнок нахо-
дится в данной структуре на втором месте. 
Направленность на предметную сторону про-
фессии отмечается у 50 % студентов. Только 
у одной студентки встречается направлен-
ность на себя, которая занимает второе ме-
сто в структуре педагогической направленно-
сти после предметной направленности.

На третьем этапе исследования, после 
прохождения второй производственной прак-
тики из опрошенных студентов 4-го курса 
только один категорично заявил, что не бу-
дет работать учителем. Причём уточним, сам 
опыт работы с детьми оценивается как поло-
жительный, отношения с детьми характери-
зуются как «тёплые», при взаимодействии 
проявляется интерес, речь идёт именно об 
отсутствии желания быть учителем. Это свя-
зывается с трудностями при взаимодействии 
с учителями школы при прохождении практи-
ки, а также разочарованием в системе обра-
зования и той роли, которую отводят учителю 
психологии. Также студенткой при рефлек-
сии указывается отсутствие компетентности 
по взаимодействию с коллегами. 

После прохождения всех практик 26 % 
студентов заявили, что будут работать в 
школе учителями психологии, при этом одна 
студентка отметила, что её привлекает лю-
бая педагогическая деятельность. 95 % оп- 
рошенных выпускников хотят быть учителя-
ми, видят себя в профессии. При этом зна-
чимость роли учителя в социуме подчёрки-
вается 89 % выпускников. Напомним, что в 
первых сочинениях этот компонент вовсе не 
проявлялся.

Большое разнообразие наблюдается 
в проявлении ценностей будущих педаго-
гов. Так, например, 26 % выпускников среди 
ценностей выделяют саморазвитие, 10,5 % –  
карьеру, 10,5 % приоритетными указали об-
разование и знания. Помощь как ценность 
отмечается в суждениях 15,8 % студентов, 
профессионализм – 26,3 %, развитие детей – 
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10,5 %. Вместе с тем, в суждениях 32 % сту-
дентов важным элементом психологического 
образования отмечается развитие обучаю-
щихся, такое же количество значимым при-
знают воспитание; при этом 90 % студентов 
основным компонентом психологического об-
разования полагают обучение, подчёркивая 
при этом его роль и в развитии, и в воспита-
нии ребёнка.

Отношения с обучающимися у 58 % 
носят тёплый характер, основанный на ува-
жении, интересе к личности ребёнка, приня-
тии и любви. Лишь у одной студентки отме-
чается в суждениях ожидание активности и 
проявления интереса со стороны детей.

В целом, у всех студентов отмечает-
ся высокая заинтересованность в работе, 
интерес к профессии. Особо следует отме-
тить развитие у них способности к рефлек-
сии: 100 % студентов отчётливо проявляют 
высокий уровень. Заметим, что ряд авторов, 
исследовавших профессионально важные 
качества учителя, особо выделяют рефлек-
сивные умения1. 

Произошли изменения и в психиче-
ском состоянии выпускников. Более 40 % 
опрошенных определили своё эмоциональ-
ное состояние в процессе производственной 
практики как положительное, сопровождае-
мое уверенностью. Только 15,8 % студентов 
отметили, что педагогический процесс сопро-
вождался сомнениями и волнением, т. е. по-
мимо снижения числа тревожности, страхов, 
связанных с педагогической деятельностью, 
сменилась интенсивность негативных про-
явлений. Функциональные состояния, харак-
теризующиеся работоспособностью, стали 
проявляться чаще, и, наоборот, дискомфорт-
ные состояния пошли на спад.

По завершении производственных прак- 
тик 84 % студентов отметили готовность ре-
шать профессиональные задачи проектной

1 Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Воз-
растная и педагогическая психология: учеб. пособие. – 
М.: Пед. о-во России, 2009. – 512 с.

и педагогической деятельности, в их работах 
это отражалось единицей «компетентность». 
Лишь у одной студентки, как отмечалось ра-
нее, не встречалась эта единица, и она ука-
зала на необходимость дальнейшего обу- 
чения с целью обретения компетентности. 
Компетентность в данном случае выступает 
как некая обобщённая характеристика, сое-
диняя воедино множество первичных харак-
теристик. Являясь интегральной характери-
стикой, она предполагает готовность, опыт, 
умения эффективно решать профессиональ-
ные задачи2. 

Заключение. Нами предпринята по-
пытка обобщения опыта специальной под-
готовки учителей психологии к проектной и 
педагогической деятельности. Значимость 
исследования педагогической направлен-
ности учителей психологии обусловлена 
изменением роли учителя, внедрением про-
фессионального стандарта педагога, а также 
необходимостью формирования личностных 
универсальных учебных действий, отражён-
ных в образовательных программах школ. 
Мы показали динамику педагогической на-
правленности будущих учителей психологии 
через освоение практического опыта в пери-
од производственной практики посредством 
рефлексивного анализа с использованием 
метода контент-анализа. Контент-анализ по-
зволяет дать качественную характеристику 
педагогической направленности. Полагаем, 
рефлексивный опыт, который получали сту-
денты при написании текстов (сочинений, 
эссе, отчётов), опыт осмысления своей педа-
гогической позиции, способствуют развитию 
педагогической направленности. Интерес 
представляет сравнительный анализ рефлек-
сивных умений будущих учителей психологии 
и учителей других предметных областей по 
результатам производственных практик в раз-
витии педагогической направленности.

2 Лызь Н. А. Методика преподавания психо-
логии: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. –  
С. 289.
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The Role of Professional Internship 
in the Development of Pedagogical Orientation of a Psychology Teacher

The relevance of pedagogical orientation research of future psychology teachers, in the first 
instance, is due to the lack of a special training system of psychology teachers for school, as well as 
the demand of educational organizations for teachers, providing teaching of psychological courses. 
The article presents the experience of training psychology teachers in the direction of “Pedagogical 
education.” Special reference is paid to the development of a pedagogical orientation in the process 
of gaining professional experience by students in the period of professional internship. The research 
results of pedagogical orientation of future psychology teachers are presented and analyzed. The 
main method of research was the method of content analysis. The choice of method is due to the 
preparedness and ability of psychology students to make an informative analysis of the trajectory 
of their professional development, which is determined by a considerable part of the psychological 

1 L. V. Skorova – collects, analyzes, organizes research materials and prepares the article.
2 D. A. Basov – collects, analyzes, organizes research materials and prepares the article.
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component in the structure of the professional educational program in the training direction 
“Pedagogical Education”. The categories and units of analysis of students’ texts are defined to identify 
the dynamics of a pedagogical orientation at different stages of learning (depending on the availability 
of professional experience gained during the period of professional internship): interest, motivation, 
values, role of a psychology teacher, content of psychological education, attitude to children, attitude 
to yourself, self-development, reflection, emotions/mood, competence. The use of content analysis 
allows us to give a qualitative characteristic of pedagogical orientation. Professional internship, 
reflexive analysis of its results supports the development of the pedagogical orientation of future 
psychology teachers.

Keywords: pedagogical orientation, professional internship, content analysis, reflexive 
analysis, psychology teacher, psychological education
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Опыт реализации сетевого взаимодействия 
в подготовке будущих педагогов дошкольного образования

В статье рассматриваются актуальные вопросы модернизации педагогического образо-
вания, отражается опыт участия преподавателей в проекте «Модернизация подготовки педа-
гогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога и федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования», даны требования 
к подготовке педагогических кадров, а также подробно описана реализация двух модулей. В 
рамках апробации проекта ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» стал 
соисполнителем по реализации проекта по сетевому взаимодействию с ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена». Авторы отмечают, 
что проект является практико-ориентированным, т. е. в начале обучения студенты проходят 
учебно-ознакомительную практику в дошкольных образовательных организациях города 
Читы. Вторым этапом является теоретическое изучение материала, где студенты занимаются 
проектной деятельностью. Результаты сформированности данных компетенций проявились 
в подготовке индивидуальных и коллективных продуктов (составление каталогов примеров 
трансформируемости предметно-пространственной среды группы, интеллект-карт, «каталога 
идей» образовательных ситуаций, проектов и др.), которые способствуют повышению образо-
вательно-профессиональной деятельности студентов. Каждый модуль направлен на изучение 
таких образовательных областей, как «Художественно-эстетическое развитие», «Познаватель-
ное развитие». Авторы останавливаются на проблемах, возникавших в процессе реализации 
проекта, среди которых выделяют нехватку в ДОО методических материалов по проектирова-
нию открытой образовательной среды, т. е. студентам не хватало практического материала и 
опыта. Затруднение студентов состояло в выделении успешных и проблемных направлений 
моделирования среды.

Ключевые слова: педагогическое образование, модернизация, дошкольное образова-
ние, образовательные области, образовательные модули
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Введение. В настоящее время в си-
стеме российского образования происхо-
дят кардинальные изменения, которые про-
диктованы такими нормативно-правовыми 
документами, как Поручение Президента 
Российской Федерации об усилении прак-
тической подготовки кадров, о независимой 
оценке квалификации (Перечень поручений 
по вопросам повышения качества высшего 
образования от 22 мая 2014 года. Пр-1148, 
п. 2); приведении ФГОС ВО в соответствие 
с требованиями профессиональных стан-
дартов; Комплексная программа повышения 
профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных орга-
низаций (утверждена Правительством РФ 
28.05.2014 г. № 3241 п-П8), Федеральная це-
левая программа развития образования на 
2016–2020 годы1.

Очевидно, что образовательные про-
граммы высших учебных заведений проекти-
руются в соответствии с требованиями ФГОС 
и с учётом профессионального стандарта, 
чьи требования напрямую не являются для 
вузов обязательными, но следование им це-
лесообразно рассматривать как официаль-
ную согласованную позицию работодателя 
и потребителя производимой вузами продук-
ции, как объективную основу оценки квали-
фикации, средство отбора кадров, базу для 
формирования трудового договора, фиксиру-
ющего отношения между работником и рабо-
тодателем [2].

С 2014 г. началась реализация Фе-
деральной целевой программы развития 
образования «Модернизация подготовки 
педагогических кадров в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога и 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами общего образо- 
вания»2.

В реализации проекта приняли участие 
около 70 вузов, среди которых 2 вуза – опера-
торы проекта, 12 вузов – исполнители проек-
та, 65 вузов – соисполнители проекта.

ФГБОУ ВО «Забайкальский государ-
ственный университет» стал соисполните-
лем по реализации проекта по сетевому 

1 Сайт Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai (дата обра-
щения: 16.08.2018).

2 Сайт Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai (дата обра-
щения: 14.08.2018).

взаимодействию с ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена». Были апробированы 
2 проекта:

I. «Усиление практической направлен-
ности подготовки будущих педагогов в про-
граммах бакалавриата в рамках укрупнённой 
группы специальностей “Образование и пе-
дагогика” по направлению подготовки “Пси-
холого-педагогическое образование” (Вос- 
питатель) на основе организации сетевого 
взаимодействия образовательных организа-
ций, реализующих программы высшего обра-
зования и среднего профессионального об-
разования». Данный проект был реализован 
в 2014–2015 учебном году. В рамках данно-
го проекта были апробированы следующие 
модули: «Дисциплины математического и 
естественно-научного цикла» (22.09.2014 г. – 
18.11.2014 г.); «Психология и педагогика раз-
вития детей» (08.03.2015 г. – 30.06.2015 г.); 
«Теоретические и экспериментальные осно-
вы психолого-педагогической деятельности» 
(08.03.2015 г. – 30.06.2015 г.).

II. Внедрение компетентностного под-
хода при разработке и апробации основных 
профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования по УГСН «Об-
разование и педагогические науки» (уровень 
образования бакалавриат, магистратура и 
аспирантура, профиль «Педагог дошкольного 
образования»)». В данном проекте были реа-
лизованы следующие модули: «Организация 
образовательной деятельности по социально- 
коммуникативному и речевому развитию 
детей» (с 01 сентября 2016 г. по 31 октября 
2016 г.); «Организация образовательной дея-
тельности по познавательному развитию де-
тей» (с 13 февраля 2017 г. по 30 июня 2017 г.); 
«Организация образовательной деятельно-
сти по художественно-эстетическому разви-
тию детей» (с 13 февраля 2017 г. по 30 июня 
2017 г.); «Проектирование социокультурного 
и образовательного пространства для детей» 
(с 01.09.2017 г. по 31.10.2017 г.).

Методология и методы исследова-
ния. Основная цель модернизации педагоги-
ческого образования заключается в обеспе-
чении подготовки педагогических кадров в 
соответствии с профессиональным стандар-
том педагога и федеральными государствен-
ными образовательными стандартами обще-
го образования.

В рамках реализации направлений 
проекта модернизации педагогического об-
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разования по подготовке педагогических 
кадров, соответствующих требованиям про-
фессионального стандарта педагога и ФГОС 
общего образования, необходимо соблюдать 
некоторые требования:

– привести образовательные програм-
мы подготовки педагогов в соответствие с 
требованиями профессиональных стандар-
тов и ФГОС общего образования (обновлён-
ный перечень профессиональных компетен-
ций, способов их достижения);

– повысить практическую направлен-
ность программ (разработка новой модели 
практики, включая и, прежде всего, сете-
вое взаимодействие с образовательными 
организациями, реализующими програм-
мы общего и среднего профессионального 
образования − «школьно-университетское 
партнёрство», долгосрочная учебно-произ-
водственная практика в образовательной 
организации, распределённая модульная 
практика);

– установить модульный принцип по-
строения программ подготовки педагогов  
(модуль-интегрированная, практическая, тео- 
ретическая и исследовательская единица об-
разовательной программы, обеспечивающая 
готовность к выполнению трудовой функции 
или набора трудовых действий профессио-
нального стандарта педагога);

– учитывать деятельностный подход в 
подготовке будущих педагогов;

– организовать сетевое взаимодей-
ствие с образовательными организациями 
общего, среднего профессионального и выс-
шего образования и в том числе с работода-
телями и представителями производства;

– разработать общедоступную библио-
теку модулей, повысить мобильность;

– разработать и апробировать вари-
ативную модель подготовки педагогических 
кадров, предполагающую возможность пере-
хода на педагогические направления студен-
тов и выпускников непедагогических направ-
лений подготовки1.

Данные принципы и требования к ор-
ганизации подготовки педагогических кадров 
для системы ВО и к её осуществлению по-
ложены в основу предлагаемой обобщённой 

1 По материалам результатов первого этапа про-
екта модернизации педагогического образования. Про-
грамма «Модернизация педагогического образования в 
Российской Федерации». Аналитическая справка о ходе 
реализации проекта [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.педагогическоеобразование.рф (дата 
обращения: 21.08.2018).

уровневой модели подготовки педагогиче-
ских кадров для системы ВО и построения 
образовательных программ, реализуемых в 
рамках предлагаемой модели.

В рамках реализации проекта препо-
давателями кафедры дошкольной педагоги-
ки РГПУ им. А. И. Герцена были представле-
ны паспорта дополнительных компетенций 
по уровням образования бакалавриат, ма-
гистратура с направленностью (профилем) 
«Педагог дошкольного образования» в соот-
ветствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, что способство-
вало разработке и апробации новых образо-
вательных модулей к программам.

Реализация проектов вариативных ча-
стей основных профессиональных образова-
тельных программ по уровням образования 
бакалавриат, магистратура с направлен-
ностью (профилем) «Педагог дошкольного 
образования» в форме сетевого взаимо-
действия позволила провести независимую 
оценку сформированности профессиональ-
ных компетенций студентов и построить их 
индивидуальные профили по проверяемым 
трудовым действиям.

Основные профессиональные образо-
вательные программы по уровням образова-
ния бакалавриат, магистратура с направлен-
ностью (профилем) «Педагог дошкольного 
образования», с возможностью реализации 
в форме сетевого взаимодействия, а также 
методические рекомендации к ним способ-
ствовали построению и организации обра-
зовательного процесса от результата с учас- 
тием педагогического колледжа (практиче- 
ских баз). 

Результаты исследования. Реали- 
зация модуля «Организация образовательной 
деятельности по художественно-эстетическо-
му развитию детей» предполагала прохож-
дение студентами учебно-ознакомительной 
и учебной практик «Организация образова-
тельной деятельности по художественно- 
эстетическому развитию детей». Учебно- 
ознакомительная практика (с 10.04.2017 г. 
по 14.04.2017 г.) являлась средством моти-
вации к изучению дисциплин модуля, обе-
спечила погружение в профессию; учебная 
(с 05.06.2017 г. по 09.06.2017 г.) – дала воз-
можность апробировать практические мате-
риалы, накопленные в период реализации 
практикумов. Практика организовывалась 
в группах раннего (третий год жизни) и до-
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школьного возраста в двух дошкольных об-
разовательных учреждениях города в рамках 
сетевого взаимодействия.

Содержание учебно-ознакомительной 
практики позволило организовать работу 
студентов так, чтобы они могли увидеть свои 
затруднения в организации образовательной 
деятельности детей раннего или дошкольно-
го возраста по художественно-эстетическому 
развитию. После прохождения практики сту-
дентов заинтересовали проблемы, касающи-
еся поддержки художественно-творческой и 
продуктивной деятельности детей, поддерж-
ки самостоятельной образовательной дея-
тельности детей по художественно-эстетиче-
скому развитию.

Интеграция образовательных обла-
стей базовой и вариативной частей модуля 
по дисциплинам и практикумам позволила 
студентам осмыслить будущую профессию 
и увидеть связь теории и образовательных 
результатов с будущей профессиональ-
ной деятельностью. В рамках реализации 
дисциплины «Методика развития детской 
художественной деятельности» студенты 
определяли особенности художественных 
способностей и основные социально-творче-
ские потребности детей старшего дошколь-
ного возраста; создавали «банк ситуаций» 
воспитания культуры изображения у детей 
среднего дошкольного возраста. Это позво-
лило при прохождении практики демонстри-
ровать особенности использования различ-
ных способов и средств для решения задач 
художественно-эстетического развития до-
школьников с учётом возрастных особенно-
стей детей.

Содержание теоретических дисциплин 
обеспечило формирование компетенций, 
которые образуют смысловой стержень под-
готовки и формирования стратегической 
профессиональной ориентации будущего 
бакалавра. В рамках изучения дисциплин 
проявились общекультурные компетенции, 
которые, на взгляд преподавателей, нашли 
своё отражение в овладении практическими 
способами поиска научной и профессиональ-
ной информации с использованием совре-
менных компьютерных средств, баз данных и 
знаний; в способности проявлять инициати-
ву и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях. Результа-
ты сформированности данных компетенций 
проявились в подготовке индивидуальных и 
коллективных продуктов (образовательных 

ситуаций, проектов, конспектов занятий и 
др.), которые способствуют повышению об-
разовательно-профессиональной деятель-
ности студентов.

Повышение мотивации к професси-
ональной деятельности отмечалось в про-
цессе получения продуктов образовательно- 
профессиональной деятельности («Необыч-
ная лепка: лепим что-то интересное», «Ста-
вим художественные опыты», «Оформление 
развивающей предметно-пространственной 
среды» и др.)1. Постоянная связь между пре-
подавателями, реализующими разные дисци-
плины модуля, способствовала более эффек-
тивной реализации данного модуля и более 
продуктивной подготовке студентов к реали-
зации ФГОС ДО (особенно это отмечалось 
при изучении дисциплины «Проектирование 
образовательной деятельности по художе-
ственно-эстетическому развитию детей»).

Особый интерес у студентов вызвали 
практикумы, во время изучения которых у сту-
дентов формировались следующие умения: 
анализировать практику образовательной 
деятельности по художественно-эстетиче-
скому развитию детей раннего и дошкольно-
го возраста; рефлексировать свою образова-
тельную деятельность; проводить различные 
виды образовательных ситуаций художе-
ственно-творческой направленности для де-
тей дошкольного возраста и т. д. Наибольший 
интерес у будущих педагогов дошкольного 
образования вызвали практикумы «Экспери-
ментирование с разными изобразительными 
техниками и материалами детей дошкольно-
го возраста», «Музыка для детей»2. В процес-
се изучения указанной дисциплины студенты 
познакомились с классической инструмен-
тальной музыкой для детей, современной 
инструментальной музыкой, узнали, как мож-
но использовать произведения великих му-
зыкантов в организованной образовательной 
деятельности детей, в режимных моментах. 
Интересной для студентов была экскурсия в 
Краевой театр кукол «Тридевятое царство». 
В беседе с директором театра, заслуженным 
артистом Российской Федерации, будущие 
педагоги дошкольного образования узнали 

1 Вербенец А. М. Образовательная область «Ху-
дожественное творчество». Как работать по программе 
«Детство»: учеб.-метод. пособие / науч. ред. А. Г. Гогобе-
ридзе. – СПб.: Детство-Пресс; М.: Сфера, 2013. – 352 с.

2 Дошкольная педагогика с основами мето-
дик воспитания и обучения: учебник для вузов. Стан-
дарт третьего поколения / под ред. А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с.
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об истории и современной деятельности теа-
тра, ознакомились с разными видами кукол и 
попытались «водить» их.

Практикумы позволили сформировать 
методическую копилку к моменту прохож-
дения учебной практики, содержащую банк 
образовательных ситуаций, дидактических 
средств для организации культурных прак-
тик по развитию художественно-творческих 
способностей детей, картотеку нетрадици-
онных форм проведения непосредствен-
но-образовательной деятельности детей по 
изобразительной деятельности, техник ри-
сования и игр по развитию цветовосприятия 
у детей и др.

Преподавателями было отмечено ин-
тересное теоретическое наполнение дисци-
плин и практикумов, нестандартность пред-
лагаемых мероприятий для организации 
образовательно-профессиональной деятель-
ности студентов по этапам достижения обра-
зовательных результатов модуля. Например, 
составление картотеки нетрадиционных спо-
собов рисования, матрицы для анализа, про-
ектирование спектакля для детей и др.

При этом нужно отметить, что задания 
для самостоятельной работы по дисципли-
нам и практикумам достаточно трудоёмки, 
однако выполнимы и приемлемы для сту-
дентов третьего курса. Содержание самосто-
ятельной работы студентов, на наш взгляд, 
оказало влияние на формирование профес-
сиональных компетенций обучающихся, что с 
очевидностью прослеживалось в период про-
хождения учебной практики, где студентами 
в процессе наблюдения за организацией об-
разовательной деятельности воспитателей 
и собственной деятельностью осваивались 
трудовые функции/действия педагогов.

Преподаватели кафедры теории и 
методики дошкольного и начального обра-
зования, участвующие в апробации модуля 
«Проектирование социокультурного и обра-
зовательного пространства для детей ранне-
го и дошкольного возраста», отмечают чёт-
кое соотнесение планируемых результатов 
освоения ОПОП, планируемых результатов 
обучения по модулю с целями, задачами и 
предложенными студентам заданиями, вза-
имосвязанность дисциплин с заданиями для 
учебной практики.

Студенты проходили учебную практи-
ку «Организация взаимодействия с родите-
лями». Данная практика (с 01.09.2017 г. по 
08.09.2017 г.) являлась средством мотива-

ции к изучению дисциплин модуля, обеспе-
чила погружение в профессию. Студенты в 
беседе с воспитателями и руководителями 
ознакомились с формами взаимодействия с 
родителями, сделали фотозаписи ситуаций в 
повседневной жизни.

Учебная практика «Проектирование 
элементов предметно-пространственной сре-
ды группы» (с 16.10.2017 г. по 20.10.2017 г.) 
дала возможность апробировать практи-
ческие материалы, накопленные в период 
теоретического освоения материала и реа-
лизации практикумов. Практика организовы-
валась в группах раннего (третий год жизни) 
и дошкольного возраста в двух дошкольных 
образовательных учреждениях города в рам-
ках сетевого взаимодействия.

Содержание первой учебной практики, 
в процессе которой студенты осуществляли 
первые пробы организации взаимодействия 
с родителями, позволило им увидеть свои за-
труднения в оценке, проектировании и орга-
низации взаимодействия с родителями детей 
раннего и дошкольного возраста в процессе 
решения профессиональных задач. Резуль-
таты показали типичные ошибки при анализе 
своих наблюдений. Отмечались трудности 
при анализе и оценке форм и средств взаи-
модействия с семьёй в разных группах, а так-
же в обосновании целесообразности данных 
форм и в составлении рекомендаций. Сту-
денты с удовольствием разрабатывали анке-
ты, используя при этом интернет; выполнили 
задание по составлению путеводителя по по-
сещению социокультурного объекта.

Студентами были использованы мате-
риалы не только с сайтов данных объектов, 
но ими были посещены и описаны достопри-
мечательности города Читы. В период прак-
тики студенты широко применяли результаты 
выполнения заданий практикума «Ребёнок 
в культурном пространстве города». Следу-
ет отметить большую заинтересованность 
в изучении данного практикума, по мнению 
студентов, задания данного практикума спо-
собствовали хорошему ознакомлению с со-
циокультурными возможностями города Читы 
для организации образовательного процес-
са, для содержательного наполнения части 
образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Учитывая то, что студенты данной группы в 
основном из сельской местности, их призна-
ния в том, что за три года пребывания в Чите 
они не узнали так много о пространстве го-
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рода, как в период изучения данной дисци-
плины, является положительным эффектом 
введения модуля. 

После прохождения практики студенты 
обозначили проблемы, связанные с умением 
интегрировать полученные знания в проек-
тирование различных (в том числе интерак-
тивных) форм взаимодействия с родителями 
и налаживание результативных контактов; 
применением методов диагностирования и 
мониторинга удовлетворённости родителей 
взаимодействием с ДОО, выявления запро-
сов, интересов.

Интеграция образовательных областей 
образовательной программы ДОО при изуче-
нии модуля по дисциплинам и практикумам 
позволила студентам осмыслить специфику 
демонстрации умений ставить цели, задачи, 
отбирать содержание взаимодействия с ро-
дителями в решении задач разной направ-
ленности.

В рамках реализации дисциплины 
«Организация развивающей предметно-про-
странственной среды в группе детского 
сада» студенты осваивали сущность, функ-
циональное назначение, ретроспективные 
и современные подходы к проектированию 
развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольной образовательной органи-
зации; изучали принципы проектирования, 
характеристики и показатели эффектив-
ности развивающей предметно-простран-
ственной среды; выявляли вариативность 
предметного содержания, пространственной 
организации и изменения среды во време-
ни в аспекте учёта индивидуальных особен-
ностей развития, разных образовательных 
потребностей дошкольников. Задания по 
дисциплине «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды» были 
достаточно интересными и объёмными. При 
их выполнении студенты актуализировали 
знания учебного материала по авторским 
технологиям (данный материал был изучен 
на 2-м курсе). Теоретический материал был 
подготовлен, однако сравнительный анализ 
взглядов учёных, методистов на среду пред-
ставил для студентов определённые трудно-
сти. Хорошие результаты были обусловле-
ны также изучением дисциплины «Оценка и 
проектирование элементов предметно-про-
странственной среды группы». Согласно 
примерному перечню для формирования 
развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО студенты 

довольно легко провели анализ, оформили 
протокол. Основное затруднение состояло в 
том, чтобы выделить успешные и проблем-
ные направления моделирования среды.

В рамках реализации дисциплины 
«Основы проектирования открытой образо-
вательной среды ДОО» студенты рассма-
тривали компоненты и показатели образо-
вательной среды в свете идей ФГОС ДО; 
выстраивали алгоритм и этапы проектирова-
ния открытой образовательной среды ДОО; 
проектировали элементы открытой образо-
вательной среды для решения профессио-
нальных задач разной направленности (худо-
жественно-эстетического, познавательного, 
социально-коммуникативного, физического 
развития детей).

В рамках реализации дисциплины «Ор-
ганизация педагогического взаимодействия 
с семьёй» студенты определяли цели, про-
блемы и структуру педагогического общения 
ДОО и семьи; изучали современные инте-
рактивные формы взаимодействия с семья-
ми детей раннего и дошкольного возраста в 
рамках решения профессиональных задач; 
рассматривали технологии взаимодействия 
ДОО с семьёй в процессе подготовки к школе. 

Содержание теоретических дисциплин 
обеспечило формирование следующих ком-
петенций:

– способен участвовать в организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды для детей раннего и дошкольного воз-
раста;

– способен проектировать и исполь-
зовать элементы открытой образовательной 
среды для детей раннего, дошкольного и 
предшкольного возраста; 

– способен организовать взаимодей-
ствие с родителями детей раннего и дошколь-
ного возраста и сотрудничество с другими 
участниками образовательных отношений.

Результаты сформированности данных 
компетенций проявились в подготовке ин-
дивидуальных и коллективных продуктов 
(составление каталогов примеров транс-
формируемости предметно-пространствен-
ной среды группы, интеллект-карт, «каталога 
идей» образовательных ситуаций, проектов 
и др.), которые способствуют повышению об-
разовательно-профессиональной деятель-
ности студентов.

Повышение мотивации к профессио-
нальной деятельности отмечалось в процес-
се получения продуктов образовательно-про-
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фессиональной деятельности; постоянная 
связь между преподавателями, реализующи-
ми разные дисциплины модуля, способство-
вала более эффективной реализации данно-
го модуля и более продуктивной подготовке 
студентов к реализации ФГОС ДО.

Особый интерес у студентов вызвали 
практикумы, во время изучения которых у 
студентов формировались следующие уме-
ния: участвовать в изменении элементов 
развивающей предметно-пространственной 
среды для детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с основами дизай-
на и психолого-педагогическими требова-
ниями; проектировать разные формы взаи-
модействия с родителями детей раннего и 
дошкольного возраста в процессе решения 
профессиональных задач; выбирать, ис-
пользовать элементы социокультурной сре-
ды города; для развития и воспитания детей 
дошкольного возраста проектировать обра-
зовательный процесс (фрагменты) с их ис-
пользованием.

Преподавателями было отмечено ин-
тересное теоретическое наполнение дисци-
плин и практикумов, нестандартность пред-
лагаемых мероприятий для организации 
образовательно-профессиональной деятель-
ности студентов по этапам достижения обра-
зовательных результатов модуля. Например, 
разработка модели центра группы детского 
сада, проектирование формы детско-роди-
тельского «Клуба по интересам», экспертиза 
медиаресурсов для дошкольников; составле-
ние экскурсии для дошкольников определён-
ного возраста с использованием культурного 
пространства города и др.

Задания для самостоятельной работы 
по дисциплинам и практикумам достаточно 
объёмны, однако выполнимы и приемлемы 
для студентов четвёртого курса. Как показа-
ла учебная практика, содержание самостоя-
тельной работы студентов оказало влияние 
на формирование профессиональных компе-
тенций обучающихся. 

Практикумы позволили к моменту про-
хождения учебной практики сформировать 
у студентов следующие компетенции: спо-
собен участвовать в создании безопасной и 
психологически комфортной образователь-
ной среды, обеспечивающей безопасность 
жизни детей, поддержание эмоционального 
благополучия ребёнка, возможности разви-
тия свободной игры детей, в том числе игро-
вое время и пространство; способен участво-

вать в создании безопасной, психологически 
комфортной образовательной среды для де-
тей раннего и дошкольного возраста.

Обсуждение результатов исследова-
ния. К проблемам реализации модулей, по 
мнению преподавателей, можно отнести сле-
дующие: 

1. При выполнении самостоятельной 
работы студенты испытывали нехватку в ме-
тодических материалах по проектированию 
открытой образовательной среды. Отмеча-
ем также недостаточный уровень подготовки 
педагогов ДОО в проектировании образова-
тельной среды.

2. Особенностью всех дошкольных об-
разовательных организаций является то, что 
коллектив много внимания уделяет оформ-
лению внегрупповых помещений (планета-
рий, сенсорная комната, музей истории, рус-
ская изба, бурятская юрта и т. д.) и коридоров 
(зона патриотического воспитания, краеведе-
ние, мини-музеи и др.). При этом студенты 
отмечают, что Центры активности в группах 
необходимо сделать более удобными и на-
сыщенными.

3. При проектировании Центров актив-
ности студентам не хватало практического 
материала и опыта. Основное затруднение 
студентов состояло в том, чтобы выделить 
особенности моделирования развивающей 
предметно-пространственной среды. 

4. В связи с тем, что в учебном плане 
бакалавров недостаточное количество часов 
на подготовку студентов к реализации обра-
зовательной области «Художественно-эсте-
тическое развитие», «Познавательное раз- 
витие», «Социально-коммуникативное раз- 
витие», «Речевое развитие», «Физическое 
развитие», наблюдалось увеличение учеб-
ной нагрузки студентов, а у преподавателей 
отмечается превышение учебной нагрузки.

5. Не все студенты достаточно подго-
товлены к освоению образовательных резуль-
татов модуля. При выполнении конкретных 
заданий в большей степени использовались 
некачественные интернет-источники, отдель-
ные студенты склонны только к репродуктив-
ному выполнению заданий, именно они отме-
чают трудности освоения модуля.

Заключение. Таким образом, реали-
зация модулей «Организация образователь-
ной деятельности по художественно-эстети-
ческому развитию детей», «Проектирование 
социокультурного и образовательного про-
странства для детей раннего и дошкольного 
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возраста» вызвала необходимость изменений 
в организации как образовательного процес-
са подготовки будущих воспитателей ДОО, 
так и самостоятельной работы студентов, что 
способствовало планомерному достижению 
образовательных результатов. Следует также 
отметить, что составители программы моду-
лей и рабочих программ практик предостави-
ли конкретный, аргументированный, в строгом 

соответствии с ФГОС ВО, Профессиональным 
стандартом и ФГОС ДО, перечень планируе-
мых результатов обучения. 

Участие в апробации подобных мо-
дулей в сетевом взаимодействии с РГПУ 
им. А. И. Герцена позволяет повысить каче-
ство подготовки педагогов дошкольного об-
разования, повысить мотивацию у студентов 
к профессиональной деятельности.
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Диагностика личности как фактор успешности обучения 
в высшей школе

В статье выполнен анализ результатов диагностического исследования обучающихся, 
проведённого совместно с НИИ мониторинга качества образования г. Йошкар-Ола. Эти ис-
следования включали в себя диагностику мотивационного компонента по методике С. А. Па-
кулиной и С. М. Кетько, адаптированной и модифицированной для студентов всех профилей 
подготовки; диагностику умственных способностей с помощью теста интеллекта Р. Амтхауэра, 
который определяет структуру вербального, математического и пространственного интеллекта; 
диагностику личностных особенностей с использованием пятифакторного личностного опро-
сника. В диагностическом исследовании приняли участие пятьсот первокурсников ВСГУТУ. Ди-
агностика показала, что высокий уровень мотивационного компонента и личностных качеств 
не свидетельствует о высоком вербальном, математическом и пространственном интеллекте. 
Именно показатель структуры интеллекта является наиболее важным для успешного обуче-
ния на направлениях, связанных с подготовкой бакалавров в области информационных техно-
логий. Анализ результатов исследования обучающихся по двум направлениям «Программная 
инженерия» и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 
подтвердил эти выводы, так как отсев за три года (2015–2018 гг.) на данных направлениях под-
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готовки составил около 30 % от общего числа принятых на первый курс. Результаты диагно-
стики первокурсников ВСГУТУ позволили оценить студентов как субъектов образовательной 
деятельности, определить их готовность к продолжению обучения и осуществить мониторинг 
учебных достижений в течение ряда лет. 

Ключевые слова: показатели интеллектуальных способностей, диагностика мотивации 
к учению, диагностика личности, корректирующие мероприятия

Введение. Образовательные стандар-
ты являются главным средством государ-
ственного регулирования качества образо-
вания. В рамках ФГОС3+ образовательные 
учреждения получили возможность форми-
ровать образовательные программы, выби-
рать технологии обучения, подходы к оценке 
результатов образовательного процесса. Всё 
это обусловило появление новых внешних 
инструментов управления качеством образо-
вания, таких как мониторинг эффективности 
образовательной деятельности, профессио-
нально-общественная аккредитация образо-
вательных программ и др. 

Методология и методы исследо- 
вания. Для управления качеством образо- 
вания в вузе используется методология 
внешней независимой оценки качества про-
фессионального образования. Для студентов 
первого курса в течение ряда лет совместно 
с НИИ мониторинга качества образования  
(г. Йошкар-Ола) ВСГУТУ проводил компью-
терную диагностику по двум направлениям: 

1) исследование уровня знаний по про-
филирующим предметам, полученных в об-
щеобразовательном учреждении;

2) исследование степени готовности 
первокурсников к продолжению обучения в 
вузе. 

Результаты исследования степени го-
товности позволили оценить психологиче-
ские особенности студентов как субъектов 
учебно-профессиональной деятельности и 
успешность к продолжению обучения в выс-
шей школе. 

Эти исследования включали в себя ди-
агностику [2]:

– умственных способностей с помо-
щью теста интеллекта Р. Амтхауэра; 

– мотивационного компонента по мето-
дике С. А. Пакулиной и С. М. Кетько, адапти-
рованной и модифицированной для студен-
тов всех профилей подготовки;

– личностных особенностей с ис-
пользованием пятифакторного личностно-
го опросника, включающего оценку степени 
выраженности личностных качеств по пяти 
факторам.

Диагностика структуры интеллек-
та. Тест интеллекта Р. Амтхауэра позволяет 
интерпретировать результаты трёх уровней: 
вербальный, математический и простран-
ственный интеллект [2]. При интерпретации 
результатов учитываются специфические со 
стороны теста требования к испытуемым. 
Так, тест требует определённой быстроты 
мышления; на тестовые результаты положи-
тельно влияет образовательный уровень и 
социокультурные условия развития; задания 
теста ставят в более выгодное положение 
испытуемых с естественно-научной, мате-
матической и технической ориентацией. Для 
каждого испытуемого результаты диагностики 
формируются в виде текстового документа, 
содержащего три раздела. В разделе «Ре-
зультаты диагностики интеллектуальных спо-
собностей» содержится фактический уровень 
развития вербального, математического и 
пространственного интеллекта первокурсни-
ка, который раскрывается через девять пока-
зателей: осведомлённость, исключение лиш-
него, поиск аналогий, определение общего, 
запоминание, арифметический, определение 
закономерностей, геометрическое сложение, 
пространственное воображение [4].

Результаты исследования и их об-
суждение. Так, диагностика структуры ин-
теллекта студентов ВСГУТУ, обучающихся 
по направлению подготовки «Программная 
инженерия», показала, что:

а) вербальный интеллект на нормаль-
ном уровне отмечен у 77,8 % испытуемых, у 
остальных 22,2 % – на недостаточном уровне;

б) математический интеллект на нор-
мальном уровне отмечен у 55,6 % испытуе-
мых, у остальных 44,4 % – на недостаточном 
уровне;

в) пространственный интеллект на вы-
соком уровне отмечен у 11,1 % испытуемых, 
на нормальном уровне отмечен у 77,8 % ис-
пытуемых, у остальных 11,1 % – на недоста-
точном уровне. 

Диагностика структуры интеллекта сту-
дентов ВСГУТУ, обучающихся по направле-
нию подготовки «Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных 
систем», показала, что:
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а) вербальный интеллект на нормаль-
ном уровне отмечен у 56,5 % испытуемых, у 
остальных 43,5 % – на недостаточном уровне;

б) математический интеллект на нор-
мальном уровне отмечен у 52,2 % испытуемых, 
у остальных 47,8 % – на недостаточном уровне;

в) пространственный интеллект на вы-
соком уровне отмечен у 13 % испытуемых, на 
нормальном уровне отмечен у 60,9 % испы-
туемых, у остальных 26,1 % – на недостаточ-
ном уровне. 

Диагностика мотивации к обуче-
нию в вузе. Приведём одно из определений 
многогранного понятия «мотивация». Мо-
тивация – это способность человека удов-
летворять свои потребности посредством 
какой-либо деятельности [6; 7]. Диагностиче-
ское тестирование оценивает внутреннюю и 
внешнюю мотивации по четырем качествен-
ным уровням: очень высокий, высокий, сред-
ний и низкий. Внутренняя мотивация – это 
мотивация, связанная с содержанием дея-
тельности, но не с внешними обстоятель-
ствами. Посредством тестирования обучаю-
щихся оцениваются три группы мотивов:

− доминирующие мотивы посту-
пления в вуз , которые включают интерес 
к профессии; желание получить высшее про-
фессиональное образование; стремление 
заниматься выбранным для будущей про-
фессии делом; желание стать высококвали-
фицированным специалистом;

− реально действующие мотивы 
учения (или широкие учебно-позна-
вательные мотивы и мотивы само-
образования) , к которым отнесены стрем-
ление использовать приобретённые знания в 
своей жизни, успешно продолжить обучение 
на последующих курсах, успешно учиться; 
желание приобрести глубокие и прочные 
знания, получить интеллектуальное удовлет-
ворение, участвовать в конкурсах и олимпиа-
дах по изучаемым предметам;

− релевантные профессиональ-
ные мотивы , включающие стремление 
достичь социального признания, уважения; 
стремление к самореализации, желание про-
должить обучение в магистратуре или аспи-
рантуре; самосовершенствование; стремле-
ние добиться успеха в профессиональной 
деятельности, построить успешную профес-
сиональную карьеру.

Диагностика внутренней мотивации к 
обучению студентов ВСГУТУ, обучающихся 
по направлению подготовки «Программная 
инженерия», показала, что:

а) доминирующие мотивы поступления 
в вуз на очень высоком уровне отмечены у 
44,4 % испытуемых, на высоком уровне – 
также у 44,4 %, на низком уровне – у 11,2 %;

б) реально действующие мотивы на 
очень высоком уровне отмечены у 22,2 % ис-
пытуемых, на высоком уровне – у 66,7 %, на 
низком уровне – у 11,1 %;

в) релевантные профессиональные мо- 
тивы на очень высоком уровне отмечены у  
22,2 % испытуемых, на высоком уровне –  
у 66,7 % испытуемых, у остальных 11,1 % – 
на низком уровне. 

Диагностика внутренней мотивации к 
обучению студентов ВСГУТУ, обучающихся 
по направлению подготовки «Математиче-
ское обеспечение и администрирование ин-
формационных систем», показала, что:

а) доминирующие мотивы поступления 
в вуз на очень высоком уровне отмечены у 
34,8 % испытуемых, на высоком уровне – 
также у 34,8 %, на среднем уровне – у 13 % и 
на низком уровне – у 17,4 %;

б) реально действующие мотивы на 
очень высоком уровне отмечены у 30,4 % ис-
пытуемых, на высоком уровне – у 34,8 %, на 
среднем и низком уровнях – по 17,4 %;

в) релевантные профессиональные 
мотивы на очень высоком уровне отмечены 
у 21,7 % испытуемых, на высоком уровне –  
у 56,5 % испытуемых, на среднем уровне – 
у 4,3 % и у остальных 17,4 % – на низком  
уровне. 

Действующие в настоящее время пра-
вила приёма в высшие учебные заведения 
обеспечивают отбор из числа абитуриентов 
тех, кто обладает высоким уровнем знаний 
и общими интеллектуальными способностя-
ми, что обеспечивается процедурой ЕГЭ. Эта 
категория обучающихся, обладающая к тому 
же высокой мотивацией, без особых проблем 
успешно осваивает образовательную про-
грамму [9; 10]. 

Сопоставление результатов исследо-
вания уровня знаний по профилирующим 
предметам, полученных в общеобразова-
тельном учреждении, и степени готовности 
первокурсников к продолжению обучения 
в вузе, показало, что успешность обучения 
зависит не только от интеллектуальных спо-
собностей обучающегося, но и от уровня мо-
тивационного компонента. Поэтому в другую 
категорию отнесены обучающиеся, имеющие 
недостаточно высокие баллы при зачисле-
нии в вуз, но обладающие высокой мотива-
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цией к учебной и в дальнейшем к професси-
ональной деятельности. У них, как правило, 
включается так называемый компенсатор-
ный механизм, который обеспечивает адап-
тацию организма к новым условиям внешней 
среды, то есть к новой организации учебного 
процесса, новому расписанию, новому кол-
лективу, новым требованиям и др. Наличие 
мотивации способствует успешному обу-
чению в вузе и развитию личности. В этой 
категории обучающихся вероятность отчис-
ления из вуза до окончания обучения мини-
мальная, несмотря на трудности в получении 
профессионального образования, особенно 
на младших курсах. Выделим ещё одну ка-
тегорию обучающихся, которая испытывает 
определённые трудности не только в обуче-
нии, но и в адаптации к новым условиям. Как 
правило, для данной категории обучающихся 
компенсаторный механизм вызывает в орга-
низме возникновение других реакций стрес-
совой направленности. Если при диагностике 
эти обучающиеся показали низкий уровень 
внутренних мотивов, то вероятность их от-
числения до окончания обучения в вузе до-
статочно высока, то есть наличие способно-
стей без мотивации не гарантирует успеха в 
получении профессионального образования.  

Внешняя мотивация – это мотивация, 
которая не связана с содержанием той или 
иной деятельности, а обусловлена внешни-
ми для человека обстоятельствами и вклю-
чает также три группы мотивов: 

− доминирующие мотивы посту-
пления в вуз : обучение на бюджетной осно-
ве; семейные традиции, желание родителей; 
совет друзей, знакомых; престиж, авторитет 
вуза и факультета; стремление прожить без-
заботный период жизни; случайность; неже-
лание идти в армию; желание выйти замуж; 
стремление получить диплом о высшем про-
фессиональном образовании;

− реально действующие мотивы 
учения (или узкие учебно-познава-
тельные мотивы) : стремление не отста-
вать от сокурсников, выполнять требования 
обучения в вузе, добиться уважения препо-
давателей, быть примером для сокурсников; 
стремление получать стипендию; желание 
быть постоянно готовым к занятиям, не запу-
скать изучение учебных предметов;

− иррелевантные профессио-
нальные мотивы : желание добиться 

одобрения окружающих, иметь гарантию 
стабильности; стремление получить высоко-
оплачиваемую работу, работать в госструк-
турах или в частных организациях; получить 
руководящую должность [11].

Так, диагностика внешней мотивации 
к обучению студентов ВСГУТУ, обучающихся 
по направлению подготовки «Программная 
инженерия», показала, что:

а) доминирующие мотивы поступле-
ния в вуз на очень высоком уровне отмечены  
у 22,2 % испытуемых, на высоком уровне – 
у 55,6 %, на среднем и низком уровнях – по 
11,1 %;

б) реально действующие мотивы уче-
ния на очень высоком уровне отмечены у 
55,6 % испытуемых, на высоком уровне –  
у 33,3 %, на низком уровне – у 11,1 %;

в) иррелевантные профессиональные  
мотивы на высоком уровне отмечены у 
33,3 % испытуемых, на среднем уровне –  
у 55,6 % испытуемых, у остальных 11,1 % – 
на низком уровне. 

Диагностика внешней мотивации к об-
учению студентов ВСГУТУ, обучающихся по 
направлению подготовки «Математическое 
обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем», показала, что:

а) доминирующие мотивы поступления 
в вуз на очень высоком уровне отмечены у 
21,7 % испытуемых, на высоком уровне –  
у 56,5 %, на среднем уровне – у 4,3 % и на 
низком уровне – у 17,4 %;

б) реально действующие мотивы на 
очень высоком уровне отмечены у 39,1 % ис-
пытуемых, на высоком уровне – у 30,4 %, на 
среднем уровне – у 13 % и на низком уров-
нях – по 17,4 %;

в) иррелевантные профессиональные 
мотивы на очень высоком уровне отмечены 
у 13 % испытуемых, на высоком уровне – у 
65,3 % испытуемых, на среднем уровне –  
у 17,4 % и у остальных 4,3 % – на низком 
уровне. 

Пример диаграммы мотивов для кон-
кретного студента представлен на рис. 1. 
Каждый вид мотива включает показатели 
внутренней (левый столбец) и внешней (пра-
вый столбец) мотиваций, которые оценива-
ются в 100-балльной шкале. Из диаграммы 
видно, что этот студент обладает достаточно 
высоким уровнем внутренней мотивации и 
хорошим уровнем внешней мотивации.
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Рис. 1. Диагностика мотивационного компонента
Fig. 1. Diagnosis of the motivational component

Таким образом, внутренние и внешние 
мотивы к учению раскрываются через следу-
ющие показатели:

1) мотивы поступления в вуз;
2) мотивы учения, или учебной дея-

тельности;
3) мотивы профессиональной деятель-

ности.
Диагностика личности осуществля-

ется по пяти факторам: интроверсия – экс-
траверсия; эмоциональная устойчивость – 
нейротизм; закрытость – открытость новому 
опыту; враждебность – доброжелательность; 
несобранность – сознательность, причём по 
каждому фактору определено пять градаций: 
низкая, ниже среднего, средняя, выше сред-
него, высокая1. 

Термин «интроверсия» определяет по-
веденческий тип, который характеризует сфо-
кусированность интересов на внутреннюю 
психическую активность, а термин «экстра-
версия» характеризует концентрацию интере-
сов на внешних объектах или внешнем мире.

Второй показатель характеризует эмо- 
циональную устойчивость или нестабиль-
ность. Эмоциональная устойчивость пред-
полагает сохранение организованного по-
ведения в обычных и стрессовых ситуациях 
и характерна для коммуникабельных и спо-
койных личностей с хорошей адаптацией 
и склонностью к лидерству. Нейротизм вы-
ражается в плохой адаптации, склонности к 
быстрой смене настроений, неустойчивости 
в стрессовых ситуациях. 

Третий показатель – открытость ново-
му опыту, в противоположность закрытости, 
означает способность воспринимать новые 
идеи и комфортно чувствовать себя в новой 
среде с новыми людьми.

Четвёртый показатель – враждебность 
означает негативное отношение к окружаю-
щему миру, в первую очередь к людям, под-
разумевающее наличие негативных эмоций и 
поведенческих проявлений в виде агрессии, 
негативизма и т. д.

Пятый показатель – несобранность 
можно трактовать как отсутствие осознанно-
сти происходящего и особенно его послед-
ствий. Как качество личности оно означает 
неспособность в нужный момент мобилизо-
ваться, прийти в рабочее состояние, дей-
ствовать чётко и активно. Противоположное 
качество личности – сознательность – озна-
чает обдуманно принимать каждое решение. 

Диагностика личности студентов, обу- 
чающихся по направлениям подготовки 
«Программная инженерия» и «Математиче-
ское обеспечение и администрирование ин-
формационных систем», дала результаты, 
представленные в таблице.

Таблица 
Результаты диагностики личности студентов1

Факторы Градации ПИ,
% от общего числа

МОАИС,
% от общего числа

Интроверсия – экстраверсия

Низкая 11 30
Ниже среднего 44 21
Средняя 34 32
Выше среднего 11 17
Высокая 0 0

Эмоциональная устойчивость – 
нейротизм

Низкая 11 34
Ниже среднего 11 21
Средняя 44 17
Выше среднего 34 4
Высокая 0 24

1 Хромов А. Б. Пятифакторный опросник личности: учеб.-метод. пособие. – Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 
2000. – 23 с.
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Окончание табл.

Факторы Градации ПИ,
% от общего числа

МОАИС,
% от общего числа

Закрытость – открытость 
новому опыту

Низкая 11 21
Ниже среднего 22 4
Средняя 22 26
Выше среднего 33 39
Высокая 12 10

Враждебность – 
доброжелательность

Низкая 11 26
Ниже среднего 22 17
Средняя 11 34
Выше среднего 22 17
Высокая 34 6

Несобранность – сознательность

Низкая 33 26
Ниже среднего 22 13
Средняя 33 26

Выше среднего 12 22

Высокая 0 13

Результаты диагностики личности на примере одного испытуемого приведены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты диагностики личности
Fig. 2. Results of a personality’s diagnosis

Заключение. В целом по университе-
ту диагностическое тестирование прошли 
500 первокурсников. Диагностика показала, 
что достаточно высокий уровень мотиваци-
онного компонента и личностных качеств 
не свидетельствует о высоком вербальном, 
математическом и пространственном интел-
лекте. Анализ результатов обучающихся по 
направлениям «Программная инженерия» 

и «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем» 
подтвердил эти выводы. Большинство пер-
вокурсников названных направлений подго-
товки обладают нормальным уровнем вер-
бального и пространственного интеллекта, 
в то же время в среднем 46 % испытуемых 
показали недостаточный уровень математи-
ческого интеллекта. Это обстоятельство по-
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служило причиной отсева за три года одной 
трети обучающихся на обоих направлениях. 
Остальные 13 % продолжают обучаться, так 
как достаточно успешно адаптировались к 
условиям организации учебного процесса в 
высшей школе. С другой стороны, диагно-
стика с целью выявления уровня знаний, 
полученных в общеобразовательном учреж-
дении, показала низкое качество школьного 

образования по фундаментальным предме-
там, которое соответствует оценке «удовлет-
ворительно». Поэтому в образовательном 
процессе преподавателями предусматрива-
ются корректирующие мероприятия для вос-
полнения пробелов школьного образования. 
Это способствует достижению результатов, 
отвечающих требованиям образовательного 
стандарта.
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Diagnosis of Personality as a Factor in the Success of Training in High School
The article analyzes the results of a diagnostic study of students, conducted in conjunction 

with the Research Institute for Monitoring the Quality of Education in Yoshkar-Ola. These studies 
included the diagnosis of the motivational component according to the method of S. A. Pakulina 
and S. M. Ketko, adapted and modified for students of all training profiles; diagnostics of mental 
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abilities with the help of R. Amthauer’s intelligence test, which determines the structure of verbal, 
mathematical and spatial intelligence; diagnosis of personality traits using a five-factor personal 
questionnaire. In the diagnostic study, five hundred freshmen from the ESSUTM took part. Diagnosis 
has shown that a high level of motivational component and personal qualities does not indicate a high 
verbal, mathematical and spatial intelligence. It is the indicator of the structure of intelligence that is 
most important for successful training in areas related to the preparation of bachelors in the field of 
information technology. Analysis of the results of the study of students in the two areas of “Software 
Engineering” and “Mathematical Support and Administration of Information Systems” confirmed these 
findings, as the dropout for three years (2015–2018) in these areas of training amounted to about 
30 % of the total number of the first course. The results of the diagnosis of the freshmen of the 
ESSUTM allowed to assess students as subjects of educational activity, to determine their readiness 
to continue their studies and to monitor the educational achievements for a number of years.

Keywords: indicators of intellectual abilities; diagnosis of motivation for learning; diagnosis of 
personality; corrective measures
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Использование деловых игр в условиях автоматизированного 
учебного комплекса в процессе формирования 

профессиональных компетенций будущих инженеров
В статье рассматриваются вопросы применения деловых игр при подготовке бакалавров 

по направлению «Электроэнергетика и электротехника». В основу исследования была положена 
гипотеза, согласно которой деловая игра может явиться эффективным средством формирования 
профессиональных компетенций будущих инженеров в условиях автоматизированного учебного 
комплекса. В статье раскрыта сущность автоматизированного учебного комплекса, который пред-
ставляет собой единую целостную образовательную систему, состоящую из материально-техни-
ческого, дидактического и электронного информационно-образовательного компонентов. Теоре-
тическая и практическая значимость исследования заключается в обосновании использования 
деловых игр в условиях автоматизированного учебного комплекса как средства формирования 
профессиональных компетенций будущих инженеров. Авторами статьи показано, что примене-
ние деловых игр в условиях автоматизированного учебного комплекса при подготовке бакалав-
ров позволяет более полно воспроизводить практическую деятельность инженерно-технического 
персонала электроэнергетической отрасли. В результате использования деловых игр в обра-
зовательном процессе бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» по-
вышается эффективность формирования их профессиональных компетенций. Разработанный 
комплекс деловых игр позволяет формировать профессиональные компетенции будущих инже-
неров, не дублируя, а дополняя друг друга по целям, задачам и содержанию.

Ключевые слова: деловая игра, автоматизированный учебный комплекс, профессио-
нальные компетенции, формирование компетенций, учебная подстанция, инженерно-техниче-
ский персонал подстанции

1 В. И. Ваганова – основной автор, формулирует цели, задачи, выводы и обобщает итоги исследования.
2 Д. Е. Дашеев организует и осуществляет эмпирическое исследование.

Введение. В настоящее время в рос-
сийском образовании активно реализуется 
компетентностный подход. Компетентност-
ный подход направлен на формирование 
умений и навыков и предполагает активную 
самостоятельную деятельность обучающих-
ся, целью которой является приобретение 
соответствующего опыта практического ре-
шения профессиональных задач [8, с. 31].

Реализация компетентностного подхо-
да предполагает использование в образова-
тельном процессе активных методов обуче-
ния. Активные методы обучения – это методы 
взаимодействия. При использовании таких 

методов деятельность обучаемого приобре-
тает продуктивный, творческий, поисковый 
характер [10, c. 87]. Одной из форм активных 
методов обучения является деловая игра.

Методологическую основу исследо-
вания составляют идеи компетентностного 
подхода (А. В. Хуторской, В. И. Байденко, 
И. А. Зимняя и др.) и контекстного подхода 
(А. А. Вербицкий и др.). Мы предполагаем, 
что деловая игра может явиться эффектив-
ным средством формирования профессио-
нальных компетенций будущих инженеров 
в условиях автоматизированного учебного 
комплекса.
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В работе использованы следующие 
методы исследования: теоретические (ана-
лиз психолого-педагогической и специальной 
литературы, ФГОС по направлению подго-
товки, профессиональных стандартов); эм-
пирические (педагогический эксперимент с 
целью практической реализации разработан-
ного комплекса деловых игр в условиях АУК).

Степень разработанности проблемы. 
Исследованиями теории учебно-деловых игр 
занимались М. М. Бирштейн, Ю. Л. Котляров-
ский, В. И. Матирко, Г. К. Селевко, А. А. Вер-
бицкий, А. Д. Гарцов и др.

Вопросы применения деловых игр при 
подготовке специалистов-электроэнергети- 
ков исследовались в работах Н. П. Фикс, 
Ю. В. Хрущева, Н. Л. Бацевой, В. В. Трощин-
ского, Г. В. Меркурьева и др. 

Большинство исследователей к де-
ловым играм относят игры, моделирующие 
условия, содержание, отношения, динамику 
профессиональной деятельности [9, c. 29].

А. А. Вербицкий определяет деловую 
игру как «форму воссоздания в учебном про-
цессе предметного и социального содержа-
ния профессиональной деятельности, моде-
лирования систем отношений, характерных 
для данного вида труда» [5, с. 82]. С позиций 
теории контекстного обучения деловая игра 
является модельным замещением двух ре-
альностей – технологических процессов про-
изводства и процессов деятельности и отно-
шений занятых в нём специалистов [5, с. 83].

При разработке и проведении деловых 
игр необходимо придерживаться следующих 
принципов: имитационного моделирования 
(имитационная модель реального произ-
водства), игрового моделирования (игровая 
модель профессиональной деятельности), 
проблемности содержания игры и её развёр-
тывания, диалогического общения и взаимо-
действия участников в игре, совместной де-
ятельности, двуплановости игровой учебной 
деятельности (деятельность, направленная 
на обучение и развитие специалиста, реа-
лизуется в «несерьёзной» игровой форме)  
[2; 4; 12].

Результаты исследования. В рам-
ках нашего исследования деловая игра 
(ДИ) – это одна из форм активных методов 
обучения, в которой происходит имитация 
рабочего процесса, упрощённое воспроиз-
ведение реальной производственной ситу-
ации, моделирование различных условий 
профессиональной деятельности для фор-

мирования профессиональных компетенций 
будущих инженеров. Профессиональные 
компетенции (ПК) будущих инженеров – 
способность решать на основе имеющихся 
умений, знаний и практического опыта про-
фессиональные задачи в определённой об-
ласти. 

Использование ДИ наиболее эффек-
тивно на завершающем этапе профессио-
нальной подготовки бакалавров, так как стар-
шекурсники обладают необходимым уровнем 
знаний и умений как в области будущей про-
фессиональной деятельности, так и самосто-
ятельного познания [11, c. 315].

Разработка ДИ для обучения бакалав-
ров по направлению 13.03.02 Электроэнер-
гетика и электротехника требует создания 
ситуаций и условий, в наибольшей степени 
соответствующих содержанию реальной де-
ятельности инженерно-технического персо-
нала электрической подстанции. Объектом 
будущей деятельности выпускников является 
«Единая электроэнергетическая система Рос-
сии», которая не имеет себе равных техно-
логических систем по сложности и важности 
функционирования по масштабам простран-
ственного расположения и многопараметрич-
ности задач в режиме online [1, с. 13]. 

Ещё одной особенностью, которую 
необходимо учитывать при проектировании 
деловых игр, является то, что специалист, 
обслуживающий электрическую подстанцию, 
не имеет возможности непосредственно вза-
имодействовать с предметом своего труда 
(объектом управления). Оператор восприни-
мает не сам объект, а его информационную 
модель [3, с. 741].

Базой проведения ДИ для бакалав-
ров по направлению 13.03.02 Электро- 
энергетика и электротехника в ФГБОУ ВО 
«Восточно-Сибирский государственный уни-
верситет технологий и управления» являет-
ся автоматизированный учебный комплекс 
(АУК) «Учебная подстанция» [6].

Автоматизированный учебный комплекс 
(АУК) представляет собой единую целостную 
образовательную систему, состоящую из ма-
териально-технического, дидактического и 
электронного информационно-образователь-
ного компонентов. 

Материально-технический компонент 
АУК состоит из:

– учебной подстанции 35/10 кВ нового 
поколения, которая укомплектована совре-
менным электрооборудованием 35 и 10 кВ;
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– автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП) 
подстанции;

– современных программно-техниче-
ских измерительных комплексов;

– учебного компьютерного класса с ав-
томатизированными рабочими местами опе-

ративного персонала (АРМ ОП) и инженера по 
релейной защите и автоматике (АРМ ИРЗиА).

Учебная подстанция 35/10 кВ с натур-
ными элементами, показанная на рисунке, 
позволяет искусственно воспроизводить ус-
ловия и факторы, соответствующие будущей 
профессиональной деятельности.

Рисунок. Учебная подстанция 35/10 кВ
Fig. Educational substation 35/10 kV

Учебный класс оснащён компьютера-
ми, на которые транслируется текущее со-
стояние сети. На экранах мониторов обучаю-
щихся отображается весь последовательный 
процесс оперативных переключений. Имита-
ция режимов работы подстанции осущест-
вляется в реальном времени, а динамика и 
логика её функционирования моделируется с 
помощью АСУ ТП, которая рассчитывает ре-
жимы работы, позволяет студентам выпол-
нять переключения и отрабатывать различ-
ные сценарии. Изменения в схеме учебной 
подстанции фиксируются АРМ ОП, изобра-
жённая на ней графическая мнемосхема 
приводится в соответствие с текущим состо-
янием подстанции автоматически. Управлять 
электроустановками учебной подстанции 
можно дистанционно с помощью АРМ ОП и 
АРМ РЗиА, связанных с физическими обо-
рудованиями подстанции, или с помощью 
ключей управления коммутационными аппа-
ратами на мнемосхеме в РУ-10. Также есть 
возможность местного управления: автома-
тически или вручную. 

Таким образом, АУК позволяет воспро-
изводить в реальном времени необходимые 
условия и факторы, соответствующие содер-
жанию будущей профессиональной деятель-
ности специалистов электроэнергетической 
отрасли.

Эффективность подготовки бакалав- 
ров электроэнергетических специальностей 
обеспечивается за счёт применения спе- 
циальных тренажёров [13; 14]. В нашем 
случае используется тренажёр Modus 5.20, 
который предназначен для обучения 
персонала энергетических компаний порядку 
проведения оперативных переключений в 
электрической части схем электрических 
станций и подстанций1. 

Проведение ДИ с использованием тре-
нажёра позволяет: 

– максимально приблизить учебно- 
тренировочную деятельность к реальной 

1 Тренажёр оперативных переключений «Модус» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
swman.ru/content/blogcategory/20/48/ (дата обращения: 
15.09.2018).
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деятельности оперативного персонала, без 
оказания воздействия на работающее обору-
дование; 

– повысить эффективность контроля и 
оценки участников деловой игры. 

Комплекс ДИ в условиях АУК использует-
ся в учебном процессе 3–4-х курсов (табл. 1). 

ДИ содержит такие элементы, как: 
цели игры, сценарии игры, комплект ролей и 
функций игроков, правила игры, систему оце-
нивания игры, методическое обеспечение. 

При проектировании ДИ учитывались 
такие её принципы, как: имитационное и 
игровое моделирование реальной произ-
водственной ситуации, соответствующей бу- 
дущей профессиональной деятельности ин-
женерно-технического персонала электриче-
ской подстанции; полное погружение участ-
ников в созданную проблему; постепенное 
вхождение в будущую профессиональную 
деятельность; диалоговое общение с ис-
пользованием профессиональной лексики. 
Методика организации ДИ включает следую-
щие этапы: подготовительный этап, этап про-
ведения, этап анализа и обобщения.

ДИ в условиях АУК направлены на 
формирование профессиональных компе-
тенций производственно-технологического 
вида деятельности бакалавров по направ-
лению 13.03.02 Электроэнергетика и элек-
тротехника (ПК-5, 7, 9, 10)1. Сюжет ДИ раз-
работан на основе анализа деятельности 

инженерно-технического персонала элек-
трической подстанции, профессионального 
стандарта работника по его обслуживанию. 

Разработанный комплекс ДИ способ-
ствует формированию умений и навыков ба-
калавров – будущих инженеров практически 
применять свои знания, разрабатывать стра-
тегию и тактику профессионального пове-
дения, обосновывать и использовать то или 
иное инженерно-техническое решение.

Целями использования метода дело-
вых игр в условиях АУК являются: 

– формирование профессиональных 
компетенций будущих инженеров;

– передача целостного представления 
обучающимся о профессиональной деятель-
ности инженерно-технического персонала 
подстанции; 

– формирование познавательных и 
профессиональных мотивов и интересов; 

– обучение коллективной мыслитель-
ной и практической работе, формирование 
умений и навыков социального взаимодей-
ствия и общения, навыков индивидуального 
и совместного принятия решений; 

– формирование ценностных ориента-
ций, воспитание ответственного отношения к 
делу, развитие навыков самоконтроля и са-
мооценки, рефлексии.

Все ДИ участвуют в формировании ПК, 
не дублируя, а дополняя друг друга по целям, 
задачам и содержанию (табл. 2).

Таблица 1
Комплекс деловых игр в условиях автоматизированного учебного комплекса1

Название ДИ Оперативные 
переключения на 
ПС Учебная

Вывод в ремонт 
воздушной линии

Вывод оборудования в 
ремонт на ПС Учебная

Ликвидация аварийно-
го режима

Дисциплина Электрические 
станции и под-
станции (3-й курс)

Правила техники безопасности и правила тех-
нической эксплуатации (4-й курс)

Монтаж и эксплуа-
тация электрических 
сетей (4-й курс)

Цель игры Формирование 
системы опера-
тивных знаний и 
модели управ-
ления электро-
оборудованием 
подстанции

Приобретение и за-
крепление навыков 
и умений принятия 
оперативных реше-
ний в стандартной 
ситуации

Приобретение и 
закрепление навыков 
и умений выполнять 
организационные и тех-
нические мероприятия 
при подготовке рабочего 
места

Приобретение и 
закрепление навыков 
и умений принятия 
оперативных реше-
ний в нестандартной 
ситуации

Формируе-
мые ПК 

ПК5, ПК 7 ПК5, ПК7, ПК9, ПК10 ПК5, ПК7, ПК9, ПК10 ПК5, ПК7, ПК9, ПК10

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготов-
ки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утв. приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 03.09.2015 г. № 955 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosvo.
ru/uploadfiles/fgosvob/130302.pdf (дата обращения: 28.09.2018).
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Аппаратное и 
программное 
обеспечение

АУК Тренажёр 
«Модус» 5.20

АУК Тренажёр 
«Модус» 5.20

Роли Диспетчер, 
дежурный 
электромонтёр 
подстанции, 
контролирующее 
лицо

Диспетчер, дежур-
ный электромонтёр 
подстанции, контро-
лирующее лицо

Выдающий наряд, 
ответственный руково-
дитель работ; 
допускающий; 
производитель работ; 
члены бригады

Диспетчер, дежурный 
электромонтёр под-
станции, контролирую-
щее лицо

ЭТАПЫ ДИ

Подготови-
тельный этап

Участники в про-
цессе самопод-
готовки изучают 
нормативные 
документы и ре-
комендованную 
литературу

Даются исходные 
данные. Участники 
самостоятельно 
разрабатывают 
бланк переключений 
(коллективно). Затем 
формируют команды 
по 3 человека

Даются исходные 
данные. Каждый 
участник разрабатывает 
бланк переключений и 
наряд-допуск (индиви-
дуально – СРС), всей 
группой обсуждают и 
выбирают один вариант 
решения и распределя-
ют роли

Даются исходные дан-
ные. Каждый участник 
разрабатывает бланк 
переключений (ин-
дивидуально – СРС), 
выбирают один вари-
ант решения. Затем 
формируют команды 
по 3 человека

Этап 
проведения

Участники 
выполняют 
операции по 
готовому бланку 
переключений с 
коммутационны-
ми аппаратами 
и вторичными 
устройствами

Выполняют необ-
ходимые переклю-
чения с учётом 
проверочных опера-
ций и оперативных 
переговоров

Выполняют организа-
ционные и технические 
мероприятия при подго-
товке рабочего места на 
основе разнообразных 
сценариев, заложенных 
в АУК

Выполняются необхо-
димые переключения 
и действия с учётом 
проверочных опе-
раций. В процессе 
выполнения пере-
ключений возникает 
аварийная ситуация, 
требующая быстрого и 
правильного решения

Этап 
анализа 
и обобщения

Анализ и оценка 
успешности 
деятельности 
обучающихся 

Анализ и обработка 
результатов; обсуж-
даются вопросы, 
вызвавшие затруд-
нения; контролирую-
щая программа тре-
нажёра отслеживает 
ошибки оператора в 
любом режиме тре-
нировки и суммирует 
штрафные баллы 
по ней

Анализ и обработка 
результатов, обсужда-
ются вопросы, вы-
звавшие затруднения; 
преподаватель имеет 
возможность на любом 
этапе занятия с АРМ ОП 
открыть журнал событий 
и распечатать его

Анализ и обработка 
результатов; обсуж-
даются вопросы, 
вызвавшие затрудне-
ния; контролирующая 
программа тренажёра 
отслеживает ошибки 
оператора в любом 
режиме тренировки и 
суммирует штрафные 
баллы по ней

Таблица 2
Содержание ПК-7 бакалавра по направлению «Электроэнергетика и электротехника», 

формируемой в процессе деловых игр в условиях АУК1

Название ДИ
Структура ПК-7 (готовность обеспечивать требуемые режимы 

и заданные параметры технологического процесса по заданной методике)2

Знает Умеет Владеет
Оперативные 
переключения 
на ПС 
Учебная

современные методы 
управления электрообору-
дованием подстанции;
закономерности

воспроизводить определён-
ную последовательность 
действий при оперативных 
переключениях;

навыками построения 
причинно-следственных 
связей между показаниями 
приборов и информацией 
на мнемосхеме и

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготов-
ки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утв. приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 03.09.2015 г. № 955 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosvo.
ru/uploadfiles/fgosvob/130302.pdf (дата обращения: 28.09.2018).
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Окончание табл. 2

Название ДИ
Структура ПК-7 (готовность обеспечивать требуемые режимы 

и заданные параметры технологического процесса по заданной методике)2

Знает Умеет Владеет
функционирования объек-
та управления и системы 
управления

мониторе [13] и анализа по 
показаниям виртуальных си-
стем мониторинга (АСУ ТП) 
функционального состояния 
основного электрооборудо-
вания подстанции

Вывод в ремонт 
воздушной линии

методы и средства повыше-
ния безопасности техноло-
гических процессов; схемы 
дистанционного включения 
коммутационной аппара-
туры

осуществлять безопасную 
эксплуатацию систем и объ-
ектов; разрабатывать бланк 
переключений

навыками предвидения 
аварийных ситуаций и 
последствий принимаемых 
управленческих решений в 
предметной деятельности

Вывод оборудо-
вания в ремонт 
на ПС Учебная

организационные и тех-
нические мероприятия по 
обеспечению безопасного 
выполнения работ в элек-
троустановках

осуществлять безопасную 
эксплуатацию систем и 
объектов; разрабатывать 
стратегию и тактику про-
фессионального поведения, 
обосновывать и использо-
вать то или иное решение

методикой планирования 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности работ 
персонала, технических 
средств и технологических 
систем

Ликвидация ава-
рийного режима

схемы блокировок, сигнали-
зации и противоаварийной 
автоматики

разрабатывать варианты 
решения проблем, оцени-
вать каждый из вариантов и 
результаты их решения

способностью правильно 
оценивать возможные 
последствия нештатных и 
аварийных производствен-
ных ситуаций

Комплекс деловых игр, организован-
ных в условиях АУК, задаёт, с одной стороны, 
предметный и социальный контекст будущей 
профессиональной деятельности инженер-
но-технического персонала подстанции, а с 
другой – это средство формирования профес-
сиональных компетенций бакалавров. Дея-
тельность будущих инженеров в процессе ДИ 
несёт в себе черты как учебной, так и будущей 
профессиональной деятельности [4, с. 140]. 

Формирование профессиональных 
компетенций будущих инженеров во время 
ДИ в условиях АУК происходит посредством 
выполнения типичных для профессиональ-
ной деятельности действий [7, c. 145]. В ус-
ловиях ДИ обучающиеся получают не только 
знания и умения, но и бесценный опыт про-
фессиональной инженерной деятельности, 
который является основой для формирова-
ния профессиональных компетенций.

Результаты исследования. Апро-
бация разработанного комплекса деловых 
игр проходила в ФГБОУ ВО ВСГУТУ в 2016–
2018 гг. Участие в исследовании принимали 
три потока бакалавров направления подго-
товки 13.03.02 Электроэнергетика и элек-
тротехника (общее количество студентов – 
91 чел.: 48 – в контрольной группе, 67 – в 

экспериментальной). Занятия у контрольной 
группы проходили в традиционной форме. В 
табл. 3 представлены результаты формиро-
вания профессиональной компетенции ПК-7.

Таблица 3
Сравнительные показатели 
сформированности ПК-7, %

Уровень Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Низкий 21 13
Средний 57 44
Высокий 22 43
Итого 100 100

По итогам обучения в процессе внедре-
ния комплекса ДИ в условиях АУК, профес-
сиональная компетенция ПК-7 сформирова-
на у 57 % на среднем уровне обучающихся 
в контрольной группе и у 44 % – в экспери-
ментальной. Высокий уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
будущих инженеров в контрольной группе со-
ставил 22 %, тогда как в экспериментальной 
у 43 %, что подтверждает эффективность ис-
пользования ДИ в процессе формирования 
профессиональных компетенций будущих 
инженеров. 
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Заключение. В целом применение 
ДИ в условиях АУК позволяет более полно 
воспроизводить практическую деятельность 
инженерно-технического персонала элек-
троэнергетической отрасли. В результате 
использования ДИ в подготовке бакалавров 
по направлению «Электроэнергетика и элек-
тротехника» повышается способность обу-

чающихся решать сложные, разнообразные 
учебно-производственные задачи. Участники 
деловых игр активнее включаются в познава-
тельную деятельность, успешнее осваивают 
учебные дисциплины, быстрее и эффектив-
нее принимают решения в сложных ситуа-
циях, что приводит в дальнейшем к умению 
прогнозировать и предвидеть ход событий. 
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This article discusses the use of business games in the preparation of bachelors in the direction 
of “Power and Electrical Engineering”. The study is based on a hypothesis according to which a 
business game can be an effective means of forming professional competencies of future engineers 
in an automated training complex. The article reveals the essence of the automated educational 
complex, which is a single holistic educational system consisting of material, technical, didactic and 
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more fully reproduce the practical activities of the engineering and technical personnel of the electric 
power industry. As a result of the use of business games in the educational process of bachelors in 
the direction of “Power and Electrical Engineering”, the efficiency of their professional competencies 
formation increases. The developed set of business games allows the authors to form professional 
competencies of future engineers, not duplicating, but complementing each other in goals, objectives 
and content.
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Методическая система обучения физике бакалавров технических направлений 
подготовки в информационной образовательной среде вуза

В статье рассматривается методическая система обучения физике бакалавров техниче-
ских направлений подготовки, которая в своей основе базируется на целом ряде педагогических 
технологий. В статье рассматриваются такие из них, как технология модульно-компетентност-
ного обучения, в которой в качестве целей обучения выступает совокупность компетентностей 
студента, а в качестве средства её достижения – модульное построение содержания и струк-
туры обучения; технология смешанного обучения, которая является интеграцией традицион-
ного и электронного обучения с использованием модели «Перевёрнутый класс». В этой моде-
ли обучения образовательная деятельность переносится на внеаудиторную самостоятельную 
работу, на аудиторных занятиях полученные знания углубляются и расширяются. Условием 
функционирования представленной методической системы является информационная обра-
зовательная среда вуза. Электронное обучение организовано в виртуальной обучающей среде 
Moodle2. Для наполнения информационной образовательной среды, которое соответствовало 
рабочей программе по физике, по каждому виду учебного занятия в информационную среду 
были добавлены учебные и контрольные материалы. Результаты педагогического эксперимен-
та, проведённого методом контрольных и экспериментальных групп, показали, что студенты 
экспериментальных групп показали в среднем значительно более лучшие результаты освоения 
образовательной программы по физике как в целом, так и в отдельности при освоении кате-
горий «знать», «уметь» и «владеть» общепрофессиональных компетенций. Такие результаты 
связаны с тем, что обучение с использованием представленной методической системы органи-
зует и дисциплинирует деятельность студентов, углубляя их знания и повышая уровень пред-
метной компетентности по физике.

Ключевые слова: электронное обучение, модульно-компетентностное обучение, сме-
шанное обучение, blended learning, «Перевёрнутый» класс, flipped class, рейтинговая система 
контроля

Введение. Глобальные процессы, про-
исходящие в мире и в обществе, предъявля-
ют новые требования к подготовке будущего 
инженера, который должен не только обла-
дать набором соответствующих знаний и уме-
ний, но и уметь ориентироваться в быстро 
меняющейся ситуации, видеть её в широком 
масштабе, находить пути и способы решения 
проблемы, одновременно выполнять функ-
ции исследователя, аналитика, руководителя 
и консультанта. Стандарты нового поколения 
ФГОС ВО 3+ ориентируют образовательные 
учреждения на подготовку современного ин-
женера, который должен быть готовым к са-
мообразованию и самосовершенствованию 
на протяжении всей жизни. Данные стандар-
ты компетентностного формата предоставля-
ют вузам некоторые академические свободы, 

которые позволяют разрабатывать и вне-
дрять образовательные программы в соот-
ветствии с собственными требованиями, при 
этом вузы сталкиваются с проблемой резкого 
сокращения числа аудиторных часов, так как 
60 % времени, отводимого на изучение дис-
циплин, теперь приходится на внеаудитор-
ную самостоятельную работу студентов.

Изучение физики, как одной из наибо-
лее сложных дисциплин естественно-науч-
ного цикла, представляет серьёзные трудно-
сти для многих студентов вуза. Это связано 
не только с освоением достаточно сложных 
теоретических знаний по физике, но и с не-
умением решать вузовские задачи, выпол-
нять сложный эксперимент, делать расчёты и 
выводы по эксперименту. В условиях сокра-
щения числа аудиторных часов на изучение 
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физики перед вузами стоит непростая задача 
создания таких образовательных программ, 
в которых будет представлено наиболее 
эффективное распределение аудиторных 
и внеаудиторных часов, отведённых на изу-
чение физики, видов учебной деятельности 
и используемых педагогических технологий; 
учёта условий, необходимых для результа-
тивного функционирования такой педагоги-
ческой системы. 

При обучении физике в техническом 
вузе нами предлагается использовать ин-
формационную образовательную систему, в 
которой созданы благоприятные условия для 
качественной подготовки по физике бакалав-
ров технического направления.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследования 
составляют идеи педагогической прогности-
ки и педагогического проектирования обра-
зовательного процесса (В. И. Загвязинский, 
Е. С. Заир-Бек, А. П. Беляева, Л. М. Кустов, 
М. М. Поташник, М. Н. Скаткин и др.); инфор-
матизации образования (И. Е. Вострокнутов, 
Л. Х. Зайнутдинова, А. Ю. Кравцова, Т. А. Ла- 
вина, В. Л. Латышев, С. В. Панюкова, И. В. Ро-
берт, И. Д. Рудинский и др.). Основными ме-
тодами исследования являются: опрос, анке-
тирование, наблюдение, экспериментальное 
преподавание, контроль и диагностика, 
опытная проверка теоретических положе-
ний и практических результатов по пробле-
ме исследования, критериальное сравнение 
(коэффициент линейной корреляции К. Пир-
сона), анализ, обобщение и систематиза-
ция результатов опытно-экспериментальной  
работы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Обучение физике в техническом 
вузе предполагает изучение теоретического 
материала, решение физических задач, вы-
полнение лабораторного практикума, уча-
стие в проектной деятельности. В условиях 
сокращения числа аудиторных часов и пе-
реноса образовательной деятельности на 
внеаудиторное время нами предлагается ме-
тодическая система, основанная на исполь-
зовании ряда педагогических технологий в 
условиях информационной образовательной 
среды вуза.

Базовой технологией данной мето-
дической системы является технология мо-
дульно-компетентностного обучения физике, 
под которой понимается такая организация 
процесса обучения, в которой в качестве це-

лей выступают совокупность общепрофес-
сиональных и общекультурных компетенций, 
а в качестве средства их достижения – мо-
дульное построение содержания и структуры  
обучения физике.

Главной особенностью данной техно-
логии, ориентированной на освоение ком-
петенций, является модульное построение 
курса физики, в котором каждый модуль 
сопровождается входным и выходным кон-
тролем. Большое количество контрольных 
мероприятий при таком обучении становит-
ся предпосылкой использования рейтинго-
вой системы контроля, в которой за каждый 
вид учебной деятельности студент получает 
определённые баллы [3]. Итоговая оценка 
определяется суммой набранных баллов и 
выставляется в соответствии с коэффициен-
том усвоения, который определяется по фор-
муле  

                                         , 

где – N число набранных баллов; Nmax – мак-
симальное число баллов. Максимальное ко-
личество баллов рассчитывается для каждой 
специальности исходя из распределения ча-
сов учебной программы [4, с. 134].

Как было уже сказано выше, в стандар-
тах нового поколения доля внеаудиторной 
самостоятельной работы составляет 60 % 
времени, отведённого на изучение физики. 
Практика преподавания физики по традици-
онной технологии показывает, что эти часы, 
большей частью, остаются нереализованны-
ми. Для решения этой проблемы нами пред-
лагается технология смешанного обучения, 
которая является интеграцией традиционно-
го и электронного обучения [10].

К сильным сторонам электронного обу-
чения относят гибкость, индивидуализацию, 
интерактивность, адаптивность как возмож-
ность организации учебного процесса для 
обучающихся с разными возможностями и 
запросами и др. К сильным сторонам тради-
ционной очной формы обучения причисляют, 
в первую очередь, эмоциональную составля-
ющую личного общения.

Таким образом, смешанным обучением 
называется системный подход в организации 
образовательного процесса, выражающийся 
в сочетании традиционного и электронного 
обучения [6]. Одним из компонентов техноло-
гии смешанного обучения является модель 
«Перевёрнутый класс». 
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«Перевёрнутый» учебный процесс 
начинается с самостоятельной работы в 
электронной среде (электронном курсе). 
Как правило, это проблемное задание, для 
выполнения которого студент должен озна-
комиться с новым учебным материалом и 
выполнить 1–2 задания на контроль его пони-
мания. Самостоятельная работа студентов, 
начатая в электронной среде, продолжается 
практической работой в аудитории. Переход 
в электронную среду происходит вновь на за-
ключительном этапе при отработке и закре-
плении материала [3, с. 9].

Электронное обучение в нашем экс-
перименте организовано в виртуальной 
обучающей среде Moodle2. Наполнение 
информационной образовательной среды 
соответствовало рабочей программе по фи-
зике. Для этого для каждого вида учебного 
занятия (лекция, практикум по решению за-
дач, лабораторные работы, проектная дея-
тельность) в информационную среду были 
добавлены учебные и контрольные матери-
алы. Для лекций – теоретический материал, 
презентации лекций, видеоматериалы; для 
практикума по решению задач – основные 
формулы, алгоритмы, примеры решения за-
дач, видеоматериалы, помогающие понять 
решение отдельных задач, задачи для са-
мостоятельного решения; для лабораторных 
работ – методические указания по выполне-
нию эксперимента, краткие теоретические 
сведения, справочные и табличные матери-
алы; для проектной деятельности – список 
проектов и сроки выполнения, даты и время 
видеоконсультаций с преподавателем, ре-
комендуемая литература, критерии отбора 
информации и критерии оценивания высту-
пления и т. д.

Успешное освоение каждого из этих 
видов самостоятельной учебной деятельно-
сти, за исключением проектной, оценивалось 
в информационной образовательной среде 
тестом (после работы с лекцией), самосто-
ятельной работой (после самостоятельного 
решения задач в среде), тестом-допуском 
(после изучения теории и методики экспери-
мента при подготовке к аудиторной лабора-
торной работе).

После работы в информационной об-
разовательной среде студенты приходят на 
аудиторное занятие, обладая достаточным 
уровнем знаний для более глубокого усвое-
ния и понимания изучаемого материала.

К моменту аудиторной лекции с пре-
подавателем студенты уже разобрались с 
теоретическим материалом, просмотрели 
видеодемонстрации физических явлений, 
ответили на тестовые вопросы по материалу 
лекции в информационной среде и имеют на 
руках конспект лекции. Задача преподавате-
ля сводится к расширению и углублению уже 
имеющихся знаний обучаемых, акцентирует-
ся внимание на прикладные задачи. Лекция 
уже перестаёт быть лекцией в традицион-
ном смысле. Активная роль преподавателя 
уменьшается, студенты на лекции выполня-
ют групповые и индивидуальные практиче-
ские задания, отвечают на вопросы, участву-
ют в дискуссиях.

В рамках модели «Перевёрнутый 
класс» на практикуме по решению задач уже 
нет места решению простых задач, так как 
студенты разобрались и решили достаточное 
их количество во внеаудиторное время. На 
аудиторном занятии обучаемые приступают 
к решению более сложных задач, методы ре-
шения которых предварительно объясняет 
преподаватель. 

На аудиторных занятиях по лабора-
торному практикуму студенты выполняют 
эксперимент, необходимые расчёты, делают 
выводы по работе, защищают работу. При 
этом качество и скорость выполнения рабо-
ты много выше, чем при традиционном об-
учении. Это связано с тем, что студенты в 
информационной среде досконально разо-
брали лабораторную работу, выполнив все 
этапы, кроме, собственно эксперимента и, 
связанных с ним расчётов. 

Проверка эффективности методиче-
ской системы обучения физике бакалавров 
технических направлений подготовки в ин-
формационной образовательной среде вуза 
осуществлялась целым рядом методов, один 
из которых – метод контрольных и экспери-
ментальных групп. Обучение велось по оди-
наковым образовательным программам, с 
одинаковым количеством аудиторных часов. 
Отличие заключалось в том, что для студен-
тов экспериментальных групп внеаудиторная 
самостоятельная работа была организована 
в информационной образовательной среде, 
с программой их образовательной деятель-
ности и жёсткой системой контроля за рабо-
той в среде. Студентам контрольных групп 
информационная образовательная среда 
была лишь рекомендована для обучения фи-
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зике, все учебные материалы находились в 
свободном доступе, однако их деятельность 
в среде никак не контролировалась и не от-
слеживалась.

Студенты экспериментальных групп 
показали в среднем значительно лучшие ре-
зультаты освоения образовательной програм-
мы по физике как в целом, так и в отдельно-
сти при освоении категорий «знать», «уметь» 
и «владеть» общепрофессиональных компе-
тенций ОПК-1 и ОПК-2 ФГОС ВО 3+.

В качестве примера приведём резуль-
таты средних значений коэффициентов усво-
ения, полученных студентами в процессе об-
учения физике при освоении категории 
«знать» общепрофессиональных компетен-
ций. Они показаны на рисунке.

Рисунок. Результаты освоения категории «уметь» 
общепрофессиональных компетенций

Fig. Results of mastering the category “to be able” 
of General professional competences

Более высокие результаты обучения 
физике в экспериментальных группах, на наш 
взгляд, связаны с целым рядом факторов. 
Прежде всего, обучение в информационной 
образовательной среде дисциплинирует и 
самоорганизует деятельность студентов, ко-
торые привыкают к высокому темпу работы. 
Немаловажную роль в этом играет и рейтин-
говая система контроля, при которой за каж-

дый вид своей деятельности студент получа-
ет баллы, зачитывающиеся в его суммарный 
рейтинг. Кроме того, в рейтинговой карте 
видны все невыполненные или пропущенные 
контрольные мероприятия, снижающие сум-
марный рейтинг студента в группе. Студенты 
осознают неизбежность качественного вы-
полнения всех учебных и контрольных меро-
приятий курса физики. 

Во-вторых, растёт уровень компетент-
ности студентов. Занимаясь самостоятельно 
в информационной среде, и в дальнейшем 
осваивая теоретические знания и практиче-
ские умения на аудиторных занятиях с пре-
подавателем и в групповой работе, студенты 
начинают глубже понимать физические зако-
ны, разбираться в их особенностях, границах 
применения, приобретают умения применять 
общие закономерности к конкретным случа-
ям, использовать сложный математический 
аппарат. В результате студенты в дальней-
шем продвижении по курсу, переходя от од-
ного модуля к другому, показывают лучшие 
результаты.

Выводы. Реформирование системы 
высшего образования, изменения, сопро-
вождающие переход нашего общества от 
индустриального к информационному, спо-
собствуют перестройке образовательного 
процесса в вузе, затрагивая всех его участни-
ков. Использование методической системы 
обучения физике в информационной образо-
вательной среде вуза, основанной на целом 
ряде педагогических технологий, способству-
ет формированию на достаточно высоком 
уровне общепрофессиональных, общекуль-
турных и основ профессиональных компе-
тенций бакалавров технических направлений 
подготовки, что подтверждается опытом пре-
подавания и результатами педагогического 
эксперимента. 
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Methodical System of Teaching Physics for Bachelors of Technical Training 
in the Information Educational Environment of the University

The article is devoted to the methodological system of teaching physics to bachelor’s degrees 
in technical training, which is basically based on a number of pedagogical technologies. The article 
examines such of them as a technology of modular competence-based learning, in which a set of 
student’s competencies acts as learning objectives, and a modular construction of the content and 
structure of learning is a means of achieving it; blended learning technology, which is the integration 
of traditional and e-learning using the Inverted Class model. In this model of learning, educational 
activity is transferred to extracurricular independent work, in the classroom the knowledge gained is 
deepened and expanded. The condition for the functioning of the presented methodological system is 
the information educational environment of the university. E-learning is organized in the virtual learning 
environment Moodle2. For filling the information educational environment, which corresponded to 
the work program in physics, for each type of study session, training and control materials were 
added to the information environment. The results of a pedagogical experiment conducted by the 
method of control and experimental groups showed that students of experimental groups showed on 
average significantly better results in mastering an educational program in physics both as a whole 
and separately when mastering the categories “know”, “know how” and “own” general professional 
competencies. Such results are related to the fact that learning using the presented methodological 
system organizes and disciplines students’ activities, deepening their knowledge and increasing the 
level of subject competence in physics.

Keywords: E-learning, module-competence-based learning, blended learning, blended 
learning, flipped class, rating control system
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Социокультурная обусловленность содержания образования 
как общественно значимого блага

Обоснована сущность изменений, происходящих в современном обществе, рассматри-
вается сменой цивилизованного индустриального этапа – постиндустриальным, информацион-
ным обществом. Рассмотрено социокультурное обновление содержания образования в гене-
зисе информационного общества. В новом типе общественных отношений базисом выступают 
новые отношения, связанные с экономикой, построенной на знаниях. В постиндустриальном 
обществе знания становятся ключевым конкурентным преимуществом личности, организации, 
общества. Социокультурная обусловленность содержания образования определяется инсти-
туциональностью образования как социального института, репрезентирующего общественные 
интересы, где миссии образовательных институтов начинают функционировать в качестве го-
сударственных учреждений. Обоснована значимость социокультурных характеристик субъекта 
деятельности как фактора изменений образовательного процесса. В социальном демократи-
ческом обществе государством устанавливается баланс интересов, прав всех общественных 
субъектов, социальные, культурные, религиозные, этнические различия между людьми, выдви-
гая на передний план их уровень образования, профессиональную компетентность. Основа-
нием обновления содержания образования выступает законодательная основа определения 
понятия образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, являю-
щегося общественно-значимым благом, которое осуществляется в интересах человека, семьи, 
общества и государства и представляет совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённого объёма и слож-
ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и(или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. Цель статьи – обоснование и анализ социокультурной обусловленности содержа-
ния образования как общественно значимого блага.

Ключевые слова: общество знаний, содержание образования, содержание обучения, 
воспитание, научные исследования, социальная компетентность
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зования в условиях глобализации, трансформации образовательных пространств, оформляет статью.

Введение. Базовые направления со-
циально-экономического развития России и 
целевые установки государственный поли-
тики в сфере образования, определение его 
общественно-значимого блага определяют 
целевые установки по достижению задач, 
стоящих перед образованием, обществом 
и государством в постиндустриальную ин-

формационную эпоху [6]. Происходящие 
процессы перехода от индустриального 
общества к постиндустриальному, инфор-
мационному определяют приоритетность 
сферы образования в формировании чело-
веческих ресурсов, человеческого капитала 
[1]. Министрами европейских стран, подпи-
савшими Болонскую декларацию, образо-
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вание определено как общественное благо 
[12; 13]. Характеристика сферы образова-
ния как социального института в условиях 
перехода к рыночной экономике и постинду-
стриальному обществу определяет социаль-
ные эффекты модернизации образования. 
Реализация образования как общественно 

значимого блага в соответствии с Законом 
«Об образовании» в интересах человека, 
семьи, общества и государства определяет 
социальные эффекты, производимые обра-
зованием, которые могут предотвратить воз-
можные риски и эффекты в общественных 
отношениях (табл. 1) [9].

Таблица 1
Социокультурная обусловленность модернизации образования

Социальные эффекты модернизации 
образования

Предотвращение социальных рисков 
общественных отношений

Социальная консолидация в обществе раз-
личных социальных групп и отдельных лич-
ностей

Снижение социальной напряжённости, умень- 
шение вероятностей возникновения полити-
ческих, экономических, этнических и религи-
озных конфликтов

Формирование культурной идентичности граж- 
дан России

Риск политического сепаратизма внутри госу-
дарства, межрегиональных конфликтов

Эффект «социального лифта» и достижение 
социального равенства групп и отдельных 
личностей с равными возможностями

Риск сегрегации населения, социального и 
психологического неравенства между людьми

Методология и методы исследова-
ния. Исследование содержания образования 
осуществлялось в логике функционального 
подхода и рассматривалось как проявление 
системного подхода при отборе содержания 
образования, обусловленного социокуль-
турными факторами, выявлялись отличия 
содержания образования от содержания об-
учения. В исследовании рассматриваются 
психологические особенности формирова-
ния социальной компетентности личности как 
продукта социальной ситуации развития – 
специфической системы отношений среды 
и субъекта, отражённой в его переживаниях 
и реализуемой в совместной деятельности с 
другими. Социокультурная обусловленность 
содержания образования показывает осо-
бенности проблематики сложных ситуаций в 
образовательной сфере и возможности пси-
хологических моделей при разрешении слож-
ных ситуаций. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Содержание образования яв-
ляется одним из наиболее консервативных 
компонентов образовательного процесса, со-
храняющего лучшие традиции образования. 
Но, несмотря на обозначенную стабильность, 
«медленно, но верно» содержание общего 
образования постепенно видоизменяется.

Эволюция содержания образования 
характеризуется следующими тенденциями:

1. Постепенно происходит расширение 
образовательной среды для развития лич-
ности в процессе образования, возрастает 
функция интегрирования личности в совре-
менное ей общество через образование.

2. Постепенно усложняются способы 
проектирования образования, и, в частности, 
его содержания.

3. Изменяется тип отношений участни-
ков образовательного процесса, всё больше 
тяготея к субъект-субъектному типу.

Категорию «содержание образования» 
можно рассматривать как системообразую-
щую педагогическую категорию, рассматри-
ваемую с разных точек зрения1.

Г. П. Щедровицкий выделяет «три фазы 
развития содержания образования:

– катехизическую, при которой базовое 
содержание образования и содержание под-
готовки специалистов выражается нормами 
поведения и подготовки;

– эпистемологическую, при которой 
под базовым содержанием образования по-
нимается объектно-ориентированное знание;

– инструментальную или технологиче-
скую, при которой основным содержанием базо-
вого образования подготовки становится инстру-
мент, средства, способы мышления» [11, с. 46].

1 Богин Г. И. Субстанциональная сторона по-
нимания текста: учеб. пособие. – Тверь: Изд-во ТГУ, 
1993. – 137 с.
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Однако это не означает, что сегодня 
становятся актуальными лишь инструмен-
тальные, практические знания, т. е. некий 
утилитарный подход. Ибо в существующей 
ситуации неопределённости развития совре-
менного общества многие специальные уме-
ния приобретаются учащимися в ущерб раз-
витию ценностно-смысловой базы. В рамках 
такого утилитарного подхода становятся вос-
требованными образовательные программы, 
которые содержат учебные предметы при-
кладного характера, позволяющие решать 
прикладные практические задачи, актуаль-
ные сегодня. Это, несомненно, положитель-
ный момент. Однако такой подход некоторым 
образом примитивизирует образование, су-
жает возможности в его продолжении учащи-
мися, затрудняет развитие навыков обобще-
ния, тем самым в условиях нестабильности 
делает будущее человека ещё более неопре-
делённым.

Универсалистский подход предполага-
ет использовать в качестве содержания обра-
зования знания, построенные на инструмен-
тальной основе, позволяющей формировать 
навыки получения новых знаний, и теоре-
тическое обобщение, которого не хватает в 
утилитарных программах. В рамках данного 
подхода у учащихся должны быть созданы 
такие когнитивные системы ЗУНов, которые 
позволяют за счёт обобщённых знаний и на-
выков работы с информацией включать в эту 
систему в случае потребности новую инфор-
мацию, но сразу находя ей определённое ме-
сто в данной системе, тем самым сворачивая 
её и облегчая усвоение. В рамках данного 
подхода содержание образования понимает-
ся как механизм адаптации социокоммуника-
тивных систем.

Также актуальным является вопрос 
не только о современном содержании об-
разования, но и о внутреннем содержании 
образования и содержании процесса образо-
вания. Ибо очень значимое место, несмотря 
на новые условия, продолжают занимать от-
ношения педагога – учеников, и тем самым 
важным становится не только предметная 
информация, но и то, как она передаётся и 
принимается, иначе говоря, содержание об-
разования – это собственно механизм адап-
тации социального опыта, и понятие механиз-
ма в этом определении является ключевым. 
То, как передаётся содержание и что вме-
сте с ним от себя передаёт учитель, т. е. его 
реальные ценности и смыслы становятся 

определяющими. Таким образом, «уходит в 
прошлое основная задача школы – переда-
ча культурного опыта в виде логически за-
вершённой системы знаний, формирование 
у учащихся научной картины мира... Функци-
ональные обязанности учителя-предметни-
ка, успешно работающего в рамках классно- 
урочной системы, но не умеющего оказывать 
влияние на процессы духовного и душевного 
проектирования социально-культурной сре-
ды, построения психолого-педагогических 
условий нормального развития человека на 
основных этапах онтогенеза»1.

Понимание же внутреннего содер-
жания образования сопряжено с опорой на 
личностный опыт учащихся, который должен 
быть учтён в процессе образования. «Точка 
зрения, согласно которой содержание обра-
зования трактуется как дидактически обрабо-
танный “сгусток” науки, предъявляемый уча-
щимся в “храме науки”, известна... Практика, 
разрушая подобные иллюзии, показывает, 
что реальное содержание процесса образо-
вания не может быть сведено только к тем 
фрагментам науки, которые запечатлены в 
учебных программах и пособиях. Прежде 
всего потому, что в контекст образования всё 
настойчивее врывается личностный опыт 
учащихся, а с ним – многообразные фено-
мены детской подростковой субкультуры»  
[10, с. 62].

Как показывают международные ис-
следования, наиболее существенные изме-
нения, которые могли произойти в содер-
жании образования, относятся ко второй 
половине XX в. Однако значимых изменений 
при существовавших возможностях так и не 
произошло.

В действительности среднее коли-
чество времени, выделяемого на каждую 
область знаний, осталось практически не-
изменным во всех регионах. Во-первых, во 
всех регионах, кроме Африки, увеличилось 
количество часов, отведённое на предметы 
по выбору и факультативы. В этом нашло 
отражение стремление к увеличению разно-
образия и гибкости учебной программы, а 
также к усилению индивидуализации обуче-
ния и учёту интересов учащихся. Во-вторых, 
важный, хоть и небольшой рост произошёл в 
области ИКТ. Эта тенденция, вероятно, будет 
развиваться и в XXI в. [8, с. 75].

1 Богин Г. И. Субстанциональная сторона по-
нимания текста: учеб. пособие. – Тверь: Изд-во ТГУ, 
1993. – С. 67.



97

 Теория и методика профессионального образования

На основании этого можно заключить, 
что традиционность в содержании образова-
ния очень сильна. Становление педагогиче-
ских традиций каждой страны тесно связано 
и переплетается с общими традициями, су-
ществующими в них.

Мы понимаем под педагогической тра-
дицией в содержании образования устояв-
шийся лучший (соответствующий высокой 
степени развития общественных отношений, 
т. е. данной культуре) образец проявления 
механизма адаптации социального опыта 
(национальной культуры, науки и т. п.), ко-
торые обладают характеристиками (время 
и пространство) педагогических традиций и 
соответствуют ценностным установкам опре-
делённых групп индивидов.

Можно говорить о таком явлении, как 
уплотнение традиций. Ведь именно к XX в. 
сформировались основные традиции содер-
жания образования. Их совместная «ужив-
чивость» обусловлена тем, что сложивши-
еся традиции находятся на разном уровне 
иерархической лестницы. Одни из них носят 
глобальный характер, а другие – локальный 
или национальный. Именно в этой связи они 
не вступают в противоречие друг с другом 
и являются основой для зарождения новых 
традиций, которых тоже становится всё боль-
ше в соответствии с правилами арифметиче-
ской прогрессии. В основе каждой традиции 
в содержании образования находит своё во-
площение та или иная идея. Именно совокуп-
ность идей, отражённых в программных об-
разовательных документах, педагогических 
концепциях, ориентированных на человече-
ские практические интересы, представляет 
собой идеологию отбора содержания обра-
зования.

Таких ведущих идей, определяющих 
идеологию отбора содержания образования, 
с 1917 г. в России было несколько:

– идея «знаний»;
– идея «действий»;
– идея «отношений».
Каждая идея соответствует тому или 

иному структурному компоненту содержания 
образования.

В течение XX в. наблюдался процесс 
уплотнения традиций, их одновременного 
развития в рамках своей «ниши». Двадцатый 
век можно рассматривать как век начала пе-
ремен, вскрытия тех противоречий, которые 
медленно зрели, многие – в течение несколь-
ких столетий.

Неудовлетворённость существующими 
традициями, шквал инновационных направ-
лений вёл к обострению разлада в разных 
сферах общества, начиная с духовной и 
мировоззренческой и заканчивая кризисом  
физики.

Самая старая традиция содержания 
образования, дошедшая до XX в., была по-
строена на идее «знаний». Традиции, осно-
ванные на данной идее, вышли на стадию 
«затухания», так как прошли развитие в не-
сколько сотен лет.

Вторая идея, на основе которой разви-
вались традиции и инновации в содержании 
образования в XX в. в России, – идея «дей-
ствия». Традиции содержания образования, 
которые развивались на основе данной тра-
диции, имеют значительно меньшую историю 
развития. Можно констатировать, что тради-
ции и инновации, развивающиеся на основе 
данной идеи, значительно моложе и находят-
ся на стадии «становления».

Третья ведущая идея, на основе ко-
торой развивались традиции и инновации 
содержания образования в России в XX в., – 
идея «отношений», отражающих проявления 
свободы. Традиции, развивающиеся на осно-
вании обозначенной идеи, находятся на ста-
дии «зарождения» и имеют по сравнению с 
другими самый короткий период развития.

Данная идея предполагает возмож-
ность для личности обучающегося выбора 
разных аспектов, касающихся образова-
тельного процесса, и, в частности, выбора 
учебного материала, эта идея основана на 
умении ученика действовать автономно, ре-
ализовывать свои личные права, удовлетво-
рять свои индивидуальные познавательные 
запросы и т. п.

Подтверждение того, что именно обо-
значенные три идеи могут быть отнесены к 
идеям, на основе которых развиваются тра-
диции содержания образования, можно най-
ти в разных источниках. Мир человека со-
стоит из трёх составляющих. У каждого есть 
своё прошлое, настоящее и будущее.

В течение XX в. в целом реализовыва-
лись четыре образовательных модели, ориен-
тированных на достижение различных целей:

1) экстенсивная, построенная на зна-
ниях, которые учащиеся накапливают в об-
разовательном процессе; 

2) продуктивная, основанная на подго-
товке учеников к освоению различных видов 
деятельности;
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3) интенсивная, ориентированная на 
подготовку учащихся к творческому развитию;

4) естественная, ориентированная на 
развитие отношений на основе свободного 
проявления каждого учащегося.

Для обоснования обозначенных идей, 
на основе которых строится развитие педаго-
гических традиций содержания образования: 
знания, действия, отношения на основе сво-
боды, можно воспользоваться также подхо-
дом Д. Мак-Грегора, который в начале 60-х гг. 
XX в. описал два подхода к оценке человека 
к труду в виде теории “X” и “Y” [14].

Согласно теории “X”, человек изначаль-
но ленив и безынициативен и его необходимо 
постоянно контролировать. По теории “Y” че-
ловек по природе трудолюбив, инициативен, 
честолюбив, этот подход подразумевает не-
обходимость предоставления людям макси-
мальной самостоятельности, высвобожда-
ющей их созидательную энергию. Контроль 
в этом случае резко снижается. Данная мо-
дель ориентирована на самого человека, 
его природу. Эта модель предполагает опре-
делённую свободу человека, опору на его 
собственную индивидуальность и естество. 
Можно предположить, что для данной моде-
ли естественной будет опора на отношения, 
в основе которых лежит свобода, как идею, 
на основе которой развиваются традиции со-
держания образования.

Однако социальное в существующих 
моделях образования и моделях отношения 
человека к труду является приоритетным по 
отношению к индивидуальному.

Модель “Z”, возникшая позже, пред-
ставляет собой попытку сместить акцент с 
личности, которая служит обществу и госу-
дарству, на личность, которая становится в 
центр общества. В основе данной модели 

эффективная коммуникация, самореали-
зация каждого, раскрытие творческого по-
тенциала. Успешное развитие возможно 
только тогда, когда развитие идёт по пути 
созидания и творческого восприятия чужого 
опыта. Данной модели соответствует идея- 
действие. Эта модель является наиболее 
перспективной и востребованной на сегод-
няшний момент. 

В течение XX в. наш мир реализовывал 
последовательно и параллельно все модели. 
До 60-х гг. XX в. и западноевропейский мир, 
и СССР развивались по модели “X”. Именно 
в этот период ведущей идеей реализации со-
держания была категория знаний.

Однако мир стремительно меняется, 
знания катастрофически быстро устарева-
ют, и поэтому посредством знаний сохра-
нить традиции на сегодняшний момент уже 
практически невозможно, способы действий, 
которые необходимы человеку, устаревают 
значительно медленнее, и их обновляемость 
не такая лавинообразная, именно поэтому 
приоритетная перспективная модель, кото-
рая обозначена на сегодня – модель “Z”.

В течение последних 150 лет рождено 
достаточно много концепций отбора содер-
жания образования. Это обусловлено, по 
нашему мнению, тем, что при опоре всего на 
три ведущие идеи, лежащие в основе раз-
вития традиций содержания образования, 
большинство из этих концепций является 
отражением разного соотношения этих веду-
щих идей, разного типа взаимосвязи тради-
ций и инноваций содержания образования. 
Они, основываясь на какой-либо ведущей 
идее, вбирают в себя смыслы разнообразных 
инноваций1.

Анализ теоретических основ отбора со-
держания образования рассмотрен в табл. 2.

Таблица 2
Теоретические основы отбора содержания образования1

Общетеоретические 
основы отбора 

содержания

Авторы 
теоретических 

подходов

Цели содержания 
образования

Основные 
категории

Дидактический материализм 
(энциклопедизм)

Я. А. Коменский, 
Дж. Мильтон и др.

Усвоение учащимися зна-
ний о мире

Знание

Дидактический формализм Э. Шмидт, 
А. А. Немейер, 

И. Г. Песталоцци, 
А. Дистервег и др.

Развитие способностей и 
познавательных интересов 
учащихся

Развитие

1 Методические рекомендации по формированию фондов оценочных средств. – Томск: Нац. исслед. Томский 
политехн. ун-т, 2012. – 62 с.
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Дидактический утилитаризм Дж. Дьюи,
Г. Кершенштейнер и др.

Приобщение учащихся к 
деятельности, формиру-
ющей новые отношения и 
типы поведения, связан-
ные с его опытом

Опыт

Структурализм и теория ди-
дактического программиро-
вания или операциональной 
структуризации материала

К. Сосницкий и др. Овладение учащимися си-
стемой знаний в рамках от-
дельных дисциплин

Система 
научного знания, 

управление 
деятельностью 

и познанием 
учащихся

Категорию «содержания образования» 
можно рассматривать как системообразую-
щую педагогическую категорию, рассматри-
ваемую с разных точек зрения1.

Содержание обучения отражает со-
держание наук как учебную информацию 
учебных дисциплин. Содержание образова-
ния характеризуется «совокупностью при-
обретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определённого объёма и слож-
ности в целях интеллектуального, духов-
но-нравственного, творческого, физического  
и(или) профессионального развития челове-
ка, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов»2. 

«Содержание образования выходит за 
рамки учебной информации, представленной 
содержанием обучения, и осуществляется 
реализация принципа единства содержа-
тельной и процессуальной сторон образо-
вательной деятельности» [3, с. 9]. Образо-
вательная деятельность предусматривает 
совместную деятельность обучаемых и обу-
чающего, реализующих содержание образо-
вания через образовательные программы в 
образовательных учреждениях [7]. 

Понятие социальной ситуации разви-
тия было введено Л. С. Выготским в психо-
логию в противовес представлениям о среде 
как факторе, механически определяющем 

1 Азарова Р. Н., Золотарева Н. М. Разработка па-
спорта компетенции: метод. рек. для организаторов про-
ектных работ и профессорско-преподавательских кол-
лективов вузов. Первая редакция. – М.: Исслед. центр 
проблем качества подготовки специалистов, Координа-
ционный совет учеб.-метод. объединений и науч.-метод. 
советов высш. шк., 2010. – 52 с.

2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.base.garant.ru
/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d1828 9c6432  (дата 
обращения: 03.06.2018).

формирование личности. Понятие «ситуа-
ция», используемое применительно к опи-
санию образовательной среды, имеет непо-
средственное отношение к такому понятию, 
как «развитие». В деятельностной парадигме 
сочетание понятий «ситуация» и «развитие» 
традиционно представляется термином «со-
циальная ситуация развития», понимаемым 
как специфическая система отношений сре-
ды и субъекта, отражённой в его пережива-
ниях и реализуемой в совместной деятельно-
сти с другими людьми [4, с. 277–278]. 

Необходимость поиска социокуль-
турных ресурсов оптимизации совместной 
деятельности в образовательной среде за-
ставляет нас обратиться к исследованию 
сложных ситуаций [2].

Так, понятие «сложные ситуации в 
образовательной сфере» характеризует: 
отношения субъекта к среде; совместную 
деятельность; субъективные переживания. 
Понятие «сложные ситуации управления» в 
психологии управления понимается как слож-
ные управленческие ситуации, и отражает 
рефлексивное управление [2]. Сопоставим 
классификацию сложных управленческих си-
туаций со сложными образовательными си-
туациями в образовании (рис. 1).

Представленные классификации по-
зволяют нам выделить: сложные ситуации, 
характеризующие субъекты деятельности; 
сложные ситуации, характеризующие нару-
шения деятельности; сложные ситуации, ха-
рактеризующие социальные риски деятель-
ности [5].

Отчуждение в деятельности в сфере 
образовательной среды может проявляться 
как отсутствие, или нарушение совместной 
деятельности. Обратимся к рассмотрению 
ситуаций с нарушением совместной деятель-
ности в образовательной среде (рис. 2).



100

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 6

Рис. 1. Сложные ситуации в образовательной среде и управлении
Fig. 1. Difficult situations in the educational environment and management

Рис. 2. Признаки нарушения совместной деятельности в образовательной среде
Fig. 2. Signs of joint activity violation in the educational environment

Сложные ситуации 
в образовательной среде

– отношения субъекта к среде;
– совместная деятельность;
– субъективные переживания

Сложные управленческие ситуации 
– отчуждение в деятельности, как отсутствие ощущения

единства в деятельности;
– сложности в достижении управленческой компетентности;
– отсутствие адекватных методов и средств;
– сложности в преодолении цейтнота;
– социальные риски (риск переживания и создания 

условий переживания другими людьми психотравматиче-
ских расстройств, риск перехода границ нравственности, 
риск негуманных поступков, риск дегуманизации 
и деперсонификации); 

– необходимость постоянно разрешать конфликтные 
ситуации

отчуждение педагога
от необходимости

«погружаться»
в мир ребёнкаотсутствие признания

важности деятельности
педагога со стороны
коллег, руководства

и родителей учащихся

отчуждение между
коллегами-педагогами

отчуждение родителей
от воспитания

собственного ребёнка

отчуждение учащихся
от деятельности

группы

нежелание учащихся
взаимодействовать

с педагогом

отчуждение родителей
от проблем школы

Дальнейшая логика изучения нарушений 
совместной деятельности в образовательной 
среде подталкивает нас к построению моделей 

разрешения сложных ситуаций. С этой целью 
необходимо выделить теоретические основа-
ния для построения указанных моделей (рис. 3).
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Рис. 3. Теоретические основы 
для построения моделей разрешения сложных ситуаций в образовательной среде

Fig. 3. Theoretical bases for creation 
of models of difficult situations permission in the educational environment

– опирающийся на знание о социокультурных нормах, 
знание языка, усвоение правил (Дж. Келли)

– эффективность приспособления человека к новым
условиям. Навыки поведения в новой ситуации 
(Б. Ф. Скиннер, А. Бандура)

– развиваемый в рамках гуманистического направления, 
согласно которого в процессе индивидуального разви-
тия человека формируется иерархия потребностей 
(А. Маслоу)

– в рамках теории деятельности структура личности 
целостное образование, включающее в себя когнитив-
ный, ценностно-мотивационный, эмоциональный 
и поведенческий аспекты (А. Н. Леонтьев)

Когнитивный

Поведенческий 
подход

Мотивационный
подход

Деятельностный
подход

Выделенные научные подходы позво-
ляют определить модели разрешения слож-
ных ситуаций:

– когнитивная модель;
– поведенческая модель;
– мотивационно-ценностная модель;
– деятельностная модель.
Следует признать, что интегрирован-

ность психолого-психологических знаний со 
знаниями из смежных наук в области созда-
ния моделей и методов разрешения сложных 

ситуаций указывает на комплексность дан-
ной проблематики. В психологии управления 
особое внимание уделяется характеристикам 
субъекта деятельности, его социокультурным 
характеристикам, например, Фидлер различа-
ет руководителей по способу ориентированно-
сти на задачу или взаимоотношения (рис. 4). 

Выделим наиболее разработанные и 
применяемые в научно-практических разра-
ботках в управленческих науках: когнитив-
ные и поведенческие модели (рис. 4).

Рис. 4. Модели разрешения сложных ситуаций в образовательной среде
Fig. 4. Models of difficult situations permission in the educational environment

Когнитивная модель
– модель социального взаи-
модействия Р. Хинш, 
С. Виттманн. Ключевым 
компонентом данной модели 
является когнитивный 
компонент (Хинш, 
Виттманн, 2005)

Поведенческая модель
– ситуационная модель 
Ф. Фидлера – пути повышения 
эффективности деятельности 
не в изменении личностных 
свойств, а в изменении 
ситуации
– характеристики субъектов 
деятельности: ориентирован-
ные на задачу или ориентиро-
ванные на взаимоотношения

Интегральная модель
– практическая модель 
повышения социальной 
компетентности (Асмолов, 
Солдатова, 2006)
– компоненты: когнитивные, 
поведенческие 
и мотивационно-ценностные
– основные критерии: 
профессиональная 
идентичность, толерантность, 
интеллект
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Повышение социальной компетентно-
сти руководителей образовательных органи-
заций и педагогов на основе интегральной 
модели наиболее полно учитывает социо-
культурную составляющую образовательной 
среды [9]. Применяемые в её рамках техно-
логии развития и повышения социальной 
компетентности содержат потенциальный 
ресурс социокультурной модернизации обра-
зования.

Сложные ситуации, возникающие в об-
разовательной сфере, разрешаются в рам-
ках данной модели с позиций деятельност-
ного и гуманистического подходов. При этом 
для повышения социальной компетентности 
педагогов и руководителей становится важ-
ным ознакомление со структурными компо-
нентами модели: мотивационно-ценностным, 
поведенческим, когнитивным. В качестве ос-
новных методов, позволяющих реализовать 
модель повышения социальной компетент-
ности, являются технологии, которые разра-
ботаны в соответствии с содержательными 
критериями социальной компетентности лич-
ности: профессиональной идентичностью, 
толерантностью, интеллектом, и направлены 
на их развитие [9].

Заключение. Переход от индустри-
ального общества к постиндустриальному 
информационному обществу изменяет вклад 
образования в экономический рост стран, в 
повышение качества жизни населения через 
категорию человеческого капитала, кото-
рый определяется образованием человека. 
Именно поэтому становится чрезвычайно 
актуальной проблема повышения качества 
образования, рассмотрения его как социаль-
ного института, формирующего культурную 
идентичность и общность граждан.

Понимание системного характера со-
циальных эффектов и приоритетов образо-

вания как института успешной личностной 
и профессиональной социализации обе-
спечивает рост социально-экономических 
ресурсов государства через накопление че-
ловеческого капитала, и это с 2012 г. зако-
нодательно определено в России, где обра-
зование рассматривается как общественно 
значимое благо.

В исследовании в результате анализа 
документов выделены социальные эффекты 
от реализации образования как обществен-
но значимого блага, осуществляемого в ин-
тересах человека, общества и государства. 
Показано, что эффект «социального лифта» 
и достижение социального равенства групп 
и отдельных личностей с равными возмож-
ностями, формирование культурной иден-
тичности граждан России, консолидация в 
обществе различных социальных групп и 
отдельных личностей будет способствовать 
предотвращению рисков социальной напря-
жённости, политического сепаратизма, со-
циального и психологического неравенства 
между людьми.

Теоретический анализ факторов и 
современного понимания образования как 
общественно значимого блага позволил 
сделать вывод о фазах развития базового 
содержания образования, которое опреде-
ляется нормами поведения в образовании и 
подготовке кадров, объективно-ориентиро-
ванным знанием, инструментально-техниче-
скими основами.

Проведённое исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что ориентиром 
социокультурной обусловленности измене-
ния содержания образования должно быть 
осознание новых ценностей образования как 
общественно значимого блага и готовность к 
реализации новых функций профессиональ-
ной деятельности. 
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Sociocultural Conditionality of Education Content as a Public Weal
The essence of the changes happening in modern society is proved. The change of one 

civilized industrial stage by the post-industrial information society is considered. Sociocultural 
updating of education content in genesis of information society is discussed. In the new type of social 
relations the new relations connected with the economy built on knowledge act as basis. In the post-
industrial society the key advantage of the personality, organization, society, knowledge becomes the 
competitive advantage of knowledge management. The sociocultural conditionality of the education 
content is defined by the institution-building of education as the social institute, representing public 
interests where the missions of educational institutes begin to function as public institutions. There is 
a need to justify the significance of socio-cultural characteristics of the subject activity as a factor in 
the changes in the educational process. In a social democratic society, the state establishes a balance 
of interests, rights of all public actors, social-cultural, religious and ethnic differences between people 
bringing to the forefront their level of education and professional competence. The basis for updating 
the content of education is the legislative basis of concept education definition as a single purposeful 
process of upbringing and education, which is a public benefit and carried out in the interests of a 
person, family, society and the state, as well as a set of acquired knowledge, skills, values, attitudes, 
experience and competence and complexity for purposes of intellectual, spiritual and moral, creative, 

1 D. C. Dugarova – the organizer of the study, carries out collecting of material and summarizes the study.
2 E. L. Vandanova – systematizes materials, formulates conclusions on transitivity of educations in the context of glo-

balization, transformation of educational spaces, draws up the article.
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physical and (or) the professional development of a person and meeting his educational needs and 
interests. The aim of the article is to substantiate and analyze the social and cultural conditionality of 
education content in the region as a public weal.

Keywords: knowledge society, education content, teaching content, upbringing, scientific 
studies, social competence
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Особенности профессиональной адаптации студентов высшей школы
Актуальность данного исследования состоит в том, что в условиях перемен и обществен-

ных трансформаций во всех сферах жизни, в том числе и в образовании, современное обще-
ство переживает острую необходимость в переоценке ценностей, в переоценке знаний о че-
ловеке, о возможностях социализации и профессиональной адаптации к быстро меняющейся 
социально-экономической и культурной среде. Известно, что от успешности процесса профес-
сиональной адаптации в студенческом возрасте зависит продуктивность, конкурентоспособ-
ность, процесс овладения профессиональными умениями и навыками будущих специалистов. 
Это обусловливает интерес к данной проблеме. В данной работе обоснованы и представлены 
методы исследования профессиональной адаптации. Среди методов исследования использо-
вались следующие: модифицированный нами опросник для оценки уровня профессиональной 
адаптации студентов (Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева) и «Проблемная анкета». В статье опи-
саны результаты исследования уровня профессиональной адаптации студентов высшей шко-
лы, приведены результаты корреляционного анализа профессиональной адаптации студентов. 
Предложена модель профессиональной адаптации студентов вуза, которая включает в себя 
организацию трёх видов деятельности: научно-исследовательская работа студентов, волонтёр-
ская деятельность и интерактивная деятельность по освоению нравственных ценностей.

Ключевые слова: профессиональная адаптация студентов вуза, методы исследования 
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ценностей
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Введение. Современные социально- 
экономические изменения в мире, виртуа-
лизация современного общества, развиваю-
щаяся технологическая революция обуслов-
ливают необходимость быстрой адаптации 
человека к постоянно меняющимся условиям 
жизни, требуют гибкого реагирования в про-
цессе профессиональной деятельности. Всё 

это определяет появление большого коли-
чества работ по проблемам социализации и 
профессиональной адаптации молодёжи [5].

Известно, что именно в юношеском 
возрасте решаются задачи профессиональ-
ного самоопределения и становления, а так-
же развивается нравственность, усваивают-
ся правила групповой и коллективной жизни, 
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возникает интерес к социальным обществен-
ным проблемам, решаются вопросы реали-
зации себя в личном и профессиональном 
плане. Решение поставленных жизненных 
задач во многом будет определяться успеш-
ностью протекания профессиональной адап-
тации молодого человека [7].

Формулируя понятие «профессиональ-
ная адаптация», некоторые авторы делают 
акцент на социальном аспекте адаптации 
и сводят адаптацию к проблемам трудовой 
деятельности, вопросам трудовых ресурсов, 
социальных отношений, межличностного и 
производственного общения, к обществен-
ным нормам и требованиям [3; 10]. 

Системное видение профессио-
нальной адаптации заключается в том, что 
данный процесс предполагает активное 
усвоение и воспроизводство навыков про-
фессиональной деятельности, норм, ценно-
стей, реализуемых в общении и труде [1; 5]. 
Профессиональная адаптация включает две 
составляющие: социальную и личностную. 
Социальная отражает групповые правила и 
нормы, требования и санкции общества, а 
личностная предполагает творческую актив-
ность личности, её ценности, мотивы и про-
фессиональное поведение [9]. 

Выделение критериев профессиональ-
ной адаптации помогает чётко и полно оце-
нить специфику данного процесса. Благода-
ря проведённому глубокому теоретическому 
анализу нами были выделены следующие 
критерии профессиональной адаптации сту-
дентов: 1) отношение к профессии; 2) отно-
шение к малой группе; 3) удовлетворённость 
собой (личная и профессиональная); 4) на-
личие нравственных ценностей (как состав-
ляющая профессиональной этики). 

Важно отметить то, что профессио-
нальная адаптация современных студентов 
высшей школы протекает по-особенному, 
потому что это связано с их погружённостью 
в виртуальное пространство. Современное 
поколение принадлежит к поколению Y или 
«миллениумов», которые были рождены с 
1983 г. по 2000 г. (Н. Хоув и В. Штраус, 1991). 
Данное поколение пережило окончание 
«холодной войны», распад СССР, возникно-
вение новых государств и общий передел 
мира. К особенностям данного поколения от-
носят: эгоцентризм и отсутствие каких-либо 
идеалов, неуважение власти и авторитетов, 
способность к быстрым решениям, наличие 

амбиций, желание быстрого достижения вы-
соких моральных и материальных результа-
тов при минимальных затратах [8]. 

Современная молодёжь застала бур-
ный рост глобализации и компьютеризации, 
что сказалось на выборе интернет-формы 
общения и виртуальной реальности, а не ре-
альной коммуникации «здесь и сейчас», что 
может выражаться в появлении страхов лич-
ного взаимодействия, сложностях общения с 
реальными людьми [4; 8].

Проблемы профессиональной адап-
тации и причины, которые обеспечивают её 
успешность в деятельности, получили до-
статочное освещение в различных работах 
(А. Я. Вазин, Ю. В. Васильев, Э. Ф. Зеер, В. И. За- 
гязинский, Л. М. Кустов, Ф. Н. Клюев, А. К. Мар- 
кова, И. П. Смирнов и др.). 

Особую значимость для нас имеет вы-
явление особенностей профессиональной 
адаптации студентов высшей школы, анализ 
факторов адаптации, проведение корреля-
ционного анализа профессиональной адап-
тации студентов высшей школы.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование было проведено с 2010 
по 2016 гг. В нём приняли участие 360 сту-
дентов. Исследование было проведено на 
базе Иркутского государственного универси-
тета и Иркутского филиала РГУФКСМиТ.

Нами были использованы следующие 
методы: модифицированный нами опросник 
для оценки уровня профессиональной адап-
тации студентов (Г. С. Никифоров, М. А. Дми-
триева), «Проблемная анкета» и модифи-
кация экспресс-методики А. Л. Журавлева и 
А. Б. Купрейченко «Отношение студентов к 
соблюдению нравственных норм» [6].

Результаты исследования. При изу-
чении критериев профессиональной адапта-
ции были получены следующие результаты. 
Высоко были оценены следующие факторы: 
отношение к объединению (58 %), отношения 
между студентами (84 %), удовлетворённость 
своим положением в группе (63 %), оценка 
коллективизма (70 %), удовлетворённость 
собой на учёбе (63 %). Это может свидетель-
ствовать о том, что большинство учащейся 
молодёжи в целом удовлетворено выбранным 
местом учёбы, спецификой взаимоотношений 
в студенческом коллективе и оценивают груп-
повые взаимоотношения достаточно высоко. 

Также стоит отметить то, что студенты 
в целом удовлетворены своим положением в 
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группе и собой на учёбе, то есть справляются 
с учебной нагрузкой и испытывают удовлет-
ворение от своего положения в группе. 

Интересным фактом явилось то, что 
низкие баллы были получены по таким кри-
териям профессиональной адаптации, как 
удовлетворённость условиями учёбы (30 %), 
отношение к малой группе (29 %). Следу-
ет подчеркнуть, что условия учёбы являют-
ся внешним критерием адаптации, который 
напрямую не влияет на результат адапта-
ции учащихся. Низкие показатели по шкале 
«отношение к малой группе» могут свиде-
тельствовать о том, что эта категория ребят 
находится в процессе усвоения групповых 
морально-нравственных ценностей малой 
группы. 

Для более полного понимания особен-
ностей профессиональной адаптации сту-
дентов высшей школы нами была использо-
вана проблемная анкета, которая позволила 
выявить наиболее значимый круг проблем в 
жизни студентов. Для исследуемой молодё-
жи среди наиболее значимых проблемных 
ситуаций оказались ситуации, связанные с 
обучением в университете, проблемы, свя-
занные с родителями, со сверстниками и с 
собственной персоной. 

Было выявлено, что ситуации, свя-
занные с обучением в университете, име-
ют высокую значимость для 11 и 10 % в 
экcпериментальной и контрольной группе 
соответственно и среднюю значимость для 
65 % экcпериментальной (60 % студентов 
контрольной группы). Проблемные ситуа-
ции, связанные с родителями, оказались 
значимыми для 60 и 50 % учащейся моло-
дёжи. Также интересным фактом явилось 
то, что для данной выборки студентов зна-
чимыми оказались ситуации, связанные со 
взаимоотношениями со сверстниками (65 % 
высокая и 60 % средняя значимость) и с 
собственной персоной (47 % и 45 %). Менее 
значимыми проблемами оказались пробле-
мы, связанные с противоположным полом, и 
проблемы, связанные с будущим, – у 60 и 
65 % студентов данной выборки низкие зна-
чения, также низко были оценены проблемы 
свободного времени (65 % испытуемых в 
обеих группах). 

Из полученных данных можно сделать 
вывод о том, что для исследуемой молодё-
жи важными являются ситуации, связанные 
с освоением профессиональной деятельно-
сти, с процессом обучения в университете, 

с удовлетворённостью собой на учёбе и осо-
бенностями взаимоотношений с преподава-
телями. Наряду с этим хочется отметить, что 
среди значимых и актуальных проблем, вол-
нующих студентов, особое место занимают 
проблемы взаимоотношений со значимыми 
социальными группами (студенческая груп-
па, группа сверстников). Не менее важными 
для исследуемой группы студентов оказа-
лись вопросы отношений с родителями, се-
мейные взаимоотношения. Закономерно то, 
что учащуюся молодёжь волнуют проблемы, 
связанные с собственной персоной, удовлет-
ворённостью собой в разных сферах жизни. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. В ходе анализа полученных данных 
было обнаружено, что в контрольной и экс-
периментальной группах большая часть уча-
щейся молодёжи (62 и 65 % соответственно) 
имеет недостаточный уровень профессио-
нальной адаптации. У этих студентов процесс 
приспособления и соответствия собственных 
профессиональных потребностей, мотивов 
и интересов к требованиям общества про-
ходил осложнённо, что нашло отражение в 
двойственном отношении к учебному коллек-
тиву, организации, к малой группе, к руково-
дителю, в неудовлетворённости своим поло-
жением в студенческой среде, содержанием 
и условиями труда.

При проведении корреляционного 
анализа нами были выявлены взаимосвя-
зи критериев профессиональной адаптации 
студентов вуза с проблемными ситуациями 
и нравственными ценностями. Этот факт 
может находить своё отражение в том, что 
студенты, удовлетворённые своими профес-
сиональными успехами, своим положением в 
группе, эффективно проходят этап профес-
сиональной адаптации в вузе. 

Также были выявлены обратные кор-
реляционные взаимосвязи факторов про-
фессиональной адаптации и проблемных 
ситуаций, что может проявляться в том, что 
студенты высшей школы, испытывающие 
сложности в профессиональной адаптации, 
также не удовлетворены собой, взаимоотно-
шениями в учебной группе и процессом осво-
ения профессиональных навыков. 

Заключение. Таким образом, получен-
ные результаты легли в основание экспери-
ментальной программы реализации модели 
профессиональной адаптации студентов, 
которая включала в себя организацию трёх 
видов деятельности: 
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1. Организация научно-исследователь-
ской деятельности в форме научно-иссле-
довательского кружка, где студенты само-
стоятельно организовывали и проводили 
мероприятия по линии НИРС. Традиционно 
каждый год проводились следующие ме-
роприятия: ролевая игра «Конференция», 
«Старший курс – первому», ежегодная кон-
ференция из опыта НИРС, организация и 
проведение ежегодной научно-интеллекту-
альной схватки «Игра теней», организация 
и проведение научно-исследовательской 
деятельности, где студенты учились писать 
статьи, оформлять тезисы и получали навы-
ки выступления перед большой аудиторией. 

2. Волонтёрская деятельность была 
реализована на добровольных началах на 
основе договора о сотрудничестве ОГКУ 
«Центр профилактики наркомании» г. Иркут-
ска с Иркутским филиалом РГУФКСМиТ. Ра-
бота была выстроена следующим образом:

– создание проблемной группы по про-
филактике социально-негативных явлений 
среди молодёжи;

– обучение студентов навыкам прове-
дения диагностики здоровья у студенческой 
молодёжи (освоение приборов и диагности-
ческого инструментария);

– активное участие в организации и 
проведении различных мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений 
среди молодёжи г. Иркутска;

– участие в ежегодных областных ме-
роприятиях по линии Центра профилактики 
наркомании (Акция «Антиспайс», Всероссий-
ский день здоровья и др.). 

3. Интерактивная деятельность по ос-
воению нравственных ценностей была вы-
строена следующим образом: 

– на первом этапе проводилась ди-
агностика нравственных ценностей сту- 
дентов;

– на втором этапе проводились инди-
видуальные и групповые профилактические 
консультации по результатам диагностики 
нравственных ценностей и социально-педа-
гогической адаптации;

– на третьем этапы студенты включа-
лись в групповую работу – тренинги, проблем-
ные беседы, ролевые игры, направленные на 
понимание, осознавание значимых общече-
ловеческих нравственных ценностей [6].

Данная модель была реализована в 
2012–2016 гг. на базах Иркутского государ-
ственного университета и Иркутского фили-
ала РГУФКСМиТ.

После внедрения модели мы провели 
контрольную диагностику, благодаря которой 
выявили, что большинство студентов экспе-
риментальной группы (65 %) имеют высокий 
уровень профессиональной адаптации, что 
выражается в высокой активности в профес-
сиональной деятельности в рамках обучения 
в вузе, удовлетворённостью собой в учебной 
и студенческой сферах, высоким уровнем 
коммуникативных способностей. 

В рамках реализации данной модели 
многие студенты были приглашены в Студен-
ческий совет по НИРС, привлечены к волонтёр-
ской деятельности, были реализованы груп-
повые и индивидуальные профилактические 
консультации, целью которых является опозна-
вание, осознание, принятие своих индивиду-
альных особенностей, а также специфики про-
фессиональной адаптации каждого учащегося.

Огромная работа была проведена по 
«нравственному оспосабливанию», благода-
ря которой была осознана значимость нрав-
ственных ценностей не только в успешности 
процесса профессиональной адаптации сту-
дентов высшей школы, но в и в жизни моло-
дых россиян [2; 5; 6].

Предложенная модель профессио-
нальной адаптации студентов вуза, разра-
ботанное программно-методическое обе-
спечение могут быть использованы для 
оптимизации профессиональной адаптации 
студентов разных направлений и специаль-
ностей, а также для разработки комплексов, 
программ по профессиональной адаптации 
студентов высшей школы, профессиональ-
ной подготовке кураторов учебных групп, 
профессорско-преподавательского состава и 
заинтересованных специалистов.

Проведённое исследование не раскры-
вает всю суть профессиональной адаптации 
студентов высшей школы, а лишь позволяет 
наметить актуальные вопросы для дальней-
шего изучения. В дальнейшем могут быть 
продолжены исследования по углублённому 
изучению роли критериев и факторов про-
фессиональной адаптации и социализации 
современной молодёжи в рамках новой па-
радигмы образования XXI века.
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adaptation to rapidly changing socio-economic and cultural environment. It is known that the success 
of the professional adaptation process in the student age depends on productivity, competitiveness, as 
well as process of mastering professional skills and skills of future specialists. This causes an interest 
in this problem. In this article, the research methods of professional adaptation are substantiated and 
presented. Among the research methods used were the following: a questionnaire modified by the 
authors for assessing the level of professional adaptation of students (G. S. Nikiforov, M. A. Dmitriev), 
and “Problem Questionnaire”. The article describes the results of professional adaptation level study 
of high school students, and presents the results of a correlation analysis of students’ professional 
adaptation. A model of university students’ professional adaptation has been proposed, which 
includes the organization of three types of activities: students’ research work, volunteer activities, and 
interactive activities on the development of moral values.

Keywords: professional adaptation of university students, methods of research of professional 
adaptation, correlation analysis of factors of professional adaptation, model of university students’ 
professional adaptation, research activities of a student, volunteering, activities on the development 
of moral values
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География для студентов-негеографов: значение, специфика содержания 
и место в образовательном процессе

(на примере Забайкальского государственного университета)
Географическая наука относится как к системе естественных, так и общественных наук, 

что затрудняет восприятие её положения и значения для подготовки студентов негеографиче-
ских профилей. Ведущим методом исследования выступает позиционирование, как выявление 
позиций географии в учебных планах и предложение мер по их изменению. География в учеб-
ных планах на негеографических направленностях (профилях) занимает различное положе-
ние, входя в различные блоки: базовые (у направления «Экология и природопользование»), 
обязательные (у направления «Сервис») и дисциплины по выбору (у профиля «Технология и 
экономика»). Для одних профилей географические дисциплины – это реализация территори-
ального подхода – своеобразная инвентаризация какого-либо явления на поверхности Зем-
ли, а для других – это географические концепции и теории, которые выступают инструментом 
познания окружающего мира. Именно этим значением и объясняется различное положение 
географических дисциплин в учебных планах различных профилей. Нацеленность географии 
как межфакультетского предмета не в универсальности знаний для всех специальностей, а в 
уникальности для каждой направленности (профиля). У каждого профиля должна быть своя, 
только ему понятная и на него ориентированная география. Перспективным для географии 
является продвижение на негеографических направленностях (профилях) как дисциплины по 
выбору, что позволит не только дополнить базовые и обязательные дисциплины, так как при 
территориализации естественные, общественные и экологические процессы получают новые 
свойства, «выпадающие из поля зрения» профильных дисциплин, но и помочь профессиональ-
ной самореализации географов, работающих на негеографических кафедрах.

Ключевые слова: географические дисциплины, географическое образование, Забай-
кальский государственный университет, кафедра географии, теории и методики обучения гео-
графии, преподаватели, студенты

Введение. Осмыслить позиции геогра-
фии в университете как науки и как учебной 
дисциплины на негеографических направ-
ленностях (профилях) очень сложно, что 
объясняется её двойственным характером. 
Советский географ Н. Н. Баранский дал об-
разное сравнение географической науки с 
птицей, у которой одно крыло естественное, 
представленное физической географией, а 
другое – общественное, представленное эко-
номической географией [1].

В современной России сложилось па-
радоксальное несовпадение между вузов-
ским и школьным образованием в трактовке 
места географии среди учебных дисциплин. 
География в вузах отнесена к укрупнённой 
группе специальностей и направлений подго-
товки «Науки о Земле» и, как правило, кон-

центрируется в естественно-научных инсти-
тутах и факультетах (за исключением крупных 
университетов, где существуют обособлен-
ные географические факультеты). География 
в школах по действующим ФГОС отнесена 
к гуманитарным дисциплинам наряду с об-
ществознанием и историей, то есть получа-
ется, что по вузовской системе образования 
мы придерживаемся советской традиции, по 
школьной – традиций Франции и других евро-
пейских государств. Всё чаще специалисты 
высказывают мнения о выделении географии 
в особую группу междисциплинарных дис-
циплин в силу её уникальности: органичного 
сочетания естественно-научных и гуманитар-
ных знаний; формирования целостного миро-
воззрения о единой картине мира; высокого 
воспитательного потенциала [9, с. 72–73].
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В Забайкальском государственном 
университете географическое образование 
осуществляется на факультете естествен-
ных наук, математики и технологий. Однако 
позиции общественной географии, которая в 
западной науке называется географией че-
ловека (human geography) более сильные. 
В настоящее время все кандидаты и док-
тора географических наук кафедры геогра-
фии, теории и методики обучения географии 
(ГТиМОГ) Забайкальского государственного 
университета (ЗабГУ) принадлежат специ-
альности «Экономическая, социальная, по-
литическая и рекреационная география», то 
есть они все географы-обществоведы. На ка-
федре нет физико-географов.

Данные противоречия, безусловно, 
влияют на позиции географии в ЗабГУ.

У заведующих кафедрами ЗабГУ, кото-
рые предоставляют географам возможность 
преподавания у своих студентов, восприя-
тие географии либо как естественной науки, 
либо как общественной. От этого зависит по-
нимание значения её для данного профиля. 
А иногда встречается понимание географии 
как свода энциклопедических данных, кото-
рый даёт ответы на два вопроса: «Что?» и 
«Где?». Именно такие заведующие пытаются 
«отлучить» географию от образовательного 
процесса, выводя её из учебного плана. Ав-
тор статьи ведёт осторожный и ненавязчи-
вый диалог со всеми заведующими, на чьих 
кафедрах преподаётся или может препода-
ваться география, пытаясь объяснить спец-
ифику своей науки для каждого конкретного 
профиля.

Цель статьи – переосмыслить позиции 
географии в университетском образовании 
как непрофильного предмета и её значение 
для студентов и преподавателей ЗабГУ.

Учитывая, что автор является геогра-
фом-обществоведом, география будет рас-
сматриваться как общественная (гуманитар-
ная) дисциплина.

Методология и методы исследо-
вания. Ведущим методом исследования вы-
ступает позиционирование как выявление 
позиций географии в учебных планах и пред-
ложение мер по их изменению.

Понятие «позиционирование» широко 
используется в современной науке и прак-
тике и как метод определения позиции, и как 
стратегия по изменению позиции.

Позиционирование как метод получил 
распространение в географической науке 

в виде изучения географического положе-
ния. Позиционный принцип в географии был 
сформулирован Б. Б. Родоманом [7].

Позиционирование как стратегия при-
меняется в маркетинге, где выявляют реаль-
ную позицию товара на рынке и с помощью 
уже известных методик изменяют её. В на-
стоящее время позиционируют регионы на 
туристических рынках и кандидатов в депу-
таты в электоральном пространстве.

В маркетинге образовательных услуг 
чаще встречаются работы по позициониро-
ванию университетов в национальном об-
разовательном пространстве [2; 3], работ по 
вопросам позиционирования кафедр или от-
дельных предметов в образовательном про-
странстве вуза автором не обнаружено.

Конечно, если рассматривать в каче-
стве целевой группы данной статьи препода-
вателей и заведующих кафедрами ЗабГУ, то 
можно воспринимать её как авторский мар-
кетинговый ход – стратегию по продвижению 
образовательной услуги (в данном случае 
своего предмета) в учебные планы. Однако 
в условиях сокращения аудиторной нагрузки 
и увеличения доли самостоятельной работы 
это изначально провальная стратегия. Об-
мен дисциплинами, а соответственно и часа-
ми (кредитами), должен преследовать иные 
цели, а не увеличение нагрузки для кафедры 
ГТиМОГ.

Вторым методом исследования яв-
ляется анализ учебных планов различных 
направлений, которые получили развитие в 
ЗабГУ. Анализируя планы, автор старался 
определить межпредметные связи, выявить 
возможную полезность географического зна-
ния для каждой конкретной направленно-
сти (профиля). Необходимо отметить, что в 
настоящее время в отношении своих пред-
метов подобный анализ могут дать все пре-
подаватели, которые занимались в 2017–
2018 гг. составлением фондов оценочных 
средств (ФОС). ФОСы позволили определить 
связи между отдельными предметами и выя-
вить вклад (пусть и достаточно условно) сво-
ей дисциплины в формирование отдельных 
компетенций.

Результаты исследования. В одной 
из предыдущих своих статей [5] на страни-
цах данного журнала автор уже обращался к 
проблеме конвергенции предметов двух про-
филей «Безопасности жизнедеятельности» и 
«Географического образования», где рассма-
тривал значение географических дисциплин 
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для смежного профиля. Представленная ста-
тья рассматривает значение географии для 
несмежных профилей.

География в учебных планах на негео- 
графических направленностях (профилях) 
занимает различное положение.

У направления «Экология и природо-
пользование» (профиль «Экология») дисци-
плина «География» изучается на первом кур-
се и входит в блок «Базовые дисциплины» 
наряду с философией, историей, математи-
кой, физикой, геологией и др.

У направления «Сервис» (профиль 
«Социально-культурный сервис») «Геогра-
фия» находится в разделе «Обязательные 
дисциплины» вариативной части. А в перечне 
дисциплин по выбору присутствуют «Страно-
ведение» и «География сервиса». У профиля 
«Сервис в индустрии моды и красоты» наря-
ду с «Географией» в списке обязательных 
дисциплин, в перечне дисциплин по выбору, 
рядом с «Географией сервиса», непродолжи-
тельное время была дисциплина «География 
индустрии моды и красоты».

У направления «Педагогическое обра-
зование» (профиль «Технология и экономи-
ка») «Экономическая география» входит в 
перечень дисциплин по выбору.

Как показывает представленный об-
зор, географические дисциплины занимают 
различное место в учебных планах. Конечно, 
можно попытаться доказать, что знания гео-
графии – это необходимый элемент в перечне 
общекультурных компетенций и её необходи-
мо ввести в базовую часть. Однако автор ста-
тьи считает, что позиции географии адекватно 
отражают её значение для указанных направ-
лений. Нацеленность географии как межфа-
культетского предмета не в универсальности 
знаний для всех специальностей, а в уникаль-
ности для каждой направленности (профиля). 
У каждого профиля должна быть своя, только 
ему понятная и на него ориентированная гео-
графия. Например, у студентов, обучающихся 
по направлению «Историческое образова-
ние» – историческая география; у студентов 
«Биологического образования» – биогеогра-
фия и т. д. Такой подход позволит студентам 
негеографических направленностей произ-
вести территориализацию их знаний, «вклю-
читься» в контекст общей географической 
культуры, переосмыслить свои знания, полу-
ченные при изучении специальных (профиль-
ных) дисциплин под географическим «углом 
зрения». Проблема в том, что многие обще-

ственные, естественные и экологические про-
цессы, приобретая пространственные формы 
(территориализируясь), обретают новые свой-
ства, которые и «выпадают» из «поля зрения» 
специальных дисциплин. Именно в направле-
нии специализации должна внедряться гео-
графия (где это возможно и необходимо) и за-
нимать место в списке как обязательных, так 
и дисциплин по выбору.

Географические дисциплины 
для студентов-экологов

География для экологов – это фунда-
ментальная дисциплина. В отличие от дру-
гих профилей для них не нужно разрабаты-
вать особой «экологической географии» или  
«геоэкологии». Здесь иная задача – воору-
жить экологов географическими теориями, 
концепциями и сформировать у них геогра-
фическую картину мира.

Для экологов география является очень 
важным предметом, она позволяет им шире 
взглянуть на уже известные им вещи. Дело в 
том, что географические системы (геосисте-
мы), являющиеся объектом изучения геогра-
фии, и экологические системы (экосистемы), 
являющиеся объектом изучения экологии, 
полностью совпадают по компонентному со-
ставу. Однако в экосистемах один компонент 
является главным, его экологи считают цен-
тральным, а остальные воспринимают как 
среду для этого центрального элемента. 

Отметим ещё одну особенность эколо-
гии, на которую обращали внимание классики 
отечественной географии В. С. Преображен-
ский [6] и А. Г. Исаченко [4]: экологические 
системы, в отличие от географических, не 
отражают связей между элементами среды. 
Конечно, экологи не отрицают их наличие, но 
они их не интересуют. В. Б. Сочава [8] выя-
вил взаимосвязь экосистем и геосистем. По 
компонентному составу экосистема и геоси-
стема могут совпадать, но в плане связей  
геосистема гораздо богаче.

Экосистемы, в отличие от геосистем, 
не картируются, а у экологов есть постоянная 
необходимость обращаться к географиче-
ским картам. По сути, экологи, изучая геогра-
фические карты, вычленяют экосистемы из 
геосистем, а для этого им, конечно же, нужно 
иметь хорошие представления о географиче-
ских системах.

Отмечу, что были случаи, когда студен-
ты переводились с профиля «Экология» на 
«Географическое образование» и успешно 
«вливались» в образовательный процесс.
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Географические дисциплины 
для студентов направления «Сервис»

Если оценивать количество географи-
ческих дисциплин, то самые тесные связи у 
кафедры ГТиМОГ с кафедрой теории и мето-
дики профессионального образования, сер-
виса и технологий. Причём, несколько лет на-
зад автор предложил для студентов профиля 
«Индустрия моды и красоты» направления 
«Сервис» дисциплину «География индустрии 
моды и красоты».

Географические дисциплины 
для студентов-историков

На взаимодействие с историками авто-
ра подтолкнуло несколько лет назад желание 
помочь им. Историки на занятиях активно 
используют историко-географические кар-
ты. Однако знания картографии у студентов 
остаются на школьном уровне, что не позво-
ляет им иметь правильное представление об 
искажениях на картах и современных спосо-
бах картографирования. Кроме того, на прак-
тику по археологии студенты выезжали без 
знаний топографии и без умений пользовать-
ся нивелиром и теодолитом. Кафедра исто-
рии согласилась, что знания и умения по кар-
тографии и топографии студентам нужны, но 
терять нагрузку, отдавая несколько кредитов 
на кафедру ГТиМОГ, было невыгодно, так как 
это обостряло проблему нагрузки для пре-
подавателей-историков. Было принято ре-
шение об обмене часами. Кафедра ГТиМОГ, 
получив курс «Картографические основы 
исторических исследований», отдала исто-
рикам часы для «Исторической географии» 
для студентов-географов. Коллеги-историки 
с позиций единого исторического процесса 
рассмотрели в этом курсе вопросы расшире-
ния и «закрытия» ойкумены; формирования 
политической карты мира; формирование 
историко-географического образа России. 
Таким образом, студенты-географы тоже вы-
играли от проведённого обмена часами меж-
ду кафедрами.

Так как курсы по выбору предполагают 
альтернативу, историкам предлагается ещё 
один курс «Физико-географические факторы 
исторического процесса». Однако автор, раз-
работав программу и ФОСы, так ни разу не 
провёл этот курс. Историки изначально мо-
тивированы на изучение «Картографических 
основ исторических исследований». Подоб-
ные курсы, которые создаются для формаль-
ной альтернативы, существенно осложняют 

жизнь преподавателям университета, так как 
требуют много времени на разработку и со-
здание ФОСов без дальнейшей отдачи.

Для одних профилей географические 
дисциплины – это реализация территори-
ального подхода – своеобразная инвентари-
зация какого-либо явления на поверхности 
Земли и территориализация их знаний, а для 
других это географические концепции и те-
ории, которые выступают инструментом по-
знания окружающего мира. Именно этим зна-
чением и объясняется различное положение 
географических дисциплин в учебных планах 
различных профилей.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Отмеченное присутствие географи-
ческих дисциплин в планах подготовки не-
географических профилей не отражает всех 
возможностей кафедры ГТиМОГ в образова-
тельном процессе ЗабГУ.

Если кафедра будет получать нагруз-
ку на других (негеографических) профилях 
в обмен на предоставление нагрузки у сту-
дентов-географов, как это было отмечено с 
историками, то она потеряет контроль над 
обучением своих студентов.

Введение географических дисциплин 
на негеографических профилях решило бы 
ещё одну проблему. В ЗабГУ вне кафедры 
ГТиМОГ работает целая группа кандидатов 
географических наук, которые «мимикриру-
ют»: под экономистов и осваивают экономи-
ческие дисциплины; под статистиков, осваи-
вая статистику и т. д. Удивляет тот факт, что 
эти люди не пытаются найти «точки сопри-
косновения» географической науки и той сре-
ды, в которую они были вынуждены трудоу-
строиться. Автор статьи, как председатель 
Координационного совета Забайкальского 
отделения Ассоциации российских геогра-
фов-обществоведов, выражает озабочен-
ность, что люди «уходят из географии», но 
в другие науки, судя по их публикационной 
активности, «не приходят». Отмеченный под-
ход адаптации в других науках (и коллекти-
вах негеографических кафедр) позволил бы 
им не терять профессиональной – географи-
ческой идентичности. Более того, найти свой 
индивидуальный путь развития. Не обяза-
тельно географические дисциплины долж-
ны принадлежать кафедре ГТиМОГ. Если на 
других кафедрах имеется кадровый потен-
циал, то возможно развитие географии и на 
негеографической кафедре. Другое дело, 
когда географические дисциплины имеются 
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на негеографической кафедре, но кадрового 
потенциала для их преподавания у неё нет. 
Такие случаи тоже имеются в университете.

Перевод некоторых дисциплин в ранг 
межфакультетских предметов имеет боль-
шое значение как для организации образо-
вательного процесса, так и для интеграции 
преподавателей в рамках научных проектов.

На уровне учебной части должна осу-
ществляться политика, направленная на 
поощрение обмена нагрузкой между кафе-
драми, которые не имеют статуса межфа-
культетских. А докторов наук выпускающих 
кафедр просто необходимо нацеливать на 
работу со студентами других кафедр, пред-
лагая им разрабатывать курсы по выбору, 
которые ориентированы на студентов иных 
направлений. 

При работе над обновлением списков 
литературы к учебным программам автор 
обратил внимание, что некоторые профес-
сора – представители технической площадки 
ЗабГУ, выпускают учебники и учебные посо-
бия, которые при умелой адаптации могут 
стать, без всякого преувеличения, ценным 
учебным фондом для «Географического об-
разования».

В настоящее время кафедру ГТиМОГ, 
как и все другие кафедры ЗабГУ, понуждают 
выделять определённый процент нагрузки для 
работодателей. В рамках университета для ка-
федр можно установить небольшую долю для 
обмена, но так, чтобы в пределах кафедры ба-
ланс сводился к нулю, чтобы не было проигры-
вающих и выигрывающих кафедр.

Конечно, разработка курса по геогра-
фии для негеографов требует от преподава-
теля гибкости мышления, умения адаптиро-
вать географические знания для конкретной 
аудитории. В последние годы высшее обра-
зование переживает переход на международ-
ные стандарты: внедрение ступеней бака-
лавриата и магистратуры; компетентностного 
подхода с его сложной системой оценивания 
деятельности студента и необходимостью в 
большом количестве документации. Однако 
это только изменение внешних форм, кото-
рые пока не касаются содержательной сторо-
ны предмета (в данном случае географии). В 
зарубежном западном мире уже обсуждается 
проблема интеграции географии в учебную 
программу, ориентированную на интернаци-
онализацию. На страницах «Журнала гео-
графии в высшем образовании» (Journal of 
Geography in Higher Education) Пол. Ф. Хад-

сон (Paul F. Hudson) и Сара Хинман (Sarah 
E. Hinman) [10] высказывают озабоченность, 
связанную с интернационализацией универ-
ситетского географического образования в 
Нидерландах. Пересмотр принадлежности 
географии к естественным или обществен-
ным дисциплинам может изменить положе-
ние географических коллективов в структу-
ре университета. За переходом к единым 
внешним формам образовательного процес-
са следует переход к единству содержания. 
Например, типизация почв должна приме-
няться единая во всех университетах США и 
Европы. Возможно, у географов (как и у всех 
других преподавателей) России впереди но-
вое испытание – переход на единое с запад-
ными странами содержание. А это может, 
среди большого круга проблем, обострить и 
проблемы преподавания географии студен-
там-негеографам и взаимопонимания с кол-
легами негеографических кафедр.

Выводы:
1. Двойственное положение географии 

в системах естественных и общественных 
наук создаёт неоднозначное её восприятие, 
что препятствует её продвижению в учебные 
планы негеографических направленностей 
(профилей).

2. Географические дисциплины при-
сутствуют во многих учебных планах негео-
графических направленностей (профилей), 
занимая там различные позиции: базовых, 
обязательных и дисциплин по выбору.

3. Перспективным для географии яв-
ляется продвижение на негеографических 
направленностях (профилях) как дисциплины 
по выбору, что позволит не только дополнить 
базовые и обязательные дисциплины, так как 
при территориализации естественные, обще-
ственные и экологические процессы получают 
новые свойства, «выпадающие» из «поля зре-
ния» профильных дисциплин, но и помочь про-
фессиональной самореализации географов, 
работающих на негеографических кафедрах.

4. В свою очередь, кафедре ГТиМОГ 
необходимо провести работу по выявлению 
внешних ресурсов развития: составить список 
ценных учебных пособий, которые выпустили 
преподаватели других кафедр ЗабГУ, адапти-
ровать их к образовательному процессу гео-
графов и, возможно, привлечь некоторых их 
авторов к обучению студентов-географов.

5. Учитывая кадровый географический 
потенциал ЗабГУ, география могла бы стать 
межфакультетским предметом, не обязатель-
но прикреплённым к кафедре ГТиМОГ.
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it difficult to perceive its position and significance for the preparation of students of non-geographic 
profiles. The leading method of research is positioning, as revealing the positions of geography in 
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universality of knowledge for all specialties, but in uniqueness for each direction (profile). Each profile 
should have its own geography, only understandable for it, and geography oriented on it. Promising 
for geography is the promotion of non-geographic directions (profiles) as a discipline of choice, which 
will allow not only to supplement basic and compulsory disciplines, since in its territorialization natural, 
social and ecological processes receive new properties “falling out of view” of profile disciplines, but 
help professional self-realization of geographers working in non-geographic departments.
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Наддисциплинарные модули как средство формирования у магистров 
универсальных компетенций по обновлённым образовательным стандартам

Вопросы формирования универсальных компетенций, определённых требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, недоста-
точно раскрыты в психолого-педагогической литературе. Это обусловливает разработку но-
вых подходов к проектированию образовательных программ, ориентированных на подготовку 
специалистов с устойчивым и опережающим уровнем общей и профессиональной культуры. В 
статье показано, что механизмом формирования универсальных компетенций выступает над-
дисциплинарность, которая, с одной стороны, является характеристикой универсальных ком-
петенций, с другой – надпредметной характеристикой профессиональной деятельности. Цель 
исследования: обосновать необходимость введения наддисциплинарных модулей в образова-
тельные программы как средства формирования универсальных компетенций. Теоретико-ме-
тодологическую основу исследования составили системный и компетентностный подходы. 
Статья содержит обоснование необходимости включения в образовательные программы над-
дисциплинарных модулей, которые являясь системообразующим элементом организационной 
структуры образовательной программы, определяют профессионально-личностный рост ма-
гистров, обеспечивая целостность, междисциплинарность, интегративность образовательной 
программы. В рамках представленного наддисциплинарного модуля «Человек – информация» 
формируется информационно-коммуникативная грамотность, реализация модуля позволя-
ет создать информационную образовательную среду, ориентированную на генерацию нового 
знания, организовать образовательный процесс через реализацию жизненного цикла знаний. 
Описание модуля включает: требования к результатам обучения, структуру модуля, содержа-
тельный и технологический аспекты.
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Введение. В настоящее время в си-
стеме образования России происходят 
радикальные изменения, касающиеся, в 
первую очередь, высшего образования. К 
образовательной деятельности и её резуль-
татам предъявляются новые требования. 
Традиционно высшее образование связыва-
ется с получением выпускниками базового 
образования, позволяющего молодым специ-
алистам в будущем осваивать новые компе-
тенции, получать новые квалификации, пе-

реходить от одного вида профессиональной 
деятельности к другому исходя из личных 
мотивов и потребностей или под влиянием 
изменений, происходящих в экономической и 
социальной сферах. Как отмечает академик 
А. М. Новиков, «…современное образование 
должно стать конвертируемым [6, с. 24]».

Переход высшего образования на об-
разовательные стандарты нового поколения 
значительно расширяет академические сво-
боды образовательных организаций, позво-
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ляет им осуществлять профессиональное 
образование на основе инновационных об-
разовательных программ (по целям, содер-
жанию, организационным формам и техноло-
гиям). Основой образовательных стандартов 
нового поколения выступает компетентност-
ный подход к ожидаемым образовательным 
результатам высшего образования, которые 
отражают требования различных групп по-
требителей (человек, работодатель, государ-
ство, общество). Проектирование основных 
профессиональных образовательных про-
грамм (далее – ОПОП), исходя из современ-
ных тенденций развития профессиональ-
ного образования, запросов потребителей 
образовательных услуг, является сложным 
процессом. Реализация данного процес-
са предполагает необходимость учёта ква-
лификационных требований к получаемой 
профессии, выполняемых видов будущей 
профессиональной деятельности человека 
и обобщенных трудовых функций, которые 
выступят отдельными модулями профессио-
нальной образовательной программы.

В последние годы проблемы профес-
сиональной подготовки в системе высшего 
образования находятся в центре внимания 
исследователей, однако вопросы профессио-
нальной подготовки специалистов в условиях 
реализации обновленных Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС ВО 3++), разработки образо-
вательных программ на основе профессио-
нальных стандартов раскрыты недостаточно. 
Это обусловливает интерес исследователей 
к проблемам применения новых подходов к 
проектированию ОПОП, ориентированных 
на подготовку специалистов с устойчивым и 
опережающим уровнем профессиональной и 
общей культуры, специалистов, обладающих 
конвертируемым знанием, специалистов, 
способных работать с информационными и 
интеллектуальными ресурсами. Говоря язы-
ком образовательного стандарта – специали-
стов, обладающих универсальными компе-
тенциями.

Методологическая основа исследо-
вания: системный подход, позволяющий рас-
сматривать профессиональное образование 
на разных системных уровнях во взаимосвя-
зи и единстве (профессиональная образова-
тельная программа, модуль образовательной 
программы, учебная дисциплина, модуль 
учебной дисциплины); компетентностный 
подход, дающий возможность фокусировать 

внимание на ожидаемых образовательных 
результатах, которые выступают в виде ком-
петенций и рассматриваются как способность 
человека действовать в различных профес-
сиональных и жизненных ситуациях.

Цель исследования: обоснование не-
обходимости введения наддисциплинарных 
модулей в образовательные программы ма-
гистров как средства формирования универ-
сальных компетенций.

Результаты исследования и их об- 
суждение. В настоящее время в системе выс-
шего образования происходят глубокие из-
менения, в первую очередь обусловленные 
тенденциями новой эпохи, которую принято на-
зывать эпоха «информационного общества». 
Рассматривая изменения, происходящие в 
обществе, большинство исследователей [3; 5] 
выделяют следующие признаки инновацион-
ной образовательной системы, оказывающие 
влияние на профессиональную подготовку бу-
дущих выпускников высшей школы:

– инновационный характер образова-
ния, обусловленный тенденциями развития 
современного общества, динамикой измене-
ний в социальной и экономической сфере, 
ориентацией на опережающую подготовку 
специалистов, осуществляющих профессио-
нальную деятельность в обществе, основан-
ном на знаниях;

– развитая единая образовательная 
информационная среда, обеспечивающая, 
согласно жизненному циклу знаний: созда-
ние, передачу, хранение, сбережение и ис-
пользование учебной информации, выстраи-
вание модулей опережающего образования;

– генерация новых, востребованных 
обществом знаний фундаментального и при-
кладного характера;

– формирование дополнительных ин-
струментов и механизмов управления знани-
ями как основы создания новых отношений 
управления образовательным процессом 
вуза.

Сегодня изменились представления 
об образовательном пространстве, расши-
рились его границы, изменились способы 
получения необходимой информации для 
обучения и самообразования, появились но-
вые формы формального и неформального 
образования. Формирование у выпускников 
вуза информационных компетенций способ-
ствует формированию и развитию у них спо-
собностей и умений получать и использовать 
полученную информацию как в процессе вы-
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полнения профессиональной деятельности, 
так и исходя из личных потребностей. В на-
стоящее время поток информации, который 
«обрушивается» на человека, огромен, по- 
этому достаточно остро стоит вопрос о её по-
треблении. Потребление информации чело-
веком должно быть не только активным, но 
и избирательным, что позволит ему оценить 
полученную информацию, обеспечит его ин-
теллектуальное развитие. «Человек должен 
учиться поиску информации, её селекции, 
анализу, трансформации, усвоению; должен 
уметь преодолевать трудности, связанные 
с её восприятием, а также учиться эффек-
тивному её использованию, особенно когда 
информация приобретает различные виды 
и доступна по многим информационным ка-
налам» [4]. Необходимость формирования 
культуры восприятия информации, основан-
ной на «наддисциплинарных» знаниях, пре-

допределяет включение в образовательные 
программы модулей, в рамках которых будет 
осуществляться формирование информаци-
онной культуры.

Переход вузов на обновлённые ФГОС 
ВО требует разработки образовательных 
программ, ориентированных на ценности 
профессиональной подготовки выпускников. 
В процессе определения ожидаемых обра-
зовательных результатов, которые, в свою 
очередь, представляют собой совокупность 
универсальных (личностных) и профессио-
нальных компетенций, требуется сопряже-
ние профессиональных и образовательных 
стандартов.

В табл. 1 представлен ряд положений 
(принципов), в соответствии с которыми не-
обходимо выстраивать содержание и обра-
зовательный процесс по образовательной 
программе [10, с. 83].

Таблица 1
Принципы проектирования образовательного процесса

Принцип Характеристика
Модульности Реализация данного принципа предполагает модульную, а не дисциплинар-

ную логику построения структуры ОПОП. Модуляризация выступает инстру-
ментом конструирования профессиональной подготовки

Наддисциплинарности Реализация принципа наддисциплинарности требует иной, чем в традицион-
ной модели организации процесса обучения и предполагает одновременное 
сосуществование дисциплинарного содержания и содержания наддисципли-
нарного. Наддисциплинарность – это форма отражения надпредметной дея-
тельности в процессе обучения

Функциональности Реализация принципа функциональности предполагает построение модулей 
на основе профессиональных функций, выделенных в результате анализа 
профессиональной деятельности, и определяет основную форму интеграции 
теоретического и практического компонентов обучения в модуле

Нелинейности Данный принцип обеспечивает построение нелинейного образовательного 
процесса. Нелинейность выступает основой конструирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий обучающихся за счёт выбора последова-
тельности изучения модулей, дисциплин в модулях

Контекстности В рамках реализации принципа контекстности происходит моделирование в 
содержании, методах, средствах контекста будущей профессиональной дея-
тельности, т. е. осуществляется переход к системному профессиональному 
образованию

Деятельностный 
характер образования

Реализация деятельностного характера образования обеспечивает направ-
ленность образовательного процесса на приобретение обучающимися опыта 
деятельности за счёт использования технологий задачного, информационно-
го и персонифицированного подходов, реализации активных форм обучения

Ориентации 
на результат

Реализация принципа ориентации на результат обеспечивает переход от со-
держания образовательной программы к результатам образования и выступа-
ет основой проектирования содержания образования и технологий обучения

Проектирование профессиональной 
образовательной программы на основе вы-
шеперечисленных принципов предполагает 

переход от дисциплинарной структуры об-
разовательной программы, используемой в 
традиционной модели обучения, к модуль-
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ной, на основе выделенных видов профес-
сиональной деятельности и обобщённых 
трудовых функций. Использование принципа 
модульности предполагает реализацию не 
только модульной структуры образователь-
ной программы, но и иной взгляд на содержа-
ние образования. В модульных образователь-
ных программах содержание образования 
группируется по модулям в соответствии с об-
разовательными результатами (компетенция-
ми). Определение групп профессиональных 
компетенций, на основе обобщённых трудо-
вых функций, в соответствии с выбранными 
видами профессиональной деятельности, 

позволяет спроектировать их как ожидаемые 
образовательные результаты, которые в об-
разовательной программе выступают резуль-
татами отдельных основных и профильных 
модулей. Формирование универсальных ком-
петенций, единых на уровень образования 
(бакалавриата, магистратуры, специалитета), 
определяют так называемые наддисципли-
нарные (надпредметные) единицы содержа-
ния, которые в образовательной программе 
выступают наддисциплинарными модулями. 
На рис. 1 представлена структура содержа-
ния модульной профессиональной образова-
тельной программы (модульной ОПОП).

Рис. 1. Структура содержания модульной ОПОП
Fig. 1. Structure of the content of the modular OPOP

Структура содержания ОПОП

Обеспечивают 
формирование:

– обобщённых видов 
профессиональной 
деятельности
– обобщённых трудовых 
функций
– общепрофессиональных 
компетенций функций

Структурные единицы содержания (модули)

Принципы структурирования содержания

Обеспечивают:
– направленность 

магистерской
 программы

– формирование 
трудовых функций

– формирование 
профессиональных 
компетенций

Обеспечивают:
– целостность, 

междисциплинарность 
образовательной 
программы

– создание 
информационной 
образовательной среды

– формирование 
универсальных 
компетенций

модульность контекстность интегративность функциональность нелинейность

Основные модули Профильные модули Наддисциплинарные модули

Построение профессиональной обра-
зовательной программы на основе принципа 
модульности, с одной стороны, ориентирова-
но на формирование компетенций по груп-
пам (универсальные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции) в 
соответствии с требованиями образователь-
ного стандарта, с другой – на формирование 
обобщённых трудовых функций и видов про-
фессиональной деятельности в соответствии 
с профессиональными стандартами.

Основные и профильные модули об-
разовательной программы, находясь между 

собой во взаимосвязи, по мнению В. И. Бли-
нова, определяют «профессионально-функ-
циональный рост» магистров; наддисципли-
нарные – «профессиональнo-личностный 
рост»1. Дисциплины, входящие в основные 
и профильные модули, определяют контекст 
будущей профессиональной деятельности. 
Наддисциплинарные модули как структур-
ные элементы модульной ОПОП обеспечи-
вают целостность и междисциплинарность 
образовательной программы.

1 Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С. Методика 
преподавания в высшей школе. – М.: Юрайт, 2013. – 315 с.
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Анализ научной литературы [1; 7; 10] 
позволил определить структуру наддисци-
плинарных модулей ОПОП:

– наличие базовой дисциплины, на 
основе которой выстраивается содержание 
модуля. Данная дисциплина выполняет инте-
гративную функцию;

– включение в модуль поддерживаю-
щих дисциплин, вариативной части образо-
вательной программы как обязательных, так 
и по выбору студента;

– введение в модуль практики, которая 
может включать как учебный вид практики, 
так и научно-исследовательскую работу сту-
дентов.

При таком подходе уже на этапе про-
ектирования наддисциплинарных модулей 
происходит объединение преподавателей 
различных кафедр университета общей иде-
ей создания интегрированной ОПОП, в рам-
ках которой будет осуществляться професси-
ональная подготовка магистров.

В настоящее время в практике проек-
тирования образовательных программ суще-
ствуют примеры включения наддисципли-
нарных единиц содержания образования в 
структуру ОПОП. Так, например, в образова-
тельную программу подготовки специалистов 
с высшим образованием ряд авторов реко-
мендуют включать как наддисциплинарные 
курсы («Профессиональная мобильность», 
«Технологии освоения компетентностно-ори-
ентированных образовательных программ»), 
так и наддисциплинарные модули («Техно-
логии исследовательской деятельности»). 
Ниже представлен разработанный нами над-
дисциплинарный модуль образовательной 
программы подготовки магистров «Человек – 
информация» [10].

Определяя место и роль модуля «Че-
ловек – информация», в качестве систе-
мообразующего признака мы предложили 
«наддисциплинарность», поскольку это ха-
рактеристика универсальных компетенций, 
которые позиционируются как надпредмет-
ные характеристики профессиональной дея-
тельности.

Наддисплинарность выводит извест-
ные и применяемые в современной образо-
вательной практике принципы целостности, 
интегративности, междисциплинарности [1; 7] 
на новый качественный уровень, выступая 
не только основой модели образовательной 
программы, но и формой отражения над-

предметной деятельности, наддисциплинар-
ным инструментом оценки образовательных 
результатов. 

В нашем исследовании наддисципли-
нарный модуль «Человек – информация» 
является «интегрирующим модулем, обе-
спечивающим целостность образовательной 
программы подготовки магистров за счёт 
формирования информационно-коммуника-
тивной грамотности при решении профес-
сиональных задач. Наддисциплинарность 
модуля позволяет создать информационную 
образовательную среду, ориентированную 
на генерацию нового знания, и даёт воз-
можность осуществлять образовательный 
процесс как «обучение через открытие»  
[10, с. 97].

Проиллюстрируем программу форми-
рования информационно-коммуникативной 
грамотности магистров в рамках наддисци-
плинарного модуля на примере магистерской 
программы «Социология управления» по на-
правлению 39.04.01 Социология.

Значимость группы информационных 
компетенций определяется необходимостью 
формирования у студентов:

– готовности к применению современ-
ных методов исследования и моделирования 
с использованием вычислительной техники и 
соответствующих программных комплексов;

– умений работать с различными ин-
формационными ресурсами и программ-
но-методическими комплексами, современ-
ными информационно-коммуникационными, 
компьютерными и мультимедийными техно-
логиями, цифровыми образовательными ре-
сурсами;

– готовности к использованию инфор-
мационных технологий и инструментальных 
средств при разработке инновационных про-
ектов, представлении результатов исследо-
вательской деятельности;

– навыков работы с различными ви-
дами информации, готовности нести ответ-
ственность за свои действия с информацией 
в различных сетях.

Разложение группы информационных 
компетенций по дескрипторам (идентифи-
каторам результатов обучения) позволило 
сформулировать ряд требований, касающих-
ся результатов обучения по наддисципли-
нарному модулю «Человек – информация». 
Образовательные результаты по модулю 
должны:
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– задаваться в терминах знаний, уме-
ний, опыта деятельности и компетенций, при-
обретаемых всеми выпускниками;

– формулироваться таким образом, 
чтобы студент смог продемонстрировать его 
достижение;

– способствовать достижению резуль-
татов обучения по образовательной програм-
ме в целом.

Проведённый анализ дескрипторов ин-
формационных компетенций, выделенных на 
основе вышеуказанных положений, позволя-
ет утверждать: информационным компетен-
циям присущи свойства междисциплинарно-
сти, интегративности, наддисциплинарности; 
становление информационно-коммуникаци-
онной грамотности невозможно без погруже-
ния обучающегося в информационную сре- 
ду; формирование информационных ком- 
петенций не может осуществляться в рам-
ках одной дисциплины. Это определяет не-
обходимость введения в образовательные 
программы магистров наддисциплинарного 
модуля, в рамках которого будет осущест-
вляться формирование информационных 
компетенций. Наддисциплинарность модуля, 
с одной стороны, задаёт нелинейность обра-
зовательного процесса, с другой – позволяет 
использовать весь арсенал содержания (дис-

циплинарные и наддисциплинарные знания), 
технологий, личностного опыта магистров, 
опыта преподавателя и др.

Изучение литературы [7; 8; 9 и др.] по-
зволило выявить ещё одну закономерность 
наддисциплинарности – осуществление ге-
нерализации содержания модуля за счёт вы-
деления главных линий в содержании обра-
зования и представление его в модуле виде 
структурных единиц. «Основное отличие 
данных структурных единиц от дисциплин 
традиционного типа в том, что в дисципли-
нарной модели предмет – это область наук 
той или иной дисциплины, а в рассматривае-
мой же единице предмет – это деятельность 
по освоению вида профессиональной дея-
тельности» [10, с.103]. В наддисциплинарном 
модуле «Человек – информация» выделены 
три главные содержательные линии: компью-
терные технологии, технологии работы с ин-
формацией, технологии профессиональной 
деятельности, связанные с информацион-
ной культурой. Выделение данных линий в 
содержании образования позволяет опреде-
лить структуру наддисциплинарного модуля.

В табл. 2 представлена структура со-
держания наддисциплинарного модуля «Че-
ловек – информация», включающая дисци-
плины базовой и вариативной частей ОПОП, 
научно-исследовательскую работу магистров.

Таблица 2
Структура содержания наддисциплинарного модуля «Человек – информация»

№ 
п/п

Название 
дисциплины/

практики

Место 
дисциплины 

в ОПОП

Количество 
зачётных 

единиц

Семестр/
курс

Назначение 
дисциплины

1 Информационные 
технологии в науке 
и образовании

Базовая 
дисциплина

4 з.е. 1-й, 2-й семе-
стры/1-й курс

В рамках дисциплины ма-
гистры осваивают компью-
терные и информационные 
технологии

2 Теория управления 
знаниями

Обязательная 
дисциплина 
вариативной 
части

2 з.е. 2-й семестр/
2-й курс

В рамках данной дис-
циплины магистры 
приобретают навыки 
работы с информацией

3 SPSS Вариативная 
дисциплина 
по выбору 
студентов

2 з.е. 3-й семестр/
2-й курс

Дисциплины раскрывают 
специфику профессио-
нальной деятельности, 
связанной с информацион-
ной культурой

4 Методы прикладной 
статистики 
для социологов

5 Научно-исследо-
вательская работа 
магистров

Вариативная 
часть

9 з.е. 2-й, 3-й семе-
стры/1-й, 
2-й курсы

В рамках НИР проводят-
ся мини-исследования, 
выполняются проекты с 
использованием специали-
зированных программных 
продуктов
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Введение обновлённых ФГОС ВО ак-
туализирует проблему отбора содержания 
образовательных программ, поскольку об-
разовательные стандарты определяют лишь 
требования к структуре программы, резуль-
татам образования и условиям её реализа-
ции. Требования к результатам образования, 
заданные в форме компетенций, обуслов-
ливают содержательное поле образователь-
ного процесса. Ответа на вопросы, каковы 
принципы отбора содержания образования 
и принципы организации образовательного 
процесса, каковы структурные единицы со-
держания и какова структура процесса обу-
чения, образовательные стандарты не дают.

Представленная программа формиро-
вания информационно-коммуникационной 
грамотности, в рамках наддисциплинарного 
модуля, включает инвариантную (подготав-
ливаемую и транслируемую преподавате-
лем) и вариативную (добываемую и перера-
батываемую до уровня учебной информации 
непосредственно магистрами) части. Содер-
жание образования, включённое в инвари-
антную и вариативную части, обосновано 
на основе дескрипторов информационных 
компетенций и выделенных содержательных 
линий модуля.

Осуществляя отбор содержания дис-
циплин, входящих в наддисциплинарный 
модуль, необходимо исходить из того, что 

содержание должно быть «вплетено» в дея-
тельность наддисциплинарного типа (это де-
ятельность, в которой востребованы знания, 
умения, компетенции многих дисциплин, жиз-
ненный и учебный опыт магистров) в специ-
ально выстроенных структурных единицах 
(модулях) учебных дисциплин. Включение 
модулей учебных дисциплин, порядок изуче-
ния которых определяется индивидуальными 
запросами магистров, в структуру содержа-
ния приводит к заданным результатам обуче-
ния – формированию информационно-ком-
муникационной грамотности магистров.

Одним из основных этапов проекти-
рования образовательной программы явля-
ется этап проектирования образовательных 
технологий. Отбор образовательных техно-
логий для формирования информационной 
грамотности осуществляется нами исходя 
из: принципов организации образователь-
ной деятельности (деятельностный характер 
образования, ориентация на результат (см. 
табл. 1)); требований к человеку информа-
ционного общества, основанного на знаниях; 
свойствами информационных компетенций 
(интегративность, наддисциплинарность).

Ведущими подходами формирования 
информационных компетенций в рамках 
наддисциплинарного модуля выступают за-
дачный и информационный подходы, формы 
реализации которых представлены на рис. 2.

Рис. 2. Подходы к формированию информационных компетенций
Fig. 2. Approaches to the formation of information competencies

Подходы к формированию образовательных технологий

Реализуется при использовании технологий анализа конкретных ситуаций, решения ситу-
ационных задач как профессионального, так и социального контекстов, проектного обуче-
ния, а также симуляционных компьютерных моделей, позволяющих имитировать профес-
сиональную деятельность

Создаёт информационную образовательную среду, в рамках которой осуществляется при-
обретение навыков генерации нового знания, использование методик, организующих дея-
тельность субъектов образовательного процесса, направленную на поддержание процес-
сов поиска информации, получения, структурирования, обобщения, хранения и передачи 
знаний

Задачный
подход

Информационный 
подход
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Рис. 3. Приёмы и методы, используемые для формирования блока информационных компетенций
Fig. 3. Techniques and methods used to form a block of information competencies 

Способен приобретать 
новые знания, используя со-
временные образователь-
ные и информационные тех- 
нологии

Управление 
знаниями

Информационно-
коммуникативная 

грамотность
Приёмы и методы формирования компетенций

– Использование сети Интернет для поиска необходи-
мой информации;
– изучение принципов организации справочных и на-
учных баз данных;
– анализ интернет-ресурсов на предмет выявления 
актуальной информации;
– проведение терминологической работы (интернет- 
словари и справочники);
– осуществление информационно-аналитической ра-
боты как средства получения необходимой, отсеива-
ния устаревшей и выявление актуальной информации

Способен собирать, об-
рабатывать и интерпрети-
ровать с использованием 
современных информаци-
онных технологий данные, 
необходимые для формиро-
вания суждений по соответ-
ствующим проблемам

Выявление

Приобретение – Обработка выявленной информации с помощью та-
ких программных средств, как SPSS, Excel, Mathcad;
– интерпретация полученной информации, её «одушев-
ление», сбор «по кусочкам» разрозненных знаний;
– работа с текстом по систематизации учебной инфор-
мации;
– работа с симуляционными компьютерными моделями

1. Способен абстрагиро-
вать, обобщать знания для 
дальнейшего использова-
ния в различных ситуациях 
(знания первого уровня). 

2. Способен дополнять, 
подкреплять доказательной 
базой полученные знания 
(знания второго уровня)

Развитие – Обобщение и структурирование учебной информации;
– оценка достоверности предложенной информации;
– определение области применения полученной ин-
формации;
– решение кейсов, ситуационных задач по определён-
ной проблеме;
– составление вопросов различных типов (уточняющих, 
оценочных, практических, творческих, вопросов-интер-
претаций) и ответов на них;
– рассмотрение альтернативных способов решения на-
учных проблем

– Изучение основных методов хранения информации;
– изучение возможностей различных интернет-ресур-
сов на предмет сохранения полученных знаний;
– создание кейсов по определённым проблемам;
– изготовление дидактических материалов, электрон-
ных презентаций

– Изучение технологий передачи данных с использова-
нием таких ИКТ, как корпоративные сети, Web-техноло-
гии, интернет-ресурс Wikipedia;
– создание интернет-страниц, доступных для внешних 
пользователей;
– использование телекоммуникационных технологий, 
участие в видеоконференциях, вебинарах;
– подготовка и проведение ролевых игр, дискуссионных 
семинаров, выполнение совместных проектов, взаимо-
обучение в парах сменного состава

Способен и готов про-
фессионально составлять 
и оформлять научно-техни-
ческую документацию, на-
учные отчёты с использова-
нием ИКТ

Способен и готов пред-
ставлять результаты ис-
следовательской работы с 
учётом особенностей потен-
циальной аудитории

Сохранение

Передача
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Для получения эффективного результа-
та – сформированности информационных ком-
петенций – выстраивание образовательного про-
цесса осуществлялось в определённой логике.

Основу такой логики составили этапы 
жизненного цикла знаний: выявление → при-
обретение (формирование «знаний нулевого 
уровня») → развитие (обобщение и абстраги-
рование влечёт появление «знаний первого 
уровня», дополнение ведёт к этапу формиро-
вания «знания второго уровня») → сохране-
ние → передача [2].

Выделение данных этапов представ-
ляется весьма обоснованным, «посколь-
ку темпы развития экономики, сокращение 
жизненного цикла знаний, существенная 
модификация профессий требует подготов-
ки высококвалифицированных, «знаниевых» 
специалистов, которые умеют самостоятель-
но добывать знания, трансформировать их, 
сохранять и использовать для профессио-
нальной деятельности» [10, с. 110]. 

На рис. 3 представлены приёмы и ме-
тоды формирования информационно-ком-
муникационной грамотности в соответствии 

с дескрипторами информационных компе-
тенций в логике этапов жизненного цикла 
знаний.

В заключение отметим: включение 
в модульные образовательные программы 
подготовки магистров наддисциплинарных 
модулей является развитием и конкретизаци-
ей заложенного в ФГОС ВО компетентност-
ного подхода.

Наддисциплинарные модули образо-
вательных программ подготовки магистров, 
выступая средством формирования универ-
сальных компетенций позволяют рассматри-
вать обучение как процесс наддисицплинар-
ного типа, связанный с использованием как 
предметных, так и надпредметных знаний, 
учитывающий опыт личности обучаемого.

Представленный наддисциплинарный 
модуль «Человек – информация» расши-
ряет не только границы образовательного 
пространства, но и способствуют усвоению 
магистрами информационных ценностей, 
формированию культуры восприятия инфор-
мации, её анализу и синтезу, эффективному 
её использованию.
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Transdisciplinary Modules as a Means of Forming Universal Competences 
of Master Students According to Renewed Educational Standards

The formation of universal competences, defined by the requirements of the federal state 
educational standards of higher education, is not sufficiently exposed in the psychological and 
pedagogical literature. It leads to the development of new approaches to the educational programs 
design aimed at training specialists with a sustainable and advanced level of general and professional 
culture. The article shows that the mechanism for the formation of universal competencies is 
transdisciplinary, which, on the one hand, is a characteristic of universal competencies, on the 
other hand, an over-subject characteristic of professional activity. The purpose of research is to 
demonstrate the need for inclusion the transdisciplinary modules in educational programs as a 
means of forming universal competencies. The theoretical and methodological basis of the study 
are systemic and competence-based approaches. The article demonstrates the need for inclusion 
of transdisciplinary modules in the educational programs that being a system-forming element of 
the educational program organizational structure determine the professional and personal growth 
of Master students, providing integrity, interdisciplinarity, and integrativeness of the educational 
program. Transdisciplinary module “Man – Information” implies development of informational and 
communicative skills, informative and educational environment focused on generating knowledge, 
organizing the educational process by means of the life-cycle knowledge. The module description 
includes requirements for learning outcomes, module structure, informative and technological  
aspects.
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Методологические подходы, принципы и направления формирования 
гармонично развитой личности обучающегося

В данной статье автор исследует проблему формирования гармонично развитой лично-
сти обучающегося с позиции диалектического, антропоориентированного, экзистенционально-
го, гуманистического, аксиологического, культурологического подходов. В процессе гармониза-
ции личности ученика в многокультурной среде автор утверждает о необходимости введения 
нового методологического подхода – кросс-культурного подхода. Данный подход позволяет 
практиковать методы и принципы, ориентированные на формирование гармоничной личности 
обучающегося с развитой этнической и гражданской идентичностью. Кросс-культурный подход 
на сегодняшний день хотя и является новым инструментом в создании кросс-культурной лич-
ности, однако довольно активно кросс-культурное исследование практикуется в таких науках, 
как антропология, политология, психология, социология и экономика. Важным компонентом в 
формировании гармонично развитой личности обучающегося в кросс-культурной среде являет-
ся развитый кросс-культурный диалог, который предполагает не только передачу информации 
от одной этнокультуре к другой, но также формирует и развивает обратную связь, которая спо-
собна формировать у обучающегося кросс-культурную грамотность. Поэтому кросс-культурный 
подход направлен на понимание личности обучающегося как культурно обусловленной катего-
рии, которая при определённых педагогических условиях способна взаимодействовать, обме-
ниваться, создавать гармоничный диалог и формироваться как новая уникальная кросс-куль-
турная личность. 

Ключевые слова: гармонично развитая личность, методологические подходы, 
кросс-культурный подход, кросс-культурный диалог, кросс-культурная грамотность
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Введение. Главной и приоритетной 
задачей в сфере образования Российской 
Федерации является формирование гармо-
нично развитой личности обучающегося как 
универсальной личности, соответствующей 
всем требованиям современного общества 
XXI века. И сегодня гармонично развитая 
личность обучающегося как глобальная пе-
дагогическая и научная проблема не имеет 
определённых методов решения, чётких вы-
работанных принципов и направлений, поэ-
тому учёные до сих пор находятся в поисках 
теоретико-методологических основ и общей 
стратегии гармонизации личности обучаю-
щегося. 

Методология и методы исследова-
ния. Формирование и развитие гармоничной 
личности обучающегося с древних времен 
является объектом изучения различных от-
ечественных и зарубежных учёных, которые 
исследуют данную проблему с различной 
методологической позиции. Если обратиться 
к истории методологии, то можно выяснить 
факт того, что в античной и древневосточ-
ной философии был довольно популярен 
диалектический подход формирования гар-
моничной и всесторонне развитой лично-
сти ученика. Данный подход в современной 
философии получил твёрдое теоретическое 
обоснование как методологическая ориента-
ция исследования развивающейся личности 
учащегося школы. Диалектический принцип 
определяет развитие как сущность личности 
ученика. Развитие – это вектор, который дви-
жется только в одном направлении, что яв-
ляется основным признаком созидания, про-
гресса и самосовершенствования личности 
обучающегося. Если вектор движения самой 
личности ученика равносилен вектору дви-
жения социального бытия, значит, личность 
ученика совершенна, гармонична и полно-
ценна.

Интересным представляется и антропо- 
ориентированный подход в формировании 
гармонично развитой личности обучающе-
гося, где личность ученика рассматривается 
как духовное, природное, общественное и 
практическое существо. Первые разработ-
ки принципов антропологического подхода 
принадлежат чешскому педагогу-гуманисту 
Я. А. Коменскому, где главный принцип – 
это принцип развития в единстве природы и 
личности ребёнка, то есть принцип природо-
сообразности: воспитание и обучение есть 
«точное приспособление приёмов образова-

тельного искусства к законам действий при-
роды, …например, птицы, которая выводит 
своих птенцов; что садовники, живописцы и 
строители весьма успешно следуют приёмам 
природы, мы легко придём к заключению, что 
тем же путём природы должны идти и обра-
зователи юношества» [10, c. 68]. 

В русской педагогике антропологиче-
ский подход К. Д. Ушинского как педагогиче-
ская методология была направлена на разра-
ботку принципов развивающегося обучения, 
где воспитание и обучение являются единым 
целым в формировании гармонично развитой 
личности обучающегося. Учёный обосновал 
цель воспитания – это воспитание всесто-
ронне развитой личности, которая направ-
лена на построение гармоничного взаимо-
отношения в обществе. Антропологический 
принцип формирования гармоничной лично-
сти обучающегося К. Д. Ушинского признаёт 
целостность личности ученика, единство его 
духовной и телесной начал, соразмерность 
ума и нравственности с его здоровьем. От-
метим, что и представители классической 
отечественной психологии Б. Г. Ананьев, 
А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубенштейн провели 
тщательное исследование по проблеме гар-
монизации личности обучающегося с антро-
пологической позиции с целью разрешения 
актуальных вопросов по формированию гар-
монично развитой взрослой личности – вы-
пускника школ.  

Философы-экзистенциалисты С. Кьер-
кегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр и 
другие вводят в научный оборот экзистенцио-
нальный подход как методологическую стра-
тегию образования и воспитания подрастаю-
щего поколения. Принцип данного подхода 
заключается в том, что ученик как «образова-
тельная» личность в процессе воспитания и 
обучения в школе должен сам научиться на-
ходить ответы на такие жизненно важные во-
просы, как проблемы жизни и смерти, в чём 
заключается смысл человеческого бытия, 
уметь строить диалог и обогащать свой вну-
тренний мир, научиться помогать и делать 
добро людям, уметь переживать и сопере-
живать, проносить все проблемы и ситуации 
через себя, формировать свою судьбу само-
стоятельно, следовательно, только тогда он 
станет свободным, а значит, будет счастли-
вой личностью и будет жить полноценной 
гармоничной жизнью. 

Одной из прогрессивных тенден-
ций в мировом образовательном процессе  
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является практикование гуманистического 
воспитания учащихся школ, которое непо-
средственно связано с такими понятиями, 
как «гуманистическая педагогика» и «гума-
нистический подход». Представители гума-
нистической педагогики и гуманистического 
подхода – знаменитые педагоги и психологи 
Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин, В. А. Сухом-
линский, теоретически обосновали факт того, 
что в основе данного подхода лежит понятие 
«гуманизм». Принцип гуманизма заключает-
ся в закономерном процессе развития лично-
сти или гуманизации обучающегося школы. 
Гуманизация образования чётко прописана и 
в Законе «Об образовании» Российской Фе-
дерации, где имеется важный принцип: «Гу-
манистический характер образования, при-
оритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития 
личности, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважение к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье»1. Одним из важных страте-
гических ориентиров в гуманизации россий-
ского образования является и «Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 года», где также 
прописан пункт о гуманитарном подходе к 
формированию гармоничной личности уче-
ника и общества, который ориентирован на 
«развитие человеческого потенциала Рос-
сии, с одной стороны, это предполагает со-
здание благоприятных условий для развития 
способностей каждого человека, улучшение 
условий жизни российских граждан и каче-
ства социальной среды, с другой – повыше-
ние конкурентоспособности человеческого 
капитала и обеспечивающих его социальных 
секторов экономики»2. 

В своей работе «Теория ориентации 
личности в мире ценностей» А. В. Кирьяко-
ва исходит с точки зрения ценностно-ориен-
тированного подхода к формированию гар-
монично развитой личности обучающегося, 
учёный акцентирует внимание на получение 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017 г.) «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.zakonobobrazovanii.ru/skachat-zakon-ob-obrazovanii 
(дата обращения: 02.09.2018).

2 Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года: утв. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW (дата обращения: 02.09.2018).

личностью огромного багажа знаний и обла-
дание широким кругозором, что является по-
казателем высокого приобретённого уровня 
знаний личностью школьника, а это есть ос-
нова и «своеобразный, необходимый фунда-
мент для постоянного поиска, развития, со-
вершенствования и углубления имеющихся 
представлений» [6, с. 3]. 

Представитель аксиологического под-
хода, учёный-педагог В. А. Сластенин счи-
тает, что гармонично развитая личность обу- 
чающегося формируется под воздействием 
учителя, который даёт понять личности уче-
ника, что она есть высшая ценность, обла-
дающая такими качествами, как любовь, до-
брота, справедливость, уважение, умеющая 
ценить семью, дружбу, мать, отца, здоровье, 
труд и т. д. Следовательно, учитель должен 
понимать, что «гармоническая личность 
формируется только в целостном педагоги-
ческом процессе, и решать задачи, постав-
ленные обществом перед школой на совре-
менном этапе, может только такой учитель, 
в котором развито системное видение педа-
гогического процесса как целостного явления 
и готовность к его реализации. …Для этого 
необходимо пересмотреть содержание, фор-
мы и методы профессиональной подготовки, 
чтобы направить педагогический процесс на 
общекультурное и профессиональное фор-
мирование и развитие личности учителя» [8, 
с. 79, 84].

Близок по смыслу аксиологической ме- 
тодологии культурологический подход, ори-
ентированный на усвоение культуры под-
растающим поколением как человеческими 
ценностями, непосредственно позволяющий 
развивать и формировать творческую, гармо-
ничную личность обучающегося. Так, доктор 
педагогических наук Е. В. Бондаревская вы-
деляет основные принципы в гармонизации 
личности ученика – это «ценностные аспек-
ты педагогической культуры, то есть призна-
ние ученика высшей ценностью, ориентация 
целей на воспитание и развитие его лично-
сти, формирование нового педагогического 
мышления, в основе которого – установка на 
гуманизм, сотрудничество с детьми, реали-
зацию прав личности на образование и раз-
витие, соответствующие её индивидуально-
сти» [3, с. 243]. Учёные-философы, педагоги 
и психологи (А. П. Валицкая, И. Ф. Гончаров, 
Б. Т. Лихачев) считают, что гармонично раз-
витая личность обучающегося является об-
разом нового человека, а новый человек 
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должен обладать такими человеческими ка-
чествами: богатым внутренним духовным 
миром, доброй душой, ответственностью, 
сознательностью, отзывчивостью, трудолю-
бием. Все эти качества прививаются и раз-
виваются в воспитательно-образовательном 
процессе и являются показателем целостно-
го образа личности обучающегося, способ-
ствуют его всестороннему развитию. 

Доктор педагогических наук В. Л. Бе-
нин в своей статье «Педагогическая культу-
ра: явление и сущность», проводит культуро-
логический анализ понятия «педагогическая 
культура» как «элемент общей культуры, ко-
торая присутствует в каждой из видов куль-
тур, связывая его с системой социального 
наследия» [2, с. 65]. Автор статьи рассма-
тривает функции педагогической культуры в 
двух аспектах: «1. Педагогическая культура 
определяет основные характеристики раз-
вития личности. 2. Педагогическая культура 
ведёт к совершенствованию форм и методов 
как профессиональной, так и народной пе-
дагогической деятельности, вырабатывает 
оптимальный механизм трансляции соци-
ального опыта» [Там же, с. 66]. Учёный вы-
деляет несколько функций педагогической 
культуры – регулятивную и аксиологическую. 
Регулятивная функция отвечает «за пове-
дение обучающего в процессе трансляции 
социального опыта; и регуляция качествен-
ных характеристик личности обучаемого в 
процессе их формирования» [Там же, с. 67]. 
Это «предполагает определённые ограниче-
ния деятельности педагога при выборе им 
средств и границ допустимого педагогиче-
ского воздействия» [Там же, с. 67]. Регуля-
тивные функции педагогической культуры 
направлены и на процесс «формирования 
у воспитуемого определённого набора лич-
ностных качеств, аналогичного нормативно-
му в данном обществе» [Там же, с. 68]. Акси-
ологическая функция доказывает факт того, 
что «педагогическая культура, не способная 
решать задачу привития подрастающему 
поколению определённой, общественно не-
обходимой системы ценностей, не может 
считаться высокой» [Там же, с. 68]. В итоге 
В. Л. Бенин делает вывод о том, что «об-
щечеловеческие ценности применительно к 
наследованию социального опыта» отража-
ются и передаются через простые формы 
«взаимоотношений между людьми, прави-
ла человеческого существования, которые 
выработаны и проверены тысячелетиями 

развития цивилизации» [Там же, с. 69], что и 
есть как закономерный и гармоничный про-
цесс развития всего общества и самой чело-
веческой личности. 

В свою очередь, учёный-педагог 
Г. И. Гайсина культурологический подход 
рассматривает как методологическую ори-
ентацию трёх составляющих – это аксиоло-
гический, деятельностный и личностно-твор-
ческий аспекты, определяющие личность 
ученика как целостную систему, как субъект 
культуры, а культуру как универсальную ха-
рактеристику этноличности, поэтому, поэто-
му, чем более  гармонизирована и развита 
личность обучающегося, чем более воспи-
тана в духовном и нравственном плане, тем 
ярче в ней выражаются традиционно-истори-
ческие ценности, и, несомненно, подобная 
личность ученика свободна, творчески акту-
ализирована, гуманна, полноценна и счаст-
лива. Данный подход позволяет признать 
«человека субъектом культуры, её главным 
действующим лицом. Он сосредоточивает 
внимание на человеке как субъекте культу-
ры, способном вмещать в себя все старые 
смыслы культуры и одновременно произво-
дить новые» [4, с. 15]. 

Результаты исследования и их 
обсуждения. На сегодняшний день выше-
рассмотренные методологические подходы 
и принципы полностью не удовлетворяют 
многокультурую среду школы, особенно если 
личность живет и обучается в социокультур-
ной среде, где эпицентром развития всех 
сфер является регионально-национальный 
компонент. Эта проблема актуальна для Рос-
сии, так как многонациональна, многоконфес-
сиональна, состоит из субъектов, которые на 
99 % требуют определённого этнического под-
хода. Поэтому в XXI в. особенно остро стоит 
глобальный вопрос в образовательной среде 
регионов Российской Федерации: разработка 
такого методологического подхода, который 
бы удовлетворял образовательные потребно-
сти всех национальностей на территории на-
шей страны. Не так давно был сделан выбор: 
переход от поликультурного пространства в 
плоскость кросс-культурного пространства, с 
целью недопущения, как в США, политики ас-
симиляции и мультикультурализации. 

Обратимся немного к истории проис-
хождения понятия «кросс-культурность». 
Впервые слово «кросс-культурность, кросс- 
культурное» появляется в американской фи-
лософии. Философия кросс-культурности  
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предполагает понимание, взаимодействие 
и взаимообогащение различных этнических 
культур, но при этом сохранение культур-
ной идентичности. Известно, что впервые 
кросс-культурный эксперимент в области пси-
хологии провёл английский учёный У. Х. Ри-
верс в конце XIX в., психологи XX в. Д. Бер-
ри, Р. Дасен, Я. Пуртинг, М. Сегал обосновали 
теорию о том, что все народы, принадлежав-
шие к различным культурам, имеют свою сво-
еобразную психологию, на формирование 
которой влияет социокультурность, экология 
и биология. 

Впервые кросс-культурный подход 
был рассмотрен  в работах таких учёных, как 
Н. Н. Алиева [1], Т. В. Жукова [5], Г. А. Фера-
понтов [8]. Американский психолог Т. Три-
андис [7, с. 13] считал, что на современном 
этапе кросс-культурный подход в психологии 
и педагогике должен иметь одну цель – это 
нахождение специфических основ в каждой 
культуре, выявление универсальных элемен-
тов в философии, психологии и педагогике 
этих культур, которые, например, отсутству-
ют в культурной основе другого народа, и 
вследствие чего создание такой модели или 
программы, которая помогала бы взаимодей-
ствовать таким двум и более этнокультурам 
гармонично созидать и сохранять при этом 
свою этнокультурную идентичность.

Кросс-культурный подход активно при-
меняется в кросс-культурном исследовании 
в таких научных направлениях как антропо-
логия, политология, психология, социология 
и экономика. Отметим, что кросс-культурное 
исследование берёт свои истоки с компара-
тивистского подхода – это подход основан на 
сравнении различных культур для выяснения 
общих черт, универсальности и нахождения 
в них различий, которые являются отличи-
тельной, самобытной и идентичной. Напри-
мер, сравнительно-исторический метод в 
историческом исследовании можно заменить 
синонимичными понятиями «сравнительный, 
компаративный или кросс-культурный ме-
тод», которые носят один и тот же смысл – 
сравнить, проанализировать и понять вну-

тренний мир культуры. Однако недостаточно 
просто «сравнительного метода», необходим 
кросс-культурный метод, позволяющий не 
только приблизиться к той или иной этно-
культуре, но и «кросс» – войти, пересечь её, 
и, в сущности, соприкасаясь с её самобыт-
ностью, осознать её значимость для всего 
многокультурного социума [11, с. 13], суметь 
перенять что-либо, произвести синтез и по-
делиться ещё и со своим культурно-истори-
ческим опытом. То есть кросс-культурный 
метод в рамках кросс-культурного подхода 
актуален в XXI в., у него более глубокие по-
знания в многокультурном современном об-
разовательном пространстве. 

Составным компонентом кросс-куль-
турного подхода в гармонизации личности яв-
ляется кросс-культурный диалог как категория 
кросс-культурной гармоничной связи в много-
культурном историческом измерении. Если 
в Концепции поликультурного образования в 
России одним из важных принципов является 
полилингвальность, которая предполагает из-
учение не только родного, но и иностранных 
языков, что выражается в простой коммуника-
ции и межкоммуникативной связи с инокуль-
турами. Мы же предлагаем кросс-культурный 
диалог не просто как передачу информации 
от одной этнокультуры к другой, но и форми-
рование и развитие обратной связи, где будет 
иметь место кросс-культурная грамотность и 
полноценный многокультурный гармоничный 
диалог с общей пользой.

Заключение. Таким образом, наибо-
лее альтернативным методологическим ва-
риантом формирования гармонично развитой 
личности обучающегося в современной со-
циокультурной среде является кросс-культур-
ный подход, так как данный подход основан 
на понимании личности обучающегося как 
культурно обусловленной категории, которая 
при определённых педагогических условиях 
способна взаимодействовать, обмениваться, 
создавать гармоничный диалог и формиро-
ваться как новая уникальная кросс-культур-
ная личность с развитой культурной компе-
тенцией и культурной грамотностью. 

Список литературы
1. Алиева Н. Н. Лингвокультурология, межкультурная коммуникация и кросскультурная лингвисти-

ка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/19454.doc.htm 
(дата обращения: 02.09.2018).

2. Бенин В. Л. Педагогическая культура толерантности. Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. 160 с.
3. Бондаревская Е. В. Введение в педагогическую культуру. Воспитание как встреча с личностью: 

избр. пед. тр.: в 2 т. Т. 1. Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ, 2006. 420 с. 



134

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 6

4. Гайсина Г. И. Становление культурологического подхода как методологической основы педаго-
гики // Гаудеамус. Сер. Народное образования. Педагогика. Психология. 2002. № 2. С. 12–21.

5. Жукова Т. В. Кросскультурная коммуникация в процессе духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания студентов БелГУ // Межнациональные отношения в южнорусском порубежье: материа-
лы регион. науч.-практ. конф. (г. Белгород, 21 нояб. 2005 г.) / под ред. А. И. Дудка. Белгород: БелГУ, 2006. 
С. 103–106.

6. Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. 
пед. ун-та, 1996. 187 с.

7. Колосовская Т. А. Формирование кросскультурной компетентности будущих учителей. Ша-
дринск: Исеть, 2006. 32 с.

8. Сластёнин В. А., Мищенко А. И. Профессионально-педагогическая подготовка современного 
учителя // Советская педагогика. 1991. № 10. С. 79–84.

9. Ферапонтов Г. А. Социокультурный и кросскультурный феномен в системе образования. Ново-
сибирск: НГПУ, 2003. 202 с.

10.  Ян Амо́с Коме́нский. Великая дидактика. М.: Книга по Требованию, 2012. 321 с.
11. Lin Hai Chun. Pedagogy of Heuristic Contexturalisation: Intercultural transmission through cross-

cultural encounters. School of Education, Malmö University. 2002. 318 p.

Статья поступила в редакцию 15.09.2018; принята к публикации 20.10.2018

Библиографическое описание статьи
Ахмедьянова А. Х. Методологические подходы, принципы и направления формирования гармо-

нично развитой личности обучающегося // Учёные записки ЗабГУ. Сер. Педагогические науки. 2018. Т. 13, 
№ 6. С. 129–135.

Alina Kh. Akhmedyanova,
Candidate of Philosophy, 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla
(3a October Revolution st., Ufa, 450008, Russia),

e-mail: alina.axmedyanova.84@mail.ru

Methodological Approaches, Principles and Directions 
of a Student’s Harmoniously Developed Personality Formation

In this article the author investigates the problem of a student’s harmoniously developed 
personality formation from the position of dialectical, anthropo-oriented, existential, humanistic, 
axiological, cultural approaches. In the process of the student’s personality harmonization in a 
multicultural environment, the author argues the necessity to introduce a new methodological 
approach – cross-cultural approach. This approach allows us to practice methods and principles 
focused on the student’s harmonious personality formation with a developed ethnic and civil identity. 
Today the cross-cultural approach is a new tool in creation of a cross-cultural personality, but the 
cross-cultural research is practiced quite actively in such sciences as anthropology, political science, 
psychology, sociology and Economics. An important component in the formation of a student’s 
harmoniously developed personality in cross-cultural environment is a developed cross-cultural 
dialogue, which involves not only the transfer of information from one ethnic culture to another, but 
also forms and develops feedback that can form a student’s cross-cultural literacy. Therefore, the 
cross-cultural approach is aimed at understanding the student’s personality as a culturally conditioned 
category, which under certain pedagogical conditions is able to interact, exchange, create a harmonious 
dialogue and can be formed as a new unique cross-cultural personality. 

Keywords: harmoniously developed personality, methodological approaches, cross-cultural 
approach, cross-cultural dialogue, cross-cultural literacy

References
1. Alieva N. N. Lingvokul’turologiya, mezhkul’turnaya kommunikaciya i krosskul’turnaya lingvistika 

[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/19454.doc.htm (data 
obrashcheniya: 02.09.2018).

2. Benin V. L. Pedagogicheskaya kul’tura tolerantnosti. Ufa: Izd-vo BGPU, 2012. 160 s.
3. Bondarevskaya E. V. Vvedenie v pedagogicheskuyu kul’turu. Vospitanie kak vstrecha s lichnost’yu: 

izbr. ped. tr.: v 2 t. T. 1. Rostov n/D.: Izd-vo RGPU, 2006. 420 s. 



135

 Проблемы школьного образования в контексте ФГОС второго поколения 

4. Gajsina G. I. Stanovlenie kul’turologicheskogo podhoda kak metodologicheskoj osnovy pedagogiki // 
Gaudeamus. Ser. Narodnoe obrazovaniya. Pedagogika. Psihologiya. 2002. № 2. S. 12–21.

5. Zhukova T. V. Krosskul’turnaya kommunikaciya v processe duhovno-nravstvennogo i patrioticheskogo 
vospitaniya studentov BelGU // Mezhnacional’nye otnosheniya v yuzhnorusskom porubezh’e: materialy region. 
nauch.-prakt. konf. (g. Belgorod, 21 noyab. 2005 g.) / pod red. A. I. Dudka. Belgorod: BelGU, 2006. S. 103–106.

6. Kir’yakova A. V. Teoriya orientacii lichnosti v mire cennostej. Orenburg: Izd-vo Orenburg. gos. ped. 
un-ta, 1996. 187 s.

7. Kolosovskaya T. A. Formirovanie krosskul’turnoj kompetentnosti budushchih uchitelej. Shadrinsk: 
Iset’, 2006. 32 s.

8. Slastyonin V. A., Mishchenko A. I. Professional’no-pedagogicheskaya podgotovka sovremennogo 
uchitelya // Sovetskaya pedagogika. 1991. № 10. S. 79–84.

9. Ferapontov G. A. Sociokul’turnyj i krosskul’turnyj fenomen v sisteme obrazovaniya. Novosibirsk: 
NGPU, 2003. 202 s.
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Формирование готовности педагогов 
к работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

В статье рассмотрена готовность социальных педагогов к работе с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья, проанализированы подходы, рассмо-
трены сущность и содержание понятия «готовность», «готовность педагога», «универсальная 
профессиональная готовность», определено понятие универсальной готовности. Готовность 
к работе с детьми с особенностями в развитии является необходимым фундаментом для 
последующего проявления профессиональной компетентности и достижения мастерства, 
выработки своего собственного стиля работы, способствующим формированию професси-
ональных и специальных компетенций, которыми должен обладать будущий социальный 
педагог. В настоящее время наблюдается снижение мотивации профессиональной деятель-
ности педагогов, неготовность к профессиональной инновационной деятельности в условиях 
инклюзивного образования, низкая стрессоустойчивость при выполнении профессиональных 
обязанностей, отсутствие в деятельности творчества и креатива. Учитывая особенности де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, у социальных педагогов 
должна быть сформирована универсальная профессиональная готовность, включающая со-
вокупность видов готовности (с различными компонентами) к работе с ними. Понятие «уни-
версальная профессиональная готовность» социального педагога является интегральным 
понятием, включающим творческую и креативную, инклюзивную, инновационную, личную 
экстремальную готовность к работе, являющимся устойчивым личностным образованием, с 
заложенными знаниями, умениями и личностными качествами, мотивами, ценностями, опре-
деляющими компетентность будущих педагогов. Проблема формирования универсальной 
профессиональной готовности социальных педагогов к работе с особыми детьми является 
многосторонней, поскольку объединяет в себе психологические, социологические и педаго-
гические аспекты. Её необходимо рассматривать как целостное проявление внутренней ак-
тивности педагога. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, го-
товность педагога, универсальная готовность, компоненты, структура готовности

1 Н. В. Курилович формулирует концепцию данного исследования, цели и задачи, определяет выводы.
2 Е. А. Чернова анализирует и систематизирует научную литературу по  проблеме исследования, совместно с 

руководителем определяет цель, задачи исследования, оформляет статью. 

Введение. В стремительно меняющем-
ся мире новых знаний, технологий, открытий 
и достижений главным условием остаются 
требования, которые предъявляются ко всем 
участникам образовательного процесса: го-
товность к получению знаний как со стороны 
обучаемого, так и со стороны педагога, гото-
вого осуществлять профессиональную дея-

тельность, включающую не только комплекс 
знаний, навыков и умений, приобретённых 
в процессе профессиональной подготовки в 
вузе, но и готовность к профессиональному 
росту в условиях информатизации и развития 
новых наукоёмких технологий. Характеристи-
ка квалификации, необходимая педагогу для 
осуществления определённого вида профес-
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сиональной деятельности, отражается в про-
фессиональном стандарте1. Согласно данно-
му документу, основными характеристиками 
успешного педагога являются мобильность, 
готовность к переменам, ответственность 
и самостоятельность в принятии решений, 
способность к нестандартным трудовым дей-
ствиям, творческий подход к осуществлению 
своих обязанностей, постоянное саморазви-
тие2. Говоря о готовности социального пе-
дагога к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, отметим, что эти 
характеристики усиливают своё значение.

Методология и методы исследова- 
ния. Понятие «готовность» в педагогике рас-
сматривается с различных позиций: готов-
ность к труду (Н. Д. Левитов, К. К. Платонов, 
Л. А. Кандыбович), готовность к действию, 
внутренняя готовность, инновационная готов-
ность, профессиональная готовность, готов-
ность к обучению (Н. В. Нижегородцева), соци-
ально-психологическая готовность к решению 
педагогических задач (Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Су-
хобская), готовность к восприятию (Н. В. Кузь-
мина), готовность к осмыслению педагогиче-
ских явлений (Л. В. Никитенкова), готовность к 
профессионально-педагогической деятельно-
сти (Ю. И. Турчанинова, Е. Г. Шаинов).

М. Б. Игошев выделяет основные эта-
пы развития научных взглядов на проблему 
готовности личности к деятельности [3]. 

Первый этап затрагивает период, на-
чиная с конца XIX – начала ХХ в. Разраба-
тываются вопросы нейрофизиологических 
механизмов регуляции, где психологиче-
ская готовность рассматривается как один 
из механизмов успешности в деятельности. 
Сторонниками данного подхода являются 
Н. Д. Левитов, Л. С. Нерсесян, А. Ц. Пуни, 
В. Н. Пушкин, А. А. Ухтомский и др. 

Л. С. Нерсесян и В. Н. Пушкин рас-
сматривают готовность с точки зрения ком-
понентов профессиональной деятельности. 
А. Ц. Пуни анализирует готовность через 
призму симптокомплекса черт личности. 

1 Постановление Правительства РФ от 22.01. 
2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.base.garant.
ru/70304190 (дата обращения: 15.06.2018).

2 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  
(с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении професси-
онального стандарта “Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)”» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
15.06.2018).

Второй этап начинается с 1940–1960-х гг. 
Именно в этот период понятие «готовность» 
рассматривается с позиции теории деятель-
ности: на уровне физиологических, психоло-
гических механизмов мотивационных уста-
новок, мотивов, установок, потребностей 
личности. Авторами данной теории являют-
ся А. Г. Асмолов, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов. 
Д. Н. Узнадзе связывает готовность лично-
сти и действия. А. Г. Асмолов в монографии 
«Деятельность и установка» придерживается 
мнения, что установка является предпосыл-
кой возникновения деятельности.

Начиная с 1970-х гг. и по настоящее 
время идёт третий этап развития научных 
взглядов на предмет готовности педагога к 
осуществлению деятельности. Разрабаты-
вается теория психологической готовности, 
обогащается понятие «психологическая го-
товность к труду» и вводится понятие «про-
фессиональная готовность». А. П. Серняв-
ская, А. М. Столяренко, О. Б. Дмитриева 
рассматривают готовность как деятельност-
ную и личностную характеристику субъекта 
труда, которая отражает уровень развития 
и потенциальные возможности педагога. 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович определя-
ют готовность как совокупность компонентов: 
мотивационный, ориентационный, операци-
онный, волевой, рефлексивный.

А. А. Деркач рассматривает готовность 
педагога как целостное проявление личности, 
выделяя познавательные, эмоциональные 
и мотивационные компоненты. Готовность к 
труду, готовность к действию, внутренняя го-
товность, инновационная готовность, систем-
ная готовность рассматривается О. С. Тоис- 
тевой как результат формирования комплек-
са профессиональных, метапрофессиональ-
ных и эмоционально-психических качеств 
личности. 

Г. И. Хозяинов интерпретирует понятие 
«готовность» на уровне ценностных ориен-
таций, рассматривая «готовность» как ка-
чество, состояние и динамический процесс, 
который подвержен изменению3. Исследова-
тели Г. А. Алферова, К. М. Дурай-Новакова, 
А. И. Пискунов отмечают, что готовность к 
педагогической деятельности заключается в 
усвоении им специальных знаний, социаль-
ных отношений, в сформированности про-
фессиональных качеств личности. 

По мнению С. И. Архангельского, го-
товность педагога отражается «в умении 

3 Хозяинов Г. И. Педагогическое мастерство пре-
подавателя. – М.: Высш. шк., 1988. – С. 23.
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хорошо, мастерски преподать свой предмет, 
доступно, глубоко излагать учебную инфор-
мацию, увлекать потребностью знаний, воз-
буждать в них (учащихся) трудолюбие и упор-
ство, стремление самостоятельно находить 
решение научных задач, развивать ширину 
их взглядов и гибкость мышления» [2, с. 330]. 

По мнению Н. В. Курилович, составной 
частью всего процесса профессиональной 
подготовки работника социальной сферы яв-
ляется процесс формирования культуры про-
фессионального общения [5].

К. К. Платонов и В. В. Сторож рас-
сматривают профессиональную готовность 
специалиста как субъективное состояние 
личности, которая считает себя способной и 
подготовленной к выполнению соответству-
ющей профессиональной деятельности и 
стремящейся её выполнять [7, с. 45; 11]. 

Е. П. Ильин определяет готовность как 
оптимальное рабочее состояние, которое 
характеризуется длительным сохранением 
работоспособности и возобновлением сил, 
адекватной реакцией на внешнее влияние, 
ритмичностью и синхронностью [4].

О. С. Тоистева определила такие ком-
поненты готовности к педагогической дея-
тельности, как мотивационно-ценностный 
(личностный) и исполнительский (процессу-
альный) [3].

По словам В. А. Сластенина, «…сово-
купность профессионально обусловленных 
требований к учителю определяется как про-
фессиональная готовность к педагогической 
деятельности. В её составе правомерно вы-
делить, с одной стороны, психологическую, 
психофизиологическую и физическую готов-
ность, а с другой – научно-теоретическую и 
практическую компетентность как основу 
профессионализма»1. 

С. В. Алехина, М. А. Алексеева, Е. Л. Ага- 
фонова, И. В. Ульянова рассматривают про-
фессиональную готовность и психологиче-
скую готовность с позиции деятельности  
[1, с. 83–92; 9]. 

Теоретические подходы по формиро-
ванию профессиональной готовности буду-
щего социального педагога к работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
нашли своё отражение в работах Н. Ф. Ба-
сова, М. А. Галагузовой, Н. В. Гарашкиной, 

1 Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Пе-
дагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / под ред. В. А. Сластенина. – М.: Академия, 
2002. – C. 32.

И. А. Зимней, С. В. Тетерского, А. В. Хутор-
ского и др. Проблема становления профес-
сиональной готовности к педагогической и 
социальной деятельности рассматривается 
в работах В. И. Волынкина, Б. М. Игошева, 
В. А. Монастырского, В. А. Сластенина. Ис-
следования в области формирования психо-
лого-педагогической готовности к професси-
ональной деятельности проведены такими 
учёными, как А. Г. Асмолов, Д. Б. Богоявлен-
ская, М. Е. Богоявленская, А. К. Маркова. 

Профессиональная готовность к рабо-
те с детьми с особенностями в развитии яв-
ляется необходимым фундаментом для по-
следующего проявления профессиональной 
компетентности и достижения мастерства, 
выработки своего собственного стиля рабо-
ты, способствующим формированию про-
фессиональных и специальных компетенций, 
которыми должен обладать будущий соци-
альный педагог. В настоящее время наблю-
дается снижение мотивации профессиональ-
ной деятельности педагогов, неготовность к 
профессиональной инновационной деятель-
ности в условиях инклюзивного образования, 
низкая стрессоустойчивость при выполнении 
профессиональных обязанностей в работе с 
детьми с особенностями в развитии.

В разные культурно-исторические эпо-
хи отношения к «особой группе людей» было 
самым различным – от крайней жестокого до 
милосердного и сострадательного. У всех у 
них наблюдается то или иное отклонение от 
«нормы». Сложность в определении понятия 
«норма» не только терминологическая, но 
и содержательная. Например, в медицине, 
психологии, социологии имеются свои пока-
затели, параметры, характеристики нормы. 
По мнению Г. Н. Штиновой, М. А. Галагузо-
вой, «… норма – это некое идеальное обра-
зование, условное обозначение объективной 
реальности, некий среднестатистический по-
казатель, характеризующий реальную дей-
ствительность, но не существующий в ней»2. 
То, что не соответствует норме, обозначается 
другим словом – «отклонение».

Для социальной педагогики понятия 
«норма» и «отклонение от нормы» очень важ-
ны, так как используются для характеристики 
процесса развития и социального поведения 
человека. Отклонения могут носить как нега-
тивный, так и позитивный характер. Напри-

2 Штинова Г. Н., Галагузова М. А.,  Галагузова Ю. Н. 
Социальная педагогика / под общ. ред. М. А. Галагузо-
вой. – М.: Владос,  2008. – С. 92. 
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мер, отклонениями от нормы в развитии ре-
бёнка являются и умственная отсталость, и 
талантливость, и одарённость. В социальной 
педагогике понятия «норма» и «отклонение» 
позволяют выделить определённую точку от-
счёта, относительно которой можно уточнять 
причины, вызывающие те или иные отклоне-
ния, выяснять, каким образом они влияют на 
процесс социализации личности, и на основе 
этого строить практическую социально-педа-
гогическую деятельность. Отклонения в здо-
ровье могут быть вызваны или наследствен-
ными факторами, или какими-либо внешними 
обстоятельствами. В специальном образова-
нии физические отклонения определяются 
исходя из возможностей обучения ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В Федеральном законе № 273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» введены 
понятия «дети-инвалиды», «дети с ОВЗ».  
Обучающийся с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтверждённые 
психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий для по-
лучения образования1. 

Понятие «инвалид» несколько отлича-
ется от понятия «ограниченные возможности 
здоровья» и трактуется как лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необхо-
димость его социальной защиты, а лицам 
в возрасте до 18 лет устанавливается кате-
гория «ребёнок-инвалид»2. В соответствии 
с этими понятиями определено содержание 
образования, условия организации обучения 
и воспитания таких детей.

Результаты исследования и об-
суждение. Учитывая особенности категории 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, у социальных педагогов должна быть 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(последняя ред.) «Об образовании в Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 
(дата обращения: 15.06.2018).

2 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.base.garant.ru/10164504 (дата обра-
щения: 15.06.2018).

сформирована универсальная профессио-
нальная готовность, включающая совокуп-
ность видов готовности (с различными ком-
понентами) к работе с особыми детьми. 

Вслед за В. А. Сластениным мы дела-
ем акценты на выделении компонентов уни-
версальной профессиональной готовности, 
таких как инновационность, креативность, 
инклюзивность, экстремальность.

Формирование готовности социально-
го педагога к педагогической деятельности в 
условиях дополнительного образования яв-
ляется сложным процессом, а исследование 
осуществляется на стыке теории и методики 
профессионального образования, педагоги-
ки, психологии.

Опираясь на работы В. В. Хитрюк и 
И. Н. Хафизуллиной, профессиональную го-
товность социальных педагогов к работе с 
детьми, имеющими особые образователь-
ные потребности, на наш взгляд, необходимо 
рассматривать с точки зрения инклюзивной 
готовности «аттитюд»3. «Аттитюд» вклю-
чает в себя профессиональное мышление 
и профессиональное поведение педагога, 
которое является основой его професси-
онально-педагогической компетентности. 
Сама инклюзивная готовность обладает об-
разовательным эффектом, содержание ко-
торого отражает намерения использовать 
образовательные результаты (комплекса 
компетенций) при решении практических за-
дач и требования, предъявляемые социаль-
ным заказом к качеству образования.

По мнению А. К. Марковой, компетент-
ный социальный педагог должен обладать и 
инновационной готовностью, под которой по-
нимают способность педагога воспринимать 
предлагаемые педагогические инновации 
без отторжения и создавать условия для их 
практического применения. При этом педагог 
должен понимать необходимость собственно-
го роста, знать базисные основы профессио-
нальной деятельности, критически относить-
ся к своей деятельности, иметь собственный 
профессиональный опыт, быть готовым к 
опытно-экспериментальной работе, уметь 
распознавать педагогическую инновацию. 

3 Хафизуллина И. Н. Формирование инклю-
зивной компетентности будущих учителей в процессе 
профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.08. – Астрахань, 2008. – 213 c.; Хитрюк В. В. Фор-
мирование инклюзивной готовности будущих педагогов 
в условиях высшего образования: дис. … д-ра пед. наук: 
13.00.08. – Калининград, 2015. – 390 c.
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Компетентный социальный педагог 
строит модели социальных отношений и пар-
тнёрства, берёт на себя ряд организаторских 
функций педагога, психолога, методиста, 
управленца и в каждый компонент своей 
деятельности закладывает инновационные 
подходы: цели, содержание, развитие спо-
собностей, методы. Структурные компонен-
ты инновационной деятельности наиболее 
ярко и детально описаны в работах Н. Д. Ни-
кандрова и В. А. Кан-Калика. Важность и 
значение культуры здоровья усиливается 
при внедрении инновационных процессов и 
инновационной готовности в педагогическую 
практику. 

Нельзя не сказать, что профессио-
нальная деятельность социального педа-
гога в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья сопряжена с ри-
сками, стрессами, экстремальными услови-
ями труда, физическими, эмоциональными 
и моральными перегрузками. Это даёт воз-
можность рассмотреть такой вид готовности 
педагога, как личная экстремальная профес-
сиональная готовность. Сфера личной экс-
тремальной профессиональной готовности 
была заимствована из сферы здравоохра-
нения. Но работают с детьми с ограничен-
ными возможностями не только медики, но и 
социальные педагоги. Данная деятельность 
вызывает большие трудности, обязывающие 
к полному, крайнему, предельному напряже-
нию сил и возможностей, фактор усталости и 
утомления требует напряжения для поддер-
жания должного качества работы, а фактор 
внутренней неготовности и отсутствия инте-
реса к выполняемой работе, решаемой зада-
че, поручению ставят под угрозу физическое 
здоровье. Общие и специальные (частные) 
педагогические принципы экстремальной 
подготовки достаточно подробно изложены 
А. М. Столяренко, Е. Л. Куцеевой [8]. К об-
щим педагогическим принципам он относит 
принципы методологического, обучающего 
(дидактического), воспитательного назначе-
ния. Специальные (частные) педагогические 
принципы экстремальной подготовки вклю-
чают основные, содержательные, организа-
ционные, методические.

К основным принципам относятся:
– принцип экстремальной природосо-

образности, заключающийся в глубоком по-
нимании закономерностей целенаправлен-
ного формирования компонентов;

– принцип экстремальной научности, 
опирающийся на научные данные экстре-
мальной психологии и экстремальной педа-
гогики; 

– принцип психолого-педагогического 
единства, который учитывает и психологи-
ческие, и педагогические закономерности, и 
взаимосвязи; 

– принцип экстремальной целеустрем-
лённости и надёжности, заключающийся в 
строгом подчинении цели; 

– принцип гуманизма и личностного 
подхода, основывающийся на идеях гуманиз-
ма и ценности человеческой жизни;

– принцип оптимизма и позитивности, 
на основе выбора форм, средств, методов и 
приёмов подготовки человека к преодолению 
экстремальных трудностей.

Комплекс содержательных принципов 
содержит такие принципы, как:

– принцип формирования экстремаль-
ной подготовленности и экстремальных спо-
собностей;. 

– принцип единства экстремального 
обучения, воспитания, развития;

– принцип экстремально-прикладной 
результативности. 

В организационные входят следующие 
принципы:

– принцип педагогической системности; 
– принцип единства группового, диф-

ференцированного и индивидуального под-
ходов; 

– принцип специального обеспечения 
экстремальной подготовки. 

Методические принципы включают та-
кие принципы, как:

– принцип мотивирующей, воспитыва-
ющей и развивающей личности; 

– принцип доступности, последова-
тельности и прочности подготовки1. 

По мнению Н. Н. Малярчук, напряже-
ние, естественное стрессовое состояние, 
состояние эмоционального выгорания у пе-
дагогов осуществляющих обучение различ-
ных категорий детей в условиях инклюзивно-
го образования, являются отрицательными 
факторами и свидетельствуют о несформи-
рованности экстремальной профессиональ-
ной готовности [6, с. 45]. 

Экстремальная профессиональная го-
товность тесно связана с творческой готовно-

1 Столяренко А. М. Экстремальная психопедаго-
гика: учеб. пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 
С. 215.
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стью социального педагога, так как помогает 
педагогу справиться со стрессами, перегруз-
ками и моральным истощением. Творческая 
готовность или креативная готовность заклю-
чается в творческом или креативном подходе 
к своей деятельности, в изменении инфор-
мационной функции учебной деятельности 
на развивающую. Процесс творчества осно-
вывается на вдохновении автора, его способ-
ностях, а креативный процесс несёт в себе 
прагматический элемент, заключающийся 
в понимании, зачем, для чего, что именно и 
как нужно создавать. Такое взаимодействие 
педагога, детей и их родителей создаёт ат-
мосферу творчества, сотрудничества, диало-
га, что позволяет активизировать творческие 
потенциалы личности и способствовать рас-
крытию одарённости [10]. Ведь дети, имею-
щие отклонения в физической сфере, могут 
иметь творческую одарённость, творческие 
способности, талант (Д. Б. Богоявленская, 
Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, Б. М. Теплов, 
В. Д. Шадриков). Работая с такими детьми, 
сам педагог должен обладать творческой 
готовностью. Содержание системы разви-
тия творческой готовности педагога должно 
способствовать мобилизации творческих и  
креативных способностей личности, стиму-

лированию её творческой активности, ре-
ализации её потенциала и формированию 
способности личности к саморазвитию. Го-
товность к творчеству и креативу заключает-
ся в возможности самостоятельно, целена-
правленно осуществлять и корректировать 
педагогическую персональную деятельность 
по достижению проектного образа. 

Заключение. Таким образом, поня-
тие «универсальная профессиональная го-
товность» социального педагога к работе 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья – интегральное понятие, включаю-
щее творческую и креативную, инклюзивную, 
инновационную, личную экстремальную го-
товность к работе, являющееся устойчивым 
личностным образованием, с заложенными 
знаниями, умениями и личностными каче-
ствами, мотивами, ценностями, определяю-
щими компетентность будущих педагогов. 

Проблема формирования универсаль-
ной профессиональной готовности социаль-
ных педагогов к работе с особыми детьми 
является многосторонней, поскольку объеди-
няет в себе психологические, социологиче-
ские и педагогические аспекты. Её необходи-
мо рассматривать как целостное проявление 
внутренней активности педагога. 
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Formation of Teachers’ Readiness to Work with Children Disabilities 
The article considers the social teachers’ readiness to work with children disabilities, analyzes 

approaches, considers the essence and content of “readiness”, “readiness of the teacher”, “universal 
professional readiness”, defines the concept of universal readiness. Readiness to work with children 
with special needs in development is a necessary foundation for the subsequent manifestation of 
professional competence and achievement of skills, development of their own style of work, contributing 
to the formation of professional and special competencies, which should have a future social teacher. 
Currently, there is a decrease in the motivation of teachers’ professional activity, lack of readiness 
for professional innovation in inclusive education, low stress resistance in the professional duties’ 
performance, lack of creativity and creativity. Taking into account the peculiarities of this category of 
children with disabilities and disabled children, social teachers should have a universal professional 
readiness, including a set of types of readiness (with different components) to work with them. The 
concept of universal professional readiness of a social teacher is an integral concept that includes 
creative, inclusive, innovative, personal extreme readiness to work, which is a sustainable personal 
education, with inherent knowledge, skills and personal qualities, motives, values that determine the 
competence of future teachers. The problem of social teachers’ universal professional readiness 
formation to work with special children is multifaceted, because it combines psychological, sociological 
and pedagogical aspects. It should be considered as a holistic manifestation of the internal activity of 
a teacher.
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Использование коммуникативно-речевых задач 
по критическому аудированию ответов экзаменующихся при подготовке 

девятиклассников к устному собеседованию по русскому языку
В статье обоснована необходимость использования специально разработанных для 

подготовки учащихся 9-х классов к устному итоговому собеседованию коммуникативно-рече-
вых задач (далее − КРЗ) на критическое аудирование ответов экзаменующихся. КРЗ представ-
лены несколькими группами, которые можно соотнести, во-первых, с векторами критическо-
го слушания (оценивание своей деятельности по аудированию (с точки зрения её результата 
(удалось или нет услышать и оценить)), больших или меньших собственных возможностей в 
аудировании, оценивания и т. п.) и воспринятым на слух ответом экзаменуемого (с точки зре-
ния соответствия или несоответствия критериям оценивания, согласия или несогласия с ин-
терпретацией задания и передачей содержания текста и т. п.)), во-вторых, с формами заданий, 
вынесенных на итоговое собеседование по русскому языку: чтение текста вслух; пересказ тек-
ста с привлечением дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из 
выбранных тем; диалог с экзаменатором-собеседником. Работа по использованию названных 
групп КРЗ при подготовке учащихся к новому виду экзамена велась автором специально и це-
ленаправленно. В заключение автор обозначает необходимость и перспективность работы по 
подготовке учащихся основной школы к устному собеседованию по русскому языку как допуску 
к основному государственному экзамену. Такая программа должна представлять систему за-
даний, направленных на развитие у школьников умений не только критического аудирования, 
но и рефлексии, способствующей осознанной подготовке девятиклассника к государственной 
итоговой аттестации.

Ключевые слова: критическое аудирование, коммуникативно-речевая задача, чтение, 
монологическое высказывание, диалог, пересказ, беседа, рефлексия

Введение. Существующие в России в 
рамках государственной итоговой аттестации 
обязательные экзамены по русскому языку и 
литературе за курс основной и средней шко-
лы сегодня находятся в определённой ие-
рархии, которая сложилась в соответствии 
с требованиями к выпускникам основной и 
средней школы, прописанными в Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте второго поколения для основной1 и 
средней школы2 (далее − ФГОС ООО и ФГОС 
СОО). 

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования [Электрон-
ный ресурс]. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.
standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=2588 (дата обра-
щения: 07.09.2018).

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего (полного) общего образования 
[Электронный ресурс]. – М., 2012. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m413.pdf (дата обра-
щения: 07.09.2018).

Так, в 9-м классе школьники сдают, 
во-первых, устное собеседование по русско-
му языку3, которое является так называемым 
допуском к основному государственному эк-
замену (далее – ОГЭ) (в 2017–2018 учебном 
году состоялось апробирование данного эк-
замена, в 2018–2019 году он утверждён окон-
чательно). Устное собеседование по русско-
му языку введено в практику российских школ 
в соответствии и по требованию «Концепции 
преподавания русского языка и литературы» 
для проверки навыков устной речи у школь-
ников4; во-вторых, ОГЭ по русскому языку в 

3 Демонстрационный вариант итогового собесе-
дования по русскому языку для 9 классов [Электронный 
ресурс]. – М.: Федер. ин-т пед. измерений, 2018. – Режим 
доступа: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory (дата обращения: 07.09.2018).

4 Русский язык. Методические рекомендации по 
оцениванию выполнения заданий итогового собеседова-
ния по русскому языку / авт.-сост. И. П. Цыбулько, Т. Н. Ма-
лышева. – М.: Федер. ин-т пед. измерений, 2018. – 56 с.
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устоявшейся форме1; в 11-м классе учащих-
ся ждёт, во-первых, итоговое сочинение по 
литературе, которое является так называе-
мым допуском к Единому государственному 
экзамену (далее – ЕГЭ), в 2018–2019 году 
оно будет проводиться в пятый раз2, во-вто-
рых, ЕГЭ по русскому языку3, которое в этом 
году претерпело ряд изменений как в тесто-
вой части, так и в требованиях к написанию 
сочинения (задание 27)4. Теперь система до-
пуска и самого экзамена выстроена логично, 
однако есть ряд вопросов, которые волнуют 
действующих учителей. В первую очередь, 
вызывает сложности поиск эффективных 
методик подготовки учащихся к устному со-
беседованию в 9-м классе, потому что оно 
состоит из 4 заданий: 1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с привлечением допол-
нительной информации; 3) монологическое 
высказывание по одной из выбранных тем; 
4) диалог с экзаменатором-собеседником5. А 
это значит, что от девятиклассника требует-
ся демонстрация сформированных умений и 
способов действия в таких видах речевой де-
ятельности, как говорение и чтение, в таких 
формах речи, как монолог и диалог, в таких 
жанрах, как беседа и высказывание на пред-
ложенную тему, с использованием ведущего 
типа речи − рассуждения.

Можно отметить, что за год существова-
ния проекта данного экзамена методисты и ра-

1 Демонстрационный вариант основного государ-
ственного экзамена по русскому языку (для 9 классов) 
[Электронный ресурс]. – М.: Федер. ин-т пед. измере-
ний, 2018. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 
05.09.2018).

2 Демонстрационный вариант итогового сочи-
нения по литературе для 11 классов [Электронный 
ресурс]. – М.: Федер. ин-т пед. измерений, 2018. – 
Режим доступа: http://www. fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-
sochinenie (дата обращения: 05.09.2018).

3 Демонстрационный вариант Единого государ-
ственного экзамена по русскому языку (для 11 классов) 
[Электронный ресурс]. – М.: Федер. ин-т пед. измерений, 
2018. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 
05.09.2018).

4 Справка об изменениях в КИМ ЕГЭ 2019 г. 
[Электронный ресурс]. – М.: Федер. ин-т пед. измерений, 
2018. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/sites/default/files/
document/1535123859/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_
ege_.pdf (дата обращения: 05.09.2018).

5 Модель итогового собеседования 9 классов 
по русскому языку [Электронный ресурс]. – М.: Фе-
дер. ин-т пед. измерений. – Режим доступа: http:// 
www.fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedova 
niya-9-klassov-po-russkomu-yazyku (дата обращения:  
10.09.2018).

ботающие учителя 6 предложили немалое ко-
личество упражнений и задач, которые можно 
использовать при подготовке учащихся к со-
беседованию [14]. Однако всё предложенное 
представляет разрозненные методические на-
ходки, требует осмысления и апробирования. 
Предлагаем к рассмотрению и использованию 
на практике при подготовке девятиклассников 
к итоговому собеседованию по русскому язы-
ку (в рамках факультативных занятий по под-
готовке к экзамену или консультаций) КРЗ на 
критическое аудирование устных ответов эк-
заменующихся. Это, на наш взгляд, позволит 
учащимся преодолеть затруднения, связан-
ные с ожиданием неизвестного на экзамене, 
потому что, анализируя чужие ответы, воспри-
нимая их на слух и критически оценивания, 
школьник рефлексирует, проецируя задание 
на себя, а значит, будет защищён от ошибок, 
допущенных предшественниками.

Методология и методы исследо-
вания. Ведущими при разработке корпуса 
специальных КРЗ по критическому аудиро-
ванию, направленных на подготовку учащих-
ся к итоговому собеседованию по русскому 
языку, стали следующие дидактические и 
методические идеи, теории и концепции: 
теория речевой деятельности (далее − РД) 
и её этапов (И. И. Зимняя [6; 7], В. И. Капи-
нос7 [9], Т. А. Ладыженская8, А. Н. Леонтьев 
[11] и др.), идеи взаимосвязанного обучения 
видам речевой деятельности (М. В. Баб-
кина [2], А. П. Болтунов9, Л. Н. Вьюшкова 

6 Лашкарёва И. А. Подготовка учащихся 9 клас- 
са к итоговому собеседованию по русскому языку 
в 2017–2018 учебном году [Электронный ресурс] // 
Инфоурок. – 2018. – Режим доступа: https://www.in 
fourok.ru/podgotovka-uchaschihsya-klassa-k-ustnomu-
sobesedovaniyu-po-russkomu-yaziku-2438551.html (дата 
обращения: 05.09.2018); Ситникова В. М. Подготовка  
учащихся к устной части экзамена по русскому язы-
ку в 9 классе [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.uchportal.ru/russkij-yazyk/pod goto vka- 
uchashchihsya-k-ustnoj-chasti-ehkzamena-po-rus skomu-
yazyku-v-9-klasse (дата обращения: 05.09.2018); Шелуд-
ченко А. В. Сочинение по картине как эффективный спо-
соб подготовки к итоговому собеседованию по русскому 
языку [Электронный ресурс] // Учпортал. – 2018. – Режим 
доступа: http://www.umoslovo.ru/index.php/podgotovka-
k-gia/14-ustnoe-sobesedovanie-po-russkomu-yazyku-v-9-
klasse (дата обращения: 05.09.2018).

7 Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. 
Развитие речи: теория и практика обучения: 5–7 кл.: кн. 
для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 342 с.

8 Ладыженская Т. А. Устная речь как средство и 
предмет обучения: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 
1998. – 136 с.

9 Болтунов А. П. Слушание и чтение в процессе 
обучения: уч.-метод. пособие. – Л.: Ленингр. городской 
ин-т усовершенствования учителей, 1945. – 65 с.
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[3], Л. А. Гдалевич [4], Н. А. Ипполитова [8], 
С. И. Львова [12] и др.), концепции современ-
ных подходов в обучении языку (А. Г. Асмо-
лов [1], Н. В. Елухина [5], Т. С. Кудрявцева 
[10], Л. В. Черепанова [15] и др.), а также 
идея критического аудирования как особого 
вида аудитивной деятельности (О. В. Трофи-
мова [13; 14], Л. В. Черепанова1). 

Так, теория РД предполагает, что её 
процесс не только активный и целенаправ-
ленный, но и проходит поэтапно, как и лю-
бая деятельность. Каждый этап имеет свои 
особенности, поэтому при разработке КРЗ по 
критическому аудированию экзаменационных 
ответов на устном собеседовании данная тео-
рия стала ведущей. Кроме того, продуктивные 
(говорение и письмо) и рецептивные (слуша-
ние и чтение) виды РД имеют одинаковые пси-
хофизиологические механизмы (например, 
механизм антиципации (вероятностного про-
гнозирования), механизм эквивалентных за-
мен и т. д.), а значит, формировать у учащихся 
умения и способы действия в данных видах 
РД лучше во взаимосвязи, используя парал-
лелизм данных механизмов как опору.

Одним из особенных видов РД счи-
тается критическое аудирование. Уникаль-
ность данного вида слушания в том, что оно 
направлено на критическое восприятие не 
только звучащей информации, но и собствен-
ной деятельности аудирования. Это свойство 
критического слушания можно использовать 
в качестве средства подготовки к устному 
собеседованию. Предполагается, что анали-
зируя чужую звучащую речь (ответы экзаме-
нующихся сверстников), учащийся не только 
может оценить звучащий ответ, но и увидит 
ошибки отвечающего. Следовательно, в ходе 
работы по описываемой в статье методике 
можно рассчитывать на рефлексию как со-
держания ответа (а в будущем и собствен-
ной деятельности по чтению и говорению на 
итоговом собеседовании), так и собственной 
деятельности по аудированию, способствую-
щей наиболее качественному критическому 
восприятию звучащих ответов. 

Одним из ведущих подходов в обуче-
нии русскому языку является системно-дея-
тельностный подход. Это определено стан-
дартами образования (ФГОС ООО, ФГОС 
СОО). Данный подход обоснован понятия-
ми «деятельность», «этапы деятельности», 

1 Черепанова Л. В., Трофимова О. В. Обучение 
аудированию на уроках русского языка. – Чита: ЗабГГПУ, 
2012. – 218 с.

«рефлексия», «УУД» и опирается на реф-
лексивный подход, подробно описанный 
Л. В. Черепановой [15]. Учёный отмечает, что 
«рефлексия содержания образования и реф-
лексия собственной учебно-познавательной 
деятельности» составляет рефлексивную 
деятельность ученика в целом [Там же, с. 34]. 

Используя описанные ниже и подобные 
им коммуникативно-речевые задачи в своей 
практике при подготовке учащихся к экзаме-
ну, учитель обращается к идеям и принци-
пам названных подходов обучения русскому 
языку. Так, системно-деятельностный подход 
заключается в такой организации обучения, 
которая опирается на теорию деятельности и 
как ведущее использует понятие ученика как 
субъекта учения, который способен сам до-
бывать знания, ставить цели деятельности, 
организовывать поиск информации и т. д. Се-
годня данный подход прописан в стандартах 
образования и заложен в системе всех видов 
УУД. Рефлексивный подход предполагает 
поэтапное и систематическое формирование 
у учащихся рефлексии, которая может быть 
направлена, во-первых, на содержание обу-
чения, во-вторых, на учебно-познавательную 
и аудитивную деятельность.

Результаты исследования и их об-
суждение. Под речевой деятельностью, 
вслед за И. А. Зимней, мы будем понимать 
«активный, целенаправленный, опосредо-
ванный языковой системой и обусловлива-
емый ситуацией общения процесс переда-
чи или приёма сообщения»2. Известно, что  
аудирование − это рецептивный вид РД, име-
ющий ряд особенностей. Он так же, как и все 
другие виды РД, протекает поэтапно (этапы 
ориентировки, планирования, реализации и 
контроля). Критическим аудированием на-
зывается такой вид аудитивной деятельно-
сти, при котором реципиент осуществляет 
осмысление как собственной аудитивной 
деятельности (с точки зрения её успешности/
неуспешности, большей/меньшей способно-
сти к аудированию, оценивания и т. п.), так 
и воспринятой на слух информации (с точки 
зрения истинности/ложности, новизны/из-
вестности, согласия/несогласия и т. п.)3.

В основу разработки корпуса КРЗ по 
критическому аудированию ответов экзаме-
нуемых легли следующие положения.

2 Зимняя И. А. Психология обучения неродному 
языку. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с. 

3 Черепанова Л. В., Трофимова О. В. Обучение 
аудированию на уроках русского языка. – Чита: ЗабГГПУ, 
2012. – 218 с.
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Во-первых, подготовка к устному со-
беседованию должна вестись в двух направ-
лениях: специальное (целенаправленное) и 
попутное (в ходе работы над формировани-
ем других умений и способов действия). КРЗ 
на критическое аудирование разработаны 
для работы на консультациях или факуль-
тативных занятиях по подготовке к экзаме-
ну, а значит, реализуют, в первую очередь, 
специальное обучение. Специальные КРЗ 
направлены на работу по критическому слу-
шанию аудиозаписи ответов экзаменующих-
ся с целью осмыслить собственную аудитив-
ную деятельность (первый вектор работы) и 
воспринятую информацию (устный ответ на 
итоговом собеседовании по русскому язы-
ку) с точки зрения оценивания, соответствия 
критериям и требованиям к итоговому собе-
седованию (второй вектор работы).

Во-вторых, КРЗ на критическое ауди-
рование ответов экзаменующихся должны 
формировать у учащихся следующие умения 
и способы действия, которые соответствуют 
двум векторам работы.

Первый вектор работы − формирова-
ние у учащихся умений и способов действия 
в критическом осмыслении собственной  
аудитивной деятельности при прослушивании 
ответа экзаменующегося − представлен сле-
дующими умениями и способами действия: 

а) этап ориентировки и планирования 
аудирования: 

– умение воспринимать и понимать 
текст задания для слушания; 

– умение сконцентрироваться, вник-
нуть в задание и критерии его оценивания; 

– умение формулировать свои моти-
вы аудирования, ставить перед собой цели  
аудирования; 

– умение антиципации того, о чём бу-
дет говорить экзаменующийся, отвечая на 
вопросы собеседника-экзаменатора; 

– умение планировать течение аудиро-
вания, фиксировать необходимую информа-
цию с помощью краткой записи, графических 
условных обозначений;

б) этап реализации (непосредственный 
момент аудирования):

– умение не отступать от текста зада-
ния по слушанию; 

– умение не обращать внимание на ме-
шающие факторы извне в момент непосред-
ственного восприятия на слух; 

– умение аудировать, не отступая от 
поставленной цели; 

– умение сопоставлять предполагае-
мое, спрогнозированное до слушания содер-
жание ответа экзаменующегося с тем, что 
звучит во время аудирования; 

– умение делать пометки, фиксировать 
примечания графически;

в) этап контроля результатов: 
– умение следить за выполнением за-

дания по слушанию; 
– умение проводить анализ, давать 

оценку своим способностям не только приго-
товиться к аудированию, настроиться на про-
цесс слушания, но и не отвлекаться по ходу 
деятельности слушания; 

– умение проанализировать и оценить, 
достигнуты ли цели слушания; 

– умение осмыслять и контролировать 
способность предвосхищения, анализиро-
вать причины неудачного прогнозирования 
перед восприятием звучащего ответа;

– умение осмыслять и контролировать, 
а также корректировать умение делать по-
метки, фиксируя замечания, делая соответ-
ствующие пометки в процессе аудирования; 

– умение сопоставлять свои итоги ра-
боты с результатами такой же работы других, 
участвующих в выполнении задания; 

– умение проводить анализ и сопо-
ставлять полученные результаты с чужими, а 
также делать выводы, корректируя свою дея-
тельность аудирования в дальнейшем.

Второй вектор работы − формирова-
ние у учащихся умений и способов действия 
по критическому осмыслению воспринимае-
мого на слух ответа экзаменующегося − пред-
ставлен следующими умениями и способами 
действия:

а) этап ориентировки и планирования 
действия (аудирования): 

– умение вспомнить (или изучить), вы-
брать нужное, актуализировать материал 
контрольно-измерительных материалов (да-
лее − КИМ), знание которого поможет оце-
нить звучащий ответ; 

– умение восстановить, вспомнить, ак-
туализировать свои знания о требованиях к 
ответу на устном итоговом собеседовании 
(содержание, структура, средства);

– умение приготовиться к критическому 
восприятию звучащего ответа экзаменуемого;

б) этап реализации (осуществления  
аудирования): 

– умение соотносить и сравнивать зву-
чащий ответ с данными КИМов и критериями 
оценивания; 
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– умение устанавливать соответствие 
звучащего ответа критериям оценивания;

в) этап контроля результатов: 
– умение развёрнуто и аргументиро-

ванно оценивать прослушанный ответ; 
– умение создавать памятку ответив-

шему участнику итогового собеседования, 
поэтапно указывая на ошибки и предполагая 
их причину.

В-третьих, КРЗ должны учитывать осо-
бенности учебной и речевой аудитивной дея-
тельности, её фаз и этапов и соответствовать 
требованиям системно-деятельностного и 
рефлексивного подходов. Так, Н. В. Елухи-
на [5, с. 20] предлагает следующую систему 
заданий по обучению аудированию: 1) до 
прослушивания текста; 2) в процессе про-
слушивания; 3) после прослушивания. От-
метим, что все приёмы рассматриваются 
методистом в соответствии с названными 
этапами. На наш взгляд, данный подход яв-
ляется эффективным, т. к. в нём учтены пси-
хофизиологические особенности аудирова-
ния как деятельности.

На этапе ориентировки предлагает-
ся задание по первому направлению − про-
слушать ответ экзаменуемого и дать оценку 
в соответствии с критериями оценивания, по 
второму направлению – оценить своё умение 
слушать.

На этапе планирования деятельности 
критического аудирования в рамках первого 
направления предлагается изучить критерии 
оценивания всех частей итогового собесе-
дования1. На этом же этапе определяется 
последовательность действий учащихся, на-
правленных на восприятие и критическое ос-
мысление звучащих ответов. 

В качестве ведущих мы выделяем сле-
дующие действия: 

– ещё раз перечитай критерии оцени-
вания; 

– настройся на внимательное слуша-
ние аудиозаписи ответа; 

– соотноси то, что ты слышишь, с со-
держанием, структурой ответа и критериями 
оценивания;

– не забывай делать пометки в оценоч-
ном листе;

1 Демонстрационный вариант итогового со-
беседования по русскому языку для 9 классов [Элек-
тронный ресурс]. – М.: Федер. ин-т пед. измерений, 
2018. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 
10.09.2018).

– помни, что тебе надо будет дать не 
только аргументированную оценку услышан-
ного ответа, но и сформулировать памятку 
для отвечавшего.

В рамках второго вектора работы на 
этапе планирования школьнику предлагается 
выбрать вид слушания, которым необходимо 
будет воспользоваться, понять инструкцию к 
заданию, настроиться на слушание (сосре-
доточиться, вдуматься в формулировку во-
проса), спрогнозировать содержание ответа, 
приготовиться к фиксации информации.

На этапе реализации осуществляет-
ся восприятие и критическое осмысление 
ответа и собственной аудитивной деятель-
ности. В момент звучания аудиозаписи про-
исходит процесс критического восприятия 
информации, когда слушающему школьнику 
необходимо оценить звучащее чтение тек-
ста, сопоставить материал монологического 
высказывания и беседы (тематического диа-
лога) с материалом КИМа, выяснить соответ-
ствие звучащей информации тексту, который 
дан для чтения, оценить полноту ответа, сте-
пень осознанности и понимания говоримого, 
а также языковое оформление ответов. 

В рамках второго вектора работы 
школьнику необходимо следовать инструк-
ции к заданию, не отвлекаться от процесса 
восприятия на слух, слушать в соответствии 
с поставленной целью, соотносить содержа-
ние спрогнозированного до слушания с со-
держанием, воспринимаемым во время слу-
шания, а также фиксировать информацию 
разными способами.

Важнейшим в данной работе является 
этап контроля. На этом этапе учащиеся в 
рамках первого вектора работы по критиче-
скому аудированию не только анализируют и 
оценивают собственную аудитивную деятель-
ность с точки зрения следования инструкции 
к заданию, умения настраиваться на слуша-
ние и не отвлекаться в процессе слушания, 
анализировать и оценивать достижение цели 
слушания, способности антиципации (воз-
можные причины неуспешного прогнозиро-
вания), фиксировать информацию во время 
слушания, анализировать и сравнивать свои 
и чужие результаты аудитивной деятельности 
и в соответствии с этим корректировать свою 
аудитивную деятельность, но и дают развёр-
нутую оценку – рецензию ответа, анализиру-
ют ошибки и их причины, формулируют сове-
ты, создают памятки отвечающему (в рамках 
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второго вектора работы). Работа по анализу 
собственной аудитивной деятельности дви-
жет ученика к рефлексии, направленной на 
дальнейшее формирование умений критиче-
ского аудирования. Это, в свою очередь, ве-
дёт к более качественному рецензированию 
звучащих аудиозаписей, быстрому опреде-
лению ошибок и их причин и стремлению не 
допускать подобные ошибки в ходе собствен-
ного экзаменационного собеседования.

В-четвёртых, КРЗ должны соотносить-
ся, во-первых, с двумя векторами критиче-
ского аудирования (осмысление воспринято-
го на слух звучащего ответа экзаменуемого и 
собственной деятельности слушания такого 
ответа), во-вторых, с видами заданий ито-
гового устного собеседования по русскому 
языку (чтение текста вслух; пересказ текста 
с привлечением дополнительной информа-
ции; монологическое высказывание по одной 
из выбранных тем; диалог с экзаменатором- 
собеседником).

Представленные в данной статье КРЗ 
даны для примера. Они разработаны на базе 
методических рекомендаций по подготовке 
к итоговому собеседованию1 с использова-
нием аудиозаписи примеров устных ответов 
учащихся на экзамене и расположены в ста-
тье по группам, соответствующим классифи-
кации Н. В. Елухиной: до прослушивания, в 
момент прослушивания ответа и после дея-
тельности по аудированию [5, с. 20].

Подготовительные КРЗ, используемые 
до прослушивания ответа экзаменуемого

КРЗ 1.1. (Цель: познакомить учащихся 
со структурой устного итогового собеседо-
вания, помочь в оценке степени сложности 
выполнения данной работы, в соотнесении 
элементов содержания собеседования и 
баллов, которые можно получить в ходе ра-
боты). Изучите структуру ответа экзаменуе-
мого на итоговом собеседовании по русскому 
языку в 9-м классе (табл. 1) и ответьте на ряд 
вопросов. Свой ответ аргументируйте.

– Обратите внимание на уровень слож-
ности задания и максимальный балл за вы-
полнение задания. Подумайте, почему так 
считают разработчики КИМов? 

– Что бы вы предложили изменить, 
чтобы сделать работу выше или ниже по 
уровню сложности? 

1 Русский язык. Методические рекомендации по 
оцениванию выполнения заданий итогового собеседова-
ния по русскому языку / авт.-сост. И. П. Цыбулько, Т. Н. Ма- 
лышева. – М.:  Федер. ин-т пед. измерений, 2018. – 56 с. 

– Подумайте, какие элементы содер-
жания собеседования вызывают у вас бóль-
шую обеспокоенность? Почему? 

– Изучите максимальное количество 
баллов за каждый элемент содержания эк-
замена. Объясните, почему разработчики 
материалов именно так их распределили по 
элементам содержания? С чем это связано?

Таблица 1
Структура ответа экзаменуемого на итоговом 

собеседовании по русскому языку 
в 9-м классе (базовый уровень сложности)

№
Элементы 
содержания 

экзамена Ур
ов

ен
ь 

сл
ож

но
ст

и 
за

да
ни

я

Б
ал

л

1 1-й этап: чтение 
текста вслух Б 2

2

2-й этап: пересказ 
текста с привлечени-
ем дополнительной 
информации

Б 2

3
3-й этап: устное 
монологическое 
высказывание

Б 2

4 4-й этап: участие 
в диалоге Б 3

5 Соблюдение норм 
литературного языка 5

КРЗ 1.2. (Цель: познакомить учащихся 
с системой оценивания работы, указав на её 
особенности. В частности, необходимо ука-
зать на двухчастную методику оценивания 
речевого оформления всей работы в целом). 
Внимание! Для работы вам дан перфориро-
ванный тест. Познакомьтесь с критериями 
оценивания устного итогового собеседова-
ния по русскому языку для девятиклассников. 
Обратите внимание, что каждый блок оцени-
вается своим количеством баллов и имеет 
свои критерии. Изучите их подробно и запол-
ните пропуски в следующем тексте (это могут 
быть как слова, так и цифры). При работе с 
текстом можно пользоваться карандашом и 
распечатанными критериями оценивания.

Первая часть собеседования посвяще-
на выразительному чтению. Чтение оценива-
ется по двум критериям: интонация и …. За 
соответствие интонации произносимого тек-
ста пунктуационному рисунку учащийся по-
лучает … балл. Второй критерий − … − оце-
нивается по соответствию коммуникативной 
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задаче. Максимальное количество баллов, 
которое можно получить за выразительное 
чтение текста − … балла.

Второе задание посвящено … текста с 
включением … высказывания. Данная часть 
оценивается по … критериям. Первый крите-
рий отвечает за сохранение того же количе-
ства … в пересказе. Наличие/отсутствие … 
ошибок – это второй критерий в этой части. 
Третий критерий второй части отвечает за 
использование приведённого высказывания. 
Если оно приведено в пересказе … и …, то по 
критерию ставится … балл. Четвёртый кри-
терий отвечает за способы …. Если экзаме-
нуемый справился полностью, он получает 
максимальный по критерию балл – это …

Третье задание − … высказывание – 
оценивается по следующим критериям: 
выполнение … задачи, учёт условий … си-
туации, речевое … монологического выска-
зывания. 

Четвёртое задание − диалог − должно 
соответствовать двум условиям, чтобы быть 
успешным. Во-первых, соответствие … зада-
че, во-вторых, учёт условий … ситуации. В 
целом за это задание экзаменуемый может 
получить … балла.

Грамотность всего ответа в целом оце-
нивается следующим образом. 1-е и 2-е за-
дания (чтение текста и …) имеют общую шка-
лу оценивания. В соответствии с ней в этих 
заданиях проверяется соблюдение грамма-
тических, … и речевых норм. Кроме того, учи-
тываются искажения слов. По шкале оцени-
вания не допускается ни одного искажения. В 
целом, за грамотность в первых двух задани-
ях можно получить … балла.

Речевое оформление 3-го и 4-го зада-
ния оценивается также общей шкалой оцени-
вания. Как и в 1-м, и 2-м задании проверяется 
соблюдение …, орфоэпических и … норм. Но 
в отличие от предыдущей шкалы, 4-й крите-
рий посвящён в целом речевому оформле-
нию монологического высказывания и диа-
лога-беседы. Если речь в целом отличается 
богатством и точностью …, используются … 
синтаксические конструкции, то по данному 
критерию можно получить 1 балл.

Таким образом, за всю работу можно 
получить 19 баллов. Это максимум. Зачёт 
экзаменуемому выставляется при условии 
набора … и более баллов.

Для удобства использования данной 
КРЗ в учительской практике приведём ключи 
ответов к данному тексту: 

1-й абзац − темп чтения, 1, темп, 2; 
2-й абзац − пересказу, приведённого, 4, 

микротем, фактических, уместно и логич-
но, 1, цитирования, 4; 

3-й абзац − монологическое, коммуни-
кативной, речевой, оформление; 

4-й абзац – коммуникативной, рече-
вой, 2; 

5-й абзац – пересказ, речевых, 4; 
6-й абзац − грамматических, речевых, 

словаря, разнообразные; 
7-й абзац – 10.
КРЗ 1.3. (Цель: повторить типы рече-

вых ошибок, которые наиболее часто встре-
чаются в речи учащихся, отработать умение 
не только идентифицировать тип ошибки, но 
и исправлять их в соответствии с нормами 
современного русского литературного язы-
ка). В ходе проведения итогового собесе-
дования (на разных его этапах) учащимися 
были допущены следующие типичные рече-
вые ошибки:

– употребление слова в несвойствен-
ном ему значении;

– неразличение оттенков значения, 
вносимых в слово приставкой и суффиксом;

– неразличение синонимичных слов;
– употребление слов иной стилевой 

окраски;
– неуместное употребление эмоцио-

нально-окрашенных слов и фразеологизмов;
– неоправданное употребление про-

сторечных слов;
– нарушение лексической сочетаемости;
– употребление лишних слов, в том 

числе плеоназм;
– употребление однокоренных слов в 

близком контексте (тавтология);
– неоправданное повторение слова;
– бедность и однообразие синтаксиче-

ских конструкций;
– неудачное употребление местоимений.
Рассмотрите примеры подобных оши-

бок, приведённых ниже, и попытайтесь рас-
пределить их по названным выше типам 
ошибок. Проанализируйте тип ошибки, свой 
ответ аргументируйте. Исправьте предложе-
ния с ошибками и запишите верный вариант. 
Проведите обязательную проверку в классе.

 Подумайте, какие из данных ошибок 
типичны для вас? Для ваших одноклассни-
ков? В семье?

1. Зрители были шокированы хорошим 
выступлением артистов. 

Идея разворачивается на продолже-
нии всего сочинения.
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2. Его отношение к этому вопросу не 
поменялось.

Были введены эффектные правила.
3. В конечном абзаце ученик использу-

ет градацию.
4. Писатель, освещая эту проблему, 

старается направить читателей немного в 
другую колею.

5. Куприн то и дело прибегает к ис-
пользованию антитезы и метафор.

6. Этим чиновникам всегда удаётся 
объегорить избирателей.

7. Писатель увеличивает впечатле-
ние. Писатель использует художественные 
особенности (вместо средства).

8. Прелесть природы поэт передаёт 
нам с помощью художественных приёмов. 
Молодой юноша, очень прекрасный.

9. В его рассказе рассказывается о 
прошедших концертах.

10. Герой повести не задумывается 
над своим проступком. Герой даже не пони-
мает всей глубины содеянного.

11. Когда автор приехал в редакцию, 
его вызвал главный редактор. Когда они по-
беседовали, писатель поехал в отель.

12. Этот рассказ написал М. Горький. Он 
относится к художественному стилю. У меня 
тут же появилась картинка в своих мечтах.

КРЗ 1.4. (Цель: способствовать форми-
рованию умения в составлении и подготовке 
бланка для оценивания ответа). Изучите кри-
терии оценивания итогового собеседования 
(см. демонстрационный вариант собеседова-
ния). Обратите внимание на ошибки, которые 
могут привести к потере баллов. Приготовьте 
таблицу для синхронного оценивания ответа 
учащегося (табл. 2). Подумайте, как сделать 
ваше слушание эффективным.

Таблица 2
Таблица для записи баллов 
при прослушивании ответов

Критерии

Б
ал

лы Примечания

ИЧ – интонация чтения

ТЧ – темп чтения

П1 – сохранение микротем 
при пересказе

П2 – соблюдение факто-
логической точности при 
пересказе

П3 – работа с высказыва-
нием

П4 – способы цитирования

Грамматические нормы

Орфоэпические нормы

Речевые нормы

Искажения слов

М1 – выполнение комму-
никативной задачи моно-
логического высказывания

М2 – учёт условий 
речевой ситуации

М3 – речевое оформление 
монологического высказы-
вания

Д1 − выполнение коммуни-
кативной задачи диалоги-
ческого высказывания

Д2 – учёт условий речевой 
ситуации диалога (беседы)

Грамматические нормы

Орфоэпические нормы

Речевые нормы

Речевое оформление

КРЗ 1.5. (Цель: актуализировать знания 
о формах речи (монолог и диалог) и их осо-
бенностях, способствовать умению развёрну-
то отвечать перед аудиторией). Прочитайте 
материалы о диалогической и монологиче-
ской речи и речевой ситуации в «Методиче-
ских рекомендациях по оцениванию выпол-
нения заданий итогового собеседования по 
русскому языку» (авт.-сост. И. П. Цыбулько, 
Т. Н. Малышева). Подумайте, как можно ис-
пользовать данные сведения, чтобы улуч-
шить результаты собеседования? Приготовь-
тесь рассказать об этом в классе.

КРЗ 1.6. (Цель: актуализировать зна-
ния о видах речи (устной и письменной) и их 
особенностях с целью научиться оценивать 
чужую речь и составлять собственные вы-
сказывания с учётом данных особенностей). 
Прочитайте данный ниже текст о письменной 
и устной речи. Обратите внимание на отли-
чия этих форм речи. Подумайте и ответьте: 
как особенности устной речи повлияли на 
разработку и внедрение нового вида экза-
мена? Какие особенности устной речи могут 
повлечь потерю баллов за собеседование? 
Почему? Приготовьтесь рассказать об этом в 
классе.
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Текст для чтения и анализа
Речь бывает устной и письменной. Эти 

формы имеют ряд отличий. По механизму 
порождения письменная речь обдуманная и 
подготовленная. А устная имеет линейный 
характер развёртывания, она чаще всего 
спонтанна. Есть отличия и в особенностях 
восприятия. Письменная речь возникает при 
чтении, а значит, есть возможность вернуть-
ся к прочитанному и переосмыслить. Устная 
речь возникает при произнесении, поэтому 
возможно только однократное восприятие. 

Кроме того, при создании письменной 
речи требуется соблюдение всех языковых 
норм. При создании устной речи – основное 
правило – это соблюдение орфоэпических 
норм. В ней допустимы оговорки. 

Письменная и устная речь имеют лек-
сические и грамматические особенности. 
Так, в письменной речи предпочтительно 
использование литературного языка, нали-
чие сложных синтаксических конструкций. В 
устной речи могут присутствовать нелитера-
турные элементы, предложения отличаются 
своей простотой в построении.

В устной речи велика роль невербаль-
ных средств общения. Здесь «работают» и 
интонация, и мимика, и жесты. В письменной 
речи роль невербальных факторов невысока.

Устная речь используется в разговор-
ной сфере, а сфера употребления письмен-
ной речи – книжная.

И наконец, последнее отличие – ис-
пользуемая форма речи. Для письменной 
речи это монолог, для устной − и монолог, и 
диалог.

КРЗ, решаемые в процессе прослушивания 
ответа экзаменуемого

КРЗ 2.1. (Цель: настроить учащихся  
на процесс аудирования, актуализировав 
особенности критического слушания). При-
готовьтесь к внимательному слушанию. Пом-
ните, что для качественной оценки услы-
шанного необходимо контролировать свои 
действия, не отвлекаться. В процессе рабо-
ты по аудированию необходимо ориентиро-
ваться на заготовленные ранее таблицы для 
занесения баллов и комментариев. Помните, 
что по окончании аудирования вам будет не-
обходимо аргументировать выставленные 
вами баллы на каждом этапе собеседования.

КРЗ 2.2. (Цель: формировать у уча-
щихся умение графического сопровождения 
критического аудирования). Прослушайте 

ответ учащегося1. Старайтесь оценивать все 
задания итогового собеседования ученика по 
ходу слушания. Делайте пометки. Пользуй-
тесь критериями оценивания и таблицей для 
оценивания. 

КРЗ, решаемые 
после аудитивной деятельности
КРЗ 3.1. (Цель: формировать умение 

пересматривать и расшифровывать соб-
ственные записи, обобщать результаты). 
Обратитесь к своим записям, которые вы де-
лали по ходу слушания. Пересмотрите всё, 
выставьте окончательный балл за каждый 
вид работы (чтение, пересказ, монолог, диа-
лог) по каждому критерию.

КРЗ 3.2. (Цель: формировать умение 
аргументированно оценивать прозвучавший 
ответ, сопоставлять результаты оценивания 
и определять причину несоответствия (если 
оно есть)). Приготовьтесь аргументировать 
выставленные вами баллы. Сравните своё 
оценивание с оценками других учащихся и 
экспертом. Есть ли расхождения? Чем они 
обусловлены?

КРЗ 3.3. (Цель: формировать умение 
обобщать результаты устного ответа и со-
ставлять памятку с советами по исправлению 
ошибок; развивать способность к рефлексии 
и планированию собственных действий). 
Разработайте памятку для учащегося, ответ 
которого вы слушали. Подумайте, какой план 
взять для её содержания (с чего начнёте, чем 
закончите; на что обратите наибольшее вни-
мание). 

КРЗ 3.4. (Цель: формировать у учащих-
ся способность к рефлексии и самооценке 
собственной деятельности и её результата, и 
при необходимости – к её коррекции). Оце-
ните свою аудитивную деятельность и её 
результат. Всё ли вас устраивает? Почему? 
Ответ аргументируйте.

КРЗ 3.5. (Цель: формировать у уча-
щихся способность к рефлексии, самооценке 
собственной аудитивной деятельности и её 
результата и прогнозировании собственных 
действий в ходе подготовки и реализации 

1 Банк аудиозаписей устных ответов для трени-
ровки экспертов на электронном носителе. Приложение 
к «Методическим рекомендациям по оцениванию вы-
полнения заданий итогового собеседования по русскому 
языку» [Электронный ресурс] / авт.-сост. И. П. Цыбулько, 
Т. Н. Малышева. – Режим доступа: http://www.4ege.ru/
gia-po-russkomu-jazyku/56061-metodicheskie-materialy-
po-itogovomu-sobesedovaniyu-po-russkomu-yazyku.html 
(дата обращения: 14.07.2018).
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устного собеседования). Подумайте и ответь-
те на вопрос: для чего важно уметь слушать? 
Чем это умение может помочь вам на устном 
собеседовании?

Заключение. Появление новой фор-
мы экзамена по русскому языку в основной 
школе мобилизовало учащихся и учителей, 
заставив в очередной раз обратиться к тре-
бованиям стандартов, новым методикам и 
технологиям, приёмам работы по подготовке 
учащихся к экзамену.

КРЗ, представленные выше, − попытка 
способствовать успешной подготовке девя-
тиклассников к итоговому собеседованию. В 
предлагаемых материалах ценным являет-

ся практико-ориентированность, апробиро-
ванность и занимательный характер пред-
лагаемых КРЗ. Звучащие в классе ответы 
сверстников снимают многие страхи, делают 
работу по критическому аудированию увле-
кательной, интересной, а самое главное – 
формируют рефлексию у учащихся. 

На наш взгляд, ценность предложен-
ной идеи использования такого рода КРЗ при 
подготовке к экзамену заключается в том, что 
КРЗ, описанные в статье, можно наполнить 
любым конкретным содержанием по необхо-
димости, с учётом пожеланий учителя и уча-
щихся. Кроме того, данные КРЗ способствуют 
реализации ведущих подходов в обучении.
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of the article has applied the above mentioned groups of the tasks to the training process purposely. 
In conclusion the author denotes the necessity of the 9-grade student training for the speaking part 
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Проблема обучения аудированию школьников на уроках русского языка: 
состояние и перспективы

Место аудирования как вида речевой деятельности, его значение в жизни человека и в 
учебно-познавательной деятельности школьника определяют одну из важнейших целей обуче-
ния русскому языку на современном этапе. Неразработанность методов и технологий обучения 
школьников разным видам аудирования речи, в том числе учебно-научной, актуализирует дан-
ную проблему в методике обучения русскому родному языку. Цель статьи: проанализировать 
состояние разработанности теории и практики обучения школьников аудированию в лингво-
дидактике, охарактеризовать направления исследований в методике обучения русскому род-
ному языку; обосновать необходимость разработки системы обучения школьников аудирова-
нию учебно-научной речи. Исследование проводилось методами моделирования, анализа и 
синтеза при описании состояния владения школьниками аудитивными умениями и выявлении 
степени разработанности проблемы обучения школьников аудированию учебно-научной речи; 
абстрагирования, конкретизации и моделирования при выявлении перспектив исследования. 
Для выявления состояния владения школьниками аудитивными умениями и степени разра-
ботанности проблемы обучения школьников аудированию при обучении языкам, в том числе 
учебно-научной речи при обучении русскому родному языку, исследовались научные труды 
лингводидактов. Это позволило выявить наиболее разработанные направления и лакуны в 
исследованиях. Установлено, что к наименее разработанным относится создание целостных 
систем обучения аудированию, в том числе учебно-научной речи. В статье представлены ста-
тистические данные анализа осуществлённых исследований, подтверждающие результаты те-
оретического исследования методической литературы в исследуемом аспекте, и обоснована 
необходимость создания системы обучения школьников на уроках русского языка аудированию 
учебно-научной речи.

Ключевые слова: aудирование как вид речевой деятельности, система обучения ауди-
рованию, аудитивные умения, коммуникативная компетенция

1 Л. В. Черепанова – основной автор, собирает, анализирует, систематизирует материалы исследования и 
оформляет статью.

2 Н. Е. Ячменева собирает, анализирует, систематизирует материалы исследования.

Введение. Умение воспринимать ин-
формацию на слух и перерабатывать её 
(аудировать) – одно из важнейших мета-
предметных умений, без владения которым 
невозможна жизнь человека и обучение. 
Степень владения этим умением во многом 
определяет успешность человека в жизни и 
профессии. Установлено, что 70 % бодрство-
вания человек проводит в речевом общении, 

из них 45 % – слушая. Особенностью аудиро-
вания является то, что им человек овладевает 
с рождения, поэтому осознанное слушание 
является базовым в обучении говорению, чте-
нию и письму. Поэтому не случайно данному 
виду речевой деятельности стали уделять 
внимание и задача обучения школьников эф-
фективному аудированию стала одной из важ-
нейших. Об этом говорят следующие факты:
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1. В Федеральном компоненте Госу-
дарственного стандарта общего образования 
по русскому языку на второй ступени обуче-
ния (2004 г.)1 был подчёркнут метапредмет-
ный характер аудирования. Это проявилось в 
представлении содержания обучения на двух 
уровнях: общепредметном и предметном. На 
общепредметном уровне аудитивные уме-
ния входят в качестве важнейших в три вида 
деятельности: познавательную, информаци-
онно-коммуникативную и рефлексивную.

На предметном уровне содержание 
обучения аудированию представлено в пе-
речне знаний, умений, навыков и способов 
деятельности, которые необходимы школь-
нику не только непосредственно в ауди-
тивной деятельности, но и в других видах 
деятельности, составляющих как коммуника-
тивную, так и лингвистическую, языковую и 
культуроведческую компетенции.

Таким образом, на уровне содержания 
предмета «русский язык» обучение аудиро-
ванию представлено во всех четырёх компе-
тенциях.

2. «Портрет выпускника основной шко-
лы» в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО) второго 
поколения (2011 г.)2 содержит такие характе-
ристики выпускника, которые опосредованно 
или напрямую связаны с владением аудиро-
ванием. Например, «активно и заинтересо-
ванно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества»: без слухового 
восприятия познание мира невозможно, так 
же, как невозможно без этого вида РД умение 
учиться, осознавать «важность образования 
и самообразования для жизни и деятельно-
сти», «организовывать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками;  работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение».

3. Одним из предметных результатов 
изучения предметной области «Филология» 

1 Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования: сб. нормативных док. 
Русский язык / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2004. – 96 с.

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования [Электрон-
ный ресурс]. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.
standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=2588 (дата обра-
щения: 07.09.2018).

согласно ФГОС ООО второго поколения 
(2011 г.)3 признано владение видами рече-
вой деятельности (аудированием, чтением, 
говорением и письмом), обеспечивающими 
«эффективное овладение разными учебны-
ми предметами и взаимодействие с окружа-
ющими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкуль-
турного общения».

 Всё это определило цель данного ис-
следования: проанализировать состояние 
разработанности теории и практики обучения 
школьников аудированию в лингводидактике, 
охарактеризовать направления исследова-
ний в методике обучения русскому родному 
языку; обосновать необходимость разработ-
ки системы обучения школьников аудирова-
нию учебно-научной речи.

Материалы и методы. Описание 
состояния владения школьниками ауди-
тивными умениями и разработанности про-
блемы обучения школьников аудированию 
учебно-научной речи проводилось методами 
моделирования, анализа и синтеза; выявле-
ние перспектив – абстрагирования, конкрети-
зации и моделирования.

Результаты исследования. Иссле-
дования, включающие анкетирования, кон-
трольные срезы, проведённые с целью вы-
явления состояния обученности школьников 
осознанному аудированию (Л. В. Черепано-
ва, О. В. Трофимова и др.), доказали необ-
ходимость дальнейших исследований в этом 
направлении. 

Так, анкетирование позволило выя-
вить, что: 

1) 91,7 % обучающихся понимают раз-
ницу между словами СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ, 
между процессом слушания и его результа-
том и осознают необходимость умения осоз-
нанно воспринимать научную речь учителя;

2) 95,7 % обучающихся отчётливо по-
нимают, что люди слушают, чтобы знать, по-
лучать и понимать информацию;

3) 41,6 % обучающихся понимают, что 
такое критическое аудирование и насколько 
прочно от него зависит результат их обучения;

4) 70,8 % обучающихся понимают важ-
ность воспринимать информацию критиче-
ски, но лишь 41,6 % могут объяснить, для 
чего это необходимо;

3 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования [Электрон-
ный ресурс]. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.
standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=2588 (дата обра-
щения: 07.09.2018).
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5) большинство обучающихся не име-
ют представления о том, что слушание, в том 
числе критическое или осознанное, является 
сложным процессом, во многом отвечающим 
за качество усвоения научной информации.

Анализ проведённого контрольного сре-
за, включающего выполнение заданий после 
двукратного прослушивания читаемого учи-
телем учебно-научного текста, показал, что  
81,8 %,правильно выбрали из предложенных 
трёх вариантов заглавий 18,2 % не смогли 
правильно выделить из ряда предложенных 
заглавие, более точно отражающее тему тек-
ста. Правильно выбрали из предложенных 
формулировок главной мысли 43,2 % респон-
дентов, 56,8 % правильно выполнить задание 
не смогли. Правильно определить количество 
смысловых частей в тексте смогли 16 % опро-
шенных. Составили план, количество пунктов 
которого и наименования их соответствовали 
количеству смысловых частей и их содержа-
нию, 59,1 % учащихся. Показательно то, что 
анализ выполнения второго, третьего и чет-
вёртого заданий обнаружил: только 11,2 % 
респондентов правильно определили количе-
ство смысловых частей, озаглавили их, сфор-
мулировав основную мысль текста. 

Всё это свидетельствует о том, что обу- 
чение аудированию учебно-научной речи – 
актуальная проблема, требующая создания 
такой системы, которая бы позволила учите-
лю эффективно обучать школьников данно-
му виду РД.

С целью выявления отсутствующих, но 
необходимых, на наш взгляд, звеньев систе-
мы обучения школьников аудированию учеб-
но-научной речи нами был проведён анализ 
методической литературы. 

Следует отметить, что впервые вопросы 
обучения аудированию были подняты, разра-
ботаны и описаны в методике преподавания 
иностранных языков, в том числе русского как 
неродного. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что методисты иностранных языков, стал-
киваясь с трудностями обучения аудированию, 
чётко понимали важность этой проблемы, в от-
личие от методистов обучения русскому родно-
му языку. К наиболее значимым можно отнести 
работы таких исследователей, как И. Л. Бим1 , 
Н. И. Гез [6], Н. В. Елухина [7; 8], З. А. Кочкина 
[12], С. К. Кукушкина [13], В. Ф. Сатинова [19], 
Г. П. Шарапкина [28] и др.

1 Бим И. Л. Теория и практика обучения немецко-
му языку в средней школе: проблемы и перспективы. – 
М.: Просвещение,1988. – 256 с.

К числу наиболее разработанных во-
просов можно отнести: а) определение ауди-
тивных умений (Н. И. Гез [6], Н. В. Елухина 
[7; 8], Г. Н. Шарапкина [28] и др.); б) создание 
систем упражнений для обучения аудирова-
нию на разных этапах (Н. И. Гез [6], Н. В. Елу-
хина [7; 8] и др.); в) определение критериев 
отбора учебных текстов для обучения ауди-
рованию (Н. В. Елухина, Е. В. Мусницкая [9], 
Г. В. Клименко [27] и др.); г) методика органи-
зации аудитивной деятельности (Г. Н. Сал-
товская [18] и др.).

В методике обучения русскому родно-
му языку, несмотря на то, что обучение ауди-
рованию родной речи как виду РД в качестве 
цели появилось лишь в 1993 г., проблема 
обучения аудированию поднималась уже на 
заре зарождения методической науки, одна-
ко в качестве самостоятельной долгое время 
не ставилась. Так, Ф. И. Буслаев, определяя 
«правила» преподавания отечественного 
языка, заключающиеся в том, что «...язык 
должен преподаваться... практическими при-
мерами, то есть сообщением ученику понят-
ного и полезного...»2, замечал, что важную 
роль в таком преподавании играет развитие 
практической способности, «состоящей в 
том, чтобы понимать выраженное формами 
речи»3. 

Кроме Ф. И. Буслаева, в дореволюци-
онной методике о необходимости обучения 
слуховому восприятию писал К. Д. Ушин-
ский. Он считал, что развитие детей, особен-
но на первых этапах обучения, невозможно 
без формирования и развития способностей 
воспринимать на слух информацию. В свя-
зи с этим уже на первых порах необходимо 
«приучить детей... слушать внимательно, а 
потом усваивать и передавать слышанное»4. 
Внимание К. Д. Ушинский считал условием 
успешного овладения слушанием и не толь-
ко определил значение внимания, но и опи-
сал средства, развивающие произвольное 
внимание. Это, во-первых, средства усиле-
ния впечатления (повышение или понижение 
голоса; выделение при помощи логического 
ударения важных, опорных слов; средства 
наглядности, а также тишина и отсутствие 
предметов, отвлекающих внимание). Во-вто-

2 Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного 
языка: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1992. – С. 55.

3 Там же.
4 Ушинский К. Д. Родное слово. Книга для уча-

щих. Приложение. О классических рассказах вообще и 
библейских в особенности // Избранные педагогические 
сочинения. – М., 1974. – Т. 2. – С. 331. 
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рых, это средства требования внимания 
(обращения; задания, активизирующие вни-
мание: вопросы, неоконченные фразы, про-
должить которые должны ученики; ошибки, 
которые должны быть исправлены ученика-
ми; повторение учащимися сказанного учите-
лем или другими учениками; невербальные 
средства: жесты, мимика учителя). В-третьих, 
средства устранения причин рассеянности: 
физических (общая усталость, переутом-
ление в результате однообразных учебных 
действий, жара в непроветриваемом классе), 
нравственных (монотонность в речи учителя, 
неэмоциональность). В-четвёртых, средства 
занимательности, внутренней и внешней.

Помимо этого, К. Д. Ушинским были 
определены методы, которыми учитель мо-
жет развивать слуховое восприятие. К ним 
относятся «изустный» рассказ учителя и 
беседа по содержанию прослушанного рас-
сказа. Беседу К. Д. Ушинский рекомендует 
выстраивать таким образом, чтобы сначала, 
отвечая на вопросы, дети передали бы глав-
ное, а затем вопросы требовали бы выясне-
ния деталей. Эти правила построения бе-
седы по содержанию прослушанного текста 
являются главными и в настоящее время. По 
сути, это обучение глобальному и детально-
му аудированию.

Одними из первых в советской пе-
дагогике заговорили об обучении слуша-
нию на уроках русского языка К. Б. Бархин, 
Е. С. Истрина1, А. П. Болтунов2 . К. Б. Бархин 
и Е. С. Истрина связывали обучение слуша-
нию с обучением письму в ходе диктовок. У 
А. П. Болтунова проблеме слушания посвя-
щена не одна работа. Так, в статье «Слуша-
ние и чтение в процессе обучения» раскрыты 
базовые вопросы теории и практики обуче-
ния аудированию: предмет и цели слушания, 
проблема взаимосвязи процессов усвоения 
знаний и аудирования, особенности, досто-
инства и недостатки сложившейся в то время 
практики обучения слушанию, компоненты 
слушания как деятельности, а также приёмы 
обучения слушанию.

В трудах учёного слушание представ-
лено как важнейшая учебная операция, от 
которой зависит успешность как обучения 
(«учебной работы»), так и самого ученика в 

1 Бархин К. Б., Истрина Е. С. Методика русского 
языка в средней школе. – М.: Учпедгиз, 1934. – 263 с.

2 Болтунов А. П. Слушание и чтение в процессе 
обучения. – Л.: Ленингр. городской ин-т усовершенство-
вания учителей, 1945. – 65 с.  

целом. Слушание в школе, по А. П. Болту-
нову, – это специфический вид восприятия 
учебного материала, неразрывно связанный 
с умственной деятельностью, направленной 
на усвоение знаний. Наряду с внутренней 
активностью к числу обязательных компо-
нентов слушания А. П. Болтунов относит: «…
мотивацию умственной деятельности – субъ-
ективный источник самой сосредоточенности 
сознания; осознание задачи, определяющее 
направленность сознания; владение раци-
ональной методикой, обеспечивающее пра-
вильное контекстное и структурное понима-
ние; самоучёт, позволяющий своевременно 
исправлять указания и ошибки в понимании. 
Только учёт всех указанных компонентов мо-
жет обосновать эффективное руководство 
учебным слушанием»3. Нетрудно заметить, 
что учёный хорошо понимал метапредмет-
ный характер аудитивной деятельности, рас-
сматривал аудирование как деятельность, 
компонентами которой являются, помимо 
слухового восприятия, мотивация, постанов-
ка задачи, самоконтроль. Всё это актуально 
и в наше время.

Интересен подход учёного к выделе-
нию этапов слушания, которые он  соотно-
сит с этапами процесса усвоения знаний: 
«Процесс усвоения знаний включает в себя 
моменты восприятия, осмысливания, закре-
пления и применения»4. Соответственно и в 
учебном слушании исследователь выделяет 
эти же этапы. 

Говоря о проблеме обучения слушанию 
на уроках, А. П. Болтунов выделил следующие 
особенности слушания: во-первых, слушание 
само по себе недостаточно (оно взаимосвяза-
но с другими видами РД), но, во-вторых, как 
специфическая учебная операция оно долж-
но занимать особое место в процессе обуче-
ния. Учёный предложил методические пути, 
которые могут лечь в основу организации и 
руководства учебным слушанием: система-
тическое повышение требований к умению 
слушать, текущий контроль понимания, мето-
дический анализ недостатков и достоинств по-
следнего с опирающимися на него выводами. 
Таким образом, ещё в 30–40-е годы XX века 
психологом А. П. Болтуновым была поставле-
на и частично решена проблема целенаправ-
ленного обучения аудированию. 

Попытка выделить приёмы обучения 
слушанию – большой шаг в развитии методи-

3 Там же. – С. 61.
4 Там же. – С. 5.
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ки обучения аудированию. Однако психолог 
сделал упор не столько на обучение, сколько 
на «руководство слушанием». 

Сегодня в современной практике обу- 
чения эти идеи учёного до сих пор не реали-
зовались в полной мере. На протяжении де-
сятилетий XX века в методике обучения рус-
скому родному языку было принято считать, 
что специально и целенаправленно обу- 
чать детей аудированию на родном языке нет 
необходимости. Поэтому сегодня можно на-
блюдать некоторый «перекос» в разработке 
методик обучения видам РД: если методики 
обучения письму, чтению и говорению раз-
работаны достаточно полно и представле-
ны как в нормативных документах, так и в 
учебно-методических комплексах различных 
авторов как система, то методика обучения 
аудированию на родном языке находится в 
стадии становления. 

Вторая половина XX века ознаменова-
лась появлением отдельных работ, в которых 
решались локальные вопросы, связанные с 
повышением эффективности аудитивной де-
ятельности школьников.

Так, Т. А. Ладыженская1 писала о необ-
ходимости проводить обучение слушанию в 
связи с развитием устной речи (говорения), в 
частности с развитием речевого слуха. Вопро-
сы, связанные с развитием речевого слуха, в 
том числе техники слушания, можно отнести к 
наиболее разработанным проблемам методи-
ки преподавания русского языка как родного. 
Можно выделить следующие направления, 
по которым проведены исследования:

1. Работа над интонацией (в том чис-
ле в связи с изучением синтаксиса и пункту-
ации). (Работы С. И. Львовой [15], В. Н. Га-
лимовой [5] и др.). Исследователи считают, 
что умение понять интонацию как средство 
выражения смысла поможет учащимся адек-
ватно воспринять услышанное, а владение 
элементами русской интонации (логическим 
ударением, паузами, темпом и мелодикой 
речи) – наиболее целесообразно передать 
смысл сказанного.

2. Методика использования звукоза-
писи. (Работы Л. М. Зельмановой, П. Ф. Ив-
ченкова [10] и др.). Учёными разработана и 
описана методика работы со звучащим худо-
жественным текстом. Она включает упражне-
ния, которые можно разделить на три группы.

1 Обучение русскому языку в 4 классе: метод. 
указания к учебнику: пособие для учителей / М. Т. Бара-
нов [и др.]. – М.: Просвещение,1985. – 223 с.

1. Упражнения, задания к которым на-
правлены на развитие речевого слуха (на 
правильное интонирование, произношение). 

2. Упражнения на формирование уме-
ний глобального аудирования: восприятие 
текста на уровне темы и основной мысли.

3. Упражнения на формирование уме-
ний критического аудирования. 

3. Методика использования теле- и 
радиопередач.

Роли теле- и радиопередач в развитии 
навыков восприятия и переработки звучащей 
речи, а также воспроизведению речи в уст-
ной и письменной форме посвящены работы 
Н. А. Леоновой [14], Н. М. Сажиной [17] и др.

Н. А. Леонова одним из факторов, 
определяющих успешность/неуспешность 
аудирования, называет наличие/отсутствие 
на фазе ориентировки в деятельности уста-
новок на слушание.

Н. М. Сажина в результате эксперимен-
тальной работы по использованию радио-
передач с целью развития речи школьников 
определила оптимальную продолжитель-
ность звучания публицистического текста. 

Однако обучение аудированию в опыте 
данных методистов носит как бы вторичный 
характер, сопутствующий работе по разви-
тию таких видов РД, как говорение и письмо, 
а также изучению фонетики, орфоэпии, сти-
листики. В нём отсутствует последователь-
ная интерпретация слушания как вида РД 
(обучение не опирается на фазы речевого 
действия, не развивает целенаправленно 
психофизиологические механизмы слухового 
восприятия). А поэтому предметом обучения 
в опыте данных методистов является не дея-
тельность, а процесс слушания, и это снижа-
ет его возможности.

4. Взаимосвязанное обучение ви- 
дам РД.

Ещё одной проблемой, на решение 
которой направлены усилия учёных, явля-
ется проблема взаимосвязанного обучения 
видам РД. Психолингвистическим основа-
нием разработок служит теория РД, которая 
дала возможность методистам выделить 
предпосылки взаимосвязанного обучения 
видам РД. Так, В. И. Стативка [22] выделяет 
следующие предпосылки взаимосвязанного 
обучения: 1) общность предмета обучения – 
РД в совокупности её видов; 2) общность 
механизмов – психологическим механизмом 
взаимодействия различных видов РД явля-
ется перенос формируемых знаний и умений 
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из области одного вида РД в область других; 
3) наличие комплекса общих и специфиче-
ских умений для формирования продуктив-
ных и рецептивных видов РД; 4) цикличный 
характер обучения: на уроке (в коллектив-
ной познавательной деятельности) – дома (в 
самостоятельной познавательной деятель-
ности) – на уроке (в коллективной познава-
тельной деятельности); 5) общность приёмов 
обучения видам РД; ознакомление с жанро-
вым своеобразием текстов; управление пред-
метным планом высказываний; доминирова-
ние одного из видов РД при параллельном 
развитии всех.

Решению проблемы взаимосвязанного 
обучения видам РД посвящено большое чис-
ло работ как в методике обучения иностран-
ным языкам, так и в методике русского род-
ного языка. Однако эта проблема в аспекте 
обучения аудированию методистами чаще 
решается так: аудирование – вид РД, осу-
ществляемый не ради самого себя, а для про-
дуктивных видов РД. Например, Л. Н. Вьюш-
кова, подчёркивая, что «установление связей 
слушания с другими видами РД позволит по-
высить эффективность обучения каждому из 
них» [4, с. 12], утверждает, что нужно учить 
не слушанию вообще, а определённому виду 
слушания в зависимости от предполагаемой 
деятельности: а) для говорения; б) для чте-
ния; в) для письма. Т. В. Атапина [1] и другие 
авторы рассматривают обучение аудирова-
нию в аспекте создания пересказа прослу-
шанного текста (написания изложения).

5. Коммуникативный подход как 
стратегия обучения аудированию.

Одной из перспективных идей, обо-
сновывающей необходимость и правомер-
ность специального, целенаправленного и 
систематического обучения аудированию, 
создающей прочную теоретическую основу 
для обучения этому виду РД, является идея 
коммуникативного обучения русскому родно-
му языку. Коммуникативная направленность 
характеризуется тем, что на первый план в 
качестве важнейшей цели обучения выдвига-
ется формирование умений и навыков рече-
вого общения, или коммуникации. В статьях 
и научно-методических работах Е. С. Анто-
новой1, Е. А. Быстровой [2; 3], В. И. Капинос2 

1 Антонова Е. С. Методика преподавания русско-
го языка: коммуникативно-деятельностный подход: учеб. 
пособие. – М.: КноРус, 2007. – 464 с.

2 Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. 
Развитие речи: теория и практика обучения: 5–7 класс. – 
М.: Просвещение, 1991. – 342 с.  

[11], С. И. Львовой [16] и других авторов под-
чёркнута мысль о том, что учащиеся в пер-
вую очередь должны овладевать языком как 
средством общения. Это предполагает уси-
ление внимания к смысловой стороне речи. 
Обучение пониманию речи, в свою очередь, 
помогает воспитать школьника как мысляще-
го, культурного собеседника, умеющего не 
только говорить, но и слушать.

6. Система обучения аудированию 
как виду РД.

Необходимость обучения аудированию 
как самостоятельной РД сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнения. И начинать его 
нужно с первых лет обучения в школе. При-
мечательно, что первые программы и мето-
дические пособия, раскрывающие целостную 
систему обучения аудированию, появились 
для начальной школы. Так, в пособии «Ре-
чевые секреты» под ред. Т. А. Ладыженской3 

был изложен новый подход к развитию речи 
младших школьников. Хотя основная цель 
работы, по их мнению, заключается в разви-
тии таких видов РД, как говорение и письмо, 
однако внимание уделяется и аудированию: 
материалы уроков рассчитаны, прежде все-
го, на восприятие речи на слух, а в уроки  
о средствах устной речи включён материал о  
том, как нужно вести себя во время разгово-
ра, слушая собеседника. Дальнейшее про-
должение эти идеи получили в программе 
«Школьная риторика» и учебном комплексе, 
созданном коллективом учёных под руковод-
ством Т. А. Ладыженской4.

Обучение аудированию в этом учеб-
ном комплексе – целостная система, предпо-
лагающая:

1) знакомство с аудированием (у авто-
ров – слушанием) как видом РД, его видами 
и способами; 

2) усвоение правил слушающего;
3 Речевые секреты: книга для учителя начальных 

классов / Т. А. Ладыженская, Р. И. Никольская, Г. И. Со-
рокина [и др.]; под ред. Т. А. Ладыженской. – М.: Просве-
щение, 1992. – 144 с.

4 Школьная риторика: 5 класс: учеб. пособие для 
общеобразов. шк.: в 2 ч. / под ред. Т. А. Ладыженской. – 
М.: С-инфо: Баласс, 1998. – 160 с.; Школьная ритори-
ка: 6 класс: учеб. пособие для общеобразов. шк. / под 
ред. Т. А. Ладыженской. – М.: С-инфо: Баласс, 2003. – 
190 с.; Школьная риторика: 7 класс: учеб. пособие для 
общеобразов. шк. / под ред. Т. А. Ладыженской. – М.:  
С-инфо: Баласс, 2003. – 193 с.; Школьная риторика: 
8 класс: учеб. пособие для общеобразов. шк. / под ред. 
Т. А. Ладыженской. – М.: С-инфо: Баласс, 1999. – 180 с.; 
Школьная риторика: 9 класс: учеб. пособие для обще-
образов. шк. / под ред. Т. А. Ладыженской. – М.: С-инфо: 
Баласс, 2001. – 190 с.
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3) овладение разнообразными приё-
мами и способами глобального, детального и 
критического аудирования; рефлексивного и 
нерефлексивного, эмпатийного и неэмпатий-
ного аудирования.

Можно утверждать, что в данном учеб-
ном комплексе прослеживается, действи-
тельно, система обучения. Однако данный 
комплекс раскрывает содержание факульта-
тивного курса, что ограничивает его массо-
вое использование на уроках русского языка.

Последние десятилетия – годы разра-
ботки методики обучения аудированию с по-
зиций теории РД. Так, исследование Т. В. Ата-
пиной [1] посвящено обучению аудированию 
как виду РД на уроках русского языка при 
подготовке к написанию изложения. Ею были 
разработаны и описаны группы упражнений, 
развивающие глобальное, детальное и кри-
тическое аудирование.

Интересным представляется матери-
ал, разработанный Л. Н. Вьюшковой [4]. Ею 
выделены «барьеры» слушания, знание ко-
торых позволит учителю проводить обучение 
этому виду РД более целенаправленно, по-
скольку именно эти барьеры и определяют, 
по мнению автора, условия эффективного 
слушания.

Предпринимаются в методике обучения 
русскому родному языку попытки определить 
аудитивные умения. Впервые классифика-
ция умений аудирования была разработана 
М. С. Соловейчик1. Важно то, что выделен-
ные ею группы умений соотносятся с фаза-
ми РД (по А. Н. Леонтьеву). Соответственно 
система умений включает 4 группы: умения 
фазы ориентировки, планирования, реализа-
ции и контроля.

В классификации умений, предложен-
ной Л. Н. Вьюшковой [Там же], учтены не 
только фазы РД, но и психофизиологиче-
ские механизмы аудирования. К мотиваци-
онно-побудительной фазе аудирования (по 
И. А. Зимней) относится умение выбирать 
вид слушания, соответствующий установке 
говорящего или ситуации общения. К ориен-
тировочно-исследовательской фазе отно-
сятся следующие умения:

– оптимально использовать возможно-
сти внимания, памяти и мышления в процес-
се аудирования;

1 Соловейчик М. С. Схема программы речевой 
подготовки учащихся начальных классов // О едином 
курсе русского языка на коммуникативно-деятельност-
ной основе. – М.: Просвещение, 1988. – С. 32–42.

– воспринимать и понимать особенно-
сти звучащей речи (речевой слух);

– осмысливать и анализировать ска-
занное;

– «видеть» говорящего как личность;
– личностно реагировать на услышанное.
Таким образом, в работах данных учё-

ных в основе выделения аудитивных уме-
ний – соотнесение их с фазами РД.

В основе другого подхода — соотне-
сение аудитивных умений с видами ауди-
рования и типами понимания. Этот подход 
представлен в работах Т. В. Атапиной [1], 
Л. П. Смирновой [21] . 

Однако выделенные данными иссле-
дователями умения, относящиеся к разным 
видам аудирования, не учитывают структуру 
речевого действия. Таким образом, данные 
классификации аудитивных умений учебного 
аудирования дополняют друг друга, но стано-
вится очевидной необходимость разработки 
и создания такой системы групп умений, в ко-
торой были бы учтены все аспекты.

Разработке целостной системы обу-
чения аудированию учебно-научных линг-
вистических текстов посвящены работы 
Л. В. Черепановой2 [26]. Концептуальными 
положениями, которые служат основанием 
разработанной ею системы обучения школь-
ников аудированию учебно-научной речи 
(текстов), являются следующие:

1. Аудирование — вид РД. Это предпо-
лагает при обучении ему учёт особенностей 
этого вида РД:

– целенаправленную и мотивационную 
обусловленность;

– уровневый характер протекания;
– особенности работы речемыслитель-

ных механизмов на каждом уровне.
2. Результатом аудирования является 

понимание. Критерии понимания – полнота, 
глубина и отчётливость – помогают не только 
определить уровень сформированности уме-
ния слушать, но и составляют одно из осно-
ваний системы упражнений, направленных 
на развитие механизмов понимания.

3. Аудирование является одним из важ-
нейших видов учебно-познавательной дея-
тельности школьников. Как вид учебной де-
ятельности аудирование имеет особенности:

2 Черепанова Л. В. Аудирование: теория и прак-
тика обучения. 5 класс: учеб.-метод. пособие. – Чита: 
ЗабГПУ, 2002. – 127 с.; Черепанова Л. В., Трофимова 
О. В. Обучение аудированию на уроках русского языка: 
учеб.-метод. пособие. – Чита, 2012. – 217 с.
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– цель такого аудирования заключает-
ся в усвоении знаний, в частности по русско-
му языку;

– учебное аудирование выполняет 
функции, связанные с получением новой, 
значимой для школьников информации, а 
также контроля в процессе обучения

4. Аудирование как вид РД является 
предметом обучения. Это обусловливает не-
обходимость определить: 1) знания, которые 
будут составлять ориентировочную основу 
обучения; 2) умения, необходимые для ауди-
рования; 3) виды заданий, способствующих 
развитию аудитивных  умений и психофизи-
ологических механизмов.

5. Объектом аудирования является 
текст учебно-научного стиля. Теоретические 
сведения о тексте, его признаках, о строении 
его типовых фрагментов, об особенностях 
учебно-научного стиля речи, составляющие 
лингвистическую основу обучения связной 
речи, должны быть использованы как ори-
ентиры при обучении восприятию на слух 
текста. Таким образом, ориентировочную ос-
нову обучения аудированию составляют ре-
чеведческие понятия и формируемые на их 
основе знания.

6. Учебный научно-лингвистический 
текст должен соответствовать следующим 
требованиям:

– быть адаптированным уровню разви-
тия школьников определённого возраста;

– обладать нормативной (содержа-
тельной и языковой) избыточностью;

– обладать типовой структурой.
Эти положения определяют задачи об-

учения, направленного на развитие у учащих-
ся аудитивных умений и психофизиологиче-
ских механизмов при аудировании читаемых 
учителем учебно-научных лингвистических 
текстов:

1. Познакомить учащихся с аудиро-
ванием как видом РД, видами (глобальным, 
детальным, критическим) и приёмами (реф-
лексивным, нерефлексивным) аудирования, 
которые определяются целями этого вида РД. 

2. Познакомить учащихся с речеведче-
скими понятиями: «функциональный стиль», 
«функционально-смысловой тип речи», 
«текст» и его признаки, структура текста раз-
ного типового значения в аспекте того, как 
эти знания могут помочь в аудировании учеб-
но-научных текстов.

3. Развивать коммуникативно-речевые 
и учебные умения, необходимые в аудирова-

нии: определять тему, основную мысль, коли-
чество абзацев, выделять в тексте тематиче-
ские предложения абзацев и опорные слова, 
составлять план текста, формулировки ко-
торого должны отражать тему или основную 
мысль смысловой части.

4. Развивать в ходе выполнения упраж-
нений на материале прослушанных учебно- 
научных текстов психофизиологические ме- 
ханизмы аудирования: антиципации, сличе-
ния, слуховой памяти, установления смыс-
ловых связей, смыслоформулирования, – 
степень развития которых обусловливает 
понимание сообщения на разном уровне.

Понятийной основой обучения явля-
ются речеведческие знания об аудировании 
как виде РД и о тексте как объекте восприятия.

Обучение аудированию проводится в 
два этапа :

1-й этап. На этом этапе происходит 
введение речеведческих понятий, изучение 
которых предусмотрено программой по рус-
скому языку, и осознание их признаков в ходе 
решения коммуникативно-речевых задач. 

2-й этап. На этом этапе организуется 
целенаправленное обучение аудированию 
на основе изучаемых речеведческих понятий 
в ходе выполнения учащимися специальных 
упражнений.

Понятия изучаются в последователь-
ности, определённой программой для каждо-
го класса.

Работа с речеведческим понятием в 
процессе обучения проводится также в два 
этапа:

На первом этапе происходит знаком-
ство учащихся с понятием, учитель организу-
ет работу, цель которой – осознание учащи-
мися признаков данного понятия. На втором 
этапе учитель, используя изученное понятие 
в качестве ориентира, учит школьников вос-
принимать на слух и осмыслять учебно-науч-
ный лингвистический текст.

Обучение аудированию ориентирова-
но на фазы РД, которые определяют после-
довательность и методику работы. В ней вы-
деляются следующие ступени:

1-я ступень – ориентировочная.
Цель работы: научить школьников 

осознавать своё коммуникативное намере-
ние, то есть определять цель аудирования; 
прогнозировать по смысловым вехам (загла-
вию, плану, опорным словам, формулиров-
ке основной мысли) содержание высказы- 
вания.
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2-я ступень – исполнительная.
Цель работы: научить при аудировании 

устного текста опираться на речеведческое 
понятие; развивать механизмы слуховой па-
мяти, сличения, установления смысловых 
связей. Обучение на второй ступени осущест-
вляется в процессе первичного и вторичного 
аудирования текста и анализа его после дву-
кратного восприятия. В процессе чтения учи-
телем текста школьники должны научиться, 
опираясь на средства устной речи, «схваты-
вать» общий смысл текста, выделять глав-
ную мысль, количество смысловых частей, 
тематические предложения абзацев. На этой 
ступени могут использоваться зрительные 
опоры – записи на доске: заглавия, форму-
лировки темы и основной мысли, план, в том 
числе неполный или с изменением после-
довательности частей, а также содержащий 
лишние или неверно сформулированные 
пункты, опорные слова, фразы, схемы.

3-я ступень – контроль.
Цель работы: научить сопоставлять 

после аудирования гипотезу, выдвинутую на 
этапе ориентировки, с тем, что определил 
учащийся в процессе аудирования; состав-
лять план воспринятого на слух текста; фор-
мулировать тему и основную мысль текста; 
схему, отражающую содержание текста или 
отдельного абзаца; пересказывать текст по 
частям и целиком.

Таким образом, данная система предус- 
матривает обучение школьников аудирова-

нию учебно-научного лингвистического тек-
ста как речевой деятельности на основе ре-
чеведческих понятий с учётом фаз речевой 
деятельности и особенностей работы психо-
физиологических механизмов.

На данных идеях разработана система 
обучения критическому аудированию устных 
развёрнутых ответов на лингвистические 
темы О. В. Трофимовой [23–24].

Таким образом, лингводидактика в це-
лом и методика обучения русскому родному 
языку в частности накопила определённый 
теоретический багаж и методический опыт, 
что создало прочные предпосылки создания 
целостной системы обучения аудированию, 
в частности аудированию учебно-научной 
речи, на основе психолингвистической тео-
рии РД.

Выводы. Анализ состояния разра-
ботанности методики обучения школьников 
аудированию в лингводидактике, а также 
состояния сформированности и школьни-
ков аудитивных умений служит важнейшими 
предпосылками разработки целостной систе-
мы обучения школьников аудированию учеб-
но-научной речи, опирающейся на достиже-
ния современной психолингвистики и теории 
речевой деятельности, теории и практики 
обучения аудирования, направленной на до-
стижение предметных результатов изучения 
предметной области «Филология» и мета-
предметных результатов обучения на ступе-
ни не только основной, но и средней школы.
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The Problem of Training Pupils in Listening at the Russian Language Lessons: 
State and Prospects

The place of listening as a type of speech activity, its importance in human life and in the 
educational and cognitive activity of a pupil determines one of the most important aims of the Russian 
language teaching at the present stage. Undeveloped methods and technologies of training pupils 
in different types of speech listening, including educational and scientific kind of speech, actualizes 
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this problem in the methodology of the Russian native language teaching. The purpose of the article 
is to analyze the state of development of the theory and practice of training pupils in listening in 
linguodidactics; to characterize the areas of researches in the methodology of the Russian native 
language teaching; to justify the necessity of elaboration of a system of training pupils in educational 
and scientific kind of speech listening. The research was carried out by methods of modeling, analysis 
and synthesis in describing the state of pupils’ listening skills proficiency and identifying the degree 
of elaboration of the problem of training pupils in educational and scientific speech listening; by 
methods of abstracting, concretizing and modeling in identifying research prospects. To identify the 
state of pupils’ listening skills proficiency and the degree of elaboration of the problem of training 
pupils in listening during languages teaching, including training in educational and scientific kind of 
speech listening during the Russian native language teaching, the scientific works of linguodidactics 
specialists were studied. The research has revealed the most elaborated areas and gaps in other 
scientific researches. The creation of integrated systems of training in listening, including training in 
educational and scientific kind of speech listening was identified to be the least elaborated. The article 
presents the statistical data of the analysis of the fulfilled researches, confirming the results of the 
theoretical research of the methodical literature in the aspect under study, and justifies the necessity 
of creation a system of training pupils in educational and scientific kind of speech listening at the 
Russian language lessons.

Keywords: listening as a type of speech activity, system of training in listening, listening skills, 
communicative competence
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE

Волнообразные движения педагогического образования 
(интервью с Т. К. Клименко)

Современную систему образования, особенно педа-
гогического, часто критикуют. К инновациям в этой сфере 
относятся, если не отрицательно, то весьма насторожен-
но. Но, тем не менее, вузы продолжают успешно готовить 
специалистов. Уже восемь десятилетий достойные педа-
гогические кадры выпускает государственный универси-
тет Забайкалья. Какие нововведения стали неотъемле-
мой частью образовательных программ? Что изменилось 
в вузе за годы реформ в высшем образовании? И какие 
перспективные направления необходимо развивать? Об 
этом мы поговорили с заслуженным работником высшей 
школы РФ, профессором, доктором педагогических наук, 
деканом психолого-педагогического факультета, Татьяной 
Константиновной Клименко.

     Т. К. Клименко
     T. K. Klimenko

Татьяна Константиновна, традици-
онный юбилейный вопрос: как развивалось 
высшее педагогическое образование в на-
шем вузе?

Как известно, педагогическое образова- 
ние в Забайкальском крае стало развивать-
ся с 1938 года, как Читинский педагогиче-
ский институт, состоящий из трёх факуль-
тетов. Постепенно пединститут наращивал 
потенциал своего развития, и уже в начале  
90-х годов функционировало свыше 10 фа-
культетов. Рождались научные школы, успеш-
но и устойчиво действовал научно-педаго-
гический базис, поэтому созрела насущная 
необходимость перехода института в универ-
ситет. Для написания концепции будущего 

университета был создан временный науч-
но-исследовательский коллектив (ВНИК), под 
руководством проректора по учебной работе 
Геннадия Александровича Семичевского. В 
его составе были известные сегодня профес-
сора: Лидия Александровна Бордонская, Ан-
тонина Викторовна Рогова, я вместе с ними, 
Лариса Павловна Алексенко, Наталья Ва-
сильевна Кононенко, Елена Владимировна 
Эпова. В наш тесный круг были привлечены 
лучшие интеллектуальные силы педагогиче-
ского института, которые могли бы сформу-
лировать направления целостного развития, 
это в том числе Татьяна Викторовна Ворон-
ченко, Ольга Михайловна Немерова, Ирина 
Юрьевна Мальчикова, Татьяна Викторов- 
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на Омельченко. Благодаря коллективным 
усилиям концепция была сформулирована, 
документы поданы, и мы получили статус За-
байкальского педагогического университета. 
Практически сразу мы стали развивать идею 
дальше и начали готовить концепцию гума-
нитарно-педагогического университета. И че-
рез десять лет кропотливых усилий мы стали 
Забайкальским государственным гуманитар-
но-педагогическим университетом. 

Получается, 90-е годы – это время 
кардинальных перемен?

Именно. Также начало 90-х годов было 
сопряжено с нашим участием в эксперимен-
те по многоуровневому образованию. Идея, 
что педагогическое образование должно 
быть целостным, системным и многоуровне-
вым, была очень распространена не только 
в нашем университете, но и в других выс-
ших учебных заведениях. Мы работали над 
идеей многоуровневого образования под 
руководством профессора Владимира Са-
муиловича Ямпольского из Омска, Омский 
государственный педагогический универси-
тет был лидером в этом плане. Для нас пе-
реход на многоуровневую систему обучения 
сопряжён был с несколькими кардинальными 
вещами. Прежде всего, введение бакалаври-
ата и магистратуры. Это, я замечу, в начале 
90-х годов! А во вторых, установление вза-
имодействия с педагогическими колледжа-
ми. Система непрерывного педагогического 
образования начиналась в колледже, затем 
студенты переходили к нам и должны были 
учиться по сокращённым образовательным 
программам. Мы очередной раз создавали 
уникальную для Забайкалья концепцию, и я 
хорошо помню, как мы с профессором Лиди-
ей Александровной Бордонской прошли все 
факультеты, убеждая педагогические коллек-
тивы перейти на многоуровневое образова-
ние. Здесь необходимо было добровольное 
участие.

Дух того времени позволял сделать 
систему образования вариативной, и много 
возможностей открывалось для того, чтобы 
человек получил профессиональное педа-
гогическое образование. Переход на много-
уровневую систему был сопряжён с много-
численными организационными моментами: 
учебные планы, программы, научно-методи-
ческая работа – это колоссальные органи-
зационные усилия ректората. Мы успешно 
справились с поставленной задачей, твор-
ческая работа в университете существовала 

всегда! И она была направлена не на какую- 
то узкую научную идею или разработку како-
го-то конкретного направления, а на то, что-
бы вся система педагогического образования 
развивалась и менялась к лучшему. 

Но, к сожалению, в 2000 году страна 
ещё не вошла в Болонский процесс. Поэтому 
произошел «откат» от системы многоуровне-
вого образования, пришлось «затормозить 
процесс», и мы сделали шаг назад, верну-
лись к традиционному: специалитет с 1-го по 
5-й курс, с двумя специальностями. Но уже в 
2003 году страна входит в Болонский процесс 
и начинается новый этап перехода на много- 
уровневую систему. В нашем вузе мы активно 
включились в этот процесс в 2006–2009 го-
дах, когда была открыта первая магистра-
тура. Возглавили переход и открытие новой 
системы Иван Иванович Катанаев, Андрей 
Александрович Томских.

Таким образом, можно сказать, что си-
стема непрерывного педагогического образо-
вания не развивалась однолинейно, она име-
ла движение волнообразное – то к подъёму, 
то к некоторому спуску. Так и должно быть в 
жизни – все процессы многомерны и факти-
чески саморазвивающиеся. 

К сожалению, большая часть обще-
ства считает, что многоуровневое образо-
вание – это плохо, а традиционное было луч-
шим. Как объяснить, что всему своё время? 

Многоуровневая система образования 
даёт больше возможностей – она потому и 
называется многоуровневой. И если обра-
зовательный процесс тщательно выстроен, 
продуман профессионально, с учётом всех 
нюансов – это положительный процесс. Си-
стема специалитета хороша была для опре-
делённых узконаправленных специально-
стей, например, военная специальность или 
медицинское образование. Долгое время 
считалось, что подготовка медицинского ра-
ботника может идти только так, а не иначе, 
но сегодня и здесь идут процессы перехода 
на бакалавриат и магистратуру. Это прояв-
ление глобальных тенденций, мы не можем 
изолированно существовать, сами по себе, в 
отдельно взятой стране. Ведь почему наше 
руководство пошло на подписание Болон-
ского процесса? Потому что в других стра-
нах не признавали наши дипломы о высшем 
образовании. В 1990-х открылся железный 
занавес, люди стали выезжать, а диплом на-
шего специалиста зарубежные работодатели 
не принимали. И это обидно, у нас действи-
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тельно хорошее профессиональное образо-
вание. Настаиваю, что многоуровневое об-
разование даёт больше возможностей для 
человека. Если, конечно, избегать различных 
передержек или ошибок в реализации этой 
системы, которые, к сожалению, бывают. Но-
вая система подготовки позволяет студенту 
по-другому набирать свои компетенции, он 
сам проектирует свою профессиональную 
программу и реализует её. Я, несомненно, 
за систему многоуровневого образования, 
но которое сопровождается научно и методи-
чески и постоянно подвергается рефлексии, 
анализу, корректировке.

Получается, студенты сами ответ-
ственны за своё образование и сами пла-
нируют то, что хотят узнать и сделать. 
Готовы ли они к этому? Насколько они от-
ветственны и уверены в своём профессио-
нальном выборе?

Здесь есть проблема, обусловленная, 
вероятно, каким-то сложившимся массовым 
сознанием, что всё за студента решили, а он 
только плывёт в этом фарватере и выполня-
ет то, что ему откуда-то предписано. У многих 
молодых людей в сознании не сформирована 
позиция, что я – хозяин своей жизни и сам для 
себя всё планирую. Вероятно, это влияние 
школы, хотя сейчас появились различные про-
екты, меняющие сознание молодых людей, 
например, «Лидеры России». Подобные про-
екты ориентированы на чёткость постановки 
цели и те планы, которые важно достигнуть. 
Так должно быть всегда и для всех уровней 
образования. Мы готовим человека будущего, 
который чётко осознаёт, что его жизнь раз-
вернётся в далёком будущем – через 10–15–
20 лет, когда человек достигнет высочайшего 
уровня профессиональной зрелости, а значит, 
он обязан принять вызов будущего и соотно-
сить его с собой. Менять сознание молодых 
людей довольно сложно, но я думаю, что 
определённые подвижки здесь уже есть. Это-
му способствует современная организация 
образовательного процесса, усиление само-
стоятельной составляющей. Например, новый 
проект «Росдистант», который предполагает, 
что студент общается с преподавательским 
составом исключительно на расстоянии, с по-
мощью скайпа, и обучается абсолютно сам, 
планируя свое образовательное движение. 
Разумеется, это сложно, но перспективно.

В нашем вузе осуществляется дис-
танционное обучение?

Да, на психолого-педагогическом фа-
культете существует группа, которая обуча-

ется дистанционно. В прошлом году первая 
дистанционная группа сдавала государствен-
ные экзамены. Я очень переживала, как и все 
преподаватели кафедры теории и методики 
дошкольного и начального образования и 
заведующая кафедрой Александра Иванов-
на Улзытуева. После первого волнительного 
дня прошедшего государственного экзаме-
на мы выдохнули, и я сказала: «В целом, 
неплохо они сдают экзамены». То есть все 
основные дидактические единицы, которые 
требуются от выпускника по данной специ-
альности, они освоили самостоятельно. Вто-
рой экзаменационный день был ещё лучше. 
Приёмная комиссия удостоверилась, что мы 
можем организовать достойное дистанцион-
ное обучение. Но это требует большой и про-
думанной работы кафедры, которая должна 
разработать задания пошагово, продумать 
ход студента в освоении тех или иных ди-
дактических единиц. Важно, что многие из 
дистанционщиков уже работают воспитате-
лями дошкольных образовательных органи-
заций, у них была профессиональная база, 
и они были готовы повышать свой професси-
ональный уровень и наращивать компетен-
ции. В этом большой плюс наших студентов. 
Так, например, если человек сидит на кухне 
и вдруг решил начать изучать юридические 
дисциплины, то в этой ситуации трудно дать 
однозначную положительную оценку подоб-
ному дистанционному образованию.

Какие ещё инновации появились в За-
байкальском государственном университе-
те, и существуют ли проблемы их введения 
в образовательный процесс?

Самая сильная инновация у нас и во 
всём мире – переход на цифровое обуче-
ние. Цифровые школы, цифровые факуль-
теты, цифровые специальности – это очень 
перспективно. Востребованы и нужны техно-
логии, требующие хорошего материально-
го обеспечения. Мы на этом пути, и именно 
данное направление нужно развивать в уни-
верситете. Если над этим не работать, то мы, 
безусловно, отстанем и не сможем соответ-
ствовать вызовам будущего. 

В современных жизненных реалиях 
каковы ответы на традиционные вопросы 
педагогики – чему, зачем и как учить?

На вопросы чему и как учить отвечает 
дидактика – раздел в педагогике. Чему? Это 
содержание образования – то, что можно дать 
студенту или ученику как некую основу для 
будущей профессиональной жизни. Но сегод-



170

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 6

ня это выводит на ряд противоречий, которые 
повсеместно обсуждаются: «сколько нужно 
дать знаний ученику? Какой должен быть объ-
ём?». Скажем, какой объём информации дол-
жен дать именно преподаватель? Вероятно, 
базовые основы дисциплины, не вдаваясь в 
какие-то детали, а вот так скажем, «мышцы» 
наращивает уже студент сам. Возникает даль-
нейшее обсуждение – что здесь главное, что 
есть фундамент, что есть дополнительное со-
ставляющее? Это предмет заботы современ-
ных кафедр и вообще каждого преподавателя. 

Как учить? Это, безусловно, владение 
современными технологиями, и это относит-

Проблемами высшего педагогического образования
 интересовалась Ирина Блажевская

ся к вопросу о том, как сегодняшний препо-
даватель может владеть гаджетами, что мо-
жет предложить на занятии, как обеспечен 
АРМУ – автоматизированным рабочим ме-
стом учителя. Сейчас слухового восприятия 
недостаточно, должен быть визуальный ряд, 
это связано с тем, что современным детям 
нужно представление информации здесь и 
сейчас, им необходимо общение и контакт. 
Преподаватель вынужден соответствовать, 
а значит, все свои когда-то разработанные 
традиционные лекции переложить так, что-
бы его воспринимали современные школь-
ники.
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