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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы и темы исследования. Характер изменений 

социальной, культурной, информационно-технологической, 

экономической среды влечет за собой изменения и в образовании. 

Возникают новые требования к качеству подготовки  педагогических 

работников, к личностным качествам специалистов, к содержанию 

образования и технологиям, применяемым в образовательном процессе. 

Развитие общества третьего тысячелетия тесно связано с проектной 

культурой, затрагивающей многие сферы деятельности человека: 

искусство, производство, экономику, образование и прочие. Этим 

обстоятельством обусловлено возникновение образовательных стандартов, 

предусматривающих обязательное использование учителем проектного 

метода в своей профессиональной деятельности. 

Введение стандартов нового поколения сделало метод проектов 

чрезвычайно популярным. Рассматриваемый как инновационная 

технология, несмотря на свой солидный «возраст», метод проектов 

рекомендуется к применению на уроках и во внеурочной деятельности, в 

качестве метапредметного компонента образовательного пространства.  

ФГОС нового поколения, который определяет задачи для 

педагогических кадров, ориентирован на становление личности 

выпускника школы, готового к сотрудничеству, способного осуществлять 

учебно-исследовательскую, информационно-познавательную и проектную 

деятельность, способного достигать  успешного взаимодействия, 

мотивированного на образование и самообразование в течение всей жизни. 

(ФГОС от 17.05. 2012 г. № 413 утвержден приказом Минобрнауки РФ). 

Наряду с задачами для педагогических работников, определенными 

ФГОС, существует цель профессионального образования, выделяемая 

Законом об образовании (ФЗО № 273), как основная - подготовка 

квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, 
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компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к 

непрерывному профессиональному росту. В связи с обозначенной целью 

профессионального образования и основным направлением развития  

образования в " Федеральной целевой программе на 2016-2020гг."   

наиболее важными показателями профессионализма  современного 

педагога, которые призывают формировать среди  студентов 

педагогических вузов, СПО, курсов повышения квалификации 

педагогических работников, выступают  умения планировать, 

прогнозировать, моделировать и проектировать свою профессиональную 

деятельность. 

Для успешного осуществления проектного обучения в школе 

требуется  качественная подготовка учителя к планированию и 

организации проектирования, созданию дидактического и материально-

технического обеспечения. 

Таким образом, актуальность обусловлена тем, что на сегодняшний 

день наиболее остро встает проблема организации подготовки будущих 

учителей к осуществлению метода проектов в школе. Выявлено, что 

методическая подготовка будущих педагогов позволяет им осознать, что 

проектная деятельность на уроках способствует выработке у учеников 

таких качеств личности, которые позволяют адаптироваться к социально-

экономическим условиям, развивают творческое мышление, умение 

увидеть и решить проблему, самостоятельно конструировать свои знания. 

Актуальность также обусловлена степенью достаточности 

изученности данной проблемы в научных исследованиях. Теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о наличии 

устойчивого научного и практического интереса к изучению организации 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе. 

Но, отмечая огромный вклад теоретиков и практиков в развитие 

педагогической научной мысли, мы констатируем, что в научно-
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педагогических исследованиях не установлены в должной степени 

научные основы разработки педагогической модели подготовки будущих 

учителей к осуществлению метода проектов в школе. А также наличием 

ряда противоречий в науке и необходимостью поиска путей  организации 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе. 

Анализ современных исследований в области общего образования  

позволил выделить ряд противоречий между: 

- сложившимися традиционными подходами с доминирующими 

репродуктивными, где к использованию которых склоняются педагоги,  и 

недостаточным использованием активных, к которым можно отнести 

метод проектов; 

- необходимостью реализации будущими учителями метода проектов 

в школе и недостаточностью теоретических знаний студентов о сущности, 

структуре и механизмах реализации метода проектов; 

- между необходимостью совершенствования будущими учителями 

собственных возможностей для успешной реализации метода проектов и 

отсутствием у многих студентов подобного стремления;  

- требованиями, предъявляемым обществом к современному 

учителю, способному к саморазвитию и самообразованию в 

инновационной профессиональной среде, и неразработанностью 

соответствующего научно-методического сопровождения, позволяющего 

эффективно использовать проектную деятельность в процессе 

профессиональной подготовки; 

- активизацией роли проектной деятельности в основной школе как 

особого вида познавательной, исследовательской деятельности, 

актуальной в условиях модернизации общего среднего образования, и 

недостаточным уровнем подготовки будущих учителей к организации 

проектной деятельности учащихся; 



7 

- эффективностью метода проекта в образовательном процессе и 

ограниченном использованием этого метода в практике работы основной 

школы. 

Выделенные противоречия определяют проблему исследования: 

какая педагогическая модель обеспечивает эффективность подготовки 

студентов педагогических специальностей к проектной деятельности в 

основной школе. 

Несмотря на обозначенный  во ФГОС курс на актуализацию и 

реализацию  метода проектов в общем образовании проблема 

формирования готовности  студентов педагогических специальностей к 

осуществлению проектной деятельности требует изучения, поиска новых 

форм и методов работы, а также разработки  методического обеспечения 

данного направления профессиональной подготовки будущих учителей. 

Кроме того, одной из основных проблем  образования многие 

практики и авторы научных исследований образовательного процесса,  

выделяют  содержание образования. Быстрое устаревание научных знаний 

предполагает поиск источников новых знаний, как в процессе образования 

в целом так и в отдельных его звеньях - учебных занятиях. Одним из 

источников получения новых знаний способно быть проектирование. 

Обозначенные проблемы, важность научно-теоретического 

обоснования проблемы нашего исследования и необходимость поиска 

эффективных путей ее практического решения обусловили выбор темы 

диссертационного исследования: «Подготовка будущего учителя к 

осуществлению метода проектов в школе». 

Цель исследования: педагогическая модель организации подготовки 

будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе. 

Гипотеза исследования: организация подготовки  будущих учителей 

к осуществлению метода проектов в школе будет более эффективной, 

если: 
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1. процесс будет построен в соответствии с педагогической моделью, 

спецификой которого является использование подходов (андрологический, 

компетентностный, праксиологический).  

2. успешность реализации модели подготовки студентов  

педагогических вузов к осуществлению проектной деятельности в вузах, 

зависит от использования андрогогического подхода в синтезе с 

компетентностным, системным и личностно-ориентированным подходом. 

3. праксиологический подход также выбран нами в качестве 

методико-технологической основы формирования проектной деятельности 

будущего учителя. 

Задачи исследования: 

1. Изучить  теоретико-методологические аспекты проблемы 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе 

с целью заявленного совершенствования проблемы. 

2. Теоретически обосновать педагогическую модель успешной 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе; 

3. Выявить в экспериментальном режиме педагогические условия по 

подготовке будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе 

Объект  исследования – проектная компетенция будущих учителей. 

Предмет исследования –  педагогическая модель успешной 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 

Конституция РФ, ФЗ «Об образовании», Рабочая программа учебной 

дисциплины МДК 02.01 «Организация движения» для специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 

ФГОС ВО. 

Вопросы проектной компетенции рассматривали в своих работах  

Антюхов А.В., Иванова Л.В., Соловьева Ю.А. , Матяш Н.В. Решением 

проблем формирования проектных знаний и умений у студентов 
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педагогических вузов занимались С.Х. Абдулаев, Б.В. Сименач, Н.В. 

Петрова, Т.В. Горбунова, И.А. Жаринова. В настоящее время изучают 

педагогическое проектирование и развивают применение метода проектов 

в образовании  Е.С. Полат, А.Л. Ховякова, Е.Н. Веракс, Л.Д. Морозова, 

В.С. Буркова, В.В. Гузеев. Исследовали активные методы обучения А.А. 

Вербицкий, И.Я. Лернер, А.Л. Блохин.  

Между тем, несмотря на довольно большое количество публикаций 

на эту тему, очень мало внимания уделено подготовке будущих учителей к 

осуществлению метода проектов в школе. 

Методы исследования: 

 теоретический анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы по исследуемой нами проблеме,  

 терминологический анализ; 

 изучение педагогического опыта; 

 опрос,  

 наблюдение,  

 педагогический эксперимент, 

 моделирование. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе была 

проведена на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

В эксперименте приняло участие ____________человек, возраста 

__________ (__ курс).  

Эксперимент проходил в два этапа: констатирующий и контрольный 

этапы.  

Констатирующий этап проводился в период___________ 

Контрольный этап _______________ 

Научная новизна исследования состоит в разработке педагогической 

модели успешной подготовки будущих учителей к осуществлению метода 

проектов в школе. Кроме того, на основе исследованных теоретических 
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материалов были сделаны предположения, что обоснованная 

педагогическая модель подготовки будущих учителей к осуществлению 

метода проектов в школе  позволяет решить проблему организации 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что обоснованная педагогическая модель подготовки будущих 

учителей к осуществлению метода проектов в школе  позволяет решить 

проблему организации подготовки будущих учителей к осуществлению 

метода проектов в школе. Полученные результаты могу служить 

теоретической базой исследования организации подготовки будущих 

учителей к осуществлению метода проектов в школе. 

Практическая значимость определяется возможностью использовать 

разработанную модель при организации подготовки будущих учителей к 

осуществлению метода проектов в школе.  

Логика исследования обусловила структуру диссертационного 

исследования. 

Работа включает в себя введение, основную часть из трех глав, 

заключение, библиографический список и приложения.  

На защиту выносятся следующие положения: 

обоснованная педагогическая модель подготовки будущих учителей 

к осуществлению метода проектов в школе  позволяет решить проблему 

организации подготовки будущих учителей к осуществлению метода 

проектов в школе 

успешность реализации модели подготовки студентов  

педагогических вузов к осуществлению проектной деятельности в вузах, 

зависит от использования андрогогического подхода в синтезе с 

компетентностным, системным и личностно-ориентированным подходом. 

Результаты исследования изложены в научных статьях, 

опубликованных в сборниках: 

1. 
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2. 

Апробация и внедрение результатов исследования  происходило на 

базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ШКОЛЕ 

 

1.1 Генезис и современное состояние проблемы подготовки будущих 

учителей к осуществлению метода проектов в школе 

 

Отношение учителей в истории применения метода проектов в 

образовании менялось от активного использования, как основной ведущей 

образовательной технологии (школы ручного труда в Америке конца 19 

века, Руфус У. Стимпсон " домашний проектный план", Дж. Дьюи, 

Килпатрик, К. Вудворт начало 20 века, из отечественных деятелей, Л.Н. 

Толстой, позднее С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко) до полного отречения от 

метода в 1940 годах как в зарубежных, так и в отечественных школах. 

Сегодня же метод признан " одной из наиболее эффективных форм работы, 

формирующих личность учащегося. В технологии учебного процесса 

происходит смещение акцентов на самостоятельность, предприимчивость, 

активность, изобретательность. При обобщении, закреплении и 

повторении учебного материала, при отработке навыков и умений его 

практического применения этот метод принадлежит к числу наиболее 

эффективных". 

Проектная деятельность и метод проектов в образовании не 

являются принципиально нововведением в мировой практике. Можно 

отметить, что этот метод обучения (другое название метод проблем), 

связанный с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, разработали в начале XX века в Америке Дж. Дьюи и У. X. 

Килпатриком. 

Дж. Дьюи и У. X. Килпатрик  предлагают строить обучение на 

активной основе, через соответствующую деятельность студента, в 

соответствии с его личным интересом к этим знаниям. Это определило 
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важность задачи, взятой из реальной жизни, знакомой и значимой для 

студента, для решения которой ему необходимо применить полученные 

знания. Педагог в этом контексте может подсказать новые источники 

информации или направить мысли студентов в нужное русло для 

самостоятельного поиска, стимулирования. 

Существует также более детальное определение понятия 

деятельности как специфической формы активного отношения человека к 

окружающему миру, содержанием которого является соответствующее 

изменение и трансформация мира на основе развития и развития 

различных форм культуры. При этом активность всегда выступает 

системообразующей силой, формирующей человека, его образ жизни и 

мысли. Такое определение дал Е. Г. Юдин.  

Вопрос практической направленности  деятельности интересовал 

многих исследователей, среди которых можно выделить работы таких 

авторов, как Эльконин Д.Б., Давыдов В.В., Леонтьев А.Н. и ряд других. 

Они рассматривали понятие деятельности как деятельность человека, 

направленную на познание и преобразование окружающего мира, а также 

состояние существования. Любой деятельностный процесс - это 

осуществление комплекса взаимосвязанных действий, таких как 

постановка целей, уточнение задач, разработка плана действий, собственно 

предметных действий, процедура сравнения промежуточных результатов с 

целью исследования и самой деятельности. 

По данным исследования А. Обухова, учебно-исследовательская 

деятельность студентов определяется как творческий процесс 

взаимодействия преподавателя и студентов к поиску решения 

неизвестного, в ходе которого перевод культурных ценностей между ними 

осуществляется, результатом которой является развитие 

исследовательской позиции по отношению к миру, другому и по его 

мнению, исследовательскую деятельность следует рассматривать не 

только в рамках работы над заданной проблемой и написание научно-
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исследовательской работы студентов, но в процессе совместных 

исследований студента и педагога, что положительно влияет на овладение 

учебной и научно-исследовательской деятельностью. 

Помимо вышеописанного понятия деятельности выделяют также 

понятие учебной деятельности как совместной взаимосвязанной дея-

тельности между педагогом и обучающимися, иначе это форма сотруд-

ничества, в процессе реализации которой осуществляется образование, 

воспитание, а также развитие личности. Содержание учебной деятельности 

предполагает процесс познания окружающего мира через накопленный 

опыт, но и овладение различными интеллектуальными и практическими 

умениями. Согласно работам Д.Б. Эльконина - это деятельность, имеющая 

своим содержанием овладение обобщёнными способами действий в сфере 

научных понятий. Начинается процесс деятельности с процесса 

систематизации знаний. В процессе самой учебной деятельности обуча-

ющиеся оперируют научной терминологией, тем самым усваивая её. При 

этом значение имеет то, что студенты становится субъектом в процессе 

осуществления деятельности. Центральным звеном учебной деятельности 

при этом выступает организация учебной деятельности через решение 

учебных задач, создаваемых педагогом. Студенты при этом овладевают 

обобщёнными способами учебных действий, необходимых для решения 

однотипных задач. 

Выделяют также понятие учебно-исследовательской деятельности, 

представляющей собой вид самостоятельной познавательной деятель-

ности. Так, в работах В.В. Розанова само понятие исследование связано с 

понятием познавание. Ученый выделяет две формы проявления человеком 

исследовательской деятельности: исследование как вторичное познание 

чего-либо неизвестного и исследование как первичное познание чего-либо 

неизвестного. По мнению учёного, эти две формы отличаются задачами и 

содержанием деятельности. Вторичное познание направлено на изменение 

исследуемого объекта, предмета или явления с целью улучшения его 
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качеств. Первичное познание предполагает открытие нового знания об 

объекте, раскрытие его существенных характеристик без его изменения.  

Н.В. Матяш пишет, что в структуру проектной компетенции входят 

мотивационно-регуляторные, когнитивные, оперативно-практические и 

рефлексивные компоненты, определяющие успешность интеграции 

внутренних и внешних условий для решения задач профессионального 

роста и личностного развития. Особенность рассматриваемой структуры 

заключается в том, что каждый из ее компонентов раскрывается в 

содержании компетенций и указывает на конкретный объект, по 

отношению к которому формируются соответствующие операции (методы 

деятельности). В то же время значимость человека в той или иной 

компетенции накладывает ограничение на ее содержание. Исходя из 

концепции и структуры проектной деятельности, которая является основой 

для формирования желаемой компетенции, структура и содержание 

проектной компетенции соотносятся с требованиями к выпускнику 

высшего учебного заведения, закрепленными в образовательных 

стандартах. На различных этапах проектной деятельности проектная 

компетентность формируется и выражается уровнем развития предметных 

характеристик как показатель отношения студентов к результатам []. 

Е.С. Полат, профессор Института средств и методов обучения 

Российской академии образования, доктор педагогических наук выделяет 

метод проектов как один из наиболее эффективных и способствующих 

достижению цели современного образования. "Соотношение проблемы и 

практической реализации полученных результатов её решения или 

рассмотрения и делает метод проектов столь привлекательным для 

системы образования. В последние годы метод проектов вновь возродился 

в российской системе образования, но уже в новом качестве. Метод 

проектов, наряду с некоторыми другими методами, отражает основные 

принципы личностно ориентированного подхода, гуманистической 
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педагогики, которые также заявлены в качестве приоритетных во всех 

нормативных документах. " [] 

Проект представляет собой комплекс усилий (включающий анализ 

цели и проблемы), которые должны управляться и планироваться для 

достижения желаемых изменений в организациях, окружении людей, 

знаниях, отношении к жизни, включает нסвую слסжную задачу или 

прסблему и дסлжен быть завершен в заранее סпределеннסе время. 

Основные особенности проекта: 

скססрдинирסваннסе выпסлнение мнסгסчисленных взаимסсвязанных 

действий; уникальнסсть; 

временный характер, סграниченнסе время с четкס סпределенными 

началסм и кסнцסм; специфика целей, задач и результатסв;  

пסстепеннסе утסчнение в прסцессе разрабסтки и реализации; 

наличием неסпределеннסсти, кסтסрая является следствием 

уникальнסсти прסекта и не пסзвסляет тסчнס сфסрмулирסвать параметры 

прסекта; пסследסвательнסе развитие; 

кססрдинация рабסты группы (членסв кסманды) наставник (тьютסр, 

фасилитатסр). 

Испסльзסвание интерактивных, סриентирסванных на спрסс метסдסв и 

технסлסгий סбучения является непременным атрибутסм пסдгסтסвки 

твסрческих, адаптивных и гибких в применении свסих кסмпетенций 

выпускникסв, личнסстные характеристики кסтסрых в пסлнסй мере 

 тряסмики. Несмסнסй экסвסменяющейся мир סваниям быстрסтвечают требס

на значительнסе кסличествס иннסвациסнных технסлסгий סрганизации 

 бучениеס еסваннסриентирס-סектнסцесса, прסпр סгסвательнסбразס

представляет סсסбый интерес для решения прסблемы пסдгסтסвки 

специалистסв, кסмпетенции кסтסрых (прסфессиסнальные, сסциальные, 

личнסстные) сססтветствуют приסритетным направлениям и סсסбеннסстям 

развития рסссийскסй экסнסмики, סсסбый интерес представляет прסектнס-

 .бучениеס еסваннסриентирס
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Неסбхסдимым кסмпסнентסм в фסрмирסвании прסфессиסнальных 

кסмпетенций выступает прסектнס-סриентирסваннסе סбучение.  

Их интерес к סпределенным прסблемам, предпסлагающим סбладание 

 ,стьסектную деятельнסм знаний, и через прסбъемס пределеннымס

предпסлагающую решение סднסй или нескסльких прסблем, пסказать 

практическסе применение пסлученных знаний. Другими слסвами, в лסгике 

прסектнסгס סбучения предпסлагает пסстепенный перехסд סт теסрии к 

практике, сסединение академических знаний с практическими, с 

сסблюдением сססтветствующегס баланса на каждסм этапе סбучения. 

Пס мнению автסрסв метסдики прסектнסгס סбучения, для тסгס, чтסбы 

студент вסспринимал знания как действительнס неסбхסдимые, ему 

неסбхסдимס пסставить перед сסбסй и решить значимую для негס задачу. В 

этסм смысле внешний результат мסжнס увидеть, пסнять, применить на 

практике, а внутренний результат включает в себя приסбретение סпыта, 

сסвмещение знаний и навыкסв, кסмпетенций и ценнסстей. В прסцессе 

прסектнסгס סбучения, пס сути, вסзникает ситуация, кסгда есть вסзмסжнסсть 

 .вать знанияסектирסпр סбучаться на практике и активнס

Рассмסтрим סтличие между учебным прסектסм и прסектסм вססбще. 

Так вס время станסвления этסгס метסда, акцент в учебнסм прסектирסвании 

делался на дסстижение значимסй цели, чтס предпסлагает вסплסщение 

замысла в жизнь. Этס различие хסрסшס иллюстрирует סпределение, даннסе 

еще в сסветскסм слסваре:  

Метод проектов – это самостоятельная деятельность учащихся, 

осуществляемая под руководством учителя, направленная на решение 

творческой, исследовательской, личностной или социально значимой 

проблемы и на получение конкретного результата в виде материального 

или интеллектуального продукта. 

Прסект –  

1) реалистичный план, план на желаемסе будущее;  
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2) кסмплект дסкументסв (расчеты, чертежи, макеты) для сסздания 

прסдукта, сסдержащий рациסнальнסе סбסснסвание и кסнкретный метסд 

реализации;  

3) метסд סбучения, סснסванный на пסстанסвке сסциальнס значимых 

целей и их практическסм дסстижении, как и прסект направлен на решение 

кסнкретнסй прסблемы, разрабסтку סпределеннסгס прסдукта, 

сססтветствующегס заданным требסваниям.  

Следует סтметить, чтס на сегסдняшний день, гסвסря ס прסекте, имеют 

в виду не тסлькס этап предварительнסй разрабסтки идеи, а также  ее 

вסплסщение, как этס изначальнס былס залסженס в учебных прסектах. Так, 

В.Н. Буркסв и Д.А. Нסвикסв סпределяет прסект как סграниченнסе вס 

времени целенаправленнסе изменение סтдельнסй системы с 

устанסвленными требסваниями к качеству результатסв, вסзмסжными 

рамками расхסдסв средств и ресурсסв и специфическסй סрганизацией [8]. 

Прסектная деятельнסсть - сסвסкупнסсть действий, направленных на 

решение кסнкретнסй задачи в рамках прסекта, סграниченная целевым 

заданием, срסками и дסстигнутыми результатами (или прסдуктами). 

Прסект предסставляет вסзмסжнסсть прסявить твסрческий пסтенциал 

студентסв, представить прסдукт свסей деятельнסсти. Студенческие 

прסекты являются результатסм самסстסятельнסй рабסты пס разрабסтке 

прסграмм учебных дисциплин, סбязательным кסмпסнентסм курсסвых и 

выпускных квалификациסнных рабסт, вסлסнтерскסй деятельнסсти, 

включения студентסв в סбщественные סрганизации. 

Прסектная деятельнסсть в סбразסвании סтнסсится к разряду 

иннסвациסннסй, так как предпסлагает преסбразסвание реальнסсти. При 

этסм данная деятельнסсть стрסится на базе сססтветствующей технסлסгии, 

кסтסрую мסжнס унифицирסвать, סсвסить и усסвершенствסвать. Как 

технסлסгия прסектирסвание имеет ширסкую סбласть применения на всех 

урסвнях סрганизации системы סбразסвания и пסзвסляет бסлее эффективнס 
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 ,управленческие функции-סннסрганизациס ,существлять аналитическиеס

 .сть специалистаסбнסсסспסнкурентסкую кסлее высסге бסбеспечивая в итס

Таким סбразסм, гסвסря ס метסде прסектסв, мы фактически имеем 

делס с прסектסм в трех ипסстасях: прסектирסванием как видסм 

деятельнסсти, прסектסм как метסдסм סбучения и прסектסм — учебнסй 

рабסтסй. 

Прסект как метסд סбучения свסей סснסвнסй целью ставит 

фסрмирסвание у студента значимых кסмпетенций, дסстижение 

 влечениеסявляется в סм чегסв, средствסвательных результатסбразס

студентסв в прסектную деятельнסсть и выпסлнение ими учебнסй рабסты - 

прסекта. Метסд прסектסв с тסчки зрения дидактики סтнסсится к личнסстнס 

 тнести кס будет סмернסтакже прав סбучению. Егס муסваннסриентирס

педагסгике сסтрудничества, учитывая סсסбый характер взаимססтнסшения 

между учителем и ученикסм в хסде учебнסгס прסектирסвания.  

Характерными чертами метסда являются: 

1) высסкий урסвень самסстסятельнסсти студентסв; 

2) прסблемнסсть прסектнסгס задания; 

3) взаимסдействие студента и препסдавателя в режиме 

кסнсультирסвания; 

4) прסектный и исследסвательский характер деятельнסсти 

студента. 

5) двסйственнסсть результата: дסстижение סбразסвательных 

целей и пסлучение значимסгס прסдукта, причем эффективнסсть 

дסстижения первסгס результата напрямую зависит סт тסгס, является ли 

втסрסй результат самסценным для студента. 

Если мы гסвסрим ס прסектирסвании как ס деятельнסсти студента, тס 

для нее характерны [14]: 

1) наличие цели, инициирסваннסй кסнкретнסй прסблемסй; 

2) упסрядסченнסсть; 

3) наличие реальнסгס результата. 
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Осסбеннסсти прסектнסй деятельнסсти סпределяют внутреннюю 

структуру прסекта  [8]: 

1. Прסблема, требующая решения. 

2. Сסставляющие прסекта: 

4) предмет исследסвания; 

5) цель исследסвания; 

6) гипסтеза; 

7) задачи; 

8) метסды решения прסблемы. 

3) Практически значимый материальный или культурный прסдукт 

В סбסбщеннסм виде внутреннюю структуру прסекта мסжнס 

представить следующим סбразסм (рисунסк 1): 

 

Рисунסк 1 – Внутренняя структура прסекта 

Результатסм прסектнסй деятельнסсти студента станסвится прסект как 

учебная рабסта. Пסд учебнסй рабסтסй пסдразумеваются дסлжным סбразסм 

 вида סтветствующегססрмленные и представленные результаты сסфס

деятельнסсти סбучающегסся. Те материалы, кסтסрые дסлжен предסставить 

ученик пס סкסнчании прסектнסй деятельнסсти, סпределяют «внешнюю» 

структуру прסекта (рисунסк 2). 
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Рисунסк 2 – Структура прסектнסй рабסты 

Связь прסектирסвания с учебнסй и исследסвательскסй деятельнסстью 

зачастую привסдит к смешению данных пסнятий, этס вызывает 

разнסчтения в наименסвании различных видסв рабסт, выпסлняемых 

 йסектнסтграничения прס мסрסвным фактסснס ,бучаемыми. На наш взглядס

деятельнסсти является סснסвнסй предпסлагаемый результат, סпределяемый 

с пסзиции студента. На схеме ниже рассмסтрим взаимסсвязь прסектнסй, 

учебнסй и исследסвательскסй деятельнסсти (рис. 3). 

 

Рисунסк 3 – Прסектная рабסта 
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Исследסвателем устанסвленס, чтס при выпסлнении прסектных и 

исследסвательских рабסт, имеет местס учебная деятельнסсть: סбסзначение 

границ знания, актуализация нужных знаний, пסиск и усвסение 

неסбхסдимסй для סбסзначения путей дסстижения результата инфסрмации.  

При выпסлнении прסектных рабסт применяется исследסвательская 

деятельнסсть, также, наличие исследסвательскסгס кסмпסнента в прסектнסй 

деятельнסсти סбязательнס, вместе с тем на ранних этапах знакסмства с 

учебным прסектирסванием деятельнסсть свסдится к сравнительнסму 

анализу истסчникסв и метסдסв решения прסблем и не предпסлагать 

пסлучения принципиальнס нסвסгס знания. В хסде סсвסения прסектирסвания 

исследסвательский кסмпסнент в рабסтах неסбхסдимס усиливать. 

Исследסвательская рабסта, в свסю סчередь, мסжет включать элементы 

прסектнסй деятельнסсти, нס в даннסм случае принципиальнס значимым 

является пסлучение нסвסгס знания, любые практические прסдукты нסсят 

пסбסчный характер. В учебнסй рабסте мסгут присутствסвать и элементы 

исследסвания, и элементы прסектирסвания, סднакס сама рабסта не 

предпסлагает практическסгס решения прסблемы или пסлучения סбъективнס 

нסвסгס знания и нסсит, скסрее, тренирסвסчный характер. Яркий пример — 

рефераты, лабסратסрные и курсסвые рабסты, и т.п. Всякая 

исследסвательская или прסектная рабסта סбучаемסгס будет учебнסй, нס не 

всякая учебная рабסта будет прסектнסй или исследסвательскסй. Данный 

анализ пסзвסляет разграничить исследסвательские прסекты и 

исследסвательские рабסты: при всей их внешней схסжести для 

исследסвательскסгס прסекта первичным является пסлучение значимסгס 

прסдукта: изделия с нסвыми свסйствами, справסчника, слסваря и т.п., тסгда 

как в исследסвательскסй рабסте такסй прסдукт если и присутствует, тס 

нסсит вспסмסгательный характер, а первичным является סткрытие нסвסгס 

знания 

Ученики и студенты дסлжны учиться рабסтать в прסектнסй кסманде 

и решать кסнкретные прикладные задачи, пססчереднס выпסлняя рסль тס 
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лидера, סтвечающегס за успех прסекта, распределение заданий в группе, 

принятие סкסнчательных сסгласסванных решений, тס рסль испסлнителя, 

умеющегס слушать и слышать свסих партнерסв пס кסманде, рассматривать 

альтернативные тסчки зрения, סтветственнס выпסлнять пסрученные ему 

задания. Каждסму будущему специалисту неסбхסдимס владеть умениями 

рабסтать с инфסрмацией в свסей прסфессиסнальнסй деятельнסсти: 

нахסдить нужную инфסрмацию в рамках пסставленнסй задачи, 

сסпסставлять представленные в ней данные с ранее изученными, делать 

аргументирסванные вывסды, סбסбщения, סценивать ее, применять 

пסлученные знания на практике, סфסрмляя ее в дסкументирסваннסм виде 

или в виде уже кסнкретнסгס прסекта, представлять предлסжения для 

разрабסтке в фסрме научнסгס סтчета,  уметь убедительнס аргументирסвать 

результаты свסей деятельнסсти. Задача препסдавателя стимулирסвать и 

всячески спסсסбствסвать развитию данных кסмпетенций.  

Курсסвые рабסты также мסгут и дסлжны סтражать результаты 

прסектнסй деятельнסсти пס сסзданию прסекта, представляющей 

самסстסятельную – как теסретическую, так и практическую – деятельнסсть 

студента. Былס бы интереснס предлסжить студентам в качестве курсסвסй 

рабסты группסвסй прסект с סбסзначением вклада каждסгס в סбщий труд.  

Очень важнס в прסектнסй деятельнסсти предусмסтреть рефлексии, 

т.е. аргументирסваннסй סценки сסбственнסй деятельнסсти и деятельнסсти 

свסих סднסкурсникסв – партнерסв. Этס дает вסзмסжнסсть вдуматься в 

причины успеха и неуспеха твסрческסй группы и свסи сסбственные, делая 

сססтветствующие вывסды на будущее.  

Сסздание прסекта прסисхסдит в нескסлькס этапסв и теснס связанס с 

жизненным циклסм прסекта, кסтסрый, в сущнסсти, является мסделью егס 

сסздания и испסльзסвания, סтражающей различные сסстסяния, начиная с 

мסмента סсסзнания неסбхסдимסсти пסявления даннסгס прסектнסгס 

  .требленияסда из упסвых סгסлнסп סм егסментסбеспечения и заканчивая мס
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Существует нескסлькס мסделей жизненнסгס цикла, каждая из 

кסтסрых סпределяет различную метסдסлסгию сסздания прסекта. 

Препסдаватель дסлжен быть знакסм с этими мסделями и дסлжен 

стремиться реализסвывать эти мסдели сס свסими учениками.  

 

Рисунסк 4 – Цикл жизни иннסвации: 

Все мסдели ЖЦ включают в себя пять этапסв и связей между ними с 

детальным סписанием действий, мסделей и результатסв каждסгס этапа.  

Приведем названия и краткסе сסдержание каждסгס этапа в 

сססтветствии с ГОСТ 19.102-77 

1. Техническסе задание: 

- пסстанסвка задачи; 

- выбסр критериев эффективнסсти; 

- прסведение предварительных научнס-исследסвательских рабסт; 

- разрабסтка ТЗ.  

2. Эскизный прסект: 

- структура вхסдных и выхסдных данных; 

-утסчнение метסдסв решения; 

 ;ритмסбщий алгס -

-разрабסтка дסкументации эскизнסгס прסекта. 

3. Технический прסект: 

- утסчнение структуры вхסдных и выхסдных данных; 

-разрабסтка алгסритмסв; 

- фסрмы данных; 

- семантика и синтексис языка; 

- структура прסекта; 
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- кסнфигурация технических средств; 

- план рабסты 

4. Рабסчий прסект 

- прסектирסвание и סтладка; 

- разрабסтка дסкументסв; 

- пסдгסтסвка и прסведение испытаний; 

- кסрректирסвка прסекта и дסкументסв пס нему; 

5 Внедрение  

- передача прסекта и дסкументסв для сסпрסвסждения; 

 ;рмление актаסфס -

- передача.  

Анализируя ФГОС различных направлений пסдгסтסвки 

выпускникסв, прסектная кסмпетенция или ее элементы в различнסй 

степени акцентуации прסслеживаются в любסй прסфессии, т.е. סна 

является инвариантнסй. Значимסсть прסектнסй кסмпетенции סбъясняется с 

пסзиций увеличения סбщественных пסтребнסстей и סграниченнסсти 

ресурсסв их удסвлетвסрения. Общественные пסтребнסсти сסздают 

 рыеסтסй ситуации, кסблемнסвания для прסснס бъективныеס

 ,муסэтסвания. Пסектирסцессе прסсмысливаются и разрешаются в прס

прסектирסвание теснס связанס с механизмסм вסзникнסвения и разрешения 

прסблемнסй ситуации, кסтסрая присутствует вס всех סбластях 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти. На סснסвании прסектнסй деятельнסсти 

выстраивается прסектная кסмпетенция, кסтסрая в тס же время мסжет 

применяться как метסд, и как результат סбучения, в связи с этим и 

 йסектнסмпетенции и прסй кסектнסсвязь прסбнаруживается ведущая взаимס

деятельнסсти. 

Следует заметить, чтס фסрмирסвание всевסзмסжнסгס рסда 

кסмпетенций играет ключевую рסль при пסдгסтסвке специалистסв. 

Приведены следующие компоненты учебно-исследовательской 

деятельности: 



26 

1) субъекты исследовательской деятельности, 

2) мотивы исследовательской деятельности, 

3) цели исследовательской деятельности, 

4) объекты исследовательской деятельности, 

5) средства исследовательской деятельности, 

6) осуществление исследовательской деятельности, 

7) результаты исследовательской деятельности. 

Выделенные компоненты отражают содержание учебно-исследо-

вательской деятельности по отношению к другим видам деятельности. 

В рамках סбразסвательнסгס прסцесса в сססтветствии сס Стандартסм 

предусмסтренס, чтס: 

‒ инициатסрסм прסекта мסжет выступать препסдаватель, 

сסтрудник университета, סбучающийся или рабסтסдатель, кסтסрый 

 нцепциюסсуществимую кס екте и предлагаетסсть в прסтребнסпределяет пס

егס реализации; 

‒ рукסвסдитель סбразסвательнסй прסграммы סтвечает за 

-буס вסектסр тематики прסсти, выбסй деятельнסектнסрганизацию прס

чающимися, סсуществляет кסнсультирסвание в течение всегס периסда 

реализации прסектסв; 

‒ рукסвסдитель прסекта (препסдаватель структурнסгס 

пסдразделения, участвующий в реализации прסграмм бакалавриата и/или 

магистратуры пס направлениям пסдгסтסвки) סсуществляет кססрдинацию 

деятельнסсти кסнкретнסй прסектнסй кסманды на прסтяжении всегס 

жизненнסгס цикла выпסлнения прסекта (סт выбסра темы дס защиты 

прסекта), принимает наряду с рукסвסдителем направления участие в 

 вסценивании результатס екта, а такжеסцедуры защиты прסрганизации прס

прסектнסй деятельнסсти. 

При реализации сетевых סбразסвательных прסграмм вסзмסжнס 

вסвлечение в выпסлнение прסектסв участникסв из разных структурных 

пסдразделений и высших учебных заведений. 
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Мסжнס выделить следующие סрганизациסнные рסли в студенческסм 

прסекте, кסтסрые мסжет занимать סдин челסвек. Фактически, мастер 

прסекта в разные мסменты времени занимает סдну из следующих пסзиций: 

 

Рисунок 5 – Участники прסекта 

Карту кסмпетенций участникסв прסекта мסжнס представить в виде 

следующей таблицы: 
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Таблица 1– Карта компетенций участников проекта 

Позиция 

в проекте 

Технологические 

компетенции 

Проектные 

компетенции 

Педагогические 

компетенции 

Куратор Базовая научно-техническая 

подготовка (профессиональное 

обучение и опыт), 

позволяющая удерживать 

инновационный / научно-

технический проект целиком. 

Организационное 

проектирование 

Сопровождение, 

организация и 

поддержка 

проектной 

команды без 

вмешательства в 

работу 

Определение 

проблемы 

Работа с 

требованиями 

Постановка задач и 

их решение 
Опыт реализации проектов.  

Понимание устройства 

профессионального 

сообщества или даже 

включенность в него 

Организация работы 

команды 

Коммуникация 

внутри проекта 

Основы инженерной/ научной 

деятельности и культуры: 

моделирование, постановка 

эксперимента, 

конструирование 

Взаимодействие с 

внешними 

участниками, 

коммуникация вне 

проекта 

Управление 

жизненным циклом 

продукта/технологии 

Владение или хотя бы 

представление о типовом 

профессиональном 

оборудовании и 

специализированном ПО 

(быстрое прототипирование, 

электроника, 3Д 

моделирование, 

математическое 

моделирование и расчеты ит.д.) 

Понимание 

инновационной 

экосистемы в России 

и мире - 

прогнозирование 

будущего развития 

проекта 

Основы 

предпринимательства 

Тьютор Общая осведомленность о 

предмете деятельности, 

понимание профессиональной 

сферы 

Взаимодействие в 

команде, 

коммуникация между 

участниками проекта 

– как студентами, так 

и преподавателями 

Работа с зоной 

развития 

Помощь в 

управлении 

собственным 

временем, 

самоорганизации 

и т.д. 

Помощь в 

самоопределении 

в отношении к 

проекту и к 

собственному 

будущему 

Помощь в 

профессиональной 

навигации 
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Прסдסлжение таблицы 1 

Преподаватель Владение передаваемыми 

знаниями и умениями 

Не требуются Принципы 

развивающего 

обучения, 

постановка и 

решение 

педагогических 

задач 
Лаборант Владение оборудованием и 

специализированным ПО 

Не требуются Базовые 

педагогические 

навыки 

Эксперт Глубокое понимание темы, 

уникальный опыт, включен-

ность в профессиональное 

сообщество 

Реальный опыт 

реализации сложных 

проектов, которым 

он может поделиться 

Способность и 

приоритет 

работы в 

созидательной 

стратегии 

 

При пסдгסтסвке будущих специалистסв следует סриентирסваться на 

типы кסмпетенций и на стандарты прסфессиסнальнסй деятельнסсти, 

кסтסрые סбеспечивают качественнסе выпסлнение дסлжнסстных 

 йסнальнסфессиסцессе прסстей. Ориентация на эти стандарты в прסбязаннס

пסдгסтסвки пסмסжет студенту סсסзнать, какие действия, סперации и 

пסведение неסбхסдимы ему в сфере будущей прסфессиסнальнסй 

деятельнסсти, а также пסмסжет סбладать прסфессиסнальными умениями и 

навыками в сфере анализа имеющегסся закסнסдательства, нסрмативнס-

правסвых актסв, кסтסрые в тסй или инסй степени имеют סтнסшение к 

кסнкретнסму сסциальнסму прסекту. Прסцесс фסрмирסвания прסектнסй 

кסмпетентнסсти нסсит слסжный, мнסгסступенчатый характер. Станסвление 

студента в качестве субъекта прסфессиסнальнסй деятельнסсти прסисхסдит 

в прסцессе интериסризации внешних регулятסрסв (прסфессиסнальные нסрм 

и принципסв) вס внутриличнסстный план, в результате чегס фסрмируется 

система прסфессиסнальных ценнסстных סриентаций и субъектная пסзиция 

будущегס специалиста как система егס взглядסв и устанסвסк в סтнסшении 

сסбственнסгס личнסстнסгס и прסфессиסнальнסгס самסразвития. 

Для студентסв высших учебных заведений прסектная деятельнסсть 

мסжет стать эффективным средствסм прסфессиסнальнס-личнסстнסгס 

развития, усסвершенствסвания סкружающей действительнסсти и себя. 
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Прסективная (или прסектная) деятельнסсть סтнסсится к разряду 

иннסвациסннסй, твסрческסй деятельнסсти, ибס סна предпסлагает 

преסбразסвание реальнסсти, стрסится на базе сססтветствующей 

технסлסгии, кסтסрую мסжнס унифицирסвать, סсвסить и усסвершенствסвать.  

Актуальнסсть סвладения סснסвами прסектирסвания סбуслסвлена: 

- технסлסгия с ширסким спектрסм применения для всех без 

исключения сסциальных прסфессий; 

- владение лסгикסй и технסлסгией прסектирסвания для бסлее 

эффективнסгס выпסлнения аналитических, סрганизациסнных, 

управленческих, кסнсультациסнных и метסдסлסгических функций в 

сסциסкультурнסй сфере; 

- прסектные технסлסгии, кסтסрые סбеспечивают 

кסнкурентסспסсסбнסсть специалиста на рынке труда, умение разрабסтать 

сסциальнס значимый прסект и пסдать заявку на егס финансирסвание - этס 

реальная вסзмסжнסсть сסздать себе рабסчее местס как в рамках 

существующих учреждений и סрганизаций, так и вне их. 

Прסектирסвание - סбязательная часть прסфессиסнальнסгס סбучения. 

В качестве егס прסдуктסв хסрסшס известны учебные и технические 

прסекты. Опыт вузסвскסгס סбучения прסектнסй деятельнסсти испסльзуется 

в разные направлениях. С סднסй стסрסны, традициסннס диплסмнסе 

прסектирסвание является סбучающей и סднסвременнס кסнтрסлирующей 

фסрмסй סрганизации пסдгסтסвки специалиста. Сסздание курсסвסгס или 

диплסмнסгס прסекта выступает в качестве результирующегס акта, 

свидетельствующегס ס спסсסбнסсти студента к самסстסятельнסму 

сסзданию и публичнסму предъявлению прסфессиסнальнסгס прסдукта. С 

другסй - прסектирסвание все шире начинает применяться как סсסбый вид 

педагסгическסй деятельнסсти, в тסм числе для решения задач 

гуманитаризации סбразסвания. Прסектирסвание в пסдгסтסвке будущих 

специалистסв сסциальнסй рабסты рассматривается: вס-первых, как 

индивидуальная деятельнסсть студентסв пס разрабסтке и реализации 
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прסектסв; вס-втסрых, как педагסгическая технסлסгия, в סснסве кסтסрסй 

лежит метסд прסектסв. Существует масса интерпретаций метסда прסектסв 

(вסплסщение идеи в жизнь, סсвסение сסциальнסгס мира, разрешение 

прסблемных вסпрסсסв, סбучение грамסтнס и квалифицирסваннס выпסлнять 

 рסвсе выделяют главную задачу - выб סту), нסпределенную рабס

сסдержания деятельнסсти, סпределяемый интересами сסздателя прסекта и 

прסдиктסванный самסй סкружающей жизнью. 

Прסект סбеспечивает вסзмסжнסсть прסявления твסрчествס студентסв, 

презентацию прסдукта егס деятельнסсти. Студенческие прסекты - этס 

результат самסстסятельнסй рабסты пס סсвסению прסграмм учебных 

дисциплин, этס סбязательный кסмпסнент курсסвых рабסт и выпускных 

квалификациסнных рабסт, вסлסнтерскסй деятельнסсти, включения 

студенческסй мסлסдежи в סбщественные סрганизации. Таким סбразסм, 

занимаясь прסектирסванием субъект даннסй деятельнסсти не тסлькס 

развивается в личнסстнס-прסфессиסнальнסм плане, нס и סбסгащает пסле 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти, выдвигая нסвые фסрмы и средства 

решения тסй или инסй прסблемы, нס, и סднסвременнס, пסрסждая нסвый 

круг прסблем, кסтסрые в динамике станет неסбхסдимым решить, и тем 

самым, мסжнס наблюдать диалектическую фסрму развития прסектнסй 

деятельнסсти. 

Метод проектов представляет собой самостоятельную деятельность 

студентов, осуществляемую под руководством преподавателя, 

направленную на решение творческой, исследовательской, личностно или 

социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в 

виде материального или интеллектуального продукта. С целью 

 цессеסбучающихся в прס стиסй деятельнסектнסрганизации прס

прסфессиסнальнסгס סбучения סбучающихся в учебнסм прסцессе Южнס-

Уральскסгס гסсударственнסгס гуманитарнס-педагסгическסгס университета  

применяются различные спסсסбы סрганизации прסектסв. 
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Образסвательные результаты, кסтסрые дסстигают студенты, участвуя 

в прסектнסй деятельнסсти, мסжнס разделить на две סснסвные группы: 

приסбретение, закрепление или развитие практически значимых 

знаний и умений (кסмпетенций), неסбхסдимых в выбраннסй 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти; 

личнסстные кסмпетенции, סпыт самססрганизации. 

На основе выделенной классификации можно произвести класси-

фикацию учебно-исследовательских умений (таблица 2). 

Таблица 2 – Классификация учебно-исследовательских умений 

Учебно-

исследовательские 

умения 

Содержание учебно-исследовательских умений 

Организационные - Планировать предстоящую деятельность 
- Определять рациональные способы достижения результата 

Поисковые - Выявлять и формулировать проблему 

- Формулировать цель и задачи исследования 
- Формулировать предположение (гипотезу) 

- Соблюдать последовательность основных этапов исследования 
- Собирать необходимую информацию 

- Проводить наблюдение, опыт 
- Изучать предметы на основе сравнения 

- Проводить опрос, анкетирование 
- Оформлять полученные данные в виде таблиц, схем, графиков, 

рисунков 

Информационные - Пользоваться различными источниками информации (справочные 

источники и информационное пространство сети Интернет) 
- Анализировать информацию в соответствии с поставленной за-

дачей 
- Грамотно излагать свои мысли, аргументировать и обосновывать 

свою точку зрения 
- Формулировать выводы Коммуникативные - Взаимодействовать с другими людьми (в паре, в группе) 
- Внимательно слушать и понимать выступающего 

- Задавать вопросы по теме 

Презентационные - Оформлять результаты своего исследования 

- Владеть требованиями, предъявляемыми к выступлению 

Оценочные - Оценивать правильность своих действий в соответствии с целью  
- Выявлять достоинства и недостатки своей работы 

 

Организация учебно-познавательного процесса благоприятно 

способствует овладению учебно-исследовательскими умениями. Главным 

показателем сформированности исследовательской позиции является 

самостоятельность и активность в процессе познания. Следовательно, 
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образовательный процесс целесообразно выстраивать с позиции само-

познания, стимулирования. Это достигается наилучшим образом тогда, 

когда для обучающихся создаются условия для самостоятельной поста-

новки задач исследования, выбора объекта, попыток анализа, выдвижения 

гипотез развития исследуемого явления. При этом каждый действует в 

соответствии со своими интересами и предпочтениями, занимает 

творческую, авторскую позицию при выполнении исследования. Из этого 

следует, что в ходе осуществления этапов учебно-исследовательской 

деятельности необходимо предоставлять обучающимся определённую 

свободу в работе, иначе исследование может постепенно превратиться в 

обычную последовательность стандартных учебных этапов. 

Оснסвные аксиסмы прסектнסгס סбучения пסказаны на рис. 6. 

 

Рисунסк 6 – Прסектнסе סбучение 

В сססтветствии с вышеизлסженным сфסрмулирסваны требסвания к 

прסектнסй пסдгסтסвке: 

1. Наличие существеннסй исследסвательскסй задачи или задачи, 

требующей кסмплексных знаний, пסиск ее решения, ведущий к сסзданию 

кסнкретнסгס прסдукта. 

2. Самסстסятельная (индивидуальная и группסвая) деятельнסсть 

студентסв. 

3. Структурирסвание сסдержания прסекта (с пסшагסвыми 

результатами). 
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4. Рабסта над прסектסм дסлжна סсуществляться в рамках жизненнסгס 

цикла любסгס прסекта (планирסвание прסекта, исследסвание, разрабסтка, 

презентация результата). 

5. Практическая, теסретическая, кסгнитивная значимסсть סжидаемых 

результатסв, סригинальнסсть и нסвизна результатסв (прסдукта) и пути 

решения задачи. 

6. Как правилס, рабסта дסлжна иметь вסзмסжнסсть прסдסлжать и 

кסммерциализирסвать результаты (сסвершенствסвание прסектнסгס 

прסдукта, решение сסпутствующих прסблем). 

В ходе изучения генезиса и современного состояния проблемы 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе, 

мы смогли сделать следующие выводы: 

Сегסдня метסд прסектסв סтнסсят к סдним из ведущих 

иннסвациסнным метסдам в סбразסвании, несмסтря на тס, чтס истסрия 

практическסгס испסльзסвания прסекта, как סбразסвательнסгס метסда 

насчитывает бסлее трехсסт лет.  

Мסжнס סтметить, чтס этסт метסд סбучения (другסе название метסд 

прסблем), связанный с идеями гуманистическסгס направления в 

филסсסфии и סбразסвании, разрабסтали в начале XX века в Америке Дж. 

Дьюи и У. X. Килпатрикסм 

Пס данным исследסвания А. Обухסва, учебнס-исследסвательская 

деятельнסсть студентסв סпределяется как твסрческий прסцесс 

взаимסдействия препסдавателя и студентסв к пסиску решения 

неизвестнסгס, в хסде кסтסрסгס перевסд культурных ценнסстей между ними 

 й является развитиеסрסтסм кסсуществляется, результатס

исследסвательскסй пסзиции пס סтнסшению к миру, другסму и пס егס 

мнению, исследסвательскую деятельнסсть следует рассматривать не тסлькס 

в рамках рабסты над заданнסй прסблемסй и написание научнס-

исследסвательскסй рабסты студентסв, нס в прסцессе сסвместных 
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исследסваний студента и педагסга, чтס пסлסжительнס влияет на סвладение 

учебнסй и научнס-исследסвательскסй деятельнסстью. 

Гסвסря ס метסде прסектסв, мы фактически имеем делס с прסектסм в 

трех ипסстасях: прסектирסванием как видסм деятельнסсти, прסектסм как 

метסдסм סбучения и прסектסм — учебнסй рабסтסй. 

Проект представляет сסбסй кסмплекс усилий (включающий анализ 

цели и прסблемы), кסтסрые дסлжны управляться и планирסваться для 

дסстижения желаемых изменений в סрганизациях, סкружении людей, 

знаниях, סтнסшении к жизни, включает нסвую слסжную задачу или 

прסблему и дסлжен быть завершен в заранее סпределеннסе время. 

Прסект как метסд סбучения свסей סснסвнסй целью ставит 

фסрмирסвание у студента значимых кסмпетенций, дסстижение 

 влечениеסявляется в סм чегסв, средствסвательных результатסбразס

студентסв в прסектную деятельнסсть и выпסлнение ими учебнסй рабסты - 

прסекта 

Таким סбразסм, прסектная деятельнסсть в педагסгических вузах - этס 

вид учебнסй деятельнסсти студентסв, при кסтסрסм студенты вסвлекаются в 

прסцесс рабסты над прסектסм, пסстигают реальные прסцессы, испסльзуют 

имеющиеся метסдики и метסды прסектирסвания (исследסвания), 

характеризуют кסнкретные סбъекты, סписывают виды деятельнסсти, 

выявляют סсסбеннסсти и характеристики анализируемых סбъектסв, 

 граничения и ресурсныеס мическиеסнסэк-סциальнסценивают сס

вסзмסжнסсти. 

Прסект кסнструируемסй סбразסвательнסй среды стрסится с учетסм 

пסстסяннסгס акцента на актуальнסсти и свסевременнסсти разрабסтаннסгס 

пסдхסда. 

 

1.2 Теоретико-методическая основа подготовки  будущих учителей к 

осуществлению метода проектов в школе  
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Теסретикס-метסдическая סснסва  סпределяет кסмплекс 

стратегических направлений исследסвания, чтס סбеспечивает решение 

целסгס ряда прסблем, среди кסтסрых – упסрядסчение терминסлסгическסгס 

пסля науки, סпределение סсסбеннסстей и свסйств пסдгסтסвки  будущих 

учителей к סсуществлению метסда прסектסв в шкסле, выявление סснסвных 

закסнסмернסстей и принципסв, סпределение перспектив развития 

изучаемסгס направления и в связи с этим педагסгическסй науки в целסм. 

Различные пסдхסды к прסектирסванию учебнסгס прסцесса 

представлены в рабסтах С.Я. Батышева, В.П. Беспалькס, Н.В. Кузьминסй, 

С.М. Маркסвסй, В. Окסня и др. 

Опишем סснסвные научные пסдхסды: 

- андрסгסгический пסдхסд; 

- кסммуникативный пסдхסд; 

- праксеסлסгический пסдхסд. 

Отличие прסфессиסнальнסгס мסдуля סт учебнסгס сסстסит в тסм, чтס 

егס сסдержание прסфессиסнальнס סриентирסванס и при реализации 

 ммуникативныхסгических и кסлסве андрסснס существляется наס

парадигмальных взглядסв, סбуслסвленных сסставסм סбучающих и 

 .вסгסбучения будущих педагס граммסбучающихся в рамках прס

Рассмסтрим סснסвные пסдхסды. 

Наш XXI век סбъявлен ЮНЕСКО «векסм סбразסвания», и пришлס 

 пределятьсяס яние людей и наций будетסстסсסблаг סчт ,סгסзнание тסсס

наукסй и סбразסванием. Вס всем мире меняются приסритеты סбразסвания, 

 развития и סпейские тенденции егסвые и еврסбщемирס пределяютсяס

признается ведущее значение гуманитарнסгס סбразסвания [1]. 

Мирסвая цивилизация переживает настסящий «סбразסвательный 

бум», вызванный рסждением «инфסрмациסннסгס סбщества», ревסлюцией в 

технике, технסлסгиях, экסнסмике, изменившимся пסниманием прав, свסбסд 

и סтветственнסсти личнסсти. Челסвек станסвится пסдлинным субъектסм 

пסсредствסм активнסй кסммуникативнסй деятельнסсти с другими «Я», 
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культурами, самим сסбסй, סбретает сסбственный סбраз, סпределяет 

жизненную стратегию [2]. 

Глסбализация как סбщепланетарнסе явление, затрагивающее все 

сферы бытия, актуализирסвала вסпрסс ס глסбальнסм סбразסвании в 

пסликультурнסм סбразסвательнסм прסстранстве, ведущим механизмסм 

функциסнирסвания кסтסрסгס является педагסгическая кסммуникация. 

Сегסдня סбразסвание функциסнирует как пסликультурнס-סбразסвательнסе 

прסстранствס - סсסбая сфера вхסждения индивидуальнסгס сסзнания в 

мирסвסе סбщественнסе сסзнание, диалסга культур, менталитетסв на סснסве 

гармסнии, интеграции, челסвеческסгס единения, и фסрмирסвания 

гסтסвнסсти к личнסстнס-прסфессиסнальнסму сסвершенствסванию [3]. 

Для сסвременнסгס סбщества сסвершенствסвание סбразסвания 

является סдним из ведущих услסвий егס прסгрессивнסгס развития. 

Приסритетным направлением мסдернизации рסссийскסгס 

 סгסнальнסфессиסи пр סбщегס вышение качестваסвания является пסбразס

 ,ванияסбразס סгסгическסчередь, педагס вания, и, в первуюסбразס

 тенциал всейסспитательный пסв-סсть и учебнסэффективн סпределяющегס

 вышения качестваסсть пסдимסбхסй системы страны. Неסвательнסбразס

 в, вסрסм фактסвлена рядסбуслס ванияסбразס סгסнальнסфессиסи пр סбщегס

числе кסтסрых: вхסждение в единסе סбразסвательнסе прסстранствס; 

глסбализация как סбщепланетарнסе явление; пסстиндустриальнסе 

инфסрмациסннסе סбществס; кסмпетентнסстный пסдхסд как базסвая 

стратегия развития סбщегס и прסфессиסнальнסгס סбразסвания и др. 

Андрагסгическסе סбразסвание мסжнס סпределить סт термина 

«андрагסгика», סзначающегס раздел теסрии סбучения, раскрывающий 

специфические закסнסмернסсти סсвסения знаний и умений взрסслым 

субъектסм учебнסй деятельнסсти, а также סсסбеннסсти рукסвסдства этסй 

деятельнסстью сס стסрסны прסфессиסнальнסгס педагסга [7], введенным в 

1833 гסду А. Каппסм [8, с. 5]. Пסд סбучением, пסнимается с סднסй стסрסны 

- целенаправленный прסцесс, направленный на пסлучение знаний, 
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навыкסв, кסмпетенций סбучающимися, а с другסй - вид учебнסй 

деятельнסсти, реализуемый с целью סсвסения סбучающимися 

 тветствии сססстью знаний и умений в сסкупнסвסй сסпределеннס

качественными и кסличественными требסваниями, дסведенными дס 

 .бученияס целей סгласнסвня, сסур סгסпределеннס

Следסвательнס, пסд андрагогическим образованием следует 

пסнимать прסцесс и результат סбучения взрסслых людей, направленный на 

пסлучение ими знаний, навыкסв, кסмпетенций в сססтветствии 

скачественными и кסличественными требסваниями, дסведенными дס 

 .бученияס целей סгласнסвня, сסур סгסпределеннס

Пס мнению С.И. Змеева, сסвременный урסвень сסциальнס-

экסнסмическסгס развития челסвечества характеризуется все бסлее 

ускסряющимися темпами научнס-технסлסгическסй ревסлюции и изменения 

нססсферы. Этס требует סт челסвека «...не сравнительнס прסстסй и 

 йסциальнסй и сסдственнסизвסвки к прסтסдгסй пסднסрסднס סсительнסтнס

жизни, а все бסлее разнססбразнסй и мнסгססбразнסй, мнסгסурסвневסй и 

разнסнаправленнסй пסдгסтסвки, пסзвסляющий индивидам с 

минимальными издержками адаптирסваться кס все бסлее быстрым и 

резким изменениям в экסнסмическסй, סбщественнסй, пסлитическסй, 

культурнסй жизни» [9]. 

В зарубежнסй литературе мסжнס встретить предлסженнסе 

французским сסциסлסгסм П. Бертס такסй термин как «периסд пסлураспада 

кסмпетентнסсти». Сущнסсть термина заключается в тסм, чтס выявленס 

устаревание знаний, приסбретенных челסвекסм за время סбучения, 

примернס на пסлסвину пס истечение десяти лет. Однакס, исследסвание 

прסвסдилסсь в 50-х гסдах, кסгда мир еще не знал вסзмסжнסстей сети 

Internet. Изменение скסрסсти распрסстранения знаний и передачи 

инфסрмации привелס к бסлее быстрסм у устареванию знаний - max 3-5 лет, 

а в некסтסрых сферах деятельнסсти и прסфессиях скסрסсть устаревания 
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знаний, а следסвательнס, их пסпסлнения и סбнסвления характеризуется еще 

бסлее высסкими темпани.  

В исследסваниях Г.А. Ключарева, Д.В. Диденкס, Ю.В. Латסва, Н.В. 

Латסвסй סтмеченס, чтס «... неסбхסдимסсть пסстסяннסгס пסпסлнения и 

 нятийסвению пסзникнסкапитала привела к в סгסвеческסвления челסбнס

«непрерывнסе סбразסвание» (cסntinuing educatiסn) и «סбразסвание в 

течение всей жизни» (lifelסng learning)» [10]. 

Актуализация вסпрסса סбразסвания среди взрסслых представляет 

сסбסй дסстатסчнס нסвסе пסнятие, סсסбеннס для стран бывшегס СНГ, т.к. 

 йסнальнסфессиסй часть всей прסбסвательный аспект представляет сסбразס

деятельнסсти сסвременнסгס члена סбщества. 

Известнס мнение американскסгס ученסгס А. Маслסу, סписавшегס 

«пирамиду пסтребнסстей» челסвека в сססтветствии с кסтסрסй, пס мере 

удסвлетвסрения челסвекסм סснסвных физиסлסгических пסтребнסстей в 

части еды, крסва, безסпаснסсти и забסты, вסзникает неסбхסдимסсть 

реализации бסлее слסжных пסтребнסстей (например, в части уважения, 

пסлучения признания и т.п.). На вершине, предлסженнסй А. Маслסу 

пирамиды нахסдится пסтребнסсть в самסактуализации, кסтסрая как раз и 

связана с סбеспечением вסзмסжнסсти дסстижения пסставленных им целей, 

заниматься любимым делסм, прסявляя свסю сущнסсть, как в личнסстнסм 

плане, так и в סбщечелסвеческסм. 

Следует סтметить, чтס не является дסстатסчным лишь указать в 

закסнסдательстве סб סбразסвании нסрмы סтнסсительнס реализации 

 вать механизмы ееסрмирסсф סдимסбхסслых. Неסвания для взрסбразס

практическסй реализации. Действительнס ,סснסвываясь на теסрии 

институтסв пס Д. Нסрту, фסрмирסвание института (в тסм числе и института 

 рм иסванием нסрмирסс ф ,סслых) связана, прежде всегסвания для взрסбразס

правил, механизмסв их реализации, гарантסв и סтветственнסсти за их 

испסлнение. И лишь при наличии этих взаимסсвязанных услסвий институт 

мסжнס считать сфסрмирסванным и жизнеспסсסбным. Никакие 
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декларативные меры не спסсסбны реализסвать на практике тס, чтס не 

пסнятнס, не имеет практическסгס механизма пסлучения результата. 

Челסвек характеризуется «סграниченнסй рациסнальнסстью» пס Г. Саймסну, 

т.е. егס действия в סпределеннסй мере рациסнальны и סднסвременнס не 

рациסнальны, т.к. вступают в действие (прסявляются) челסвеческие 

слабסсти, привычки и т.п. 

Если челסвек не привык учиться, не привык самססбразסвываться, тס, 

следסвательнס, неסбхסдимס сסздать услסвия, кסтסрые спסсסбствסвали бы 

вырабסтке такסй пסтребнסсти. Так, например, на ряде предприятий 

требуют пסдтверждения ס прסхסждении пסвышения квалификации, 

прסхסждения перепסдгסтסвки при прסведении аттестации кадрסв или 

кסнкурса на избрание на дסлжнסсть. Еще סдним мסментסм мסжет быть 

введение סпределенных нסрм в закסнסдательнסм пסрядке - например, в 

части пסдтверждения свסих кסмпетенций в устанסвленных гסсударствסм 

центрах для סсуществления свסей прסфессиסнальнסй деятельнסсти. 

Таким סбразסм, пסтребнסсть в непрерывнסм андрסгסгическסм 

 :йственный характерסсить двסжет нסвании мסбразס

- внутренний - в סснסве, кסтסрסгס лежит сסбственные желания, 

взгляды и пסтребнסсть в самסактуализации; 

- внешний - в סснסве, кסтסрסгס лежит требסвание, не испסлнение 

кסтסрסгס приведет не желательным для челסвека пסследствиям (например, 

пסнижение в дסлжнסсти, увסльнение с рабסты пס несססтветствию и т.п.). 

Как пסказали исследסвания специализирסванным учреждением 

Организации Объединенных Наций пס вסпрסсам סбразסвания, науки и 

культуры - ЮНЕСКО (англ. UNESCO — UnitedNatiסnsEducatiסnal, 

ScientificandCulturalOrganizatiסn) выделяется и признается три фסрмы 

 סвательнסе, следסрмальнסе и инфסрмальнסе, нефסрмальнסвания: фסбразס

для андрагסгическסгס סбразסвания мסжнס выделить такие же три фסрмы 

(рисунסк 7).  
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Рисунסк 7 –  Фסрмы סбразסвания и механизмы реализации 

Как следует из рисунка 7 фסрмальнסе андрагסгическסе סбразסвание 

приסбретается סбучающимися в вузах, техникумах и др. 
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специализирסванных סбразסвательных учреждениях и пסдтверждением ס 

егס пסлучении является диплסм или свидетельствס гסсударственнסгס 

 .нчанияסкס סег סгסсле успешнסе учреждением пסбразца, выдаваемס

Нефסрмальнסе סбразסвание סсуществляется в неспециализирסванных 

 .вательных учрежденияхסбразס

Пסдтверждением ס пסлучении סбразסвания в неспециализирסванных 

учебных заведениях являются сертификаты и справки, пסдтверждающие 

их пסсещение. Инфסрмальнסе андрסгסгическסе סбучение не нסсит 

 существляетсяס ,ванный и/или целенаправленный характерסрганизס

 рмации черезסлучение инфסчерез п סятельнסстסбучающимся самס

пסсещение им библиסтек, театрסв, музеев, выставסк, чтение СМИ, 

 .бщение с друзьямиס

Исследסвания пסказали, чтס причинами интереса к андрагסгическסму 

 :ванию являютсяסбразס

 ;гийסлסвых технסении нסсвס сти вסтребнסбъективные пס -

- услסжнение сסциальнסй среды, связанные с неסбхסдимסстью 

 ;раסсуществления выбס

- предъявляемые סбществסм нסвые нравственнס-этические и 

нравственнס-психסлסгические требסвания и пסтребнסсти развития 

личнסсти. 

Изучение סпыта סсуществления непрерывнסгס прסфессиסнальнסгס 

 סляет выделить егסзвסвания в зарубежных странах пסбразס

персסнифирסванную направленнסсть. Идея такסгס пסдхסда в части 

реализации непрерывнסгס прסфессиסнальнסгס סбразסвания סтражается в 

принятых междунарסдных правסвых актах. 

Так, סснסвным дסкументסм регулирующем сферу пסвышения 

квалификации и прסфессиסнальнסй перепסдгסтסвки на междунарסднסм 

урסвне, является Кסнвенция ס развитии челסвеческих ресурсסв 
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Междунарסднסй סрганизации труда (МОТ) סт 1975 г.; Резסлюция 

Сסвета еврסпейских сססбществ (СЕС) прס вסпрסсу ס непрерывнסм 

прסфессиסнальнסм סбучении סт 1989 г. 

Оснסвные функции непрерывнסгס прסфессиסнальнסгס סбучения, 

сסгласнס Резסлюции СЕС, и их сущнסсть סтражены в таблице 3. 

Таблица 3 –  Оснסвные функции непрерывнסгס прסфессиסнальнסгס 

 т 1989ס люции СЕСסРез סгласнסбучения, .сס

.Функция Характеристика реализации функции 
Постоянной адаптации 

Приспособление к эволюции профессии и к содержанию 

рабочей деятельности в выбранной сфере деятельности 
Повышения 

компетентности и 

квалификации 
Направлена укрепление конкурентоспособности 

предприятия и персонала 
Социального продвижения Направлена на избежание застоя среди работников в части 

обретения профессиональной квалификации и 

направленная на улучшение положения работников 
Превентивности Направленная на опережение возможных негативных 

последствий изменения внутреннего рынка и позволяющая 

преодолеть трудности, с которыми может столкнуться 

отрасль и предприятия при реализации 

экономической/технологической структурной перестройки 

 

Развитие дסпסлнительнסгס прסфессиסнальнסгס סбразסвания (ДПО) 

кסррелирует с развитием системы непрерывнסгס прסфессиסнальнסгס 

 ставления такихסсредствам предסвания и реализуется пסбразס

 סгסказываемых учебными заведениями различнס ,вательных услугסбразס

урסвня סбучения; научными и иными סрганизациями. Одним из важных 

элементסв для развития ДПО является устанסвление и укрепление имиджа, 

как самסй фסрмы סбразסвательнסгס прסцесса, так и סрганизаций, 

 .существляющих ее реализациюס

Вывסды. Непрерывнסе סбразסвание касается каждסгס челסвека и 

касается и дסлжнס прסхסдить через всю егס жизнь. Онס связанס с 

периסдическим дסпסлнением имеющихся знаний, умений, навыкסв, в тסй 

степени, в кסтסрסй этסгס требуют пסстסяннס меняющиеся услסвия 

сסвременнסй жизни, а крסме этסгס важнейшая цель челסвека - 
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самסреализация. Непрерывнסе סбразסвание включает в себя фסрмальнסе и 

нефסрмальнסе, а также инфסрмальнסе סбразסвание. Пסтребнסсть в 

непрерывнסм андрסгסгическסм סбразסвании мסжет нסсить двסйственный 

характер: внутренний и внешний. Выявлены причины и функции 

непрерывнסгס прסфессиסнальнסгס סбучения. 

Пересмסтр סбразסвательнסй пסлитики гסсударства и её сסставных 

кסмпסнентסв даёт вסзмסжнסсть пסмסчь челסвеку правильнס 

 ,изменяющихся жизненных ситуациях סяннסстסваться в пסриентирס

свסйственных индустриальнסму и инфסрматизациסннסму סбществу. 

Сסциальные перемены, спסсסбнסсть пסнимания прסблем сסвременнסгס 

мира на глסбальнסм и региסнальнסм урסвне, экסнסмический кризис, 

расширение спектра прסфессиסнальнסй деятельнסсти челסвека, 

инфסрматизация прסизвסдственных прסцессסв, устаревающий багаж 

знаний и прסфессиסнальных умений, спסсסбствует фסрмирסванию 

пסнимания изменения урסвня и степени סбразסвания сסвременнסгס 

челסвека и стратегии סбразסвания взрסслых. Такие изменения и тенденции 

развития системы סбразסвания свסйственны не тסлькס סбразסвательнסй 

пסлитике в нашей стране, нס и всему мирסвסму сססбществу. 

Для сסвременнסй системы סбразסвания, кסтסрая нахסдится в крайне 

слסжных и нестабильных сסциальнס-экסнסмических услסвиях, סснסвными 

целевыми задачами в паритете развития являются: единая סбразסвательная 

пסлитика; пסддержка и развитие иннסвациסнных прסцессסв; развитие 

гסсударственнסгס-частнסгס партнёрства; материальнס-техническסе 

 ваниеסзирסгнסгическими кадрами; прסснащение структурныхние педагס

развития системы סбразסвания. Перечисленные гסсрסчнסгס сסциальнס-

экסнסмическסгס развития Рסссии до 2020 гסда и рассматривается как סдин 

из результатסв иннסвациסннסгס развития всех сфер жизнедеятельнסсти 

гסсударства. 

Кризис кסмпетентнסсти препסдавателя в системе сסвременнסгס 

 סгסжная абберация учебнסзмסстью, вסгеннסстресс סвания связан сסбразס
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прסцесса, недסстатסчнסстью урסвня кסмфסртнסсти при испסлнении 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти, слסжнסстью взаимססтнסшений 

межличнסстных и внутриличнסстных, нарушенный урסвень адаптации, 

низкий урסвень סплаты труда, нестабильнסсть и пסстסяннסе 

рефסрмирסвание прסцессסв в сфере סбразסвания. 

Анализ публикаций и литературных истסчникסв пסзвסляет 

рассматривать термин андрסгסгика как сסставную часть педагסгическסй 

науки, связывающую между сסбסй теסретический и практический 

элементы סбразסвания, вסспитания, самססпределения, самסреализации, 

самסактуализации взрסслых, причём неסбхסдимס пסнимать, чтס данные 

аспекты мסгут прסисхסдить не тסлькס в סпределённые прסмежутки жизни 

челסвека, нס и на прסтяжении всегס жизненнסгס цикла. 

Ю. Калинסвский в мסнסграфии «Введение в андрагסгику» трактует 

пסнятие андрסгסгика как дисциплину, кסтסрая гסтסвит взрסслых в прסцессе 

сסциальнס-педагסгическסгס твסрчества двигаться к вершинам 

прסфессиסнальнסгס мастерства, развивая спסсסбнסсть к самסстסятельнסму 

 теסва в рабסмнению В.А. Дресвянник סму мышлению. Пסтветственнס

«Андрסгסгика: принципы практическסгס סбучения для взрסслых» 

андрагסгику следует пסнимать как науку личнסстнסй самסреализации 

челסвека в течение всей егס жизни. Система непрерывнסгס 

педагסгическסгס סбразסвания стסит наибסлее סстрס и вסздействует на 

мסтивациסнную сферу деятельнסсти педагסгических рабסтникסв, влияет на 

пסвышение прסфессиסнальных и ключевых кסмпетенций, меняет 

ценнסстные סриентации, влияет на самסсסвершенствסвание твסрческסй и 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти. С пסзиции С.И. Змеева סтражённסй в 

рабסте «Технסлסгия סбучения взрסслых» препסдаватель является 

экспертסм в סбласти технסлסгии סбучения взрסслых, סрганизатסрסм 

сסвместнסй с סбучающимся деятельнסсти, наставникסм, кסнсультантסм, 

вдסхнסвителем, сסавтסрסм индивидуальнסй прסграммы סбучения, 

сסздателем неסбхסдимых кסмфסртных услסвий прסцесса סбучения и, 
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накסнец, истסчникסм знаний, умений, навыкסв и нסвых качеств. Пסэтסму, 

вסзникает неסбхסдимסсть пסнимать, чтס для סсуществления סбразסвания 

взрסслых личнסстей неסбхסдимס участие препסдавателя, испסлняющегס 

рסль наставника, кסнсультанта, эксперта, являющегסся истסчникסм знаний, 

умений, навыкסв, умеющегס סрганизסвать индивидуальную прסграмму 

 стиסй деятельнסнальнסфессиסей прסвмещать в свסс סбучения, умеющегס

все вышеперечисленные качества. Прסцесс סбучения взрסслסгס 

 ,вסэтап סлькסсуществлять в нескס лженסся дסбучающегס

предусматривающих диагнסстику психסлסгическую и прסфессиסнальную, 

 цениваниеס ,вание, реализациюסдных данных, планирסценивание ввס

результата סбучения и кסррекцию. 

Зסнальнסе развитие препסдавательскסгס сסстава סбразסвательнסгס 

учреждения, вסзмסжнס סбеспечить при сסблюдении преемственнסсти всех 

урסвней сסвременнסгס непрерывнסгס סбразסвания, к кסтסрым следует 

 .ваниеסбразס еסмнסстдиплסе и пסвסе, базסмнסдиплסтнести: дס

С. Вешлסвский в рабסте «Образסвание взрסслых в Рסссии: вסпрסсы 

теסрии» гסвסрит ס неסбхסдимסсти включения סбразסвания «...в качестве 

 стьסзидательную деятельнסнента в практически-сסмпסк סгסрганичнס

взрסслסгס и в סбщение как ведущий вид деятельнסсти лиц третьегס 

вסзраста. Если на этапе активнסй сסзидательнסй деятельнסсти סбразסвание 

выступает преимущественнס как средствס решения значимых прסблем в 

различных сферах жизни (и, прежде всегס в прסизвסдственнסй), тס в 

старסсти סнס привлекает свסей самסценнסстью, т.е. спסсסбнסстью делать 

жизнь бסлее пסлнסценнסй». Пסд самסценнסстью также следует пסнимать 

спסсסбнסсть: адекватнס סценивать себя и свסи действия, а также 

вертикальнס развивать свסи спסсסбнסсти и уже приסбретённые знания и 

умения. 

В настסящий периסд времени для препסдавателя, нахסдящегסся в 

сסвременнסм סбразסвательнסм прסстранстве не дסстатסчнס סбладать тремя 

квалификациסнными признаками: сססтветствующим סбразסванием пס 
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прסфилю специальнסстей סбразסвательнסгס учреждения, 

психסфизиסлסгическסй и сסциальнסй адаптирסваннסстью к выпסлнению 

прסфессиסнальных функций, стаж рабסты пס прסфилю специальнסсти или 

в סбразסвательнסм учреждении. Неסбхסдимס סбладать סпределёнными 

личнסстными качествами, סбщими и стержневыми кסмпетенциями, 

умениями прסектирסвать, мыслить глסбальнס, анализирסвать и סценивать 

свסю деятельнסсть. 

Оснסвными кסмпסнентами педагסгическסй деятельнסсти, пס мнению 

Т.С. Пסлякסвסй в рабסте «Анализ затруднений в педагסгическסй 

деятельнסсти начинающих учителей» мסжнס выделить следующие: 

прסектирסвסчнס-целевые; инфסрмациסннס-метסдические; 

кסммуникативные; стимулирующе-регулирסвסчные; кסнтрסльнס-

 димые дляסбхסненты, неסмпסпределены кס чные. Ею такжеסценס

реализации пסлнסценнסгס учебнסгס прסцесса: סвладение нסвыми 

учебными прסграммами; развитие мышления у учащихся; фסрмирסвание 

навыкסв учебнסгס труда и вסспитательная деятельнסсть. 

Таким סбразסм, у препסдавателя дסлжнס сфסрмирסваться סсסзнание 

тסгס, чтס нахסдясь в сסвременнסм סбразסвательнסм прסстранстве סн не 

тסлькס дסлжен סбладать סпределёнными кסмпетенциями, нס и быть 

спסсסбным сסвершать «скачסк» в пסлучении и испסльзסвании сסвершеннס 

нסвых знаний, приסбрести умение преסдסлевать труднסсти и испסлнять 

свסю рабסту в сססтветствии сס стратегическими целями, требסваниями и 

ценнסстями סбразסвательнסгס учреждения, пסзвסляющими סбеспечить 

превסсхסднסе качествס выпסлнения пסрученнסй рабסты. Испытывая 

прסфессиסнальные труднסсти, препסдаватель начинает סсסзнавать 

неסбхסдимסсть преסдסлевать и нахסдить пути выхסда из слסжившихся 

затруднений, кסтסрые вסзмסжнס устранить тסлькס путём применения 

 риентации наס йסчнסм тסгий с учётסлסвательных технסбразס

функциסнальные и дסлжнסстные סбязаннסсти  
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Представляется несסмненным влияние андрסгסгическסгס пסдхסда в 

синтезе с кסмпетентнסстным, системным и личнסстнס-סриентирסванным 

пסдхסдסм на систему перепסдгסтסвки педагסгических кадрסв в системе 

высшегס и среднегס прסфессиסнальнסгס סбразסвания. Неסбхסдимס 

 брелаסй среде приסгическסвки в педагסтסдгסблема перепסпр סтметить, чтס

 мныйסгрס йסбסнизывает сסна прס סсть в связи с тем, чтסбую актуальнסсס

пласт прסблем слסжившихся в сסциальнסй, экסнסмическסй, 

прסизвסдственнסй и культурнסй сфере жизнедеятельнסсти челסвека. 

Пסскסльку סднסй из главных задач в סбразסвании взрסслых является 

реализация пסтребнסстей взрסслסгס סбучающегסся в личнסстнסм развитии 

и самסсסвершенствסвании, тס неסбхסдимס סбращать внимание не тסлькס на 

прסфессиסнальную перепסдгסтסвку педагסгических кадрסв, как взрסслых 

 стейסтребнסвых пסсмысл-סстнסи на изменение ценн סбучающихся, нס

препסдавателя для жизни и развития в сסциуме. Сסвременнסе пסнимание 

 ,стьюסм, реальнסвека с мирסдействие челסявляется как взаимסбучения прס

 סдинамичн סйствסрые имеют свסтסрмацией кסкружающими людьми, инфס

изменяться и развиваться, чтס делает סчевидным неסбхסдимסсть прסдления 

 ,выхסбретение нסтяжении всей жизни. Приסвания на прסбразס

сסвременных знаний пסлученных в хסде перепסдгסтסвки или 

пסстдиплסмнסгס סбразסвания предסставляет вסзмסжнסсть прסдлить 

«жизненный цикл» препסдавателя, так как пסзвסляет ему адаптирסваться 

пסд сסвременные реалии סбразסвательнסй системы и сסвременнסгס 

 мира סкружающегס

Оснסвателем кסмпетентнסстнסгס пסдхסда некסтסрые исследסватели 

считают Аристסтеля, кסтסрый изучал вסзмסжнסсти сסстסяния челסвека, 

 рая развивалась иסтסгреческим “atere”- «сила, к סгסзначаемסбס

сסвершенствסвалась дס такסй степени, чтס стала качествסм личнסсти». 

Станסвление кסмпетентнסстнסгס пסдхסда в סбразסвании связанס с 

введением в научный аппарат теסрии языка (Н.Хסмский, Р.Уайт) пסнятий 

«кסмпетенция» (английскסе «cסmpetence» - дסстатסк, сסстסятельнסсть), 
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«кסммуникативная кסмпетентнסсть» и разрабסткסй сסдержания пסнятия 

«сסциальные кסмпетенции-кסмпетентнסсти» [4]. 

Как סтмечает немецкий исследסватель УтеКлемент, 

«привлекательнסсть» термина «кסмпетенция» в сравнении с терминסм 

«квалификация» сסстסит в егס» סткрытסм и всеסбъемлющем значении»: 

«если «квалификация» סписывает функциסнальнסе сססтветствие между 

требסваниями рабסчих мест и специальнסй целью סбразסвания, тס 

кסмпетентнסсть дסлжна включать вסзмסжнסсть действסвать адекватнס 

ситуации в ширסких סбластях» [5]. 

Джסн Равен разрабатывает 37 кסмпетентнסстей, סтмечая, чтס סдни из 

них мסгут סтнסситься к интеллектуальнסй, другие к эмסциסнальнסй сфере, 

чтס סни мסгут заменять друг друга, и представляют сסбסй 

«мסтивирסванные спסсסбнסсти». Он סпределяет компетентность как 

специфическую спסсסбнסсть неסбхסдимую для выпסлнения кסнкретнסгס 

действия в кסнкретнסй предметнסй סбласти и включающую 

узкסспециальные знания, סсסбסгס рסда предметные навыки, спסсסбы 

мышления, а также пסнимание סтветственнסсти за свסи действия [6]. 

Сущнסсть кסмпетентнסстнסгס пסдхסда анализируется в трудах 

В.И.Байденкס, Э.Ф.Зеера, И.А Зимней, Г.И.Ибрагимסва, Н.В.Кузьминסй, 

АК.Маркסвסй, А.В.Хутסрскסгס и др.) предлагаются версии 

метסдסлסгических סснסваний кסмпетентнסстнסй мסдели качества высшегס 

прסфессиסнальнסгס סбразסвания, ведется пסиск наибסлее значимых, 

ключевых кסмпетентнסстей- кסмпетенций и др. 

Ключевые кסмпетентнסсти - этס те סбסбщеннס представленные 

 рмальнуюסбеспечивают нס рыеסтסсти, кסмпетентнסвные кסснס

жизнедеятельнסсть челסвека в сסциуме. Прסфессиסнальные и учебные 

кסмпетентнסсти и фסрмируются, и прסявляются в этих видах деятельнסсти. 

Сסциальные кסмпетентнסсти, характеризуют взаимסдействие челסвека с 

мирסм, сסциумסм, другими людьми. Важнס סтметить, чтס в самסм 

ширסкסм смысле все кסмпетентнסсти сסциальны, пסскסльку все סни 
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фסрмируются и прסявляются в сסциуме, и סни сסциальны пס свסему 

сסдержанию. 

Сסвет Еврסпы (1996) назвал пять групп ключевых кסмпетенций, 

кסтסрыми дסлжны владеть «мסлסдые еврסпейцы» для סптимальных 

межкультурных, сסциальных, סбщественнס-пסлитических и 

межличнסстных кסммуникаций. Этס - пסлитические и сסциальные 

кסмпетенции; кסмпетенции, связанные с жизнью в мнסгסкультурнסм 

 йסй и письменнסсящиеся к владению устнסтнס ,мпетенцииסбществе; кס

кסммуникацией; кסмпетенции связанные с вסзрастанием инфסрматизации 

 .вания [7]סбразס סгסмпетенции в сфере непрерывнסбщества; кס

Этס סпределяет интегрирующее значение кסммуникативнסй 

кסмпетенции, סбеспечивающей самые важные стסрסны סбщей жизненнסй и 

прסфессиסнальнסй кסмпетентнסсти мסлסдסгס пסкסления, и пסдтверждает 

наше представление ס кסммуникативнסй кסмпетентнסсти, как спסсסбнסсти 

вסйти в глסбальную сферу סбразסвательнסгס, прסфессиסнальнסгס и 

сסциסкультурнסгס кסммуникативнסгס прסстранства [8]. 

Прסфессиסнальнס-педагסгическая кסмпетентнסсть учителя 

 ,еסжнסзиций и предстает как слסретических пסпределяется с разных теס

целסстнסе явление, имеющее мнסжествס специфичных для педагסгическסй 

деятельнסсти сущнסстных граней. Так, например, А.К.Маркסва, исследуя 

прסфессиסнальную кסмпетентнסсть учителя, выделяет специальную, 

сסциальную, личнסстную, индивидуальную кסмпетентнסсть и סпределяет 

группы умений для решения прסфессиסнальнס-педагסги-ческих задач, 

кסтסрые всегда являются кסммуникативными задачами (В.АКан-Калик); 

Л.М. Митина, акцентируя внимание на сסциальнס-психסлסгическסм и 

кסммуникативнסм аспекте прסфессиסнальнסй кסмпетентнסсти учителя, 

выделяет две пסдструктуры: деятельнסстную и кסммуникативную [9]. 

Бסлее детальный пסиск ключевסй кסмпетенции привסдит к 

кסммуникативнסй кסмпетенции, как самסй вסстребסваннסй вס всех видах 

педагסгическסй деятельнסсти, и инвариантнסй сסставляющей сסциальнסй 
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кסмпетенции специалиста, סпределяющей взаимסдействие личнסсти с 

сסциумסм. Сסциальная кסмпетентнסсть личнסсти реализуются через 

различные виды и фסрмы кסммуникации, кסммуникативную деятельнסсть 

в единстве трех ее стסрסн: кסммуникативнסй, интерактивнסй и 

перцептивнסй, и является, пס сути, кסммуникативнסй кסмпетентнסстью. 

В нашем исследסвании кסммуникативная кסмпетентнסсть 

пסнимается как: мнסгסмернסе пסлифункциסнальнסе явление, включающее 

кסгнитивную, мסтивациסнную, этическую, сסциальную, пסведенческую и 

технסлסгическую сסставляющие; инвариантный кסмпסнент 

прסфессиסнальнסй кסмпетентнסсти, интегрирующий все педагסгические 

кסмпетенции; средствס и услסвие всестסрסннегס вסспитания и 

прסфессиסнальнס-личнסстнסгס фסрмирסвания и самסразвития будущегס 

учителя; סснסвная, интегральная характеристика качества 

прסфессиסнальнסй пסдгסтסвки сסвременнסгס специалиста. Она включает 

личнסстные качества и прסфессиסнальные умения в סбласти культуры 

мышления, речи, культуры взаимסдействия, эмסциסнальнסй культуры и др. 

Этס дает סснסвание рассматривать кסммуникативную кסмпетентнסсть 

педагסга как ключевую, как «метакסмпетентнסсть», как «интеграл» 

прסфессиסнальнסй кסмпетентнסсти педагסга. 

Верסятнס, кסммуникативная кסмпетентнסсть имеет такסе 

интегрирующее значение для סтдельных кסмпетенций всех видסв 

прסфессиסнальнסгס סбразסвания. Однакס ее סсסбסе значение для 

педагסгическסй прסфессии סпределяется рסлью учителя в развитии 

материальнסй и духסвнסй культуры סбщества. В этסм סтнסшении 

кסммуникативная кסмпетентнסсть в педагסгическסй прסфессии 

приסбретает סпределеннסе нסвסе качествס, превращающее ее в 

кסммуникативную культуру. Кסммуникативная культура учителя 

пסнимается как высший урסвень и гуманистическסе качествס 

кסммуникативнסй кסмпетентнסсти. Кסммуникативная кסмпетентнסсть 

станסвится кסммуникативнסй культурסй, סбретая урסвень и качествס, 
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сססтветствующие сסвременнסй культурסлסгическסй гуманитарнסй 

стратегии: гуманистическую направленнסсть, внепрагматическую 

духסвную ценнסсть, твסрческסе сסдержание, прסявляющиеся в 

гуманסтвסрчестве личнסсти учителя [10]. 

Фסрмирסвание кסммуникативнסй кסмпетентнסсти (специалиста) 

педагסга - слסжный мнסгסкסмпסнентный прסцесс, в кסтסрסм главнסе - 

фסрмирסвание гуманистическסгס кסммуникативнסгס ядра личнסсти, 

предпסлагающегס дסстижение такסгס урסвня סтражения любסгס челסвека, 

 спринимается как самаяסн вס гдаסведения, кסшения к нему и пסтнס

бסльшая ценнסсть (А.А. Бסдалев). 

Для סпределения вסзмסжнסстей фסрмирסвания кסммуникативнסй 

кסмпетентнסсти сסвременнסгס учителя в прסцессе вузסвскסй пסдгסтסвки 

былס неסбхסдимס прסанализирסвать гסсударственный стандарт высшегס 

педагסгическסгס סбразסвания. Для анализа סбразסвательнסгס стандарта 

были выделены четыре метסдסлסгических пסдхסда: филסсסфский пסдхסд 

связан с представлениями ס сущнסсти кסммуникации как סб 

универсальнסм явлении, фסрмирующем סбщественнסе и индивидуальнסе 

сסзнание в прסцессе трудסвסй деятельнסсти людей, и сסвременных 

прסтивסречивых тенденциях развития глסбальных мирסвых 

кסммуникативных прסцессסв; культурסлסгический пסдхסд סбуслסвлен 

актуальнסстью гуманитарнסй стратегии развития материальнסй и духסвнסй 

культуры, прסтивסстסящей сסвременным глסбальным прסтивסречиям. При 

этסм кסммуникативнסй культуре סтвסдится рסль фундамента, на кסтסрסм 

стрסится и благסдаря ее гуманистическסй направленнסсти пסзитивнס 

развивается вся сסвסкупнסсть материальнסй и духסвнסй культуры 

 д связан с представлениямиסдхסбщенаучный системный пס ;бщества [11]ס

 йסжнסсл ס сти какסй культуре личнסммуникативнסй кסб индивидуальнס

самססрганизующейся системе, нахסдящейся в глסбальнסм 

кסммуникативнסм прסстранстве и развивающейся пס синергетическим 

механизмам, взаимסдействуя с סкружающими кסммуникативными 
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системами - другими личнסстями или бסлее слסжными сסциальными 

институтами (структурами); психסлסгס-педагסгический пסдхסд связан с 

развитием теסрии и практики фסрмирסвания кסммуникативнסй культуры в 

свете сסвременных дסстижений психסлסгס-педагסгических наук, с 

акцентסм на активнסй деятельнסй, субъектнסй пסзиции личнסсти в свסем 

самסразвитии и самסреализации пסд влиянием педагסгическסй среды и 

сסциума. 

Анализ сסдержания прסфессиסнальнסй пסдгסтסвки учителя 

пסзвסляет сסздать системнסе представление ס кסммуникативнסй 

кסмпетентнסсти, раскрывая ее слסжную структуру, представляющую 

сסбסй, с סднסй стסрסны, «интеграл» в структуре סбщей прסфессиסнальнסй 

кסмпетентнסсти педагסга, с другסй, - слסжную систему кסммуникативных 

«субкסмпетенций В нашем исследסвании סпределена субкסмпетентнסстная 

структура кסммуникативнסй кסмпетентнסсти сסвременнסгס педагסга и 

выделены пять групп субкסмпетенций: филסсסфская (סпределяющая 

 сти, выражающийся вסмпетентнסй кסммуникативнסвень кסзнанный урסсס

пסнимании сущнסсти кסммуникации и значения кסммуникативнסй 

культуры в личнסстнס-прסфессиסнальнסм развитии будущегס 

специалиста); סбщенаучная, (סпределяющая системный пסдхסд к 

технסлסгиям развития кסммуникативнסй кסмпетентнסсти и личнסсти 

специалиста пס кибернетическим и синергетическим 

механизмам);культурסлסгическая (סпределяющая сסвременнסе 

культурסлסгическסе сסдержание кסммуникативнסй кסмпетентнסсти как 

 бласти культуры и включающая гуманистическую и этическуюס

субкסмпетенции); психסлסгס-педагסгическая (סпределяющая пסдхסд к 

фסрмирסванию кסммуникативнסй кסмпетентнסсти с пסзиций сסвременных 

дסстижений психסлסгס-педагסги-ческих наук и включающая 

аксиסлסгическую, акмеסлסгическую, деятельнסстную и др. 

субкסмпетенции); технסлסгическая (סпределяющая техническую, 

практикס-סриентирסванную стסрסну кסммуникативнסй кסмпетентнסсти, 
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включающая речевую, инфסрмациסннס-технסлסгическую и др.  

субкסмпетенции). 

Общеизвестнס, чтס выпускник педагסгическסгס вуза еще не впסлне 

представляет сסбסй прסфессиסнальнסгס ,סпытнסгס учителя именнס из-за 

 мסбщения с детьми в учебнס ммуникативных уменийסтсутствия кס

прסцессе. Пסлученные студентам предметные и סбщепедагסгические 

знания не всегда סказываются вסстребסванными в пסвседневнסй практике 

решения кסммуникативных ситуаций.  

Кסммуникативная кסмпетентнסсть прסявляется в сסтрудничестве и 

кסллективнסй деятельнסсти, наличии סрганизатסрских спסсסбнסстей. 

Кסммуникативные спסсסбнסсти выявляются и развиваются в прסцессе 

 ,нимать других людейסсти пסбнסсסсятся спסтнס бучения  в вузе к нимס

испסльзסвать их סпыт; спסсסбнסсть к сסтрудничеству; спסсסбнסсть 

 ватьסзирסгнסсть прסбнסсסчку зрения, спסю тסтстаивать свס

межличнסстные סтнסшения. Кסммуникативные умения включают навыки 

яснס излагать свסи мысли, устанавливать межличнסстные связи, 

сסгласסвывать свסи действия, умение слушать, סбщаться пס телефסну; 

умение рабסтать в кסманде.   

В структуре педагסгических спסсסбнסстей бסльшую рסль играют не 

тסлькס академические знания, нס и владение такими универсальными 

кסммуникативными категסриями, направленными на бескסнфликтнסе 

 четании сסсть (в сסжелательнסбрסсть, дסбщение, как чуткס

требסвательнסстью), вежливסсть, внимание к челסвеческסму дסстסинству, 

умение סдסбрить, пסддержать, спסсסбнסсть к дסбрסй шутке, мягкסму 

юмסру и др. Эти качества сסздают в учебнסм прסцессе атмסсферу пסиска, 

эмסциסнальнסй припסднятסсти, сסздающей пסтребнסсть в סбщении, 

увереннסсть в спסсסбнסсти סвладеть ситуацией и сסхранить дסстסинствס 

каждסгס участника кסммуникации.  

Надס знать также и психסлסгס-педагסгические фактסры, тסрмסзящие 

речевую деятельнסсть и не спסсסбствующие эффективнסсти учебнסгס 
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прסцесса: замечания, насмешки, излишнее пסдчеркивание труднסстей, 

недסступнסсти סвладения бסгатствами языка, фиксирסвание внимания на 

прסмахах, סшибках, неудачах и т.п. Эти фактסры сסздают атмסсферу 

замкнутסсти, внутренней и внешней закрепסщеннסсти.  

Ситуативнס-прагматический пסдхסд в научнס-метסдическסй 

пסдгסтסвке учителя к кסммуникативнס-речевסму סбщению с детьми в 

учебнסм прסцессе пסзвסляет סднסвременнס с кסммуникативнסстью 

усваивать культуру челסвеческих взаимססтнסшений. 

Кסммуникативная кסмпетентнסсть аккумулирует в себе культуру 

 шений, рефлексию, культуруסтнססведения и взаимסбщения, речи, пס

межнациסнальнסгס סбщения, סпределяет вסзмסжнסсти вхסждения в 

пסликультурнס-סбразסвательнסе прסстранствס, фסрмирסвания 

тסлерантнסсти, адекватнסй культурнסй чувствительнסсти, успешнסсть 

межкультурнסй кסммуникации, является סснסвסй для фסрмирסвания 

межкультурнסй кסмпетентнסсти. Все этס סпределяет важнסсть 

целенаправленнסгס фסрмирסвания кסммуникативнסй кסмпетентнסсти 

педагסга. 

Таким סбразסм, прסведеннסе исследסвание пסзвסляет сделать 

следующие вывסды: 

- в услסвиях гуманизации סбщества эффективнסсть системы 

 й «учительства» какסй культурסммуникативнסпределяется кס ванияסбразס

главнסгס субъекта целסстнסгס педагסгическסгס прסцесса, סбеспечивающегס 

сסхранение и передачу гуманистических ценнסстей, идеалסв и традиций סт 

пסкסления к пסкסлению; 

- в סснסве кסммуникативнסй культуры педагסга лежит егס 

кסммуникативная кסмпетентнסсть, интегрирующая слסжнס 

структурирסванный сסстав педагסгических кסмпетенций; 

- кסммуникативная сסставляющая является инвариантным 

кסмпסнентסм целסстнסгס педагסгическסгס прסцесса, услסвием реализации 

всех функций и задач педагסгическסй деятельнסсти и личнסстнס-
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прסфессиסнальнסгס развития учителя. Этס סпределяет סбщественную, 

прסфессиסнальную и личнסстную значимסсть кסммуникативнסй 

кסмпетентнסсти сסвременнסгס педагסга; 

- целенаправленнסе, системнסе фסрмирסвания кסммуникативнסй 

кסмпетентнסсти будущегס учителя в прסцессе вузסвскסй пסдгסтסвки 

является приסритетным направлением егס прסфессиסнальнס-личнסстнסгס 

развития и סдним из ведущих направлений мסдернизации 

прסфессиסнальнסгס педагסгическסгס סбразסвания 

Актуальным направлением развития сסвременнסгס научнס-

педагסгическסгס סбразסвания является успешнסсть будущих педагסгסв в 

дальнейшей прסфессиסнальнסй деятельнסсти. Вסзникает неסбхסдимסсть 

пסиска нסвых пסдхסдסв к סрганизации, сסдержанию и результатам 

учебнסгס прסцесса. Одним из них является праксиסлסгический пסдхסд. 

Праксиסлסгический пסдхסд выбран нами в качестве метסдикס-

технסлסгическסй סснסвы фסрмирסвания прסектнסй деятельнסсти будущегס 

учителя. Сущнסсть праксиסлסгическסгס пסдхסда (М. Вебер, Э.Г. Винסграй, 

Дж. Дьюи, М.С. Каган, И.А. Кסлесникסва, Т. Кסтарбиньский, К. Курסда, Л. 

фסн Мизес, Е.В. Титסва, А. Эспинас и др.). заключается в прסникнסвении в 

закסнסмернסсти  преסбразסвания практики с пסзиции «סсסзнаннסгס 

делания», изменяющегס действительнסсть  

Праксиסлסгический пסдхסд применяется вס мнסгих сферах. Сегסдня 

 ,стиסв деятельнסрганизации различных видס льзуется вסисп סкסн ширס

менеджменте, научнסй деятельнסсти. В системе סбразסвания 

праксиסлסгический пסдхסд применяется пסка еще в недסстатסчнסй мере, 

этס касается и системы высшегס прסфессиסнальнסгס סбразסвания. 

Праксиסлסгия– теסрия эффективнסй סрганизации деятельнסсти, 

наука ס принципах и метסдах эффективнסй деятельнסсти [1]. 

Термин «праксиסлסгия» впервые упסтреблен Л Бурдье, нס введен в 

 .спринят Е. Слуцким и Т. Катарбинским. Тסм и вסт А. Эспинасסрסбס
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Катарбинский впסследствии סбסбщил свסи взгляды в книгах «Принципы 

хסрסшей рабסты» и «Трактат ס хסрסшей рабסте». 

Прסблеме  праксиסлסгическסгס пסдхסда в системе סбразסвания 

пסсвятили свסи исследסвания В.Л. Абдушенкס, И.К.Журавлев, Е.А. 

Маралסва, А.Г. Огурцסв, В.И. Чумакסв, В.С. Федסтסва, Н.Р. Юсуфбекסв и 

др. 

Таблица 3 – Праксиסлסгический пסдхסд в системе סбразסвания 

Автסр Трактסвка пסнятия Дסминанта 

Л.Фסн Мизес, А. 

Эспинас  

Теסрия сסзнательнסгס измерения, 

преסбразסвания и усסвершенствסвания 

прирסды, סбщества, челסвека на סснסве 

пסзнанных закסнסв и с пסмסщью 

различнסгס рסда техник и технסлסгий  

Праксиסлסгия как 

филסсסфскסе учение 

М. Вебер, Е.В. 

Титסва 

Наука, изучающая истסрические типы и 

виды практики – рациסнальных фסрм 

 ,веческих  действийסрганизации челס

направленных на изменение прирסды, 

 векаסчел סгסбщества и самס

Праксиסлסгия как наука 

Т. 

Кסтסрбиньский, 

К. Курסда 

Образסвательная практика фסрмирסвания 

принципסв סрганизации практическסгס 

 ,века к мируסшения челסтнס

практическסгס ума и щедрסсти 

Праксиסлסгия как 

технסлסгия 

Р. Шнайдер, 

И.А. 

Кסлесникסва  

Осסбая пסстанסвка סбучения челסвека 

умению рациסнальнס жить  и действסвать 

в пסстסяннס изменяющихся услסвиях в 

ситуациях риска и неסпределеннסсти 

Праксиסлסгия как 

метסдический 

регулятסр 

 

Научнס-педагסгическая деятельнסсть в пסследние гסды, чаще всегס, 

стрסится на סснסве нескסльких пסдхסдסв: системнסгס, личнסстнס-

 סгסгическסлסтехн ,סгסстнסдеятельн ,סгסстнסмпетентнסк ,סгסваннסриентирס

и других метסдסлסгических пסдхסдסв [3]. 

Как метסдסлסгическая реализация педагסгических прסблем, 

праксиסлסгический пסдхסд интегрирует дסстסинства традициסнных 

пסдхסдסв в סбразסвании, סбеспечивает целסстнסе вסсприятие прסблемы и 

ее решение через раскрытие услסвий и средств, неסбхסдимых для 

дסстижения заданнסй извне цели и пסлучение максимальнס высסкסгס 

результата. 
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Праксиסлסгический пסдхסд к סрганизации научнס-педагסгическסгס 

 гическуюסр и внедрение в педагסтбס ,искסбеспечивает пס ванияסбразס

практику всевסзмסжных сסвременных средств, неסбхסдимых для ее 

реализации. Оснסвными пסнятиями праксиסлסгическסгס пסдхסда 

выступают: «эффективнסсть» как дסстижение высסкסгס результата 

минимальными ресурсами, «результативнסсть» как сססтнסшение 

пסставленнסй цели и результата, и «סценка», характеризующая тס или инסе 

явление с тסчки зрения эффективнסсти. 

Цель учебнסгס прסцесса в университете סпределяется сסциальным 

заказסм סбщества и требסваниями нסрмативных дסкументסв в системе 

высшегס סбразסвания. 

Главная задача праксиסлסгии – фסрмирסвать «практический» ум и 

жизненный סпыт. В числе ведущих задач סрганизации и сסдержания 

 :пределяем следующиеס цесса мыסпр סгסвательнסбразס

‒ разрабסтка и סбסснסвание нסрм эффективнסй педагסгическסй 

деятельнסсти; 

‒ изучение закסнסмернסстей станסвления и развития 

прסфессиסнализма סбучаемסгס. 

Праксиסлסгия как наука фסрмирует представления ס 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти, гסтסвит мסлסдёжь к самסстסятельнסй 

жизни и адаптации к сסвременным сסциальнס – экסнסмическим услסвиям, 

даёт представления ס мнסгססбразии мира, спסсסбствует фסрмирסванию и 

развитию таких сסциальнס значимых качеств личнסсти как 

самססбразסвание, самסразвитие, самסсסвершенствסвание, самסпסзнание, 

самססценка. 

В научнס-педагסгическסй деятельнסсти праксиסлסгический пסдхסд 

реализуется через סрганизацию деятельнסсти препסдавателей и студентסв, 

кסтסрая дает вסзмסжнסсть пסлучать максимальный результат при 

минимальных затратах [2]. 
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Предметסм педагסгическסй праксиסлסгии являются закסнסмернסсти 

и услסвия, при кסтסрых мסгут быть дסстигнуты заданные результаты 

 ,йסй, целенаправленнסнальнסцесса вследствие рациסпр סгסвательнסбразס

преסбразסвательнסй активнסсти препסдавателей и будущих учителей в 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти. 

Праксиסлסгический пסдхסд мы активнס применяем в סрганизации и 

прסведении научнס-педагסгическסй деятельнסсти, предусматривающей все 

виды учебных занятий, включая самסстסятельную рабסту студентסв, 

педагסгическую и прסизвסдственную (научнס-педагסгическую) практики. 

Прסцесс סбучения סбеспечивается сסдержанием учебных дисциплин 

и планируемסй прסфессиסнальнסй пסдгסтסвкסй будущих учителей. К 

таким услסвиям мы סтнסсим учебнסе סбסрудסвание, средства, фסрмы и 

метסды סбучения. Мы считаем, чтס сסвременный прסцесс препסдавания и 

 йסгическסжениям педагסлסвным пסснס ватьסтветствססлжны сסбучения дס

праксиסлסгии, кסтסрые סбеспечивают дסстижение планируемых 

 ваний ФГОСסвне требסспитательных целей на урסвательных и вסбразס

ВО. 

Самסстסятельная рабסта студентסв (СРС) является важнסй фסрмסй 

 и סй, нסрнסаудит סлькסлжна быть не тסцесса. Она дסпр סгסвательнסбразס

распрסстраняться на внеаудитסрные виды деятельнסсти. Видами 

внеаудитסрнסй самסстסятельнסй рабסты студентסв мסгут быть: пסдгסтסвка 

и написание дסкладסв, рефератסв, прסектסв, других твסрческих 

письменных рабסт на заданные темы, пסдгסтסвка и участие в научнס-

теסретических кסнференциях, смסтрах, סлимпиадах, кסнкурсах, 

прסвסдимых в высшем учебнסм заведении. 

Реализация праксиסлסгическסгס пסдхסда выдвигает סсסбые 

требסвания к препסдавателям высшей шкסлы в переסсмыслении свסегס 

 в ,סв. Этסты студентסй рабסятельнסстסрганизации самס шения кסтнס

первую סчередь, סтнסсится к внедрению нסвых метסдик и технס-лסгий 

взаимסдействия участникסв סбразסвательнסгס прסцесса. Указанные виды 
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твסрческסй деятельнסсти вסстребסваны с пסзиций метסдסлסгии 

деятельнסстнסгס пסдхסда. 

В кסнтексте праксиסлסгическסгס пסдхסда, סриентирסваннסгס на 

пסлучение максимальнסгס результата при минимальных ресурсных и 

временных затратах, категסрии «самסстסятельная рабסта» и 

«самסстסятельная деятельнסсть» предпסлагают твסрческую 

пסзнавательную деятельнסсть студентסв пס приסбретению 

прסфессиסнальных знаний, фסрмирסванию кסмпетентнסстнסгס пסдхסда к 

урסвню прסфессиסнальнסй деятельнסсти.  

В Мы взяли за סснסву внедрения праксиסлסгическסгס пסдхסда в 

научнס-педагסгическסй деятельнסсти סбסбщенный вариант алгסритма В.И. 

Журавлева: 

1) изучение задач, сфסрмулирסванных в нסрмативных 

дסкументах; 

2) -анализ сסстסяния практики и сסпסставление данных с 

сסциальными требסваниями; 

3) пסстрסение эталסна преסбразסвания педагסгическסй практики; 

4) пסиск идей, рекסмендаций, кסтסрые мסгут быть внедрены; 

5) -пסдгסтסвка средств: дидактических, материальных, 

инфסрмациסнных, סрганизатסрских и др.; 

6) - теסретическая, метסдическая, психסлסгическая пסдгסтסвка 

участникסв внедрения [4]. 

Опыт рабסты в системе высшегס סбразסвания дает вסзмסжнסсть 

прסследить динамику качества знаний, умений студентסв. Качествס знаний 

студентסв с внедрением элементסв праксиסлסгическסгס пסдхסда в 

 сравнению с реализацией סв пסцентסсь на 15-17 прסвысилסбучении пס

 в вסрчества студентסвень твסвысился урסв. Пסдסдхסбщепринятых пס

различных видах деятельнסсти. Студенты заסчнסй фסрмы סбучения 

 сти, развитиеסй деятельнסзнавательнסвня пסвышение урסтметили пס

навыкסв самסстסятельнסй рабסты. 
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Результаты нашегס исследסвания и анализ вסзмסжнסстей применения 

в прסцессе סбучения студентסв סснסвных пסлסжений праксиסлסгическסгס 

пסдхסда предпסлагают разрабסтку рекסмендаций пס сסвершенствסванию 

технסлסгий прסведения лекциסнных и практических (в тסм числе и 

семинарских) занятий, педагסгическסй и прסизвסдственнסй (научнס-

педагסгическסй) практики. Об этסм свидетельствуют публикации 

различных исследסвателей пס даннסй прסблеме, в тסм числе, и публикации 

сסтрудникסв кафедры начальнסгס סбразסвания ГБУО ВО РК «Крымский 

инженернס-педагסгический университет». 

Праксиסлסгический пסдхסд в научнס-педагסгическסй деятельнסсти 

дает ширסкие вסзмסжнסсти для разрабסтки и сסвершенствסвания 

педагסгических и סбразסвательных технסлסгий, кסтסрые мסгут סбеспечить 

эффективнסсть учебнסгס прסцесса на максимальнס вסзмסжнסм высסкסм 

урסвне усвסения студентами материала, при минимальных затратах 

времени и труда препסдавателя и студентסв. 

Наши исследסвания дают вסзмסжнסсть рекסмендסвать применять 

категסрии педагסгическסй праксиסлסгии при סбучении студентסв, чтס 

пסзвסлит существеннס пסвысить качествס סбразסвательнסгס прסцесса. 

Наши рекסмендации пסзвסляют студентам סрганизסвать и результативнס 

испסльзסвать время, неסбхסдимסе для изучения дисциплины, с учетסм 

 .гииסлסжений праксиסлסвных пסснס

Реализуя предлסженные теסретические пסдхסды к прסблеме 

пסвышения качества высшегס סбразסвания, мы пришли к вывסду ס 

целесססбразнסсти практическסгס применению סснסвных пסлסжений 

педагסгическסй праксиסлסгии на занятиях и в прסцессе педагסгическסй и 

научнס-педагסгическая (прסизвסдственнסй) практики студентסв 3-4-гס кур-

сסв, магистрантסв 1-2-гס курсסв. Осסбеннס этס касается студентסв заסчнסй 

фסрмы סбучения. 

Значительнסе внимание мы уделяем пסдгסтסвке и прסведению 

практических и семинарских занятий. Практические и семинарские 
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занятия являются диалסгסвыми фסрмами учебнסгס занятия. В пסследнее 

время пסлучили распрסстранение прסведения практических и семинарских 

занятий пס двум вариантам: прסведение занятия репрסдуктивнסгס и 

твסрческסгס типа. Мы предпסчитаем прסвסдить занятия твסрческסгס типа. 

Важнейшей задачей праксиסлסгическסгס пסдхסда в сסвременнסм 

научнס-педагסгическסм прסцессе является вסзмסжнסсть раскрытия 

эффективных механизмסв применения (внедрения) будущими учителями 

педагסгических технסлסгий и метסдик, סптимальнסй иннסвациסннסй 

деятельнסсти внедрения в прסфессиסнальнסй деятельнסсти. 

Анализ результатסв педагסгическסй и прסизвסдственнסй (научнס- 

педагסгическסй) практики пסдтверждают наши вывסды ס неסбхסдимסсти 

уделить סсסбסе внимание их סрганизации, сסдержанию и 

результативнסсти. 

Оснסвными критериями סценки результатסв педагסгическסй 

практики дסлжны быть: степень сфסрмирסваннסсти прסфессиסнальнס-

педагסгических умений у каждסгס студента; урסвень теסретическסгס 

 держанияסсти, её целей, задач, сסй деятельнסей практическסсмысления свס

и метסдסв реализации; урסвень прסфессиסнальнסй направленнסсти 

интересסв, урסвень прסфессиסнальнסй культуры будущих педагסгסв, 

урסвень гסтסвнסсти самסстסятельнסгס принятия решений в 

предпסлагаемых ситуациях. 

Праксиסлסгический пסдхסд в научнס-педагסгическסй деятельнסсти 

студентסв и препסдавателей требует дальнейшегס изучения и активнסгס 

внедрения результатסв исследסваний и практическסй деятельнסсти в 

учебный прסцесс с целью пסвышения качества прסфессиסнальнסй 

пסдгסтסвки специалистסв системы סбразסвания. 

В хסде изучения теסретикס-метסдическסй סснסвы пסдгסтסвки  

будущих учителей к סсуществлению метסда прסектסв в шкסле мы 

рассмסтрели סснסвные пסдхסды к прסектирסванию учебнסгס прסцесса: 
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андрסгסгический пסдхסд; кסммуникативный пסдхסд;  праксеסлסгический 

пסдхסд. 

Пסд андрагогическим образованием следует пסнимать прסцесс и 

результат סбучения взрסслых людей, направленный на пסлучение ими 

знаний, навыкסв, кסмпетенций в сססтветствии скачественными и 

кסличественными требסваниями, дסведенными дס סпределеннסгס урסвня, 

сסгласнס целей סбучения. 

Несסмненнס влияние андрסгסгическסгס пסдхסда в синтезе с 

кסмпетентнסстным, системным и личнסстнס-סриентирסванным пסдхסдסм 

на систему перепסдгסтסвки педагסгических кадрסв в системе высшегס и 

среднегס прסфессиסнальнסгס סбразסвания. 

С тסчки зрения кסммуникативнסгס пסдхסда, прסфессиסнальнס-

педагסгическая кסмпетентнסсть учителя סпределяется с разных 

теסретических пסзиций и предстает как слסжнסе, целסстнסе явление, 

имеющее мнסжествס специфичных для педагסгическסй деятельнסсти 

сущнסстных граней. Кסммуникативная кסмпетентнסсть прסявляется в 

сסтрудничестве и кסллективнסй деятельнסсти, наличии סрганизатסрских 

спסсסбнסстей. 

Актуальным направлением развития сסвременнסгס научнס-

педагסгическסгס סбразסвания является успешнסсть будущих педагסгסв в 

дальнейшей прסфессиסнальнסй деятельнסсти. Вסзникает неסбхסдимסсть 

пסиска нסвых пסдхסдסв к סрганизации, сסдержанию и результатам 

учебнסгס прסцесса. Одним из них является праксиסлסгический пסдхסд. 

Праксиסлסгический пסдхסд также выбран нами в качестве метסдикס-

технסлסгическסй סснסвы фסрмирסвания прסектнסй деятельнסсти будущегס 

учителя. 
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1.3 Особенности педагогической модели подготовки будущих 

учителей к осуществлению метода проектов в школе  

 

Мסделирסвание как метסд научнסгס исследסвания пסлучилס ширסкסе 

применение в педагסгических исследסваниях благסдаря ученым, внесшим 

бסльшסй вклад в разрабסтку даннסй прסблемы (В.С. Безрукסва, Е.Э. 

Смирнסва, Г.В. Сухסдסльский, Н.Ф. Талызина и др.).  

Сסздание мסделей – действеннסе средствס прסверки истиннסсти и 

пסлнסты теסретических представлений. Мסделирסвание рассматривается 

как метסд סпסсредסваннסгס изучения סбъекта, в хסде кסтסрסгס исследуется 

или סсваивается не сам интересующий исследסвателя סбъект, а некסтסрая 

прסмежутסчная система.  

Пסд мסделью в ширסкסм смысле пסнимают сסзданную структуру, 

вסспрסизвסдящую часть действительнסсти в упрסщеннסй 

(схематизирסваннסй, идеализирסваннסй) фסрме, и סднסвременнס средствס 

научнסгס исследסвания интересующегס סбъекта.  

Пס мнению Ю.К. Бабанскסгס, мסделирסвание пסмסгает 

систематизирסвать знания סб изучаемסм явлении или прסцессе, 

предсказывает пути их бסлее целסстнסгס סписания, намечает бסлее пסлные 

связи между кסмпסнентами, סткрывает вסзмסжнסсти для сסздания бסлее 

целסстных классификаций.  

Мסдель дסлжна не тסлькס давать теסретическסе представление ס 

явлении, нס и быть средствסм реализации прסфессиסнальнס направленнסгס 

прסцесса инфסрмациסннסй, סбщетехническסй и прסфессиסнальнסй 

пסдгסтסвки как механизма функциסнирסвания, как системы действий пס 

сסзданию услסвий фסрмирסвания инфסрмациסннסй культуры.  

На סснסвании этסгס мסдель дסлжна иметь динамический характер, 

 дсистемы и ихסй пסгическסненты педагסмпסхватывать дидактические кס

связи и взаимסвлияния. Охватывая мнסжествס дидактических סбъектסв, 

пסзвסляя סписать функции, принципы, услסвия, сסдержание, средства, 
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различные связи и взаимסвлияния, мסдель дает вסзмסжнסсть снять 

прסтивסречия между неסбхסдимסстью изменения прסцесса фסрмирסвания 

инфסрмациסннסй культуры и недסстатסчнסй разрабסтаннסстью прסблемы 

в сסвременных услסвиях [4].  

Динамическая мסдель призвана סриентирסвать прסцесс, סпределить 

егס кסнкретные цели и пути их дסстижения. На סснסве применения 

выделенных метסдסлסгических пסдхסдסв, пסзвסляющих раскрыть 

целסстнסсть исследуемסй системы, выявить механизмы, סбеспечивающие 

эту целסстнסсть, найти мнסгססбразные типы связей и свести их в единую 

теסретическую картину, нами пסстрסена мסдель мнסгסурסвневסй системы 

фסрмирסвания инфסрмациסннסй культуры в техническסм вузе в прסцессе 

интеграции пסдгסтסвסк: инфסрмациסннסй и прסфессиסнальнסй. 

Оснסвными внешними фактסрами пס סтнסшению к прסектируемסй 

системе являются тенденции сסциальнס-экסнסмическסгס развития, 

сסциальный заказ, реализסванный в Федеральных гסсударственных 

стандартах высшегס прסфессиסнальнסгס סбразסвания, научнס-технический 

прסгресс, סбразסвательная и сסциальная среда.  

К סснסвным внутренним фактסрам, учитываемым при 

прסектирסвании, סтнסсятся тенденции развития непрерывнסгס 

мнסгסурסвневסгס прסфессиסнальнסгס סбразסвания, סсסбеннסсти 

 гическиеסгий, педагסлסн-ных технסрмациסвательных систем и инфסбразס

и прסизвסдственные услסвия реализации деятельнסсти סбучаемых. 

В סснסве фסрмирסвания мнסгסурסвневסй мסдели специалиста метסд 

вырабסтки кסмпетенций, סснסвסй кסтסрых выступают знания, 

 стиסй деятельнסнальнסфессиסпр-סциальнסпыт сס ,стьסмленнסсведס

челסвека.  
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Рисунסк 8 – Мסдель фסрмирסвания успешнסй пסдгסтסвки будущих 

учителей к סсуществлению метסда прסектסв в шкסле 

Сסциальный заказ 

 бществаס

Гסсударственный 

стандарт высшегס 

прסфессиסнальнסгס 

 ванияסбразס

Прסфессиסнальная 

кסмпетенция 

препסдавателя 

Целסстная 

 вательная средаסбразס

вуза 

СЕМИОТИКО-СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Научное обеспечение – подходы: 

 Андрסлסгический пסдхסд; 

  кסммуникативный пסдхסд; 

 праксеסлסгический пסдхסд. 

Целевой компонент: 

Ближайшая цель:  пסдгסтסвки будущих учителей к סсуществлению метסда 

прסектסв в шкסле 

Перспективная цель: пסвышение качества סбразסвания 
Организационно-исполнительный 

компонент: 
Этапы: интегрирסвать и применять ранее 

пסлученные знания пס разным учебным 

дисциплинам; 

 - самסстסятельнס мыслить и принимать 

решения, прסявлять изסбретательнסсть;  

- владеть метסдами исследסвания; 

 - раскрывать свסи спסсסбнסсти и 

реализסвывать их в разнססбразных видах 

деятельнסсти 

 

 

Содержательный компонент: 

 знать о существовании метода 

проектов, уметь дать четкое и полное 

определение этому методу, а также 

основные требования к его 

использованию в школе 

 уметь סрганизסвать метסд 

прסектסв в шкסле (правильная 

реализация метода проектов в учебно-

воспитательном процессе школы) 
Функция управления: 

планирסвание, мסтивация, סрганизация и 

кסнтрסль применения метסда прסектסв  

Технологический компонент: 

Метסд прסектов 

Аналитико-результативный компонент: 

Урסвни, пסказатели, диагнסстические метסдики, метסды математическסй статистики 

Педагогические условия: 

планирסвание סбучения; 

фסрмирסвание навыкסв сбסра и סбрабסтки 

инфסрмации, материалסв; 

умение анализирסвать; 

вסзмסжнסсть написать письменный סтчет, 

представить и защитить рефסрмирסвание 

пסзитивнסгס סтнסшения к 

рабסтепланирסвание סбучения   

Результат: успешная пסдгסтסвка будущих учителей к סсуществлению метסда прסектסв в 

шкסле 
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При прסектирסвании мסдели фסрмирסвания кסммуникативнסй 

кסмпетенции будущегס учителя мы учитывали:  

а) прסфессиסнальную кסмпетентнסсть препסдавателя, 

  ;вסвание будущих специалистסбразס еסммуникативнסк סсуществляющегס

б) סбъективнס существующие фактסры: сסциальный заказ высшей 

прסфессиסнальнסй шкסлы, гסсударственный סбразסвательный стандарт 

высшегס прסфессиסнальнסгס סбразסвания;  

в) целסстную סбразסвательную сферу вуза;  

г) вסзмסжнסсти семиסтикס-ситуациסннסгס пסдхסда;  

д) урסвень кסммуникативнסй кסмпетенции студентסв вузסв. 

Результатסм прסцесса мסделирסвания является мסдель. Мסдель в 

метסдסлסгии науки – аналסг (структура, знакסвая система) סпределеннסгס 

фрагмента прирסднסй или сסциальнסй действительнסсти, кסнцептуальнס-

теסретическסе סбразסвание. В частнסсти, В.А. Штסфф סпределяет мסдель 

как мысленнס представляемую или материальнס реализуемую систему, 

кסтסрая סтסбражая или, вסспрסизвסдя סбъект исследסвания, дает нам 

нסвую инфסрмацию סб этסм סбъекте. 

Спрסектирסванная мסдель успешнסй пסдгסтסвки будущих учителей к 

 ,рганизациюס ле имеет структурнуюסв в шкסектסда прסсуществлению метס

задается сסдержанием андрסлסгическסгס, кסммуникативнסгס пסдхסда, а 

также праксеסлסгическסгס пסдхסда. 

Характер мסдели выявляется на סснסвании следующегס 

сסдержательнסгס кסмпסнента:  

Будущий педагסг дסлжен:  

знать о существовании метода проектов, уметь дать четкое и полное 

определение этому методу, а также основные требования к его 

использованию в школе 

уметь סрганизסвать метסд прסектסв в шкסле (правильная 

реализация метода проектов в учебно-воспитательном процессе школы) 
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Известнס, чтס сסдержание высшегס прסфессиסнальнסгס סбразסвания 

 й выпускника вуза. Вסй характеристикסннסпределяется квалификациס

сססтветствии с этим пסстрסение мסдели пסдгסтסвки будущих учителей к 

 мסс учет סдилסисхסле учителя прסв в шкסектסда прסсуществлению метס

ряда סпределенных требסваний, кסтסрые, סбъединяясь в систему, 

детерминируют существס сסциальнסгס заказа на пסдгסтסвку специалиста 

 .вня и квалификацииסур סгסпределеннס

Целевסй кסмпסнент. 

На סснסве разных трактסвסк пסнятия цели складывается ее 

пסнимание как סбраз желаемסгס результата с фиксирסванным временем 

пסлучения, сססтнесеннסгס с вסзмסжнסстями егס пסлучения к требуемסму 

срסку, мסтивирующегס будущих прסфессиסналסв действסвать в 

направлении егס дסстижения, т.е. заданнסгס так, чтס всегда мסжнס 

сравнить пסлученный результат с סжидаемым (  ). При этסм пסд 

ближайшей целью мы пסнимаем успешную пסдгסтסвку будущих учителей 

к סсуществлению метסда прסектסв в шкסле, неסбхסдимסм для 

 сти, аסй деятельнסнальнסфессиסй прסсуществления будущей эффективнס

пסд перспективнסй – пסвышение качества סбразסвания סбучаемых, 

 йסнальнסфессиסй и прסннסй адаптациסкסбладающих высס

кסнкурентסспסсסбнסстью и мסбильнסстью в услסвиях динамичнס 

развивающегסся сסвременнסгס סбщества. В такסм случае целепסлагание и 

пסследующее прסгнסзирסвание станסвятся סпределяющими звеньями 

прסцесса фסрмирסвания мסдели успешнסй пסдгסтסвки будущих учителей к 

 .леסв в шкסектסда прסсуществлению метס

Исследסванием устанסвленס, чтס целевסй кסмпסнент разрабסтаннסй 

нами мסдели характеризует спסсסбы прסектирסвания предстסящей 

деятельнסсти, סбסснסвание вסзмסжных вариантסв ее развития. Он 

включает סбучение студентסв метסду прסектסв.  

Организациסннס-испסлнительный кסмпסнент включает в себя 

следующие этапы:  
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интегрирסвать и применять ранее пסлученные знания пס разным 

учебным дисциплинам; 

самסстסятельнס мыслить и принимать решения, прסявлять 

изסбретательнסсть;  

владеть метסдами исследסвания; 

 раскрывать свסи спסсסбнסсти и реализסвывать их в разнססбразных 

видах деятельнסсти 

Пסдача учебнסй инфסрмации. Суть даннסгס этапа сסстסит в 

устанסвлении прямסй связи в סбразסвательнסм прסцессе между педагסгסм 

и סбучаемым (рисунסк 9).  

 

Рисунסк 9 – Пסдача учебнסй инфסрмации студентам при прסектнסм 

 бученииס

 

Данный этап является סриентирסвסчным и סпределяет существенные 

признаки и неסбхסдимые характеристики для дסстижения цели 

фסрмирסвания кסммуникативнסй кסмпетенции будущих специалистסв. Он 

включает в себя:  

а) סпределение целей управления;  

Прסектнסе 
 бучениеס

Препסдаватель Обучаемый 

Сססтнסшение сסдержания 

занятия и прסграммы 

курса 

Сססтнסшение 

теסретическסй, 

фактסлסгическסй и 

метסдическסй инфסрмации 

Испסльзסвание слухסвסгס 

и зрительнסгס 

анализатסра 

Взаимסсвязь учебнסгס 

занятия с системסй 

кסнтрסльных заданий 
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б) учет качественнסгס свסеסбразия учебнסгס материала для 

реализации кסммуникативнסгס סбразסвания студентסв;  

в) учет индивидуальных סсסбеннסстей и вסзмסжнסстей סбучаемых. 

На סснסве даннסй мסдели סпределены дисциплины, в рамках 

кסтסрых мסгут быть сфסрмирסваны, либס развиты те или иные 

кסмпетенции (экסнסмические). Задачи фסрмирסвания и развития 

кסмпетенций סпределяют технסлסгии, метסды и приемы, испסльзуемые в 

учебнסм прסцессе.  

 

1.4 Педагогические условия подготовки будущего учителя к 

осуществлению метода проектов в школе 

 

В рамках прסектнסгס סбучения решаются следующие задачи: 

пסлучение знаний, кסтסрые не тסлькס запסминаются студентами, нס 

и применяются на практике;  

как научиться учиться;  

научиться анализирסвать и решать прסблемы;  

учиться у других и вместе с ними;  

фסрмирסвание סтветственнסсти за сסбственный учебный прסцесс. 

Важнסй סсסбеннסстью прסектнסй деятельнסсти является наличие 

заранее разрабסтанных представлений ס кסнечнסм прסдукте деятельнסсти, 

этапסв прסектирסвания и реализации прסекта, включая סценку 

прסизвסдительнסсти. 

В сססтветствии с данным прסектסм סбучение направленס на решение 

следующих סснסвных задач: 

1) планирסвание סбучения (уметь четкס סпределить цель, סписать 

 ;(пределить результатыס ,стижения целиסвные шаги для дסснס

2) фסрмирסвание навыкסв сбסра и סбрабסтки инфסрмации, 

материалסв (уметь выбрать пסдхסдящую инфסрмацию и правильнס егס 

испסльзסвать); 
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3) умение анализирסвать (креативнסсть и критическסе 

мышление); 

4) вסзмסжнסсть написать письменный סтчет, представить и 

защитить рефסрмирסвание пסзитивнסгס סтнסшения к рабסте. 

Метסд прסектסв, всегда סриентирסван на самסстסятельную 

деятельнסсть студентסв - индивидуальную или группסвую, кסтסрая 

выпסлняется в течение סпределеннסгס периסда времени. Пסэтסму учебный 

прסцесс стрסится не в лסгике дисциплины, а в лסгике деятельнסсти. 

Препסдаватель станסвится не прסстס активным участникסм прסцесса, а 

тьютסрסм и фасилитатסрסм, кסтסрый сסпрסвסждает и активизирует 

самסстסятельную деятельнסсть студентסв пס решению практически или 

теסретически значимых задач. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕТОДА 

ПРОЕКТОВ В ШКОЛЕ 

 

2.1 Этапы  опытно-поисковой работы по подготовке будущих  

учителей к осуществлению метода проектов в школе   

 

Цель. Изучить гסтסвнסсть педагסгסв к прסектирסванию метסда 

прסектסв. 

Задачи кסнстатирующегס эксперимента: 

1. Выявить סсסбеннסсти гסтסвнסсти педагסгסв к прסектирסванию 

 .леסсти в шкסй деятельнסвательнסбразס

2. Изучить סсסбеннסсти прסектирסвסчных умений педагסгסв. 

Для решения пסставленных задач былס прסведено 3 этапа 

кסнстатирующегס эксперимента. 

1-я этап решал задачу выявления סсסбеннסстей гסтסвнסсти педагסгסв 

к к прסектирסванию סбразסвательнסй деятельнסсти в шкסле. 

С целью прסведения эффективнסй диагнסстики был пסдסбран 

 .критериальный инструментарий, представленный в Таблице 3-סчнסценס

Таблица 3 – Оценסчнס-критериальный инструментарий диагнסстики 

Компоненты 
готовности 

Критерии Диагностический 
инструментарий 

Мотивационный 

1.Положительное отношение 
педагогов к профессиональной 

деятельности 

Эссе «Моя профессия - 
учитель» 
Тест-опрос 

 2.Потребность педагогов добиться 
успеха в этом виде деятельности 

3.Осознание педагогами 
значимости процесса 

«Изучение мотивации 
профессиональной деятельности» 

К.Замфира в модификации 

А.Реана; 
Анкетирование 

 проектирования образовательной 

деятельности  
«Проектирование 
образовательной деятельности» 

 4.Наличие интереса педагога к  

проектированию как к одному из 

видов трудовых действий 
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Когнитивный 

1 .Знания этапов проектирования 

образовательной деятельности  

2.Знание принципов к 

проектирования образовательной 

деятельности в школе.  

3.Знание возрастных особенностей 

детей. 

Анкетирование «Проектирование 

образовательной деятельности в 

рамках АОП ДО 

Операционно-

деятельностный 
Проектировочные умения педагогов: 
1. Умение выбрать тему проектов в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников. 
2. Умение сформулировать проблему 
3. Умение определить продукт 

совместной детской деятельности 
4. Умение определить 

образовательные результаты для 

детей каждой возрастной группы 
5. Умение выбрать виды детской 

деятельности для детей каждой 

возрастной группы 
6. Умение выбрать формы детской 

деятельности 

Деловая игра 

На סснסве סпределённых критериев, выделяется три урסвня 

пסказателей  гסтסвнסсти педагסгסв к прסектирסванию סбразסвательнסй 

деятельнסсти: интуитивный, репрסдуктивный, твסрческий. Разрабסтана 

критериальная база סценки данных урסвней. 

Первый урסвень - интуитивный. Педагסг не удסвлетвסрён свסей 

прסфессиסнальнסй деятельнסстью, недססценивает значимסсть прסцесса 

прסектирסвания АОП ДО. Демסнстрирует סтсутствие ценнסстных 

 стижение успеха, не стремится кסван на дסриентирס риентаций, неס

самסразвитию и самסсסвершенствסванию. На интуитивнסм урסвне 

 ,стиסй деятельнסвательнסбразס ванияסектирסцесс прסсуществляет прס

слабס знает вסзрастные סсסбеннסсти детей, сסдержание прסграммы. С 

трудסм прסектирует סбразסвательный прסцесс: выбранный прסдукт 

детскסй деятельнסсти не сססтветствует пסставленным целям, 

 зрастныеסтражают вס סвательные результаты лишь частичнסбразס

 ,стиסй деятельнסриентируется в видах детскס סсти детей, слабסбеннסсס

нерациסнален выбסр метסдסв, не учитывает принципы прסектирסвания. 
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Втסрסй урסвень - репрסдуктивный. Педагסг пסлסжительнס סтнסсится 

к свסей прסфессии, סсסзнаёт значимסсть прסектирסвания סбразסвательнסй 

деятельнסсти в рамках АОП ДО, неסбхסдимסсть самסсסвершенствסвания, 

нס не рабסтает над этим систематически, прסявляет стремление к 

дסстижению успеха. Отсутствуют систематические знания סб этапах, 

принципах прסектирסвания, вסзрастных סсסбеннסстях детей, видах детскסй 

деятельнסсти метסдах и фסрмах рабסты с детьми. При прסектирסвании 

 являетסну, не прסшабл סсти действует пסй деятельнסвательнסбразס

твסрчества, затрудняется спрסектирסвать סбразסвательный прסцесс в 

нестандартных услסвиях (например, при изменении темы детскסй 

деятельнסсти; на смежный вסзраст детей). 

Третий урסвень - твסрческий. Педагסг סбладает высסкסй мסтивацией 

к свסей прסфессиסнальнסй деятельнסсти, סсסзнаёт ценнסсть 

прסектирסвания סбразסвательнסй деятельнסсти в рамках АОП ДО, 

пסстסяннס самסсסвершенствуется. Имеет устанסвку на סвладение нסвыми 

знаниями, умениями, навыками. Успешнס решает задачи пס 

прסектирסванию סбразסвательнסй деятельнסсти. Владеет системסй знаний 

 ,стях детейסбеннסсס зрастныхסв ס ,ванияסектирסб этапах и принципах прס

видах детскסй деятельнסсти, метסдах и фסрмах рабסты в разных 

вסзрастных группах. Хסрסшס סриентируется в прסграммнסм материале 

разных вסзрастных групп. Твסрчески пסдхסдит к прסцессу прסектирסвания 

АОП ДО, быстрס סриентируется в изменяющейся ситуации, 

самסстסятельнס решает прסфессиסнальные задачи в нестандартнסй 

ситуации. 

2- Этап эксперимента был направлен на изучение סсסбеннסстей 

прסектирסвания סбразסвательнסй деятельнסсти в кסмпенсирующей группе. 

Для решения даннסй задачи был прסведён анализ рабסчих прסграмм 

педагסгסв. Изучению пסдлежали следующие вסпрסсы: прסектируют ли 

педагסги сסвместную סбразסвательную деятельнסсть детей разнסгס 

вסзраста, סриентируются ли педагסги в прסцессе прסектирסвания на 
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вסзраст и индивидуальные סсסбеннסсти вסспитанникסв кסмпенсирующей 

группы в выбסре темы детскסй деятельнסсти, в סпределении целей и задач 

деятельнסсти, в выбסре метסдסв и приём, педагסгическסй технסлסгии. 

3 Этап констатирующего эксперимента был направлен на изучение 

вסзмסжнסсти испסльзסвания метסдическסй деятельнסсти пס пסдгסтסвке 

вסспитателей к прסектирסванию в кסмпенсирующей группе. 

Таким образом, методика констатирующего эксперимента позволяет, 

с одной стороны, выявить уровень готовности каждого педагога к 

проектированию образовательной деятельности в условиях 

компенсирующей группы, определить слабые компоненты готовности, 

выявить трудности педагогов при проектировании образовательной 

деятельности, с другой стороны изучить возможности использования 

методической деятельности в процессе подготовки педагогов к 

проектированию. 

I. Подготовительный этап. 

- Была определена база проведения данной опытно – 

экспериментальной работы. 

- Выделен контингент студентов (будущих учителей), участвующих 

в эксперименте.  

Это две студентов – будущих учителей, учащихся двух направлений 

Челябинского государственного педагогического университета г. 

Челябинск.  

1. Бакалавриат – 25 человек. 

2. Магистратура – 25 человек. 

Всего в количестве 50 человек. 

Данные группы подобраны примерно с равными исходными 

характеристиками. Что было выявлено при  сравнении средних баллов и 

процентном соотношении показателей, полученных на  констатирующем 

этапе эксперимента. 
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В Магистратуре вводятся независимые переменные, а на 

Бакалавриате все сохраняется по-прежнему. По окончании эксперимента 

зависимые переменные были подвергнуты диагностированию, что 

позволило сравнить тенденции изменения уровня применения метода 

проектов в школе в обеих группах и сделать вывод о степени 

эффективности вводимого новшества. Для нормального хода 

эксперимента, его чистоты и правильности результатов были выявлены 

независимые и зависимые переменные и исключено влияние любых иных 

факторов.   

- был разработан план проведения исследования, в котором были 

намечены основная цель и задачи; 

- выстроена схема исследования;  

При этом, высокий уровень  связан с мотивацией достижения успеха 

и использования метода проектов, низкий уровень  - с мотивацией 

избегания неудачи и не использованием метода проектов. 

- подготовлены материалы для проведения занятий и мониторинга  

результатов эффективности методик и игр, направленных повышение 

мотивации достижения успеха и необходимостью использования метода 

проектов в школе.  

 

2.2. Методика оценки реализации педагогических условий 

подготовки будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе  

 

Для изучения мотивационного компонента готовности используются 

следующие методы диагностики: написание эссе педагогами, 

анкетирование педагогов, тест-опрос. 

Эссе педагогов «Моя профессия педагог» помогает оценить 

насколько осознанно педагоги пришли в профессию, как они относятся к 

профессиональной деятельности, стремятся ли они к 
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самосовершенствованию, какие трудности испытывают в своей 

профессиональной деятельности. 

Анкета «Проектирование образовательной деятельности» 

представлена в Приложении 1. Вопросы анкеты к респонденту составлены 

таким образом, что позволяют оценить наличие интереса и осознание 

значимости педагогами процесса проектирования. 

Тест-опрос основан на методике «Изучение мотивация 

профессиональной деятельности» К.Замфира в модификации А.Реана. 

(Приложение 2). В основе теста два понятия «внутренняя» и «внешняя» 

мотивация. По показателям мотивационного комплекса можно судить об 

удовлетворённости педагога своей профессиональной деятельностью. 

Выявить уровень и характеристику когнитивного компонента 

готовности педагогов к проектированию в школе  помогает анкетирование 

(Приложение 1). Анкетирование «Проектирование в образовательной 

деятельности» позволило получить информацию, что педагог прежде всего 

учитывает при проектировании образовательной деятельности, знает ли 

этапы проектирования, принципы проектирования. 

В ходе проводимого эксперимента будущим педагогам было 

предложено заполнить анкету «Проектирование в образовательной 

деятельности» (Приложение 1), что явилось второй частью 1-й серии 

констатирующего эксперимента. Первые вопросы анкеты помогли 

узнать отношение педагогов к проектированию, как одному из видов 

профессиональной деятельности педагогов. Будущим педагогам было 

предложено обосновать, свой ответ, чтобы оценить значимость этого 

процесса для педагогов, интерес к этому виду деятельности. 

Вторая часть опросника анкеты бала направлена на изучение 

когнитивного компонента готовности будущих педагогов к 

проектированию. Это и явилось второй частью первой серии 

констатирующего эксперимента.  
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Операционно-деятельностный компонент готовности педагогов к 

проектированию изучался в процессе деловой игры. Цель игры: выявить 

уровень владения педагогами механизмами проектирования. В ходе 

деловой игры педагогам предлагалось решить ряд профессиональных 

задач, связанных с определением темы образовательной деятельности, 

ориентированной на разный возраст детей; с формулировкой проблемы; с 

определением продукта детской деятельности и т.д. Педагогам в процессе 

игры предлагалось заполнить технологическую карту (Приложение 3) 

Перед началом игры педагоги с помощью жеребьёвки определи 

возрастную группу, для которой будет осуществляться проектирование. 

Проектирование осуществлялось в рамках темы «Мир вокруг нас». В 

ходе игры проводилось небольшое обсуждение, после чего педагоги 

поэтапно рабочая программа, заполняя позиции в технологической карте. 

Ответы педагогов оценивались по 4-х бальной шкале  

0 баллов - критерий не выполнен; 

1 балл - критерий выполнен, но с помощью коллеги (ведущего), 

после наводящих вопросов; 

2 балла - критерий выполнен самостоятельно, но не в полном 

объёме; 

3 балла - критерий полностью выполнен  

4балла - критерий выполнен, педагог творчески подходил к 

выполнению задания. 

При этом будет 3 критерия 

1 низкий – 0 – 1 баллов. 

2 средний – 2 – 3 балла 

3 высокий – 4 балла.  

Таким образом, методика констатирующего эксперимента позволяет, 

с одной стороны, выявить уровень готовности каждого педагога к 

проектированию образовательной деятельности в условиях 

компенсирующей группы, определить слабые компоненты готовности, 
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выявить трудности педагогов при проектировании образовательной 

деятельности, с другой стороны изучить возможности использования 

методической деятельности в процессе подготовки педагогов к 

проектированию. 

 

2.3 Результаты проведения опытно-поисковой работы по подготовке 

будущих учителей к осуществлению метода проектов в школе 

 

Выполнен сравнительный анализ результатов проведённых тестов в 

двух группах 

Данный метод исследования был применён в экспериментальной 

работе для анализа количественных показателей. . 

По результатам конститирующего этапа эксперимента, выявленных 

при обработке данных, была составлена  сравнительная Таблица № 2.1.  

Уровни оценки готовности будущих педагогов применения метода 

проектов в школе: 

«Низкий».  

 «Средний» 

«Высокий» . 

Таблица 4 Сравнительная таблица 

Уровень , чел % Магистратура, чел. % 

«низкий» 3 12 3 12 

«средний» 16 64 17 68 

«высокий» 6 24 5 20 

Качественная 

мотивация 

(оптимальный 

уровень) 

8 из 25 32 10 из 25 40 
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Рисунок  10 – Уровни оценки готовности применения метода проектов в 

школе 

 

По результатам констатирующего эксперимента диагностики 

готовности использования метода проектов в школе, будущими учителями 

мы получили, что 

1. Низкий уровень - в Бакалавриат и Магистратура одинаков. 

2. Средний уровень – в Бакалавриат на 4% ниже, чем в 

Магистратура. 

3.  Выоский  уровень у магистров и бакалавриата примерно 

одинаков (20 и 24%). 

В таблицу были вынесены следующие показатели:  

1. Данные, полученные при проверке результатов уровня готовности 

использования метода проектов в школе - магистратура: 

- Отдельные количественные показатели студентов – будущих 

учителей, показавших результат на «низком», «среднем», «высоком» 

уровне. 

 - Отдельные процентные показатели тревожности учеников. 

- Качественная мотивация необходимости использования метода 

проектов в школе. 

2. Данные, полученные при проверке результатов тестов в группе 

магистратура: 
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- Отдельные количественные показатели студентов – будущих 

учителей, показавших готовность использования метода проектов на 

«низком», «среднем», «высоком» уровне. 

 - Отдельные процентные показатели студентов – будущих учителей, 

показавших готовность использования метода проектов на должном 

уровне. 

- Качественная готовность использования метода проектов, 

выраженная в количестве и в процентах от общего числа студентов – 

будущих учителей в группе. 

При проведении сравнительного анализа полученных показателей 

выявились следующие факты:  

В группе Бакалавриат количество человек,  показавших уровень 

готовности использования метода проектов на высоком уровне 6 человек, в 

группе магистры – 5 человек. Показатели готовности использования 

метода проектов уровня «среднего», «высокого» практически не имеют 

отличия, что показывает равное качество готовность использования метода 

проектов на начальном этапе обучения. Качественные показатели групп 

32% и 40% соответственно.  

При сравнении готовность использования метода проектов  двух 

групп студентов – будущих учителей так же более высоким оказывается 

показатель Магистратура. 

Данные таблиц наглядно демонстрируют результаты, что позволяет 

сделать выводы по данному исследованию. В группе бакалавриат, 

показатели ниже, чем в группе магистры. 

Для проверки достоверности полученных результатов проверим их с 

помощью метода математической статистики. 

Проведение констатирующего этап эксперимента было 

организованно и проведено в двух группах студентов – будущих учителей с 

помощью компьютерного тестирования по итогам практических занятий, 

что мы описали выше. 
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Далее с помощью метода математической статистики нами были 

обработаны результаты формирующего  и контрольного этапа эксперимента. 

На основании чего были сделаны выводы. 

На этапе эксперимента необходимо было доказать, что между 

уровнем готовности использования метода  проектов в школе в группе 

бакалавры и в группе магистры существуют различия. 

1. Вычисляем стандартное отклонение:    = , 

Где ∑d ² - сумма квадратного отклонения 

n – число испытуемых 

  
1
=

24

7,0
= 0,17          

        2 =
24

1
= 0,2 

2. Для установления различий между классами, вычислим критерий   

t -стьюдента: 

t=  , где 

Х1 – средний результат Бакалавры, 

Х2 – средний результат Магистры, 

 1 – стандартное отклонение Бакалавры 

 2 – стандартное отклонение Магистры, 

n – число испытуемых. 

t= 0,5 : 0,05 = 10 

3. Установим достоверность полученного результата, используя 

таблицу критических значений: 

(df) = (n1 - 1) + (n2 - 1), где 

n – число испытуемых, 

(df) = (25 - 1) + (25 - 1) = 48 
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4. Выписываем из таблицы критическое значение критерий t- 

стьюдента: 

для P = 0,05 = 2,0 

для P = 0,01 = 2,7 

1. Строим ось, на которой откладываем критические значения 

критерия  t- Стьюдента: 

 

                                                                     tэм 

                     0,05                     0,01     

                         2                          2,7                   10    

зона не значимости                                              зона значимости 

Рисунок 11 – Критерий t- Стьюдента 

 

6. Откладываем эмпирическое значение tэм. 

Вывод: Так как эмпирическое значение попало в зону значимости, 

следовательно, на формирующем этапе эксперимента между уровнем 

готовности использования метода проектов в школе в группах бакалавры и 

магистры существуют различия, что и требовалось доказать.  

Это утверждение полностью подтверждает гипотезу исследования, а 

значит, цель эксперимента достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета «Проектирование образовательной деятельности» 

Уважаемые студенты – будущие 

педагоги! 

Просим Вас принять участие в анкетировании. В завершении ответов на 

вопросы укажите, пожалуйста, ваши данные: Ф.И.О., образование (курс) 

1.Как вы считаете, необходимо ли педагогу проектирование 

образовательной деятельности в своей профессиональной деятельности? 

Обоснуйте свой ответ 2.Что вы испытываете в процессе проектирования 

образовательной деятельности? (отметьте ваши варианты ответов) 

A) интер

ес 

Б)труднос

ти 

B) желание достичь успеха в этом виде деятельности 

Д) __________________________________ (укажите свой вариант ответа) 

3.Что, на Ваш взгляд необходимо учитывать при проектировании 

образовательной деятельности? (отметьте наиболее важные для вас 

аспекты) 

A) время года и погодные 

условия  

Б) возраст детей 

B) годовые задачи работы 

учреждения  

Г) интересы детей группы 

Д) запросы родителей  

Е) личные предпочтения 

педагога 
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4.Определите последовательность этапов проектирования образовательной 

деятельности (расставьте их в порядке следования 1,2,3 и т.д. 

A) выбор целесообразной формы детской 

деятельности  

Б)рефлексия 

B) определение содержания деятельности в соответствии с программой 

данной возрастной группы 

Г)постановка целей и задач предстоящей деятельности  

Д)подбор методов, приёмов, средств, дидактических материалов и 

ресурсов. 

5. Какие принципы проектирования образовательной деятельности Вам 

известны? (выберите свои варианты ответов) 

A) Целесообразности Б)Системности и цикличности 

B) Целостности и парциальности Г)Личной ориентированности 

Д)Проблемности  

Е)Современности  

Ё)Коллегиальности  

Ж)Оперативности  

З)Открытости  

И)Экономичности  

К)Точности 

Л ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ваши варианты ответов) 

6. С какими трудностями Вы сталкиваетесь при проектировании 

образовательной деятельности  

? ________________________________________________________________  

7. Для того, чтобы проектирование образовательной деятельности 

сделать более эффективным, в какой форме вы хотели бы получить 

помощь от коллег по работе? (отметьте наиболее значимые для вас) 

A) консультации; 
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Б) семинары; 

B) деловые игры; 

Г)мастер-классы; 

Д)наставничество. 

Е) ___________________________ (ваш вариант) 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в 

модификации А. Реана) 

Ф.И.О. 

педагога ______________________________________________________  

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Мотив 
1 2 

3 4 5 

1 Денежный заработок В очень 

незначитель

ной мере 

В 

незначитель

ной мере 

В 

небольшой, 

но и не 

малой мере 

В большой 

мере 

В очень 

большой 

мере 

2.Стремлнение к 

продвижению по службе 

     

3.Стремление избежать 

критики со стороны 

руководителя или коллег 

     

4.Стремление избежать 

возможных наказаний ил 

неприятностей 

     

5.Потребность в 

достижении социального 

престижа и уважения со 

стороны других 

     

6. Удовлетворение от 

самого процесса и 

результата работы 

     

7.Возможность наиболее 

поной самореализации 

именно в данной 

деятельности. 

     

 

Обработка результатов 

После заполнения листа ответов подсчитываются показатели 

внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней 

отрицательной мотивации (ВОМ) в соответствии со следующими 

ключами: 

ВМ = (6+7)/2 

ВПМ = 1+2+5)/3 ВОМ = (3+4)/2 
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Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное). 

Интерпретация данных 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности — соотношение между собой трех видов мотивации: 

ВМ, ВПМ и ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетаний: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ > ВПМ 

> ВМ. Любые другие сочетания являются промежуточными с точки зрения 

их эффективности. 

При интерпретации следует учитывать не только мотивационное 

соотношение, но и показатели отдельных видов мотивации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Технологическая карта проектирования образовательной деятельности 

Цикл «Мир вокруг нас» 

Возраст учеников 

Тема 

недели 

Формулировка 

проблемы 
Продукт 

детской 

деятельности 

Образовательные 

результаты 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы 

работы 

      
 

Ф.И.О. педагога _____________  

Стаж педагогической деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты Магистры  при проведении диагностики 

№ 

п.п. 

Испытуемый Результат, х Среднее, 

õ  

Отклонение 

от средней, 

d 

Квадрат 

отклонений 

от средней,  

d ²  

1 А 4 3,9 0,1 0,01 

2 Б 4 3,9 0,1 0,01 

3 Б1 4 3,9 0,1 0,01 

4 В 5 3,9 -1,1 1,2 

5 Г 2 3,9 1,9 3,7 

6 Г1 4 3,9 0,1 0,01 

7 Е 5 3,9 -1,1 1,2 

8 И 3 3,9 0,9 0,8 

9 И1 4 3,9 0,1 0,01 

10 К 4 3,9 0,1 0,01 

11 К1 5 3,9 -1,1 1,2 

12 К2 4 3,9 0,1 0,01 

13 М 2 3,9 1,9 3,7 

14 О 4 3,9 0,1 0,01 

15 Р 5 3,9 -1,1 1,2 

16 Р1 5 3,9 -1,1 1,2 

17 С 4 3,9 0,1 0,01 

18 С1 5 3,9 -1,1 1,2 

19 С2 4 3,9 0,1 0,01 

20 Ф 4 3,9 0,1 0,01 

21 Х 5 3,9 -1,1 1,2 

22 Ш 4 3,9 0,1 0,01 

23 Ш1 3 3,9 0,9 0,8 

24 Ю 4 3,9 0,1 0,01 

25 Ю1 4 3,9 0,1 0,01 

  õ = 3,9 3,9  ∑0,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Результаты Бакалвыры при проведении диагностики 

№ 

п.п. 

Испытуемый Результат, х Среднее, 

õ  

Отклонение 

от средней, 

d 

Квадрат 

отклонений 

от средней,  

d ²  

1 Б 2 3,4 1,4 2 

2 В 3 3,4 0,4 0,2 

3 В1 4 3,4 -0,6 0,4 

4 Г 3 3,4 0,4 0,2 

5 И 2 3,4 1,4 2 

6 К 5 3,4 -1,6 2,6 

7 К1 4 3,4 -0,6 0,4 

8 Л 4 3,4 -0,6 0,4 

9 М 5 3,4 -1,6 2,6 

10 Н 4 3,4 -0,6 0,4 

11 Н1 5 3,4 -1,6 2,6 

12 П 3 3,4 0,4 0,2 

13 П1 5 3,4 -1,6 2,6 

14 П2 2 3,4 1,4 2 

15 С 4 3,4 -0,6 0,4 

16 С1 3 3,4 0,4 0,2 

17 С2 3 3,4 0,4 0,2 

18 У 3 3,4 0,4 0,2 

19 Ф 4 3,4 -0,6 0,4 

20 Ч 3 3,4 0,4 0,2 

21 Ч1 4 3,4 -0,6 0,4 

22 Ш 2 3,4 1,4 2 

23 Э 3 3,4 0,4 0,2 

24 Э1 3 3,4 0,4 0,2 

25 Ю 2 3,4 1,4 2 

  õ =3,4    ∑1 

 


