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ВВЕДЕНИЕ 

 

Требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования к результату подго-

товки студентов в формате компетентностного подхода  ак-

туализировали проблемы изучения и организации образова-

тельных сред как условий формирования и развития профес-

сиональных компетенций студентов в процессе теоретиче-

ской и практической подготовки. Результаты, представлен-

ные в монографии, лежат в плоскости решения этих проблем. 

В первой главе проведен анализ актуальности и разрабо-

танности проблемы формирования профессиональных ком-

петенций студентов в современных исследованиях. Опреде-

лены психолого-педагогические основы моделирования про-

фессиональных компетенций студентов – будущих педагогов. 

Во второй главе определен кластер профессиональных и 

профильных компетенций студентов – будущих педагогов в 

формате ФГОС и Профессионального стандарта педагога.  

Состав профильных компетенций представлен предметными 

и методическими компетенциями студентов – будущих педа-

гогов в аспекте ФГОС ВО и Профессионального  стандарта 

педагога. В третьей главе изучены организационно-

педагогические условия формирования профессиональных 

компетенций студентов – будущих педагогов в процессе тео-

ретической подготовки. Разработана модель компетентност-

но-ориентированной образовательной среды теоретической 

подготовки студентов – будущих педагогов в вузе, открытой 

относительно непрерывной практической подготовки студен-

тов – будущих педагогов. Четвертая глава посвящена изуче-

нию и разработке новых технологий формирования профес-

сиональных компетенций студентов – будущих педагогов. 

Представлен макет инновационного  поликонтекстного обра-

зовательного модуля и портфолио студента как условия и 

технологии формирования профессиональных компетенций 

студентов – будущих педагогов. 
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Глава 1.  

Психолого-педагогические основы  

моделирования профессиональных  

компетенций студентов – будущих педагогов 

 

1.1. Основные вехи модернизации российского 

педагогического образования в 2000–2015 гг. 
  

В ХХI веке глобализация мира стала реальностью и ее 

главная цель сегодня – формирование глобального инно-

вационного общества, приоритетами которого являются 

активность и деятельность в их функциональной завер-

шенности: от осознания потребности до продвижения по-

лезных нововведений – инноваций – в реальную практику.  

Основные стратегические и тактические положения по-

строения такого общества были разработаны восьмеркой 

ведущих государств мира и сформулированы в документе 

«Образование для инновационных обществ XXI века», 

подписанном лидерами этих государств на саммите в 

Санкт-Петербурге в 2006 году. Суть изложенных в нем по-

зиций состоит в том, что «Инновационное общество» 

должно готовить граждан жить в условиях быстрых пере-

мен. Новые поколения должны соответствовать требова-

ниям глобальной экономики, основанной на знаниях. Путь 

к этому предлагается пройти через развитие и интеграцию 

трех элементов «золотого треугольника знаний» – образо-

вание, исследования и инновации. В этом знаковом доку-

менте определен основной состав «строителей»  иннова-

ционного общества: учитель, педагог-наставник, инженер, 

математик и представители естественных наук. «Мы будем 

добиваться внедрения высоких стандартов образования в 

области математики, естественных наук и инженерии, ко-

торые должны стать прочной основой глобального инно-
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вационного общества», – подчеркивается в обращении ли-

деров ведущих государств мира [Заявление руководителей, 

2006]. 

Прогнозируемые изменения в обществе должны адек-

ватно отражаться во всех сферах, в том числе и в образо-

вании. Каким оно должно стать в аспекте этих перемен? 

Каким должен быть учитель и какова его роль в подготов-

ке созидателей нового глобального мира?  

В условиях Интернета объем информации, доступный 

преподавателю и студенту, становится, в принципе, сопос-

тавимым, и у преподавателей остается единственное пре-

имущество – знание и умение работать с информацией. 

Меняются задачи их деятельности: не передача информа-

ции, а распознавание, развитие и усиление способностей 

обучаемых к творчеству, к устойчивым навыкам учиться 

новым знаниям, к партнерской деятельности в командах 

[Москвич, 2008, с. 36 – 39]. 

Сегодня изменения в окружающем нас мире, экономике, 

политике, культуре происходят настолько быстро, что их 

характерные признаки проявляются в течение времени, 

меньшем одной человеческой жизни. Горизонты прогно-

зирования будущего определяются не веками и тысячеле-

тиями, а ближайшими годами [Друкер Питер, 2002]. Имеет 
ли смысл в этой ситуации стремиться к увеличению объе-

ма фундаментальных вузовских курсов или нужно выде-

лять некоторое базовое ядро и на его основании формиро-

вать образовательные программы, реализация которых 

обеспечит нужный уровень квалификации выпускника и 

его готовность к самообразованию в течение всей жизни.  

В условиях этих требований становится необходимым 

переосмысление многих традиционных подходов и кон-

цепций в области образования и педагогики. Именно обра-

зование поможет решить проблемы в социальной и эконо-
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мической сферах, в обеспечении национальной безопасно-

сти и укреплении благосостояния каждого гражданина.  

На современном этапе Россия активно интегрируется в 

мировое сообщество, стремится не отстать от мировых 

тенденций экономического и общественного развития. 

Правительством Российской Федерации в последнее деся-

тилетие разработана концепция интеграции государства в 

глобальное мировое сообщество посредством образования, 

что отражено в ряде документов: «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации», «Основные на-

правления социально-экономической политики Правитель-

ства Российской Федерации на долгосрочную перспекти-

ву», «Образование 2020», «Национальная инициатива 

“Наша новая школа”» и другие.  

Одним из первых документов в этом ряду стоит Кон-

цепция модернизации российского образования на период 

до 2010 года, утвержденная  Правительством Российской 

Федерации в декабре 2001 года. В ней была определена 

главная цель российской образовательной политики – 

обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия акту-

альным и перспективным потребностям личности, общест-

ва и государства. В области профессионального образова-

ния ставилась цель подготовки квалифицированного ра-

ботника соответствующего уровня и профиля, конкуренто-

способного на рынке труда, компетентного, ответственно-

го, свободно владеющего своей профессией, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; 

удовлетворение потребностей личности в получении соот-

ветствующего образования [Концепция модернизации, 

2002]. 
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Конкретным шагом России к интеграции в европейское 

образование стало подписание Болонского соглашения 

(Берлин, 2003 г.), которое задало общий регламент вхож-

дения России в Болонское соглашение, обозначило точки 

сближения российского образования с европейским стан-

дартом образования. 

В Коммюнике было подчеркнуто, что министры пришли 

к соглашению, по которому к 2005 г. национальные систе-

мы по обеспечению качества должны включать: 

• оценивание программ и вузов, включая внутреннюю 

и внешнюю оценки, участие студентов и публикацию ре-

зультатов; 

• систему аккредитации, аттестации и сопоставимых 

процедур; 

• международное партнерство, сотрудничество и соз-
дание сети контроля качества; 

• разработку обобщенной структуры квалификаций 

(компетенций) для общеевропейского пространства выс-

шего образования; 

• важность исследований, исследовательского обуче-

ния и поддержки междисциплинарности в достижении 

нужного уровня качества высшего образования [Иннова-

ционные процессы, 2006]. 

В настоящее время отечественная система высшего 

профессионального образования обновляется на основе 

этих требований, многие из которых уже реализованы: 

введена многоуровневая подготовка («бакалавр – ма-
гистр»), адекватная европейской, применяется новый под-

ход к определению трудоемкости основной образователь-

ной программы на основе европейской единицы трудоем-

кости – «кредита», разработана структура квалификаций, 

развивается международное партнерство и сотрудничество 

и др. Все эти действия способствуют сближению систем 

высшего образования Европы и России, их сопоставимо-
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сти, а, следовательно, повышают конкурентоспособность 

отечественного высшего образования на международном 

уровне.  

Особое место в модернизации отечественного образова-

ния имеет модернизация педагогического образования как 

составной части системы образования России, выполняю-

щего актуальную задачу кадрового обеспечения дошколь-

ного, среднего общего, среднего и высшего профессио-

нального образования. Необходимость модернизации пе-

дагогического образования и ее основная цель определя-

ются задачами, поставленными в Концепции модерниза-

ции российского образования до 2010 года, требованиями 

ФГОС к результатам обучения, квалификационными тре-

бованиями Профессионального стандарта педагога и со-

стоит в создании механизма эффективного и динамичного 

функционирования педагогического образования в реалиях 

модернизации российского образования.  

Требования к результатам модернизации педагогиче-

ского образования неоднократно декларировались и уточ-

нялись на государственном уровне. Еще в 2003 году была 

разработана и принята к реализации Программа модерни-

зации педагогического образования на 2001–2010 гг., в ре-

зультате чего система подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации педагогов должна стать обновлен-

ной, отвечающей требованиям, предъявляемым обществом 

к педагогическим кадрам на пути его инновационного раз-
вития.  

Разработанная система мер по модернизации педагоги-

ческого образования преемственно дополняла Программу 

развития системы непрерывного педагогического образо-

вания в России на 2001–2010 годы (ПРНПО), в которой 

были определены конструктивные пути реализации осно-

вой государственной политики, проводимой Министерст-
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вом образования Российской Федерации в области педаго-

гического образования [Программа развития, 2001].  

В ПРНПО сформулированы основные задачи развития 

системы непрерывного педагогического образования: 

- совершенствование содержания и обеспечение каче-

ства педагогического образования; 

- ресурсное, материально-техническое и нормативно-

правовое обеспечение учреждений педагогического обра-

зования; 

- совершенствование управления системой непрерыв-

ного педагогического образования; 

- организация конференций, семинаров, совещаний, 

курсов повышения квалификации;  

- подготовка изданий для системы педагогического 

образования и освещение вопросов педагогического обра-

зования в СМИ. 

Реализация ПРНПО к 2010 году должна была привести 

к следующим основным результатам: 

- достижение заданного качества педагогического об-

разования, повышение конкурентоспособности и профес-

сиональной мобильности выпускников педагогических 

учебных заведений на рынке труда; 

- совершенствование содержания педагогического об-

разования, обеспечение преемственности на всех уровнях 

и ступенях, углубление его фундаментальности и усиление 

профессиональной направленности; 

- подготовка педагогических кадров к продуктивной 

профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования; 

- интенсификацию и индивидуализацию обучения, 

реализацию современных технологий обучения, в том чис-

ле и информационных, развитие у студентов культуры са-

мообразования, самоорганизации и самоконтроля; 
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- развитие научно-исследовательской деятельности на-

учных школ, научно-технической базы учреждений систе-

мы непрерывного педагогического образования, интегра-

цию науки и образования, реализацию инновационных 

проектов и программ; 

- повышение качества и увеличение наименований из-
даний учебной, научной и методической литературы в об-

ласти педагогического образования; 

- восстановление и укрепление престижа педагогиче-

ской профессии, усиление государственной и социальной 

поддержки работников и учащихся системы непрерывного 

педагогического образования; 

- укрепление и развитие материально-технической ба-

зы и ресурсного обеспечения системы непрерывного педа-

гогического образования; 

- формирование общенационального независимого ин-

ститута оценки эффективности деятельности системы не-

прерывного педагогического образования; 

- создание мониторинга качества педагогического об-

разования, единого информационного пространства систе-

мы непрерывного педагогического образования; 

- расширение многоканального финансирования обра-

зовательных и научно-исследовательских учреждений, 

обучающихся и работников системы непрерывного педа-

гогического образования [Программа развития, 2001]. 

Программа модернизации педагогического образования 

в своем тактическом назначении рассматривалась как один 

из этапов реализации ПРНПО. В ней отражены особенно-

сти реформирования педагогического образования, обо-

значившиеся после первых лет выполнения ПРНПО. В ря-

ду основных направлений и задач модернизации педагоги-

ческого образования ПМПО называет следующие: 
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1. Оптимизация структуры и совершенствование орга-
низации профессиональной подготовки педагогов, в том 

числе:  

- создание системы прогнозирования изменения по-

требности в педагогических кадрах;  

- преодоление отставания материально-технической 

базы и ресурсно-информационного обеспечения педагоги-

ческих образовательных учреждений от уровня современ-

ных требований;  

- поддержку учебных и учебно-научных педагогиче-

ских комплексов, обеспечивающих непрерывность педаго-

гического образования;  

- создание и внедрение современных средств контроля 

качества образования на всех уровнях и ступенях системы 

непрерывного педагогического образования;  

- обеспечение мониторинга системы педагогического 

образования и хода ее модернизации.  

2. Совершенствование содержания и форм подготовки 

педагогов, выражающееся, в частности, в: 

- приведении квалификационных требований к педаго-

гическим работникам в соответствие с задачами модерни-

зации образования; 

- корректировке содержания подготовки учителей с 

учетом обновления содержания и технологий общего обра-

зования;  

- разработке системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров для 

обеспечения профильного обучения в старшей школе;  

- обучении педагогов использованию информацион-

ных и коммуникационных технологий в образовательном 

процессе;  

- разработке и апробации в образовательных учрежде-

ниях современных моделей практической подготовки сту-

дентов;  
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- обновлении форм и методов подготовки студентов к 

реализации задач воспитания в образовательных учрежде-

ниях всех видов и типов.  

3. Научное и учебно-методическое обеспечение обнов-

ления педагогического образования, суть которого состоит 
в обеспечении: 

- обновления государственных образовательных стан-

дартов высшего и среднего профессионального педагоги-

ческого образования с целью обеспечения преемственно-

сти уровней и ступеней образования и усиления его прак-

тической направленности;  

- обновления Перечня направлений подготовки и спе-

циальностей высшего профессионального образования, в 

части педагогического образования с учетом перспектив-

ных потребностей системы образования, общества и госу-

дарства;  

- разработки согласованных требований к содержанию 

и качеству психолого-педагогической и предметной подго-

товки с учетом специфики уровней и ступеней педагогиче-

ского образования;  

- реализации мер по поддержке и стимулированию 

перспективных фундаментальных и прикладных научных 

исследований, развитию сложившихся научных школ и 

приоритетных научных направлений в системе педагоги-

ческого образования;  

- усиления фундаментальной подготовки педагогов, 

формирование их способности к исследовательской дея-

тельности в психолого-педагогической и предметной сфе-

ре;  

- подготовки педагогов к использованию новых 

средств измерения качества обучения;  

- разработки нового поколения учебников по психоло-

го-педагогической и предметной подготовке для системы 

педагогического образования и создания федеральных 
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комплектов учебно-методической литературы, в том числе 

на электронных носителях, для педагогических направле-

ний и специальностей [Программа модернизации, 2003]. 

Анализируя сегодня основные положения представлен-

ных программ модернизации педагогического образова-

ния, можно сказать, что все они по своей сути ориентиро-

ваны на реформирование отечественного образования на 

период становления, развития и самоопределения России в 

глобальном мировом сообществе XXI века как одного из 
ведущих государств мира. За минувшее десятилетие мно-

гое удалось сделать, но нельзя сказать, что все поставлен-

ные задачи решены. Например, не решена задача по со-

вершенствованию содержания высшего педагогического 

образования, ФГОС ВПО не задают концептуальных ос-

нов, подходов, способов или технологий моделирования 

нового содержания образования, адекватного его требова-

ниям подготовки будущих бакалавров педагогического на-

правления.  

Программы модернизации отечественного образования, 

принятые в первые годы второго тысячелетия, в после-

дующие годы уточнялись и дополнялись на государствен-

ном уровне рядом других документов, что было обуслов-

лено новыми переменами на пути развития России в этот 
период. 

В 2005 году была принята Федеральная целевая про-

грамма развития образования (ФЦПРО) на 2006-2010 гг. 
Ожидаемые результаты реализации Программы были 

сформулированы в виде следующих требований: 

- обновление и качественное совершенствование кад-

рового потенциала системы образования; 

- повышение качества общего образования; 

- повышение конкурентоспособности профессиональ-

ного образования на международном рынке образователь-

ных услуг; 
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- повышение мобильности профессионального образо-

вания; 

- интеграция в европейское образовательное простран-

ство; 

- рост экспортного потенциала образования; 

- повышение эффективности бюджетирования; 

- расширение социального партнерства и использова-

ние принципов гражданского общества в управлении обра-

зованием; 

- усиление социальной и экономической активности 

молодежи [Федеральная целевая программа, 2005 г.] . Эти 

показатели результативности данной Программы доста-

точно точно и полно давали новое представление о качест-

ве российского образования. 

В 2008 году была принята Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, одной из основных частей ко-

торой является концепция развития образования на этот 
период. В тексте Концепции, в отличие от предыдущих 

документов,  подчеркивается, что в основу развития сис-

темы образования должны быть положены такие принци-

пы проектной деятельности, как открытость образования к 

внешним запросам, применение проектных методов, кон-

курсное выявление и поддержка лидеров, успешно реали-

зующих новые подходы на практике, и комплексный ха-

рактер принимаемых решений. Одним из главных условий 

развития системы высшего профессионального образова-
ния называется вовлеченность студентов и преподавателей 

в фундаментальные и прикладные исследования. Фунда-

ментальные научные исследования должны стать важней-

шим ресурсом и инструментом освоения студентами ком-

петентностей поиска, анализа, освоения и обновления ин-

формации. Анализ основных положений Концепции пока-

зывает, что при ее разработке учитывался опыт создания и 
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реализации предыдущих концепций модернизации россий-

ского образования, но он преломлялся в их результатах и 

прогнозах социально-экономического развития ведущих 

государств мира к 2020 году.  Главным критерием высоко-

го качества российского образования с позиций данной 

концепции является повышение его конкурентоспособно-

сти на международном рынке образовательных услуг, что 

обеспечит позиционирование России как одного из лиде-

ров в области экспорта образовательных услуг [Концепция 

долгосрочного, 2008]. 

Национальная образовательная инициатива «Наша но-

вая школа» определила новые требования к школе, к каче-

ству подготовки ее учеников и учителей, ставшие актуаль-

ными в аспекте Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года. Она в определенном плане стала продол-

жением и дополнением Программы модернизации педаго-

гического образования на 2001–2010 годы. Выступая на 

церемонии открытия Года учителя в январе 2010 года в 

Санкт-Петербурге, Президент РФ подчеркнул, что суть и 

смысл этого проекта – в создании школы, способной рас-

крыть личностный потенциал детей, воспитать в них инте-

рес к учёбе и знаниям, стремление к духовному росту и 

здоровому образу жизни, подготовить ребят к профессио-

нальной деятельности с учётом задач модернизации и ин-

новационного развития страны [Национальная образова-

тельная инициатива, 2010]. Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» – это стратегическая по-

литика в сфере образования. Она направлена на постепен-

ный переход на новые образовательные стандарты, изме-

нение инфраструктуры школьной сети, сохранение и укре-

пление здоровья школьников, развитие учительского по-

тенциала и системы поддержки талантливых детей. 
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В 2011 году принята Федеральная целевая программа 

развития образования на 2011–2015 годы, направленная на 

реализацию основных задач в области развития образова-
ния, определенных в Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года.  В концептуальной части Программы 

путем прямого логического вывода проводится обоснова-

ние соответствия решаемой проблемы и целей этой Про-

граммы приоритетным задачам социально-экономического 

развития Российской Федерации. При этом стратегической 

целью государственной политики в области образования 

провозглашается  повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновацион-

ного развития экономики, современным потребностям об-

щества и каждого гражданина. Реализация этой цели пред-

полагает решение следующих приоритетных задач: обес-

печение инновационного характера базового образования; 

модернизация институтов системы образования как инст-

рументов социального развития; создание современной 

системы непрерывного образования, подготовки и пере-

подготовки профессиональных кадров; формирование ме-

ханизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг с участием потребителей, участие в между-

народных сопоставительных исследованиях [Концепция 

Федеральной целевой программы, 2011].  

В основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года сделан вы-

вод о том, что в российском образовании начаты систем-

ные изменения, направленные на обеспечение его соответ-

ствия как требованиям инновационной экономики, так и 

запросам общества [Распоряжение Правительства РФ, 

2008]. При этом приоритетными направлениями в этой 

сфере являются приведение содержания и структуры про-

фессиональной подготовки кадров в соответствие с совре-
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менными потребностями рынка труда и повышение дос-

тупности качественных образовательных услуг.  

Основные положения концепций и программ модерни-

зации отечественного образования в XXI веке нашли свое 
отражение в новых образовательных стандартах как обще-

го, так и профессионального образования. В аспекте тре-

бований новых Федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) к результатам школьного об-

разования [Федеральный государственный, 2010; Феде-

ральный государственный, 2012],  Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) [Федеральный го-

сударственный, 2011], Профессионального стандарта педа-

гога (ПСП) к его квалификации [Профессиональный стан-

дарт, 2013] во втором десятилетии XXI века появилась не-

обходимость в уточнении целей подготовки педагогиче-

ских кадров. И, как следствие, в изменении организации, 

содержания, технологий и масштабов подготовки педаго-

гов. В 2014 году все эти изменения были определены и из-
ложены в Концепции поддержки развития (модернизации) 

педагогического образования. Основная цель была опреде-

лена как повышение качества подготовки педагогических 

кадров, приведение системы педагогического образования 

в соответствие со стандартами профессиональной деятель-

ности педагога и ФГОС общего образования. 

Реализацию заявленной цели предполагается осущест-

вить посредством решения ряда первоочередных задач, а 

именно: 

- изменения содержания программ педагогической 

подготовки и технологий обучения, усиления связи всех 

компонентов содержания подготовки с практическими 

профессиональными задачами педагога; насыщения учеб-

ных планов разветвленной системой практик, стажировок; 
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подготовки кадров для широкого спектра педагогической 

деятельности вне школы и вне системы образования; 

- повышения эффективности существующих педагоги-

ческих колледжей и вузов, реализующих программы под-

готовки педагогов, за счет введения совместных программ 

практической подготовки педагогов на основе их сетевого 

взаимодействия; развития магистерских программ вузов 

для разных категорий абитуриентов, желающих начать или 

продолжить профессиональную деятельность в системе 
образования;  

- разработки и апробации  системы независимой про-

фессиональной сертификации педагогов, получивших пе-

дагогическое образование в разных программах подготов-

ки, с целью обеспечения системы сопровождения выпуск-

ников и развития карьеры учителя. Эти задачи планируется 

осуществить поэтапно, до 2017 года [Концепция поддерж-

ки развития, 2014]. 

Анализ основных положений концепций и программ 

модернизации высшего профессионального образования, 

принятых с начала XXI века, в части требований к резуль-

татам обучения, позволяет резюмировать, что в них опре-

делены характеристические признаки новизны компетент-
ностного качества подготовки студентов, отвечающего за-

просам современности. Среди них: фундаментальные зна-

ния и способность их практического использования; спо-

собность ставить и решать актуальные проблемы; готов-

ность учиться в течение всей жизни; способность работать 

в группе (коллективе); креативность; владение информа-

ционными технологиями. 

Все рассмотренные документы, с одной стороны, поя-

вились как результат вызовов современных и прогнози-

руемых на ближайшую перспективу быстро меняющихся 

социально-экономических условий в России и мире. С дру-

гой стороны, –  эти документы, моделирующие качество 
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образования, востребованного на этапе инновационного 

развития России, задают векторы и  базис этого развития. 

Особое место в модернизации образования имеет школь-

ный учитель. Но понятно, что в рамках традиционного ву-

зовского обучения его невозможно подготовить к само-

стоятельному решению задач модернизации. С начала это-

го тысячелетия ведется целенаправленный поиск путей 

модернизации педагогического образования в аспекте всех 

актуальных запросов общества и государства. Сменилось 

три поколения стандартов подготовки педагогов в вузе. В 

настоящее время проект ФГОС ВО по направлению подго-

товки «Педагогическое образование» [Федеральный госу-

дарственный, 2013] проходит стадию согласования с 

ФГОС общего образования и ПСП, в том числе в части со-

ответствия требований к результатам вузовской подготов-

ки как кластеру компетенций будущего педагога и трудо-

вых функций и действий как профессиональных квалифи-

каций, определенных в ПСП. 

 

 

1.2. Компетентностный подход  

как основа модернизации образования в России 
 

В России переход к компетентностному подходу в обра-

зовании был нормативно закреплен в 2001 г. в «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 

года». В этом документе результат образования понимался 

не только как знания и умения по конкретным дисципли-

нам, но и как способность и готовность применять их в 

решении других актуальных задач, в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении [Концепция модер-

низации, 2002] .  

Компетентностный подход как совокупность общих по-

ложений, определяющих логику образовательного процес-
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са и характеристику его результатов, положен в основу но-

вых ФГОС ВО. Формат требований к результатам освоения 

студентами основных образовательных программ, реали-

зующих эти стандарты, представлен в категориях компе-

тентностного подхода [Федеральный государственный, 

2013]. 

В настоящее время основные положения компетентно-

стного подхода к обучению достаточно изучены в психо-

логии и педагогике для того, чтобы искать результативные 

решения методических проблем компетентностного обу-

чения. Т.е. сегодня уже можно сказать, что существует 

объективная реальность обновления российского образо-

вания с позиции компетентностного подхода. Об этом сви-

детельствуют многочисленные публикации отечественных 

и зарубежных авторов (В.А. Адольф, В.И. Байденко,   

В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Е.И. Кудрявцева, Дж. Равен, 

Г.К. Селевко, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.).  

В них обозначились основные концептуальные положения 

компетентностного подхода, заявлена  его главная идея – 

усилить практическую ориентацию образования, выйти из  
ограничений «зуновского» образовательного пространства. 

Компетентностный подход как теоретическая основа 

ФГОС стал новой парадигмой отечественного образова-

ния. Произошла смена парадигмы результатов образования 

от знаний, умений и навыков (ЗУНов) к более полному, 

личностно и социально интегрированному результату, ко-

торый в ближайшей и отдаленной перспективе будет поле-

зен выпускникам в ходе практического освоения новых 

видов деятельности. Важнейшей стратегической задачей 

образования явился переход от парадигмы преподавания 

(передачи информации) к парадигме научения (передаче 

компетенций – потенциала к действию).  

Компетентностный подход – это совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содер-
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жания образования, организации образовательного про-

цесса и оценки образовательных результатов. К числу та-

ких принципов относятся следующие положения: 

- смысл образования заключается в развитии у обучае-

мых способности самостоятельно решать проблемы в раз-
личных сферах и видах деятельности на основе использо-

вания социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащегося; 

- содержание образования представляет собой дидак-

тически адаптированный социальный опыт решения по-

знавательных, мировоззренческих, нравственных, полити-

ческих и иных проблем; 

- смысл организации образовательного процесса за-

ключается в создании условий для формирования у обу-

чаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и 

иных проблем, составляющих содержание образования; 

- оценка образовательных результатов основывается на 

анализе уровней образованности, достигнутых учащимися 

на определенном этапе обучения [Лебедев, 2004]. 
Компетентностный подход содержание образования оп-

ределяет как целостный опыт решения жизненных про-

блем, выполнения ключевых функций, социальных ролей, 
компетенций. На первое место выдвигается не информи-
рованность, а умение решать проблемы, возникающие в 

различных жизненных ситуациях. Однако предметное зна-
ние при таком подходе не уходит из списка требований к 
подготовке студента, оно выполняет подчинённую, ориен-

тировочную функцию. Так, Г.С. Саволайнен подчёркивает, 
что ценность и самоценность знаний не снижается при та-
ком подходе. Его суть состоит в изменении отношений к 
знаниям и путям их освоения: знания из цели педагогиче-

ской деятельности переходят в средство саморазвития 
личности, её профессионального роста [Саволайнен, 2005].  
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В.И. Байденко указывает, что «компетентностный под-

ход – это не просто сдвиг в проектировании стандартов от 

знаний к компетенциям, но и использование компетенций 

как своеобразного “строительного материала” сильных 

субъектно-личностных потенциалов личности» [Байденко, 

2005, с. 11]. Особенность компетентностного подхода со-

стоит в том, что он ориентирован на результат образова-

ния. Э.Ф. Зеер подчеркивал, что компетентностный подход 

– это приоритетная ориентация на цели образования: обу-

чаемость, самоопределение, самоактуализация, социализа-

ция и развитие индивидуальности» [Зеер и Сыманюк, 

2005]. Все эти показатели образованности – производная 

от более фундаментальных качеств личности – компетен-

ций. На сегодняшний день они выступают как желаемый и 

прогнозируемый результат образования, определенный в 

ФГОС ВО в виде кластера компетенций.  

В трактовке сути компетентностного подхода к обуче-

нию мы придерживаемся точки зрения Д.А. Иванова: 

«Компетентностный подход – это подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информа-

ции, а способность человека действовать в различных про-

блемных ситуациях» [Иванов, Митрофанов, Соколова, 
2003, с. 13].  

Курс на реализацию компетентностного подхода отра-

жен в модели «Российское образование – 2020», «Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации» в части образования до 2020 года 

и принят в Федеральных государственных образователь-

ных стандартах высшего образования нового поколения.  

Идея создания модели «Российское образование – 2020» 

впервые прозвучала 13 сентября 2007 года на Совете по 

реализации приоритетных национальных проектов в Бел-

городе. Среди основных положений новой модели:  
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- создание системы, «в которой высшее образование 

(на уровне бакалавриата) становится массовым и всеоб-

щим, меняясь по сути, формируя компетентность самооб-

разования и создавая тем самым фундамент не только для 

магистратуры, но и для получения в течение жизни «гиб-

кого» образования, которое, в свою очередь, состоит из 
многообразия учебных модулей (программ)»;  

- проектирование образовательного процесса «исходя 

из интересов потребителя образовательных услуг – чело-

века с его образовательными потребностями, в течение 

всей жизни повышающего свой образовательный потенци-

ал»;  

- учащиеся строят индивидуальные траектории и ста-

новятся мобильными за счет выбора курсов и программ 

(как на всех уровнях формального образования, так и в до-

полнительном образовании, которое предоставляет воз-
можность постоянного обновления компетентностей) и за 

счет национальной системы трансфера кредитов [Реморен-

ко, 2008].  

Эту модель можно будет реализовать только в том слу-

чае, если содержание образования будет ориентироваться 

не только на усвоение готовых специализированных зна-

ний, но и на формирование креативных и социальных ком-

петентностей, а также готовность к переобучению.  

В «Концепции долгосрочного социально-экономи- 

ческого развития Российской Федерации» представлена 

модель «Российское образование – 2020». В ней подчерки-

вается, что «развитие общего образования предусматрива-

ет индивидуализацию, ориентацию на практические навы-

ки и фундаментальные умения». Инновационный характер 

базового образования включает «обеспечение баланса 

фундаментальности и прикладного (компетентностного) 

подхода в содержании и технологиях образования» [Кон-

цепция долгосрочного, 2008].  



 24 

Компетентностный подход как парадигма образования 

на современном этапе несет в себе большой потенциал в 

реализации новых требований личности, общества и госу-

дарства к качеству высшего образования, представленных 

в основных государственных документах по его реформи-

рованию. 

Но, следует отметить, что понятийный аппарат, харак-

теризующий смысл компетентностного подхода в образо-

вании, не имеет однозначного определения. В работах оте-

чественных ученых педагогов и психологов  к настоящему 

времени представлены разные подходы к определению по-

нятий «компетентность» и «компетенция» [Андреев, 2005; 

Байденко, 2004; Белкин, 2004;  Волкова, 2005;  Зимняя, 

2006; Иванов, 2007; Ларионова, 2005; Равен, 2002; Рыжа-

ков, 1999; Соснин, 2007, Хасан, 2003; Хуторской, 2003 и 

др.]. 

Представляет интерес точка зрения А.В. Хуторского, 

который компетенцию трактует как совокупность взаимо-

связанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спосо-

бов деятельности), задаваемых по отношению к определен-

ному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы ка-
чественно продуктивно действовать по отношению к ним. А 

«компетентность» – как владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности [Хуторской, 2003, c. 

59]. В своих исследованиях мы придерживаемся этой точки 

зрения, т.к. считаем эти трактовки понятий компетентностно-

го подхода корректными по отношению к основным катего-

риям и положениям психолого-педагогической теории дея-

тельности, разработанной в трудах отечественных ученых [ 

Выготский, 1996; Дьяченко,1976; Платов, 1974; Рубинштейн, 

2002; Шадриков, 1996 и др.]. 

С точки зрения Дж. Равенна, компетентность – это спе-

цифическая способность, необходимая для эффективно-
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го выполнения конкретного действия в конкретной пред-

метной области и включающая узкоспециальные знания, 

особого рода предметные навыки, способы мышления, а 

также понимание ответственности за свои действия [Равен, 

2002, с. 17].  

Б.И. Хасан подчеркивает, что компетенции – это цели (по-

ставленные перед человеком), а компетентности – это резуль-

таты [Хасан, 2003]. 

Под компетенцией С.Е.Шишов и И.Г. Агапов понимают 
общую способность и готовность личности к деятельности, 

основанные на знаниях и опыте, которые приобретены, благо-

даря обучению, ориентированные на самостоятельное участие 
личности в учебно-познавательном процессе, а также направ-

ленные на ее успешное включение в трудовую деятельность 
[Шишов и Агапов, 2001]. 

Таким образом, анализируя подходы учёных к определе-

нию понятий «компетентность» и «компетенция», конста-
тируем, что они легли в основу определения формата требо-

ваний ФГОС ВО к результату подготовки студентов. 

Узкопрофессиональный подход к образованию сегодня 

недостаточен, и высшая школа наряду с подготовкой к 

трудовой деятельности специалиста нового поколения 

должна формировать образованного гражданина, критиче-

ски мыслящую личность, которой усвоены определенные 

культурные нормы, демократические ценности, этические 

принципы, присуще умение оценивать моральное значение 

действий и выбора, значение национальных культурных 

ценностей и межкультурного диалога, то есть взгляды и 

установки, формирующие социальную ткань гражданского 

общества. 
Работодатели наряду с профессиональными знаниями и 

умениями сегодня ценят новые способности, касающиеся 

устного и письменного сообщения, общения и умения ра-

ботать в команде, творческого подхода, способности пред-
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видеть и помещать события в более широкий контекст, на-

ходчивости, умения постоянно учиться и адаптироваться к 

переменам, деловитости, ответственности и организован-

ности. 

Социализация личности, подготовка ее к жизни в усло-

виях все более глобализирующегося общества становится 

не менее важной функцией высшего образования, чем под-

готовка к выходу на рынок труда в качестве профессио-

нально подготовленного человека. Поэтому требуется об-

новленный, современный взгляд на деятельность по обу-

чению, направленную на решение триединой задачи для 

каждого обучающегося: учиться «быть»; учиться «знать»; 

учиться «делать».  

Теоретические исследования по проблеме компетенций 

и компетентностей специалиста в отечественной науке, по-

видимому, не завершены. Но, в настоящее время в этом 

аспекте уже можно сделать ряд выводов, которые уточня-

ют компетентностную сущность ФГОС ВО. Опираясь на 

точку зрения О. Ларионовой, выделим наиболее важные из 
них, на наш взгляд. 

1. Отечественные исследователи чаще используют тер-

мин «компетенция» для определения границ области дей-

ствия специалиста, а «компетентность» - для оценки каче-

ства его деятельности. 

2. Компетентности выпускника профессионального 

учебного заведения, характеризуются социальностью, 

культуросообразностью, межпредметностью, надпредмет-

ностью, системностью, практикоориентированностью и 

мотивированностью использования. 

3. Процесс профессионального обучения должен быть 

направлен не только на становление базовых компетентно-

стей будущего специалиста, но и на формирование творче-
ского потенциала развития и совершенствования компе-
тентностей в будущей профессиональной деятельности. 
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4. Компетентность выпускника учебного заведения – 

это цель и результат воздействия системы образования на 
личность. Следовательно, компетентностный подход в  

обучении представляется результативно-целевым основа-
нием организации учебного процесса [Ларионова, 2005]. 

Эти выводы могут рассматриваться как рамочный фор-

мат  компетенций ФГОС ВО, представленных в виде кла-

стера общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов – будущих специалистов. В этой связи допусти-

мо согласиться с мнением А. Андреева, который считает, 

что теперь наступает новый этап: компетентностный под-

ход переходит из стадии самоопределения в стадию само-

реализации, когда заявленные им общие принципы и ме-
тодологические установки должны подтвердить себя в 

различных прикладных разработках [Андреев, 2005]. 

В ФГОС ВО компетенции выпускника рассматриваются 

как главные целевые установки профессионального обра-

зования, как ожидаемые результаты обучения. Все компе-

тенции подразделяются на общекультурные и профессио-

нальные. Последние в свою очередь подразделяются на 

общепрофессиональные компетенции и профессиональные 

компетенции в области педагогической, проектной, иссле-

довательской и культурно-просветительной деятельности. 

«Что касается специальных компетенций, формируемых на 

уровне профиля, то они будут определяться вузами в про-

цессе разработки своей основной образовательной про-

граммы» [Татур, 2004]. Следовательно, актуальной стано-

вится задача разработки компетентностной модели качест-

ва подготовки студента по направлению «Педагогическое 
образование». 
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1.3. Психолого-педагогические основы  

моделирования профессиональных  

компетенций студентов – будущих педагогов 

 

Для определения конструктивных подходов к модели-

рованию компетенций студентов, необходимо, прежде все-

го, изучить детально состав понятия «компетенция», ис-

следуемый в научных трудах известных ученых психоло-

гов и педагогов. 

Исследование компетентности как научной категории 

педагогики в России на современном этапе началось в 90-е 

годы XX века. Среди первых появилась работа А.К. Мар-

ковой, где, по ее утверждению, в контексте психологии 

труда профессиональная компетентность становится пред-

метом специального и всестороннего рассмотрения [Мар-

кова, 1996].  

Так как в настоящее время в отечественной педагогиче-

ской и психологической науке нет чёткой дифференциации 

смыслообразующих понятий компетентностного подхода, 

то термины «компетентность» и «компетенция» часто ис-

пользуют как рядоположенные. Заметим, что для боль-

шинства зарубежных исследователей характерна позиция 

неразграничения этих категорий. В большинстве словарей 

английские слова «competence» и «competency» определя-

ются как синонимы, но переводятся они в двойном значе-

нии – «компетенция» и «компетентность». 

Анализ научной литературы показал, что существует 

несколько подходов к введению понятий «компетенция» и 

«компетентность».  

И.А. Зимняя под компетентностью понимает актуаль-

ное, формируемое личностное качество как основываю-

щуюся на знаниях, интеллектуально и личностно обуслов-

ленную социально-профессиональную характеристику че-
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ловека. Исследователь выделяет следующие компоненты 

компетентности: 

- готовность (мобилизация субъектных сил) к проявле-
нию компетентности (мотивационный аспект);  

- владение знанием (когнитивный аспект); опыт прояв-

ления компетентности в разнообразных стандартных и не-

стандартных ситуациях (поведенческий аспект);  

- отношение к содержанию компетентности и объекту 

её приложения (ценностно-смысловой аспект, выступаю-

щий как мотивационный); 

- эмоционально-волевая регуляция процесса и резуль-

тата проявления компетентности [Зимняя, 2003].  

Ю.Г. Татур определяет компетентность как «качество 

человека, завершившего образование определенной ступе-

ни, выражающееся в готовности (способности) на его ос-

нове к успешной (продуктивной, эффективной) деятельно-

сти с учетом ее социальной значимости и социальных рис-

ков, которые могут быть с ней связаны». В своем опреде-

лении уточняет, что это качество проявляется в деятельно-

сти, причем успешной, а формируется в процессе обуче-

ния. В качестве обязательных компонентов компетентно-

сти любого вида Ю.Г. Татур рассматривает: 1) положи-

тельная мотивация проявления компетентности; 2) ценно-

стно-смысловые отношения к содержанию и результату 

деятельности; 3) знания, лежащие в основе выбора способа 

осуществления соответствующей деятельности; 4) умения, 

опыт (навык) успешного осуществления необходимых 

действий на базе имеющихся знаний [Татур, 2004].  

С.Е. Шишов, И.А. Агапов, О.Е. Лебедев определяют по-

нятие «компетентность» как способность человека, причем 

«способности – это не любые индивидуально-

психологические особенности личности, а лишь те, от ко-

торых зависит продуктивность выполнения какой-либо 

деятельности. Формируясь обязательно в деятельности, 
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предмет и характер которой с развитием общества изме-
нятся, способности людей тоже претерпевают перестрой-

ку» [Шишов, Агапов, 2001; Лебедев, 2004].  

О.Е. Лебедев, как и ряд других авторов, отмечает, что 

компетентностный подход не отрицает значения знаний, 

но он акцентирует внимание на способности использовать 

полученные знания. При таком подходе цели образования 

описываются в терминах, отражающих новые возможно-

сти обучаемых, рост их личностного потенциала, уровень 

образованности определяется способностью решать про-

блемы различной сложности на основе имеющихся знаний. 

А компетентность – это способность действовать в ситуа-

ции неопределённости [Лебедев, 2004]. В трактовке опре-

деления компетентности О.Е. Лебедев подчеркивает, что 

компетентность – это не только способность применять 

полученные при обучении знания в деятельности, но и ре-

шать проблемы в новой, незнакомой ситуации.  

По мнению А.В. Хуторского, компетенция – это отчуж-

денное, заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

эффективной продуктивной деятельности в определенной 

сфере. Компетентность – это совокупность личностных 

качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, зна-

ний, умений, навыков, способностей), обусловленных 

опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере [Хуторской, 2003].  

А.В. Хуторской и В.В. Краевский для компетенции оп-

ределяют следующие характеристики: 

- название;  

- тип в их общей иерархии (ключевая, общепредмет-

ная, предметная); 

- круг реальных объектов действительности, по отно-

шению к которым вводится компетенция;  
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- социально-практическая обусловленность и значи-

мость (для чего она необходима в социуме);  

- смысловые ориентации ученика по отношению к 

объектам, личностная значимость компетенции (в чём и 

зачем ученику необходимо быть компетентным);  

- знания о круге реальных объектов;  

- умения и навыки, относящиеся к этому кругу реаль-

ных объектов; 

- способы деятельности по отношению к ним;  

- минимально необходимый опыт деятельности учени-

ка в сфере компетенции (по ступеням обучения);  

- индикаторы – примеры, образцы учебно-оценочных 

заданий по определению степени (уровня) компетентности 

ученика (по ступеням обучении) [Краевский, Хуторской, 

2007].  

Э.Ф. Зеер компетенциями называет обобщенные спосо-

бы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности, способности человека 

реализовывать на практике свою компетентность. Ядром 

компетенции в его трактовке являются совокупность спо-

собов действий.  Наряду с когнитивной составляющей 

(системой знаний) исследователь включает в структуру 

компетнтности и деятельностный компонент. Он считает, 

что так как работа над приобретением, преобразованием и 

использованием знаний предполагает активную позицию 

обучающегося, поэтому целесообразно в структуре компе-

тентности выделить мотивационную и эмоционально-

волевую составляющие. Автор справедливо подчёркивает, 

что важным компонентом является опыт как интеграция в 

единое целое усвоенных человеком отдельных действий, 

способов и приемов решения задач [Зеер, 2007].  

На это обстоятельство указывают и В.А. Болтов и В.В. 

Сериков, определяя компетентность как сложный синтез 
когнитивного, предметно-практического и личностного 
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опыта [Болотов, Сериков, 2003]. Мы придерживаемся мне-

ния, что опыт важен для субъекта при решении различных 

жизненных, в том числе профессиональных, задач.  

Анализ приведенных подходов к определению состава 

понятий «компетенция» и «компетентность» позволяет 

сделать следующие выводы: 

- большинство ученых, изучающих педагогическую 

сущность и структуру этих понятий, в составе компетен-

ции выделяют когнитивную, праксиологическую (умения, 

навыки, опыт), мотивационно-ценностную (отношение к 

знаниям, умениям их использовать и результатам); 

- в трактовке понятия «компетенция» используют 

термины «способность» и «готовность» к реализации дей-

ствий (деятельности); 

- изучение вопросов структурирования профессио-

нальных компетенций, которыми должен овладеть студент 

– будущий педагог, требует пристального рассмотрения 

известных в психологии и педагогике подходов к опреде-

лению структуры компетенции; 

- методологически важно описание состава структур-

ных компонентов профессиональных компетенций буду-

щего учителя проводить на основе их проецирование на 
структуру педагогической деятельности. 

Тем самым одним из принципов моделирования струк-

туры профессиональных компетенций студентов является 

их проецирование на соответствующие компоненты функ-

циональной структуры педагогической деятельности. 

Сущность и состав профессиональной педагогической 

деятельности достаточно полно изучены в работах извест-

ных отечественных психологов и педагогов (Н.В. Кузьми-

на, А.И. Щербаков, В.В. Богославский, А.А. Реан,  

В.А. Сластенин и др.). В составе ее функциональной 

структуры, как правило, выделяют конструктивную, орга-
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низаторскую, коммуникативную, проектировочную, гно-

стическую деятельности [Кузьмина, 1990].  

Охарактеризуем кратко каждую из них.  

Конструктивная деятельность педагога представляется 

как реализация четырех функций: презентативной, которая 

позволяет педагогу предоставить учащимся содержание 

учебного материала наилучшим образом; инсентивной, по-

зволяющей побуждать учащихся к сознательному усвое-

нию материала через постановку вопросов и оценку отве-

тов на них; корректирующей, нацеленной на исправление 

и сопоставление ответов обучаемых; диагностирующей, 

обеспечивающей обратную связь. В общем плане конст-
руктивная деятельность учителя как реализация четырех 

функций позволяет выделить то общее, что характеризует 

процесс обучения, протекающий в различных условиях 

учебно-воспитательного процесса. 

Организаторская деятельность включает действия педа-

гога, связанные с организацией учебной информации в 

процессе ее предъявления: деятельности учащихся, свя-

занной с ее усвоением; собственной деятельности и пове-

дением в процессе решения педагогической задачи. Среди 

функций организаторской деятельности учителя выделя-

ют: внутреннюю коммуникацию, реализуемую посредст-

вом групповой интеграции и формированием внутреннего 

единства; внешне коммуникативную, направленную на ус-

тановление связей и координацию действий  между груп-

пами и вышестоящими организациями или людьми. 

Коммуникативная деятельность учителя направлена  на 

установление педагогически целесообразных взаимоотно-

шений с учащимися и их родителями, с коллегами по ра-

боте, администрацией при решении педагогической зада-

чи. 

Проектировочная деятельность включает действия учи-

теля, связанные с предвосхищением, предвидением воз-
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можных последствий от решения системы педагогических 

задач в течение обозримого времени. Проектировочная 

деятельность опирается на планирование, программирова-

ние, прогнозирование. 

Гностическая (исследовательская) деятельность вклю-

чает в себя анализ педагогической ситуации, формирова-

ние педагогической задачи, добывание новых знаний, не-

обходимых для ее продуктивного решения и сопоставле-

ния искомого результата с реальным. Гностические каче-

ства учителя составляют совокупность индивидуально-

психологических особенностей личности, позволяющих 

управлять педагогической системой через познание психи-

ки  обучаемого, изучение и отбор для педагогического 

процесса методов, форм, средств, технологий, а также изу-

чение своей деятельности и личности с целью профессио-

нального совершенствования. В основе развития гностиче-

ских качеств педагога лежит такое психологическое явле-

ние, как способность представлять предмет, явление, ре-

зультат своего действия еще до того, как они будут осуще-

ствлены [Морева, 2006].  

Эти виды деятельности составляют основу профессио-

нальной педагогической деятельности учителя. Они пред-

ставлены в профессиональном стандарте педагога как ос-

новные трудовые функции [Профессиональный стандарт, 

2013]. Для осуществления основных трудовых функций 

учителю необходимы соответствующие профессиональные 

компетенции. В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» 

эти компетенции представлены комплексом соответст-
вующих способностей и готовностей выпускника, уровень 

сформированности которых  подлежит измерению и оце-

ниванию. Однако принятые в стандарте формулировки, не 
дают той точности и полноты описания содержания ком-
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петенций, которые необходимы для определения основных 

критериев и показателей их сформированности. Это есте-

ственным образом создает проблемы в решении актуаль-

ных методических и технологических задач измерения и 

оценивания компетенций студентов.  Тем самым актуали-

зируется проблема поиска подхода к разработке структур-

ной модели качества подготовки студентов в формате ком-

петенций ФГОС ВО, которая уточнит и детализирует их 

описание так, что позволит разработать адекватные сред-

ства и механизмы их диагностики. 

В этой связи при моделировании компетенции студента 

– будущего учителя для решения задач ее измерения сле-

дует обратиться к разработанным в педагогике и психоло-

гии подходам к введению понятий «компетенция», «ком-

петентность», «способность» и «готовность» и описанию 

их состава.  

Будем придерживаться точек зрения И.А. Зимней,  

Г.К. Селевко, А.В. Хуторского и других ученых, которые 

считают, что компетенция – это интегративное качество 

человека, включающее в себя не только знания, умения и 

навыки, но  способность и готовность проявить их в реше-

нии актуальных задач. А компетентность предполагает на-

личие минимального опыта проявления компетенции. По-

нятие «компетенция» чаще применяется для обозначения 

образовательного результата, выражающегося в подготов-

ленности выпускника, в реальном владении им методами и 

средствами деятельности. Следуя И.А. Зимней, считаем, 

что любая компетенция имеет три основных компонента 

(аспекта): когнитивный, деятельностный и ценностный. 

Для дальнейшего анализа и детализации структуры 

компетенций студентов – будущих бакалавров педагогиче-

ского направления подготовки обратимся к категориям 

«способность» и «готовность»  обучающихся к деятельно-

сти, достаточно глубоко изученных в психологии. 
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В теории деятельности известно утверждение о том, что 

ее результативность во многом зависит от способностей 

субъекта этой деятельности. В.Д. Шадриков в этой связи  

пишет: «Способности – это индивидуально-психологи- 

ческие особенности, отличающие одного человека от дру-

гого и проявляющиеся в успешности деятельности. Спо-

собности можно определить как свойства функциональных 

систем, реализующих отдельные психические функции, 

которые имеют индивидуальную меру выраженности, про-

являющуюся в успешном и качественном своеобразии ос-

воения и реализации деятельности. При оценке индивиду-

альной меры выраженности способностей  целесообразно 

использовать те же параметры, что и при характеристике 

любой деятельности: производительность, качество и на-

дежность» [Шадриков, 1996]. 

Смысловые контексты этих утверждений подсказывают 

нам ведущую идею, состоящую в том, что решение про-

блем разработки структурно-содержательных моделей 

компетенций студентов, на основе которых возможно соз-
дать адекватные средства их измерения, лежит в плоскости 

изучения сущности и структуры способностей субъекта 

деятельности.  

Способности как научная категория достаточно продук-

тивно изучались в отечественной психологии, но не выра-

ботано единых подходов по ряду основных вопросов.  

В личностно-деятельностном подходе теория дея-

тельности объясняет реализацию и развитие способностей, 

а теория личности — их место в структуре личности. Со-

ответственно способности определяются как свойства (или 

совокупность свойств) личности, влияющие на эффектив-

ность деятельности. Это общее определение применяется 

уже несколько десятков лет, но до сих пор актуальна про-

блема: какие свойства личности или ее особенности следу-

ет включать в способности. 
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На этот счет существует два мнения. Одни авторы рас-

сматривают в качестве способности какое-либо отдельное 

свойство, другие – их совокупность. Представление о том, 

что способности – это совокупность свойств личности, ха-

рактерно для А.Г. Ковалева и К.К. Платонова. Первый под 

способностями понимает ансамбль или синтез свойств че-

ловеческой личности, отвечающих требованиям деятель-

ности, второй – совокупность (структуру) довольно стой-

ких индивидуально-психологических качеств личности, 

структуру личности, актуализирующуюся в определенном 

виде деятельности, степень соответствия данной личности 

в целом требованиям определенной деятельности [Плато-

нов, 1974]. 

А.Г. Ковалев считает, что под способностями надо по-

нимать ансамбль свойств, необходимых для успешной дея-

тельности, включая систему личностных отношений, а 

также эмоциональные и волевые особенности человека  

[Ковалев, 1969].  

Однако и в случае принятия определений, согласно ко-

торым способности представляют собой отдельные свой-

ства личности, остается много неясного. Главное, что не 
удается разрешить: все ли личностные свойства можно 

считать способностями, и если не все, то какие попадают 

под это определение, а какие – нет. Так, В.С. Мерлин при-

числяет к способностям свойства индивида и личности, в 

том числе ее отношение к осуществляемой деятельности и 

индивидуальный стиль таковой (вероятно, потому, что и то 

и другое влияет на эффективность деятельности) [Мерлин, 

2009]. 

Б.М. Теплов, возражая против приписывания к способ-

ностям любого свойства личности, установил некоторые 

границы: способностью можно назвать только такое лич- 

ностное свойство, которое влияет на эффективность дея-

тельности. В этой связи вполне резонно замечание  
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К.К. Платонова: а существуют ли какие-либо особенности 

и свойства личности, которые хотя бы косвенно не влияли 

на эффективность деятельности? 

Можно констатировать, что в личностно-деятельност-
ном подходе к способностям остается невыясненным 

вопрос где же следует проводить черту, которая отделит 
одни личностные свойства, могущие быть способностя-

ми, от тех, которые таковыми быть не могут. Остановимся 

теперь на втором основополагающем тезисе сторонников 

данного подхода, а именно – на тесной привязке способ-

ностей к деятельности, т. е. на представлениях о возникно-

вении (генезе) способностей. Эти исследователи рассмат-

ривают способности как результат деятельности человека. 

Еще в 1941 г. Б.М. Теплов писал, что способность не мо-

жет возникнуть вне соответствующей конкретной деятель-

ности. С ним согласился К.К. Платонов. 

Таким образом, согласно сторонникам данной точки 

зрения, деятельность выступает как обязательное условие 

формирования способностей, как процесс их образования. 

Известно, что способности могут проявляться спонтанно, 

самостоятельно, без специально организованного развития. 

Но в таком случае для их появления деятельность не нуж-

на. С этой точки зрения роль деятельности сводится к про-

явлению и развитию способностей. 

Краткий анализ трактовок понятия способностей с по-

зиции личностно-деятельностного подхода указывает на 

наличие связи способностей и деятельности, которая явля-

ется условием и способом их реализации (проявления) и 

развития. Это положение не позволяет рассматривать спо-

собности как застывший и неизменный психологический 

феномен.  

Работы Л.С. Выготского и Б.Г. Ананьева позволяют вы-

делить в структуре способностей прежде всего функцио-

нальный и операциональный компоненты. Грамотную ди-
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агностику можно осуществлять только с опорой на  эту 

структуру [Выготский, 1996].  

Это утверждение имеет принципиальное значение в ре-

шении проблем измерения и оценивания компетенций сту-

дентов. А именно при разработке их структуры как диаг-
ностической модели, описывающей все аспекты компетен-

ций, с одной стороны – достаточно полно, чтобы обеспе-

чить валидность процедур их измерения, а с другой – дос-

таточно точно для того, чтобы обеспечить надежность это-

го измерения. 

Для дальнейшего анализа структуры способностей по-

лезно отметить, что любую конкретную деятельность 

можно дифференцировать на отдельные психические 

функции. Психические функции реализуют наиболее об-

щие, родовые формы деятельности, которые выступают в 

качестве исходных при ее анализе [Шадриков, 1996, с. 

224]. В концепции В.Д. Шадрикова способности и дея-

тельность не противопоставляются, а рассматриваются в 

диалектическом единстве их формирования и развития. 

В контексте рассматриваемой проблемы измерения 

уровней сформированности компетенций студентов стано-

вится очевидным необходимость тщательного изучения и 

структурного анализа педагогических способностей как 

способностей учителя к профессиональной педагогической 

деятельности и как категориального аппарата в описании 

структурного состава (содержания) профессиональных 

компетенций студентов – будущих педагогов. 

В логике проведенного выше анализа успех педагогиче-

ской деятельности во многом зависит от способностей пе-
дагога к этой деятельности. О том, что такое педагогиче-

ские способности, так же, как и по поводу способностей 

вообще, нет единого мнения. С точки зрения содержания 

педагогические способности разделяют на следующие: ди-

дактические, представляющие способность передавать 



 40 

учащимся учебный материал; академические – способно-

сти к соответствующей области науки; перцептивные (спо-

собности проникать во внутренний мир обучаемого); рече-

вые, дающие педагогу возможность ярко и четко выражать 

свои мысли и чувства; авторитарные, представляющие со-

бой совокупность непосредственно эмоционально-

волевого влияния на учащегося; педагогическое воображе-

ние, т. е. предвидение последствий своих действий; спо-

собность к распределению внимания. [Морева, 2006, с. 28–

29]. Н.А. Морева подчеркивает, что правильная оценка 

профессиональных способностей должна осуществляться 

по схеме, в которой особенности личности являются цен-

тральным звеном: 

- понимание психологических особенностей данной 

трудовой деятельности;  

- сопоставление с этими особенностями структуры 

достаточно разносторонне изученной личности;  

- вынесение экспертного заключения на основании 

всестороннего  сопоставления этих двух структур с обяза-

тельным учетом компенсаторных возможностей личности. 

С.Л. Рубинштейн, изучая способности как категорию 

психологии, установил, что при развитии способностей в 

процессе деятельности существенную роль играет  своеоб-

разная диалектика между способностями и умениями. 

Способности и умения, совершенно очевидно, нетождест-

венны, но они все же теснейшим образом связаны; при том 

связь эта взаимная. С одной стороны, освоение умений, 

знаний и т.д. предполагает наличие известных способно-

стей, а с другой – само формирование способности к опре-

деленной деятельности предполагает освоение связанных с 

ней умений, знаний и т.д. Эти умения, знания и т.д. оста-

ются чем-то совершенно внешним для способностей чело-

века, лишь пока они не освоены. По мере того как они ос-

ваиваются, т.е. превращаются в личное достояние, они пе-
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рестают быть только знаниями, умениями, полученными 

извне, а ведут к развитию способностей [Рубинштейн, 

2002, с. 538].  

Представленный подход к понятию способностей по-

зволяет обнаружить сущностные сходства в условии реа-

лизации компетентности и способностей – это адекватный 

вид деятельности. Так как компетенция проявляется в со-

ответствующем виде деятельности студента, то для отсле-

живания этого процесса с целью выявления уровня сфор-

мированности компетенции целесообразно ее структурные 

компоненты представлять в проекции на соответствующие 

компоненты способностей. 

Проведенное выше исследование основных положений 

в области компетенций и способностей позволили нам 

предположить, что структура профессиональной компе-

тенции студента – будущего учителя как его способности к 

реализации профессиональной педагогической деятельно-

сти может быть представлена совокупностью следующих 

элементов: 

- знания в области реальных объектов, по отношению к 

которым вводится компетенция (когнитивный компонент);  

- знания в области методов, способов и приемов дея-

тельности в сфере данной компетенции (когнитивный 

компонент); 

- умения, навыки и способы деятельности в сфере ком-

петенции (праксиологический компонент); 
- отношение к деятельности в сфере компетенции 

(проявление интереса, ориентированность на получение 

результата, понимание значения деятельности и ее резуль-

тата) (аксиологический компонент). 
Одним из факторов оценки эффективности педагогиче-

ской деятельности является профессиональная готовность 

педагога. Готовность – активно-действенное состояние 
личности, установка на определенное поведение, мобили-
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зованность сил на выполнение задачи. Для готовности к 

действиям нужны знания, умения, навыки, настроенность 

и решимость совершить эти действия. Готовность к опре-

деленному виду деятельности предполагает определенные 

мотивы и способности. Психологическими предпосылками 

возникновения готовности решения конкретной задачи яв-

ляются ее понимание, осознание существенности, желание 
добиться успеха. Затрудняют появление готовности пас-

сивное отношение к задаче, безразличие, отсутствие плана 

действий и намерения максимально использовать свой 

опыт. Готовность студента-выпускника к профессиональ-

ной деятельности после окончания вуза – психологический 

фактор успешного выполнения им своих обязанностей, 

правильного использования приобретенных знаний, навы-

ков, умений, сравнительно быстрой адаптации к условиям 

труда, повышения квалификации [Дьяченко, 1976]. 

В структуре готовности студента к профессиональной 

деятельности М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович выделяют 

следующие компоненты: 

- мотивационный (положительное отношение к про-

фессии, интерес к ней);  

- ориентационный (представление об особенностях и 

условиях профессиональной деятельности, о ее требовани-

ях к личности); 

- операционный (владение способами и приемами про-

фессиональной деятельности, необходимыми знаниями, 

умениями, навыками);  

- волевой (самоконтроль, умение управлять собой во 

время выполнения трудовых обязанностей);  

- оценочный (самооценка своей профессиональной 

подготовленности и соответствия ее оптимальным профес-

сиональным образцам). 
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Высокий уровень развития этих компонентов – показа-

тель профессиональной готовности специалиста к труду 

[Дьяченко, 1976.].   

Резюмируя проведенный анализ психолого-

педагогических подходов к структурированию компетен-

ции, способности и готовности, представим обобщенную 

модель содержательной структуры компетенции студента 

в формате ФГОС ВО в виде таблицы (табл.1). 

Таблица 1 

Обобщенная модель содержательной структуры 

 компетенции студента как его способности в формате 
ФГОС ВО 

 
Компонент 
компетенции 

Элемент 
компетенции 

Характеристика 
элемента ком-

петенции 

Знания в области реальных 

объектов, по отношению к 
которым вводится компетен-

ция 

 Когнитивный 

Знания в области методов, 
способов и приемов деятель-

ности в сфере данной компе-
тенции 

 

Праксиоло-
гический 

 

Умения, навыки и способы 
деятельности в сфере компе-
тенции 

  

Аксиологи-

ческий 
 

 

Отношение к деятельности в 

сфере компетенции (прояв-
ление интереса, ориентиро-

ванность на получение ре-
зультата, понимание значе-
ния деятельности и ее ре-
зультата) 
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Подводя итог всему сказанному, сделаем вывод: моде-

лирование компетенций будущего педагога в формате 

ФГОС как описание характеристик, уточняющих их со-

став, основано на известных положениях психологии и пе-

дагогики в области компетентностного подхода (компе-

тенции, компетентность), личностно-деятельностного под-

хода (способность и готовность), квалификационных тре-

бованиях ФГОС ВО и Профессионального стандарта педа-

гога. 
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Глава 2.  

Кластер профильных компетенций студентов – 

будущих педагогов в формате ФГОС и 

 Профессионального стандарта педагога 

 

2.1. Психолого-педагогические основы  

структурирования компетенций в ФГОС ВО 
 

Компетенции являются для студента образом его буду-

щего, ориентиром для освоения, а компетентности – уже 

сформировавшиеся личностные качества и приобретённый 

опыт по применению соответствующей компетенции. Сле-

довательно, в период обучения мы можем формировать у 

него те или иные компетенции, а результатом этого про-

цесса будут являться соответствующие компетентности. 

Как отмечает И.А. Селезнева, актуальная совокупность 

компетенций выпускника вуза как его социально значимых 

интегральных качеств, востребованных сферой будущей 

профессиональной деятельности и личностным развитием, 

составляет сегодня ядро нового  образа качества высшего 

образования и основу новых образовательных стандартов 

и программ [Селезнева, 2009]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показы-

вает, что в настоящее время исследователи в области ком-

петентностного подхода занимаются не только задачей оп-

ределения содержания понятий «компетенция» и «компе-

тентность», но и проблемой их классификации.  

На сегодняшний день не сложилось единого подхода к 

классификации компетентностей, как и нет единой точки 

зрения на то, сколько и каких компетентностей должно 

быть сформировано у человека.  

После того как в Концепции модернизации образования 

в России компетентностный подход был объявлен новым 
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подходом к оцениванию  качества образования, в педаго-

гике и психологии актуализировались исследования по 

классификации компетенций обучающихся. В специальной 

научной литературе выделяются и изучаются группы об-

щих (ключевых, базовых, универсальных, переносимых, 

надпрофессиональных и т.д.), академических (предметных, 

дисциплинарных), профессиональных и др. компетенций 

[Хуторской, 2003; Байденко. 2004;  Боярский, Коломиец, 

2007; Иванов, 2007;  Селевко, 2004; Журавлева, Шкерина, 

2011; Шкерина, Панасенко, 2012; Шкерина, Чиркова, 2025 

и др.]. 

А.В. Хуторской и В.В. Краевский определяют три типа 

компетенций: ключевые компетенции, относящиеся к об-

щему (метапредметному) содержанию образования; обще-

предметные компетенции, относящиеся к определенному 

кругу учебных предметов и образовательных областей; 

предметные компетенции – частные по отношению к двум 

предыдущим типам компетенций, имеющие конкретное 

описание и возможность формирования в рамках учебных 

предметов. Ключевые образовательные компетенции кон-

кретизируются для каждой ступени обучения на уровне 

образовательных областей и учебных предметов [Хутор-

ской, 2003]. В этой классификации реализован предметный 

подход к классификации компетенций. Исходя из того, что 

в отечественном образовании реализуется предметно-

дисциплинарный подход к обучению, авторы, вообще го-

воря, выделяют две крупных группы компетенций: пред-

метные (общепредметные) и надпредметные (ключевые, 

метапредметные). 

В. Байденко в своих работах реализует другой подход. 

Он выделяет профессиональные, общие, переносимые, 

персональные, академические компетенции. К профессио-

нальным компетенциям автор относит овладение знания-

ми, умениями и способностями, необходимыми для работы 
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по специальности; интегрированное сочетание знаний, 

умений и установок, позволяющее человеку выполнять 

трудовую деятельность в современной трудовой среде; 

эффективное использование способностей, позволяющее 

плодотворно осуществлять профессиональную деятель-

ность.  Под общими компетенциями понимается способ-

ность, основанная на знаниях, опыте, ценностях и склон-

ностях. Переносимые компетенции автор выражает в спо-

собности рассуждать в абстрактных терминах, осуществ-

лять анализ и синтез, решать задачи (принимать решения), 

адаптироваться, быть лидером, работать как в команде, так 

и самостоятельно. Персональные компетенции, по мнению 

автора, охватывают личностные качества, такие как само-

стоятельность, самоуважение, надежность, осознанная от-

ветственность, чувство долга, развитие самоосознанной 

ориентации на ценности. Академические компетенции – 

это владение методологией и терминологией, свойствен-

ными отдельной области знаний, понимание действующих 

в ней системных взаимосвязей и осознание их аксиомати-

ческих пределов. Эти компетенции рассматриваются как 

основные профессиональные компетенции [Байденко, 

2004].  

По мнению В.П. Колесова, проблемой в настоящее вре-

мя является не описание и перечисление компетенций, а их 

группировка и классификация, которые бы отвечали про-

блемам разработки образовательных стандартов и их при-

менения вузами. Он отмечает, что многие предложенные 

схемы увязки компетенций и их классификаций, наверное, 

с научной точки зрения неплохи, но они слишком уж гро-

моздки и сложны для практической подготовки стандар-

тов, образовательных программ или учебных планов.  

В.П. Колесов предлагает  для практического применения 

классификацию компетенций с помощью простой матри-

цы, в основе которой должно быть признание того, что 
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любая компетенция есть результат усилий, с одной сторо-

ны, самого обучаемого, а с другой – эффективной деятель-

ности учебного заведения. На основании известных задач, 

стоящих перед образованием и сформулированных в виде 

триединой задачи: учиться «быть»; учиться «знать»; 

учиться «делать» – В.П. Колесов проводит классификацию 

компетенций, приобретаемых учащимися в ходе обучения. 

Задаче  «учиться быть» отвечают личностные компетен-

ции и компетенции межличностного общения; задаче 

«учиться знать» – общие знаниевые компетенции и компе-

тенции знаниевые профессиональные; задаче «учиться де-

лать» – общие деятельностные компетенции и компетен-

ции деятельностные профессионального характера. Автор 

справедливо замечает, что компетентностные характери-

стики приобретаются не только  в результате обучения в 

высшей школе, но и на предшествующих ступенях [Коле-

сов, 2006]. 

Поиск оптимального комплекса компетенций как интег-
рированного результата образования является проблемой, 

объединяющей все международное научно-педагогическое 
сообщество. Например, Дж. Равен, определяя ведущие 

компоненты компетентности, называет  около сорока ха-

рактеристик и способностей человека, которые помогают 

ему достигать личностно значимых целей. Среди них: во-

влечение эмоций в процесс деятельности, готовность и 

способность обучаться самостоятельно, умение работать 

над чем-нибудь спорным, вызывающим беспокойство, ис-

пользовать инновации для достижения целей, способность 

разрешать конфликты и смягчать разногласия, терпимость 

по отношению к различным стилям  жизни окружающих и 

др. [Равен, 2002]. 

Среди компетенций, которые можно сформировать у 

человека, педагоги и психологи выделяют такие, которые 

обеспечивают продуктивность различных видов деятель-
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ности. Данные интегративные характеристики личности 

универсальны и имеют широкий спектр использования. 

Исследователи называют их ключевыми.  

В статье [Ларионова, 2005] ключевые компетентности 

выпускника учебного заведения характеризуются социаль-

ностью, культуросообразностью, межпредметностью, над-

предметностью, системностью, практикоориентированно-

стью, ситуативностью, мотивированностью использования. 

Все компетентности специалиста она представляет пятью 

основными группами: информационно-методологическая, 

социально-коммуникативная, личностно-валеологическая, 

операционально-технологическая, теоретическая. 

Информационно-методологическая компетентность 

включает, с одной стороны, разные умения работы с объе-

мами информации, а с другой – знание исходных принци-

пов организации разных областей науки, умение устанав-

ливать причинно-следственные связи и выявлять аналогии 

в различных явлениях. Социально-коммуникативная ком-

петентность специалиста предполагает его умение рабо-

тать в коллективе и с коллективом, адекватно оценивать 

социально-экономические микро- и макро ситуации. Лич-

ностно-валеологическая компетентность включает не 

только знание о своем  психическом и физическом здоро-

вье, но и навыки внимательного отношения к нему. Опера-

ционально-технологическая компетентность подразумева-

ет практическое владение теми видами деятельности, ко-

торые необходимы для работы в конкретной производст-

венной области: от рабочего до руководителя предприятия. 

Теоретическая компетентность – это целостное накоплен-

ное знание, умение пользоваться им, увеличивать его объ-

ем. Каждая из указанных групп компетентностей содержит 
совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых част-

ных компетентностей, выступающих в виде конкретных 

знаний, умений и навыков [Ларионова, 2005].  
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Л.В. Шкерина и Г.С. Саволайнен, придерживаясь под-

ходов к определению понятия ключевой компетентности, 

представленных в работах В.А. Болотова, И.А. Зимней, 

В.В. Серикова и других ученых,  вводят понятие надпред-

метной компетентности учащихся различных возрастных 

групп как комплекс ключевых компетентностей, необхо-

димый для их успешного функционирования в образова-

тельном пространстве школы и в социуме. В составе над-

предметной компетентности выпускника общеобразова-
тельной школы авторами  выделен комплекс следующих 

ключевых компетентностей: организационная, коммуника-

тивная, общеучебная, диагностическая, прогностическая, 

работа в группе, аналитико-рефлексивная, исследователь-

ская, информационная, социально-личностная, правовая, 

политическая, экономическая [Шкерина, Саволайнен, 

2007].  

М. Розенова профессиональную компетентность рас-

сматривает как интегральное понятие, которое включает 

несколько компонентов или видов компетентности. Пред-

метную компетентность автор рассматривает как одну из 
составляющих профессиональной компетентности. Соци-

ально-коммуникативную компетентность она определяет 

как совокупность знаний и умений, связанных с осуществ-

лением социальных и профессиональных контактов. В ка-

честве одного из важных компонентов профессиональной 

компетентности выделена личностно-индивидуальностная 

компетентность, которая представлена совокупностью 

знаний и представлений человека о самом себе в контексте 

профессиональной роли [Розенова, 2004]. 

В работах ряда авторов выделяется рефлексивная ком-

петентность как одна из основных профессиональных 

компетентностей [Метаева, 2006; Климов, 2002] . Как под-

черкивает В.А. Метаева, акмеологическое значение реф-

лексивной компетентности для профессионала состоит в 
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том, что способность к рефлексии и знание ее механизмов 

позволяет формировать собственные ценности и принци-

пы, определять стратегию собственного развития, побуж-

дает к постоянному саморазвитию и творческому отноше-

нию к профессиональной деятельности.   

Е. Савелова вводит понятие культурной компетентности 

и рассматривает ее как один из важнейших критериев ка-

чества подготовки выпускника вуза. Она подчеркивает, что 

качество подготовки выпускника вуза  должно определять-

ся не только профессиональной подготовкой. Но и знания-

ми в области истории, философии, социологии, экономики, 

политологии и, что еще более важно, умением ориентиро-

ваться в кризисных, проблемных ситуациях, способностью 

к рефлексии и творчеству, к работе с разными типами 

мышления, с идеями разных культур. Она рассматривает 

несколько структурных составляющих культурной компе-

тентности, в том числе ценностно-смысловой уровень, на 

котором проявляется опыт рефлексии по отношению ко 

всем сферам общегуманитарного пространства [Савелова, 
2004]. 

Проведенный анализ представленных работ показывает, 

что в первом десятилетии XXI века в психолого-

педагогической литературе достаточно активно изучался 

феномен «компетенции» как новой характеристики каче-

ства образования, определенной во всех основных госу-

дарственных документах по модернизации образования в 

России.  

В определении типологии компетенций большинство 

ученых склонялись к выделению двух видов компетенций, 

необходимых для жизнедеятельности человека: ключевые 

(надпредметные, метапредметные) и профессиональные. 

Составы этих видов компетенций наполнялись конкрет-

ными компетенциями. В цели данной работы не входит 

проведение сравнительного анализа составов ключевых и 
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профессиональных компетенций, предлагаемых различ-

ными авторами. В основе определении состава самой ком-

петенции, как правило, лежит необходимость решения из-
вестной актуальной триединой задачи: учиться «быть»; 

учиться «знать»; учиться «делать». В рамках этого подхода 

выделяются личностные, знаниевые и деятельностные со-

ставляющие любой компетенции.  

Задача выделения оптимального комплекса компетен-

ций, необходимых человеку для успешной жизнедеятель-

ности актуальна на каждом этапе развития государства, так 

как имеет социально-экономические корни. Поэтому со-

ставить «жесткий» список таких компетенций на все вре-

мена невозможно. Он должен меняться адекватно переме-

нам, которые происходят сегодня и прогнозируются в 

ближайшем будущем. В этой связи имеем дело с реальной 

проблемой – определением формата компетенций выпуск-

ника вуза.  

В настоящее время мы имеем решение этой проблемы в 

ФГОС ВО, которые представляют требования к подготовке 

будущих бакалавров и магистров в формате перечня ком-

петенций. Этот перечень создан на основе положений 

компетентностного подхода к обучению, в том числе и 

концептуальных подходов к классификации и структури-

рованию состава компетенций, разработанных в отечест-

венной педагогике и психологии в первое десятилетие XXI 

века.  
 

 

2.2. Предметные компетенции студентов –  

будущих педагогов  в аспекте ФГОС ВО и 

Профессионального стандарта педагога 
 

Будущий педагог должен быть готов к реализации целей 

подготовки школьников, которые предусматривают, наря-

ду с формированием предметных знаний, формирование 
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метапредметных знаний и умений и личностных качеств 

[ФГОС СПОО, 2011]. Уровень усвоенных предметных 

знаний, умений и навыков студента – будущего педагога 

должен быть достаточным для обоснования структурно-

логического построения школьного курса, для понимания 

его методологических и методических проблем, а также 
для ясного представления о том, как предметная область 

находит разностороннее применение в других науках и 

практике. 

В ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование» (степень – бакалавр) перечень компе-

тенций как требований к результату подготовки студентов 

представлен общекультурными и профессиональными 

компетенциями. Однако анализ определенного в стандарте  

состава профессиональных компетенций бакалавра пока-

зал отсутствие профильной специфики в описании этих 

компетенций. Для бакалавра – будущего педагога – учите-

ля предметника эта специфика определяется особенностя-

ми предмета, его местом и ролью в современном образова-

нии школьников. Невозможно оценить профессиональную 

компетентность учителя-предметника, не определив его  

предметную и методическую (профильную) компетент-

ность. Изучим обозначенный вопрос более детально на 
примере профиля «математика».  

Определим подход к выявлению кластера профильных 

компетенций студентов – будущих учителей математики и 

их содержания. Во-первых, кластер этих компетенций 

также как и сами компетенции нужно определять в логике 

перечня профессиональных компетенций ФГОС ВО, про-

водя их уточнение за счет специфики содержания пред-

метной области «математика». Во-вторых, кластер про-

фильных компетенций выпускника вуза – будущего учите-

ля математики в своем составе должен представлять опре-

деленный набор трудовых функций, действий и необходи-
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мых знаний учителя математики, определенных в Профес-

сиональном стандарте педагога, соответствующий уровню 

требований ФГОС ВО. В-третьих, состав кластера про-

фильных компетенций выпускника вуза – будущего учите-

ля математики определяется математическими и методиче-

скими компетенциями учителя математики как квалифика-

циями, необходимыми выпускнику для реализации про-

цесса обучения математике в рамках требований ФГОС 

общего образования.  

Проведем анализ состава профессиональных компетен-

ций (ПК), представленных в ФГОС ВО по видам профес-

сиональной деятельности бакалавра, и определим профес-

сиональные компетенции выпускника – будущего учителя 

математики как уточнение соответствующих компетенций 

ФГОС ВО с учетом предметной области «математика». Ре-

зультат целесообразно представим в виде таблицы. 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции студента – будущего 

учителя математики  в формате ФГОС ВО 

 

Профессиональные компетен-

ции ФГОС ВО (Педагогиче-
ское образование) (ПК) 

Профессиональные компетен-

ции выпускника – будущего 

учителя математики (ПКМ) 

1 2 

Педагогическая деятельность 

Готовность реализовывать об-
разовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образователь-

ных стандартов (ПК-1) 

Готовность реализовывать об-
разовательные программы по 

математике в соответствии с 

требованиями образователь-

ных стандартов (ПКМ-1) 

Способность использовать со-

временные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 
(ПК-2) 

Способность использовать со-

временные методы и техноло-

гии обучения математике и 
диагностики результатов обу-

чения математике (ПКМ-2) 
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 Продолжение табл. 2 

1 2 

Способность решать задачи 

воспитания и духовно-
нравственного развития обу-

чающихся в учебной и вне-
учебной деятельности (ПК-3) 

 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-
нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности средствами 

предмета «математика» (ПКМ-3) 

Способность использовать 

возможности образователь-

ной среды для достижения 
личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения ка-

чества учебно-
воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета (ПК-4) 

Способность использовать воз-
можности образовательной сре-
ды математической подготовки 
обучающихся для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обуче-
ния (ПКМ-4) 

Способность осуществлять 

педагогическое сопровожде-

ние социализации и профес-

сионального самоопределе-
ния обучающихся (ПК-5) 

Способность осуществлять педа-

гогическое сопровождение со-

циализации и профессионально-

го самоопределения обучающих-
ся  в процессе математической 

подготовки (ПКМ-5) 

 

Готовность к взаимодейст-
вию с участниками образова-

тельного процесса (ПК-6) 

Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 

процесса (ПКМ-6) 

 

Способность организовывать 

сотрудничество обучающих-

ся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, раз-
вивать их творческие способ-

ности (ПК-7) 

Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их 

творческие способности в про-

цессе математической подготов-
ки (ПКМ-7) 
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 Продолжение табл. 2 

1 2 

Проектная деятельность 

Способность проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

Способность проектировать об-

разовательные программы и про-

граммы курсов внеурочной дея-
тельности обучающихся по ма-

тематике (ПКМ-8) 

Способность проектировать 

индивидуальные образова-
тельные маршруты обучаю-

щихся (ПК-9) 

Способность проектировать ин-

дивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся в про-

цессе математической подготов-

ки (ПКМ-9)  

Способность проектировать 
траектории своего профес-

сионального роста и лично-

стного развития (ПК-10) 

Способность проектировать тра-
ектории своего профессиональ-

ного роста и личностного разви-

тия (ПКМ-10) 

Исследовательская деятельность 

Готовность использовать сис-

тематизированные теорети-

ческие и практические знания 
для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

Готовность использовать систе-
матизированные теоретические и 

практические знания для поста-
новки и решения исследователь-

ских задач в области математи-

ческого образования (ПКМ-11) 

Способность руководить 
учебно-исследовательской 

деятель-ностью обучающихся 

(ПК-12) 

Способность руководить учебно-
исследовательской деятельно-

стью обучающихся математике 
(ПКМ-12) 

Культурно-просветительская деятельность 

Способность выявлять и фор-

мировать культурные по-

требности различных соци-
альных групп (ПК-13) 

Способность выявлять и форми-

ровать  потребности различных 

социальных групп в математиче-
ских знаниях (ПКМ-13) 

Способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 
(ПК-14) 

Способность разрабатывать и 

реализовывать просветительские 
программы по математике  
(ПКМ-14) 
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Анализ комплекса профессиональных компетенций учи-

теля математики (ПКМ-1–ПКМ-14) формата ФГОС ВО, 

представленного в таблице 2, показал, что в их составе в 

явном виде отсутствуют компетенции в сфере математики 

и методики обучения математике. Однако в Профессио-

нальном стандарте педагога определен круг знаний, уме-

ний и трудовых действий по математике и методике обу-

чения математике, которые являются необходимыми пока-

зателями квалификации учителя математики для работода-

теля.  Это в достаточной степени обосновывает актуаль-

ность решения задачи пополнения и уточнения рассмот-

ренного выше комплекса ПКМ кластером профильных 

компетенций. Состав этого кластера определяется матема-

тическими и методическими компетенциями выпускника 

вуза – будущего учителя математики. 

Рассматривая специфику математической подготовки 

учителя математики, Б.В. Гнеденко и Д.Б. Гнеденко спра-

ведливо подчеркивают, что одного формального сообще-
ния математических знаний по курсам анализа, алгебры, 

теории функций, теории вероятностей и др. недостаточно. 

Они должны возникать в сознании будущего педагога как 

результат естественного процесса человеческих знаний, 

быть связаны с развитием физики, астрономии, экономики, 

биологии, инженерного дела [Гнеденко, 2006]. Понятно, 

что математические знания, умения и навыки для будуще-

го учителя математики должны быть не самоцелью, а сред-

ством его профессиональной деятельности.  

Требования к математической и методической подго-

товке студентов – будущих учителей математики, с одной 

стороны, опосредованно определены в школьных стандар-

тах через содержание математического образования 

школьников и требования к результатам их обучения 

[ФГОС ООО, 2010; ФГОС СПОО, 2012], а с другой, – тру-

довыми действиями, умениями и знаниями учителя мате-
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матики, как его квалификационными характеристиками в 

Профессиональном стандарте педагога [Профессиональ-

ный стандарт, 2013]. 

Обратимся к более подробному рассмотрению и обос-
нованию данных требований. В этой связи в плоскости 

решаемой задачи цели математической подготовки буду-

щего учителя должны быть сформулированы так, чтобы их 

можно было трансформировать в диагностическую струк-

турную модель кластера математических компетенций 

студента – будущего учителя математики.  

Выделим основные принципы определения целей мате-

матической подготовки бакалавра – будущего учителя ма-

тематики. 

1. Соответствие задачам профессиональной деятельно-

сти бакалавра в формате ФГОС ВО. Рассматривая матема-

тическую компетентность бакалавра как составляющую 

его профессиональной компетентности, логично в реше-

нии вопросов формулирования целей математической под-

готовки отнестись к задачам профессиональной деятельно-

сти бакалавра, которые должен решать выпускник буду-

щий бакалавр-педагог согласно ФГОС ВО.  

Среди этих задач:  

– осуществление обучения и воспитания в сфере обра-

зования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

– обеспечение образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей; 

– формирование образовательной среды для обеспече-

ния качества образования, в том числе с применением ин-

формационных технологий; 

– проектирование содержания образовательных про-

грамм и современных педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспита-

ния и развития личности через преподаваемые предметы; 
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– моделирование индивидуальных маршрутов обучения, 

воспитания и  развития обучающихся, а также  собствен-

ного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

– постановка и решение исследовательских задач в об-

ласти науки и образования; 

– использование в профессиональной деятельности ме-

тодов научного исследования [ФГОС ВО, 2013]. 

Эти задачи профессиональной деятельности будущего 

бакалавра-педагога указывают на то, что учитель матема-

тики должен владеть объемом математических знаний, по-

зволяющих реализовать разноуровневую математическую 

подготовку обучающихся и разрабатывать соответствую-

щие образовательные программы по математике.  

2. Соответствие трудовым функциям учителя математи-

ки, определенным в Профессиональном стандарте педаго-

га. В Профессиональном стандарте педагога  трудовые 

функции учителя математики представлены достаточно 

полно в виде перечня видов деятельности (действий), к 

реализации которых должен быть готов учитель математи-

ки. Выделим те основные виды деятельности, к реализации 

которых должен быть готов выпускник – будущий учитель 

математики (бакалавр). В этом перечне мы рассматриваем: 

- формирование: 
• способности к логическому рассуждению;  

• способности к постижению основ математических 

моделей реального объекта или процесса, готовности к 

применению моделирования для построения объектов и 

процессов;  

• конкретных знаний, умений и навыков в области ма-

тематики;   

• умения проверять математическое доказательство, 

приводить опровергающий пример;  

• умения  выделять подзадачи в задаче;  



 60 

• умения пользоваться заданной математической моде-

лью;  

• умения применять средства информационно-

коммуникационных технологий в решении задачи там, где 

это эффективно; 

• способности преодолевать интеллектуальные трудно-

сти, решать принципиально новые задачи, проявлять ува-

жение к интеллектуальному труду и его результатам; 

• представлений обучающихся о полезности знаний 

математики вне зависимости от избранной профессии или  

специальности;  

• высокой мотивации и развитие способности обучаю-

щихся к занятиям математикой, предоставление им подхо-

дящих заданий, ведение кружков, факультативных и элек-

тивных курсов для желающих и эффективно работающих в 

них обучающихся; 

• развитие инициативы обучающихся по использова-

нию математики; 

• профессиональное использование элементов инфор-

мационной образовательной среды с учетом возможностей 

применения новых элементов такой среды, отсутствующих 

в конкретной образовательной организации; 

• использование в работе с детьми информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного обучения, 

помощь детям в освоении и самостоятельном использова-

нии этих ресурсов; 

• содействие в подготовке обучающихся к участию в 

математических олимпиадах, конкурсах, исследователь-

ских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных 

турнирах и ученических конференциях; 

• предоставление возможности углубленного изучения 

математики в других образовательных организациях, в том 

числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
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• содействие формированию у обучающихся позитив-

ных эмоций от математической деятельности  [Профес-

сиональный стандарт, 2013, с. 16–17]. 

Все требования ФГОС ВО к квалификации выпускника – 

будущего учителя математики и Профессионального стан-

дарта к квалификации учителя математики соответствую-

щим образом должны быть отражены в составе и содержа-

нии  математических компетенций студентов – будущих 

учителей математики. 

3. Соответствие требованиям к результатам общекуль-

турной подготовки бакалавра. 

Общекультурная подготовка будущего учителя реализу-

ется в рамках целостной образовательной среды, в том 

числе и в процессе его математической подготовки. В 

стандарте требования к общекультурной подготовке бака-

лавра – будущего учителя представлены комплексом об-

щекультурных компетенций. Анализ их состава показал, 

что уровень сформированности большинства из них у учи-

теля математики во многом будет определяться его мате-
матической компетенцией. Поэтому в целях математиче-

ской подготовки бакалавра – будущего учителя математи-

ки эти требования к общекультурной подготовке должны 

быть спроектированы на специфику предмета математики 

и соответствующим образом отражены в составе и содер-

жании  математических компетенций студентов  – буду-

щих учителей математики.   

4. Соответствие требованиям к результатам общепро-

фессиональной подготовки бакалавра.  

Требования к результатам общепрофессиональной под-

готовки бакалавра в ФГОС ВПО представлены комплексом 

его общепрофессиональных компетенций. Среди них: вла-

деет основами речевой профессиональной культуры; спо-

собен к подготовке и редактированию текстов профессио-

нального содержания и др. Для учителя математики владе-
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ние основами речевой профессиональной культуры пред-

полагает обязательное владение математической речью, а 

редактирование текстов профессионального содержания – 

редактирование математических текстов. Уже эти компе-

тенции указывают на опосредованность целей математиче-

ской и общепрофессиональной подготовки бакалавра, ко-

торые соответствующим образом выражаются в содержа-

тельной структуре математической компетенции будущего 

учителя математики. 

5. Соответствие ФГОС школьного образования. 

Анализ приведенного состава требуемых стандартом ре-

зультатов обучения и специфики предмета школьного кур-

са математики указывает на то, что в процессе обучения 

математике необходимо и возможно формировать и оце-
нивать многие составляющие из перечисленных в стандар-

те требований по каждому из аспектов. Выпускник педаго-

гического вуза – будущий учитель математики должен 

осознавать необходимость целенаправленного формирова-

ния в процессе обучения математике не только предмет-

ных результатов подготовки учащихся, но и надпредмет-

ных и личностных. В этом проявляется специфика матема-

тической компетентности учителя математики. 

Предметные результаты изучения учебных дисциплин:  

«Математика: алгебра и начала математического анали-

за, геометрия» (базовый уровень) – требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте математики в совре-

менной цивилизации, о способах описания на математиче-

ском языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, по-

зволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-
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ния; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов ре-

шения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рацио-

нальных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных поня-

тиях, идеях и методах математического анализа;  
6) владение основными понятиями о плоских и про-

странственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чер-

тежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с прак-

тическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и яв-

лениях, имеющих вероятностный характер, о статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, об основных поня-

тиях элементарной теории вероятностей; умений находить 

и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компью-

терных программ при решении задач [Федеральный госу-

дарственный, 2012]. 

Для реализации требований новых стандартов учитель 

математики должен не только сам обладать всеми пере-

численными качествами, но и владеть способами их освое-

ния и формирования у учащихся. Последнее и определяет 
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специфику математических компетенций студента – буду-

щего учителя математики.  

Основываясь на сформулированных принципах, опре-

делим цели математической подготовки студентов – буду-

щего учителя математики: 

1) формирование системы фундаментальных математи-

ческих знаний будущего учителя как теоретической и ме-

тодологической основы школьного курса математики и  

готовности к научному обоснованию этого курса (понятий, 

их свойств, методов) и его структуры; 

2) развитие представлений будущего учителя о матема-

тике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, средстве моделирования явлений и про-

цессов, об идеях и методах математики, о ее значении для 

научно-технического прогресса; и его способности разви-

вать эти качества у учащихся средствами школьного курса 

математики;  

3) развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профес-

сиональной деятельности и способности развивать эти ка-

чества у учащихся средствами школьного курса математи-

ки; 

4) формирование готовности студентов решать различ-

ные задачи прикладной, практической и социальной на-

правленности на основе составления и анализа соответст-
вующей математической модели и развитие их способно-

сти обучать этому школьников; 

5) воспитание средствами математики направленности 

студентов на саморазвитие и личностное самоопределение, 

мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности и развитие способности к воспитанию 

средствами школьного курса математики таких качеств 

учеников; 
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6) развитие исследовательской математической дея-

тельности, творческого потенциала, креативности и спо-

собности будущего учителя развивать эти качества у уча-

щихся средствами математики. 

Анализ выделенного комплекса целей математической 

подготовки студентов – будущих учителей математики, в 

принятой выше постановке, с учетом оптимального пред-

ставления всех общеструктурных компонентов компетен-

ции (когнитивный, праксиологический и аксиологический) 

и специфики профессиональной компетенции учителя по-

казал, что достижение комплекса этих целей обеспечит 

достаточный в настоящее время уровень сформированно-

сти математических компетенций студента-выпускника – 

будущего учителя математики. 

Сформулированные цели математической подготовки 

студентов – будущих учителей математики являются диаг-
ностическими по своей сути, они достаточно точно описы-

вают требования к качеству их математической подготовки 

в формате компетентностного подхода к обучению. По-

этому их можно трансформировать в модель кластера ма-

тематических компетенций студентов – будущих учителей 

математики. 

В соответствии с этими целями, учитель математики в 

процессе вузовской подготовки должен освоить соответст-
вующие виды деятельности. Он должен уметь обозначить 

проблему, сформулировать исследовательскую задачу для 

ученика и осуществлять руководство ее решением; сфор-

мировать содержание школьных математических факуль-

тативов, кружков, спецкурсов и др.; решать различного 

уровня конкурсные и олимпиадные задачи по математике 

и учить этому своих учеников и т. п. Чтобы молодой учи-

тель был готов к проведению такого рода деятельности, 

необходимо, чтобы в процессе его математической подго-

товки в педвузе он был включен в математическую дея-
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тельность, ибо сформировать нужные умения и навыки 

можно только в соответствующей деятельности. 

В составе основных целей математической деятельности 

студента – будущего учителя математики  в процессе ма-

тематической подготовки в вузе выделим: 1) усвоение ма-

тематических знаний, умений и навыков на уровне, доста-

точном для реализации требований ФГОС к результатам 

математической подготовки обучающихся; 2) развитие ин-

тереса к математической деятельности; 3) формирование 
потребности в математическом самообразовании. 

Более подробно рассмотрим ту сторону математической 

деятельности, которая направлена на реализацию первой 

(главной) ее цели. 

Сторонники деятельностного подхода в обучении ут-

верждают, что учебная математическая деятельность 

школьника должна отражать основные стороны реальной 

математической деятельности [Столяр, 1986, с. 53]. Разде-

ляя эту точку зрения, мы считаем, что уже поэтому в мате-

матической деятельности студента – будущего учителя ма-

тематики – должны присутствовать все основные элемен-

ты реальной математической деятельности. Ибо только 

при условии усвоения математической деятельности в со-

ставе всех основных ее компонентов будущий учитель ма-

тематики сможет организовать такую деятельность обу-

чающихся. 

В литературе описаны различные модели математиче-

ской деятельности [Клайн, 1988; Кудрявцев, 1985; Пойа, 

1975; Столяр, 1986 и др.]. В аспекте решаемой проблемы 

наиболее приемлемой является модель математической 

деятельности, в которой выделяются три ее основных ас-

пекта: 1) математическое описание конкретных научных 

ситуаций, или деятельность по математизации эмпириче-

ского материала; 2) логическая организация математиче-

ского материала, полученного в результате первого аспек-
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та деятельности, или исследование класса моделей, к кото-

рому принадлежит полученная в результате первого аспек-

та деятельности модель конкретной ситуации, или по-

строение теории; 3) применение математической теории, 

полученной в результате второго аспекта деятельности 

[Столяр, 1986, с. 55]. Примем эту модель в качестве моде-

ли математической деятельности студента – будущего 

учителя математики – в процессе его математической под-

готовки в вузе.  

Исходя из первой среди выделенных целей математиче-

ский деятельности студента, опишем состав ее действий в 

рамках принятой модели реальной математической дея-

тельности. Состав действий математической деятельности 

студента – будущего учителя математики – определенным 

образом опосредуется содержанием и структурой матема-

тических дисциплин. Основными элементами предмета 

математики как науки являются понятия, законы, идеи, 

принципы, правила. Все эти элементы входят и в содержа-

ние математики как учебного предмета. Основные дейст-

вия математической деятельности студента по усвоению 

математического понятия отнесем к первой группе дейст-

вий этой деятельности. Ко второй группе действий мате-

матической деятельности студента отнесем математиче-

ские действия по выявлению основных признаков и 

свойств математических объектов, усвоенных в процессе 

выполнения первой группы действий, и по выявлению их 

структурно-логических связей в рамках изучаемой матема-

тической теории. Другими словами, это действия по обос-

нованию связей и отношений математических объектов и 

их частей, включающие в себя две части: утверждающую и 

доказывающую. Действия по доказательству теоремы по 

существу реализуют локальную логическую организацию 

математических объектов в объеме одной теоремы. Эти 

действия могут быть реализованы в объеме целой матема-
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тической теории или всего учебного предмета. В послед-

нем случае они будут характеризовать логические связи 

между всеми основными понятиями и теоремами данной 

математической теории или целого учебного предмета. 

Эти действия выделим в третью группу действий и назо-

вем действиями по установлению логических связей меж-

ду математическими объектами одной или нескольких тео-

рий. Но познание математической теории не ограничива-

ется обоснованием свойств и связей основных понятий. 

Чрезвычайно важное значение для усвоения математиче-

ских теорий в дидактическом плане имеют умения и навы-

ки применения теории к решению задач. Эта сфера дея-

тельности в принятой модели реальной математической 

деятельности составляет ее третий аспект. В четвертую 

группу действий выделим основные действия, входящие в 

математическую деятельность по решению задач [Шкери-

на, 2013]. 

Проведенный анализ состава действий математической 

деятельности позволяет определить круг математических 

компетенций студентов – будущих учителей математики. 

В их составе мы выделяем: 

МК-1 – владение базовыми математическими понятия-

ми, основными методами доказательства;  

МК-2 – владение методами решения базовых математи-

ческих задач и умение их использовать в типовой ситуа-

ции; 

МК-3 – готовность решать межпредметные и практико-

ориентированные задачи на основе использования извест-

ных базовых математических знаний и методов; 

МК-4 – способность ввести и определить новое матема-

тическое понятие в соответствии с основными требова-

ниями к их определению (полнота, непротиворечивость и 

др.); 
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МК-5 – способен сформулировать математическую ги-

потезу в контексте изучаемых математических дисциплин, 

подтвердить ее или опровергнуть; 

МК-6 – способен построить (сконструировать) матема-

тический объект, удовлетворяющий заданным условиям; 

МК-7 – способен решать исследовательские математи-

ческие задачи на основе конструирования новых или ре-

конструкции уже известных способов и приемов; 

МК-8 – способен построить математическую модель не 

математической задачи, процесса, явления; 

МК-9 – готов использовать пакеты математических про-

грамм для решения математических задач; 

МК-10 – готов дать обоснованную оценку уровню науч-

ности школьного курса математики (ШКМ), основываясь 

на его изложении в школьных учебных пособиях; 

МК-11 – способен решать олимпиадные и конкурсные 

задачи по математике для всех возрастных категорий уча-

щихся основной и старшей общеобразовательной школы 

(базовый уровень); 

МК-12 – способен разработать содержание математиче-

ского кружка, факультатива и элективного курса для уча-

щихся основной и старшей общеобразовательной школы 

(базовый уровень); 

МК-13 – способен поставить (сформулировать) матема-

тическую исследовательскую задачу на базе ШКМ для 

учащихся основной и старшей общеобразовательной шко-

лы (базовый уровень); 

МК-14 – готов использовать вероятностно-

статистические методы для обработки результатов педаго-

гического исследования, направленного на выявление ди-

намики развития и воспитания учащихся; 

МК-15 – готов самостоятельно изучать научную, учеб-

ную и популярную математическую литературу; 
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МК-16 – способен корректно изложить и грамотно 

оформить математический текст, подготовить его к публи-

кации; 

МК-17 – способен подготовить устное сообщение и вы-

ступить с ним на кружке, семинаре, конференции [Шкери-

на, 2010]. 

Выделенная группа математических компетенций бу-

дущего учителя математики является уточнением (детали-

зацией) профессиональных компетенций ФГОС ВО в соот-
ветствии со спецификой профиля «математика» и включа-

ется нами в кластер профильных компетенций учителя ма-

тематики. Проведем сопоставление выделенного состава  

математических компетенций с профессиональными ком-

петенциями ФГОС ВО. Результат этого сопоставления 

представим в виде таблицы (табл. 3). 

Таблица 3 

Математические компетенции студентов –  

будущих учителей математики 

 в составе профессиональных компетенций ФГОС ВО 

 

Профессиональные  
компетенции ФГОС ВО 

Математические компетенции 

в составе соответствующих ПК 

1 2 

Готовность реализовывать 

образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов (ПК-1) 

МК-1 - владение базовыми мате-
матическими понятиями, основ-

ными методами доказательства;  
МК-2 - владение методами реше-
ния базовых математических задач 

и умение их использовать в типо-
вой ситуации; 

МК-3 - готовность решать меж-

предметные и практико-

ориентированные задачи на основе 
использования известных базовых 

математических знаний и методов 
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 Продолжение табл. 3 

1 2 

Способность использовать 
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

МК-14 - готов использовать веро-
ятностно-статистические методы 

для обработки результатов педаго-

гического исследования, направ-
ленного на выявление динамики 

развития и воспитания учащихся 

Способность решать зада-

чи воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
(ПК-3) 

МК-12 - способен разработать со-

держание математического круж-
ка, факультатива и элективного 

курса для учащихся основной и 

старшей общеобразовательной 
школы (базовый уровень); 

МК-17 - способен подготовить 

устное сообщение и выступить с 
ним на кружке, семинаре, конфе-
ренции 

Способность использовать 

возможности образова-
тельной среды для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 
результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-
подаваемого предмета 

(ПК-4) 

МК-3 - готовность решать меж-

предметные и практико-
ориентированные задачи на основе 
использования известных базовых 

математических знаний и методов; 
МК-12 - способен разработать со-

держание математического круж-

ка, факультатива и элективного 

курса для учащихся основной и 
старшей общеобразовательной 

школы (базовый уровень); 

 

Способность осуществлять 

педагогическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального само-
определения обучающихся 

(ПК-5) 

МК-3 - готовность решать меж-

предметные и практико-

ориентированные задачи на основе 
использования известных базовых 
математических знаний и методов; 

МК-11 - способен решать олимпи-

адные и конкурсные задачи по ма-
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 Продолжение табл. 3 

1 2 

тематике для всех возрастных ка-
тегорий учащихся основной и 

старшей общеобразовательной 

школы (базовый уровень) 
 

Готовность к взаимодейст-

вию с участниками образо-

вательного процесса  
(ПК-6) 

МК-13 - способен поставить 

(сформулировать) математиче-
скую исследовательскую задачу на 
базе ШКМ для учащихся основной 

и старшей общеобразовательной 

школы (базовый уровень); 
МК-17 - способен подготовить 

устное сообщение и выступить с 
ним на кружке, семинаре, конфе-
ренции 

 

Способность организовы-

вать сотрудничество обу-
чающихся, поддерживать 

активность и инициатив-

ность, самостоятельность 
обучающихся, развивать 

их творческие способности 

(ПК-7) 

МК-13 - способен поставить 

(сформулировать) математиче-
скую исследовательскую задачу на 

базе ШКМ для учащихся основной 

и старшей общеобразовательной 
школы (базовый уровень); 

МК-15 - готов самостоятельно 

изучать научную, учебную и по-

пулярную математическую лите-
ратуру; 

МК-16 - способен корректно из-
ложить и грамотно оформить ма-
тематический текст, подготовить 

его к публикации; 

МК-17 - способен подготовить 

устное сообщение и выступить с 
ним на кружке, семинаре, конфе-
ренции 
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 Продолжение табл. 3 

1 2 

Способность проектиро-
вать траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития 
(ПК-10) 

МК-15 - готов самостоятельно 
изучать научную, учебную и по-

пулярную математическую лите-

ратуру; 
 

Способность проектиро-

вать образовательные про-

граммы (ПК-8) 

МК-1 - владение базовыми мате-
матическими понятиями, основ-

ными методами доказательства;  
МК-2 - владение методами реше-
ния базовых математических задач 

и умение их использовать в типо-
вой ситуации; 

МК-10 - готов дать обоснованную 

оценку уровню научности школь-
ного курса математики (ШКМ), 

основываясь на его изложении в 

школьных учебных пособиях 

Способность проектиро-
вать индивидуальные об-

разовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

МК-15 - готов самостоятельно 
изучать научную, учебную и по-

пулярную математическую лите-

ратуру 
 

Готовность использовать 

систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования (ПК-

11) 

МК-4 - способен ввести и опреде-

лить новое математическое поня-

тие в соответствии с основными 
требованиями к их определению 

(полнота, непротиворечивость и 

др.); 
МК-5 – способен сформулировать 

математическую гипотезу в кон-

тексте изучаемых математических 

дисциплин, подтвердить ее или 
опровергнуть; 

МК-6 - способен построить (скон-

струировать) математический объ-
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 Продолжение табл. 3 

1 2 

ект, удовлетворяющий заданным 
условиям; 

МК-7 - способен решать исследо-

вательские математические задачи 
на основе конструирования новых 

или реконструкции уже известных 

способов и приемов; 
МК-8 - способен построить мате-
матическую модель не математи-

ческой задачи, процесса, явления; 

МК-15 - готов самостоятельно 
изучать научную, учебную и по-

пулярную математическую лите-

ратуру 

Способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаю-

щихся (ПК-12) 

МК-13 - способен поставить 

(сформулировать) математиче-
скую исследовательскую задачу на 

базе ШКМ для учащихся основной 
и старшей общеобразовательной 

школы (базовый уровень); 

МК-16 - способен корректно из-
ложить и грамотно оформить ма-

тематический текст, подготовить 

его к публикации; 

МК-17 - способен подготовить 
устное сообщение и выступить с 
ним на кружке, семинаре, конфе-
ренции 

 

Говоря о соотношении профессиональных компетенций 

ФГОС ВО, направление подготовки «Педагогическое об-

разование» и математических компетенций студента – бу-

дущего учителя математики, подчеркнем особую роль по-

следних для уточнения состава профессиональных компе-

тенций, необходимого для решения актуальных вопросов 
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их формирования и диагностики. Предложенный подход к 

уточнению профессиональных компетенций ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» 

для профиля «математика» применим и для других профи-

лей этого направления подготовки. 

 

 

2.3. Методические компетенции студента –  

будущего учителя математики в составе  
профессиональных компетенций ФГОС ВО  

и трудовых действий ПСП 

 

Профильные компетенции – это те компетенции, кото-

рые необходимы для осуществления конкретного вида 

профессиональной деятельности и являются частными по 

отношению к профессиональным компетенциям. К таким 

компетенциям учителя математики, наряду с математиче-

скими, можно отнести методические компетенции. Эти 

компетенции необходимы для организации и осуществле-

ния одного из видов педагогической деятельности учителя 

математики, а именно – методической деятельности. 

Остановимся подробнее на изучении категории «методи-

ческая компетенция».  

По определению Т.Г. Буржинской, методическая компе-

тентность учителя представляет собой интегративную 

многоуровневую профессионально значимую характери-

стику личности, которая выражается в наличии ценностно-

го отношения к педагогической профессии, профессио-

нальных знаний и умений, взятых в единстве. Автор под-

черкивает гуманистическую направленность этой компе-

тентности и выделяет в ее структуре следующие компо-

ненты: мотивы, цели, ценностные ориентации, совокуп-

ность знаний, умений, форм и способов их использования 

в постоянно меняющихся условиях учебного процесса. 
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Раскрывая сущность понятия «методическая компетент-

ность учителя», Т.Г. Буржинская отмечает, что она прояв-

ляется в функциях будущего педагога при выполнении им 

задач обучения школьников (аксиологическая, гносеологи-

ческая, инструментальная, креативная и рефлексивная).  

Аксиологическая функция, в понимании автора, выпол-

няет роль ценностных координат в структуре методиче-

ской компетенции учителя и отражает методологическую 

позицию учителя, основой которой является его методоло-

гическая культура. Ценностные установки учителя имеют 

существенное значение и оказывают неоспоримое влияние 
на содержание и результаты профессионально педагогиче-

ской деятельности учителя.  

Гносеологическая функция заключается в целенаправ-

ленном поиске, изучении, отборе и систематизации педа-

гогом передового опыта, необходимого ему для формиро-

вания методической компетенции, в осмыслении получен-

ной информации, включении ее в профессиональный образ 
мира педагога.  

Инструментальная функция дает возможность реализо-

вать принятые учителем образовательные ценности на 

прикладном уровне.  

Рефлексивная функция ориентирует будущего учителя 

на самоанализ и самооценку способов и результатов своей 

профессионально-педагогической деятельности, методиче-

ских затруднений и возникающих проблем, выбор ценно-

стных ориентиров и мировоззренческих позиций, способ-

ствует определению оптимальной траектории профессио-

нально-личностного становления и выстраиванию пер-

спективы профессионального роста педагога.  

Креативная функция методической компетенции исхо-

дит из самой природы профессионально-педагогической 

деятельности учителя и проявляется в направленности пе-
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дагога на изменение, обновление, совершенствование сис-

темы своей работы [Буржинская, 2010]. 

В.А. Адольф отмечает, что методическая компетент-

ность интегрирует всю систему специально-научных, пси-

хологических, педагогических знаний и умений и имеет 

четко выраженный прикладной характер. Уточняя опреде-

ление, автор описывает суть методической компетентно-

сти, которая представляет собой  развернутую систему 

знаний по вопросам конкретного построения преподавания 

той или иной дисциплины [Адольф, 1998]. 

Т.С. Мамонтова характеризует профессионально-

методическую компетенцию как совокупность профессио-

нально-методических знаний, профессионально-методи-

ческих умений и профессионально значимых качеств лич-

ности будущего учителя математики, необходимую для 

качественного выполнения им конкретных видов учебно-

методической деятельности. Вместе с тем профессиональ-

но-методическую компетентность (ПМК) будущего учите-

ля математики автор определяет через комплекс профес-

сионально-методических компетенций, владение которыми 

означает готовность личности к осознанному и качествен-

ному выполнению профессионально-методической дея-

тельности. Так, в структуре ПМК будущего учителя мате-

матики Т.С. Мамонтова выделяет три группы профессио-

нально-методических компетенций. 

Первая группа – профессионально-методические знания:  

– предметно-математическая (знание научных основ 

школьного курса математики и истории его развития);  

– когнитивная (знание психолого-педагогических и ме-

тодических основ обучения и воспитания, закономерно-

стей проектирования и организации учебно-воспитатель-

ного процесса).  

Вторая группа – профессионально-методические умения:  
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– аналитическая (умение анализировать, классифициро-

вать, систематизировать, обобщать, переносить имеющие-

ся знания и умения в новые педагогические и методиче-

ские ситуации);  

– проектировочная (умение проектировать диагности-

руемые цели обучения, развития и воспитания и методиче-

ский инструментарий их достижения);  

– исследовательская (умение проводить исследование, 

анализировать его результаты, делать выводы, планиро-

вать индивидуально-творческий стиль деятельности);  

– конструктивная (умение проектировать учебно-

воспитательный процесс, управлять им, выбирая методы, 

формы и средства обучения, контроля, коррекции и оцен-

ки);  

– диагностическая (умение проводить процедуры диаг-
ностики усвоения учебного материала, развития и воспи-

тания учащихся в учебной деятельности и обрабатывать ее 

результаты);  

– организационная (умение организовать свою педаго-

гическую деятельность и учебную деятельность учащихся 

с учетом их интересов, склонностей, потребностей);  

– прогностическая (способность педагога интуитивно 

предвидеть конечный результат обучения).  

Третья группа – профессионально значимые качества 

личности:  

– коммуникативная (успешность межличностного взаи-

модействия в профессиональной деятельности и общении, 

обеспечение внутригруппового и межгруппового общения, 

улаживание конфликтов в детском сообществе);  

– мотивационно-ценностная (наличие мотивов, потреб-

ностей в профессиональном саморазвитии и самосовер-

шенствовании, ценностных ориентаций, увлеченности пе-

дагогическим поиском);  
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– рефлексивная (умение оценивать результаты своей 

деятельности, проводить самоанализ учебно-методических 

действий);  

– культурно-личностная (наличие общей культуры пе-

дагога и других профессионально значимых личностных 

качеств) [Мамонтова, 2008]. 

В аспекте вопросов, рассматриваемых в данном учеб-

ном пособии, в определенной степени конструктивным яв-

ляется подход к толкованию понятия методической компе-

тенции, сформировавшийся в работах Н.В. Солововой. Она 

подчеркивает, что методическая компетенция предполага-

ет владение различными методами обучения, умение при-

менять их в процессе обучения; знание психологических 

механизмов усвоения знаний и умений в процессе обуче-

ния. В структуре методической компетентности исследо-

ватель выделяет два вида компетенций: общеметодические 

и специально методические компетенции.  

Общеметодические компетенции Н.В. Соловова харак-

теризует как совокупность компетенций:  

мотивационной, отражающей личностную заинтересо-

ванность в самопроектировании методической подготовки;  

когнитивной, характеризующей способности к повыше-

нию своего методического мастерства;  

информационной, отражающей наличие умений и навы-

ков получения, обработки и применения информации в 

процессе самопроектирования методической подготовки 

на современном теоретико-методологическом уровне;  

коммуникативной, характеризующей умения проекти-

ровать и устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения; социальная, характеризующая осозна-

ние социальной значимости собственного методического 

развития.  

Специальные методические компетенции в представле-

нии автора обусловлены предметом обучения:  
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целевая предполагает умение педагога определять цели 

обучения;  

содержательная – умение определять содержание обу-

чения;  

проектировочная – умение проектировать образова-

тельный процесс;   

рефлексивная – умение обосновывать эффективность 

выбранных методических подходов;  

мониторинговая – умение отслеживать результаты обу-

чения [Соловова, 2008].  

Таким образом, методическая компетентность в пони-

мании большинства авторов предполагает методические 

знания, умения диагностировать цели обучения, проекти-

ровать и конструировать методики и технологии обучения, 

осваивать инновационные технологии, проектировать ин-

новационное содержание обучения, проводить мониторинг 
результатов обучения и качества образовательной деятель-

ности. 

Для проведения структурного анализа методических 

компетенций обратимся к структуре методической дея-

тельности, в которой они формируются и проявляются.  

В работах М.В. Горшениной и Н.Е. Ларюшкиной мето-

дическая деятельность рассматривается как самостоятель-

ный вид профессиональной деятельности педагога по про-

ектированию, разработке, конструированию и созданию 

средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию 

обучающей и учебной деятельности по отдельному пред-

мету или циклу учебных дисциплин и профессионально-

личностное взаимодействие преподавателя и учащихся 

[Горшенина, 2009]. Основной целью методической дея-

тельности педагога является обслуживание практики обу-

чения. Говоря о предмете методической деятельности, как 

правило, имеют в виду различные приемы и методы, спо-

собы реализации и регуляции процесса формирования но-
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вых знаний и умений с учетом специфики содержания 

конкретного предмета. Эта деятельность проявляется опо-

средованно через методические продукты, созданные в 

процессе методического проектирования и конструирова-

ния. Объектом методической деятельности является про-

цесс формирования знаний, умений, навыков, компетен-

ций.   

Продуктом методической деятельности являются ди-

дактически переработанный, отобранный учебный матери-

ал в различных формах представления информации; алго-

ритмы решения задач; приемы и методы обучения; мето-

дическое обеспечение учебной дисциплины; учебные про-

граммы и т.д.  

Важно отметить, что традиционно выделяют два вида 

методической деятельности учителя: учебно-методическая 

и научно-методическая деятельность. Способом осуществ-

ления учебно-методической деятельности является: проек-

тирование процесса обучения по предмету. Результатом 

этой деятельности является учебно-методический ком-

плекс дисциплины, а также методические разработки, ме-

тодические рекомендации, электронные учебники, кон-

трольно-измерительные материалы. К видам научно-

методической деятельности относится обобщение педаго-

гического опыта, анализ учебно-программной документа-

ции, рефлексия собственной методической деятельности. 

Продуктом научно-методической деятельности являются 

учебные программы, учебные пособия по дисциплине.  

На данном этапе изучения структуры методических 

компетенций студентов – будущих учителей математики 

мы уже можем описать состав кластера и содержание каж-

дой из них, опираясь на: 

- структуру компетенции (когнитивный, праксиологи-

ческий, аксиологический компоненты); 
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- формат описания компетенции в ФГОС ВО как соот-
ветствующей способности или готовности); 

- состав профессиональных компетенций ФГОС ВО; 

- состав трудовых функций учителя математики в 

Профессиональном стандарте педагога (ПСП); 

- требования ФГОС общеобразовательной школы к ма-

тематической подготовке обучающихся; 

- структуру методической деятельности (цель, пред-

мет, продукт). 

В рамках выявленных требований обратимся к более 

подробному содержательному наполнению кластера мето-

дических компетенций с целевой установкой на возмож-

ность их выявления (идентификации) и оценивания. Преж-

де выделим кластер методических компетенций студентов 

– будущих учителей математики в проекции профессио-

нальных компетенций студента – будущего учителя мате-

матики формата ФГОС ВО на трудовые функции учителя 

математики Профессионального стандарта педагога  и 

структуру методической деятельности. Для упрощения 

этого действия и наглядности его результата оформим таб-

лицу, которая  способствует восприятию выделенного кла-

стера методических компетенций как профессиональных 

компетенций студента – будущего учителя математики, 

востребованных в его профильной (специфической) дея-

тельности – обучение математике, направленное на полу-

чение результата, требуемого ФГОС. 

Сопоставление названных компетенций в структуре 

таблицы 4 позволяет сделать вывод о том, что выделенный 

кластер методических компетенций будущего учителя ма-

тематики адекватен как составу профессиональных компе-
тенций ФГОС ВО, так и трудовым действиям и умениям 

учителя математики в ПСП.  
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ча

я 
но

вы
е 
за
да

чи
 р
ег
ио

на
ль

но
го

 э
та

па
 

вс
ер

ос
си

йс
ко

й 
ол

им
пи

ад
ы

);
 

С
ов

м
ес
тн

о 
с 
об

уч
аю

щ
им

ис
я 
пр

им
ен

ят
ь 
м
ет
од

ы
 и

 п
ри

е-
м
ы

 п
он

им
ан

ия
 м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

го
 т
ек

ст
а,

 е
го

 а
на

ли
за

, 
ст
ру

кт
ур

из
ац

ии
, 
ре

ор
га
ни

за
ци

и,
 т
ра

нс
ф
ор

м
ац

ии
; 

П
ом

ощ
ь 
об

уч
аю

щ
им

ся
 в

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 л
ок

ал
из

ац
ии

 

ош
иб

ки
, 
ее

 и
сп

ра
вл

ен
ии

; 
ок

аз
ан

ие
 п
ом

ощ
и 
в 
ул

уч
ш
ен

ии
 

(о
бо

бщ
ен

ии
, 
со

кр
ащ

ен
ии

, 
бо

ле
е 
яс

н
ом

 и
зл

ож
ен

ии
) 
ра

с-
су

ж
де

ни
я;

 

С
ов

м
ес
тн

о 
с 
об

уч
аю

щ
им

ис
я 
со

зд
ав

ат
ь 
и 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 

на
гл

яд
ны

е 
пр

ед
ст
ав

ле
ни

я 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
об

ъе
кт

ов
 и

 
пр

оц
ес
со

в,
 р
ис

уя
 н
аб

ро
ск

и 
от

 р
ук

и 
на

 б
ум

аг
е 
и 
кл

ас
сн

ой
 

до
ск

е,
 с

 п
ом

ощ
ью

 к
ом

пь
ю
те
рн

ы
х 
ин

ст
ру

м
ен

то
в 
на

 э
кр

а-
не

, 
ст
ро

я 
об

ъе
м
ны

е 
м
од

ел
и 
вр

уч
ну

ю
 и

 н
а 
ко

м
пь

ю
те
ре

 (
с 

по
м
ощ

ью
 3

D
-п
ри

нт
ер

а)
; 

С
ов

м
ес
тн

о 
с 
об

уч
аю

щ
им

ис
я 
пр

ов
од

ит
ь 
ан

ал
из

 у
че

бн
ы
х 

и 
ж
из

не
нн

ы
х 
си

ту
ац

ий
, 
в 
ко

то
ры

х 
м
ож

но
 п
ри

м
ен

ит
ь 
м
а-

те
м
ат

ич
ес
ки

й 
ап

па
ра

т 
и 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
ин

ст
ру

м
ен

ты
 

(н
ап

ри
м
ер

, 
ди

на
м
ич

ес
ки

е 
та

бл
иц

ы
),

 т
о 
ж
е 

–
 д
ля

 и
де

ал
и-

зи
ро

ва
нн

ы
х 

(з
ад

ач
ны

х)
 с
ит

уа
ци

й,
 о
пи

са
нн

ы
х 
те
кс

то
м

; 
 

С
по

со
бн

ос
ть

 о
рг

а-
ни

зо
вы

ва
ть

 с
ам

о-
ст
оя

те
ль

ну
ю

 р
аб

о-
ту

 о
бу

ча
ю
щ
их

ся
 п
о 

м
ат

ем
ат

ик
е 

(М
Т
К

-
3

);
 

С
по

со
бн

ос
ть

 с
о-

пр
ов

ож
да

ть
 р
аб

от
у 

об
уч

аю
щ
их

ся
 п
о 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
м

 

м
ар

ш
ру

та
м

 (
М
Т
К

-

4
) 
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5
 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 4
 

1
 

2
 

3
 

О
бе

сп
еч

ив
ат

ь 
по

м
ощ

ь 
об

уч
аю

щ
им

ся
, 
не

 о
св

ои
вш

им
 н
е-

об
хо

ди
м
ы
й 
м
ат

ер
иа

л 
(и
з 
вс

ег
о 
ку

рс
а 
м
ат

ем
ат

ик
и)

, 
в 

ф
ор

м
е 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 с
пе

ци
ал

ьн
ы
х 
за
да

ни
й,

 и
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
ы
х 
ко

нс
ул

ьт
ац

ий
 (
в 
то

м
 ч
ис

ле
 д
ис

та
нц

ио
нн

ы
х)

; 
 

О
су

щ
ес
тв

ля
ть

 п
ош

аг
ов

ы
й 
ко

нт
ро

ль
 в
ы
по

лн
ен

ия
 с
оо

т-
ве

тс
тв

ую
щ
их

 з
ад

ан
ий

, 
пр

и 
не

об
хо

ди
м
ос

ти
 п
ри

бе
га
я 
к 

по
м
ощ

и 
др

уг
их

 п
ед

аг
ог

ич
ес
ки

х 
ра

бо
тн

ик
ов

, 
в 
ча

ст
но

ст
и 

ть
ю
то

ро
в 

С
по

со
бн

ос
ть

 и
с-

по
ль

зо
ва

ть
 с
ов

ре
-

м
ен

ны
е 
м
ет
од

ы
 и

 

те
хн

ол
ог

ии
 о
бу

че
-

ни
я 
м
ат

ем
ат

ик
е 
и 

ди
аг
но

ст
ик

и 
ре

зу
ль

-

та
то

в 
об

уч
ен

ия
 м

а-
те
м
ат

ик
е 

(П
К
М

-2
) 

И
сп

ол
ьз
ов

ан
ие

 в
 р
аб

от
е 
с 
де

ть
м
и 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
х 
ре

-

су
рс

ов
, 
в 
то

м
 ч
ис

ле
 р
ес

ур
со

в 
ди

ст
ан

ци
он

но
го

 о
бу

че
ни

я,
 

по
м
ощ

ь 
де

тя
м

 в
 о
св

ое
ни

и 
и 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ом
 и
сп

ол
ьз
о-

ва
ни

и 
эт
их

 р
ес
ур

со
в;

  
В
ла

де
ни

е 
ос

но
вн

ы
м
и 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

м
и 
ко

м
пь

ю
те
рн

ы
м
и 

ин
ст
ру

м
ен

та
м
и:

 

ви
зу
ал

из
ац

ии
 д
ан

ны
х,

 з
ав

ис
им

ос
те
й,

 о
тн

ош
ен

ий
, 
пр

о-
це

сс
ов

, 
ге
ом

ет
ри

че
ск

их
 о
бъ

ек
то

в 

С
по

со
бн

ос
ть

 и
с-

по
ль

зо
ва

ть
 с
ов

ре
-

м
ен

ны
е 
м
ет
од

ы
 

об
уч

ен
ия

 м
ат

ем
ат

и-
ке

 (
М

Т
К

-5
);

 

Г
от

ов
но

ст
ь 
ос

ва
и-

ва
ть

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ы
е 

м
ет
од

ы
 и

 с
ре

дс
тв

а 
об

уч
ен

ия
 м

ат
ем

ат
и-

ке
 (
М

Т
К

-6
) 

С
по

со
бн

ос
ть

 р
еш

ат
ь 

за
да

чи
 в
ос

пи
та
ни

я 
и 

ду
хо

вн
о-
нр

ав
ст
ве

н-
но

го
 р
аз
ви

ти
я 
об

у-

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 с
по

со
бн

ос
ти

 к
 л
ог

ич
ес
ко

м
у 
ра

сс
уж

де
ни

ю
 

и 
ко

м
м
ун

ик
ац

ии
, 
ус

та
но

вк
и 
на

 и
сп

ол
ьз
ов

ан
ие

 э
то

й 
сп

о-
со

бн
ос

ти
, 
на

 е
е 
це

нн
ос

ть
 

 



 
8

6
 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 4
 

1
 

2
 

3
 

ча
ю
щ
их

ся
 в

 у
че

бн
ой

 
и 
вн

еу
че

бн
ой

 д
ея

-

те
ль

н
ос

ти
 с
ре

дс
тв

а-
м
и 
пр

ед
м
ет
а 

«
м
ат

е-
м
ат

ик
а»

 (
П
К
М

-3
) 

С
по

со
бн

ос
ть

 и
с-

по
ль

зо
ва

ть
 в
оз
м
ож

-

но
ст
и 
об

ра
зо
ва

те
ль

-
но

й 
ср

ед
ы

 м
ат

ем
а-

ти
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

об
уч

аю
щ
их

ся
 д
ля

 

до
ст
иж

ен
ия

 л
ич

но
-

ст
ны

х,
 м

ет
ап

ре
д-

м
ет
ны

х 
и 
пр

ед
м
ет

-

ны
х 
ре

зу
ль

та
то

в 
об

уч
ен

ия
 (
П
К
М

-4
) 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 м

ат
ер

иа
ль

но
й 
и 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ой
 о
бр

а-
зо
ва

те
ль

н
ой

 с
ре

ды
, 
со

де
йс

тв
ую

щ
ей

 р
аз
ви

ти
ю

 м
ат

ем
ат

и-
че

ск
их

 с
по

со
бн

ос
те
й 
ка

ж
до

го
 р
еб

ен
ка

 и
 р
еа
ли

зу
ю
щ
ей

 
пр

ин
ци

пы
 с
ов

ре
м
ен

н
ой

 п
ед

аг
ог

ик
и;

 

П
ро

ф
ес
си

он
ал

ьн
ое

 и
сп

ол
ьз
ов

ан
ие

 э
ле

м
ен

то
в 
ин

ф
ор

м
а-

ци
он

но
й 
об

ра
зо
ва

те
ль

но
й 
ср

ед
ы

 с
 у
че

то
м

 в
оз
м
ож

но
ст

ей
 

пр
им

ен
ен

ия
 н
ов

ы
х 
эл

ем
ен

то
в 
та

ко
й 
ср

ед
ы

, 
от

су
тс
тв

ую
-

щ
их

 в
 к
он

кр
ет
но

й 
об

ра
зо
ва

те
ль

но
й 
ор

га
ни

за
ци

и 

 

С
по

со
бн

ос
ть

 о
су

щ
е-

ст
вл

ят
ь 
пе

да
го

ги
че

-

ск
ое

 с
оп

ро
во

ж
де

ни
е 

со
ци

ал
из

ац
ии

 и
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
са

м
оо

пр
ед

ел
ен

ия
 

С
ов

м
ес
тн

о 
с 
об

уч
аю

щ
им

ис
я 
пр

ов
од

ит
ь 
ан

ал
из

 у
че

бн
ы
х 

и 
ж
из

не
нн

ы
х 
си

ту
ац

ий
, 
в 
ко

то
ры

х 
м
ож

но
 п
ри

м
ен

ит
ь 
м
а-

те
м
ат

ич
ес
ки

й 
ап

па
ра

т 
и 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
ин

ст
ру

м
ен

ты
 

(н
ап

ри
м
ер

, 
ди

на
м
ич

ес
ки

е 
та

бл
иц

ы
),

 т
о 
ж
е 

–
 д
ля

 и
де

ал
и-

зи
ро

ва
нн

ы
х 

(з
ад

ач
ны

х)
 с
ит

уа
ци

й,
 о
пи

са
нн

ы
х 
те
кс

то
м

; 
 

К
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

е 
об

уч
аю

щ
их

ся
 п
о 
вы

бо
ру

 п
ро

ф
ес
си

й 
и 

С
по

со
бн

ос
ть

 о
бу

-

ча
ть

 и
сп

ол
ьз
ов

а-
ни

ю
 м
ат

ем
ат

ич
е-

ск
их

 з
на

ни
й 
в 
ре

-

ш
ен

ии
 з
ад

ач
 и
з 

др
уг

их
 о
бл

ас
те
й 



 
8

7
 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 4
 

1
 

2
 

3
 

об
уч

аю
щ
их

ся
  
в 

пр
оц

ес
се

 м
ат

ем
ат

и-
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
и 

(П
К
М

-5
) 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ей
, 
гд

е 
ос

об
о 
н
ео

бх
од

им
ы

 з
на

ни
я 
м
ат

ем
а-

ти
ки

 
(п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 

(М
Т
К

-7
) 

Г
от

ов
но

ст
ь 
к 
вз
аи

-
м
од

ей
ст
ви

ю
 с

 у
ча

-

ст
ни

ка
м
и 
об

ра
зо
ва

-

те
ль

н
ог

о 
пр

оц
ес
са

 
(П

К
М

-6
) 

О
бе

сп
еч

ив
ат

ь 
ко

м
м
ун

ик
ат

ив
ну

ю
 и

 у
че

бн
ую

 «
вк

лю
че

н-
но

ст
и»

 в
се
х 
уч

ащ
их

ся
 в

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы
й 
пр

оц
ес
с 

(в
 ч
а-

ст
но

ст
и,

 п
он

им
ан

ие
 ф

ор
м
ул

ир
ов

ки
 з
ад

ан
ия

, 
ос

но
вн

ой
 

те
рм

ин
ол

ог
ии

, 
об

щ
ег
о 
см

ы
сл

а 
ид

ущ
ег
о 
в 
кл

ас
се

 о
бс

уж
-

де
ни

я)
;  

С
от

ру
дн

ич
ес
тв

о 
с 
др

уг
им

и 
уч

ит
ел

ям
и 
м
ат

ем
ат

ик
и 
и 
ин

-

ф
ор

м
ат

ик
и,

  
ф
из

ик
и,

 э
ко

но
м
ик

и,
 я
зы

ко
в 
и 
др

. 

 

С
по

со
бн

ос
ть

 о
рг

а-
ни

зо
вы

ва
ть

 с
от

ру
д-

ни
че

ст
во

 о
бу

ча
ю

-

щ
их

ся
, 
по

дд
ер

ж
и-

ва
ть

 а
кт

ив
но

ст
ь 
и 

ин
иц

иа
ти

вн
ос

ть
, 

са
м
ос

то
ят

ел
ьн

ос
ть

 

об
уч

аю
щ
их

ся
, 
ра

з-
ви

ва
ть

 и
х 
тв

ор
че

-

ск
ие

 с
п
ос

об
н
ос

ти
 в

 

пр
оц

ес
се

 м
ат

ем
ат

и-

Р
аз
ви

ти
е 
ин

иц
иа

ти
вы

 о
бу

ча
ю
щ
их

ся
 п
о 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

 
м
ат

ем
ат

ик
и;

 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 и

 п
од

де
рж

ан
ие

 в
ы
со

ко
й 
м
от

ив
ац

ии
 и

 

ра
зв
ит

ие
 с
по

со
бн

ос
ти

 о
бу

ча
ю
щ
их

ся
 к

 з
ан

ят
ия

м
 м

ат
ем

а-
ти

ко
й,

 п
ре

до
ст
ав

ле
ни

е 
им

 п
од

хо
дя

щ
их

 з
ад

ан
ий

, 
ве

де
ни

е 
кр

уж
ко

в,
 ф

ак
ул

ьт
ат
ив

ны
х 
и 
эл

ек
ти

вн
ы
х 
ку

рс
ов

 д
ля

 ж
е-

ла
ю
щ
их

 и
 э
ф
ф
ек

ти
вн

о 
ра

бо
та

ю
щ
их

 в
 н
их

 о
бу

ча
ю
щ
их

ся
; 

П
ре

до
ст
ав

ле
ни

е 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 о

 д
оп

ол
ни

те
ль

но
м

 о
бр

аз
о-

ва
ни

и,
 в
оз
м
ож

но
ст
и 
уг

лу
бл

ен
но

го
 и
зу
че

ни
я 
м
ат

ем
ат

ик
и 

в 
др

уг
их

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы
х 
и 
ин

ы
х 
ор

га
ни

за
ци

ях
, 
в 
то

м
  

 

 



 
8

8
 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 4
 

1
 

2
 

3
 

че
ск

ой
 п
од

го
то

вк
и 

(П
К
М

-7
) 

чи
сл

е 
с 
пр

им
ен

ен
ие

м
 д
ис

та
нц

ио
нн

ы
х 
об

ра
зо
ва

те
ль

ны
х 

те
хн

ол
ог

ий
; 

С
од

ей
ст
ви

е 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ию
 у

 о
бу

ча
ю
щ
их

ся
 п
оз
ит

ив
ны

х 
эм

оц
ий

 о
т 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, 
в 
то

м
 ч
ис

ле
 о
т 

на
хо

ж
де

ни
я 
ош

иб
ки

 в
 с
во

их
 п
ос

тр
ое

ни
ях

 к
ак

 и
ст
оч

ни
ка

 
ул

уч
ш
ен

ия
 и

 н
ов

ог
о 
по

ни
м
ан

ия
; 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 п
оз
ит

ив
но

го
 о
тн

ош
ен

ия
 с
о 
ст

ор
он

ы
 в
се
х 

об
уч

аю
щ
их

ся
 к

 и
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

м
 д
ос

ти
ж
ен

ия
м

 о
дн

о-
кл

ас
сн

ик
ов

 н
ез
ав

ис
им

о 
от

 а
бс

ол
ю
тн

ог
о 
ур

ов
ня

 э
то

го
 

до
ст
иж

ен
ия

; 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 п
ре

дс
та

вл
ен

ий
 о
бу

ча
ю
щ
их

ся
 о

 п
ол

ез
но

-
ст
и 
зн

ан
ий

 м
ат

ем
ат

ик
и 
вн

е 
за
ви

си
м
ос

ти
 о
т 
из

бр
ан

но
й 

пр
оф

ес
си

и 
ил

и 
 с
пе

ци
ал

ьн
ос

ти
 

П
р
о
ек
т
н
а
я
 д
ея
т
ел
ь
н
о
ст
ь
 

С
по

со
бн

ос
ть

 п
ро

ек
-

ти
ро

ва
ть

 о
бр

аз
ов

а-
те
ль

ны
е 
пр

ог
ра

м
м
ы

 

и 
пр

ог
ра

м
м
ы

 к
ур

со
в 

вн
еу

ро
чн

ой
 д
ея

-
те
ль

н
ос

ти
 о
бу

ча
ю

-

щ
их

ся
 п
о 
м
ат

ем
ат

и-
ке

 (
П
К
М

-8
) 

 
С
по

со
бн

ос
ть

 р
аз

-
ра

ба
ты

ва
ть

 п
ро

-

гр
ам

м
ы

 в
не

уч
еб

-

но
й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

об
уч

аю
щ
их

ся
 п
о 

м
ат

ем
ат
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Принятый в этой главе подход к уточнению перечня 

профессиональных компетенций ФГОС ВО по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» для про-

филя «математика» позволил разработать кластер про-

фильных компетенций студентов – будущих учителей ма-

тематики, включающий математические и методические 

компетенции. Он может результативно использоваться и 

для выделения кластеров профильных компетенций буду-

щих бакалавров других профилей. Изучение профильной 

специфики профессиональных компетенций ФГОС ВО 

имеет как теоретическое, так и практическое значение для 

решения актуальных задач формирования компетенций 

студентов как результата их вузовской подготовки. 
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Глава 3.  

Организационно-педагогические условия  

формирования профессиональных  

компетенций студентов – будущих педагогов 

 

3.1. Учебно-познавательная деятельность  

студентов – будущих педагогов,  

ориентированная на формирование  
профессиональных компетенций 

 

Одна из главных проблем подготовки специалистов в 

высшей школе, в том числе и учителей, обусловлена 

противоречием между основными видами деятельности, в 

которые студент вовлекается в процессе обучения в вузе, и 

его будущей профессиональной деятельностью. Вузовская 

образовательная среда, в которой все еще реализуются, как 

правило, семиотические модели обучения, предоставляет 

студенту условия только для учебно-познавательной 

деятельности, основанной главным образом на внимании и 

памяти. Такая деятельность студентов направлена 

исключительно на освоение знаний из конкретных 

научных областей и слабо отражает суть будущей 

профессиональной деятельности, которая основывается на 

системном использовании этих знаний для получения 

нового продукта – материального или интеллектуального. 

Недостаточность условий для приобретения студентами 

опыта подобной деятельности приводит к дефицитам в 

формировании профессиональных компетенций студентов.  

Однако требования ФГОС ВО к результатам подготовки 

студентов в формате компетенций обостряют проблему 

создания и расширения условий для приобретения студен-

тами опыта системного использования предметных знаний 

в решении актуальных задач будущей профессиональной 
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деятельности. Какой же должна быть учебная деятельность 

студентов (УПДС) в процессе освоения образовательных 

программ теоретической подготовки, чтобы она стала ре-

зультативным условием формирования профессиональных 

компетенций.  

Обратимся к выявлению структурного состава такой 

учебной деятельности студентов. Для этого проведем ее 

системно-структурный анализ как одного из частных про-

явлений человеческой деятельности, имеющего свои спе-

цифические цели, предмет и продукт, определяющие ее 

дидактическую сущность с позиций компетентностного 

подхода. 

При таком подходе к исследованию структуры УПДС 

естественно рассматривать ее в плоскости проецирования 

на структуру человеческой деятельности (систему четырех 

взаимосвязанных компонентов: познавательная, преобра-

зовательная, ценностно-оценочная деятельности и обще-

ние). Каждый из этих компонентов имеет свои функции, 

необходимые и достаточные для реализации любой дея-

тельности. Только в этом случае деятельность может су-

ществовать как развивающаяся система. Отсутствие хотя 

бы одного из этих компонентов ведет к нарушению дея-

тельности [Каган, 1974]. Это обстоятельство указывает нам 

на необходимость выделения в структуре УПДС компо-

нентов, которые несли бы в себе функции, необходимые и 

достаточные для ее реализации  как развивающейся систе-

мы. 

С другой стороны, все структурные компоненты УПДС 

необходимо соотнести со структурой профессиональных 

компетенций как требований ФГОС ВО к результатам под-

готовки студентов в вузе. 

Соотнесем УПДС со структурой человеческой деятель-

ности. Так, познавательная деятельность студента направ-
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лена на приобретение знаний, умений и навыков, она со-

ставляет суть учения студента.  

Преобразовательная деятельность направлена на преоб-

разование, реконструкцию объекта деятельности, на созда-

ние чего-то нового. Следовательно, отсутствие в УПДС 

преобразовательной деятельности исключает исследова-

тельскую деятельность и творчество студентов. В этом 

случае УПДС будет носить только репродуктивный харак-

тер. Но репродуктивная учебно-познавательная деятель-

ность не является перспективной, развивающейся [Абуль-

ханова-Славская, 1980; Давыдов, 1982 и др.]. 

Велика роль в УПДС ее ценностно-оценочной состав-

ляющей.  Отсутствие последней будет означать невозмож-

ность для студента определить для себя значение того, что 

он делает; получить оценку важности и наполненности 

личностным смыслом всего, что он делает. А в этой сфере 

лежит формирование целей и мотивов деятельности, тех 

компонентов, без которых любая деятельность отсутствует 

[Леонтьев, 1989; Основы, 1986 и др.]. А, следовательно, 

отсутствуют условия для формирования аксиологического 

компонента компетенций студентов. 

Общение – это та составляющая УПДС, в которой реа-

лизуются все ее остальные компоненты. Без общения сту-

дент не может включиться в учебный процесс. В психоло-

го-педагогической литературе мы находим достаточно 

обоснований тому, что педагогическое общение препода-

вателя и учащегося является стержнем процесса обучения 

[Дьяченко, 1976; Елканов, 1989 и др.]. 

Краткий анализ УПДС как некоторой проекции на чело-

веческую деятельность позволяет сделать следующие вы-

воды: 1) УПДС имеет сложную структуру, и в ней могут 

быть выделены виды деятельности, в которых реализуются 

познавательная, преобразовательная, ценностно-оценочная 

деятельности и общение; 2) для изучения УПДС как слож-
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ной динамической системы необходимо выделить такие ее 

виды, которые несли бы в себе функции познавательной, 

преобразовательной, ценностно-оценочной деятельностей 

и общения в человеческой деятельности; 3) при выделении 

видов УПДС, являющихся суть компонентами УПДС как 

системы, необходимо учитывать ее специфику как условия 

для формирования профессиональных компетенций буду-

щего педагога. 

Ориентируясь на требования ФГОС ВО к результату 

подготовки студентом как определенному набору профес-

сиональных компетенций, сформулируем основные цели 

УПДС, основываясь на подходе, предложенном в работе 

[Шкерина, 2011, с. 31]:  

1) усвоение определенной системы предметных, меж-

предметных и надпредметных знаний, умений и навыков, 

необходимых будущему учителю;  

2) развитие творческих способностей, необходимых 

учителю для работы, в том числе в условиях особых обра-

зовательных потребностей обучающихся;  

3) формирование готовности студента к профессио-

нальному самообразованию и саморазвитию;  

4) формирование профессиональных умений, входящих 

в состав профессиональных компетенций;  

5) формирование ценностного отношения будущего 

учителя к учебно-познавательной и профессиональной 

деятельности. 

При такой постановке целей УПДС она может стать ре-

зультативным условием формирования профессиональных 

компетенций студентов в процессе их предметной подго-

товки.  

Во-первых, это УПДС по овладению не только пред-

метными, но и надпредметными и межпредметными зна-
ниями, умениями и навыками. Будущий учитель в процес-

се его предметной подготовки в вузе должен овладеть та-
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ким объемом знаний и уровнем их усвоения, чтобы их бы-

ло достаточно для творческой работы в современной не 

только базовой общеобразовательной школе, но и  про-

фильной. 

Во-вторых, УПДС – это деятельность, в процессе кото-

рой развиваются творческие способности будущего учите-

ля. Это означает, что в процессе предметной подготовки 

студент должен быть вовлечен в исследовательскую и 

творческую деятельность, то есть в предмет его УПДС не-

обходимо включать учебные задачи исследовательского и 

творческого типа и вооружать студентов методами их ре-

шения. Тем самым для формирования творческих способ-

ностей будущего учителя  в процессе УПДС необходимо 

реализовать выполнение всех составляющих ее действий 

на соответствующем высоком продуктивном уровне ус-

воения. 

В-третьих, УПДС – это деятельность, в процессе кото-

рой формируется готовность студента к профессионально-

му самообразованию. 

Будущий учитель должен понимать необходимость 

профессионального самообразования в условиях все воз-
растающего потока информации как в области предметных 

знаний, так и в области технологий обучения и обладать 

умениями и навыками самообразования и саморазвития; у 

него должна быть сформирована потребность в самообра-

зовании. В качестве основных компонентов готовности 

будущего учителя к профессиональному самообразованию 

выделяем: наличие определенного уровня предметных 

знаний, умений и навыков с достаточной степенью их 

профессиональной направленности, необходимых для 

приобретения новых профессиональных знаний или рекон-

струкции уже имеющихся; сформированность устойчивой 

потребности в профессиональном самообразовании.  
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В-четвертых, в процессе УПДС формируется ценност-
но-оценочное отношение студента к знаниям, учебно-

познавательной деятельности, будущей профессиональной 

деятельности и в целом к своей жизнедеятельности, как 

ценности.  

Каждая из выделенных сторон УПДС, в свою очередь, 

может рассматриваться как специфическая учебно-

познавательная деятельность студента. Как подчеркивает 

И.И. Ильясов, концептуальное различие пластов познава-

тельной деятельности студентов, служит необходимым ус-

ловием научной организации преподавателем всего учеб-

ного процесса и превращения усвоения отдельного учеб-

ного предмета в процесс развития метакогнитивных спо-

собностей студента, а не только в процессе усвоения узко-

дисциплинарного знания [Ильясов, 1986, с. 34]. 

Ввиду сказанного выше считаем целесообразным в 

структуре УПДС  выделять два вида деятельности: пред-

метная и надпредметная учебно-познавательная деятель-

ности. 

Предметная деятельность – это учебно-познавательная 

деятельность студентов в процессе изучения отдельной 

дисциплины, направленная на усвоение предметных зна-

ний, умений и навыков этой дисциплины. В самой пред-

метной деятельности полезно выделять ее разновидность – 

межпредметную деятельность студентов как учебно-

познавательную деятельность студентов по решению 

предметных задач, в которых необходимо использовать 

знания и методы из предметных областей различных дис-

циплин. 

Надпредметная деятельность – это учебно-познава-

тельная деятельность студентов, направленная на форми-

рование общекультурных и профессиональных компетен-

ций будущего учителя. Это УПДС, реализуемая студентом 
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в процессе изучения всех дисциплин, в процессе педагоги-

ческой практики и внеучебной деятельности. 

В составе надпредметной УПДС выделим три состав-

ляющих: 

- учебная деятельность студентов (учение); 

- квазипрофессиональная  деятельность студентов; 

- профессионально-педагогическое общение  [Шкери-

на, 2005, с. 62].  

Рассмотрим специфику каждой из этих деятельностей 

как условий формирования профессиональных компетен-

ций будущего учителя. 

Учебная деятельность студентов в процессе предмет-

ной подготовки. В настоящее время в педагогике закрепи-

лась тенденция выделения различных сторон учения. Ста-

ли четко разграничивать «учение» и деятельности, осваи-

ваемые в учении. В работах В.В. Давыдова, И.И. Ильясова, 
П.И. Пидкасистого, Л.М. Фридмана, Д.Б. Эльконина и дру-

гих ученых проводится описание двух сторон учения: соб-

ственно учения (учебной деятельности) и деятельности, 

осваиваемой в учении.  

Особенность учения как деятельности, по утверждению 

И.И. Ильясова, состоит в том, что она составляет основу 

любой другой деятельности. С другой стороны, он отмеча-

ет, что процесс учения в качестве одного из условий своего 

протекания представляет осуществление действий, усваи-

ваемых в учении, т.е. в ситуации учения происходят два 

процесса: собственно учение и действие, усваиваемое в 

учении. Оба эти процесса взаимосвязаны, но не тождест-

венны. Выполнение усваиваемого действия состоит в пре-

образовании объекта некоторой конкретной предметной 

области действительности, а процесс усвоения данного 

действия в учении состоит в преобразовании самого сту-

дента из субъекта, не владеющего данным действием, в 

субъекта, овладевшего им [Ильясов, 1986, с. 35]. 
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Этой же точки зрения придерживается и П.И. Пидкаси-

стый. Он подчеркивает, что учение как процесс состоит в 

том, что ученик не только усваивает конкретные знания, 

умения и навыки, но и овладевает способами действий в 

отношении усваиваемого материала [Пидкасистый, 2005, с. 

91]. В этой же работе он описывает структуру учебной 

деятельности на уровне действий. Он выделяет две группы 

учебных действий. Первая группа действии – это те учеб-

ные действия, которые не становятся предметом осущест-

вляемого действия как непосредственная цель учителя; 

вторая группа – это те учебные действия, которые высту-

пают в качестве обобщенных умений школьника выделять 

в процессе собственной деятельности предметы и действия 

с ними, соотносить способ выполнения этих действий с 

полученными условиями их осуществления. Позднее  

Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагина выделят в составе учебной 

деятельности школьников две группы умений и навыков, 

необходимых для ее реализации: общеучебные и узко-

предметные умения и навыки – и опишут их состав. К об-

щеучебным умениям и навыкам авторы относят те, кото-

рые формируются у учащихся не только при изучении 

данного предмета, но и в процессе обучения другим пред-

метам. В составе общеучебных умений и навыков выделя-

ют: 1) умения планировать, контролировать и оценивать 

учебную работу; 2) умения работы с текстом; 3) информа-

ционно-библиографические умения и навыки; 4) умения и 

навыки в измерении величин; 5) культуру устной и пись-

менной речи [Фридман, 1995]. 

И.И. Ильясов в своих работах описывает состав дейст-

вий, в которых реализуется учебная деятельность студен-

тов. Он выделяет две группы этих действий: 1) действия 

уяснения содержания учебного материала; 2) действия от-
работки учебного материала [Ильясов, 1986, с. 40 - 41]. 
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Разделяя точку зрения П.И. Пидкасистого, И.И. Ильясо-

ва, Л.М. Фридмана и других, считаем целесообразным как 

в теоретическом, так и практическом планах выделение в 

структуре учебно-познавательной деятельности студентов 

той ее составляющей, в процессе которой происходит ос-

воение общеучебных умений и навыков. Соответствующие 

им действия в структуре учебно-познавательной деятель-

ности являются предметом целенаправленной деятельно-

сти студентов. Отметим, что все авторы указывают на не-

возможность проведения четкой границы между узко-

предметными и общеучебными умениями и навыками, на 
условность этого деления. То же мы можем сказать и об 

умениях и навыках предметной и учебной деятельностях 

как компонентах УПДС. 

Основной целью учебной деятельности (УД) как компо-

нента УПДС будем считать освоение студентом обще-

учебных умений и навыков. Предметом учебной деятель-

ности являются общеучебные умения студента (опыт сту-

дента), которые преобразуются в этой деятельности путем 

присвоения элементов социального опыта. Под продуктом 

учебной деятельности будем понимать усвоенные обще-

учебные умения и навыки (усвоенный фундамент социаль-

ного опыта) и изменение за счет этого прежнего опыта 

студента. В аспекте компетентностного подхода продук-

том этой деятельности являются востребованные и осво-

енные в результате ее выполнения соответствующие ком-

петенции студента.  

В группе целей УД, кроме обозначенной выше основной 

цели, выделяем следующие цели: 

- формирование у студента способности к самообразо-

ванию, самовоспитанию и саморазвитию; 

- формирование у студента ценностного отношения к 

средствам, способам и технологиям познания; 
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- формирование у студента ценностного отношения к 

себе как к носителю современных средств и способов са-

мообразования.   

Учебная и предметная деятельности как компоненты 

УПДС взаимосвязаны, и в практике обучения трудно отде-

лить одну от другой. Все предметные действия реализуют-

ся в процессе учебной деятельности, а все общеучебные 

действия реализуются посредством выполнения предмет-

ных  действий. Но для системного анализа УПДС на уров-

не реализующих ее действий такое разделение становится 

необходимым по ряду причин.  

Во-первых, выделение в структуре УПДС предметной  и 

учебной деятельностей помогает избежать ошибки при 

классификации ее действий, становится маловероятной 

подмена предметных  действий общеучебными, и наобо-

рот.  
Во-вторых, будущий учитель-предметник должен от-

четливо представлять себе, что в учебно-познавательной 

деятельности учащихся есть две составляющие деятельно-

сти: предметная и учебная. Основная цель первой – фор-

мирование у учащихся предметных знаний, умений и на-
выков, а второй – формирование общеучебных умений и 

навыков. Только при таком двуедином понимании целей 

учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе 

изучения школьной дисциплины возможно целенаправ-

ленное формирование не только предметно-

дисциплинарных знаний, умений и навыков, но и обще-
учебных. Это является определяющим фактором в форми-

ровании у учащихся метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения.  

В-третьих, выделение в структуре УПДС учебной дея-

тельности является методологически важным условием в 

разработке технологии формирования у студента готовно-

сти к профессиональному самообразованию в процессе 



 105 

УПДС как одному из основных условий профессионально-

го роста учителя, развития его профессиональных компе-

тенций. 

Учитывая специфику предметно-дисциплинарной под-

готовки будущего учителя-предметника в педвузе, мы вы-

деляем пять дидактических функций учебной деятельности 

как компонента УПДС: 

а) в контексте этой деятельности происходит усвоение 

предметных знаний, умений и навыков;  

б) в процессе этой деятельности у студента формирует-

ся способность к профессиональному самообразованию;  

в) в контексте этой деятельности будущий учитель-

предметник приобретает умения и навыки организации 

учебной деятельности учащихся в процессе изучения соот-

ветствующей дисциплины; 

г) в процессе этой деятельности формируются умения и 

навыки в выполнении надпредметных действий; 

д) в контексте этой деятельности формируется и воспи-

тывается ценностное отношение студента к своему образо-

ванию и к себе лично. 

В этом и состоит специфика учебной деятельности, ко-

торая не может не учитываться при классификации ее ос-

новных действий. Исходя из этого, мы выделяем четыре 

группы основных действий учебной деятельности: 

1) действия целеполагания и планирования УПДС (дей-

ствия постановки целей УД в процессе предметной подго-

товки: общих целей предметной  подготовки, целей изуче-

ния отдельной дисциплины, темы и т.п.; действия плани-

рования УПДС – это планирование УПДС во времени: в 

течение семестра, недели, дня и т.д.; планирование поряд-

ка выполнения всех действий УПДС); 

2) действия по приобретению предметных знаний из 
различных источников (действия по приобретению пред-

метных знаний на слух; действия по приобретению пред-
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метных знаний из печатного источника; действия по при-

обретению предметных знаний с электронного носителя); 

3) действия по воспроизведению предметных знаний 

(монологическое воспроизведение учебного материала: 

студент от начала и до конца излагает заданный объем ма-

териала, не получая вопросов со стороны преподавателя 

или других студентов, а также и сам по ходу воспроизве-
дения материала не обращается с вопросами к слушающе-

му его субъекту; диалогическое воспроизведение усвоен-

ного материала, когда студент в ходе своего сообщения 

привлекает внимание слушающего его субъекта, задает 

вопросы с намерением получить ответы, то есть создает 

ситуацию обратной связи со слушающими); 

4) действия контроля (самоконтроля) за усвоением 

предметных знаний (контроль за последовательностью вы-

полнения этапов работы; контроль за соответствием вы-

полненной работы поставленным целям; контроль за кон-

центрацией внимания на задание; контроль за правильно-

стью получения результата, его проверка; контролирова-

ние правильности выполнения задания на разных его эта-

пах, выявление нерациональных способов; контроль вни-

мания при прослушивании объяснения учителя; оценка 

правильности выполнения задания; общая оценка степени 

усвоения материала; оценка уровня овладения учебными 

умениями); 

5) действия рефлексии и оценивания качества своей 

подготовки по предмету и готовности к самообразованию 

(сравнение предмета, результата и операций осуществляе-

мого исполнительного учебного действия с образцами 

предмета, результата и операций этого учебного действия; 

оценка совпадения предмета, результата и операций вы-

полняемого учебного действия с заданным его образцом: 

предметом, результатом, операциями). 
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Отметим, что в процессе самоконтроля и самооценки 

УПДС происходит следующее: 

- во-первых, формируются умения и навыки выполне-

ния основных действий самоконтроля и самооценки, а 
также предметные  знания, умения и навыки, то есть ос-

ваивается сама УПДС и востребованные в ней компетен-

ции; 

- во-вторых, использование студентами в своей учеб-

но-познавательной деятельности умений и навыков само-

контроля и самооценки дисциплинирует и организует сту-

дентов на эту деятельность, помогает выявить проблемы в 

своих знаниях и устранить их; способствует формирова-

нию творческого отношения к изучаемому предмету и са-

мой деятельности по его изучению, т.е. способствует фор-

мированию аксиологического компонента компетенций 

студентов; 

- в-третьих, владение умениями и навыками самокон-

троля и самооценки способствует развитию потребности у 

будущего учителя математики в формировании этих уме-

ний и навыков у учеников в процессе их предметной  под-

готовки в школе; 

- в-четвертых, способствует формированию творческо-

го отношения к изучаемому предмету и деятельности по 

его изучению, ценностного отношения к усвоенным знани-

ям и способам деятельности как необходимым условиям 

его успешной жизнедеятельности. 

Соотнесем выделенный состав действий УДС с профес-

сиональными компетенциями ФГОС ВО (табл. 5).  
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Таблица 5 

Потенциал УДС для формирования профессиональных 

компетенций педагога ФГОС ВО 

Деятельность/ груп-
пы действий 

Профессиональные компетенции ФГОС 
ВО (ПК), реализуемые в соответствую-

щих действиях 

1 2 

Действия целепола-
гания и планирова-

ния УПДС 

 

Способность проектировать 
образовательные программы (ПК-8); 

способность проектировать 

индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся (ПК-9);  
способность проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 
способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Действия по приоб-
ретению  предмет-

ных  знаний из раз-
личных источников 

Готовность использовать 
систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 
области образования (ПК-11); 

Способность проектировать траектории 

своего профессионального роста и лич-
ностного развития (ПК-10) 

Действия по воспро-

изведению предмет-

ных знаний 

Готовность реализовывать образова-

тельные программы по предмету в соот-

ветствии с требованиями образователь-
ных стандартов (ПК-1) 

Действия контроля 

(самоконтроля) за 

усвоением предмет-
ных  знаний 

Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 
предмета (ПК-4) 
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Продолжение табл. 5 

1 2 

Действия рефлексии 
и оценивания каче-
ства своей подготов-

ки по предмету и 
готовности к само-

образованию 

Способность осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 
готовность к взаимодействию с участни-

ками образовательного процесса (ПК-6) 

 

Изучим состав квазипрофессиональной деятельности и 

профессионально-педагогического общения студентов – 

будущих педагогов и в конце параграфа представим состав 

действий УПДС как модель результата формирования 

компетенций педагога в вузе. 

К настоящему времени в педагогике высшей школы 

среди основных дидактических принципов вполне обосно-

ванно признан принцип профессиональной направленно-

сти теоретической подготовки студентов. Изучению раз-
личных вопросов реализации этого принципа в предметной 

подготовке студентов посвящены работы ряда ученых пе-

дагогов и психологов (С.И. Архангельский, Р.У. Ахмерова, 

Е.А. Василевская, А.А. Вербицкий, Ю.А. Дробышев,  

И.П. Егорова, А.Б. Каганов,  В.С. Леднев, А.Г. Мордкович,  

Е.А. Попова, З.А. Решетова, Е.И. Смирнов, Г.Г. Хамов, 

Л.В. Шкерина и др.). 

В концепции УПДС с позиций принципа профессио-

нальной направленности обучения в вузе предполагается, 

что уже с первого курса в учебной деятельности студента 

должна проявляться его будущая профессиональная дея-

тельность, то есть УПДС должна включать определенные 

элементы будущей профессиональной деятельности учи-

теля-предметника. Эта сторона (часть) УПДС и есть квази-

профессиональная деятельность студента в процессе его 

предметной  подготовки [Шкерина, 2005]. Квазипрофес-

сиональную деятельность будем рассматривать как неко-
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торый контекст будущей профессиональной деятельности 

учителя математики, отражающий ее конструктивный, ор-

ганизаторский и контрольно-оценочный аспекты. 

В качестве основных целей квазипрофессиональной 

деятельности студентов в процессе их предметной подго-

товки выделим: 

- формирование профессиональных умений учителя 

как элементов его профессиональной компетентности; 

- системное усвоение и практическое использование 

знаний, умений и навыков в решении надпредметных задач 

профессионального содержания; 

- формирование ценностного отношения студентов к 

предметным, межпредметным и надпредметным знаниям, 

умениям и навыкам. 

Состав действий квазипрофессиональной деятельности 

находим в проекции учебно-познавательной деятельности 

студента в процессе предметной подготовки на структуру 

конструктивной, организаторской и контрольно-оценочной 

деятельностей учителя.  

1. Дидактический анализ учебного материала. Эта 

группа действий включает в себя действия по выявлению 

соответствия данного материала основным принципам ди-

дактики. В выделенной группе действий квазипрофессио-

нальной деятельности явно прослеживается возможность 

использования знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплин психолого-педагогического цикла, на 

конкретном предметном учебном материале. Этот учебный 

материал может быть взят как из вузовского учебного по-

собия, так и из школьного учебного пособия по математи-

ке. В том и в другом случае выполнение действий дидак-

тического анализа учебного материала способствует уста-

новлению межпредметных связей предметных курсов, ме-

тодики преподавания предмета и психолого-

педагогических дисциплин, более глубокой проработке 
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предметного учебного материала, а также и более осознан-

ному изучению психолого-педагогических дисциплин. 

2. Действия по реконструкции учебного материала. К 

этой группе будем относить следующие действия:  

а) изменение подхода к введению понятия и его трак-

товки, переформулирование  утверждений;  

б) изменение доказательства утверждений (их формали-

зация или сведение к наглядно-интуитивному методу, де-

тализация, или представление в свернутой форме; замена 

(полная или частичная) знаковой системы, в которой 

предъявлено доказательство (переход на язык логики пре-
дикатов или на язык блок-схем и т.п.);  

в) изменение (увеличение или сокращение) объема 

учебного материала (включение или исключение опреде-

ленных элементов этого учебного материала); 

г) изменение структуры данного учебного материала, 

последовательности его предъявления. В этой группе дей-

ствий также прослеживается возможность системного ис-
пользования предметных и психолого-педагогических зна-

ний. 

3. Действия по моделированию заданной учебной си-

туации. Условия учебной ситуации задаются студенту в 

виде некоторого задания. Оно состоит в описании фраг-
мента учебного процесса, связанного с изучением того или 

иного понятия,   решением задачи (доказательством теоре-

мы) в ходе которой возникает некоторая педагогическая 

ситуация, сопряженная с трудностями восприятия и усвое-

ния материала учащимся. Задаваемая студенту ситуация 

выстраивается на материале школьного курса, имеющем 

непосредственное отношение к изучаемой в данный мо-

мент теме той или иной дисциплины. Студенту предлага-

ется найти выход из данной ситуации, проанализировав ее 

возможные причины, и разработать модель фрагмента 
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учебного процесса, позволяющего помочь учащемуся най-

ти ответы на возникшие у него вопросы.  

В процессе выполнения студентом моделирования 

учебной ситуации создаются условия не только для сис-

темного усвоения знаний и умений их использовать в ре-

шении профессионально ориентированных задач, но и для  

формирования ценностного отношения к усвоенным пред-

метным и профессиональным знаниям и способам дея-

тельности. Все это способствует формированию профес-

сиональных компетенций будущего учителя.  

4. Действия по моделированию фрагмента школьного 

учебного занятия. Действия реализуются при условии за-

данной темы занятия и его целей. Сюда относим: 

- конкретизацию целей фрагмента урока по его задан-

ным целям; 

- описание действий учащихся, приводящих к усвое-

нию данного содержания; 

- подбор учебных задач, которые должны быть пред-

ложены учащимся в процессе изучения темы; 

- определение действий учителя в процессе учебно-

познавательной деятельности школьника на этом занятии; 

- составление плана учебного занятия (его фрагмента), 

в котором выстраивается система деятельности учащегося 

и учителя, задаются формы этой деятельности, а также ме-

тоды и средства ее осуществления; 

- изготовление учебно-методических материалов, пре-

дусмотренных планом (наглядных пособий, карточек с ин-

дивидуальными заданиями, тестов и др.). 

Выделенные четыре группы действий квазипрофессио-

нальной деятельности студента опосредованы первым эта-

пом профессиональной деятельности учителя – деятельно-

стью учителя по подготовке к изучению очередной темы. 

Обратимся ко второму этапу профессиональной дея-

тельности учителя – деятельности его в процессе изучения 
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темы. В этой деятельности выделяется три основных этапа: 

мотивационный, операционально-познавательный и реф-

лексивно-оценочный. Деятельность учителя в процессе 

изучения темы неотделима от деятельности учащихся и 

проходит в форме совместной деятельности с ними. По-

этому в проекции УПДС на эту деятельность учителя мы 

получаем совместные действия «студента-учителя» и уче-

ника (студента-ученика) по изучению предмета. В соответ-

ствии с этим Выделим следующую группу действий. 

5. Действия по реализации модели фрагмента учебного 

занятия. Исходя из структуры деятельности учителя в 

процессе изучения темы, к этой группе действий отнесем 

следующие учебные действия студента:  

- мотивация предстоящей работы учащихся на занятии 

(создание учебно-проблемной ситуации; постановка и 

формулирование основной учебной задачи, которая долж-

на быть решена в процессе занятия; создание условий для 

самоконтроля и самооценки учащимися возможностей 

предстоящей работы по решению учебной задачи на заня-

тии); 

- создание условий для выполнения действий по реше-

нию основной учебной задачи данного занятия (изучение 

нового материала при объяснении учителем или самостоя-

тельно по учебнику, выполнение запланированных упраж-

нений, заданий, лабораторных работ и др.; 

- создание условий для рефлексии учащихся, для ана-

лиза их работы и самооценки в сопоставлении результатов 

проделанной работы с основными и частными учебными 

задачами данного занятия. 

В процессе реализации действий этой группы у студента 

появляется возможность практического использования его 

предметных, методических и психолого-педагогических 

знаний, умений и навыков в совместной деятельности с 
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учащимся по изучению математических знаний и ценност-

ного отношения к ним.  

Отметим, что вовлечение студента – будущего учителя 

в квазипрофессиональную деятельность в процессе его 

предметной подготовки не только способствует формиро-

ванию у него профессиональных умений и навыков, но и 

оказывает положительное влияние на процесс формирова-

ния его профессиональных компетенций.  

Во-первых, квазипрофессиональная деятельность сту-

дента способствует повышению уровня усвоения предмет-

ных, методических и психолого-педагогических знаний, 

умений и навыков, так как реализуется на уровне их прак-

тического системного использования. 

Во-вторых, квазипрофессиональная деятельность спо-

собствует формированию у студента системного знания. В 

процессе этой деятельности реализуется связь вузовских 

теоретических курсов предметной подготовки со школь-

ным курсом математики, с методикой ее преподавания, с 

психологией и педагогикой, т.е. осуществляются меж-

предметные связи, которые являются одним из основных 

условий приобретения опыта системного восприятия зна-

ний. 

В-третьих, в процессе квазипрофессиональной деятель-

ности формируются не только системные знания, но и 

умения системного использования этих знаний в будущей 

профессиональной деятельности учителя.  

Чтобы обучение и воспитание были эффективными, у 

учащегося необходимо вызвать положительное отношение 
к тому, чему хотим его научить и что хотим в нем воспи-

тать. Это отношение может быть сформировано только в 

соответствующей деятельности, через механизм общения. 

Все это возводит феномен общения в ранг чрезвычайно 

важного объекта психолого-педагогических и методиче-

ских исследований. 
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В работах В.А. Кан-Калика под педагогическим обще-

нием (ПО) понимается система органичного социально-

педагогического взаимодействия педагога и воспитуемых, 

содержанием которого является обмен информацией, ока-

зание воспитательного воздействия, организация взаимо-

отношений с помощью коммуникативных средств [Кан-

Калик, 1987, с. 12]. В этой трактовке педагогическое об-

щение понимается не только как некоторое условие для 

успешного взаимодействия, но и как само взаимодействие 

учителя и учащегося. Такой подход к пониманию общения 

более приемлем в нашем исследовании, так как он ориен-

тирует на двустороннее рассмотрение общения как про-

цесса взаимодействия: воздействие педагога на учащегося, 

с одной стороны, и учащегося на педагога – с другой.  

В исследовании структуры учебной деятельности сту-

дентов будущих учителей в процессе изучения дисциплин 

теоретической подготовки для нас чрезвычайно важным 

является выяснение феномена педагогического общения в 

процессе этой деятельности. Характеризуя особенности 

педагогического общения в вузе, В.А. Кан-Калик отмечает, 

что вуз отличается от школы не только содержанием обу-

чения и воспитания, но и тем, что его основная задача – 

формирование личности специалиста – обуславливает 

взаимодействие педагогов и студентов. Поэтому система 

вузовского педагогического общения в диаде «преподава-

тель-студент» качественно отличается от взаимоотноше-

ний в ходе школьного обучения. Круг ПО в УПДС на 

младших курсах не должен ограничиваться только диадой 

«преподаватель-студент». Необходимо его расширение, 

включение в общение и школьного учителя  и ученика. 

Это, в частности, делает систему вузовской подготовки 

учителя-предметника действительно открытой и более 

чувствительной к переменам в школьном  образовании. 
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С включением учителя и ученика в круг ПО студента в 

процессе изучения  дисциплин предметного цикла значи-

тельно усложнится структура этого общения. В нем выде-

лится семь диад субъект-субъектных отношений: «препо-

даватель-студент», «преподаватель-учитель», «преподава-

тель-ученик», «студент-учитель», «студент-ученик», «учи-

тель-ученик» и «студент-студент» [Шкерина, 2005]. Обще-

ние в каждой диаде может быть как непосредственным, так 

и опосредованным другими участниками общения.  

Общение преподавателя и студента в системе педагоги-

ческого общения «преподаватель-студент-учитель-ученик» 

в процессе предметной подготовки будущего учителя  в 

вузе будем называть профессионально-педагогическим 

общением преподавателя и студента в учебно-

познавательной деятельности студента в процессе его 

предметной  подготовки в вузе (ППО).  

Известно, что структура любого общения диалогична, а 

диалог может быть формой связи только субъектов. По-

этому каждый этап ППО мы характеризуем как взаимодей-

ствие всех субъектов общения.  

В составе действий ППО как компонента УПДС выде-

ляем три группы действий.  

Первая группа действий – моделирование диалога в 

системе ППО: определение участников диалога (его субъ-

ектов), целей, содержания, методов и средств диалога; раз-
работка ролевого сценария диалога. 

Вторая группа действий – реализация разработанной 

модели диалога в системе ППО: актуализация его целей; 

четкое и последовательное изложение своих мыслей (зна-

ний) по обсуждаемому вопросу; корректная постановка 
вопросов для других участников общения с целью выясне-

ния их мнения (знаний) по данной теме; слушание и фик-

сирование основных мыслей других участников диалога; 

корректные ответы на вопросы других участников диалога; 
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аргументированный анализ мнения (высказывания) друго-

го участника диалога; конкретизация или обобщение вы-

сказывания, услышанного в ходе диалога.  

Третья группа действий – анализ диалога, реализован-

ного в системе ППО: подведение итогов обсуждения; 

формулирование его основных результатов; сопоставление 

полученных результатов с моделью диалога; выводы о 

достижении поставленных целей диалога. 

Выделенные группы действий составляют основу диа-

логического общения студента в системе ППО. 

Система ППО для студентов – будущих учителей как 

субъектов своей учебно-познавательной деятельности в 

процессе предметной подготовки в вузе является системой 

организационно-педагогических условий:  

- системного усвоения предметных, психолого-

педагогических и методических знаний, умений и навыков; 

- ранней адаптации в профессиональной среде учителя; 

- проявления индивидуальных творческих способно-

стей; 

- овладения основами педагогического общения; 

- усвоения основ профессионального самообразования; 

- формирования ценностного отношения к себе и к 

своей профессии. 

Подчеркнем еще раз, что выделение предметной, учеб-

ной, квазипрофессиональной деятельностей и ППО как ви-

дов деятельности, составляющих УПДС, условно и прове-

дено с целью тщательного теоретического анализа всех ее 

сторон. УПДС как систему выделенных четырех состав-

ляющих ее видов деятельности (предметная, учебная, ква-

зипрофессиональная деятельности и ППО) будем называть 

профессионально-ориентированной УПДС. 

В проекции профессиональных компетенций педагога, 
определенных ФГОС ВО в составе педагогической дея-

тельности, на состав действий профессионально-ориенти- 
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рованной УПДС выявляем их потенциал как организаци-

онно-педагогических условий формирования профессио-

нальных компетенций будущего учителя в вузе. Предста-

вим группы действий этой деятельности, которые могут 

целенаправленно рассматриваться как потенциальные ор-

ганизационно-педагогические условия формирования со-

ответствующих профессиональных компетенций учителя в 

вузе в виде таблицы (табл. 6). 

Таблица 6 

Группы действий УПДС как потенциальные  
организационно-педагогические условия  

формирования профессиональных компетенций  

учителя в процессе теоретической подготовки в вузе 
 

Компетенции 

(ФГОС ВО) 

Учебная 

деятельность 

Квазипрофес- 

сиональная 

деятельность 

Профессио- 

нально-

педагоги- 
ческое 

общение 

1 2 3 4 

Готовность 
реализовывать 

образовательн
ые программы 
по предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательн
ых стандартов 

(ПК-1) 

Действия це-
леполагания 

и планирова-

ния УПДС; 
действия по 

воспроизведе
нию предмет-
ных знаний; 

действия 

рефлексии и 

оценивания 
качества 

своей 

подготовки 
по предмету  

Дидактический 
анализ учебного 

материала; 

действия по ре-
конструкции 

учебного мате-
риала; действия 
по моделирова-

нию заданной 

учебной ситуа-

ции; 
действия по 

моделированию 

фрагмента 
школьного 

учебного  

Моделиро-
вание диа-

лога в сис-

теме ППО; 
реализация 

разработан-

ной модели 
диалога в 

системе 
ППО; 

анализ диа-
лога, реали-

зованного в 

системе 
ППО 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

 и готовности 
к самообразо- 

ванию 

занятия; 
действия по реа-

лизации моде-ли 

фрагмента учеб-

ного занятия 

 

Способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 
(ПК-2) 

Действия по 

приобретению  

предметных  
знаний из 
различных 

источников; 

действия 
рефлексии и 

оценивания 

качества 
своей 

подготовки 

по предмету 
и готовности 

к самообразо- 

ванию 

Действия по мо-

делированию 

заданной учеб-
ной ситуации; 

действия по мо-

делированию 

фрагмента 
школьного 

учебного заня-

тия; 
действия по реа-

лизации модели 

фрагмента учеб-
ного занятия 

 

Моделиро-

вание диа-

лога в сис-
теме ППО; 

реализация 

разработан-

ной модели 
диалога в 

системе 
ППО; 
анализ диа-

лога, реали-

зованного в 
системе 
ППО 

 

Способность 
решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 
внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

Действия це-
леполагания 

и планирова-

ния УПДС; 
действия 

рефлексии и 

оценивания 

качества 
своей 

подготовки 

по предмету 
и готовности 

к самообразо-

ванию 

Действия по ре-
конструкции 

учебного мате-
риала;  
действия по мо-

делированию 

заданной учеб-

ной ситуации 
 

Моделиро-
вание диа-

лога в сис-

теме ППО; 
реализация 

разработан-

ной модели 

диалога в 
системе ППО;

анализ диа-

лога, реали-
зованного в 

системе 
ППО 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

Способность 
использовать 

возможности 

образовательн
ой среды для 
достижения 

личностных, 

метапредмет- 
ных и 

предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 
воспитательно
го процесса 

средствами 
преподаваемог
о предмета 

(ПК-4)   

Действия 
контроля 

(самоконтро-

ля)  усвоения 

предметных  
знаний 

Дидактический 
анализ учебного 

материала; 

действия по ре-
конструкции 
учебного мате-
риала;  

действия по мо-
делированию 

заданной учеб-

ной ситуации; 
действия по мо-

делированию 

фрагмента 

школьного 
учебного заня-

тия; 

действия по реа-
лизации модели 

фрагмента учеб-

ного занятия 

Моделиро-
вание диа-

лога в сис-

теме ППО; 

реализация 
разработан-

ной модели 

диалога в 
системе 
ППО; 

анализ диа-
лога, реали-

зованного в 

системе 
ППО 
 

Способность 
осуществлять 

педагогичес- 

кое сопровож-
дение 
социализации 

и профес-

сионального 
самоопределен
ия обучаю-

щихся (ПК-5) 

Действия це-
леполагания 

и планирова-

ния УПДС 
Действия 

рефлексии и 

оценивания 

качества 
своей подго-

товки по 

предмету и 
готовности к 

самообразова
нию 

Дидактический 
анализ учебного 

материала; 

действия по ре-
конструкции 

учебного мате-
риала;  

действия по мо-
делированию 

заданной учеб-

ной ситуации; 
действия по мо-

делированию 

фрагмента 

Моделиро-
вание диа-

лога в сис-

теме ППО; 
реализация 

разработан-

ной модели 

диалога в 
системе 
ППО; 

анализ диа-
лога, реали-

зованного в 

системе 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

школьного 
учебного заня-

тия; 

действия по реа-

лизации модели 
фрагмента учеб-

ного занятия 

ППО 
 

Готовность к 
взаимодейст-

вию с 

участниками 

образовательн
ого процесса 

(ПК-6) 

Действия це-
леполагания 

и планирова-

ния УПДС 

Действия 
рефлексии и 

оценивания 

качества 
своей 

подготовки 

по предмету 
и готовности 

к самообразо-

ванию 

Дидактический 
анализ учебного 

материала; 

действия по ре-
конструкции 
учебного мате-
риала;  

действия по мо-
делированию 

заданной учеб-

ной ситуации; 
действия по мо-

делированию 

фрагмента 

школьного 
учебного заня-

тия; 

действия по реа-
лизации модели 

фрагмента учеб-

ного занятия 

Моделиро-
вание диа-

лога в сис-

теме ППО; 

реализация 
разработан-

ной модели 

диалога в 
системе 
ППО; 

анализ диа-
лога, реали-

зованного в 

системе 
ППО 
 

Способность 
организовы-

вать сотруд-

ничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

Действия це-
леполагания 

и планирова-

ния УПДС 
Действия 

рефлексии и 

оценивания 

Дидактический 
анализ учебного 

материала; 

действия по ре-
конструкции 

учебного мате-
риала;  

Моделиро-
вание диа-

лога в сис-

теме ППО; 
реализация 

разработан-

ной модели 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

инициатив-
ность, само-

стоятельность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 
способности 

(ПК-7) 

качества 
своей  

подготовки 

по предмету 

и готовности 
к самообра-

зованию 

Действия 
контроля 

(самоконтро-

ля)  усвоения 
предметных  

знаний 

действия по мо-
делированию 

заданной учеб-

ной ситуации; 

действия по мо-
делированию 

фрагмента 

школьного 
учебного заня-

тия; 

действия по реа-
лизации модели 

фрагмента учеб-

ного занятия 

диалога в 
системе 
ППО; 

анализ диа-

лога, реали-
зованного в 

системе 
ППО 
 

 

В этом параграфе мы изучили потенциальные возмож-

ности профессионально-ориентированной УПДС для фор-

мирования профессиональных компетенций учителя в 

процессе теоретической подготовки в вузе. Чтобы эта дея-

тельность стала реальными организационно-педагоги-

ческими условиями результативного формирования ком-

петенций студентов, необходимо создать соответствующее 

ее методическое обеспечение. 
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3.2. Компетентностно-ориентированная  

образовательная среда теоретической  

подготовки педагогов в вузе 
 

Образовательная среда стала предметом исследования 

многих отечественных психологов и педагогов (Г.А. Кова-
лев, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, 
А.И. Савенков, В.А. Ясвин и др.). 

В настоящей работе мы не преследуем цели проведения 
анализа различных подходов к определению понятия обра-
зовательной среды. Разделяя воззрения В.А. Ясвина в этом 
вопросе, к пониманию термина «образовательная среда» 

подходим с позиций понятий «среда человека» как естест-
венное и социальное окружение, обладающее комплексом 
влияний и условий, и семантических смыслов слова «обра-

зование» [Ясвин, 2001]. 
Образовательная среда имеет общекультурный кон-

текст.  Идея о том, что развитие и функционирование об-

разовательной среды закономерно зависит от особенностей 
культурно-исторического контекста, относится к числу ак-
сиом. Образовательная среда — неотъемлемая часть куль-
туры. Особенности современной образовательной среды, 

выведенные, на основе анализа особенностей современной 
культуры, могут быть представлены следующими тенден-
циями:  

- интенсивное развитие средств коммуникации; 
- новое соотношение рабочего времени и досуга; 
- изменения в характере труда; 

- поляризации общества; 
- появление новых профессий и др.  
В педагогике в зависимости от специфики назначения 

выделяют специальные виды образовательных сред: «ин-

формационная среда», «среда обучения», «информацион-
но-образовательная среда», «информационная среда обу-
чения». 
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Говоря об учебных средах (или средах обучения), ис-

следователи имеют в виду взаимосвязанные процессы уче-

ния и преподавания (оба процесса присутствуют в назван-

ных средах). Понятие "учебная среда" еще более конкрети-

зирует "образовательную среду", так как в образователь-

ной среде может существовать множество учебных сред, 

однако, в отличие от образовательной среды, которая мо-

жет возникать как организованно, так и стихийно, учебные 

среды всегда специально организуются. Таким образом, 

под учебной средой понимается взаимосвязь конкретных 

материальных, коммуникационных и социальных условий, 

обеспечивающих процессы преподавания и учения. В этом 

случае предполагается присутствие обучаемого/учащегося 

в среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с 

субъектом. Среда обучения – это специально организован-

ная среда, направленная на приобретение учащимся опре-

деленных знаний, умений и навыков, в которой цели, со-

держание, методы и организационные формы обучения 

становятся подвижными и доступными для изменения в 

рамках конкретного учебного заведения. Иначе говоря, это 

внешняя организующая сила и вещественный антураж для 

разворачивания процессов обучения и развития [Шкерина, 

Кейв, Тумашева, 2013].  

Наибольшей популярностью в последнее время пользу-

ется термин «информационно-образовательная среда». 

Многие авторы под информационно-образовательной сре-

дой понимают определенным образом связанные между 

собой образовательные учреждения, которые находятся в 

условиях информационного обмена, организуемого специ-

альными программными средствами.  

Под информационно-обучающей средой понимают со-

вокупность условий, обеспечивающих обучение:  

- наличие системы средств общения с общечеловече-

ской культурой, которая служит как для хранения, струк-
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турирования и представления информации, составляющей 

содержание накопленного знания, так и для ее передачи, 

переработки и обогащения;  

- наличие системы самостоятельных заданий по работе 

с информацией;  

- наличие интенсивных связей между участниками 

учебного процесса (как вертикальных, так и горизонталь-

ных).  

Информационно-обучающая среда объединяет пять 

блоков: ценностно-целевой, программно-методический, 

информационно-знаниевый, коммуникационный, техноло-

гический.  

Ценностно-целевой блок включает совокупность целей 

и ценностей педагогического образования, которые могут 

быть значимы для развития достижения поставленной це-

ли обучения и учения.  

Программно-методический блок содержит всю необхо-

димую информацию относительно возможных стратегий, 

форм и программ подготовки.  

Информационно-знаниевый блок включает систему 

знаний и умений студента, составляющих основу его про-

фессиональной деятельности, а также определяющие свой-

ства познавательной деятельности, влияющие на ее эффек-

тивность. Кроме того, он указывает на роль информации в 

обучении.  

Коммуникационный блок включает формы взаимодей-

ствия между участниками педагогического процесса.  

Технологический блок включает средства обучения, ис-

пользуемые в информационно-обучающей среде [Шкери-

на, Кейв, Тумашева, 2013]. 

Педагогические вузы много лет готовили учителей в со-

ответствие с государственными образовательными стан-

дартами, в основу которых была положена предметно-

знаниевая педагогическая парадигма, с некоторыми допу-
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щениями элементов деятельностного подхода. В соответ-

ствии с этим организовывалась и образовательная среда 

подготовки будущего учителя, условия которой могли 

обеспечить студентам в основном возможности для  ус-

воения определенной системы знаний, умений и навыков, 

предусмотренных такими стандартами. Итоговая государ-

ственная аттестация проводилась в форме экзамена, где 

оценивалась теоретическая подготовка студентов по дис-

циплинам предметного и общепрофессионального блоков. 

Дипломная (аттестационная, выпускная квалификацион-

ная) работа стала обязательной не так давно, каких-то пят-

надцать лет назад. Это стало объективным фактором 

включения студентов в исследовательскую, творческую 

деятельность, но не стало мотивом систематического заня-

тия студентов этой деятельностью. В образовательной сре-

де доминирует вопросно-ответная форма взаимодействия, 

в которой студент находится в позиции ответчика. Такая 

образовательная среда по своей сути далека от компентно-

стно-ориентированной образовательной среды. Тем самым 

сегодняшний учитель школы, в прошлом студент педаго-

гического вуза, не имел систематического опыта субъекта 

компетентностно-ориентированной образовательной сре-

ды. Стереотип студента – субъекта предметно-знаниевой 

образовательной среды – негативно сказывается на готов-

ности его – уже учителя к реализации обучения, ориенти-

рованного на получение результата, удовлетворяющего 

требованиям новых ФГОС. Это и есть та, существенная 

причина, которая сегодня уже носит проблемный характер. 

Проблема обусловлена современными требованиями к ка-

честву образования, обозначенными в новых стандартах, и 

слабой разработанностью методических проблем обеспе-

чения такого качества.  
Обратимся к Федеральному государственному образо-

вательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) 
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по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование (квалификация «Академический бакалавр») 
[ФГОС ВО, 2013]. 

В этом стандарте сформулированы не только требова-
ния к подготовке выпускника, но и профессиональные за-
дачи педагога в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. 

В области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений 
обучающихся в области образования; 
- осуществление обучения и воспитания в сфере обра-

зования в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 
- использование технологий, соответствующих возрас-

тным особенностям обучающихся и отражающих специ-

фику предметной области; 
- обеспечение образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и об-
разовательными организациями, детскими коллективами и 
родителями, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессио-
нальной деятельности;  
- формирование образовательной среды для обеспече-

ния качества образования, в том числе с применением ин-

формационных технологий; 
- осуществление профессионального самообразования 

и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во 
время образовательного процесса. 

В рамках проектной деятельности: 

- проектирование содержания образовательных про-

грамм и современных педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспита-
ния и развития личности через преподаваемые предметы; 
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- моделирование индивидуальных маршрутов обуче-

ния, воспитания и  развития обучающихся, а также  собст-

венного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

В ходе исследовательской деятельности:  

- постановка и решение исследовательских задач в об-

ласти науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности ме-

тодов научного исследования. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и 

взрослых в культурно-просветительской деятельности;  

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских 

программ для различных социальных групп. 

Требования к подготовке выпускника определены как 

комплекс знаний, умений, навыков и освоенных компетен-

ций.  

В составе профессиональных компетенций: 

• в области педагогической деятельности: 

- готовность реализовывать образовательные програм-

мы по предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности (ПК-3); 

- способность использовать возможности образова-
тельной среды для достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета (ПК-4); 



 129 

- способность осуществлять педагогическое сопровож-

дение социализации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образо-

вательного процесса (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

• в области проектной деятельности: 

- способность проектировать образовательные програм-

мы (ПК-8); 

- способность проектировать индивидуальные образова-

тельные маршруты обучающихся (ПК-9);  

- способность проектировать траектории своего профес-

сионального роста и личностного развития (ПК-10); 

• в области исследовательской деятельности: 

- готовность использовать систематизированные теоре-

тические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12). 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

- способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп (ПК-13); 

- способность разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы (ПК-14). 

Рассматривая совокупность представленных групп ком-

петенций как элемент содержательной модели качества 

подготовки бакалавра – выпускника педагогического на-

правления, приходим к выводу, что реализация этой моде-

ли качества подготовки педагога возможна в соответст-

вующих условиях новой образовательной среды. 
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Очевидно, что эта среда должна быть компетентностно-

ориентированной.  
Рассмотрим специфику компетентностно-ориентиро-

ванной образовательной среды подготовки будущего 
бакалавра – педагога.  

Специфика образовательной среды подготовки бакалав-
ра будет обеспечиваться, во-первых, требованиями стан-
дарта, отражающими готовность выпускников к профес-

сиональной деятельности. Для этого необходимы специ-
альные условия, в которых студенты смогут получить 
опыт соответствующей профессиональной деятельности, 

потому как умения любой деятельности формируются и 
развиваются в процессе этой деятельности. 

Условия для проявления элементов профессиональной 
деятельности студентов необходимо организовывать с 

первого курса. В учебно-познавательной деятельности 
студента – будущего педагога всегда должны присутство-
вать такие два ее компонента как квазипрофессиональная 

учебная деятельность и профессионально-педагогическое 
общение [Шкерина, 2005]. Эти деятельности имеют спе-
цифику целей, предмета и результата и реализуются в ус-

ловиях профессионального контекста обучения или кон-
текстного обучения. В основе контекстного обучения ле-
жат следующие принципы: 
- педагогического обеспечения личностного включе-

ния студента в учебную деятельность; 
- последовательного моделирования в учебной дея-

тельности студентов целостного содержания, форм и усло-

вий профессиональной деятельности педагогов; 
- адекватности форм организации учебной деятельно-

сти студентов целям и содержанию образования; 
- ведущей роли совместной деятельности, межлично-

стного взаимодействия и диалогического общения субъек-
тов образовательного процесса (преподавателя и студен-
тов, студентов между собой); 
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- педагогически обоснованного сочетания новых и 

традиционных педагогических технологий [Вербицкий, 

1991].  

Эти принципы детерминируют определенный комплекс 

условий, влияний и возможностей формирования и разви-

тия профессиональных и личностных качеств бакалавра 

как некоторую образовательную среду, которую мы будем 

называть профессиональной образовательной средой. За-
метим, что в этой образовательной среде целесообразно 

выделять два ее типа: квазипрофессиональная и собствен-

но профессиональная. Квазипрофессиональная – это обра-

зовательная среда, в основе которой лежит моделирование 
учебно-познавательной деятельности студентов на про-

фессиональную деятельность педагога (имитация профес-

сиональной деятельности). Собственно профессиональная 

– это образовательная среда с условиями реальной профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика, инди-

видуальная и коллективная работа в образовательной ор-

ганизации и др.). 

Во-вторых, специфика образовательной среды подго-

товки бакалавров определяется требованиями стандарта, 

отражающими готовность выпускников к проектной и ис-

следовательской деятельности. 

В современной модели образования на период до 2020 

года одним из главных условий развития высшего профес-

сионального образования является вовлеченность студен-

тов и преподавателей в фундаментальные исследования. 

Это позволит не только сохранить известные во всем мире 
российские научные школы, но и вырастить новое поколе-

ние исследователей, ориентированных на потребности ин-

новационной экономики знаний [Концепция, 2008].  

Все это является, на наш взгляд, достаточным аргумен-

том для организации научно-исследовательской образова-

тельной среды, направленной на формирование поисковой, 
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научно-исследовательской деятельности бакалавров и раз-
витие их творческих способностей.  

В-третьих, специфика образовательной среды подготов-

ки бакалавров определяется требованиями стандарта, от-

ражающими готовность выпускников к культурно-

просветительской деятельности.  
Учитывая выделенную специфику образовательной сре-

ды подготовки бакалавров и опыт описания креативно-
ориентированной и исследовательской образовательной 
среды [Шкерина, 2010, с. 69; Багачук, Шкерина, 2012, с. 
63] как некоторой системы специальных образовательных 

сред, креативно-ориентированную образовательную среду 
подготовки будущих бакалавров – педагогов будем рас-
сматривать как систему следующих образовательных сред: 

- учебная среда; 
- информационная среда; 
- социальная среда; 
- среда дополнительного образования; 

- профессиональная среда; 
- научно-исследовательская среда. 
Говоря об образовательной среде как условии формиро-

вания профессиональных компетенций педагогов в вузе, 
необходимо понимать, что эта среда должна обеспечивать 
студентам систему возможностей для реализации опреде-

ленных видов деятельности. Поэтому центральной про-
блемой получения нового образовательного результата с 
позиций компетентностного подхода является проблема 
проектирования, организации и реализации учебно-

познавательной деятельности студентов во всех ее прояв-
лениях: собственно деятельность студента как субъекта 
этой деятельности, взаимодействие студента и других 

субъектов образовательного процесса, педагогическое об-
щение и межличностное общение студентов и всех участ-
ников образовательного процесса. В предыдущем пара-

графе мы обосновали, что профессионально-
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ориентированная УПДС как система четырех своих ком-

понентов (видов деятельности) при соответствующем ме-
тодическом обеспечении является организационно-
педагогическим условием формирования профессиональ-
ных компетенций. Чтобы в этой деятельности студент по-

лучил возможность формировать свои профессиональные 
компетенции, образовательная среда должна предоставить 
определенные условия. Одним словом (по Дж. Гибсону), 

УПДС должна стать в равной мере как фактором образова-
тельной среды, так и поведенческим фактом субъекта. Об-
разовательную среду, которая создает условия для форми-

рования компетенций студентов, будем называть компе-
тентностно-ориентированной образовательной средой 
(КООС). 

Сформулируем требования к воздействующей части об-

разовательной среды в терминах «дидактические условия и 
влияния» как критерии качества компетентностно-
ориентированной образовательной среды. Описание кри-

териальной модели представим в виде таблицы (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Критериальная модель качества КООС  

профессиональной подготовки педагога в вузе 
 

 Дидактические условия 

и влияния КООС 

Возможности студентов - субъ-

ектов образовательного процесса 

1 2 3 

1. Фундаментальность 
целей обучения (нали-
чие целей теоретиче-
ской и практической 
подготовки, формиро-
вания и развития ком-
петенций ФГОС ВО) 
  

Ориентация на ожидаемый ре-
зультат образования («образец») 

как комплекс освоенных компе-
тенций 
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1 2 3 

2. Вариативность целей 
УПДС (наличие взаи-
мозаменяемых групп 
целей) 

Выбор индивидуальной образо-
вательной траектории 

3. Диагностичность целей 

УПДС 

Самоконтроль, самооценка, опыт 

правильной постановки целей 

4. Полнота предмета 
УПДС  (соответствие 
всем структурным ком-
понентам усваиваемой 
компетенции) 

Развитие компетенций посредст-
вом  выполнения определенных 
учебных действий (заданий) 

5. Полидисциплинарность 
предмета учебно-
познавательной дея-
тельности 

Системное усвоение знаний, по-
нимание их ценности и актуаль-
ности использования в других 
предметных областях  

6. Историческая направ-
ленность содержания 
обучения 

Представление об эволюции 
знаний и понимание их роли в 
развитии общественных форма-
ций, самовоспитание на приме-
рах жизнедеятельности выдаю-
щихся ученых 

7. Разноплановость прак-
тической направленно-
сти предмета учебно-
познавательной дея-
тельности 

Приобретение опыта практиче-
ской деятельности в интересую-
щих направлениях на основе ис-
пользования усвоенных знаний, 
осознание ценности приобретен-
ных знаний  

8. Вовлечение студентов в 
различные формы ак-
тивной учебно-
познавательной дея-
тельности  

Проявление инициативы в при-
обретении новых знаний, разви-
тие опыта самостоятельной 
учебно-познавательной деятель-
ности, самообразования и само-
организации 

9. Вовлечение студентов в 
различные актуальные  

Использование знаний в реше-
нии внеучебных задач, социаль-
ная адаптация (опыт общения,  
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 формы внеучебной дея-
тельности 

проявления толерантности, са-
моопределения в группе и т.п.), 

осознание своей нужности в 

коллективе, самоутверждение 
10. Педагогическое взаи-

модействие 
Опыт совместной деятельности, 

позиции субъекта в этой дея-

тельности, педагогического об-

щения, оценки личностных от-
ношений и взаимопонимания, 

осознание ценности сотрудниче-
ства 

11. Современность и на-

дежность информаци-

онных образовательных 

ресурсов 

Овладение современными сред-

ствами информации, приобрете-

ние опыта получения информа-

ции с помощью этих средств и 
выхода в информационное про-

странство современного социума 

12. Профессиональная на-
правленность теорети-

ческого обучения 

Овладение профессиональными 
компетенциями 

13. Непрерывность практи-

ческого профессио-
нального обучения 

Овладение профессиональными 

компетенциями; приобретение 
профессионального опыта 

 

Анализ возможностей студентов – будущих педагогов, 

полученных в проекции критериальной модели качества 

образовательной среды на профессионально-ориентиро- 

ванную УПДС, показывает, что это комплекс объективных 

возможностей формирования и освоения профессиональ-

ных компетенций студентов.  

Сам набор компетенций будет зависеть от принятых це-

лей учебной и внеучебной деятельности учащихся и соот-

ветствующего им предмета деятельности. Однако под-

черкнем, что выделенные возможности, позволяют студен-
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там реализовать виды действий, адекватные характерные 

для освоения соответствующих компетенций. 

Как уже отмечалось выше, образовательная среда имеет 

сложную структуру, а особенно компетентностно-

ориентированная среда. Для более детального рассмотре-

ния такой среды на основе выделенных принципов ее ка-

чества, выделим в ней несколько взаимосвязанных между 

собой специальных образовательных сред, со своими ха-

рактерными влияниями, условиями и, соответственно, 

возможностями для субъектов образовательного процесса. 

Для наглядности описание представим в виде таблицы 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Характеристика образовательных сред, составляющих 

КООС профессиональной подготовки педагога в вузе 
 

Тип образо-

вательной 

среды 

Условия Возможности 

студентов 

1 2 3 

Информаци-

онная среда 

Использование раз-
личных источников 

информации (биб-
лиотеки, музеи, вы-

ставки, Интернет, 

локальные инфор-
мационные сети и 

др.) 

Освоение основных спо-

собов и правил работы с 

различными источниками 
информации; оператив-

ный обмен информацией 

с отечественными и за-
рубежными вузами, 

предприятиями и органи-

зациями; доступ к совре-
менным профессиональ-

ным базам данных, ин-

формационным справоч-

ным и поисковым систе-
мам, базам данных: Рос-

сийской государственной  
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  библиотеки, электронно-
му федеральному порта-

лу «Российское образо-

вание» и др.; приобрете-
ние опыта самообразова-

ния; освоение новых зна-

ний; отношение и само-
оценка всех этих воз-
можностей 

Учебная  

среда 

Реализация учебно-

познавательной 
деятельности в 

рамках учебного 

плана (учебные за-
нятия, самостоя-

тельная работа, пе-
дагогическая прак-

тика) 

Формирование и разви-

тие общекультурных и 
профессиональных ком-

петенций; 

освоение системы знаний 
дисциплин учебного пла-

на, их методов и умений 

решать междисципли-

нарные задачи; 
освоение основных спо-

собов самообразования 

Социальная 
среда 

Взаимодействие со 
всеми субъектами 

образовательного 

процесса (препода-

вателями, студен-
тами, учителями, 

учениками) и дру-

гими людьми; 
работа в команде 
по выполнению 

актуальных зада-

ний, проектов, 
имеющих практи-

ческое значение 
для организации 

Формирование и разви-
тие общекультурных и 

профессиональных ком-

петенций; 

приобретение опыта ис-
пользования дисципли-

нарных знаний для реше-
ния задач вне этих дис-
циплин (в том числе, 
профессиональных); 

 работы в неформальной 

группе; общение (меж-
личностное, педагогиче-
ское и профессиональ-

ное); 
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 учебного процесса, 
внеучебной жизни 

класса, школы или 

отдельных учени-
ков 

рефлексия и самооценка 
актуальности своих зна-

ний, отношений, лично-

стного, интеллектуально-
го и профессионального 

статусов (становления); 

развитие внутреннего 
мотива самосовершенст-

вования 

Среда до-

полнитель-
ного образо-

вания 

Обучение по до-

полнительным об-
разовательным 

программам; 

систематическая 
учебная и внеучеб-

ная работа согласно 

своим интересам в 

предметных и меж-
предметных  круж-

ках, факультатив-

ных и элективных 
курсах, семинарах, 

секциях, студиях и 

т.п. 

Получение дополнитель-

ной специальности; по-
вышение конкурентоспо-

собности на рынке труда 

и адаптации в быстроме-
няющихся условиях со-

временного мира; 

расширение и углубление 
знаний, опыта общения; 
саморазвитие; самосо-

вершенствование; само-

утверждение; развитие 
мотива учебной деятель-

ности 

Профессио-
нальная сре-
да 

Непрерывная реа-
лизация квазипро-

фессиональной и 

профессиональной 
деятельности 

Усвоение знаний как 
средства решения про-

фессиональных задач, 

самооценка их актуаль-
ности; проявление актив-

ности (учебной и соци-

альной); приобретение 
опыта использования 
учебной информации в 

функции средства регу-

ляции деятельности 



 139 

Продолжение табл. 8 

1 2 3 

  студента, превращение 
этой информации из 
предмета учебной в сред-

ство профессиональной 
деятельности; развитие 
мотива учебной деятель-

ности, профессионально-
го интереса, формирова-

ние профессиональных 

компетенций; естествен-

ное «вхождение» в про-
фессию без длительных 

трудностей, связанных с 

предметной и социальной 
адаптацией 

Научно-

исследова-

тельская сре-
да 

Функционирующая 

система вовлечения 

организации, со-
провождения и 

реализации научно-

исследовательской 
деятельности сту-

дентов (в предмет-

ной, профессио-

нальной, социаль-
ной и др. областях) 

Формирование и разви-

тие научно-исследова-

тельской деятельности 
студентов (выделение и 

формулирование про-

блемы, поиск и нахожде-
ние ее решений, выбор 

оригинального решения; 

формулирование гипотез 
и их проверка, проведе-
ние теоретического ана-

лиза и эксперименталь-

ной проверки; определе-
ние новизны результата 

исследования); развитие 
креативных (творческих) 
способностей студентов: 

выделение новых про-

блем, задач и новых спо-

собов  решения, поиск и 
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  реализация более эффек-
тивного решения; разви-

тие позитивного отноше-
ния к инновациям и ин-
новационной деятельно-

сти 
 

Теоретическое выделение образовательных сред как 

компонентов компетентностно-ориентированной образо-

вательной среды являются условным. На самом деле все 

эти среды взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Так, информационная образовательная среда несет в се-

бе информацию, востребованную всеми остальными обра-

зовательными средами, и наоборот, другие образователь-

ные среды детерминируют инфомационно-образователь-

ную среду. 

Учебная среда взаимосвязана с информационно-

образовательной средой. Вся учебная информация как 

предмет самостоятельной учебно-познавательной деятель-

ности учащихся обеспечивается информационной средой. 

Развитие средств информационно-образовательной среды 

обуславливает развитие учебного процесса. Учебная среда 

своими возможностями обеспечивает условия социально-

образовательной среды и среды дополнительного образо-

вания. С другой стороны, условия этих сред способствуют 

расширению возможностей учебной среды в развитии цен-

ностных отношений учащихся к полученным знаниям и к 

обучению в целом.  

Социально-образовательная среда также проникает во 

все образовательные среды. Она способствует развитию 

учебной и информационно-образовательной сред. Своими 

возможностями она обогащает опыт учебной деятельности 

учащихся, способствует большей ее мотивированности и 



 141 

целенаправленности. Социально-образовательная среда, 

которой характерно взаимодействие различных групп, в 

том числе, и не субъектов образовательного процесса, спо-

собствует развитию информационных ресурсов и элек-

тронных средств связи. 

Среда дополнительного образования, включающая 

учебную и внеучебную деятельность, с одной стороны, 

обогащает знания учащихся и тем самым способствует по-

вышению их учебного интереса, потребности в новых зна-

ниях и развитию учебной деятельности, а с другой – дает 

возможность общения вне учебного процесса, способству-

ет самовоспитанию личностных качеств и социальной 

адаптации учащихся. Это соответствует направлению раз-
вития общего образования, предусматривающему индиви-

дуализацию, ориентацию на практические навыки и фун-

даментальные умения, расширение сферы дополнительно-

го образования. 

Такая компетентностно-ориентированная образователь-

ная среда является креативной, т.к она соответствует кри-

териальной модели качества креативной компетентностно-

ориентированной образовательной среды (Таблица 7). 

Продолжая изучение структуры креативной компетент-

ностно-ориентированной образовательной среды подго-

товки будущего бакалавра-педагога, обратимся к выявле-

нию ее покомпонентного состава в проекции на состав-

ляющие ее образовательные среды. Определим те основ-

ные компоненты, которые присущи каждому из выделен-

ных видов образовательной среды. 
Образовательная среда представляет собой совокуп-

ность материальных объектов образовательного процесса, 

его субъектов и их взаимоотношений, устанавливаемых в 
процессе взаимодействия. С одной стороны, люди форми-
руют образовательную среду, оказывают на нее воздейст-

вие, а с другой, – образовательная среда влияет на каждого 
субъекта образовательного процесса. Каждый субъект об-
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разовательного процесса реализует свою деятельность, ис-

пользуя пространственно-предметные элементы образова-
тельной среды. В этой связи вполне обоснованным пред-
ставляется сформулированный В.А. Ясвиным интегратив-
ный критерий качества развивающей образовательной сре-

ды как способность среды обеспечить всем субъектам об-
разовательного процесса систему возможностей для эф-
фективного личностного саморазвития. Возможность, по 

мнению Дж. Гибсону, в отличие от «условий» и «влия-
ний», принадлежащих самой среде, но не субъекту, кото-
рый в ней находится, представляет особое единство 

свойств образовательной среды и самого субъекта, являет-
ся в равной мере как фактором образовательной среды, так 
и поведенческим фактом субъекта [Гибсон, 1988]. В этом 
смысле речь идет о взаимодействии обучающегося со сво-

ей образовательной средой. Если возможности среды ком-
плиментарны потребностям обучающегося, то он проявля-
ет активность и становится субъектом своего собственного 

развития (субъектом образовательного процесса). На пе-
редний план выходит самоценность обучающегося [Лебе-
дева, 1996]. 

Образовательная среда не может быть безадресной, она 
кем-то организуется (субъекты этой среды), а кто-то в нее 
вовлекается и становится субъектом. Образовательная сре-
да без субъектов не существует, субъект присутствует и в 

ее толковании (определении). 
Таким образом, учителя, ученики, воспитатели, школь-

ные психологи, медицинские работники, администрация 

школы, родители и др. как субъекты образовательного 

процесса являются компонентом компетентностно-
ориентированной образовательной среды. 

Каждая образовательная среда имеет специфические це-

ли. Система этих целей составляет цели креативной компе-

тентностно-ориентированной образовательной среды.  
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Находясь в парадигме компетентностного подхода, мы 

оцениваем результат влияния образовательной среды на 

студентов как комплекс знаний, умений, навыков и компе-

тенций, которые формируются и развиваются в процессе 

соответствующих деятельностей студентов. Важным фак-

тором успешной деятельности является принятие ее субъ-

ектом целей этой деятельности. Цели как образец результа-

та деятельности должны нести в себе ценностные установ-

ки и ориентиры. Для того чтобы студент реализовал воз-
можности, предоставляемые ему образовательной средой, 

необходимо, чтобы цели как ценности были ему доступны. 

В этой связи считаем оправданным выделение ценностно-

целевого компонента креативной компетентностно-

ориентированной образовательной среды подготовки бака-

лавра.  

В изучаемой образовательной среде взаимодействие 
субъектов несет в себе специфические черты, которые оп-

ределяются спецификой подготовки бакалавра – будущего 

педагога. Оно реализуется как совместная учебная, про-

фессиональная (квазипрофессиональная) и научно-

исследовательская деятельности, межличностное, педаго-

гическое и профессионально-педагогическое общение 
[Шкерина, 2013, с. 108–109]. Посредством общения как 

коммуникации реализуются образовательные, развиваю-

щие и воспитательные функции образовательной среды. 

Для креативной компетентностно-ориентированной обра-

зовательной среды выделение коммуникативного компо-

нента наиболее актуально в связи с необходимостью реф-

лексии, оценки и самооценки полученного образовательно-

го и научного результата, как в предметной, так и в про-

фессиональной области. Особый смысл имеет общение за 
рамками учебного процесса, во время приобретения опыта 
научно-исследовательской и профессиональной деятельно-

сти, а также социального опыта. Становится целесообраз-
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ным выделение коммуникативного компонента креатив-

ной компетентностно-ориентированной образовательной 

среды подготовки бакалавра – будущего педагога. 

Деятельностный компонент. С.Л. Рубинштейн понимал 

творчество как деятельность, созидающую нечто новое. 

Креативность как личностное качество тоже имеет дея-

тельностную основу: ее развитию способствуют опреде-

ленные виды деятельности и ее проявления наблюдаются, 

как правило, тоже в деятельности. Как уже отмечалось вы-

ше, любая компетенция осваивается учащимся в процессе 

выполнения соответствующей деятельности или группы 

действий. Условием для этого является владение опреде-

ленным комплексом методов, способов и приемов деятель-

ности. В силу многоаспектности креативной компетентно-

стно-ориентированной образовательной среды ее условия 

предполагают выполнение различных видов деятельности: 

учебной, информационной, самообразование, научно-

исследовательской, квазипрофессиональной и профессио-

нальной, рефлективной, оценочной и других. Эти виды 

деятельности составляют определенные условия в каждой 

из выделенных образовательных сред, составляющих креа-

тивную компетентностно-ориентированную образователь-

ную среду подготовки будущего бакалавра – педагога. 
Организационно-управленческий или технологический 

компонент. В изучаемой образовательной среде реализу-

ются определенные процессы, которые составляют образо-

вательный процесс подготовки бакалавра. Управление 

этими процессами лежит в основе функционирования об-

разовательной среды. Заметим, что в креативной компе-

тентностно-ориентированной образовательной среде это 

управление является предметом учебно-познавательной 

деятельности студентов как субъектов этой деятельности. 

К этому компоненту образовательной среды мы относим: 

образовательный стандарт, основные и другие образова-
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тельные программы; систему мониторинга как систему на-

блюдения, сбора, систематизации и хранения информации 

о качестве образования; диагностику, прогнозирование, 
аналитическую обработку их результатов и выводы для 

принятия управленческого решения.  

Ресурсный компонент. Это все помещения, в которых 

проводятся какие-либо учебные или внеучебные занятия и 

заседания,  библиотеки, мебель, освещение тепловой ре-

жим. Все учебные кабинеты и их оборудование. Электрон-

ные образовательные ресурсы, базы данных. Книги, пе-

риодика, контрольно-измерительные материалы, тексты 

лекций и другие средства обучения. 

Креативная образовательная среда характеризуется на-

личием условий, обеспечивающих возможности развития и 

проявления студентами основных элементов их креативно-

сти. Не только научно-исследовательская образовательная 

среда должна обеспечивать эти возможности. Они должны 

возникать в любой из выделенных образовательных сред 

как эффект новизны, хотя бы в виде нового, неожиданного 

использования уже известного, нового оригинального ре-

шения задачи или разрешения проблемной профессио-

нальной ситуации. Тем самым, в креативной профессио-

нально-ориентированной образовательной среде подготов-

ки будущего бакалавра-педагога мы выделяем инноваци-

онный компонент.  

Исходя из этого, мы выделили семь основных компо-

нентов креативной компетентностно-ориентированной об-

разовательной среды подготовки будущего бакалавра-

педагога: 

- субъекты образовательного процесса; 

- ценностно-целевой компонент;  

- коммуникативный компонент; 

- деятельностный компонент; 

- организационно-управленческий компонент; 
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- ресурсный компонент; 

- инновационный компонент. 

Эта структура естественным образом проецируется на 

все, выделенные выше составляющие среды креативной 

компетентностно-ориентированной образовательной сре-

ды: информационную, социальную, учебную, профессио-

нальную, научно-исследовательскую и среду дополни-

тельного образования.  

Таким образом, нами разработана двумерная структур-

но-содержательная модель креативной компетентностно-

ориентированной образовательной среды подготовки бу-

дущего бакалавра-педагога, непосредственно направлен-

ная на формирование их профессиональных компетенций. 

 

 

3.3. Непрерывная практическая подготовка 

студентов – будущих педагогов 
 

Компетентностный подход к обновлению качества под-

готовки будущего учителя задает новые образовательные 
результаты, которые носят метапредметный, личностный и 

практикоориентированный характер, а также требует пере-

смотра всех основных компонентов системы, обеспечи-

вающей это качество на протяжении обучения. Ключевая 

роль в этом принадлежит одному из важнейших компонен-

тов образовательного процесса – практической подготовке 

будущего педагога, которая является, с одной стороны, ус-

ловием, а с другой стороны – средством формирования, 

развития и измерения профессиональных компетенций бу-

дущего педагога. 
Практическая подготовка имеет особое значение в ста-

новлении будущего педагога – профессионала, поскольку 

овладеть основами профессиональной деятельности не-

возможно, не включившись в нее. Во время практической 



 147 

подготовки студенты приобретают опыт будущей профес-

сиональной деятельности, на новом уровне (в новом про-

фессиональном контексте) происходит оценивание важно-

сти профессиональных знаний, умений и опыта. 
Компетенции студентов, определенные в ФГОС ВО, ха-

рактеризуют совокупный результат их теоретической и 

практической подготовки в вузе. 

Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(квалификация «Академический бакалавр») состоит из 
трёх блоков, одним из которых является Блок 2 

«Практики» (в полном объеме относится к вариативной 

части программы) [ФГОС ВО, 2013]. 

В Блок 2 «Практики» программ бакалавриата входят 

учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Учебная практика проводится в следующих формах: оп-

ределяется образовательной организацией в соответствии с 
профилем. 

Способы проведения учебной практики: стационарно и 

в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика проводится в следующих 

формах: педагогическая; культурно-просветительская, 

летняя педагогическая, преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: в 

сторонних организациях, осуществляющих образователь-

ную и/или культурно-просветительскую деятельность и 

обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 
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При проектировании программ бакалавриата образова-

тельная организация имеет право установить иные формы 

проведения практик дополнительно к установленным на-

стоящим ФГОС ВО [ФГОС ВО, 2013].  

Интенсификация развития будущего учителя возможна 

в системе «Практико-ориентированное, контекстное теоре-

тическое обучение – Непрерывная практическая подготов-

ка» в условиях непрерывности, преемственности и пер-

спективности. 

Студент – будущий педагог традиционно приобретает 

опыт профессионально-педагогической деятельности в 

процессе педагогической практики. Ценностный смысл 

практики состоит в том, что студент овладевает опытом 

реализации целостного образовательного процесса в усло-

виях реальной профессиональной деятельности (с учетом 

специфики конкретной основной образовательной про-

граммы).  

В концепции непрерывной педагогической практики 

предполагается, что студенты с первого по последний курс 

обучаются в условиях интегрированной системы теорети-

ческой и практической подготовки будущих педагогов. 

Поэтому опыт будущей профессиональной деятельности 

они приобретают с первого курса целенаправленно в про-

цессе квазипрофессиональной деятельности [Шкерина,  

Кравченко, 2014]. 

Педагогическая практика в реальных образовательных 

учреждениях имеет значительные преимущества перед 

другими компонентами педагогического образования. В 

первую очередь, это отсутствие необходимости моделиро-

вать профессионально-подобные ситуации, задавать кон-

текст будущей профессиональной деятельности. В ходе 

педагогической практики студенты постоянно встречаются 

с реальными ситуациями профессиональной деятельности 

педагога. Большое влияние на становление творчески ак-
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тивной личности – будущего мастера и профессионала – 

имеет целенаправленное включение бакалаврантов в об-

щение, совместную работу с креативными практикующи-

ми учителями. В процессе такого общения, знакомства с 

педагогическим творчеством происходит «творческое за-

ражение», возникает вдохновение, появляется желание 

творить самому. В связи с этим следует избегать формаль-

ного подхода к отбору образовательных организаций, в ко-

торых будущие педагоги проходят педагогическую прак-

тику. Это должны быть школы идущие по пути инноваци-

онного развития, педагогические коллективы которых из-
вестны своим творческим подходом к организации учебно-

го процесса, администрация которых приветствует и сти-

мулирует активное и систематическое творчество в педа-

гогической деятельности педагогов школы. Тогда длитель-

ное включение студентов в многообразные отношения в 

процессе педагогической практики, связанные с учебно-

профессиональной деятельностью будет способствовать 

адаптации личности к этим условиям, осознанному прояв-

лению ее сильных сторон, своего творческого потенциала 

для успеха в этой деятельности.  

Правильно организованная педагогическая практика по-

зволяет: укрепить, систематизировать и закрепить знания, 

полученные во время теоретического обучения, продемон-

стрировать их практическую ценность, тем самым мотиви-

рует дальнейшую учебную и профессиональную деятель-

ность; усовершенствовать умения и отработать навыки 

выполнения заданий и решения задач, близких к будущей 

профессиональной деятельности; развить умение работать 

в коллективе, отвечать за результаты своих действий, пра-

вильно организовывать свое рабочее время. 

Обновление целей и задач педагогической практики в 

соответствии с современными требованиями общества, го-

сударства к компетентности педагога является первым ор-
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ганизационно-педагогическим условием удачного форми-

рования готовности к профессиональной деятельности бу-

дущих учителей математики в процессе педагогической 

практики.  

Ведущими компонентами профессиональной компе-

тентности педагога являются следующие умения: модели-

ровать педагогический процесс; осуществлять воспита-

тельные воздействия, адекватные природе ребенка, детст-

ва, национальным, региональным, культурным традициям; 

организовывать общение, выстраивать отношения с каж-

дым учеником таким образом, чтобы способствовать его 

духовному развитию и воспитанию; держать ориентир на 
самоопределение, самоорганизацию, самовоспитание лич-

ности, создав условия для саморазвития школьника как 

субъекта деятельности, как личности, как индивидуально-

сти. Содержание компетентности педагога включает в себя 

процесс (педагогическая деятельность, педагогическое 
общение, личность учащегося и личность учителя) и ре-
зультат (способность к саморазвитию, самообучению, са-

мовоспитанию ученика и учителя) [Проф. стандарт педаго-

га, 2013]. 

Основная цель практики – создание условий для само-

реализации, самовыражения, самоопределения личности 

студента как субъекта профессиональной деятельности, 

как личности компетентного педагога, способного рабо-

тать в условиях конкуренции и различных типов учебных 

заведений. 

Успешное функционирование системы непрерывной 

педагогической практики, может осуществляться лишь на 
основе реализации следующих дидактических принципов: 

- поэтапное развитие – от курса к курсу цели и со-

держание педагогической практики дополняются, расши-

ряются и углубляются; 
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- преемственность – содержательная взаимосвязь це-

лей и содержания на всех курсах педагогической практики, 

когда освоение нового осуществляется на основе опыта, 

приобретенного студентами на предыдущих этапах прак-

тической подготовки; преемственность практической и 

теоретической подготовки – осмысление и применение 
студентами на практике теоретических знаний и закрепле-

ние при изучении теоретических дисциплин, а также за-

крепление эмпирических знаний, полученных на практике; 

- последовательность – поэтапное освоение всех ви-

дов профессиональной деятельности, постепенное овладе-

ние всеми профессиональными функциями педагога; 

- динамичность – постепенное усложнение целей пе-

дагогической практики: расширение спектра социальных 

ролей и видов деятельности, в которые включается сту-

дент, увеличение объема и усложнение содержания дея-

тельности, которая от курса к курсу становится все ближе 

к деятельности профессионала; 

- полифункциональность – цели практики на каждом 

курсе строятся таким образом, чтобы для их достижения 

была необходимость одновременного выполнения в ходе 

практики различных профессиональных функций (органи-

заторской, социально-воспитательной, социально-

образовательной) и овладение различными профессио-

нальными ролями (организатора деятельности, воспитате-

ля, защитника, посредника, помощника, консультанта и 

т.д.);  

- перспективность – знакомство со сферами социаль-

но-педагогической деятельности с учетом их перспектив-

ного развития;  

- сотрудничество – цели педагогической практики 

подразумевают создание в ходе практики таких условий, 

при которых отношения между студентом и руководите-

лем практики строятся на приоритете доверия и партнерст-
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ва, а студент выступает не в роли пассивного объекта обу-

чения, а сразу же осознает себя самостоятельным субъек-

том профессиональной деятельности [Кравченко, 2012]. 

Учитывая выше перечисленные принципы и требова-

ния, выделим следующие группы целей непрерывной пе-

дагогической практики студентов: 

- организационные – включение студентов в деятель-

ность по организации и проведению учебной работы, вос-

питательных и внеклассных мероприятий по предмету, в 

том числе на основе метода проектов;  

- конструктивные – необходимые для конструирова-

ния своей деятельности, лежащие в основе деятельности 

студента; 

- проектировочные – включение студентов в управ-

ленческую деятельность (целеполагание, планирование, 

реализация, контроль, оценка и рефлексия всех видов пе-

дагогической деятельности – учебной и воспитательной);  

- коммуникативные – включение студентов в процесс 
общения со всеми субъектами образовательного процесса 

(учениками разного возраста, педагогами, родителями, 

коллегами-практикантами); 

- мотивационные – осознание студентами ценностей 

педагогической деятельности, образов «Я-учитель» и «Я-

воспитатель», стимулирование интереса к педагогической 

деятельности;  

- рефлексивные – включение студентов в аналитиче-

скую работу по осмыслению деятельности учителей, уче-

ников и собственной педагогической деятельности. 

В логике непрерывной педагогической практики вклю-

чение студентов в практику начинается с первого курса. 

Таким образом, целью непрерывной практики на первом 

курсе является развитие профессиональных и общекуль-

турных компетенций ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6. На последующих курсах эти компетенции углубля-
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ются, и добавляется формирование новых. Так, целью пе-

дагогической практики на втором курсе является развитие 
профессиональных и общекультурных компетенций ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6; ПК-11. 

Целью педагогической практики на третьем курсе явля-

ется развитие профессиональных и общекультурных ком-

петенций ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-13. На третьем курсе углубляют-

ся компетенции первого и второго курсов.  

На третьем, четвертом и пятом курсах педагогическая 

практика становится на более высокий уровень. Студенты 

дают уроки, овладевают разными видами профессиональ-

ной деятельности.  

На четвертом курсе целью практики является развитие 
профессиональных и общекультурных компетенций ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14. 

Цели педагогической практики на пятом курсе – ста-

новление профессиональных и общекультурных компе-

тенций студентов-выпускников. Приоритетной целью пе-

дагогической практики студентов выпускного курса явля-

ется формирование целостного представления о профес-

сиональной деятельности педагога, понимаемой не в узких 

рамках преподаваемого предмета, а во всей полноте педа-

гогической профессии и его готовности к выполнению как 

образовательно-воспитательных функций, так и совершен-

ствованию психолого-педагогических. 

На каждом курсе ставятся задачи прохождения педаго-

гической практики. Они тоже построены на принципе уг-
лубления компетенций, которые формировались на преды-

дущих курсах. 
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Реализация целей педагогической практики требует ре-

шения студентами задач, которые мы объединили в груп-

пы, соответствующие целям: 

- организационные, направленные на формирование: 

навыков работы с учащимися разного уровня обучаемости; 

коммуникативных умений на уроке и вне урока (установ-

ление контакта с учащимися на уроке и во внеурочной 

деятельности, умение вести беседу); навыков  проведения 

кружкового занятия с детьми; практических навыков дея-

тельности учителя математики и классного руководителя; 

навыков организации и проведения внеклассной работы по 

математике и т.д. 

- конструктивные, направленные на формирование 

умения ставить цели, задачи работы с учащимися, на раз-
витие умений в области учебно-методической и исследова-

тельской работы и т.д. 

- проектировочные, направленные на формирование 

умения использовать методы исследования индивидуаль-

но-психологических особенностей личности учащихся, 

ученических коллективов, стиля межличностных взаимо-

отношений; фасилитационных умений (способствование 

развитию личности ребенка, оказание ему необходимой 

психолого-педагогической помощи и поддержки); на раз-
витие выявлять, анализировать и преодолевать собствен-

ные педагогические затруднения; на формирование диаг-
ностических умений (выявление пробелов и достижений в 

знаниях учащихся с помощью различных приемов: тестов, 

проверочных работ, индивидуальных заданий и т.д.); на-

выков организации контрольно-оценочной деятельности, 

самостоятельных и практических работ учащихся и т.д. 

- коммуникативные, направленные на формирование 
профессиональных коммуникативных навыков; коммуника-
тивных умений на уроке и вне урока (установление контак-
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та с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности, 

умение вести беседу) и т.д. 

- мотивационные, такие как знакомство с работой учи-

теля и учеников на уроке математики,  с работой классного 

руководителя; формирование целостного представления о 

профессиональной деятельности преподавателя, понимае-

мой во всей полноте педагогической профессии и т.д. 

- рефлексивные, направленные на формирование навы-

ков профессиональной рефлексии (наблюдение и самона-

блюдение); умения рефлексировать результаты работы с 

учащимися; умений анализировать ответы учеников, дея-

тельность коллег-студентов, свою деятельность и т.д. 

[Кравченко И.А., 2012]. 

Таким образом, цели и задачи непрерывной педагогиче-

ской практики основываются на принципе углубления ком-

петенций, полученных на предыдущих курсах. Такая педа-
гогическая практика начинается с первого курса и развора-

чивается в логике новых ФГОС ВО. 

В содержание педагогической практики должно входить 

знакомство с документацией школы и класса; изучение 

контингента учащихся; проведение социометрии и исполь-

зование ее в работе; составление тематического плана; 

подготовка к проведению уроков разного типа; использо-

вание разнообразных приемов и технологий обучения и 

воспитания; организация и проведение внеклассных меро-

приятий и досуга учащихся; выполнение всех функций 

учителя-предметниуа и классного руководителя; организа-

ция и проведение научно-исследовательской, консульта-

ционной, индивидуальной работы с учащимися, направ-

ленной на повышение и развитие творческого потенциала 

учеников; проверка рабочих тетрадей и тетрадей для твор-

ческих работ и др. 

Педагогическая практика студента проводится в течение 

всего срока обучения. Она носит личностно и индивиду-
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ально-ориентированный характер. Для этого разрабатыва-

ется индивидуальный компонент программы педагогиче-

ской практики, включающий психолого-педагогическое 
исследование (наряду с проведением студентом уроков, 

внеаудиторной работой по предмету, воспитательной ра-

ботой с учащимися). 

Реализация целей и задач педагогической практики тре-

бует интегрированного подхода к разработке содержания 

заданий, которые должны быть такими, чтобы их выпол-

нение требовало объединения знаний студентов из различ-

ных учебных курсов. Основной метод работы студента на 

практике – метод проектов. Особое внимание необходимо 

уделять оформлению результатов практики – отчет должен 

носить не формальный а научно-творческий характер (за-

щита проектов, доклад на учебно-методической или науч-

но-практической конференции, публикация и т.п.). В то же 

время и обучение по различным дисциплинам должно 

строиться так, чтобы практический опыт студентов посто-

янно актуализировался, осмыслялся с различных точек 

зрения, с позиций разных учебных дисциплин. 

В программе практики студентам, начиная с первого 

курса, необходимо предлагать не только обязательные за-

дания, но и задания на выбор, а на старших курсах у сту-

дентов должна быть возможность самостоятельно выби-

рать площадку практики в зависимости от будущей про-

фессиональной деятельности, вносить в программу прак-

тики индивидуальные элементы в соответствии со своими 

профессиональными интересами, а также индивидуальные 

исследовательские задания, связанные с выполнением кур-

совых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Содержание примерных заданий для педагогической 

практики: 

1. Ознакомление с основными типами общеобразова-

тельных учреждений (школа, гимназия, лицей); анализ ос-
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новных направлений педагогического процесса и деятель-

ности учителя – классного руководителя:  

- ознакомление студентов с общей организацией учеб-

ной и воспитательной практики школы, гимназии, лицея, 

ДОУ, класса, группы путем наблюдения, бесед с директо-

ром образовательного учреждения, его заместителями, 

классным руководителем, учителями, воспитателями, за-
ведующим детским садом; 

- знакомство с особенностями и спецификой названных 

учреждений (получение информации); анализ режима рабо-

ты заведения, правил для учащихся, стиля деятельности 

учителя (работа с алгоритмами, умение вести беседу, диа-
лог, разговор, задавать вопросы и пр.); умение оформлять 

документы; 

- овладение методикой наблюдения за учебно-

воспитательным процессом, соотнесение наблюдаемого с 

изучаемым теоретическим материалом; 

- отбор в процессе наблюдений и различных форм об-

щения студентов с учителями и школьниками фактического 

материала как объекта педагогического и психологического 

анализа на соответствующем академическом занятии и вы-

работка умений и навыков такого анализа; 

- установление связи между теоретическими знаниями, 

полученными при изучении психолого-педагогических и 

специальных дисциплин, и практикой. 

2. Знакомство с основными направлениями и условиями 

профессионально-педагогической работы учителя и класс-
ного руководителя, условиями и содержанием воспитатель-

ной и образовательной деятельности и начало формирова-
ния личного педагогического опыта: 

- воспитание профессиональных качеств будущего учи-

теля, приобщение студентов к практической педагогической 

деятельности, формирование у них профессиональных уме-
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ний, необходимых для успешного осуществления воспита-
тельной работы с учащимися; 

- общение с детьми, изучение их возрастных и индиви-

дуальных особенностей, специфика учебно-воспита-
тельной работы с детьми разных возрастов; 

- определение и решение конкретных воспитательных 

задач, стоящих перед детским коллективом; 

- обоснованный выбор и использование разнообразных 

методов воспитания школьников, приемов педагогического 

воздействия на них с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и детского коллектива; 

- включение в образовательное и воспитательное про-

странство образовательной организации. 

3. Знакомство с основными направлениями профессио-

нальной деятельности учителя в конкретной образователь-

ной области. Формирование специфических профессио-

нально-педагогических умений учителя математики:  

- определять и решать обучающие, развивающие и вос-
питательные задачи занятий в урочное и внеурочное время; 

- оптимально отбирать учебный материал и использо-

вать разнообразные формы, методы и приемы обучения, со-

временные ИКТ и ТСО; 

- анализировать качество учебно-воспитательной рабо-

ты как учителей, товарищей, так и своей собственной; 

овладеть технологией проектной деятельности; 

- оказывать учащимся помощь в выборе профиля обу-

чения. 

4. Реализация классной и внеклассной работы в опреде-

ленной образовательной области: 

- аналитическое изучение и определение уровня знаний, 

умений и навыков учащихся по предмету (анализ классного 

журнала, тетрадей учащихся, их контрольных работ, тестов 

и т.д.); 
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- разработка плана-графика проведения уроков в период 

практики; 

- разработка конспектов или развернутых планов уро-

ков, занятий кружка или других внеклассных занятий по 

предмету; 

- подготовка дидактических материалов, наглядных 

пособий, ТСО, ЭВТ к уроку или внеклассному занятию; 

- проведение отдельных уроков и внеклассных занятий 

по предмету специальности, посещение уроков учителя и 

практикантов, участие в их анализе; 

- текущее и перспективное планирование всех видов 

учебно-воспитательной работы; 

- работа с родителями (индивидуальные беседы, роди-

тельские собрания и т.д.); 

- формирование творческого исследовательского и реф-

лексивного подхода к педагогической деятельности. 

5. Реализация функций учителя, классного руководителя, 

проявление основ профессиональной компетентности: 

- знакомство с системой учебно-воспитательной работы 

образовательных учреждений разного типа; 

- изучение: учащихся и коллектива класса (группы), 

психологических аспектов учебно-воспитательной дея-

тельности (учет возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей, особенностей познавательной деятельности 

учащихся, учет мотивации, особенностей педагогического 

общения и микроклимата на уроке и др.); личных дел уча-

щихся, медицинских карт, дневников, классных журналов, 

методики их ведения; работы школьной предметной ко-

миссии, методического объединения, семинара классного 

руководителя, педагогического консилиума, педсовета 

школы; 

- самостоятельная разработка и проведение учебной и 

внеклассной работы по предмету специальности (системы 

уроков, внеклассных занятий по предмету) и ее психолого-
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педагогический анализ; организация воспитательной рабо-

ты с учащимися в соответствии с планом работы классного 

руководителя; методическая и исследовательская работа: 

сбор материала по теме выпускной квалификационной ра-
боты, подготовка материалов для методических кабинетов 

образовательной организации, материалов для выставки по 

итогам педпрактики. 

Таким образом, содержание педагогической практики 

студентов основывается на ее целях, и опирается на компе-

тентностный подход и концепцию контекстного обучения. 

В ходе организации непрерывной педагогической прак-

тике студентов предлагается использовать следующие ме-

тоды контекстного обучения: проектный, проблемный, по-

исковый, исследовательский и др. 

Как и методы обучения, формы обучения также не ос-

таются в стороне. Во время прохождения непрерывной пе-
дагогической практики студентам предстоит выполнить 

множество видов деятельности. Формы работы студентов 

при каждом виде деятельности могут быть как индивиду-

альными, парными, групповыми, так и коллективными и 

дистанционными. Например, выбор учащегося для инди-

видуальной работы и ее проведение студенты могут вы-

полнить индивидуально, а проведение воспитательной ра-

боты с учащимися (классный час, беседа), можно выпол-

нять  в паре. Изготовление дидактического материала по 

математике можно сделать как парно, так и индивидуаль-

но, так и группой, в зависимости от сложности представ-

ленного материала. А подготовка и участие в заключи-

тельной конференции в школе и университете уже может 
выполняться коллективно [Выготский, 1996]. 

Педагогическая практика студентов должна обеспечи-

ваться специальным комплексом средств: 

- технические средства, необходимые для осуществле-

ния качественного учебного процесса (компьютерные 
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классы; персональные рабочие места для учителя, учащих-

ся; электронные и дистанционные средства обучения; мо-

бильные мультимедийные комплексы для сопровождения 

учебно-методических мероприятий и др.); 

- доступные информационно-методические ресурсы 

для организации и методического сопровождения непре-

рывной педагогической практики (учебно-методические 

комплексы практик; дорожные карты студентов – практи-

кантов; портфолио учебно-практических достижений сту-

дентов; ресурсный центр непрерывной педагогической 

практики с коллекцией инновационного педагогического 

опыта и т.п.). 

Для становления профессионала, приобретения им не-

обходимого минимального опыта педагогической деятель-

ности и определения уровня готовности к ее осуществле-

нию одной только практической подготовки будущих пе-

дагогов в вузе не достаточно. Для молодых педагогов не-

обходима дальнейшая их профессиональная подготовка и 

методическое сопровождение в рамках педагогической ин-

тернатуры (стажировки). Непрерывным продолжением пе-
дагогической практики является создание и обеспечение 

работы педагогической интернатуры как средства повыше-

ния качества практической подготовки будущего учителя. 

Под педагогической интернатурой мы понимаем период 

стажировки и адаптации начинающего учителя в условиях 

конкретной образовательной организации, в результате 

прохождения которой происходит постепенное превраще-

ние выпускника теоретического педагогического курса в 

педагога-профессионала. В рамках педагогической интер-

натуры преподаватель вуза выступает в роли тьютора – 

научного руководителя интерна, который оказывает кон-

сультационную помощь и методическое сопровождение в 

ходе его профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. Школьный учитель для интерна является 
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своего рода ментором – наставником, советчиком студен-

та, вводит его в реальную профессиональную действи-

тельность, помогает преодолеть разрыв между академиче-

скими знаниями и школьной жизнью, где эти знания необ-

ходимы на уровне синтезирования и объединения их во-

круг определенной профессиональной проблемы, с после-

дующим переводом их на язык практических действий. 

Создание института педагогической интернатуры под-

разумевает:  

- возможность обязательного зачисления, сроком на 1 
год, дипломированного бакалавра педагогического образо-
вания на место учителя-стажера (интерна) с обязательным 

закреплением руководителя стажировки;  
- обеспечение нормативно-правовой базы по организа-

ции оплаты труда интерну и учителю-наставнику (тьютеру), 
курирующему интернов в образовательной организации;  

- введение для бакалавров-интернов обязательного 
квалификационного экзамена, подтверждающего его ква-
лификацию и наличие потенциальных возможностей у 

претендента на должность педагога в соответствии с про-
фессиональным стандартом педагога (получение квалифи-
кационного сертификата, предоставляющего право рабо-

тать в динамической среде образования).  
Введение педагогической интернатуры в педагогиче-

ское образование возможно как на этапе подготовки бака-
лавра в вузе, так и на этапе послевузовского обучения.  

Организация непрерывной практической подготовки с 
целью создания условий для реализации квазипрофессио-
нальной и профессиональной деятельности бакалавра пе-

дагогического образования – будущего педагога в период 
его обучения в вузе и интернатуре может быть осуществ-
лена поэтапно (таблица 9): пропедевтический этап – 1–2 

курсы; пробно-профессиональный этап – 3–4 курсы; опыт-
но-профессиональный этап – 5 курс; педагогическая ин-
тернатура (стажировка) – 6 курс. 



 
1

6
3

 

Т
а
б
ли
ц
а

 9
 

О
р
га
н
и
за
ц
и
он
н
ая

 м
од
ел
ь 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
ой

 п
од
го
то
в
к
и

 б
уд
ущ

и
х 
п
ед
аг
ог
ов

 

 

С
ем

ес
тр

, 
эт
ап

 
не

пр
ер

ы
вн

ой
  

пр
ак

ти
ки

 

О
сн

ов
ны

е 
це

ли
 и

 з
ад

ач
и 
пр

ак
ти

ки
 

С
по

со
бы

 о
рг

ан
из

ац
ии

 

1
 

2
 

3
 

1
-4

 с
ем
ес
тр
ы

 

П
ро

п
ед

ев
ти

че
-

ск
ий

 э
та
п 
не

-

пр
ер

ы
вн

ой
 

пр
ак

ти
ки

 

Ц
ел
ью

 н
еп

ре
ры

вн
ой

 п
ра

кт
ик

и 
яв

ля
ет
ся

 р
аз
ви

ти
е 
эл

е-
м
ен

то
в 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ы
х 
и 
об

щ
ек

ул
ьт

ур
ны

х 
ко

м
п
е-

те
нц

ий
 О

К
-3

; 
О
К

-4
; 
О
К

-5
; 
О
К

-9
; 
О
П
К

-1
; 
О
П
К

-5
; 
О
П
К

-

6
; 
П
К

-6
; 
П
К

-1
1
. 

З
а
д
а
ч
и

 п
ро

пе
де

вт
ич

ес
ко

го
 э
та

па
 н
еп

ре
ры

вн
ой

 п
ед

аг
о-

ги
че

ск
ой

 п
ра

кт
ик

и:
 

-
 
вх

ож
де

ни
е 
в 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ую

 д
ея
те
ль

но
ст
ь 

(и
зу

-

че
ни

е 
сп

ец
иф

ик
и 
и 
ос

но
в 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея
те
ль

-
но

ст
и 
в 
хо

де
 з
на

ко
м
ст
ва

 с
 п
ед

аг
ог

ич
ес
ки

м
 о
пы

то
м

 р
аз

-

ли
чн

ы
х 
уч

ит
ел

ей
-п
ре

дм
ет
ни

ко
в 
и 
кл

ас
сн

ы
х 
ру

ко
во

ди
-

те
ле

й 
об

ра
зо
ва

те
ль

ны
х 
ор

га
ни

за
ци

й)
; 

-
 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 к
ва

зи
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея

-

те
ль

н
ос

ти
; 

 

−
 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 н
ав

ы
ко

в 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ой

 
ре

ф
ле

кс
ии

 (
на

бл
ю
де

ни
е 
и 
са

м
он

аб
лю

де
ни

е 
–

 у
м
ен

ие
  

П
ри

кр
еп

ле
ни

е 
ка

ж
до

го
 

ст
уд

ен
та

 к
 б
аз
ов

ы
м

 ш
ко

-

ла
м

 в
 р
еж

им
е 

«
Ш

ко
ль

н
ог

о 
дн

я»
 –

 р
аб

от
а 
ст
уд

ен
та

 в
 

ка
че

ст
ве

 п
ом

ощ
ни

ка
 у
чи

-
те
ля

 и
 к
ла

сс
но

го
 р
ук

ов
о-

ди
те
ля

; 
вы

по
лн

ен
ие

 п
ро

-

ек
тн

ы
х 
за
да

ни
й 
по

 з
ап

ро
су

 
ра

бо
то

да
те
ля

. 

Н
еп

ре
ры

вн
ая

 к
ва

зи
пр

о-
ф
ес
си

он
ал

ьн
ая

 д
ея
те
ль

-
но

ст
ь 
в 
пр

оц
ес
се

 п
ре

дм
ет

-

но
й 
по

дг
от

ов
ки

 в
 в
уз

е.
 

 

 



 
1

6
4

 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 9
 

1
 

2
 

3
 

 
-

 
вы

яв
ля

ть
, 
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь 
и 
пр

ео
до

ле
ва

ть
 

со
бс

тв
ен

ны
е 
пе

да
го

ги
че

ск
и
е 
за
тр

уд
н
ен

ия
);

 

-
 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 о
сн

ов
 п
ро

ф
ес
си

он
ал

ьн
ы
х 

ко
м
м
ун

ик
ат

ив
ны

х 
на

вы
ко

в;
 

-
 

ос
во

ен
и
е 
на

вы
ко

в 
ра

бо
ты

 с
 у
ча

щ
им

ис
я 
ра

зн
ог

о 
ур

ов
ня

 п
од

го
то

вк
и 
и 
им

ею
щ
их

 о
со

бы
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 
по

тр
еб

но
ст
и 

(п
ро

ве
де

ни
е 

до
п
ол

ни
те
ль

ны
х 
и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы
х 
за
ня

ти
й 
с 
де

ть
м
и)

; 

-
 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 о
сн

ов
 к
он

тр
ол

ьн
о-
оц

ен
оч

ны
х 

ум
ен

ий
 в

 х
од

е 
пр

ов
ер

ки
 и

 о
це

ни
ва

ни
я 
пи

сь
м
ен

ны
х 

ра
бо

т 
уч

ащ
их

ся
; 

пр
ио

бр
ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 н
ау

чн
о-
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
й 
де

я-
те
ль

н
ос

ти
 в

 р
ам

ка
х 
уч

еб
но

го
 п
ро

ек
та

 п
о 
пр

оф
ил

ю
 п
од

-

го
то

вк
и 

О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 п
ро

ве
де

ни
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 
м
ер

о-
пр

ия
ти

й 
и 
уч

еб
ны

х 
за
ня

-

ти
й 
по

 о
тд

ел
ьн

ы
м

 д
ис

ци
п-

ли
на

м
 о
сн

ов
но

й 
об

ра
зо
ва

-

те
ль

н
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 п
од

го
-

то
вк

и 
ба

ка
ла

вр
ов

 –
 б
уд

у-
щ
их

 п
ед

аг
ог

ов
 н
а 
ба

зо
вы

х 
ш
ко

ль
ны

х 
пл

ощ
ад

ка
х.

  

У
ч
еб
н
ая

 п
р
ак
ти
к
а:

 п
си

-

хо
ло

го
-п
ед

аг
ог

ич
ес
ки

е 
тр

ен
ин

ги
, 
по

гр
уж

ен
ия

; 

м
ас

те
р-
кл

ас
сы

; 
уч

ас
ти

е 
в 

ра
бо

те
 п
ед

аг
ог

ич
ес
ко

й 
м
ас

те
рс

ко
й 
со

гл
ас

но
 У

М
К

 

пр
ак

ти
к 

5
-8

 с
ем
ес
тр
ы

 

П
ро

бн
о-

пр
оф

ес
си

он
ал

ь-
ны

й 
эт
ап

 н
еп

ре
-

ры
вн

ой
 п
ра

кт
и-

Ц
ел
ью

 н
еп

ре
ры

вн
ой

 п
ра

кт
ик

и 
яв

ля
ет
ся

 р
аз
ви

ти
е 
эл

е-
м
ен

то
в 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ы
х 
и 
об

щ
ек

ул
ьт

ур
ны

х 
ко

м
п
е-

те
нц

ий
: 
О
К

-3
; 
О
К

-4
; 
О
К

-5
; 
О
К

-6
; 
О
К

-7
; 
О
К

-9
; 
О
П
К

-1
; 

О
П
К

-2
; 
О
П
К

-3
; 
О
П
К

-4
; 
О
П
К

-5
; 
О
П
К

-6
; 
П
К

-1
; 
П
К

-2
; 

П
К

-3
; 
П
К

-4
; 
П
К

-5
; 
П
К

-6
; 
П
К

-7
; 
П
К

-8
; 
П
К

-9
; 
П
К

-1
0

; 

С
ох

ра
ня

ет
ся

 п
ри

кр
еп

ле
ни

е 
ст
уд

ен
то

в 
к 
об

ра
зо

ва
те
ль

-
но

й 
ор

га
ни

за
ци

и 
в 
ре

ж
им

е 
«
Ш

ко
ль

н
ог

о 
дн

я»
 и

 и
х 
ра

-

бо
та

 в
 к
ач

ес
тв

е 
по

м
ощ

ни
ка

 



 
1

6
5

 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 9
 

1
 

2
 

3
 

ки
 

П
К

-1
1

; 
П
К

-1
2
; 
П
К

-1
3
; 
П
К

-1
4

. 
З
а
д
а
ч
и

 п
ро

бн
о-
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
эт
ап

а 
не

пр
ер

ы
вн

ой
 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 п
ра

кт
ик

и:
 

-
 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 д
ея
те
ль

но
ст
и 
уч

ит
ел

я-
пр

ед
м
ет
ни

ка
 и

 к
ла

сс
но

го
 р
ук

ов
од

ит
ел

я;
 

-
 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 н
ав

ы
ко

в 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ой

 р
еф

ле
к-

си
и 

(н
аб

лю
де

ни
е 
и 
са

м
он

аб
лю

де
ни

е 
–

 о
со

зн
ан

ие
 с
об

-
ст
ве

нн
ы
х 

«
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ы
х 
де

ф
иц

ит
ов

»
 и

 м
от

ив
ов

 к
 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

ю
 п
ро

ф
ес
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея
те
ль

н
ос

ти
);

 

-
 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 п
ро

ф
ес
си

он
ал

ьн
ы
х 
ко

м
м
ун

ик
ат

ив
-

ны
х 
на

вы
ко

в;
 

-
 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 у
м
ен

ий
 п
о 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ию

, 
ор

га
ни

-

за
ци

и 
и 
пр

ов
ед

ен
ию

 у
че

бн
о-
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 в
 

кл
ас

се
; 

-
 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 у
че

бн
о-
м
ет
од

ич
ес
ко

й 
и 
ис

сл
е-

до
ва

те
ль

ск
ой

 р
аб

от
ы

; 

-
 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 у
м
ен

ий
 о
тб

ир
ат

ь 
м
ет
од

ы
, 
пр

ие
м
ы

 и
 

ф
ор

м
ы

 о
рг

ан
из

ац
ии

 п
оз
на

ва
те
ль

но
й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

уч
ащ

их
ся

 в
 з
ав

ис
им

ос
ти

 о
т 
ур

ов
ня

 п
од

го
то

вл
ен

но
ст

и 
уч

ащ
их

ся
, 
их

 и
нт

ер
ес
ов

 и
 с
од

ер
ж
ан

ия
 и
зу
ча

ем
ог

о 
м
а-

те
ри

ал
а,

 ц
ел

ей
 о
бу

че
ни

я 
и 
во

зр
ас

тн
ы
х 
ос

об
ен

но
ст

ей
 

уч
ит

ел
я 
и 
кл

ас
сн

ог
о 
ру

ко
-

во
ди

те
ля

  
в 
те
че

ни
е 

5
-8

 

се
м
ес
тр

ов
. 

Н
еп

ре
ры

вн
ая

 к
ва

зи
пр

о-
ф
ес
си

он
ал

ьн
ая

 д
ея
те
ль

-

но
ст
ь 
в 
пр

оц
ес
се

 п
ре

дм
ет

-

но
й 
по

дг
от

ов
ки

 в
 в
уз

е.
 

О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 п
ро

ве
де

ни
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 
м
ер

о-
пр

ия
ти

й 
и 
уч

еб
ны

х 
за
ня

-

ти
й 
по

 о
тд

ел
ьн

ы
м

 д
ис

ци
п-

ли
на

м
 о
сн

ов
но

й 
об

ра
зо
ва

-

те
ль

н
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 п
од

го
-

то
вк

и 
ба

ка
ла

вр
ов

 –
 б
уд

у-
щ
их

 п
ед

аг
ог

ов
 н
а 
ба

зо
вы

х 
ш
ко

ль
ны

х 
пл

ощ
ад

ка
х.

  

У
ч
еб
н
ая

 п
р
ак
ти
к
а:

 п
си

-
хо

ло
го

-п
ед

аг
ог

ич
ес
ки

е 
тр

ен
ин

ги
, 
по

гр
уж

ен
ия

; 

м
ас

те
р-
кл

ас
сы

; 
уч

ас
ти

е 
в 

ра
бо

те
 п
ед

аг
ог

ич
ес
ко

й 



 
1

6
6

 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 9
 

1
 

2
 

3
 

ш
ко

ль
ни

ко
в;

 
-

 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 к
он

тр
ол

ьн
о-
оц

ен
оч

но
й 
де

я-
те
ль

н
ос

ти
; 

-
 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 о
рг

ан
из

ац
ии

 и
 п
ро

ве
де

ни
я 

вн
ек

ла
сс
но

й 
ра

бо
ты

 с
 у
ча

щ
им

ис
я;

 

-
 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 о
ка

за
ни

я 
пс

их
ол

ог
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 п
ом

ощ
и 
и 
по

дд
ер

ж
ки

 о
бу

ча
ю
щ
ем

ус
я;

 
-

 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 о
рг

ан
из

ац
ии

 б
ез
оп

ас
но

й 
об

ра
-

зо
ва

те
ль

н
ой

 с
ре

ды
 и

 о
ка

за
ни

я 
пе

рв
ой

 п
ом

ощ
и;

 

-
 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 с
во

ег
о 
об

ра
зо
ва

те
ль

н
ог

о 
м
ар

ш
ру

та
 

и 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
ст
ан

ов
ле

ни
я;

 
-

 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 н
ау

чн
о-
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 р
ам

ка
х 
уч

еб
но

го
 п
ро

ек
та

 п
о 
пр

оф
ил

ю
 

по
дг

от
ов

ки
 

м
ас

те
рс

ко
й 
со

гл
ас

но
 У

М
К

 
пр

ак
ти

к 
и 
ин

ди
ви

ду
ал

ь-
ны

м
 п
ла

на
м

 п
ра

кт
ик

ан
та

. 

П
ед
аг
ог
и
ч
ес
к
ая

 п
р
ак
ти

-

к
а:

 п
ас

си
вн

ая
 и

 а
кт

ив
на

я 
ф
ор

м
ы

 о
рг

ан
из

ац
ии

 с
о-

гл
ас

но
 У

М
К

 п
ра

кт
ик

 и
 и
н-

ди
ви

ду
ал

ьн
ы
м

 п
ла

на
м

 

пр
ак

ти
ка

нт
а,

 в
 п
ос

тр
ое

ни
и 

ко
то

ры
х 
уч

ас
тв

уе
т 
об

ра
зо

-

ва
те
ль

ны
е 
ор

га
ни

за
ци

и 
и 

ву
з 

 

9
-1

0
 с
ем
ес
тр
ы

 

О
пы

тн
о-

пр
оф

ес
си

он
ал

ь-
ны

й 
эт
ап

 н
еп

ре
-

ры
вн

ой
 п
ра

кт
и-

ки
 

 

Ц
ел
ью

 н
еп

ре
ры

вн
ой

 п
ра

кт
ик

и 
яв

ля
ет
ся

 с
та

но
вл

ен
ие

 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ы
х 
и 
об

щ
ек

ул
ьт

ур
ны

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
: 

О
К

-3
; 
О
К

-4
; 
О
К

-5
; 
О
К

-6
; 
О
К

-7
; 
О
К

-9
; 
О
П
К

-1
; 
О
П
К

-2
; 

О
П
К

-3
; 
О
П
К

-4
; 
О
П
К

-5
; 
О
П
К

-6
; 
П
К

-1
; 
П
К

-2
; 
П
К

-3
; 

П
К

-4
; 
П
К

-5
; 
П
К

-6
; 
П
К

-7
; 
П
К

-8
; 
П
К

-9
; 
П
К

-1
0

; 
П
К

-1
1

; 
П
К

-1
2

; 
П
К

-1
3
; 
П
К

-1
4
. 

З
а
д
а
ч
и

 о
пы

тн
о-
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
эт
ап

а 
не

пр
ер

ы
вн

ой
 

пр
ак

ти
ки

: 

С
ох

ра
ня

ет
ся

 п
ри

кр
еп

ле
ни

е 
ст
уд

ен
то

в 
к 
об

ра
зо

ва
те
ль

-
но

й 
ор

га
ни

за
ци

и 
в 
ре

ж
им

е 
«
Ш

ко
ль

н
ог

о 
дн

я»
 и

 и
х 
ра

-
бо

та
 в

 к
ач

ес
тв

е 
по

м
ощ

ни
ка

 
уч

ит
ел

я 
и 
кл

ас
сн

ог
о 
ру

ко
-

во
ди

те
ля

  
в 
те
че

ни
е 

9
-1

0
 

се
м
ес
тр

ов
. 



 
1

6
7

 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 9
 

1
 

2
 

3
 

-
 
за
кр

еп
ле

ни
е 
и 
со

ве
рш

ен
ст
во

ва
ни

е 
пр

ак
ти

че
ск

их
 

на
вы

ко
в 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея
те
ль

но
ст
и 
уч

ит
ел

я-
пр

ед
м
ет
ни

ка
 и

 к
ла

сс
но

го
 р
ук

ов
од

ит
ел

я;
 

-
 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 ц
ел

ос
тн

ог
о 
пр

ед
ст
ав

ле
ни

я 
о 
пр

оф
ес

-
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея
те
ль

но
ст
и 
пе

да
го

га
; 

-
 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 г
от

ов
но

ст
и 
к 
вы

по
лн

ен
ию

 к
ак

 о
бр

а-
зо
ва

те
ль

но
-в
ос

пи
та
те
ль

ны
х 
ф
ун

кц
ий

, 
та
к 
и 
со

ве
рш

ен
ст

-
во

ва
ни

ю
 п
си

хо
ло

го
-п
ед

аг
ог
ич

ес
ки

х 
ф
ун

кц
ий

 п
ед

аг
ог
а;

 
-

 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 у
че

бн
о-
м
ет
од

ич
ес
ко

й 
и 
ис

сл
е-

до
ва

те
ль

ск
ой

 р
аб

от
ы

; 
-

 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 у
м
ен

ий
 в
ы
яв

ля
ть

, 
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь 
и 

пр
ео

до
ле

ва
ть

 с
об

ст
ве

нн
ы
е 
пе

да
го

ги
че

ск
ие

 з
ат

ру
дн

е-
ни

я;
 

-
 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 п
ос

та
но

вк
а 
и 
ре

ш
ен

ие
 п
ро

ф
ес
си

о-
на

ль
ны

х 
за
да

ч 
в 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ
ей

 о
бл

ас
ти

 п
ро

ф
ес
си

о-
на

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
; 

 
-

 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
оп

ы
та

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ой
 п
ед

аг
ог

ич
е-

ск
ой

 д
ея
те
ль

н
ос

ти
; 

-
 
пр

ов
ед

ен
ие

 о
пы

тн
о-
эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
го

 и
сс
ле

до
-

ва
ни

я 
в 
ра

м
ка

х 
ди

пл
ом

но
го

 п
ро

ек
та

 (
В
К
Р

) 

Н
еп

ре
ры

вн
ая

 к
ва

зи
пр

о-
ф
ес
си

он
ал

ьн
ая

 д
ея
те
ль

-
но

ст
ь 
в 
пр

оц
ес
се

 п
ре

дм
ет

-
но

й 
по

дг
от

ов
ки

 в
 в
уз

е.
 

О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 п
ро

ве
де

ни
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 
м
ер

о-
пр

ия
ти

й 
и 
уч

еб
ны

х 
за
ня

-
ти

й 
по

 о
тд

ел
ьн

ы
м

 д
ис

ци
п-

ли
на

м
 о
сн

ов
но

й 
об

ра
зо
ва

-
те
ль

н
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 п
од

го
-

то
вк

и 
ба

ка
ла

вр
ов

 –
 б
уд

у-
щ
их

 п
ед

аг
ог

ов
 н
а 
ба

зо
вы

х 
ш
ко

ль
ны

х 
пл

ощ
ад

ка
х.

  
У
ч
еб
н
ая

 п
р
ак
ти
к
а:

 п
си

-
хо

ло
го

-п
ед

аг
ог

ич
ес
ки

е 
тр

ен
ин

ги
, 
по

гр
уж

ен
ия

; 
м
ас

те
р-
кл

ас
сы

; 
уч

ас
ти

е 
в 

ра
бо

те
 п
ед

аг
ог

ич
ес
ко

й 
м
ас

те
рс

ко
й 
со

гл
ас

но
 У

М
К

 
пр

ак
ти

к 
и 
ин

ди
ви

ду
ал

ь-
ны

м
 п
ла

на
м

 п
ра

кт
ик

ан
та

. 
  



 
1

6
8

 

 
П
р
о
д
о
лж

ен
и
е 
т
а
б
л.

 9
 

1
 

2
 

3
 

П
р
ед
ди
п
л
ом

н
ая

 п
ед
аг
о-

ги
ч
ес
к
ая

 п
р
ак
ти
к
а:

 о
рг

а-
ни

за
ци

я 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея

-
те
ль

н
ос

ти
 с
ог

ла
сн

о 
У
М

К
 

пр
ак

ти
к 
и 
ин

ди
ви

ду
ал

ь-
ны

м
 п
ла

на
м

 п
ра

кт
ик

ан
та

, 
в 

по
ст
ро

ен
ии

 к
от

ор
ы
х 
уч

а-
ст
ву

ет
 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы
е 

ор
га
ни

за
ци

и 
и 
ву

з 
1

1
-1

2
 с
ем
ес
тр
ы

 

П
ед

аг
ог

ич
ес
ка

я 
ин

те
рн

ат
ур

а 
(с
та

ж
ир

ов
ка

) 

Ц
ел
ью

 н
еп

ре
ры

вн
ой

 п
ра

кт
ик

и 
яв

ля
ет
ся

 с
та

но
вл

ен
ие

 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ы
х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 б
уд

ущ
ег
о 
пе

да
го

га
 в

 
ло

ги
ке

 п
ро

ф
. 
ст
ан

да
рт

а 
пе

да
го

га
. 

З
а
д
а
ч
и

 п
ед

аг
ог

ич
ес
ко

й 
ин

те
рн

ат
ур

ы
: 

-
 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ая

 а
да

пт
ац

ия
; 

-
 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 
и 
от

та
чи

ва
ни

е 
оп

ы
та

 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея
те
ль

но
ст
и;

 
-

 
пр

ио
бр

ет
ен

и
е 

 о
пы

та
 ц
ен

но
ст
но

-э
м
оц

ио
на

ль
но

й 
ор

и
ен

та
ци

и 
в 
пр

оц
ес
се

 п
ед

аг
ог

ич
ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
; 

 
-

 
пр

оф
ес
си

он
ал

ьн
ое

 с
ам

ос
оз
на

ни
е 
се
бя

 с
уб

ъе
кт

ом
 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 д
ея
те
ль

н
ос

ти
, 
ст
ан

ов
ле

ни
е 
це

ло
ст
н
ог

о 
об

ра
за

 Я
-п
ед

аг
ог

а 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 п
ро

ф
ес

-
си

он
ал

ьн
ая

 и
 н
ау

чн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ка

я 
де

я-
те
ль

н
ос

ть
 п
о 
ин

ди
ви

ду
-

ал
ьн

ы
м

 п
ро

гр
ам

м
ам

  
ин

-
те
нс

ив
но

й 
по

дг
от

ов
ки

 и
н-

те
рн

а 
на

 б
аз
е 
об

ра
зо
ва

-
те
ль

н
ой

 о
рг

ан
из

ац
ии

, 
с 

по
сл

ед
ую

щ
им

 п
од

тв
ер

-
ж
де

ни
ем

 п
ро

ф
ес
си

он
ал

ь-
но

й 
пр

иг
од

но
ст
и 

(к
ва

ли
-

ф
ик

ац
ио

нн
ы
й 
эк

за
м
ен

) 
и 

тр
уд

оу
ст
ро

йс
тв

ом
 

 



 169 

Организованная таким образом непрерывная практиче-

ская подготовка будущих педагогов ориентирована на ус-

ложнение видов педагогической деятельности студентов 

от курса к курсу, возрастание их самостоятельности и ак-

тивности и, соответственно, изменение характера заданий 

и является, с одной стороны, условием, а с другой стороны 

– средством формирования, развития и измерения профес-

сиональных компетенций будущего бакалавра педагогиче-

ского образования. 

В данной главе рассмотрен комплекс организационно-

педагогических условий формирования профессиональных 

компетенций студентов – будущих педагогов, охватываю-

щий учебно-познавательную деятельность студентов, ком-

петентностно-ориентированную образовательную среду 

теоретической подготовки студентов, а также реализацию 

непрерывной практической подготовки будущих педаго-

гов. 
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Глава 4.  

Инновационные технологии формирования 

профессиональных компетенций студента –  

будущего педагога 

 

4.1. Кластерное обучение будущего педагога  

в вузе на основе поликонтекстного подхода 
 

Смена парадигмы образования и реализация новых об-

разовательных стандартов в школе, которые предписывают 

получение не только знаниевого, но и метапредметного и 

личностного результатов обучения, требуют от каждого 

учителя готовности работать в инновационном поле, ре-

шать актуальные задачи качества математической подго-

товки учащихся в формате ФГОС на базовом и профиль-

ном уровне обучения. Выпускник педагогического вуза 

должен быть готов к решению этих задач. Однако практи-

ка подготовки будущих учителей в настоящее время, осно-

ванная в большей части на предметно-дисциплинарном 

обучении, не обеспечивает и не может обеспечить сфор-

мированность нужных для этого профессиональных ком-

петенций студентов. Никакую общекультурную и профес-

сиональную компетенции в формате ФГОС ВО и профес-

сионального стандарта педагога невозможно сформиро-

вать у студента в процессе обучения какой-либо одной 

дисциплине. Компетенция по своему содержанию струк-

турно сложная интегративная характеристика результата 

подготовки студентов. Ее формирование возможно только 

в условиях самостоятельной учебной деятельности студен-

тов, предмет которой по своему содержанию поликонтек-

стен, т.е. в нем синтезированы знания изученных предмет-

ных областей дисциплин всех циклов основной образова-

тельной программы как средства и инструменты решения 
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различных задач и выполнения заданий, актуальных для 

студента как будущего учителя и личности. 

По существу становится необходимым вовлечение сту-

дентов в деятельность, которая ориентирована на исполь-

зование предметных знаний в решении задач, лежащих за 

пределами данной предметной области. Для этого предмет 

деятельности студентов должен стать междисциплинар-

ным. Причем эта междисциплинарность может носить как 

внутрицикловой, так и межцикловой характер.  

В этой связи перед вузами сегодня остро встает пробле-

ма обеспечения и реализации образовательного процесса, 

направленного на вовлечение студентов в различные виды 

учебной и учебно-исследовательской деятельности по ре-

шению межпредметных, метапредметных и квазипрофес-

сиональных задач. Решение этой проблемы сопряжено с 

созданием нового предмета деятельности студентов меж-

дисциплинарного и метадисциплинарного по своей сути и 

ее организационно-технологических условий. 

Выделенная проблема носит комплексный характер. 

Создание междисциплинарного и метадисциплинарного 

предмета учебной деятельности студентов возможно толь-

ко при содействии нескольких кафедр (преподавателей и 

учителей различных предметов). Их работа в этом направ-

лении в настоящее время сопряжена с рядом проблем.  

Создание междисциплинарного и метадисциплинарного 

предмета учебной деятельности студентов возможно толь-

ко при участии нескольких кафедр. Их работа в этом на-

правлении в настоящее время сопряжена с рядом проблем.  

Первая проблема состоит в том, чтобы организовать и 

обеспечить взаимодействие различных кафедр университе-

та по созданию такого предмета учебной деятельности 

студентов, соответствующего целевым установкам форми-

рования компетенций. Эта проблема в свою очередь имеет 

комплексный характер. Во-первых, все кафедры – потен-
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циальные участники – должны как осознавать необходи-

мость обеспечения учебной деятельности студентов таким 

предметом, так и понимать свою роль в его создании. Во-

вторых, необходима организующая инициатива, направ-

ленная на реализацию взаимодействия кафедр по созданию 

адекватного междисциплинарного предмета учебной дея-

тельности студентов. В-третьих, нужны механизмы взаи-

модействия кафедр и технологии (алгоритмы) разработки 

междисциплинарного предмета учебной деятельности сту-

дентов, соответствующего формируемым компетенциям. 

Вторая проблема – это проблема организации и реали-

зации процесса обучения, в котором учебная деятельность 

студентов осуществляется на основе междисциплинарного 

предмета, и направлена на формирование их компетенций. 

Решение этих проблем носит вариативный характер, но 

по своей сути эти проблемы имеют общее начало, которое 

определяется основной целью, состоящей в формировании 

определенных компетенций студентов. Это тот основной 

стержень, вокруг которого объединяются в своей деятель-

ности различные кафедры, обеспечивающие подготовку 

студентов. В этом смысле объединение кафедр является 

своего рода образовательным кластером как структурным 

объединением, реализующим научно-методическую разра-

ботку педагогического продукта (нового предмета дея-

тельности студентов) и внедряющим этот продукт в обра-

зовательный процесс с целью получения нового компе-

тентностного результата обучения. Однако говорить о ка-

ких-либо аспектах формирования профессиональных ком-

петенций будущего учителя невозможно безотносительно 

их минимального опыта будущей профессиональной дея-

тельности. Тем самым в контексте обсуждаемой проблемы 

в структуре образовательного кластера объединяются ка-

федры вуза и общеобразовательные школы, что адекватно 

отражает понятие кластера в определении М. Портера как 
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группы взаимосвязанных компаний и ассоциированных с 

ними институтов в определенной отрасли, которые связа-

ны общими целями и дополняют один другого [Портер, 

2005].  

Например, для успешной подготовки учителей матема-

тики в вузе на современном этапе необходимо обучение 

реализовать в условиях образовательных кластеров трех 

типов: математический (объединяются математические 

кафедры, в предмете деятельности студентов отражаются 

внутрипредметные связи); междисциплинарный (объеди-

няются математические, психолого-педагогические и др. 

кафедры, в предмете деятельности студентов отражаются 

междисциплинарные связи); профессионально-

ориентированный (объединяются математические, психо-

лого-педагогические и др. кафедры и общеобразователь-

ные школы, в предмете деятельности студентов отражает-

ся комплексное использование знаний в решении профес-

сиональных задач, в том числе – на практике). 

В настоящее время реализовать обучение студентов с 

использованием таких образовательных кластеров воз-
можно в рамках вариативной части учебных циклов ос-

новной образовательной программы. Опыт проектирова-

ния и реализации подобного профессионально-

ориентированного образовательного кластера «Профиль-

ное исследование» для студентов – будущих учителей опи-

сан нами ранее [Шкерина, 2011]. Суть его состоит в том, 

что студенты в соответствующей деятельности с первого 

по последний курсы последовательно и поэтапно развива-

ют свои способности в использовании, ранее усвоенных 

математических знаний и методов, при решении квази-

профессиональных задач. 

Для школьника и студента, обучаемых в деятельности, 

направленной на использование математических знаний в 

решении задач, актуальных для его настоящего и будуще-
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го, становится возможным формирование отношения к 

этому знанию, осознания его важности для себя сейчас и в 

перспективе. А, следовательно, в этой деятельности будут 

формироваться и мотивы изучения математики, что есте-

ственным образом приведет к повышению качества собст-

венно математических знаний. 

Находясь в данной плоскости деятельностного подхода 

к обучению математике, о содержании обучения следует 

говорить как о предмете учебной деятельности обучаю-

щихся.  

Состав требований стандартов к результатам обучения 

указывает на то, что предмет учебной деятельности по ис-

пользованию математических знаний за пределами пред-

метной области, должен быть поликонтекстным – в том 

смысле, что должен содержать задачи и задания различной 

направленности: 

- межпредметный контекст (задания на использование 

математических знаний в решении задач физики, химии, 

биологии, географии и др.); 

- практико-ориентированный контекст (задачи и зада-

ния практической направленности, которые возникают или 

могут возникнуть в жизни любого человека); 

- социально-экономический и исторический контек-

сты; 

- профессиональный контекст (использование матема-

тических знаний в решении квазипрофессиональных задач; 

- региональный контекст (задачи и задания, отражаю-

щие социально-экономический и геополитический аспекты 

региона) [Шкерина, 2011, с. 80]. 

Решение обозначенных проблем носит вариативный ха-

рактер, но по своей сути они имеют общее начало, которое 
определяется основной целью, состоящей в формировании 

определенных компетенций обучаемых. Это тот основной 

стержень, вокруг которого объединяются в своей деятель-
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ности различные кафедры (преподаватели), обеспечиваю-

щие подготовку обучающихся. В этом смысле объедине-

ние кафедр является своего рода образовательным класте-

ром как структурным образованием, реализующим научно-

методическую разработку педагогического продукта (но-

вого предмета деятельности студентов и школьников) и 

внедряющим этот продукт в образовательный процесс. 

Кадровый потенциал таких кафедр позволяет создавать 

новое поликонтекстное содержание обучения математике, 

на основе которого возможно формировать математиче-

ские компетенции студентов – будущих учителей матема-

тики.  

Возможно ли в рамках основной образовательной про-

граммы в формате действующих ФГОС ВО создать орга-

низационно-педагогические условия для вовлечения сту-

дентов в учебную деятельность по изучению математики и 

ее методов на основе поликонтекстного содержания вне 

учебных занятий по систематическому курсу математики? 

Ответ на этот вопрос положительный и подтверждается 

опытом проектирования и реализации поликонтекстных 

образовательных модулей в практике обучения будущих 

учителей математики в вузе, и, который подробно пред-

ставлен в следующем параграфе. 

 

 

4.2. Поликонтекстные образовательные модули 

в программе подготовки будущего педагога 
 

Одна из главных проблем подготовки специалистов в 

высшей школе, в том числе и учителей, обусловлена 

противоречием между основными видами деятельности, в 

которые студент вовлекается в процессе обучения в вузе, и 

его будущей профессиональной деятельностью. Вузовская 

образовательная среда, в которой реализуются семиотиче-
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ские модели обучения, предоставляет студенту условия 

только для учебно-познавательной деятельности, основан-

ной главным образом на внимании и памяти. Такая дея-

тельность студентов направлена исключительно на освое-
ние знаний из конкретных научных областей и слабо от-
ражает суть будущей профессиональной деятельности, ко-

торая основывается на системном использовании этих 

знаний для получения нового продукта – материального 

или интеллектуального. Недостаточность условий для 

приобретения студентами опыта подобной деятельности 

приводит к дефициту ее сформированности развития, а 

следовательно, и проблемам формирования и развития их 

профессиональных компетенций. 

Однако требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) к качеству подготовки студентов в формате компетен-

ций и профессиональный стандарт педагога обостряют 

проблему создания и расширения условий для приобрете-

ния студентами опыта системного использования предмет-

ных знаний в решении актуальных для них задач. Эти тре-

бования указывают на необходимость постановки и реали-

зации таких учебных курсов, в процессе освоения которых 

возможно целенаправленно формировать и развивать об-

щекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции студентов – будущих бакалавров педаго-

гического направления [Шкерина, 2005]. 

Как показывает многолетний опыт отечественной выс-

шей педагогической школы, создать условия для продук-

тивной деятельности студентов по решению различных 

задач, в том числе и профессионально-направленных, на 
основе системного использования знаний из различных 

дисциплин учебного плана в рамках обучения отдельной 

дисциплине в ее традиционной постановке весьма затруд-

нительно по ряду объективных и субъективных факторов. 
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К ним мы относим и известные проблемы реализации 

межпредметных связей, обусловленные традициями в по-

становке целей обучения, слабой преемственностью учеб-

ных планов, дефицитом учебного времени и методическо-

го обеспечения и др. [Шкерина, 2011, с. 119]  

Позитивную роль в решении обозначенной проблемы 

могут сыграть специальные модули по выбору, в рамках 

освоения которых студентам будут создаваться условия 

для реализации активной конструктивной деятельности по 

решению актуальных для их настоящего и будущего задач 

на основе системного использования знаний из различных 

предметных областей систематических курсов учебного 

плана. 

Такие модули могут быть представлены в вариативной 

части профильной подготовки бакалавров педагогического 

направления [Шкерина, Сенькина, Саволайнен, 2013, с. 77–

78]. 

Профильная подготовка бакалавров педагогического 

направления в ФГОС ВО представлена вариативной ча-

стью Блока 1 «Дисциплины (модули)», в которую входят 

дисциплины по выбору. Набор этих дисциплин определя-

ется вузом, а студент делает свой выбор в зависимости от 
предпочтения той или иной дисциплине. На современном 

этапе подготовки бакалавров педагогического направле-

ния в логике решения обозначенной выше проблемы не-

обходимо создать для студентов условия выбора модулей, 

в основу содержания которых положены знания из раз-
личных предметных областей профиля, в том числе и 

профессиональные, а также задачи, решаемые на основе 
комплексного использования этих знаний, способы и 

приемы их решения. Такие дисциплины по выбору назы-

ваем поликонтекстными образовательными модулями по 

выбору (ПОМ). 
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Основную цель введения ПОМ определяем как созда-

ние условий для вовлечения каждого студента в деятель-

ность по решению задач, актуальных для него на совре-
менном этапе профессиональной подготовки и в будущей 

профессиональной деятельности. А основной целью ос-

воения студентом такого модуля является формирование и 

развитие его общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций [Шкерина, 2011]. Освоение студентом зна-

ний из каких-то предметных областей здесь не определя-

ется в ряду основных целей обучения, это промежуточная 

задача на пути к сформулированным выше целям, а знания 

студентов – это средство достижения этих целей. 

Заметим, что среди профессиональных компетенций 

учителя в условиях становления и развития «новой шко-

лы» особое место занимает его исследовательская компе-

тенция. Для формирования последней необходимо, чтобы 

в предмет учебной деятельности студентов включались 

задачи и задания исследовательского типа, моделирующие 

актуальные проблемы их будущей профессиональной дея-

тельности. 

В соответствие с поставленными целями определим 

требования к содержанию ПОМ.  

1. В содержании ПОМ необходимо выделять три ком-

понента: когнитивный, деятельностный и рефлективный, 

что соответствует известной структуре компетенций [Зим-

няя, 2004]. Когнитивный компонент представляется зна-

ниями, которые будут востребованы в деятельности сту-

дента в рамках этого модуля. Деятельностный компонент 

задает основные виды деятельности (действий) студентов, 

осваиваемых в ПОМ. Рефлективный компонент представ-

ляет предмет самоанализа и самооценки студентом своих 

достижений и отношений. Моделирование содержания 

деятельности студента на этапе постановки учебного курса 
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позволяет спроектировать соответствующие технологии ее 

освоения. 

2. В основе когнитивного компонента содержания ПОМ 

должен быть базовый комплекс предметных и профессио-

нальных знаний из различных дисциплин профессиональ-

ного цикла подготовки бакалавра – будущего учителя, ко-

торые были освоены студентами в процессе их изучения. 

Здесь должны быть только те знания, которые будут непо-

средственно использованы для достижения целей их дея-

тельности в рамках основных целей данного ПОМ. Когни-

тивный компонент ПОМ должен формироваться по прин-

ципу его дидактической недостаточности. То есть знаний 

из базового комплекса, как правило, должно быть недоста-

точно студенту для решения стоящих перед ним задач, 

причем настолько, чтобы он мог самостоятельно прийти к 

такому заключению. Это является важным фактором осоз-
нания студентами учебной проблемы и стимула поисковой 

деятельности. 

3. Деятельностный компонент содержания ПОМ проек-

тирует предмет всех видов деятельности (действий) сту-

дентов в рамках данного модуля, необходимых для дости-

жения целей его изучения. В состав этого компонента 

включаются учебно-познавательные, квазипрофессиональ-

ные и профессиональные задачи по профилю подготовки 

бакалавра – будущего учителя, в решении которых исполь-

зуется комплекс знаний когнитивного компонента. Учеб-

но-познавательные задачи составляют предмет учебной 

деятельности студента, в которой осваиваются основные 
методы познания, навыки самообразования и самооргани-

зации. Квазипрофессиональные задачи в ПОМ – это задачи 

с профессиональным контекстом, для решения которых 

нужно выполнять элементы будущей профессиональной 

деятельности в условиях моделируемых профессиональ-

ных ситуаций на основе использования предметных 
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средств. Они составляют предмет квазипрофессиональной 

деятельности студентов, направленной на освоение кон-

кретных действий будущей профессиональной деятельно-

сти в условиях локальной образовательной среды вуза 

[Шкерина, 2014]. Учебные профессиональные задачи как 

составляющая деятельностного компонента содержания 

ПОМ – это задачи из сферы будущей профессиональной 

деятельности, доступные для решения студентам старших 

курсов и решаемые с использованием предметного аппара-

та в условиях, приближенных к профессиональным (с вы-

ходом в реальную профессиональную среду образователь-

ной организации). При решении таких задач студентами 

осваиваются и проявляются конкретные предметные ком-

петенции. 

4. В структуре компетенций многие ученые выделяют 

рефлективный компонент, как один из основных ее со-

ставляющих [Зимняя, 2004]. Поэтому, в логике принятой 

постановки основных целей освоения студентами ПОМ, 

при проектировании его содержания целесообразно выде-

лять предмет рефлективной деятельности студентов, в ко-

торой формируются умения самооценки и ценностные от-
ношения. Без этого компонента содержание ПОМ как 

предмет деятельности студентов по его освоению не будет 

достаточно полным относительно возможности реализации 

ими тех характерных действий, вследствие которых разви-

ваются и формируются ценностные аспекты предметных 

компетенций как сфера мотивации и развития интереса к 

предмету изучения. 

Содержание модуля по выбору, сформированное в со-

ответствии с этими требованиями, будет межпредметным, 

практико-ориентированным и профессионально-

направленным. Эти его свойства являются существенными 

для создания условий постепенного перехода учебной дея-

тельности студентов в их квазипрофессиональную и бу-
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дущую профессиональную деятельности. Без этого невоз-
можно в вузовском образовательном процессе формиро-

вать у студентов компетенции их будущей профессио-

нальной деятельности. 

Обучение, которое обеспечивает такой переход учебной 

деятельности студентов в образовательном процессе вуза, 

называется контекстным [Проф. стандарт педагога, 2013]. 

Следовательно, подобное содержание обучения может 
быть содержанием контекстного обучения. В работах А.А. 

Вербицкого мы находим обоснование тому, что контекст-

ное обучение может быть реализовано на основе ком-

плексного использования трех моделей обучения: семио-

тической, имитационной и социальной. Это известное по-

ложение является основополагающим в предлагаемом 

подходе к проектированию учебной программы модуля по 

выбору. 

Сформулируем основные принципы разработки рабочей 

учебной программы ПОМ. 

1. Модульное проектирование учебного процесса – 

проектирование всех компонентов учебного процесса по 

модулям. Содержание дисциплины нужно разбивать на 

достаточно полные в целевом и смысловом плане части 

как предмет деятельности студента, адекватной форми-

руемым элементам профессиональных компетенций. 

2. Проектирование результатов освоения студентами 

каждого учебного модуля в формате компетенций ФГОС 

ВО, то есть в виде комплекса предметных компетенций и 

их основных структурных компонентов [Шкерина, 2010, с. 

100]. 

3. Проектирование учебной деятельности студентов в 

ее развитии по пути перехода к будущей профессиональ-

ной деятельности через их квазипрофессиональную дея-

тельность в соответствие с планируемыми результатами 
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освоения данного модуля [Шкерина, 2005; Шкерина, 

2012]. 

4. Исследовательская направленность – компоненты 

программы проектируются так, чтобы были обеспечены 

условия для формирования и развития исследовательской 

деятельности студентов (учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская, профессиональное исследование), 

так как любая успешная профессиональная деятельность, в 

том числе и педагогическая в условиях инновационной 

экономики в своей основе является исследовательской 

[Шкерина, Сенькина, Саволайнен, 2013]. 

5. Преемственность всех модулей учебной программы, 

так как это является необходимым условием поэтапного 

формирования и развития учебной деятельности и компе-
тенций. 

6. Проектирование основных технологических компо-

нентов образовательного процесса: 

- определение трудоемкости каждого модуля с указа-

нием ее долей на аудиторную и внеаудиторную работу 

студентов; 

- определение основных методов, форм и средств обу-

чения, контроля и самоконтроля, соответствующих целям 

освоения студентами модуля.  

Представление этих технологических компонентов яв-

ляется необходимым в проектировании учебной програм-

мы ПОМ, так как для формирования конкретных видов 

деятельности студентов, в которых формируются предмет-

ные компетенции, нужны адекватные им методы, формы и 

средства обучения. 

7. Соответствие всех компонентов учебной программы 

этапу профессиональной подготовки студентов. Задачи с 

профессиональным контекстом могут решать студенты как 

четвертого, так и первого года обучения. Но, в силу разли-

чий в их профессиональной подготовке, эти задачи долж-
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ны быть адекватны каждому уровню такой подготовки 

(году обучения). Уже этим будут обусловлены особенно-

сти других компонентов учебной программы для каждого 

года обучения студентов в данном вузе. 

Отметим, что соблюдение выделенных требований к 

реализации учебной программы позволяет реализовать 

обучение студентов в рамках модуля по выбору на основе 
имитационной и социальной моделей обучения, то есть 

сделать его контекстным. 

Таким образом, учебная программа, разработанная на 

основе выделенных принципов, представляет собой мето-

дический документ, достаточно точно проектирующий  

учебный процесс в рамках ПОМ, направленный на форми-

рование и развитие профессиональных компетенций бу-

дущего учителя. 

Для успешной реализации такой учебной программы 

ПОМ необходимо соблюдение ряда основных специфиче-

ских требований: 

1. Непрерывность реализации программы в течение все-

го срока обучения в вузе. Это способствует созданию бла-

гоприятных условий для поэтапного формирования и раз-
вития профессиональных компетенций. 

2. Модульно-рейтинговое обучение (накопительный 

рейтинговый балл и портфолио как форма контроля дос-

тижений студентов, адекватная компетентностному подхо-

ду). 

3. Обучение на основе разновозрастных групп студентов 

– каждый учебный год группа пополняется студентами пер-

вого года обучения; в составе группы всегда есть студенты 

каждого года обучения, всего – не более 12 человек. Это це-
лесообразно для организации квазипрофессионального об-

щения, моделирования проблемной учебной профессио-

нальной ситуации и поиска выхода из нее в рамках ПОМ. 
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4. Открытость образовательной среды, которая обеспе-

чивается организацией условий для включения студентов в 

реальную среду будущей профессиональной деятельности, 

свободой выбора студентом ПММ и возможностью пере-

хода в другой (альтернативный) ПММ [Шкерина, Пана-

сенко, Сенькина, 2014] 

На основе предложенной концепции Л.В. Шкериной 

разработан и апробирован в образовательном процессе 

ПОМ «Профильное исследование: исследовательские за-

дачи в ШКМ» для студентов – будущих учителей матема-

тики (направление подготовки бакалавров 44.03.01 Педа-

гогическое образование). Представим опыт проектирова-

ния и реализации этого модуля в Красноярском государст-

венном педагогическом университете  для студентов – бу-

дущих учителей математики [Шкерина, 2015, с. 67 - 69]. 

Суть этого образовательного модуля состоит в том, что 

студенты в соответствующей деятельности с первого по 

пятый курс последовательно и поэтапно развивают свои 

способности в использовании, ранее усвоенных математи-

ческих знаний и методов, в решении межпредметных, 

практико-ориентированных, квазипрофессиональных и 

учебных профессиональных задач. Учебная программа 

представлена девятью модулями. Общая трудоемкость – 

504 часа. Сроки работы по каждому модулю ограничива-

ются одним семестром. В конце семестра подводится итог 
работы студентов по модулю. ПОМ «Профильное иссле-

дование» реализуется на основе активных методов обуче-

ния, таких как: метод проектов, кейс-метод, метод мозго-

вого штурма, семинар-конференция, коллективный (груп-

повой) способ обучения, проектный семинар, временный 

исследовательский коллектив, научно-методический семи-

нар, учебный эксперимент, учебная деловая игра. Свою 

специфику имеют методы и формы контроля достижений 

студентов в рамках модуля. Среди них: стендовый доклад 
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на студенческой конференции; защита кейса на семинаре-

конференции; тезисы доклада, статья (с подготовкой к пе-

чати); доклад на конференции; публикация статьи в жур-

нале; защита курсовой работы. Более подробно основные 
организационно-педагогические условия реализации ПОМ 

«Профильное исследование» описаны в работе [Шкерина, 

Панасенко, Сенькина, 2014].  

Опыт внедрения выявленных организационно педагоги-

ческих условий реализации ПОМ «Профильное исследова-

ние» в процесс подготовки учителей математики в педаго-

гическом вузе показал, что они способствуют повышению 

качества их математической подготовки в формате компе-

тентностного подхода. Имеющийся опыт может быть 

спроецирован на математическую подготовку учащихся 

общеобразовательной школы с учетом ее специфики. Наи-

более эффективной в этом направлении нам представляет-

ся совместная работа вузовских кафедр и школ по проек-

тированию и реализации подобных ПОМ, направленных 

на получение нового результата математической подготов-

ки школьников и студентов – будущих учителей матема-

тики. 

Приведем пример модуля по выбору и макет его учеб-

ной программы (Приложение 1), разработанные на основе 
предложенной концепции, в процессе реализации которых 

для студентов – будущих учителей будут создаваться ре-

альные условия развития их исследовательской деятельно-

сти как необходимого компонента профессиональной 

компетенции бакалавра – учителя. 

Заметим, что предложенная учебная модульная про-

грамма (Приложение 1) проектирует цели обучения сту-

дентов в развитии – от собственно учебных целей (целей 

учебной деятельности студентов) до профессиональных 

(целей будущей профессиональной деятельности). Исходя 

из такой постановки целей обучения, виды деятельности 
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студентов по освоению программы будут проектироваться 

в логике их развития, соответствующей таким целям. 

Постановка целей освоения студентами каждого учеб-

ного модуля как формирование способности выполнять 

конкретные действия будущей профессиональной дея-

тельности очерчивает круг профессиональных компетен-

ций, которые будут формироваться и развиваться посред-

ством вовлечения студентов в соответствующие виды дея-

тельности. От точности выбора этих видов деятельности 

студентов и соответствующих им методов, форм и средств 

обучения как комплексных условий обеспечения эффек-

тивности этой деятельности в рамках модуля «Профиль-

ное исследование» зависит степень достижения целей его 

изучения. Очень важно, чтобы все эти компоненты соот-

ветствовали принятым целям и были дидактически преем-

ственны между собой. В этой связи считаем целесообраз-
ным в рамках учебной модульной программы проектиро-

вать все основные действия студентов, а также условия, 

обеспечивающие их реализацию и ожидаемый результат в 

формате компетенций. Результат такого проектирования 

можно представить в виде таблицы, которая демонстрирует 
макет ПОМ «Профильное исследование» (Приложение 2). 

В представленном макете (Приложение 2) результат 

обучения задан в формате профессиональных компетен-

ций будущего учителя, а выделенные виды деятельности 

(действий) студентов по освоению учебной программы яв-

ляются необходимыми условиями для проявления ими 

этих компетенций. Такие условия студентам будут обеспе-

чиваться на основании использования комплекса методов 

и форм обучения и контроля, адекватных проектируемым 

видам деятельности студентов. 

Представленный макет (Приложение 2) позволяет дос-

таточно точно проектировать учебно-методические ком-



 187 

плексы ПОМ «Профильное исследование», в основу кото-

рого положен определенный набор учебных дисциплин. 

Одним из основных принципов организации занятий в 

рамках МОМ «Профильное исследование» является тре-

бование разновозрастности учебных групп студентов, 

включение в них студентов всех курсов обучения, с перво-

го по пятый. Каждый учебный год группа пополняется 2–3 

студентами первого курса. Модель такой учебной группы 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель учебной группы студентов в рамках ПОМ 

«Профильное исследование» 

 

Следование этому принципу позволяет решать ряд пе-

дагогических и методических задач реализации этого мо-

дуля. Среди них: создание образовательной среды, моде-

лирующей будущую профессиональную среду учителя 

математики, необходимую для реализации квазипрофес-

сиональной деятельности студентов; повышение учебной 

и профессиональной мотивации студентов младших кур-

сов с опорой на успешный опыт учебной и квазипрофес-

сиональной деятельности студентов старших курсов, вхо-

дящих в данную учебную группу, в интерактивном режи-

ме учебного занятия и др. 

Но, с другой стороны, это требование создает немалые 
трудности в организации работы студентов на занятиях 

ПОМ «Профильное исследование». Эти трудности обу-

словлены спецификой, которая состоит в том, чтобы орга-
низовать самостоятельную работу каждого студента и их 

взаимодействие на основе решения индивидуальных и 
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коллективных задач при консультативной и сопровож-

дающей функции преподавателя. В формате традицион-

ных занятий теоретической подготовки студентов такие 
задачи не решаются, т.к. все студенты имеют, вообще го-

воря, общий предмет деятельности. Для преодоления этих 

трудностей целесообразно для студентов на каждое заня-

тие разрабатывать, так называемые дорожные карты (При-

ложение 3), в которых четко и понятно показано, кто, что 

делает на каждом этапе занятия и какое получает домаш-

нее задание [Шкерина, Панасенко, Сенькина, 2014]. 

Для организации индивидуальной и групповой работы 

студентов в рамках ПОМ «Профильное исследование: ис-

следовательские задачи в ШКМ» целесообразно использо-

вать специальные технологические модели, которые дос-

таточно детально описывают деятельность студента, пре-

подавателя и их взаимодействие, являясь по своей педаго-

гической сути сценарием занятий. В этих моделях пред-

ставлены все этапы учебного занятия и роли студентов и 

преподавателя на каждом из них. 

Такая модель-сценарий разрабатывается на семестр и 

выдается каждому студенту. В ней поминутно спланиро-

вана работа каждого студента и их взаимодействие. Эти 

сценарии студенты получают в начале изучения каждого 

учебного модуля, поэтому они, наперед знают, что им 

предстоит делать на каждом занятии и вне него.  

Преподаватель, при наличии таких моделей-сценариев, 

следит за тем, чтобы каждый студент следовал этому сце-

нарию, помогает при необходимости, подводит промежу-

точные итоги, делает выводы, обобщения, пожелания, ак-

туализирует рефлексию и саморефлексию, подводит итог 
занятия, аргументирует домашние задания. 

Примеры подобных сценариев и опыт реализации ПОМ 

в практике обучения будущих учителей математики в 

институте математики, информатики и информатики 
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КГПУ им. В.П. Астафьева подробно описаны в работе 
[Шкерина, Панасенко, Сенькина, 2014].  

По своей сути такие образовательные модули являются 

поликонтекстными, т.к. их содержание опирается на 

профильные дисциплины, педагогику, психологию, мето-

дику обучения и педагогическую практику.  

Отличительными особенностями ПОМ являются: 

- разновозрастная учебная группа в рамках этого мо-

дуля; 

- междисциплинарный предмет учебной деятельности, 

представленный различными заданиями, при выполнении 

которых востребованы профессиональные компетенции; 

- меняются приоритеты функций преподавателя на за-

нятиях (не транслятор учебной информации, а организатор 

самостоятельной работы студентов и их взаимодействия, 

консультант, фасилитатор). 

Поликонтекстные образовательные модули являются 

инновационными технологиями реализации учебной, ква-

зипрофессиональной и учебной профессиональной дея-

тельности, позволяют обеспечить студентам условия их 

реализации, направленной на формирование соответст-

вующих компетенций.  

 

 

4.3. Портфолио как средство мониторинга и 

технология формирования профессиональных 

компетенций студентов – будущих педагогов 
 

Профессиональные компетенции студентов – будущих 

педагогов формируются и развиваются в течение всего 

процесса обучения в вузе как интегрированный результат 

освоения учебных дисциплин и практик. В этой связи в ре-

альной образовательной практике важно: во-первых – по-

нимать, что каждая дисциплина и практика должны вно-



 190 

сить свой вклад в овладение студентами профессиональ-

ными компетенциями, но, ни одна из них, взятая в отдель-

ности, не может обеспечить сформированность той или 

иной профессиональной компетенции; во-вторых – знать, в 

процессе освоения, какой дисциплины и практики, на ка-

ком этапе формируется и развивается тот или иной компо-

нент каждой компетенции. 

Формирование компетенции как интегративного резуль-

тата освоения нескольких дисциплин (модулей), практик, 

осуществляется рядом преподавателей, каждый из которых 

может зафиксировать тот или иной отдельный фрагмент 
компетенции студента, формируемый в процессе освоения 

соответствующей дисциплины (практики). В этой связи 

для решения обозначенной выше задачи представляется 

возможным использование портфолио не только как сред-

ство измерения и оценивания уровня сформированности 

компетенций студентов, но и как технологию формирова-

ния их профессиональных компетенций. 

В отечественном образовании накоплен и описан в спе-

циальной литературе определенный опыт по созданию и 

использованию портфолио учащегося как в общеобразова-
тельной, так и в профессиональной школе. Одни авторы 

рассматривают портфолио как технологию контроля и 

оценивания достижений обучающихся, другие – как про-

дукт их деятельности, в котором фиксируются индивиду-

альные достижения за определенный период времени, тре-

тьи – как инструмент создания индивидуальной траекто-

рии обучения. В предлагаемой концепции портфолио рас-

сматривается и как средство измерения, оценивания уров-

ня сформированности компетенций студентов, и как инно-

вационная технология формирования их профессиональ-

ных компетенций. 

При разработке такого портфолио нужно определить: 

во-первых, для формирования каких профессиональных 
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компетенций студента он будет использован (это могут 

быть как все профессиональные компетенции ФГОС, так и 

некоторая их часть); во-вторых, на какой период обучения 

рассчитан портфолио; в-третьих, какая модель компетен-

ций будет использоваться как требуемый результат [Шке-

рина, Литвинцева, 2011]. 

Так как все компетенции формируются и развиваются в 

процессе соответствующей деятельности, то процесс соз-
дания собственного портфолио самим студентом необхо-

димо рассматривать как особый вид деятельности, в рам-

ках которой происходит становление и развитие основ со-

ответствующих компетенций или их элементов.  
Основные структурные элементы учебно-

познавательной деятельности студентов – будущих учите-

лей математики в процессе математической подготовки в 
педагогическом вузе обоснованы, выявлены и изучены ав-
тором [Шкерина, 2005]. Анализ состава структурных ком-

понентов учебно-познавательной деятельности (учебная, 
предметная, квазипрофессиональная деятельности и про-
фессионально-педагогическое общение), выделенных в 

указанной работе, показывает, что для ее реализации вос-
требован ряд элементов профессиональных компетенций 
педагога в формате ФГОС ВО педагогического направле-
ния подготовки. Выявленный факт позволяет сделать вы-

вод о возможности формирования профессиональных ком-
петенций студентов – будущих педагогов (отдельных 
структурных элементов), соответствующих реализуемым 

видам деятельности в процессе математической подготов-
ки, начиная с первого курса обучения в вузе. 

Тем самым портфолио как средство измерения, оцени-

вания уровня сформированности компетенций студентов, и 
как технологию формирования их профессиональных ком-
петенций можно использовать, начиная с первого курса и 
до окончания срока обучения в вузе [Шкерина, Человечко-

ва, 2015, с. 109]. 
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Одним из главных оснований для разработки макета 

портфолио студента является нормативная модель резуль-
тата освоения образовательной программы по направле-
нию подготовки будущего учителя в формате требований 
ФГОС ВО и Профессионального стандарта педагога. 

Согласно ФГОС ВО выпускник программы бакалавриата 
с присвоением квалификации «академический бакалавр» 
должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими определенным видам профессиональ-
ной деятельности: педагогическая, проектная, исследова-
тельская и культурно-просветительская деятельность 

[ФГОС ВО,  2013]. 
В соответствие с этими видами деятельности необходи-

мо определять структурные компоненты портфолио. Что-
бы формировать элементы профессиональных компетен-

ций студентов на основе портфолио, необходимо, чтобы 
посредством его были обеспечены все виды деятельности, 
соответствующие формируемым компетенциям или их 

элементам. Опираясь на это утверждение, в портфолио вы-
деляем следующие разделы: 
- педагогическая деятельность; 

- проектная деятельность; 
- исследовательская деятельность; 

- культурно-просветительская деятельность. 

В каждом из этих разделов портфолио проектируем со-

ответствующий вид деятельности для каждого курса обу-

чения в вузе: предлагается предмет деятельности, указы-

ваются условия ее реализации, описывается требуемый 

продукт (результат) деятельности и формы его предъявле-

ния для оценивания. 

При этом нужно обязательно учитывать потенциал дис-
циплин (модулей) и практик курсовой подготовки для реа-
лизации того или иного вида деятельности в объеме соста-
ва соответствующих профессиональных компетенций, оп-

ределенных ФГОС ВО и дополняющих и конкретизирую-
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щих их профильных компетенций. Находясь в условиях, 

когда ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» и профессионального стандарта педаго-
га пока полностью не согласованы, в проектировании этих 
видов деятельности необходимо учитывать и требования 

последнего в сфере трудовых функций и действий.  
Представим фрагмент макета портфолио как средства 

мониторинга и технологии формирования профессиональ-

ных компетенций студентов – будущих учителей матема-
тики, созданный на основе предложенного деятельностно-
го подхода (табл. 10). В таблице предложена динамическая 

модель профессиональных компетенций студентов – бу-
дущих учителей математики, которые реализуются в педа-
гогической деятельности формата ФГОС ВО и трудовых 
функциях и действиях педагога согласно профессиональ-

ному стандарту педагога в динамике их развития на про-
тяжении всего срока обучения в вузе от курса к курсу. 

Предложенный макет мониторинга компетенций можно 

использовать как средство измерения и оценивания уровня 
сформированности соответствующих компетенций и их 
компонентов в динамике формирования от курса к курсу. 

Для этого необходимо, во-первых, разработать кластер 
контрольно-измерительных материалов для каждого этапа 
их использования, обладающих свойствами валидности и 
надежности. Кластер средств измерения уровня сформиро-

ванности компетенций студентов должен включать в себя 
набор таких средств измерения, которые по своей сути яв-
ляются и предметом (содержанием) соответствующей дея-

тельности студентов, в которой востребованы эти компе-
тенции со всеми своими составляющими компонентами 
(когнитивный, праксиологический, аксиологический) 
[Шкерина, 2012; Шкерина, Шашкина, 2013]. Предмет дея-

тельности в функции средства измерения уровня сформи-
рованности компетенции должен соответствовать этапу ее 
формирования. 
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Таблица 10 

Макет портфолио студента как средства мониторинга  

и технологии формирования профессиональных  

компетенций 

 

Вид 
деятель-

ности 

Курс 
(год) 

обу-

чения 

Компе-
тенции 

(ФГОС
) 

Трудо-
вые 
дейст-

вия, 

необхо-
димые 
умения 

и знания 
(ПСП) 

Дисци-
плины/ 

практи-

ки  

Задания 
для 

студен-

тов 

(пред-
мет 

дея-

тельно-
сти) 

Фор-
мы и 

сроки 

отчет-

ности 

Шкала 
оцени-

вания, 

оценка 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

Педаго-

гическая 

5 

 

      

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 
 

      

Проект-

ная 

5 
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1 

 

      

2 

 

      

3 
 

      

4 

 

      

Иссле-
дова-

тельская 

5 

 

      

1 
 

      

2 

 

      

3 
 

      

4 
 

      

Куль-
турно-

просве-
титель-
ская 

5 
 

      

 

Пример проектирования подобного макета портфолио 

студента как средство измерения и оценивания уровня 

сформированности соответствующих компетенций и их 

компонентов в динамике формирования от курса к курсу 

описан в работе [Шкерина, Человечкова, 2015]. 

В рассматриваемой концепции портфолио состоит из 
следующих разделов: 

1) введение или пояснительная записка, в которой под-

робно излагается формат работы по созданию и использо-

ванию портфолио студентом и преподавателем; 

2) макет портфолио как средства мониторинга и техно-

логии формирования компетенций студентов в формате 
таблицы 10, которая по своей сути является дорожной кар-
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той формирования и оценивания уровня сформированно-

сти компетенций студентов от курса к курсу (по формату 

таблицы 10); 

3) продукты деятельности студентов, которые подлежат 

оцениванию в формате уровня сформированности компе-

тенций с использованием разработанного инструментария; 

4) результаты оценивания уровня сформированности 

компетенций студентов (экспертные оценки, самооценки, 

грамоты, дипломы и др.); 

5) приложения: средства измерения, структурированные 
в кластеры по годам обучения, видам деятельности и соот-
ветствующим компетенциям  (задания для студентов, тес-

ты, опросники, анкеты и т.п.); измерительные шкалы; гра-
фики проведения контрольно-измерительных мероприятий 
и консультаций; доступные учебные ресурсы и др. 

Для реализации такого портфолио студента необходимо 

найти решение следующих вопросов:  
- кто будет разрабатывать измерительные материалы, и 

оценивать уровень сформированности профессиональных 

компетенций студентов; 
- кто будет сопровождать студентов в процессе напол-

нения портфолио; 

- кто будет подводить итоги проведения измеритель-
ных и оценочных процедур? 

Для вузов, где основными структурными подразделе-
ниями, реализующими образовательный процесс, являются 

предметные кафедры, образованные по принципу пред-
метной принадлежности группам научных дисциплин, эти 
вопросы принимают проблемный характер. Их решение 

может быть найдено при реализации специальных меж-
дисциплинарных и профессионально ориентированных 
образовательных модулей, описанных в предыдущем пара-

графе. 
В данной главе рассмотрены инновационные техноло-

гии формирования профессиональных компетенций сту-
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дентов – будущих педагогов с позиций поликонтекстного 

и компетентностного подходов. Охарактеризована специ-
фика кластерного обучения студентов – будущих педаго-
гов. Описана возможность внедрения в практику подго-
товки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование поликонтекстных образовательных модулей, 
направленных на формирование и развитие основ профес-
сиональных компетенций будущих педагогов. Представле-

на концепция портфолио студента не только как средства 
измерения и оценивания уровня сформированности компе-
тенций студентов, но и как технология формирования 

профессиональных компетенций студентов – будущих пе-
дагогов. 
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Заключение 
 

С начала этого тысячелетия ведется целенаправленный 

поиск путей модернизации педагогического образования в 

аспекте всех актуальных запросов общества и государства: 

сменилось три поколения образовательных стандартов 

подготовки будущих педагогов, появился Профессиональ-

ный стандарт педагога. 

На сегодняшний день компетенции выпускника рас-

сматриваются как главные целевые установки профессио-

нального образования, как ожидаемые результаты обуче-

ния в виде кластера компетенций.  

Компетентностный подход как парадигма образования 

на современном этапе переходит из стадии самоопределе-

ния в стадию самореализации, когда заявленные им общие 
принципы и методологические установки должны под-

твердить себя в различных прикладных разработках. 

Актуальными становятся задачи по уточнению и разра-

ботке профильной компетентностной модели качества 

подготовки студента по направлению «Педагогическое об-

разование», а также поиску инновационных технологий и 

методик формирования профессиональных компетенций 

будущих педагогов. 

Изучение профильной специфики профессиональных 

компетенций имеет как теоретическое, так и практическое 

значение для решения актуальных задач формирования 

компетенций студентов как результата их вузовской под-

готовки. 

На основе предлагаемого подхода к уточнению перечня 

профессиональных компетенций по направлению подго-

товки «Педагогическое образование» для профиля «мате-

матика» авторами разработан кластер профильных компе-

тенций студентов – будущих учителей математики, вклю-

чающий математические и методические компетенции. 
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Предложенный подход может результативно использо-

ваться и для выделения кластеров профильных компетен-

ций будущих бакалавров других профилей этого направ-

ления подготовки.  

Рассматривая кластер профильных компетенций как 

элемент содержательной модели качества подготовки ба-

калавра – выпускника педагогического направления, авто-

ры приходят к выводу, что реализация этой модели качест-

ва подготовки педагога возможна в соответствующих ус-

ловиях новой образовательной среды. Очевидно, что эта 

среда должна быть компетентностно-ориентированной. 

На основе предложенной критериальной модели качест-

ва образовательной среды авторами разработана двумер-

ная структурно-содержательная модель креативной компе-

тентностно-ориентированной образовательной среды под-

готовки будущего бакалавра-педагога, непосредственно 

направленная на формирование их профессиональных 

компетенций. 

Изучены потенциальные возможности профессиональ-

но-ориентированной учебно-познавательной деятельности 

студента как организационно-педагогического условия ре-

зультативного формирования компетенций студентов в 

процессе их теоретической подготовки в вузе. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

формирования профессиональных компетенций студентов, 

охватывающий учебно-познавательную деятельность сту-

дентов и компетентностно-ориентированную образова-
тельную среду теоретической подготовки студентов, будет 

неполным без соответствующей практической подготовки 

будущих педагогов. 

На основании предложенной концепции непрерывной 

педагогической практики, авторами разработана организа-

ционная модель практической подготовки студентов и ме-

тодические рекомендации по ее реализации. 
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Компетенция по своему содержанию – структурно 

сложная интегративная характеристика результата подго-

товки студентов. Ее формирование возможно только в ус-

ловиях поликонтекстного подхода. 

С позиций поликонтекстного и компетентностного под-

ходов авторами предложены инновационные технологии 

формирования профессиональных компетенций студентов, 

такие, как кластерное обучение, поликонтекстные образо-

вательные модули, портфолио студента. 

Опыт внедрения таких технологий в практику подготов-

ки будущих учителей математики Красноярского государ-

ственного педагогического университета им. В.П. Астафь-

ева показал, что они действительно являются инновацион-

ными и способствуют формированию профессиональных 

компетенций студентов. 
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Приложение 1 
 

Примерная учебная программа поликонтекстного 

образовательного модуля «Профильное исследование» 

 

Пояснительная записка. В ФГОС ВПО третьего поко-

ления по направлению Педагогическое образование требо-

вания к результатам подготовки бакалавров представлены 

комплексом общекультурных и профессиональных компе-

тенций. Как известно, компетенции человека развиваются 

и формируются в соответствующих видах деятельности. 

Создать условия для реализации такой деятельности сту-

дентам в рамках изучения какой-либо отдельной предмет-

ной области, как правило, невозможно. Эта проблема мо-

жет быть решена при реализации образовательных про-

грамм модулей межпредметного и надпредметного содер-

жания. К этому типу модулей относится «Профильное ис-

следование». Основная цель реализации обучения студен-

тов в рамках этого модуля — формирование и развитие их 

профессиональных компетенций. 

Модуль по выбору «Профильное исследование» изуча-

ется в течение всего срока обучения, с первого по пятый 

курсы (сдвоенный бакалавриат). Его содержание носит 
межпредметный и профессионально-ориентированный ха-

рактер. Он составляет предмет учебной и квазипрофессио-

нальной исследовательской деятельности студента – бу-

дущего бакалавра-педагога и представляется в виде соот-

ветствующих заданий и задач для студентов. В рамках это-

го модуля в течение всего срока обучения студент нахо-

дится в состоянии активной самостоятельной работы, в 

процессе которой он приобретает опыт исследования в об-

ласти конкретных методических проблем будущей про-

фессиональной деятельности: от поиска оригинального 
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рационального решения задачи доступными средствами до 

эффективных методик обучения (воспитания) школьников. 

Учебная программа МОМ «Профильное исследование» 

имеет модульную структуру. Она представлена девятью 

учебными модулями. Сроки работы по каждому учебному 

модулю ограничиваются одним семестром. В конце семе-

стра подводится итог работы студентов по модулю, а в 

конце учебного года работа оценивается зачетом. Про-

грамма может разрабатываться и реализовываться как од-

ним преподавателем, так и группой преподавателей. 

Учебная группа, осваивающая эту программу, состоит 

из студентов различных курсов – с первого по пятый. Ка-

ждый учебный год группа пополняется 2–3 студентами 

первого курса.  

«Профильное исследование» – это модуль по выбору из 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС 

ВО по направлению подготовки бакалавра 44.03.01 Педа-

гогическое образование. Его общая трудоемкость – 14 за-

четных единиц (з. е.). Учебную модульную программу как 

структуру содержания, целей освоения и трудоемкости 

модуля по выбору «Профильное исследование» предста-

вим в виде следующей таблицы (табл. 11). 
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ра

зр
аб

от
ка

 м
ет
од

ик
и 
пр

ов
ед

ен
ия

 э
кс

пе
ри

-
м
ен

та
 п
о 
пр

ов
ер

ке
 а
вт

ор
ск

ой
 м
ет
од

ик
и 
об

у-
че

ни
я,

 р
аз
ра

бо
та
нн

ой
 в

 м
од

ул
е 

6
; 

- 
пр

ов
ед

ен
ие

 о
сн

ов
ны

х 
эт
ап

ов
 э
кс

пе
ри

м
ен

-

та
 н
а 
ба

зе
 о
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 ш
ко

лы
: 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ка

я 
об

ра
бо

тк
а 
ре

зу
ль

та
то

в 
эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
й 
ра

бо
ты

, 

ф
ор

м
ул

ир
ов

ан
ие

 в
ы
во

до
в 



 
2

2
8

 

 
 

 
 

О
к
о
н
ч
а
н
и
е 
т
а
б
л.

 1
1

 

1
 

2
 

3
 

4
 

М
од

ул
ь 
№

 9
. 

«
О
ф
ор

м
ле

ни
е 

на
уч

но
-

м
ет
од

ич
ес
ко

й 
ра

бо
ты

 и
 е
е 

пр
ез
ен

та
ци

я»
 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

сп
ос

об
н
ос

ти
 

ст
уд

ен
то

в,
 о
ф
ор

м
ля

ть
, 

пр
ед

ст
ав

ля
ть

 и
 

об
ос

н
ов

ы
ва

ть
 

ре
зу

ль
та

ты
 с
во

ег
о 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
  

3
 

М
ет
од

ол
ог

ия
 п
ед

аг
ог

ич
ес
ко

го
 и
сс
ле

до
ва

ни
я 

(а
кт

уа
ль

но
ст
ь,

 п
ро

ти
во

ре
чи

я,
 п
ро

бл
ем

а,
 

об
ъе

кт
, 
пр

ед
м
ет

, 
ги

по
те
за

, 
за
да

чи
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

, 
вы

во
ды

).
 С

тр
ук

ту
ра

 т
ек

ст
а 

на
уч

но
-м

ет
од

ич
ес
ко

й 
ра

бо
ты

. 

П
ра

ви
ла

 о
ф
ор

м
ле

ни
я 
би

бл
ио

гр
аф

ич
ес
ко

го
 

сп
ис

ка
 и

 п
ри

ло
ж
ен

ий
. 
П
ре

зе
нт

ац
ия

 н
ау

чн
о-

м
ет
од

ич
ес
ко

й 
ра

бо
ты

  

 



 
2

2
9

 

П
р
и
л
ож

ен
и
е 

2
 

М
ак
ет

 п
ол
и
к
он
те
к
ст
н
ог
о 
об
р
аз
ов
ат
ел
ь
н
ог
о 
м
од
ул
я

  
«
П
р
оф

и
л
ь
н
ое

 и
сс
л
ед
ов
ан
и
е»

 
 

Модули 

Ф
ор

м
ир

уе
м
ы
е 

К
ом

пе
те
нц

ии
 

В
ид

ы
 д
ея

те
ль

но
ст
и 

(д
ей

ст
ви

й)
  

ст
уд

ен
то

в 
М

ет
од

ы
 и

 ф
ор

м
ы

 

об
уч

ен
ия

 

М
ет
од

ы
 и

 

ф
ор

м
ы

  

ко
нт

ро
ля

 

Модуль №1. 

С
по

со
бе

н 
ре

ш
ат

ь 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
е 

за
да

чи
 в

 п
ре

дм
ет
но

й 
об

ла
ст
и 
на

 о
сн

ов
е 

ко
нс

тр
уи

ро
ва

ни
я 

но
вы

х 
ил

и 
ре

ко
нс

тр
уи

ро
ва

ни
я 

уж
е 
из

ве
ст
ны

х 
сп

ос
об

ов
 и

 п
ри

ем
ов

; 

сп
ос

об
ен

 к
ор

ре
кт

но
 

из
ло

ж
ит

ь 
ре

ш
ен

ие
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
за
да

чи
 и

 г
ра

м
от

но
 е
го

 

оф
ор

м
ит

ь 
 

Ре
ш
ен

ие
 з
ад

ач
 и
сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 и
з 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 п
ре

дм
ет

но
й 

об
ла

ст
и;

 
вы

яв
ле

ни
е 
ха

ра
кт

ер
ны

х 
ос

об
ен

но
ст

ей
 

за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 т
ип

а;
 

кл
ас

си
ф
ик

ац
ия

 р
еш

ен
ны

х 
за
да

ч 
по

 
сп

ос
об

у 
их

 р
еш

ен
ия

, 
по

дб
ор

 з
ад

ач
 и
м

 
по

до
бн

ы
х 
и 
их

 р
еш

ен
ие

; 
 

об
су

ж
де

ни
е 
пр

об
ле

м
, 
во

зн
ик

аю
щ
их

 
пр

и 
ре

ш
ен

ии
 з
ад

ач
; 

пи
сь

м
ен

но
е 
оф

ор
м
ле

ни
е 
и 
ус

тн
ое

 
пр

ед
ст
ав

ле
ни

е 
на

йд
ен

ны
х 
ре

ш
ен

ий
 

Ра
сс
ка

з,
 б
ес

ед
а,

 

м
ас

те
р-
кл

ас
с,

 

ре
ш
ен

ие
 з
ад

ач
, 

ра
бо

та
 в

 г
ру

пп
е,

 

се
м
ин

ар
-

ко
нф

ер
ен

ци
я,

 

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

, 

са
м
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
; 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

 

С
те
нд

ов
ы
й 

до
кл

ад
 н
а 

гр
уп

по
во

м
 

се
м
ин

ар
е-

ко
нф

ер
ен

ци
и;

 

за
че

т 



 
2

3
0

 

Модуль № 2 
С
по

со
бе

н 
ре

ш
ат

ь 
ра

з-
ли

чн
ы
м
и 
сп

ос
об

ам
и 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

е 
за

-

да
чи

 п
о 
пр

ед
м
ет

у 
дл

я 
вс

ех
 в
оз

ра
ст
ны

х 
ка

те
-

го
ри

й 
уч

ащ
их

ся
 о
бщ

е-
об

ра
зо

ва
те
ль

но
й 
ш
ко

-

лы
 (
ба

зо
вы

й 
ур

ов
ен

ь)
; 

сп
ос

об
ен

 п
ос

та
ви

ть
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ку

ю
 

за
да

чу
 д
ля

 у
ча

щ
их

ся
; 

сп
ос

об
ен

 п
од

го
то

ви
ть

 

ус
тн

ое
 с
оо

бщ
ен

ие
 в

 

пр
ед

м
ет
но

й 
об

ла
ст
и 
и 

вы
ст
уп

ит
ь 
с 
ни

м
 п
ер

ед
 

ст
уд

ен
та

м
и 
гр

уп
пы

 н
а 

се
м
ин

ар
е;

 

сп
ос

об
ен

 к
ор

ре
кт

но
 и

 

гр
ам

от
но

 о
ф
ор

м
ит

ь 
сп

ец
иа

ль
ны

й 
те
кс

т 
 

А
на

ли
з 
за
да

ч 
и 
за
да

ни
й 
дл

я 
уч

ащ
их

ся
, 

со
де

рж
ащ

их
ся

 в
 д
ей

ст
ву

ю
щ
их

 Ш
К
П

, 

вы
яв

ле
ни

е 
и 
си

ст
ем

ат
из

ац
ия

 з
ад

ач
 и

 

за
да

ни
й 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 т
ип

а;
 

ре
ш
ен

ие
 з
ад

ач
 (
вы

по
лн

ен
ие

 з
ад

ан
ий

) 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

го
 т
ип

а 
Ш

К
П

; 

по
ис

к 
ал

ьт
ер

на
ти

вн
ы
х 
ре

ш
ен

ий
 и

 с
а-

м
ог

о 
ор

иг
ин

ал
ьн

ог
о 
ре

ш
ен

ия
; 

ре
ш
ен

ие
 в
се
х 
вы

яв
ле

нн
ы
х 
в 
Ш

К
П

 з
а-

да
ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 т
ип

а;
 

ан
ал

из
 в
оз
м
ож

ны
х 
за
тр

уд
не

ни
й 
и 

пр
об

ле
м

 с
ту

де
нт

ов
 и

 у
ча

щ
их

ся
 в

 п
ро

-

це
сс
е 
ре

ш
ен

ия
 и
ли

 н
ах

ож
де

ни
я 
ал

ь-
те
рн

ат
ив

но
го

 р
еш

ен
ия

 э
то

го
 т
ип

а 
за

-

да
ч 

(з
ад

ан
ий

) 
Ш

К
П

; 
по

ис
к 
вы

хо
да

 и
з 

пр
ед

ло
ж
ен

но
й 
пр

об
ле

м
но

й 
си

ту
ац

ии
 в

 

ко
нт

ек
ст
е 
да

нн
ог

о 
м
од

ул
я,

 о
ф
ор

м
ле

-

ни
е 
и 
пр

ез
ен

та
ци

я 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ
ег
о 

ке
йс

а 

Ра
бо

та
 в

 г
ру

пп
е 
и 

гр
уп

па
х 
пе

ре
-

м
ен

но
го

 с
ос

та
ва

, 

се
м
ин

ар
-к
он

-

ф
ер

ен
ци

я,
 к
ру

г-
лы

й 
ст
ол

 

«
Ш

ту
рм

 и
де

й»
, 

ке
йс

-м
ет
од

, 
са

-

м
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
, 
ко

нс
ул

ь-
та

ци
я,

 р
аб

от
а 
в 

би
бл

ио
те
ке

, 

уч
еб

но
е 
ис

сл
ед

о-
ва

ни
е;

 

гр
уп

по
вы

е 
и 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 

ау
ди

то
рн

ы
е 
и 

вн
еа

уд
ит

ор
ны

е 
за
ня

ти
я 

Г
ру

пп
ов

ое
 (

2
-

3
 с
ту

де
нт

а)
 

до
м
аш

не
е 
за

-

да
ни

е 
по

 р
е-

ш
ен

ию
 к
ом

-

пл
ек

са
 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ь-

ск
их

 з
ад

ач
 

ш
ко

ль
но

го
 

ку
рс

а,
 е
го

 

пи
сь

м
ен

но
е 

оф
ор

м
ле

ни
е 
и 

за
щ
ит

а 
на

 с
е-

м
ин

ар
е;

 з
ащ

и-
та

 и
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ог

о 
ке

йс
а 
№

 1
 н
а 

се
м
ин

ар
е-

 

ко
нф

ер
ен

ци
и 



 
2

3
1

 

Модуль 3 
С
по

со
бе

н 
ре

ш
ат

ь 
м
еж

-

пр
ед

м
ет
ны

е 
и 
пр

ак
ти

-

ко
-о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ы
е,

 

со
ци

ал
ьн

ы
е 
и 
ли

чн
о-

ст
но

 з
на

чи
м
ы
е 
за
да

чи
 

на
 о
сн

ов
е 
пр

ед
м
ет
ны

х 
зн

ан
ий

 и
 м
ет
од

ов
; 
сп

о-
со

бе
н 
ре

ш
ат

ь 
за
да

чи
 

эт
их

 т
ип

ов
 н
а 
ос

но
ве

 

со
ст
ав

ле
ни

я 
м
ат

ем
ат
и-

че
ск

ой
 м

од
ел

и;
 с
по

со
-

бе
н 
ре

ш
ат

ь 
ол

им
пи

ад
-

ны
е 
и 
ко

нк
ур

сн
ы
е 
за

-

да
чи

 п
о 
пр

ед
м
ет

у 
дл

я 
вс

ех
 в
оз

ра
ст
ны

х 
ка

те
-

го
ри

й 
уч

ащ
их

ся
; 
сп

о-
со

бе
н 
по

ст
ав

ит
ь 
ис

-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ку
ю

 з
ад

а-
чу

 д
ля

 у
ча

щ
их

ся
; 

сп
ос

об
ен

 п
од

го
то

ви
ть

 

ус
тн

ое
 с
оо

бщ
ен

ие
 в

 

пр
ед

м
ет
но

й 
об

ла
ст
и 
и 

вы
ст
уп

ит
ь 
с 
ни

м
 н
а 

ко
нф

ер
ен

ци
и 

А
на

ли
з 
ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
ни

ко
в 
на

 п
ре

д-
м
ет

 в
кл

ю
че

ни
я 
в 
ни

х 
м
еж

пр
ед

м
ет
ны

х,
 

пр
ак

ти
ко

-о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ы
х,

 л
ич

но
ст

-

но
 и

 с
оц

иа
ль

но
 н
ап

ра
вл

ен
ны

х 
за
да

ч 
и 

за
да

ни
й 
и 
ре

ш
ен

ие
 и
х:

 и
сс
ле

до
ва

ни
е 

об
ъе

кт
ив

ны
х 
во

зм
ож

но
ст

ей
 и
сп

ол
ьз
о-

ва
ни

я 
Ш

К
П

 в
 р
еш

ен
ии

 з
ад

ач
 т
ак

их
 

ти
по

в;
 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 б
ан

ка
 з
ад

ач
 и
сс
ле

до
ва

-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 м

еж
пр

ед
м
ет
но

й,
 п
ра

к-
ти

че
ск

ой
, 
ли

чн
ос

тн
ой

 и
 с
оц

иа
ль

но
й 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
, 
ре

ш
ае

м
ы
х 
на

 о
сн

ов
е 

ис
по

ль
зо
ва

ни
я 
зн

ан
ий

 к
он

кр
ет
н
ой

 

ди
сц

ип
ли

ны
, 
со

ст
ав

ле
ни

я 
м
ат

ем
ат
и-

че
ск

ой
 м

од
ел

и,
 а
де

кв
ат

но
й 
ус

ло
ви

ю
 

за
да

чи
, 
и 
ее

 и
сс
ле

до
ва

ни
я 

(с
 н
ео

бх
о-

ди
м
ос

ть
ю

 и
сп

ол
ьз
ов

ан
ия

 р
ан

ее
 н
е 
из

-

ве
ст
ны

х,
 н
о 
до

ст
уп

ны
х 
дл

я 
ст
уд

ен
та

 и
 

ш
ко

ль
ни

ка
 з
на

ни
й)

 

дл
я 
ра

зл
ич

ны
х 
ст
уп

ен
ей

 о
бщ

ео
бр

аз
о-

ва
те
ль

но
й 
ш
ко

лы
  
и 
их

 р
еш

ен
ие

; 

по
ис

к 
вы

хо
да

 и
з 
пр

ед
ло

ж
ен

но
й 
пр

о-
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
 в

 к
он

те
кс

те
 д
ан

но
-

го
 м

од
ул

я,
 о
ф
ор

м
ле

ни
е 
и 
пр

ез
ен

та
ци

я 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ
ег
о 
ке

йс
а 

Ра
бо

та
 в

 г
ру

пп
е 
и 

гр
уп

па
х 
пе

ре
-

м
ен

но
го

 с
ос

та
ва

, 

се
м
ин

ар
-

ак
ту

ал
из

ац
ия

 

м
еж

пр
ед

м
ет
ны

х 
св

яз
ей

, 
се
м
ин

ар
-

ко
нф

ре
нц

ия
, 

кр
уг

лы
й 
ст
ол

 

«
Ш

ту
рм

 и
де

й»
, 

уч
еб

но
е 
ис

сл
ед

о-
ва

ни
е,

 к
ей

с-
м
ет
од

, 
са

м
ос

то
я-

те
ль

на
я 
ра

бо
та

, 

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

, 

ра
бо

та
 в

 б
иб

ли
о-

те
ке

 и
 И

нт
ер

не
те

; 

гр
уп

по
вы

е 
и 
ин

-

ди
ви

ду
ал

ьн
ы
е 

ау
ди

то
рн

ы
е 
и 

вн
еа

уд
ит

ор
ны

е 
за
ня

ти
я 

За
щ
ит

а 
ин

ди
-

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

ке
йс

а 
№

 2
 н
а 

се
м
ин

ар
е-

 

ко
нф

ер
ен

ци
и:

 

вы
ст
уп

ле
ни

е 
с 

ус
тн

ы
м

 с
оо

б-
щ
ен

ие
м

 п
о 

ре
зу
ль

та
та

м
 

ра
бо

ты
 н
ад

 

ке
йс

ом
 н
а 

ко
нф

ер
ен

ци
и 

П
И
РС

 и
 Н

О
-

У
Ш

 



 
2

3
2

 

Модуль 4 
С
по

со
бе

н 
ре

ш
ат

ь 
за
да

-

чи
 в
ы
де

ле
нн

ы
х 
ти

по
в 

пр
и 
де

ф
иц

ит
е 
ну

ж
ны

х 
дл

я 
эт
ог

о 
зн

ан
ий

; 
сп

о-
со

бе
н 
ра

зр
аб

от
ат

ь 
со

-

де
рж

ан
ие

 к
ру

ж
ка

 и
 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
дл

я 
уч

а-
щ
их

ся
 о
бщ

ео
бр

аз
ов

а-
те
ль

но
й 
ш
ко

лы
 (
ба

зо
-

вы
й 
ур

ов
ен

ь)
; 
го

то
в 

са
м
ос

то
ят

ел
ьн

о 
из

у-
ча

ть
 у
че

бн
ую

 и
 п
оп

у-
ля

рн
ую

 л
ит

ер
ат

ур
у 
в 

пр
ед

м
ет
но

й 
об

ла
ст
и,

 

ис
по

ль
зу
я 
со

вр
ем

ен
-

ны
е 
сп

ос
об

ы
 д
ос

ту
па

 к
 

ин
ф
ор

м
ац

ии
; 
сп

ос
об

ен
 

оф
ор

м
ит

ь 
в 
за
да

нн
ом

 

ф
ор

м
ат

е 
ре

зу
ль

та
ты

 

пр
од

ел
ан

но
й 
ра

бо
ты

 и
 

за
щ
ит

ит
ь 
их

 п
уб

ли
чн

о 

И
зу
че

ни
е 
ос

об
ен

но
ст

ей
 ф

ак
ул

ьт
ат

и-
во

в 
и 
кр

уж
ко

в 
в 
но

во
й 
ш
ко

ле
 и

 р
еш

е-
ни

е 
во

пр
ос

а 
о 
во

зм
ож

но
ст
и 
ис

по
ль

зо
-

ва
ни

я,
 

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
го

 в
 п
ро

ш
ло

м
 с
ем

ес
т-

ре
, 
ба

нк
а 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 в
 к
ач

ес
тв

е 
со

де
рж

ан
ия

 т
ак

ог
о 

кр
уж

ка
 и
ли

 ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а;
 

вы
яв

ле
ни

е 
(п
ри

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
) 
во

з-
м
ож

но
ст

ей
 и

 п
ут

ей
 п
оп

ол
не

ни
я,

 

им
ею

щ
ег
ос

я 
в 
ба

нк
е 
кр

уг
а 
за
да

ч;
 п
од

-

бо
р 
и 
ре

ш
ен

ие
 з
ад

ач
 и
сс
ле

до
ва

те
ль

-

ск
ог

о 
ти

па
 д
ля

 к
ру

ж
ко

в 
и 
ф
ак

ул
ьт

ат
и-

во
в 
с 
за
да

нн
ой

 т
ем

ат
ик

ой
; 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 с
од

ер
ж
ан

ия
 ф

ак
ул

ьт
а-

ти
ва

 п
о 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 т
ем

ат
ик

е 
ка

к 
ко

м
пл

ек
са

 з
ад

ач
, 
вз
ят

ы
х 
из

 и
м
ею

щ
е-

го
ся

 б
ан

ка
 н
а 
ос

но
ва

ни
и 
пр

ин
ят
ы
х 

тр
еб

ов
ан

ий
, 
и 
оп

ре
де

ле
ни

е 
ег
о 
ос

но
в-

ны
х 
це

ле
й;

 о
ф
ор

м
ле

ни
е 
ку

рс
ов

ой
 р
а-

бо
ты

 и
 е
е 
за
щ
ит

а 
на

 о
сн

ов
е 
пр

ез
ен

та
-

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

, 
се
м
и-

на
р-

 п
ре

зе
нт

ац
ия

, 

ра
бо

та
 в

 г
ру

пп
е 
и 

гр
уп

па
х 
пе

ре
-

м
ен

но
го

 с
ос

та
ва

, 

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

, 

уч
еб

но
е 
ис

сл
ед

о-
ва

ни
е,

 и
зу
че

ни
е 

оп
ы
та

 р
аб

от
ы

 

кр
уж

ко
в 
и 
ф
а-

ку
ль

та
ти

во
в 
в 

ос
н
ов

но
й 
ш
ко

ле
 

са
м
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
, 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а,

 

ра
бо

та
 в

 б
иб

ли
о-

те
ке

 и
 И

нт
ер

не
те

; 

гр
уп

по
вы

е 
и 
ин

-

ди
ви

ду
ал

ьн
ы
е 

ау
ди

то
рн

ы
е 
и 

вн
еа

уд
ит

ор
ны

е 
за
ня

ти
я 

К
ур

со
ва

я 
ра

-

бо
та

 и
 е
е 
за

-

щ
ит

а 
на

 г
ру

п-
по

во
м

 с
ем

и-
на

ре
-

пр
ез
ен

та
ци

и 



 
2

3
3

 

Модуль 5 
С
по

со
бе

н 
вы

яв
ит

ь 
ин

-
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 
ос

об
ен

-
но

ст
и 
от

но
ш
ен

ия
 у
ча

-
щ
их

ся
 к

 Ш
К
П

 к
ак

 
пр

ед
м
ет

у 
об

уч
ен

ия
; 

сп
ос

об
ен

 р
аз
ра

бо
та

ть
 

со
де

рж
ан

ие
 п
ре

дм
ет

-
но

го
 к
ру

ж
ка

 и
 ф

ак
ул

ь-
та

ти
ва

 д
ля

 у
ча

щ
их

ся
 

об
щ
ео

бр
аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 
ш
ко

лы
, 
со

от
ве

тс
т-

ву
ю
щ
ие

 и
х 
ин

те
ре

са
м

; 
сп

ос
об

ен
 п
ос

та
ви

ть
 в

 
пр

ед
м
ет
но

й 
об

ла
ст
и 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ку

ю
 

за
да

чу
 д
ля

 у
ча

щ
их

ся
, 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ую

 и
х 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
м

 о
со

-
бе

нн
ос

тя
м

; 
сп

ос
об

ен
 

са
м
ос

то
ят

ел
ьн

о 
ан

ал
и-

зи
ро

ва
ть

 р
ез
ул

ьт
ат

ы
 

св
ое

й 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ь-

ск
ой

 р
аб

от
ы

 и
 п
ре

д-
ст
ав

ля
ть

 и
х 
в 
ви

де
 

ус
тн

ог
о 
со

об
щ
ен

ия
 и

 
пу

бл
ик

ац
ии

 
 

С
ис

те
м
ат

из
ац

ия
 и
м
ею

щ
их

ся
 з
на

ни
й 
в 

об
ла

ст
и 
уч

еб
ны

х 
ин

те
ре

со
в,

 у
ст
ан

о-
во

к,
 п
от

ре
бн

ос
те

й 
и 
м
от

ив
ов

 ш
ко

ль
-

ни
ко

в 
и 
их

 п
оп

ол
не

ни
е;

 а
на

ли
з 
из

-

ве
ст
ны

х 
м
ет
од

ик
 в
ы
яв

ле
ни

я 
уч

еб
ны

х 
ин

те
ре

со
в 
и 
м
от

ив
ов

 ш
ко

ль
ни

ко
в,

 в
ы

-

бо
р 
по

дх
од

ящ
ей

 м
ет
од

ик
и 
и,

 п
ри

 н
е-

об
хо

ди
м
ос

ти
, 
ее

 а
да

пт
ац

ия
 к

 р
еш

ае
-

м
ы
м

 з
ад

ач
ам

; 
со

ст
ав

ле
ни

е 
пе

ре
чн

я 
ос

н
ов

ны
х 
пр

ав
ил

 а
пр

об
ац

ии
 п
ри

ня
то

й 
м
ет
од

ик
и;

 а
пр

об
ац

ия
 д
ан

но
й 
м
ет
од

и-
ки

 н
а 
сл

уч
ай

но
й 
вы

бо
рк

е 
ст

уд
ен

то
в 

I 

ку
рс

а 
и 
уч

ащ
их

ся
 б
аз
ов

ой
 о
бщ

ео
бр

а-
зо
ва

те
ль

но
й 
ш
ко

лы
, 
вн

ес
ен

ие
, 
пр

и 
не

об
хо

ди
м
ос

ти
, 
ко

рр
ек

ти
во

в;
 о
пи

са
-

ни
е 
оп

ы
та

 в
ы
яв

ле
ни

я 
ин

те
ре

со
в 
и 
м
о-

ти
во

в 
уч

ащ
их

ся
 к

 и
зу
че

ни
ю

 ш
ко

ль
но

-

го
 к
ур

са
 н
а 
ос

но
ве

 д
ан

но
й 
м
ет
од

ик
и 

(а
на

ли
ти

че
ск

ий
 о
тч

ет
);

 п
од

го
то

вк
а 
и 

вы
ст
уп

ле
ни

е 
с 
до

кл
ад

ом
 н
а 
гр

уп
по

во
м

 

се
м
ин

ар
е-
ко

нф
ер

ен
ци

и,
 н
ау

чн
ой

 к
он

-

ф
ер

ен
ци

и 
ст
уд

ен
то

в;
 

по
дг

от
ов

ка
 к

 п
уб

ли
ка

ци
и 
те
зи

со
в 
до

к-
ла

да
; 
оф

ор
м
ле

ни
е 
ко

нк
ур

сн
ой

 р
аб

от
ы

 

С
ем

ин
ар

, 
се
м
ин

ар
-

ко
нф

ер
ен

ци
я,

 р
а-

бо
та

 в
 г
ру

пп
е 
и 

гр
уп

па
х 
пе

ре
м
ен

-
но

го
 с
ос

та
ва

, 
кр

уг
лы

й 
ст
ол

, 
уч

еб
но

е 
и 
пе

да
го

-
ги

че
ск

ое
 и
сс
ле

до
-

ва
ни

е,
 и
м
ит

ац
ия

 
бу

ду
щ
ей

 п
ро

ф
ес

-
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея

-
те
ль

но
ст
и,

 п
ог

ру
-

ж
ен

ие
 в

 р
еа

ль
ну

ю
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ь-
ну

ю
 с
ре

ду
, 
ко

н-
су

ль
та

ци
я;

 
гр

уп
по

вы
е 
и 
ин

-
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
е 
ау

-
ди

то
рн

ы
е 
и 
вн

еа
у-

ди
то

рн
ы
е 
за
ня

ти
я,

 
ра

бо
та

 в
 б
иб

ли
о-

те
ке

, 
И
нт

ер
не

те
 и

 
ло

ка
ль

но
й 
об

ра
зо

-
ва

те
ль

но
й 
се
ти

 
ву

за
 

А
на

ли
ти

че
-

ск
ий

 о
тч

ет
 о
б 

оп
ы
те

 в
ы
яв

-

ле
ни

я 
ин

те
ре

-

со
в 
и 
м
от

ив
ов

 

уч
ащ

их
ся

 к
 

из
уч

ен
ию

 м
а-

те
м
ат

ик
и;

 

до
кл

ад
 н
а 

гр
уп

по
во

м
 

се
м
ин

ар
е-

 

ко
нф

ер
ен

ци
и,

 

на
уч

но
й 
ко

н-
ф
ер

ен
ци

и 
ст
уд

ен
то

в;
 

пу
бл

ик
ац

ия
 

те
зи

со
в 
до

к-
ла

да
 в

 м
ат

е-
ри

ал
ах

 к
он

ф
е-

ре
нц

ии
, 
уч

а-
ст
ие

 в
 к
он

ку
р-

се
 с
ту

де
нч

е-
ск

их
 р
аб

от
 



 
2

3
4

 

Модуль 6 
С
по

со
бе

н 
об

ос
но

ва
ть

 

ак
ту

ал
ьн

ос
ть

 в
ы
бо

ра
 

те
м
ы

 п
ре

дм
ет
но

го
 

кр
уж

ка
 (
ф
ак

ул
ьт

ат
и-

ва
),

 с
ф
ор

м
ул

ир
ов

ат
ь 

ег
о 
те

м
у 
и 
ос

но
вн

ы
е 

це
ли

; 
сп

ос
об

ен
 р
аз
ра

-

бо
та

ть
 а
де

кв
ат

ну
ю

 

це
ля

м
 м

ет
од

ик
у 
об

у-
че

ни
я 
уч

ащ
их

ся
 в

 р
ам

-

ка
х 
кр

уж
ка

 (
ф
ак

ул
ьт

а-
ти

ва
);

 в
ла

де
ет

 о
сн

ов
-

ны
м
и 
сп

ос
об

ам
и 
пр

о-
ек

тн
ой

 и
 и
сс
ле

до
ва

-

те
ль

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
-

ст
и;

 с
по

со
бе

н 
оф

ор
-

м
ит

ь 
в 
за
да

нн
ом

 ф
ор

-

м
ат

е 
ре

зу
ль

та
ты

 п
ро

-

ек
тн

ой
 д
ея

те
ль

но
ст
и 
и 

за
щ
ит

ит
ь 
их

 п
уб

ли
чн

о;
 

сп
ос

об
ен

 ф
ор

м
ир

ов
ат

ь 
на

уч
но

- 
м
ет
од

ич
ес
ки

е 
те
кс

ты
 и

 г
от

ов
ит

ь 
их

 к
 

пу
бл

ик
ац

ии
 

  

Ф
ор

м
ул

ир
ов

ан
ие

 т
ем

ы
 п
ре

дм
ет
но

го
 

кр
уж

ка
 и
ли

 ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
и 
ег
о 
ос

но
в-

но
й 
це

ли
 в

 с
оо

тв
ет
ст
ви

и 
с 
ре

зу
ль

та
та

-

м
и 
из

уч
ен

ия
 и
нт

ер
ес

ов
 и

 м
от

ив
ов

 

уч
ен

ик
ов

 в
 р
еш

ен
ии

 п
ре

дм
ет
ны

х 
за

-

да
ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 т
ип

а;
 ф

ор
м
и-

ро
ва

ни
е 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ
ег
о 
це

ля
м

 с
о-

де
рж

ан
ия

 н
а 
ос

но
ве

 у
ж
е 
им

ею
щ
ег
ос

я 
ба

нк
а 
за
да

ч 
и 
за
да

ни
й 
и 
це

ле
со

об
ра

з-
но

е 
по

по
лн

ен
ие

 е
го

; 
м
од

ел
ир

ов
ан

ие
 

тр
еб

уе
м
ы
х 
ре

зу
ль

та
то

в 
об

уч
ен

ия
 

ш
ко

ль
ни

ко
в 
в 
ф
ор

м
ат

е 
ос

во
ен

ны
х 
им

и 
зн

ан
ий

 и
 в
ид

ов
 д
ея

те
ль

но
ст
и 

(к
ом

пе
-

те
нц

ий
);

 п
ро

ек
ти

ро
ва

ни
е 
ви

до
в 
де

я-
те
ль

но
ст
и 
уч

ен
ик

ов
 к
ак

 н
ео

бх
од

им
ы
х 

ус
ло

ви
й 
до

ст
иж

ен
ия

 т
ре

бу
ем

ы
х 
ре

-

зу
ль

та
то

в;
 

об
ос

н
ов

ан
ны

й 
вы

бо
р 
м
ет

од
ов

, 
ф
ор

м
 и

 

ср
ед

ст
в 
об

уч
ен

ия
, 
ко

нт
ро

ля
 и

 с
ам

о-
ко

нт
ро

ля
 д
ос

ти
ж
ен

ий
 у
ча

щ
их

ся
; 

вы
по

лн
ен

ие
 и

 з
ащ

ит
а 
ку

рс
ов

ог
о 
п
ро

-

ек
та

 н
а 
гр

уп
по

во
м

 с
ем

ин
ар

е-
ко

нф
ер

ен
ци

и 

С
ем

ин
ар

, 
се
м
и-

на
р-

 к
он

ф
ер

ен
-

ци
я,

 р
аб

от
а 
в 

гр
уп

пе
 и

 г
ру

пп
ах

 

пе
ре

м
ен

но
го

 с
о-

ст
ав

а,
 к
ру

гл
ы
й 

ст
ол

, 
уч

еб
но

е 
и 

м
ет
од

ич
ес

ко
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

, 

им
ит

ац
ия

 б
уд

у-
щ
ей

 п
ро

ф
ес
си

о-
на

ль
но

й 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и,

 м
ет
од

 

пр
ое

кт
ов

, 
ко

н-
су

ль
та

ци
я,

 р
аб

о-
та

 в
 б
иб

ли
от

ек
е,

 

И
нт

ер
не

те
 и

 л
о-

ка
ль

но
й 
об

ра
зо

-

ва
те
ль

но
й 
се
ти

 

ву
за

; 
гр

уп
по

вы
е 

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ь-
ны

е 
за
ня

ти
я,

 н
а-

уч
на

я 
ла

бо
ра

то
-

ри
я 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 и
 е
го

 

за
щ
ит

а 
на

 

гр
уп

по
во

м
 

се
м
ин

ар
е-

ко
нф

ер
ен

ци
и;

 

те
кс

т 
ст
ат

ьи
 

дл
я 
сб

ор
ни

ка
 

на
уч

ны
х 
ра

-

бо
т 
ст

уд
ен

то
в 

и 
м
ол

од
ы
х 

уч
ен

ы
х 



 
2

3
5

 

Модуль 7 
С
по

со
бе

н 
 р
аз
ра

ба
ты

-

ва
ть

 к
он

це
пт

уа
ль

но
 

об
ос

н
ов

ан
ну

ю
 а
вт

ор
-

ск
ую

 м
ет
од

ик
у 
об

уч
е-

ни
я 
уч

ащ
их

ся
 р
еш

е-
ни

ю
 з
ад

ач
 и
сс
ле

-

до
ва

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 ц
ел

ей
 р
аз
ра

ба
ты

ва
ем

ог
о 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
(к
ру

ж
ка

),
 п
од

бо
р 
и 
ре

-

ш
ен

ие
 а
де

кв
ат
ны

х 
це

ля
м

 з
ад

ач
; 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 м
ет
од

ов
 и

 ф
ор

м
 о
бу

че
-

ни
я,

 о
рг

ан
из

ац
ии

 у
че

бн
ой

 д
ея

те
ль

но
-

ст
и 
уч

ащ
их

ся
 и

 к
он

тр
ол

я 
ее

 р
ез
ул

ьт
а-

то
в 

И
зу
че

ни
е 
уч

еб
-

но
й 
и 
м
ет
од

ич
е-

ск
ой

 л
ит

ер
ат

ур
ы

; 

уч
еб

но
е 
и 
м
ет

о-
ди

че
ск

ое
 и
сс
ле

-

до
ва

ни
е;

 п
ед

аг
о-

ги
че

ск
ое

 п
ро

ек
-

ти
ро

ва
ни

е;
 и
м
и-

та
ци

я 
бу

ду
щ
ей

 

пр
оф

ес
си

о-
на

ль
но

й 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и,

 к
он

су
ль

-

та
ци

я,
 р
аб

от
а 
в 

би
бл

ио
те
ке

, 
И
н-

те
рн

ет
е 
и 
ло

-

ка
ль

но
й 
об

ра
зо

-

ва
те
ль

но
й 
се
ти

 

ву
за

 

 

В
ы
ст
уп

ле
ни

е 
на

 з
ан

ят
ии

-

се
м
ин

ар
е;

 

Т
ек

ст
 р
аз
ра

-

бо
та

нн
ой

 м
е-

то
ди

ки
; 

за
че

т 



 
2

3
6

 

Модуль 8 
С
по

со
бе

н 
пр

ов
од

ит
ь 

пе
да

го
ги

че
ск

ий
 э
кс

пе
-

ри
м
ен

т 
по

 о
бу

че
ни

ю
 

ш
ко

ль
ни

ко
в;

 с
по

со
бе

н 
об

ра
ба

ты
ва

ть
 д
ан

ны
е 

эк
сп

ер
им

ен
та

 и
 д
ел

ат
ь 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ие

 в
ы

-

во
ды

; 
сп

ос
об

ен
 с
ам

о-
ст
оя

те
ль

но
 а
на

-

ли
зи

ро
ва

ть
 и

 о
бо

бщ
ат

ь 
ре

зу
ль

та
ты

 с
во

ей
 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
й 
ра

бо
-

ты
 и

 п
ре

дс
та

вл
ят

ь 
их

 в
 

ви
де

 у
ст
но

го
 с
оо

бщ
е-

ни
я 
и 
пу

бл
ик

ац
ии

 

Ра
зр
аб

от
ка

 м
ет
од

ик
и 
пр

ов
ед

ен
ия

 э
кс

-

пе
ри

м
ен

та
 п
о 
пр

ов
ер

ке
 э
ф
ф
ек

ти
вн

о-
ст
и 
сп

ро
ек

ти
ро

ва
нн

ой
 в

 м
од

ул
е 

7
 м

е-
то

ди
ки

 о
бу

че
ни

я;
 п
ро

ве
де

ни
е 
ау

ди
-

то
рн

ы
х 
и 
вн

еа
уд

ит
ор

ны
х 
за
ня

ти
й 
со

 

ш
ко

ль
ни

ка
м
и 
по

 р
аз
ра

бо
та

нн
ой

 м
ет
о-

ди
ке

; 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ка

я 
об

ра
бо

тк
а,

 а
на

-

ли
з 
и 
об

об
щ
ен

ие
 р
ез
ул

ьт
ат

ов
 э
кс

пе
-

ри
м
ен

та
ль

но
го

 о
бу

че
ни

я;
 ф

ор
-

м
ул

ир
ов

ан
ие

 в
ы
во

до
в;

 

оф
ор

м
ле

ни
е 
от

че
та

 о
б 
эк

сп
ер

им
ен

-

та
ль

но
й 
ра

бо
те

 и
 е
го

 п
ре

зе
нт

ац
ия

 н
а 

гр
уп

по
во

м
 с
ем

ин
ар

е;
 в
ы
ст
уп

ле
ни

е 
с 

до
кл

ад
ом

 н
а 
ко

нф
ер

ен
ци

и 
и 
по

дг
от

ов
-

ка
 т
ек

ст
а 
ст
ат

ьи
 к

 п
уб

ли
ка

ци
и 
по

 и
то

-

га
м

 п
ро

де
ла

нн
ой

 р
аб

от
ы

 

Ра
бо

та
 в

 г
ру

пп
е 
и 

гр
уп

па
х 
пе

ре
-

м
ен

но
го

 с
ос

та
ва

, 

се
м
ин

ар
-к
он

-

ф
ер

ен
ци

я,
 п
о-

гр
уж

ен
ие

 в
 р
е-

ал
ьн

ую
 п
ро

ф
ес

-

си
он

ал
ьн

ую
 с
ре

-

ду
, 
на

уч
на

я 
ла

бо
-

ра
то

ри
я,

 к
он

-

су
ль

та
ци

я,
 г
ру

п-
по

вы
е 
и 
ин

ди
ви

-

ду
ал

ьн
ы
е 
за
ня

-

ти
я,

 р
аб

от
а 
в 

би
бл

ио
те
ке

, 
И
н-

те
рн

ет
е 
и 
ло

-

ка
ль

но
й 
об

ра
зо

-

ва
те
ль

но
й 
се
ти

 

ву
за

 

 

Т
ек

ст
 а
на

ли
-

ти
че

ск
ог

о 
от

-

че
та

 п
о 
эк

сп
е-

ри
м
ен

ту
; 
пр

е-
зе
нт

ац
ия

 о
т-

че
та

 н
а 
гр

уп
-

по
во

м
 с
ем

и-
на

ре
- 
ко

нф
е-

ре
нц

ии
; 
до

к-
ла

д 
на

 н
а-

уч
но

й 
ко

нф
е-

ре
нц

ии
. 
пу

б-
ли

ка
ци

я 
в 
м
а-

те
ри

ал
ах

 к
он

-

ф
ер

ен
ци

и 
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Модуль 9 
С
по

со
бе

н 
 о
ф
ор

м
ля

ть
, 

пр
ед

ст
ав

ля
ть

 и
 о
бо

с-
но

вы
ва

ть
 р
ез
ул

ьт
ат

ы
 

св
ое

го
 п
ро

ф
ес

си
о-

на
ль

но
го

 и
сс
ле

до
ва

ни
я 

     

А
на

ли
з 
ак

ту
ал

ьн
ос

ти
 

пр
об

ле
м
ы

, 
на

 р
еш

ен
ие

 к
от

ор
ой

 

на
пр

ав
ле

но
 и
сс
ле

до
ва

ни
е;

 

вы
яв

ле
ни

е 
пр

об
ле

м
ы

 и
 е
е 
об

ос
н
ов

ан
ие

 

в 
пл

ос
ко

ст
и 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
; 

ф
ор

м
ул

ир
ов

ан
ие

 г
ип

от
ез
ы

 и
 з
ад

ач
, 

на
пр

ав
ле

нн
ы
х 
на

 е
е 
по

дт
ве

рж
де

ни
е;

 

оф
ор

м
ле

ни
е 
те
кс

то
в 
пр

ов
ед

ен
но

го
 

м
ет
од

ич
ес

ко
го

 и
сс
ле

до
ва

ни
я;

 

оф
ор

м
ле

ни
е 
пр

ез
ен

та
ци

и 
на

уч
но

-

м
ет
од

ич
ес

ко
й 
ра

бо
ты

 

А
на

ли
ти

че
ск

ие
 

м
ет
од

ы
 (
ан

ал
из

 

уч
еб

но
-

м
ет
од

ич
ес

ки
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 
и 

об
ра

зц
ов

 о
ф
ор

м
-

ле
ни

я 
ре

зу
ль

та
-

то
в 
ис

сл
ед

ов
а-

ни
я)

; 

м
ас

те
р-
кл

ас
сы

; 

пе
да

го
ги

че
ск

ое
 

со
п
ро

во
ж
де

ни
е;

 

ко
нс

ул
ьт

ир
о-

ва
ни

е 
 

 

В
ы
ст
уп

ле
ни

е 
на

 н
ау

чн
ой

 

ко
нф

ер
ен

ци
и;

 

пу
бл

ик
ац

ия
 

ст
ат

ьи
; 

за
че

т 
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П
р
и
л
ож

ен
и
е 

3
 

Д
ор
ож

н
ы
е 
к
ар
ты

 п
о 
ос
в
ое
н
и
ю

 м
еж
ди
сц
и
п
л
и
н
ар
н
ог
о 
об
р
аз
ов
ат
ел
ь
н
ог
о 
м
од
ул
я

 

«
П
р
оф

и
л
ьн
ое

 и
сс
л
ед
ов
ан
и
е»

 д
л
я

 с
ту
де
н
то
в

 1
 –

 5
 к
ур
со
в

 (
ч
ет
н
ы
й

 с
ем
ес
тр

 о
бу
ч
ен
и
я

) 

 

№ занятия 

2
 с
ем

ес
тр

, 
1

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
1

. 

«
М

ат
ем

ат
ич

ес
ки

е 
за
да

чи
 и
сс
ле

до
-

ва
те
ль

ск
ог

о 
ти

-

па
»
 

(2
4

 а
уд

. 
ч)

. 

4
 с
ем

ес
тр

, 
2

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
3

. 

«
П
ри

ло
ж
ен

ия
 

Ш
К
М

 к
 р
еш

ен
ию

 

за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
а-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 

м
еж

пр
ед

м
ет
н
ой

, 

пр
ак

ти
че

ск
ой

, 

ли
чн

ос
тн

ой
 и

 с
о-

ци
ал

ьн
ой

 н
ап

ра
в-

ле
нн

ос
ти

»
 

(2
2

 а
уд

. 
ч)

. 

6
 с
ем

ес
тр

, 
3

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
5

. 

«
И
нд

ив
ид

уа
ль

-
ны

е 
ос

об
ен

но
ст
и 

уч
ащ

их
ся

, 
их

 и
н-

те
ре

сы
 и

 м
от

ив
ы

 
пр

и 
из

уч
ен

ии
 

Ш
К
М

»
 

 (
2

2
 а
уд

. 
ч)

. 

8
 с
ем

ес
тр

, 
4

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
7

. 

«
М

ет
од

ик
а 
об

уч
е-

ни
я 
уч

ащ
их

ся
 р
е-

ш
ен

ию
 м

ат
ем

ат
и-

че
ск

их
 з
ад

ач
 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 н
а 
кр

уж
ко

-

вы
х,

 ф
ак

ул
ьт

ат
ив

-

ны
х 
и 
эл

ек
ти

вн
ы
х 

за
ня

ти
ях

»
 

 (
2

2
 а
уд

. 
ч)

. 

1
0

 с
ем

ес
тр

, 
 

5
 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
9

. 
«
Р
аз
ра

бо
тк

а 
ав

то
рс

ко
й 
м
е-

то
ди

ки
 о
бу

че
-

ни
я 
ка

к 
пе

да
-

го
ги

че
ск

ог
о 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

»
 

 (
1

0
 а
уд

. 
ч)

. 

1
. 

П
ре

зе
нт

ац
ия

 

ди
сц

ип
ли

ны
. 

В
ы
бо

р 
пр

оф
ил

я 

 
 

 
 

2
. 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 
ин

ф
ор

м
ир

уе
т 
ст

уд
ен

то
в 
о 
со

де
рж

ан
ии

 р
аб

от
ы

 в
 р
ам

ка
х 
да

нн
о-

го
 м

од
ул

я,
  
о 
пл

ан
е 
ра

бо
ты

 и
 ф

ор
м
ах

 к
он

тр
ол

я,
 ф

ор
м
ул

ир
уе

т 
за
да

чи
 д
ля

 к
аж

-

до
го

 к
ур

са
 и

 р
аз
да

ет
 д
ор

ож
ны

е 
ка

рт
ы

 н
а 
се
м
ес
тр

. 

 



 
2
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С
лу

ш
аю

т 
ст
ар

-

ш
ек

ур
сн

ик
ов

, 

за
да

ю
т 
во

пр
ос

ы
 

Р
ас

ск
аз
ы
ва

ю
т 
ст
уд

ен
та

м
 1

 к
ур

са
 о

 с
пе

ци
ф
ик

е 
св

ое
й

 р
аб

от
ы

 

в 
пр

ед
ы
ду

щ
их

 м
од

ул
ях

 

 

С
лу

ш
аю

т 
ст
уд

ен
-

то
в 

3
 к
ур

са
, 
за

-

да
ю
т 
во

зн
ик

ш
ие

 

во
пр

ос
ы

. 
 

П
ро

во
дя

т 
пр

е-
зе
нт

ац
ию

 с
во

их
 

пр
ое

кт
ов

 

Д
ел

ят
ся

 о
пы

то
м

 
св

ое
й 
ра

бо
ты

 н
ад

 

пр
ое

кт
ны

м
 з
ад

а-
ни

ем
, 
от

ве
ча

ю
т 

на
 з
ад

ан
ны

е 
во

-
пр

ос
ы

 

С
ту
де
н
ты

 р
аб

о-
та

ю
т 
в 
би

бл
ио

те
ке

, 

ин
те
рн

ет
е,

 и
зу
ча

я 
ос

н
ов

ны
е 
по

ло
ж
е-

ни
я 
ли

чн
ос

тн
о 

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

ог
о 

и 
де

ят
ел

ьн
ос

тн
ог

о 
по

дх
од

ов
 к

 о
бу

че
-

ни
ю

 м
ат

ем
ат

ик
е.

 

 
С
ту
де
н
ты

 п
ро

-
хо

дя
т 
вх

од
н
ой

 

ко
нт

ро
ль

, 
пр

ед
-

ст
ав

ля
ю
щ
ий

 з
а-

да
чи

, 
ре

ш
ае
м
ы
е 

ср
ед

ст
ва

м
и 

Ш
К
М

, 
но

 т
ре

-

бу
ю
щ
и
е 
до

га
дк

и 
и 
пр

ов
ед

ен
ия

 

ра
сс
уж

де
ни

й.
 

П
ри

 н
ео

бх
од

им
о-

ст
и 
ст
уд

ен
ты

 о
б-

ра
щ
аю

тс
я 
за

 к
он

-

су
ль

та
ци

ей
 к

 
ст
уд

ен
та

м
 с
та

р-
ш
их

 к
ур

со
в 
и 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ю
. 

 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

пр
ов

од
ит

 п
ре

зе
н-

та
ци

ю
 б
ан

ка
 п
ро

-
ек

тн
ы
х 
за
да

ни
й.

 

С
ту

де
нт

ы
 в
ы
би

-

ра
ю
т 

 о
дн

о 
пр

о-
ек

тн
ое

 з
ад

ан
ие

, 

ко
то

ро
е 
бу

ду
т 

вы
по

лн
ят

ь 
в 

гр
уп

пе
. 

 

С
ту
де
н
ты

 
уч

ас
тв

ую
т 
в 

м
ас

те
р-
кл

ас
се

, 

ор
га
н
и
зо
в
ан
н
ом

 

ст
уд
ен
та
м
и

 4
 

к
ур
са

. 
 

 

С
ту
де
н
ты

 п
ро

во
-

дя
т 
м
ас

те
р-
кл

ас
с 

«
М

ет
од

ик
и 
вы

яв
-

ле
ни

я 
ин

те
ре

со
в 
и 

м
от

ив
ов

 у
ча

щ
их

ся
 

к 
из

уч
ен

ию
 

Ш
К
М

»
 д
л
я

 с
ту

-

де
н
то
в

 3
 к
ур
са

 
(д
ем

он
ст
ра

ци
я 

оп
ы
та

 п
ри

м
ен

ен
ия

 
та

ки
х 
м
ет
од

ик
).

 

 



 
2

4
0

 

О
бо

сн
ов

ы
ва

ю
т 

св
ой

 в
ы
бо

р 
пр

о-
ек

тн
ог

о 
за
да

ни
я 

Т
ро

е 
ст

уд
ен

то
в 
ст
ар

ш
их

 к
ур

со
в 
ан

ал
из

ир
ую

т 
ре

зу
ль

та
ты

 в
хо

дн
ог

о 
те

ст
ир

ов
а-

ни
я 
од

но
го

 п
ер

во
ку

рс
ни

ка
 

 

Д
.З

.:
 р
еш

ит
ь 
и 

оф
ор

м
ит

ь 
ре

ш
ен

и
е 

вс
ех

 з
ад

ач
 в
хо

дн
о-

го
 к
он

тр
ол

я;
 н
ап

и-
са

ть
 э
сс
е 
на

 т
ем

у 
«
И
сс

ле
до

ва
те
ль

-
ск

ая
 з
ад

ач
а 

–
 ч
то

 

эт
о?

»
 

Д
.З

.:
 п
ро

ве
ст
и 

ан
ал

из
 п
ро

бл
е-

м
ы

, 
на

 р
аз
ре

ш
е-

ни
е 
ко

то
ро

й 
на

-

пр
ав

ле
н 
пр

ое
кт

. 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

-

ви
ть

 п
ре

зе
нт

а-
ци

ю
 д
иа

гн
ос

ти
к 

вы
яв

ле
ни

я 
ин

те
-

ре
со

в 
и 
по

тр
еб

-

но
ст

ей
 у
ча

щ
их

ся
 

к 
из

уч
ен

ию
 

Ш
К
М

 и
 п
ла

н 
пр

ов
ед

ен
ия

 т
а-

ко
й 
ди

аг
но

ст
ик

и 

Д
.З

.:
 с
ос

та
ви

ть
 р
е-

ф
ер

ат
 «
О
сн

ов
ны

е 
по

ло
ж
ен

ия
 л
ич

но
-

ст
но

 о
ри

ен
ти

ро
-

ва
нн

ог
о 
и 
де

ят
ел

ь-
но

ст
но

го
 п
од

хо
до

в 
к 
об

уч
ен

ию
 м

ат
е-

м
ат

ик
е»

. 

 

3
. 

С
ту
де
н
ты

 с
ов

м
е-

ст
но

 с
о 
ст
уд
ен
та

-

м
и

 4
 к
ур
са

 п
ро

ве
-

ря
ю
т 
и 
об

су
ж
да

ю
т 

вы
по

лн
ен

ны
е 
до

-

м
аш

ни
е 
за
да

ни
я.

 

 

С
ту
де
н
ты

 
вы

би
ра

ю
т 

ш
ко

ль
ны

й 
уч

еб
ни

к 
дл

я 
ан

ал
из

а 
на

 

пр
ед

м
ет

 

вк
лю

че
ни

я 
м
еж

пр
ед

м
ет
ны

х 

С
ту
де
н
ты

 д
е-

м
он

ст
ри

ру
ю
т 

п
р
еп
од
ав
ат
ел
ю

 
вы

по
лн

ен
ны

е 
пр

ез
ен

та
ци

и 
ди

-

аг
но

ст
ик

 в
ы
яв

-

ле
ни

я 
ин

те
ре

со
в 

и 
по

тр
еб

но
ст

ей
 

С
ту
де
н
ты

 р
аб

от
а-

ю
т 
с 

1
 к
ур

со
м

 п
о 

ан
ал

из
у 
вы

по
лн

ен
-

ны
х 
за
да

ни
й 
вх

од
-

но
го

 к
он

тр
ол

я 
и 

пр
ов

ер
ке

 э
сс

е 
по

 

те
м
е 

«
И
сс
ле

до
ва

-
те
ль

ск
ая

 м
ат

ем
а-
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1

 

и 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

н
ы
х 
за
да

ч.
  

 

уч
ащ

их
ся

 к
 и
зу

-

че
ни

ю
 Ш

К
М

 и
 

пл
ан

ы
 п
ро

ве
де

-
ни

я 
та
ки

х 
ди

аг
-

но
ст
ик

. 

ти
че

ск
ая

 з
ад

ач
а 

–
 

чт
о 
эт
о?
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аб

от
аю

т 
со

 с
ту

-

де
нт
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и 

4
 к
ур

са
 

по
 с
ос

та
вл

ен
ию

 

по
ня

ти
я 
ис

сл
ед

о-
ва

те
ль

ск
ой

 м
ат

е-
м
ат

ич
ес
ко

й 
за
да

-

чи
, 
ра

сс
м
ат

ри
ва

ю
т 

ха
ра

кт
ер

ны
е 
ос

о-
бе

нн
ос

ти
 т
ак

их
 

за
да

ч.
  

 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

де
м
он

ст
ри

ру
ет

 
пр

им
ер

ы
 

м
еж

пр
ед

м
ет
ны

х 
и 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

н
ы
х 
за
да

ч.
  

 

Р
аб
от
аю

т 
со

 с
ту

-

де
н
та
м
и

 1
 к
ур
са

, 
оп

ре
де

ля
я 
по

ня
ти

е 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
й 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
за
да

чи
, 
ра

сс
м
ат

ри
-

ва
ю
т 
ха

ра
кт

ер
ны

е 
ос

об
ен

н
ос

ти
 т
ак

их
 

за
да

ч.
 

 

П
ои

ск
 и

 р
еш

ен
и
е 

пр
им

ер
ов

 т
ак

их
 

за
да

ч 
в 
ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
ни

ка
х 
по

 м
а-

те
м
ат

ик
е.

 

П
ри

 н
ео
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од
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ст
и 
ст
уд

ен
ты

 о
б-

ра
щ
аю

тс
я 
за

 к
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-

С
ту
де
н
ты

 

ре
ш
аю

т 
м
еж

пр
ед

м
ет
ны

е 
и 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

н
ы
е 
за
да

чи
 (
из

 

вы
бр

ан
ны

х 
ш
ко

ль
ны

х 

С
ту

де
нт

ы
 п
ро

-

до
лж

аю
т 
со

ве
р-

ш
ен

ст
во

ва
ть

 

пл
ан

ы
 п
ро

ве
де

-

ни
я 
ди

аг
но

ст
ик

, 
вн

ос
ят

 к
ор

ре
кт

и-
вы

 в
 н
их

. 

Д
.З

.:
 а
да

пт
ир

о-
ва

ть
 в
ы
бр

ан
ну

ю
 

ди
аг
но

ст
ик

у 
дл

я 
да

ль
не

йш
ей

 а
п-

ро
ба

ци
и;

  
по

дг
о-

то
ви

ть
 с
ре

дс
тв

а 
дл

я 
её

 р
еа
ли

за
-

ци
и 

(о
пр

ос
ни

к,
 

ан
ке

ту
 и

 т
.п

.)
 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

ор
га
ни

зу
ет

 б
ес

ед
у 

 

«
Л
ич

но
ст
н
о 
ор

и-
ен

ти
ро

ва
нн

ы
й 
и 

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
й 

по
дх

од
. 
М

ет
од

ы
, 

ф
ор

м
ы

 и
 с
ре

дс
тв

а 
об

уч
ен

ия
 у
ча

щ
их

-

 



 
2

4
2

 

су
ль

та
ци

ей
 к

 с
ту

-

де
нт

ам
 с
та

рш
их

 

ку
рс

ов
 и
ли

 п
ре

по
-

да
ва

те
лю

. 

Д
.З

.:
 к
ла

сс
иф

иц
и-

ро
ва

ть
 р
еш

ен
ны

е 
за
да

чи
 п
о 
сп

ос
об

у 
ре

ш
ен

ия
, 
по

до
б-

ра
ть

 п
од

об
ны

е 
за

-

да
чи

 и
з 
др

уг
их

 
ис

то
чн

ик
ов

. 

уч
еб

ни
ко

в)
 н
а 

ос
н
ов

е 
со

ст
ав

ле
ни

я 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

ел
и,

 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
е

й 
ус

ло
ви

ю
 

за
да

чи
 и

 е
ё 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

. 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

ко
нс

ул
ьт

ир
уе

т 
ст
уд

ен
то

в 
 п
о 

ре
ш
ен

ию
 т
ак

их
 

за
да

ч.
 

Д
.З

: 
1
. 
пр

ов
ес
ти

 

ан
ал

из
 

вк
лю

че
ни

я 
м
еж

пр
ед

м
ет
ны

х 
и 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

н
ы
х 
за
да

ч 
в 

вы
бр

ан
ны

х 
ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
ни

ка
х.

 

ся
 в

  
ра

м
ка

х 
кр

уж
-

ко
вы

х,
 ф

ак
ул

ьт
а-

ти
вн

ы
х 
и 
эл

ек
ти

в-
ны

х 
за
ня

ти
й 
в 

ф
ор

м
ат

е 
да

нн
ы
х 

по
дх

од
ов

»
. 

Д
.З

.:
 с
ф
ор

м
ул

ир
о-

ва
ть

 т
ем

у 
ф
ак

ул
ь-

та
ти

ва
 и

 о
пр

ед
е-

ли
ть

 е
го

 с
од

ер
ж
а-

ни
е 
на

 о
сн

ов
ан

ии
 

им
ею

щ
ег
ос

я 
ба

нк
а 

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

х 
за
да

ч.
 



 
2

4
3

 

П
од

об
ра

ть
 

м
еж

пр
ед

м
ет
н
ую

 

ил
и 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

н
ую

 з
ад

ач
у,

 

ре
ш
ит

ь 
её

  
(с

 
по

м
ощ

ью
 

со
ст
ав

ле
ни

я 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

ел
и)

, 
ра

зр
аб

от
ат

ь 
м
ет
од

ик
у 

ра
бо

ты
 с

 э
то

й 
за
да

че
й 
дл

я 
уч

ащ
их

ся
 

ос
н
ов

но
й 
ил

и 
ст
ар

ш
ей

 ш
ко

лы
 

и 
по

дг
от

ов
ит

ь 
пр

ез
ен

та
ци

ю
 

эт
ой

 м
ет
од

ик
и 

дл
я 

1
 к
ур

са
. 

2
. 
П
ро

до
лж

ит
ь 

ра
бо

ту
 н
ад

 
вы

бр
ан

ны
м

 



 
2

4
4

 

пр
ое

кт
ны

м
 

за
да

ни
ем

: 

пр
ед

ст
ав

ит
ь 

пр
об

ле
м
у 

пр
ое

кт
но

го
 

за
да

ни
я 
на

 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

яз
ы
ке

 

(с
ос

та
вл

ен
ие

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

ел
и)

. 

В
ы
по

лн
ит

ь 
ра

бо
ту

 с
 

со
ст
ав

ле
нн

ой
 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

ел
ью

 и
 

вы
яв

ит
ь 

ва
ри

ан
ты

 е
ё 

ра
зр

еш
ен

ия
. 

 



 
2

4
5

 

С
ем

ин
ар

-

ко
нф

ер
ен

ци
я 

«
М

од
ел

ир
ов

ан
и

е 
в 
пр

оц
ес
са

х 
ре

ш
ен

ия
 з
ад

ач
»
. 

П
ре

зе
нт

ац
ия

  
м
ет
од

ик
и 

ра
бо

ты
 

м
еж

пр
ед

м
ет
н
ой

 

ил
и 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

н
ой

 з
ад

ач
ей

 д
л
я

 

ст
уд
ен
то
в

 1
 

к
ур
са

. 
  

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

ко
нс

ул
ьт

ир
уе

т 
ст
уд

ен
то

в 
от

н
о-

си
те
ль

но
 а
да

пт
и-

ро
ва

нн
ы
х 
ди

аг
-

но
ст
ик

 и
 п
од

го
-

то
вл

ен
ны

х 
ср

ед
ст
в 
дл

я 
их

 

ре
ал

из
ац

ии
. 

С
ту
де
н
ты

 р
аз
ра

-

ба
ты

ва
ю
т 
пр

о-
гр

ам
м
у 
кр

уж
ко

-
вы

х,
 ф

ак
ул

ьт
ат

ив
-

ны
х 
ил

и 
эл

ек
ти

в-
ны

х 
за
ня

ти
й.

 

 
4

. 
С
ем

ин
ар

-

ко
нф

ер
ен

ци
я 

«
М

од
ел

ир
ов

ан
ие

 в
 

пр
оц

ес
са

х 
ре

ш
е-

ни
я 
за
да

ч»
: 
вы

ст
у-

пл
ен

ие
 с
ту
де
н
то
в

 

2
 к
ур
са

 с
 п
ре

зе
н-

та
ци

ям
и 

 м
ет
од

ик
 

ра
бо

ты
 с

 м
еж

-

пр
ед

м
ет
н
ой

 и
ли

 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

но
й 

за
да

че
й.

 
Р
еш

ен
и
е 
за
да

ч 
на

 

со
ст
ав

ле
ни

е 
м
ат

е-
м
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

е-
ли

. 
Д

.З
: 
ре

ш
ит

ь 
и 

оф
ор

м
ит

ь 
ре

ш
ен

и
е 

вс
ех

 з
ад

ач
 

(п
од

го
то

вл
ен

ны
х 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ем
) 

на
 с
ос

та
вл

ен
и
е 

С
ту

де
нт

ы
 

ра
бо

та
ю
т 
на

д 
вы

бр
ан

ны
м

 
пр

ое
кт

ны
м

 

за
да

ни
ем

: 
 

ос
ущ

ес
тв

ля
ю
т 

пе
ре

бо
р 

ва
ри

ан
то

в 
ре

ш
ен

ия
 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
т 

ст
уд
ен
то
в

 2
 

к
ур
са

 п
о 
ра

бо
те

 
на

д 
пр

ое
кт

ны
м

 

за
да

ни
ем

. 

Д
.З

.:
 в
не

ст
и 

пр
ав

ки
 в

 в
ар

иа
н-

ты
 а
да

пт
ир

ов
ан

-

ны
х 
м
ет
од

ик
  

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

ко
нс

ул
ьт

ир
уе

т 
ст
уд

ен
то

в 
по

 в
ы

-
бр

ан
но

й 
те
м
е 
и 

ра
зр

аб
от

ан
но

й 
пр

ог
ра

м
м
е 
ф
ак

ул
ь-

та
ти

ва
. 

Д
.З

: 
по

дг
от

ов
ит

ь 
ва

ри
ан

т 
ру

ко
пи

си
 

 



 
2

4
6

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

ел
и.

 

 

пр
об

ле
м
ы

 и
 

пр
ин

им
аю

т 
оп

ти
м
ал

ьн
ое

 
ре

ш
ен

ие
. 

 К
он

су
ль

ти
ру

ю
тс

я 
со

 с
ту
де
н
та
м
и

 

3
 к
ур
са

. 

Д
.З

.:
 

ос
ущ

ес
тв

ит
ь 

по
дб

ор
 

не
об

хо
ди

м
ой

 

ин
ф
ор

м
ац

ии
 и

 
ос

ущ
ес
тв

ле
ни

е 
оп

ти
м
ал

ьн
ог

о 
ре

ш
ен

ия
 

пр
об

ле
м
ы

. 

ди
аг
но

ст
ик

и 
и 

 

по
до

бр
ат

ь 
по

 1
-2

 

за
да

чи
 л
ич

но
ст

-
но

й 
и 
со

ци
ал

ь-
но

й 
на

пр
ав

ле
н-

но
ст
и 
дл

я 
ра

бо
ты

 
со

 с
ту

де
нт

ам
и 

2
 

ку
рс

а.
  

вв
ед

ен
ия

 и
 т
ео

ре
-

ти
че

ск
ой

 ч
ас

ти
 

ку
рс

ов
ой

 р
аб

от
ы

 

5
. 

С
ту
де
н
ты

 и
сс
ле

-

ду
ю
т 
ре

ш
ен

и
е 

ур
ав

не
ни

й 
с 
па

ра
-

м
ет
ро

м
. 
С
ос

та
в-

ля
ю
т 
ал

го
ри

тм
 

ре
ш
ен

ия
. 
И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ая

 р
аб

от
а 

С
ту
де
н
ты

 
пр

ов
од

ят
 а
на

ли
з 

во
зм

ож
но

ст
ей

 
Ш

К
М

 д
ля

 

ре
ш
ен

ия
 з
ад

ач
 

др
уг

их
 

ш
ко

ль
ны

х 

Д
ем

он
ст
ри

ру
ю
т 

ст
уд
ен
та
м

  
4

 

к
ур
са

  
до

ра
бо

-
та

нн
ы
е 
м
ет
од

ик
и 

ди
аг
но

ст
ик

и 
вы

-

яв
ле

ни
я 
ин

те
ре

-

со
в 
и 
м
от

ив
ов

 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
т 

 

ст
уд
ен
то
в

 3
 к
ур
са

  
от

но
си

те
ль

но
 д
о-

ра
бо

та
нн

ы
х 
м
ет
о-

ди
к 
и 
по

дг
от

ов
-

ле
нн

ы
х 
ср

ед
ст
в 

дл
я 
их

 р
еа
ли

за
ци

и.
 

В
во

дн
ое

 з
ан

я-
ти

е.
 О

бс
уж

де
-

ни
е 
со

де
рж

а-
ни

я 
м
од

ул
я,

 

пл
ан

а 
ра

бо
ты

 и
 

ф
ор

м
 к
он

тр
о-

ля
. 
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4
7

 

ди
сц

ип
ли

н.
 

П
ри

 н
ео

бх
од

и-
м
ос

ти
 с
ту

де
нт

ы
 

об
ра

щ
аю

тс
я 
за

 

ко
нс

ул
ьт

ац
ие

й 
к 

ст
уд

ен
та

м
 

ст
ар

ш
их

 к
ур

со
в 

ил
и 
пр

еп
од

ав
а-

те
лю

. 

уч
ащ

их
ся

 и
 п
од

-

го
то

вл
ен

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 д
ля

 и
х 

ре
ал

из
ац

ии
. 

ст
уд
ен
то
в

 п
о 
ре

-

ш
ен

ию
 з
ад

ач
 и
з 

ка
рт

оч
ек

, 
по

дг
о-

то
вл

ен
ны

х 
пр

еп
о-

да
ва

те
ле

м
, 
со

де
р-

ж
ащ

их
 к
ак

 к
ра

т-
ки

й 
те
ор

ет
ич

ес
ки

й 
м
ат

ер
иа

л,
 т
ак

 и
 

за
да

чи
. 

Д
.З

.:
 р
еш

ит
ь 
и 

оф
ор

м
ит

ь 
ре

ш
ен

и
е 

вс
ех

 у
ра

вн
ен

ий
 с

 

па
ра

м
ет
ро

м
 с
во

ег
о 

ва
ри

ан
та

. 

С
ту
де
н
ты

 р
аб

о-
та

ю
т 
на

д 
вы

-
бр

ан
ны

м
 п
ро

-

ек
тн

ы
м

 з
ад

ан
и-

ем
 и

 к
он

су
ль

ти
-

ру
ю
тс

я 
с 
к
ол
л
е-

га
м
и

-с
ту
де
н
та

-

м
и

 3
 к
ур
са

: 
об

-
су

ж
да

ю
т 
те
ку

-

щ
ие

 р
ез
ул

ьт
ат

ы
 

и 
ос

ущ
ес
тв

ля
ю
т 

 

са
м
ок

он
тр

ол
ь;

 
со

п
ос

та
вл

яю
т 

по
лу

че
нн

ы
й 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
т 

ст
уд
ен
то
в

 2
 

к
ур
са

 п
о 
ра

бо
те

 

на
д 
вы

бр
ан

ны
м

 

пр
ое

кт
ны

м
 з
ад

а-
ни

ем
. 

Д
.З

.:
 а
пр

об
ир

о-
ва

ть
 а
да

пт
ир

о-
ва

нн
ы
е 
м
ет
од

ик
и 

ди
аг
но

ст
ик

и 
на

 

сл
уч

ай
но

й 
вы

-

бо
рк

е 
ст
уд

ен
то

в 
1

 к
ур

са
. 

С
ту
де
н
ты

 
со

вм
ес
тн

о 
с 

п
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 
об

су
ж
да

ю
т 

ва
ри

ан
ты

 р
ук

оп
ис

и 
вв

ед
ен

ия
 и

 

те
ор

ет
ич

ес
ко

й 
ча

ст
и 
ку

рс
ов

ой
 

ра
бо

ты
. 

Д
.З

.:
 в
не

ст
и 
пр

ав
ки

 

в 
ва

ри
ан

ты
 р
ук

оп
и-

си
 в
ве

де
ни

я 
и 
те
о-

ре
ти

че
ск

ой
 ч
ас
ти

 

ку
рс

ов
ой

 р
аб

от
ы

. 

П
р
еп
од
ав
а-

те
л
ь 
пр

ов
од

ит
 

м
ас

те
р-
кл

ас
с 

«
М

ет
од

ол
ог

ия
 

пе
да

го
ги

че
ск

о-
го

 и
сс
ле

до
ва

-
ни

я»
. 

 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

-

ви
ть

 а
на

ли
ти

-

че
ск

ий
 о
тч

ет
 

по
 э
кс

пе
ри

-

м
ен

ту
  

 



 
2

4
8

 

ре
зу

ль
та

т 
с 

за
да

ча
м
и 

пр
ое

кт
а 
и 

пр
ов

од
ят

 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

у 
ра

зр
еш

ен
ия

 
пр

об
ле

м
но

й 
си

ту
ац

ии
. 

Д
.З

.:
 

по
дг

от
ов

ит
ь 

пр
ез
ен

та
ци

ю
 

пр
ое

кт
а 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 
пр

е-
зе
нт

ац
ии

 п
ро

ек
то

в 
ст
уд

ен
та

м
и 

2
 к
ур

-

са
. 

С
ту
де
н
ты

 
ос

ущ
ес
тв

ля
ю
т 

пр
ез
ен

та
ци

ю
 

пр
ое

кт
ов

. 

В
ы
ст

уп
аю

т 
в 
ро

-
ли

 э
кс

пе
рт

ов
 п
ри

 

пр
ез
ен

та
ци

и 
ст
у-

де
нт

ам
и 

2
 к
ур

са
 

пр
ое

кт
ов

. 

В
ы
ст

уп
аю

т 
в 
ро

ли
 

эк
сп

ер
то

в 
пр

и 
пр

е-
зе
нт

ац
ии

 с
ту

де
н-

та
м
и 

2
 к
ур

са
 п
ро

-

ек
то

в.
 

В
ы
ст

уп
аю

т 
в 

ро
ли

 э
кс

пе
рт

ов
 

пр
и 
пр

ез
ен

та
-

ци
и 
ст
уд

ен
та

-

м
и 

2
 к
ур

са
 

пр
ое

кт
ов

 

6
. 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 

пр
ез
ен

та
ци

и,
 

пр
ов

од
им

ой
 

ст
уд

ен
та

м
и 

5
 

ку
рс

а.
 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 

пр
ез
ен

та
ци

и,
 

пр
ов

од
им

ой
 

ст
уд

ен
та

м
и 

5
 

ку
рс

а.
 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 

пр
ез
ен

та
ци

и,
 

пр
ов

од
им

ой
 

ст
уд

ен
та

м
и 

5
 

ку
рс

а.
 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 

пр
ез
ен

та
ци

и,
 

пр
ов

од
им

ой
 

ст
уд

ен
та

м
и 

5
 

ку
рс

а.
 

П
ро

во
дя

т 
пр

е-
зе
нт

ац
ию

 а
на

-

ли
ти

че
ск

ог
о 

от
че

та
 п
о 
эк

с-
пе

ри
м
ен

ту
. 



 
2

4
9

 

Д
.З

.:
 п
ои

ск
 з
ад

ач
 с

 

па
ра

м
ет
ро

м
 в

 в
а-

ри
ан

та
х 
Е
Г
Э

 з
а 

пр
ед

ы
ду

щ
и
е 
го

ды
. 

Д
.З

.:
  
по

до
бр

ат
ь 

м
еж

пр
ед

м
ет
н
ую

 

ил
и 
пр

ак
ти

ко
-

ор
и
ен

ти
ро

ва
нн

н
ую

 з
ад

ач
у 
дл

я 
по

сл
ед

ую
щ
ей

 
ра

зр
аб

от
ки

 

пр
ое

кт
но

го
 

за
да

ни
я,

 р
еш

ит
ь 

её
 и

 о
ф
ор

м
ит

ь 
ре

ш
ен

ие
. 

Д
.З

.:
  
об

ра
бо

та
ть

 

ре
зу

ль
та

ты
 д
иа

г-
но

ст
ир

ов
ан

ия
 

ин
те
ре

со
в 
и 
м
о-

ти
во

в 
уч

ащ
их

ся
. 

Д
.З

.:
  
по

до
бр

ат
ь 

м
ет
од

ы
, 
ф
ор

м
ы

, 

ср
ед

ст
ва

 о
бу

че
ни

я 
уч

ащ
их

ся
 р
еш

е-
ни

ю
 м
ат

ем
ат

ич
е-

ск
их

 и
сс
ле

до
ва

-
те
ль

ск
их

 з
ад

ач
 и

 

об
ос

н
ов

ат
ь 
св

ой
 

вы
бо

р.
 

Д
.З

.:
 п
ро

ве
ст
и 

ан
ал

из
 с
во

ей
 

ра
бо

ты
 п
о 
со

з-
да

ни
ю

 а
вт

ор
-

ск
ой

 м
ет
од

ик
и,

 

вы
яв

ит
ь 
пр

о-
бл

ем
у 
и 
сф

ор
-

м
ул

ир
ов

ат
ь 

ос
н
ов

ны
е 
м
е-

то
до

ло
ги

че
-

ск
ие

 х
ар

ак
те

-

ри
ст
ик

и 
7

. 
С
ту
де
н
ты

 и
сс
ле

-
ду

ю
т 
ре

ш
ен

и
е 
н
е-

ра
ве

нс
тв

 с
 п
ар

а-
м
ет
ро

м
. 
С
ос

та
в-

ля
ю
т 
ал

го
ри

тм
а 

ре
ш
ен

ия
. 
И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ая

 р
аб

от
а 

ст
уд
ен
то
в

 п
о 
ре

-
ш
ен

ию
 з
ад

ач
 и
з 

ка
рт

оч
ек

, 
по

дг
о-

то
вл

ен
ны

х 
пр

еп
о-

да
ва

те
ле

м
, 
со

де
р-

С
ту
де
н
ты

 
ос

ущ
ес
тв

ля
ю
т 

по
дб

ор
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
к

их
 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
с 

ра
зл

ич
ны

м
 

ко
нт

ек
ст

ом
 и

 

ре
ш
аю

т 
их

 

ра
зн

оо
бр

аз
ны

м
и 

сп
ос

об
ам

и 
на

 

О
бс

уж
да

ю
т 
ре

-
зу
ль

та
ты

 п
ро

ве
-

де
нн

ог
о 
ди

аг
но

-

ст
ир

ов
ан

ия
 и
н-

те
ре

со
в 
и 
м
от

и-
во

в 
уч

ащ
их

ся
. 

О
бс

уж
да

ю
т 

 п
о-

до
бр

ан
ны

е 
м
ет
од

ы
, 

ф
ор

м
ы

, 
ср

ед
ст
ва

 

об
уч

ен
ия

 у
ча

щ
их

-

ся
 р
еш

ен
ию

 м
ат

е-
м
ат

ич
ес
ки

х 
ис

сл
е-

до
ва

те
ль

ск
их

 з
а-

да
ч.

 

П
р
еп
од
ав
а-

те
л
ь 
пр

ов
од

ит
 

ко
нс

ул
ьт

ац
ию

 

по
 а
на

ли
зу

 

сф
ор

м
ул

ир
о-

ва
нн

ы
х 
м
ет
о-

до
ло

ги
че

ск
их

 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
. 



 
2

5
0

 

ос
н
ов

е 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

из
ве

ст
ны

х 
ра

не
е 

и 
не

из
ве

ст
ны

х,
 

но
 д
ос

ту
пн

ы
х 

дл
я 
ст
уд

ен
та

 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
зн

ан
ий

. 

ж
ащ

их
 к
ак

 к
ра

т-
ки

й 
те
ор

ет
ич

ес
ки

й 
м
ат

ер
иа

л,
 т
ак

 и
 

за
да

чи
. 

Д
.З

.:
 р
еш

ит
ь 
и 

оф
ор

м
ит

ь 
ре

ш
ен

и
е 

вс
ех

 н
ер

ав
ен

ст
в 
с 

па
ра

м
ет
ро

м
 с
во

ег
о 

ва
ри

ан
та

. 
С
ту
де
н
ты

  
ра

зр
аб

ат
ы
ва

ю
т 

со
бс

тв
ен

но
е 

пр
ое

кт
но

е 
за
да

ни
е 
на

 

ос
н
ов

е 
по

до
бр

ан
но

й 
за
да

чи
 

не
м
ат

ем
ат

ич
ес
к

ог
о 
ко

нт
ек

ст
а,

 

и
х 
к
он
су
л
ьт
и

-

р
ую

т 
ст
уд
ен
ты

 

3
 к
ур
са

, 

п
р
еп
од
ав
ат
ел
ь.

 

 

К
он
су
л
ьт
и
р
ую

т 
ст
уд
ен
то
в

 2
 

к
ур
са

 п
о 
со

зд
а-

ни
ю

 п
ро

ек
тн

ы
х 

за
да

ни
й.

 

Д
.З

.:
 о
пи

са
ть

 
оп

ы
т 
вы

яв
ле

ни
я 

ин
те
ре

со
в 
и 
м
о-

ти
во

в 
ст
уд

ен
то

в 
1

 к
ур

са
 к

 и
зу
че

-

ни
ю

 Ш
К
М

. 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

пр
ов

од
ит

 к
он

су
ль

-

та
ци

ю
 п
о 
оф

ор
м

-
ле

ни
ю

 и
 н
ап

ис
а-

ни
ю

 к
ур

со
во

й 
ра

-

бо
ты

. 
Д

.З
.:

  
по

дг
от

ов
ит

ь 
ру

ко
пи

сь
 о
пы

тн
о-

эк
сп

ер
им

ан
та

ль
-

но
й 
ра

бо
ты

. 

С
ту
де
н
ты

 

оф
ор

м
ля

ю
т 

ра
бо

ту
 к
ак

 п
е-

да
го

ги
че

ск
ог

о 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
. 

Д
.З

.:
 п
ро

до
л-

ж
ит

ь 
оф

ор
м
ле

-

ни
е 
ра

бо
ты

 к
ак

 

пе
да

го
ги

че
ск

о-
го

 и
сс
ле

до
ва

-

ни
я.

  



 
2

5
1

 

Д
.З

.:
 о
ф
ор

м
ит

ь 
ра

зр
аб

от
ан

но
е 

пр
ое

кт
но

е 
за
да

ни
е.

 

8
. 

С
ту
де
н
ты

 и
сс
ле

-

ду
ю
т 
ре

ш
ен

и
е 
за

-

да
ч 
с 
па

ра
м
ет
ро

м
 

в 
ва

ри
ан

та
х 
Е
Г
Э

. 
 

А
на

ли
зи

ру
ю
т 
во

з-
м
ож

ны
е 
за
тр

уд
н
е-

ни
я 
и 
пр

об
ле

м
ы

 

уч
ащ

их
ся

 в
 п
ро

-

це
сс

е 
ре

ш
ен

ия
 

эт
их

 з
ад

ач
. 

Д
.З

. 
В
ы
бр

ат
ь 
и 

ре
ш
ит

ь 
за
да

чу
 д
ля

 

ст
ен

до
во

го
 д
ок

ла
-

да
. 

С
ту
де
н
ты

 
пр

ед
ст
ав

ля
ю
т 

ду
г 
др

уг
у 

ра
зр

аб
от

ан
ны

е 
пр

ое
кт

ны
е 

за
да

ни
я;

 
об

м
ен

ив
аю

тс
я 

пр
ое

кт
ны

м
и 

за
да

ни
ям

и 
и 

на
чи

на
ю
т 

ра
бо

ту
 п
о 
их

 

вы
по

лн
ен

ию
. 

Д
.З

.:
 

пр
ов

ес
ти

 а
на

ли
з 

пр
об

ле
м
но

й 
си

-

ту
ац

ии
, 
оп

ис
ан

-
но

й 
в 
пр

ое
кт

н
ом

 

за
да

ни
и;

 

вы
яв

ит
ь 
им

ею
-

А
на

ли
зи

ру
ю
т 

со
вм

ес
тн

о 
со

 

ст
уд
ен
та
м
и

 4
 

к
ур
са

 о
пы

т 
вы

-

яв
ле

ни
я 
ин

те
ре

-

со
в 
и 
м
от

ив
ов

 
ст
уд

ен
то

в 
1

 к
ур

-

са
 к

 и
зу
че

ни
ю

 

Ш
К
М

. 
О
бс

уж
да

ю
т 

 р
е-

зу
ль

та
ты

 о
пы

т-
но

-

эк
сп

ер
им

ан
та

ль
-

но
й 
ра

бо
ты

 с
ту

-

де
нт

ов
 4

 к
ур

са
. 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

-
ви

ть
 а
на

ли
ти

че
-

ск
ий

 о
тч

ет
 п
о 

ре
зу

ль
та

та
м

 д
и-

А
на

ли
зи

ру
ю
т 
со

-

вм
ес
тн

о 
со

 с
ту

-

де
н
та
м
и

 3
 к
ур
са

  

их
 о
пы

т 
вы

яв
ле

ни
я 

ин
те
ре

со
в 
и 
м
от

и-
во

в 
ст
уд

ен
то

в 
1

 
ку

рс
а 
к 
из

уч
ен

ию
 

Ш
К
М

. 

О
бс

уж
да

ю
т 

 р
е-

зу
ль

та
ты

 с
об

ст
-

ве
нн

ой
 о
пы

тн
о-

эк
сп

ер
им

ан
та

ль
-

но
й 
ра

бо
ты

 с
о 
ст
у-

де
нт

ам
и 

3
 к
ур

са
. 

Д
.З

: 
пр

од
ол

ж
ит

ь 
оф

ор
м
ле

ни
е 
ру

ко
-

пи
си

 о
пы

тн
о-

эк
сп

ер
им

ан
та

ль
-

но
й 
ра

бо
ты

. 

П
р
еп
од
ав
а-

те
л
ь 
пр

ов
од

ит
 

м
ас

те
р-
кл

ас
с 

по
 н
ап

ис
ан

ию
 

на
уч

но
й 
ст
ат

ьи
 

и 
ко

нс
ул

ьт
ир

у-
ет

 п
о 
оф

ор
м

-

ле
ни

ю
 р
аб

от
ы

 

ка
к 
пе

да
го

ги
-

че
ск

ог
о 
ис

сл
е-

до
ва

ни
я.

 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

-

ви
ть

 с
та
ть

ю
 

дл
я 
пу

бл
ик

а-
ци

и 
в 
на

уч
но

м
 

из
да

ни
и,

 п
од

-
го

то
ви

ть
 п
ре

-

зе
нт

ац
ию

 д
ля

 

за
щ
ит

ы
 п
ро

ве
-



 
2

5
2

 

щ
ие

ся
 п
ро

ти
во

-

ре
чи

я;
 

сф
ор

м
ул

ир
ов

ат
ь 

в 
че

м
 

за
кл

ю
ча

ет
ся

 

пр
об

ле
м
ат

ич
но

с
ть

 с
ит

уа
ци

и.
 

аг
но

ст
ик

 и
зу
че

-

ни
я 
ин

те
ре

со
в 
и 

м
от

ив
ов

 с
ту

де
н-

то
в 

1
 к
ур

са
 к

 

из
уч

ен
ию

 Ш
К
М

. 

де
нн

ог
о 
п
ед

а-
го

ги
че

ск
ог

о 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
. 

9
. 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 
гр

уп
-

по
во

м
 с
ем

ин
ар

е-
ко

нф
ер

ен
ци

и.
 

Д
.З

.:
 а
кт

уа
ли

зи
ро

-
ва

ть
 з
на

ни
я 
по

 т
е-

м
е 

«
И
сс
ле

до
ва

ни
е 

ф
ун

кц
ии

»
 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 

гр
уп

по
во

м
 

се
м
ин

ар
е-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

Д
.З

.:
 

пр
од

ол
ж
ит

ь 
ра

бо
ту

 п
о 

вы
по

лн
ен

ию
  

пр
ое

кт
но

го
 

за
да

ни
я.

 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 

гр
уп

по
во

м
 с
ем

и-
на

ре
–

ко
нф

ер
ен

ци
и 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

-

ви
ть

 а
на

ли
ти

че
-

ск
ий

 о
тч

ет
 п
о 

ре
зу

ль
та

та
м

 д
и-

аг
но

ст
ик

 и
зу
че

-

ни
я 
ин

те
ре

со
в 
и 

м
от

ив
ов

 с
ту

де
н-

то
в 

1
 к
ур

са
 к

 

из
уч

ен
ию

 Ш
К
М

. 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 
гр

уп
-

по
во

м
 с
ем

ин
ар

е-
ко

нф
ер

ен
ци

и 
Д

.З
: 
пр

од
ол

ж
ит

ь 
оф

ор
м
ле

ни
е 
ру

ко
-

пи
си

 о
пы

тн
о-

эк
сп

ер
им

ан
та

ль
-

но
й 
ра

бо
ты

. 

За
щ
ищ

аю
т 

пр
ов

ед
ен

ны
е 

пе
да

го
ги

че
ск

ие
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 
на

 г
ру

пп
ов

ом
 

се
м
ин

ар
е-

ко
нф

ер
ен

ци
и.

 
П
ре

п
од

ав
ат

е-
ле

м
 с
ов

м
ес
тн

о 
со

 с
ту

де
нт

ам
и 

по
дв

од
ят

ся
 

ит
ог

и 
ра

бо
ты

 

по
 и
зу
че

ни
ю

 

м
од

ул
я 

«
П
ро

-
ф
ил

ьн
ое

 и
с-

сл
ед

ов
ан

ие
»
 



 
2

5
3

 

1
0

. 
С
ту
де
н
ты

 и
сс
ле

-

ду
ю
т 
ф
ун

кц
ии

 с
 

па
ра

м
ет
ро

м
. 

 
И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

ра
бо

та
 с
ту
де
н
то
в

 

по
 р
еш

ен
ию

 з
ад

ач
 

из
 к
ар

то
че

к,
 п
од

-

го
то

вл
ен

ны
х 
пр

е-
по

да
ва

те
ле

м
, 

 п
о 

ва
ри

ан
та

м
 д
ля

 к
а-

ж
до

го
 с
ту

де
нт

а.
 

П
ри

 н
ео

бх
од

им
о-

ст
и 
ко

нс
ул

ьт
ир

у-
ю
тс
я 
со

 с
ту
де
н
та

-

м
и

 2
 к
ур
са

. 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
тс
я 

с 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 
по

 з
ащ

ит
е 
ст

ен
до

-

во
го

 д
ок

ла
да

. 

Д
.З

. 
П
од

го
то

ви
ть

 
ст

ен
до

вы
й 
до

кл
ад

. 

С
ту
де
н
ты

 
ра

бо
та

ю
т 
на

д 
вы

бр
ан

ны
м

 
пр

ое
кт

ны
м

 

за
да

ни
ем

: 

об
су

ж
да

ю
т 

 
вы

яв
ле

нн
ы
е 

пр
от

ив
ор

еч
ия

 и
 

пр
ед

ст
ав

ля
ю
т 

пр
об

ле
м
ну

ю
 

си
ту

ац
ию

 

пр
ое

кт
но

го
 

за
да

ни
я 
на

 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

яз
ы
ке

 

(с
ос

та
вл

ен
ие

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

ел
и)

. 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
т 

ст
уд
ен
то
в

 1
 

к
ур
са

 п
о 

ре
ш
ен

ию
 з
ад

ач
 

с 
па

ра
м
ет
ро

м
. 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
т-

ся
 с

 п
р
еп
од
ав
а-

те
л
ем

 п
о 
по

дг
о-

то
вл

ен
ны

м
 о
тч

е-
та

м
 д
иа

гн
ос

ти
к 

из
уч

ен
ия

 и
нт

ер
е-

со
в 
и 
м
от

ив
ов

 

ст
уд

ен
то

в 
1

 к
ур

-

са
 к

 и
зу
че

ни
ю

 

Ш
К
М

. 
О
бс

уж
-

да
ю
т 
те
м
у 
и 
пл

ан
 

до
кл

ад
а 
на

 н
ау

ч-
ну

ю
 к
он

ф
ер

ен
-

ци
ю

 с
ту

де
нт

ов
. 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

-

ви
ть

 т
ез
ис

ы
 д
ок

-

ла
да

 н
а 
на

уч
ну

ю
 

ко
нф

ер
ен

ци
ю

 

ст
уд

ен
то

в.
 

 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
тс
я 

с 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 

по
 о
ф
ор

м
ле

ни
ю

 
ку

рс
ов

ой
 р
аб

от
ы

. 

О
бс

уж
да

ю
т 
те
м
у 
и 

пл
ан

 д
ок

ла
да

 н
а 

на
уч

ну
ю

 к
он

ф
е-

ре
нц

ию
 с
ту

де
нт

ов
. 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

ви
ть

 

те
зи

сы
 д
ок

ла
да

 н
а 

на
уч

ну
ю

 к
он

ф
е-

ре
нц

ию
 с
ту

де
нт

ов
. 

О
ф
ор

м
ит

ь 
ку

рс
о-

ву
ю

 р
аб

от
у.

 

 

 



 
2

5
4

 

Д
.З

: 

вы
по

лн
ит

ь 
ра

бо
ту

 с
 

со
ст
ав

ле
нн

ой
 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
м
од

ел
ью

 
пр

об
ле

м
но

й 
си

ту
ац

ии
 

пр
ое

кт
но

го
 

за
да

ни
я 
и 

вы
яв

ит
ь 

ва
ри

ан
ты

 

ра
зр

еш
ен

ия
 э
то

й 
си

ту
ац

ии
. 

1
1

. 
П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

пр
ов

од
ит

 м
ас

те
р-

кл
ас

с 
по

 т
ем

е:
 

«
М

ет
од

 п
ол

но
й 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

й 
ин

ду
кц

ии
»
 

 Д
.З

.:
 р
еш

ен
и
е 
за

-

да
ч 
м
ет
од

ом
 п
ол

-

С
ту
де
н
ты

 р
аб

о-
та

ю
т 
на

д 
вы

-

бр
ан

ны
м

 п
ро

-
ек

тн
ы
м

 з
ад

ан
и-

ем
: 
ос

ущ
ес
тв

-

ля
ю
т 
пе

ре
бо

р 
ва

ри
ан

то
в 
ре

-
ш
ен

ия
 п
ро

бл
е-

м
ы

 и
 п
ри

ни
м
а-

С
ту
де
н
ты

 р
аб

о-
та

ю
т 
на

д 
до

кл
а-

до
м

 д
ля

 н
ау

чн
ой

 
ко

нф
ер

ен
ци

и 
ст
уд

ен
то

в.
 

 К
он

су
ль

ти
ру

ю
т 

ст
уд
ен
то
в

 2
 к
ур

-

са
 п
о 
ра

бо
те

 н
ад

 

С
ту
де
н
ты

 р
аб

от
аю

т 
на

д 
до

кл
ад

ом
 д
ля

 

на
уч

но
й 
ко

нф
ер

ен
-

ци
и 
ст
уд

ен
то

в.
 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

ви
ть

 

до
кл

ад
 д
ля

 з
ащ

ит
ы

 

ку
рс

ов
ой

 р
аб

от
ы

 
на

 и
то

го
во

м
 з
ан

я-
ти

и.
 

 



 
2

5
5

 

но
й 
м
ат

ем
ат

ич
е-

ск
ой

 и
нд

ук
ци

и.
 

ю
т 
оп

ти
м
ал

ьн
ое

 

ре
ш
ен

ие
, 
об

су
-

ж
да

ю
т 
те
ку

щ
и
е 

ре
зу

ль
та

ты
 и

 

ос
ущ

ес
тв

ля
ю
т 

 

са
м
ок

он
тр

ол
ь;

 
со

п
ос

та
вл

яю
т 

по
лу

че
нн

ы
й 

ре
зу

ль
та

т 
с 

за
да

ча
м
и 

пр
ое

кт
а 
и 

пр
ов

од
ят

 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

у 
ра

зр
еш

ен
ия

 

пр
об

ле
м
но

й 
си

ту
ац

ии
. 

К
он
су
л
ьт
и
р
ую

тс
я

 с
о 

ст
уд
ен
та
м
и

 3
 

к
ур
са

. 

Д
.З

.:
 о
су

щ
ес
т-

ви
ть

 п
од

бо
р 
не

-

об
хо

ди
м
ой

 и
н-

пр
ое

кт
ны

м
 з
ад

а-
ни

ем
. 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

-
ви

ть
 д
ок

ла
д 
дл

я 
за
щ
ит

ы
 п
ро

ве
-

де
нн

ой
 д
иа

гн
о-

ст
ик

и 
на

 и
то

го
-

во
м

 з
ан

ят
ии

. 



 
2

5
6

 

ф
ор

м
ац

ии
, 
оп

-

ре
де

ли
ть

 о
пт

и-
м
ал

ьн
ое

 р
еш

е-
ни

е 
пр

об
ле

м
ы

, 

по
дг

от
ов

ит
ь 

пр
ез
ен

та
ци

ю
 

пр
ое

кт
а.

 

1
2

. 
С
ту
де
н
ты

 з
ащ

и-
щ
аю

т 
ст
ен

до
вы

й 
до

кл
ад

 н
а 
гр

уп
по

-

во
м

 с
ем

ин
ар

е-
ко

нф
ер

ен
ци

и.
 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 
со

вм
ес
тн

о 
со

 с
ту

-
де

нт
ам

и 
по

дв
од

ят
-

ся
 и
то

ги
 р
аб

от
ы

 п
о 

из
уч

ен
ию

 м
од

ул
я 

1
. Д
.З

. 
н
а 
сл
ед
ую

-

щ
и
й

 с
ем
ес
тр

: 
об

-

зо
р 
со

вр
ем

ен
ны

х 
ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
-

ни
ко

в 
м
ат

ем
ат

ик
и.

 

С
ту
де
н
ты

 о
су

-

щ
ес
тв

ля
ю
т 
пр

е-
зе
нт

ац
ию

 п
ро

-

ек
то

в 
на

 г
ру

п-
по

во
м

 с
ем

ин
ар

е-
ко

нф
ер

ен
ци

и.
 

П
р
еп
од
ав
ат
е-

л
ем

 с
ов

м
ес
тн

о 
со

 с
ту

де
нт

ам
и 

по
дв

од
ят

ся
 и
то

-
ги

 р
аб

от
ы

 п
о 

из
уч

ен
ию

 м
од

у-
ля

 3
. 

Д
.З

. 
н
а 
сл
е-

ду
ю
щ
и
й

 с
е-

м
ес
тр

: 
по

дг
от

о-

С
ту
де
н
ты

 о
су

-

щ
ес
тв

ля
ю
т 
пр

е-
зе
нт

ац
ию

 д
ок

ла
да

 

по
 а
на

ли
ти

че
ск

о-
м
у 
от

че
ту

 н
а 

 

гр
уп

по
во

м
 с
ем

и-
на

ре
-к
он

ф
ер

ен
-

ци
и.

 

П
р
еп
од
ав
ат
е-

л
ем

 с
ов

м
ес
тн

о 
со

 с
ту

де
нт

ам
и 

по
дв

од
ят

ся
 и
то

ги
 

ра
бо

ты
 п
о 
из

уч
е-

ни
ю

 м
од

ул
я 

5
. 

Д
.З

. 
н
а 
сл
ед
ую

-

щ
и
й

 с
ем
ес
тр

: 

С
ту
де
н
ты

 з
ащ

и-
щ
аю

т 
ку

рс
ов

ы
е 

ра
бо

ты
 н
а 
гр

уп
по

-

во
м

 с
ем

ин
ар

е-
ко

нф
ер

ен
ци

и.
 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 
со

вм
ес
тн

о 
со

 с
ту

-
де

нт
ам

и 
по

дв
од

ят
ся

 

ит
ог

и 
ра

бо
ты

 п
о 

из
уч

ен
ию

 м
од

ул
я 

7
. 

Д
.З

. 
н
а 
сл
ед
ую

-

щ
и
й

 с
ем
ес
тр

: 

П
од

го
то

ви
ть

 с
о-

об
щ
ен

ие
 п
о 
те
м
е 

«
О
сн

ов
ны

е 
ко

м
по

-

не
нт

ы
 п
ед

аг
ог

ич
е-

 



 
2

5
7

 

ви
ть

 с
оо

бщ
ен

и
е 

по
 т
ем

е 
«
О
сн

ов
-

ны
е 
ти

пы
, 
це

ли
 

и 
за
да

чи
 д
оп

ол
-

ни
те
ль

но
го

 м
а-

те
м
ат

ич
ес
ко

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

ш
ко

ль
ни

ко
в.

 

О
сн

ов
ны

е 
пр

ин
ци

пы
 о
тб

о-
ра

 с
од

ер
ж
ан

ия
 

дл
я 
та

ко
го

 о
бр

а-
зо
ва

ни
я»

. 

по
дг

от
ов

ит
ь 
сц

е-
на

ри
й 
кр

уг
ло

го
 

ст
ол

а 
по

 т
ем

е 
 

«
К
ом

пл
ек
сы

 м
а-

те
м
ат
ич

ес
ки

х 
за

-

да
ч 
ис

сл
ед
ов

а-
те
ль

ск
ог
о 
ти

па
 с

 

ра
зл
ич

ны
м
и 
ко

н-
те
кс
та
м
и 
в 
до

по
л-

ни
те
ль

но
м

 м
ат
е-

м
ат
ич

ес
ко

м
 о
бр

а-
зо
ва
ни

и 
ш
ко

ль
ни

-

ко
в»

  
и 
со
об

щ
ен

ие
 

по
 т
ем

е:
 «
За

да
чи

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел
ьс
ко

-

го
 т
ип

а 
ка
к 
со
де
р-

ж
ан

ие
 ш

ко
ль

ны
х 

кр
уж

ко
в 
и 
ф
ак

ул
ь-

та
ти

во
в 
в 
ус
ло

ви
ях

 

ре
ал

из
ац

ии
 н
ов

ы
х 

ш
ко

ль
ны

х 
об

ра
зо

-

ва
те
ль

ны
х 
ст
ан

-

да
рт

ов
»
 

ск
ог

о 
эк

сп
ер

им
ен

-

та
»
 

 

 



 
2

5
8

  

Д
ор
ож

н
ы
е 
к
ар
ты

 п
о 
ос
в
ое
н
и
ю

 м
еж
ди
сц
и
п
л
и
н
ар
н
ог
о 
об
р
аз
ов
ат
ел
ь
н
ог
о 
м
од
ул
я

 

«
П
р
оф

и
л
ьн
ое

 и
сс
л
ед
ов
ан
и
е»

 д
л
я

 с
ту
де
н
то
в

 1
–

5
 к
ур
со
в

 (
н
еч
ет
н
ы
й

 с
ем
ес
тр

 о
бу
ч
ен
и
я

) 

 

№ занятия 

 3
 с
ем

ес
тр

, 
2

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
2

. 

«
За

да
чи

 и
сс
ле

до
ва

-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 в

 
ш
ко

ль
н
ом

 к
ур

се
 м

ат
е-

м
ат

ик
е 

(Ш
К
М

)»
 

(3
2

 а
уд

. 
ч)

. 

5
 с
ем

ес
тр

, 
3

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
4

. 

«
За

да
чи

 и
сс
ле

до
ва

-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 в

 д
о-

по
лн

ит
ел

ьн
ом

 м
ат

е-
м
ат

ич
ес
ко

м
 о
бр

аз
о-

ва
ни

и 
ш
ко

ль
ни

ко
в»

 
(2

0
 а
уд

. 
ч)

. 

7
 с
ем

ес
тр

, 
4

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
6

. 

«
К
ом

пл
ек

сы
 м

ат
ем

а-
ти

че
ск

их
 з
ад

ач
 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 с
 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
ка

к 
со

-
де

рж
ан

ие
 к
ру

ж
ко

в,
 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ны
х 
и 

эл
ек

ти
вн

ы
х 
ку

рс
ов

»
 

 (
2

0
 а
уд

. 
ч)

. 

9
 с
ем

ес
тр

, 
5

 к
ур

с 
М

од
ул

ь 
8

. 

«
Э
кс

п
ер

им
ен

та
ль

на
я 

пр
ов

ер
ка

 а
вт

ор
ск

ой
 

м
ет
од

ик
и»

 

(2
0
 

уд
. 
ч)

. 

1
. 

В
во

дн
ое

 з
ан

ят
ие

. 
О
б-

су
ж
де

ни
е 
со

де
рж

ан
ия

 

м
од

ул
я,

 п
ла

на
 р
аб

от
ы

 и
 

ф
ор

м
 к
он

тр
ол

я.
  

С
ту
де
н
ты

 п
ре

до
ст
ав

-

ля
ю
т 
сп

ис
ок

 с
ов

ре
м
ен

-

ны
х 
ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
ни

-
ко

в 
и 
уч

еб
ны

х 
по

со
би

й 

В
во

дн
ое

 з
ан

ят
ие

. 

О
бс

уж
де

ни
е 

со
де

рж
ан

ия
 м

од
ул

я,
 

пл
ан

а 
ра

бо
ты

 и
 ф

ор
м

 
ко

нт
ро

ля
. 

В
 р
ам

ка
х 
кр

уг
ло

го
 

ст
ол

а 
по

 т
ем

е 
 

«
К
ом

пл
ек

сы
 

В
во

дн
ое

 з
ан

ят
ие

. 

О
бс

уж
де

ни
е 
со

де
р-

ж
ан

ия
 м

од
ул

я,
 п
ла

на
 

ра
бо

ты
 и

 ф
ор

м
 к
он

-
тр

ол
я.

 

С
ту
де
н
ты

 

ор
га
ни

зу
ю
т 
дл
я

 

ст
уд
ен
то
в

 3
 к
ур
са

 

В
во

дн
ое

 з
ан

ят
ие

. 
О
б-

су
ж
де

ни
е 
со

де
рж

а-
ни

я 
м
од

ул
я,

 п
ла

на
 

ра
бо

ты
 и

 ф
ор

м
 к
он

-
тр

ол
я.

 

О
рг

ан
из

ую
т 
се
м
ин

ар
 

по
 т
ем

е 
 

«
О
сн

ов
ны

е 
ко

м
по

-



 
2

5
9

 

по
 м

ат
ем

ат
ик

е,
 р
ек

о-
м
ен

до
ва

нн
ы
х 
М

О
иН

 

Р
Ф

 к
 и
сп

ол
ьз
ов

ан
ию

 в
 

об
щ
ео

бр
аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 

ш
ко

ле
. 

 Н
а 
ос

но
ве

 

пр
ед

ст
ав

ле
нн

ог
о 
сп

и-
ск

а 
ра

сп
ре

де
ля

ю
т 

(с
о-

в
м
ес
тн
о 
со

 с
ту
де
н
та

-

м
и

 5
 к
ур
са

) 
м
еж

ду
  

со
бо

й 
ш
ко

ль
ны

е 
уч

еб
-

ни
ки

 п
о 
м
ат

ем
ат

ик
е 

ра
зл

ич
ны

х 
ав

то
ро

в 
и 

ст
уп

ен
ей

 о
бщ

ео
бр

аз
о-

ва
те
ль

но
й 
ш
ко

лы
 д
ля

 

да
ль

не
йш

ег
о 
ан

ал
из

а 
на

 п
ре

дм
ет

 в
кл

ю
че

ни
я 

в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
а-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
. 

Д
.З

.:
 п
ро

см
от

ре
ть

 

уч
еб

ни
ки

 (
из

уч
ае
м
ы
е 

ра
зд

ел
ы

, 
ус

ло
вн

ы
е 
об

о-
зн

ач
ен

ия
 з
ад

ан
ий

 и
 

т.
д.

) 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 
ти

па
 с

 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
в 

до
п
ол

ни
те
ль

но
м

 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

об
ра

зо
ва

ни
и 

ш
ко

ль
ни

ко
в»

 

ст
уд
ен
ты

 с
ов

м
ес
тн

о 
со

 с
ту
де
н
та
м
и

 4
 

к
ур
са

 у
ча

ст
ву

ю
т 
в 

об
су

ж
де

ни
и 

во
пр

ос
ов

: 

1
. 
О
сн

ов
ны

е 
ти

пы
, 

це
ли

 и
 з
ад

ач
и 

до
п
ол

ни
те
ль

но
го

 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

ш
ко

ль
ни

ко
в.

  
2

. 
О
сн

ов
ны

е 
пр

ин
ци

пы
 о
тб

ор
а 

со
де

рж
ан

ия
 д
ля

 

пр
ов

ед
ен

ие
 к
ру

гл
ог

о 
ст
ол

а 
по

 т
ем

е 
 

«
К
ом

пл
ек

сы
 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 
ти

па
 с

 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
в 

до
п
ол

ни
те
ль

но
м

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

об
ра

зо
ва

ни
и 

ш
ко

ль
ни

ко
в»

. 

О
пр

ед
ел

яю
т 

ве
ду

щ
ег
о,

 

от
ве

тс
тв

ен
но

го
 з
а 

об
су

ж
де

ни
е 

1
,2

 

во
пр

ос
ов

 и
 

от
ве

тс
тв

ен
но

го
 з
а 

об
су

ж
де

ни
е 

3
 

во
пр

ос
а.

 
 В

оп
ро

сы
, 

ра
сс
м
ат

ри
ва

ем
ы
е 
на

 

кр
уг

ло
м

 с
то

ле
: 

не
нт

ы
 п
ед

аг
ог

ич
е-

ск
ог

о 
эк

сп
ер

им
ен

та
»
. 

В
 к
ач

ес
тв

е 
сл

уш
ат

е-
ле

й 
уч

ас
тв

ую
т 
ст
у-

де
нт

ы
 2

 к
ур

са
. 

Д
.З

.:
  
ра

зр
аб

от
ат

ь 
ф
ра

гм
ен

т 
за
ня

ти
я 
дл

я 
уч

ащ
их

ся
 п
о 
ре

ш
е-

ни
ю

 и
сс
ле

до
ва

те
ль

-

ск
их

 м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч.
 



 
2

6
0

 

та
ко

го
 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

3
. 

За
да

чи
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

го
 

ти
па

 к
ак

 с
од

ер
ж
ан

ие
 

ш
ко

ль
ны

х 
кр

уж
ко

в 
и 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ов
 в

 
ус

ло
ви

ях
 р
еа
ли

за
ци

и 
но

вы
х 
ш
ко

ль
ны

х 
об

ра
зо
ва

те
ль

ны
х 

ст
ан

да
рт

ов
. 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 

вы
ст
уп

ае
т 
в 
ро

ли
 

ди
ск

ут
ан

та
. 

Д
.З

.:
 н
ап

ис
ат

ь 
эс
се

 

по
 т
ем

е 
«
К
ак

ов
а 
ро

ль
 

кр
уж

ко
в 
и 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ов
 в

 
до

п
ол

ни
те
ль

но
м

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

об
ра

зо
ва

ни
и?

»
. 

П
ри

не
ст
и 
на

 

сл
ед

ую
щ
ее

 з
ан

ят
ие

 

ба
нк

 з
ад

ач
 

1
. 

О
сн

ов
ны

е 
ти

пы
, 

це
ли

 и
 з
ад

ач
и 

до
п
ол

ни
те
ль

но
го

 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

ш
ко

ль
ни

ко
в.

 
2

. 
 О

сн
ов

ны
е 

пр
ин

ци
пы

 о
тб

ор
а 

со
де

рж
ан

ия
 д
ля

 

та
ко

го
 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
3

. 
За

да
чи

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

го
 

ти
па

 к
ак

 с
од

ер
ж
ан

ие
 

ш
ко

ль
ны

х 
кр

уж
ко

в 
и 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ов
 в

 

ус
ло

ви
ях

 р
еа
ли

за
ци

и 
но

вы
х 
ш
ко

ль
ны

х 
об

ра
зо
ва

те
ль

ны
х 

ст
ан

да
рт

ов
. 

В
ед

ущ
ий

 к
ру

гл
ог

о 
ст
ол

а 
–

 с
ту

де
нт

 4
 

ку
рс

а.
 

 



 
2

6
1

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

го
 

ти
па

, 
сф

ор
м
ир

ов
ан

-

но
го

 в
 п
ро

ш
ло

м
 

се
м
ес
тр

е.
 

Д
.З

.:
 п
ро

ан
ал

из
ир

о-
ва

ть
 и
м
ею

щ
ий

ся
 

ба
нк

  
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ь-

ск
их

 з
ад

ач
 и

 н
а 
ос

но
-

ве
 а
на

ли
за

 с
ф
ор

м
у-

ли
ро

ва
ть

 т
ем

у 
пр

ед
-

м
ет
н
ог

о 
кр

уж
ка

 и
ли

 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а.
 

2
. 

С
ту
де
н
ты

 у
ча

ст
ву

ю
т 
в 

де
м
он

ст
ра

ци
и 
ст
уд

ен
-

та
м
и 

5
 к
ур

са
 ф

ра
гм

ен
-

то
в 
за
ня

ти
й 
по

 р
еш

е-
ни

ю
 и
сс
ле

до
ва

те
ль

ск
их

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
уч

ащ
им

ис
я 
со

от
ве

тс
т-

ву
ю
щ
ей

 с
ту

п
ен

и 
об

у-
че

ни
я.

 

С
ту
де
н
ты

 а
на

ли
зи

ру
-

ю
т 
за
да

чи
 и

 з
ад

ан
ия

 

дл
я 
уч

ащ
их

ся
, 
со

де
р-

ж
ащ

ие
ся

 в
 в
ы
бр

ан
ны

х 
уч

еб
ни

ка
х,

 в
ы
яв

ля
ю
т 

за
да

чи
 и
сс
ле

до
ва

те
ль

-

С
ту
де
н
ты

 
об

су
ж
да

ю
т 

со
вм

ес
тн

о 
с 

п
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 
на

пи
са
нн

ы
е 
эс
се

. 

С
о 
ст
уд

ен
та

м
и 

4
 

ку
рс

а 
ан

ал
из

ир
ую

т 
ба

нк
 з
ад

ач
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

го
 

ти
па

, 

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
го

 в
 

пр
ош

ло
м

 с
ем

ес
тр

е 
и 

оп
ре

де
ля

ю
т 

те
м
ат

ик
у 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а.
 

Ф
ор

м
ул

ир
ую

т 
 ц
ел

и,
 

за
да

чи
 ф

ак
ул

ьт
ат

ив
а 

дл
я 
уч

ащ
их

ся
 с
оо

т-
ве

тс
тв

ую
щ
ей

 с
ту

п
е-

ни
 о
бу

че
ни

я.
 

Р
аб

от
ая

 с
о 
ст
уд
ен

-

та
м
и

 3
 к
ур
са

 а
на

ли
-

зи
ру

ю
т 
ба

нк
 з
ад

ач
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

го
 

ти
па

, 
(с
ф
ор

м
ир

ов
ан

-

но
го

 с
ту

де
нт

ам
и 

2
 

ку
рс

а 
в 
пр

ош
ло

м
 с
е-

м
ес
тр

е)
 и

 к
он

су
ль

ти
-

ру
ю
т 
в 
по

дб
ор

е 
те
м
а-

ти
ки

 ф
ак

ул
ьт
ат
ив

а.
 

С
ту
де
н
ты

 п
ро

во
дя

т 
дл
я

 с
ту
де
н
то
в

 2
 к
ур

-

са
 ф

ра
гм

ен
ты

 з
ан

я-
ти

й 
по

 р
еш

ен
ию

 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
х 
м
а-

те
м
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
уч

ащ
им

ис
я 
со

от
ве

т-
ст
ву

ю
щ
ей

 с
ту

п
ен

и 
об

уч
ен

ия
. 

С
ту
де
н
ты

 р
аб

от
аю

т 
в 
би

бл
ио

те
ке

, 
ин

те
р-

не
те

, 
из

уч
ая

 о
сн

ов
-

ны
е 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
м
ет
од

ы
 о
бр

аб
от

ки
 

ре
зу

ль
та

то
в 
пе

да
го

-



 
2

6
2

 

ск
ог

о 
ти

па
. 

П
ри

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 

ст
уд

ен
ты

 о
бр

ащ
аю

тс
я 

за
 к
он

су
ль

та
ци

ей
 к

 

ст
уд

ен
та

м
 с
та

рш
их

 

ку
рс

ов
 и
ли

 п
ре

по
да

ва
-

те
лю

. 

Д
.З

.:
 н
ай

ти
 и
нф

ор
м
а-

ци
ю

 о
 т
ип

ах
 и
сс
ле

до
ва

-

те
ль

ск
их

 з
ад

ач
 в

 Ш
К
М

. 
А
на

ли
зи

ро
ва

ть
 у
че

бн
и-

ки
 н
а 
пр

ед
м
ет

 в
кл

ю
че

-

ни
я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
е-

до
ва

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
. 

Д
.З

.:
 п
ро

ду
м
ат

ь 
пу

ти
 

по
по

лн
ен

ия
 к
ру

га
 

за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

, 

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
го

 в
 

пр
ош

ло
м

 с
ем

ес
тр

е.
 

Д
.З

.:
 с
ф
ор

м
ир

ов
ат

ь 
со

де
рж

ан
ие

 п
ре

д-
м
ет
н
ог

о 
кр

уж
ка

 и
ли

 
ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
на

 о
с-

но
ве

 и
м
ею

щ
ег
ос

я 
ба

нк
а 
за
да

ч.
 

 

ги
че

ск
ог

о 
эк

сп
ер

и-
м
ен

та
. 

Д
.З

.:
  
на

пи
са
ть

 а
нн

о-
ти

ро
ва

нн
ы
й 
би

бл
ио

-

гр
аф

ич
ес
ки

й 
сп

ис
ок

 

по
 т
ем

е 
«
О
сн

ов
ны

е 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
м
е-

то
ды

 о
бр

аб
от

ки
 р
е-

зу
ль

та
то

в 
пе

да
го

ги
-

че
ск

ог
о 
эк

сп
ер

им
ен

-
та

»
 (
гр

уп
по

во
е 
за
да

-

ни
е)

. 

3
. 

С
ту
де
н
ты

 а
на

ли
зи

ру
-

ю
т 
за
да

чи
 и

 з
ад

ан
ия

 

дл
я 
уч

ащ
их

ся
, 
со

де
р-

ж
ащ

ие
ся

 в
 в
ы
бр

ан
ны

х 
уч

еб
ни

ка
х,

 в
ы
яв

ля
ю
т 

за
да

чи
 и
сс
ле

до
ва

те
ль

-

ск
ог

о 
ти

па
. 

П
ри

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 

ст
уд

ен
ты

 о
бр

ащ
аю

тс
я 

Р
еш

аю
т 
но

вы
е 

за
да

чи
 и

 

ко
нс

ул
ьт

ир
ую

тс
я 
со

 

ст
уд
ен
та
м
и

 5
 к
ур
са

. 
Д

.З
.:

 р
ас

ш
ир

ит
ь 
кр

уг
 

за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
а-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
, 

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
го

 в
 

пр
ош

ло
м

 с
ем

ес
тр

е.
 

С
ту
де
н
ты

 с
ов

м
ес
тн

о 
с 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 

м
од

ел
ир

ую
т 

 т
ре

-
бу

ем
ы
е 
ре

зу
ль

та
ты

 

об
уч

ен
ия

 ш
ко

ль
ни

-

ко
в 
в 
ф
ор

м
ат

е 
ос

во
-

ен
ны

х 
уч

ащ
им

ис
я 

зн
ан

ий
 и

 в
ид

ов
 д
ея

-

те
ль

н
ос

ти
. 

К
он

су
ль

ти
ру

ю
т 
ст
у-

де
н
то
в

 3
 к
ур
са

 п
о 

ре
ш
ен

ию
 з
ад

ач
 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

. 

Д
.З

.:
 р
аз
ра

бо
та

ть
 

сц
ен

ар
ий

 в
во

дн
ог

о 
за
ня

ти
я 
ф
ак

ул
ьт

ат
и-

ва
. 



 
2

6
3

 

за
 к
он

су
ль

та
ци

ей
 к

 

ст
уд

ен
та

м
 с
та

рш
их

 

ку
рс

ов
 и
ли

 п
ре

по
да

ва
-

те
лю

. 

Д
.З

.:
 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

уч
еб

ни
ки

 н
а 
пр

ед
м
ет

 
вк

лю
че

ни
я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

. 

Д
.З

.:
 п
од

об
ра

ть
 з
а-

да
чу

 и
сс
ле

до
ва

те
ль

-

ск
ог

о 
ти

па
 и

 в
ы
яв

ит
ь 

ви
ды

 д
ея
те
ль

но
ст
и 
и 

эл
ем

ен
ты

 к
ом

п
ет
ен

-

ци
й,

 ф
ор

м
ир

уе
м
ы
е 

пр
и 
ра

бо
те

 н
ад

 э
то

й 
за
да

че
й.

 

4
. 

С
ту
де
н
ты

 а
на

ли
зи

ру
-

ю
т 
за
да

чи
 и

 з
ад

ан
ия

 
дл

я 
уч

ащ
их

ся
, 
со

де
р-

ж
ащ

ие
ся

 в
 в
ы
бр

ан
ны

х 
уч

еб
ни

ка
х,

 в
ы
яв

ля
ю
т 

за
да

чи
 и
сс
ле

до
ва

те
ль

-

ск
ог

о 
ти

па
. 

Д
.З

.:
 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

уч
еб

ни
ки

 н
а 
пр

ед
м
ет

 

вк
лю

че
ни

я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

. 

С
ту
де
н
ты

 
уч

ас
тв

ую
т 
в 
м
ас

те
р-

кл
ас

се
, 

по
дг

от
ов

ле
нн

ом
 

ст
уд
ен
та
м
и

 4
 к
ур
са

 
по

 в
ы
яв

ле
ни

ю
 в
ид

ов
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
 

эл
ем

ен
то

в 
ко

м
п
ет
ен

ци
й,

 

ф
ор

м
ир

уе
м
ы
х 
пр

и 
ра

бо
те

 н
ад

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
за
да

че
й.

 

 

П
ро

во
дя

т 
м
ас

те
р-

кл
ас

с 
дл

я 
ст
уд
ен
то
в

 

3
 к
ур
са

 п
о 

вы
яв

ле
ни

ю
 в
ид

ов
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
 

эл
ем

ен
то

в 
ко

м
п
ет
ен

ци
й,

 

ф
ор

м
ир

уе
м
ы
х 
пр

и 
ра

бо
те

 н
ад

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
за
да

че
й.

 

Д
.З

.:
 п
ро

ду
м
ат

ь 
пу

ти
 

по
по

лн
ен

ия
 к
ру

га
 

за
да

ч 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 
ко

н-
су

ль
ти

ру
ет

 с
ту

де
нт

ов
 

по
 р
аз
ра

бо
та

нн
ы
м

 

сц
ен

ар
ия

м
. 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

ви
ть

 
пр

ез
ен

та
ци

и 
ра

зр
аб

о-
та

нн
ы
х 
сц

ен
ар

ие
в.

 



 
2

6
4

 

Д
.З

.:
 п
од

об
ра

ть
 

за
да

чу
 и

 в
ы
яв

ит
ь 

ви
ды

 д
ея
те
ль

но
ст
и,

 
ф
ор

м
ир

уе
м
ы
е 
в 

пр
оц

ес
се

 р
аб

от
ы

 н
ад

 

эт
ой

 з
ад

ач
ей

 и
 

оф
ор

м
ит

ь 
дл

я 
сд

ач
и 

на
 п
ро

ве
рк

у 
ст
уд

ен
та

м
 4

 к
ур

са
. 

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

го
 

ти
па

 с
 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
и 

ре
ал

из
ов

ат
ь 
их

 

(п
од

об
ра

ть
 н
е 
м
ен

ее
 

1
0

 з
ад

ач
).

 

5
. 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 
пр

ез
ен

та
-

ци
и 
ра

зр
аб

от
ан

ны
х 

сц
ен

ар
ие

в,
 п
ро

во
ди

м
ой

 

ст
уд

ен
та

м
и 

5
 к
ур

са
. 

Д
.З

.:
 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

уч
еб

ни
ки

 н
а 
пр

ед
м
ет

 

вк
лю

че
ни

я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 
ти

па
. 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 
пр

ез
ен

-

та
ци

и 
ра

зр
аб

от
ан

ны
х 

сц
ен

ар
ие

в,
 п
ро

во
ди

-

м
ой

 с
ту

де
нт

ам
и 

5
 

ку
рс

а.
 

Д
.З

.:
 п
ро

до
лж

ит
ь 

по
дб

ор
 и

 р
еш

ен
и
е 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за

-
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ь-

ск
ог

о 
ти

па
 д
ля

 к
ру

ж
-

ко
в 
и 
ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ов
. 

У
ча

ст
ву

ю
т 
в 
пр

ез
ен

-

та
ци

и 
ра

зр
аб

от
ан

ны
х 

сц
ен

ар
ие

в,
 п
ро

во
ди

-

м
ой

 с
ту

де
нт

ам
и 

5
 

ку
рс

а.
 

Д
.З

.:
  

1
. 
пр

од
ол

ж
ит

ь 
по

д-
бо

р 
и 
ре

ш
ен

и
е 
м
ат

е-
м
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 с
 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
дл

я 
кр

уж
ко

в 
и 
ф
ак

ул
ьт

а-
ти

во
в;

  

П
ро

во
дя

т 
пр

ез
ен

та
-

ци
ю

 р
аз
ра

бо
та

нн
ы
х 

сц
ен

ар
ие

в 
вв

од
но

го
 

за
ня

ти
я 
ф
ак

ул
ьт

ат
и-

ва
. 

Д
.З

.:
 п
ро

до
лж

ит
ь 

ра
зр

аб
от

ку
 с
ц
ен

ар
ие

в 
за
ня

ти
й 
ф
ак

ул
ьт

ат
и-

ва
. 

 



 
2

6
5

 

2
. 
пр

ов
ер

ит
ь 
и 
пр

о-
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь 
ра

бо
-

ты
 с
ту

де
нт

ов
 3

 к
ур

са
 

с 
за
да

ча
м
и 
и 
вы

яв
-

ле
нн

ы
м
и 
ви

да
м
и 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
ф
ор

-
м
ир

уе
м
ы
м
и 
в 
пр

о-
це

сс
е 
ра

бо
ты

 н
ад

 

эт
им

и 
за
да

ча
м
и.

 

6
. 

С
ту
де
н
ты

 р
еш

аю
т 
за

-

да
чи

 и
сс
ле

до
ва

те
ль

ск
о-

го
 т
ип

а,
 з
ан

им
аю

тс
я 

по
ис

ко
м

 а
ль

те
рн

ат
ив

-

ны
х 
и 
ор

иг
ин

ал
ьн

ы
х 

ре
ш
ен

ий
. 

Д
.З

.:
  

1
. 
по

до
бр

ат
ь 
ис

сл
ед

о-
ва

те
ль

ск
ую

 з
ад

ач
у 
из

 

ш
ко

ль
н
ог

о 
уч

еб
ни

ка
 с

 

ор
иг

ин
ал

ьн
ы
м

 р
еш

ен
и-

ем
; 

2
. 
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь 
уч

еб
-

ни
ки

 н
а 
пр

ед
м
ет

 в
кл

ю
-

О
бс

уж
да

ю
т 
со

 

ст
уд
ен
та
м
и

 4
 к
ур
са

 
пр

ов
ер

ен
ны

е 
им

и 
до

м
аш

ни
е 
за
да

ни
я.

 

С
ту
де
н
ты

 
по

дб
ир

аю
т,

 р
еш

аю
т 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

е 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
за
да

чи
 д
ля

 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

со
де

рж
ан

ия
 к
ру

ж
ка

 

ил
и 
ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
по

 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 

те
м
ат

ик
е 
и 

Н
а 
ос

но
ве

 а
на

ли
за

 

пр
ов

ер
ен

ны
х 
до

-
м
аш

ни
х 
ра

бо
т 
ст
у-

де
н
то
в

 3
  
к
ур
са

 о
б-

су
ди

ть
  
вы

яв
ле

нн
ы
е 

им
и 
ви

ды
 д
ея
те
ль

н
о-

ст
и.

 

С
ту
де
н
ты

 
по

дб
ир

аю
т,

 р
еш

аю
т 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

е 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
за
да

чи
 с

 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
дл

я 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 
ко

н-
су

ль
ти

ру
ет

 с
ту

де
нт

ов
 

по
 р
аз
ра

бо
та

нн
ы
м

 

сц
ен

ар
ия

м
. 

Д
.З

.:
  

1
. 

по
до

бр
ат

ь 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ку
ю

 

за
да

чу
 с

 о
ри

ги
на

ль
-

ны
м

 р
еш

ен
ие

м
; 

2
. 

пр
од

ол
ж
ит

ь 
ра

зр
аб

от
ку

 с
ц
ен

ар
ие

в 
за
ня

ти
й 
ф
ак

ул
ьт

ат
и-

ва
. 

 



 
2

6
6

 

че
ни

я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 т
ип

а 
и 
ре

ш
аю

т 
эт
и 
за
да

чи
. 

ко
нс

ул
ьт

ир
ую

тс
я 
с 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ем
. 

Д
.З

.:
  

1
. 

по
до

бр
ат

ь 
ис

сл
е-

до
ва

те
ль

ск
ую

 з
ад

ач
у 

с 
ор

иг
ин

ал
ьн

ы
м

 р
е-

ш
ен

ие
м

; 

2
. 

пр
од

ол
ж
ит

ь 
по

дб
ор

 и
 р
еш

ен
и
е 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
а-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 д
ля

 

кр
уж

ко
в 
и 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ов
. 

со
де

рж
ан

ия
 к
ру

ж
ка

 

ил
и 
ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
по

 

оп
ре

де
ле

нн
ой

 
те
м
ат

ик
е 
и 

ко
нс

ул
ьт

ир
ую

тс
я 
с 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ем
. 

Д
.З

.:
  

1
. 

по
до

бр
ат

ь 
ис

-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ку
ю

 з
а-

да
чу

 с
 о
ри

ги
на

ль
ны

м
 

ре
ш
ен

ие
м

; 

2
. 

пр
од

ол
ж
ит

ь 
по

д-
бо

р 
и 
ре

ш
ен

и
е 
м
ат

е-
м
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 с
 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
дл

я 
кр

уж
ко

в 
и 
ф
ак

ул
ьт

а-
ти

во
в.

 

7
. 

С
ту

де
нт

ы
 п
ер

ед
аю

т 
по

до
бр

ан
ны

е 
за
да

чи
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ю
 и

 о
н 

ф
ор

м
ир

уе
т 
ко

м
пл

ек
с 

С
ту

де
нт

ы
 п
ер

ед
аю

т 
по

до
бр

ан
ны

е 
за
да

чи
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ю
 и

 о
н 

ф
ор

м
ир

уе
т 
ко

м
пл

ек
с 

С
ту

де
нт

ы
 п
ер

ед
аю

т 
по

до
бр

ан
ны

е 
за
да

чи
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ю
 и

 о
н 

ф
ор

м
ир

уе
т 
ко

м
пл

ек
с 

С
ту

де
нт

ы
 п
ер

ед
аю

т 
по

до
бр

ан
ны

е 
за
да

чи
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ю
 и

 о
н 

ф
ор

м
ир

уе
т 
ко

м
пл

ек
с 



 
2

6
7

 

за
да

ч 
дл

я 
ту

рн
ир

а.
 

С
ту
де
н
ты

 р
еш

аю
т 
за

-

да
чи

 и
сс
ле

до
ва

те
ль

ск
о-

го
 т
ип

а,
 з
ан

им
аю

тс
я 

по
ис

ко
м

 а
ль

те
рн

ат
ив

-

ны
х 
и 
ор

иг
ин

ал
ьн

ы
х 

ре
ш
ен

ий
. 

Д
.З

.:
 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

уч
еб

ни
ки

 н
а 
пр

ед
м
ет

 

вк
лю

че
ни

я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 и
 р
еш

аю
т 
эт
и 
за

-

да
чи

. 

за
да

ч 
дл

я 
ту

рн
ир

а.
 

С
ту
де
н
ты

 
по

дб
ир

аю
т,

 р
еш

аю
т 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

е 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
за
да

чи
 д
ля

 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

со
де

рж
ан

ия
 к
ру

ж
ка

 

ил
и 
ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
по

 

оп
ре

де
ле

нн
ой

 
те
м
ат

ик
е 
и 

ко
нс

ул
ьт

ир
ую

тс
я 
с 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ем
. 

Д
.З

.:
 п
ро

до
лж

ит
ь 

по
дб

ор
 и

 р
еш

ен
и
е 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 д
ля

 к
ру

ж
ко

в 
и 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ов
. 

за
да

ч 
дл

я 
ту

рн
ир

а.
 

С
ту
де
н
ты

 
по

дб
ир

аю
т,

 р
еш

аю
т 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

е 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

е 
за
да

чи
 с

 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
дл

я 
ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

со
де

рж
ан

ия
 к
ру

ж
ка

 

ил
и 
ф
ак

ул
ьт

ат
ив

а 
по

 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 

те
м
ат

ик
е 
и 

ко
нс

ул
ьт

ир
ую

тс
я 
с 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ем
. 

Д
.З

.:
 п
ро

до
лж

ит
ь 

по
дб

ор
 и

 р
еш

ен
и
е 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за

-
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ь-

ск
ог

о 
ти

па
 с

 р
аз
ли

ч-
ны

м
и 
ко

нт
ек

ст
ам

и 
дл

я 
кр

уж
ко

в 
и 
ф
а-

ку
ль

та
ти

во
в.

 

 

за
да

ч 
дл

я 
ту

рн
ир

а.
 

П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 
ко

н-
су

ль
ти

ру
ет

 с
ту

де
нт

ов
 

по
 р
аз
ра

бо
та

нн
ы
м

 

сц
ен

ар
ия

м
. 

Д
.З

.:
 п
ро

до
лж

ит
ь 

ра
зр

аб
от

ку
 с
ц
ен

ар
ие

в 
за
ня

ти
й 
ф
ак

ул
ьт

ат
и-

ва
. 



 
2

6
8

 

8
. 

 С
ту
де
н
ты

 у
ч
ас
тв
ую

т 
в

 т
ур
н
и
р
е 
по

 р
еш

ен
ию

 и
сс
ле

до
ва

те
ль

ск
их

 з
ад

ач
, 
пр

ов
од

им
ом

 п
ре

п
од

а-
ва

те
ле

м
. 
К
ом

пл
ек

с 
за
да

ч 
дл

я 
пр

ов
ед

ен
ия

 т
ур

ни
ра

 ф
ор

м
ир

уе
тс
я 
из

 з
ад

ач
, 
по

до
бр

ан
ны

х 
ст
уд

ен
-

та
м
и.

  
 

Д
.З

.:
 р
еш

ит
ь 
за
да

чи
, 
ко

то
ры

е 
н
е 
уд

ал
ос

ь 
вы

по
лн

ит
ь 

 н
а 
ту

рн
ир

е.
 

С
ту
де
н
ты

 с
ов

м
ес
тн

о 
с 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 а
на

ли
зи

ру
ю
т 
ре

ш
ен

ия
 з
ад

ач
 т
ур

ни
ра

. 
К
аж

ды
й 
ст
у-

де
нт

 д
ем

он
ст
ри

ру
ет

 р
еш

ен
ие

 с
во

ей
 з
ад

ач
и 
на

 д
ос

ке
. 

9
. 

С
ту
де
н
ты

 р
еш

аю
т 
за

-

да
чи

 и
сс
ле

до
ва

те
ль

ск
о-

го
 т
ип

а,
 з
ан

им
аю

тс
я 

по
ис

ко
м

 а
ль

те
рн

ат
ив

-

ны
х 
и 
ор

иг
ин

ал
ьн

ы
х 

ре
ш
ен

ий
. 

Д
.З

.:
 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

уч
еб

ни
ки

 н
а 
пр

ед
м
ет

 

вк
лю

че
ни

я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 и
 р
еш

аю
т 
эт
и 
за

-

да
чи

. 

С
ту
де
н
ты

 
ко

нс
ул

ьт
ир

ую
тс

я 
со

 
ст
уд

ен
та

м
и 

4
 к
ур

са
 

по
 р
еш

ен
ию

 и
 

оф
ор

м
ле

ни
ю

 к
ей

са
 

за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 в
 

до
п
ол

ни
те
ль

но
м

 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

об
ра

зо
ва

ни
и 

ш
ко

ль
ни

ко
в.

 
Д

.З
.:

 о
ф
ор

м
ит

ь 
ке

йс
 

за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 в
 

до
п
ол

ни
те
ль

но
м

 

С
ту
де
н
ты

 о
бс

уж
да

-

ю
т 
со

 с
ту

де
нт

ам
и 

3
ку

рс
а 
ра

зл
ич

ны
е 

сп
ос

об
ы

 р
еш

ен
ия

 

за
да

ч,
 в
хо

дя
щ
их

 в
 

ра
зр

аб
от

ан
ны

е 
им

и 
ко

м
пл

ек
сы

 м
ат

ем
а-

ти
че

ск
их

 з
ад

ач
 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 
ти

па
 с

 р
аз
ли

чн
ы
м
и 

ко
нт

ек
ст
ам

и 
ка

к 
со

-

де
рж

ан
ие

 к
ру

ж
ко

в,
 

ф
ак

ул
ьт

ат
ив

ны
х 
и 

эл
ек

ти
вн

ы
х 
ку

рс
ов

. 

Д
.З

.:
 о
ф
ор

м
ит

ь 
ко

м
-

пл
ек

с 
м
ат

ем
ат

ич
е-

ск
их

 з
ад

ач
 и
сс
ле

до
-

С
ту
де
н
ты

 к
он

су
ль

-

ти
ру

ю
тс
я 
с 
пр

еп
од

а-
ва

те
ле

м
 п
о 
оф

ор
м
ле

-

ни
ю

 п
ре

зе
нт

ац
ии

 

ра
зр

аб
от

ан
но

й 
м
ет
о-

ди
ки

 о
бу

че
ни

я 
уч

а-
щ
их

ся
 р
еш

ен
ию

 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
х 
м
а-

те
м
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
и 

пр
ов

ед
ен

ию
 э
кс

пе
-

ри
м
ен

та
 в

 р
ам

ка
х 

ин
те
рн

ат
ур

ы
 и
ли

 п
е-

да
го

ги
че

ск
ой

 п
ра

к-
ти

ки
. 

Д
.З

.:
 п
од

го
то

ви
ть

 

пр
ез
ен

та
ци

ю
 д
ля

 з
а-

щ
ит

ы
 р
аз
ра

бо
та

нн
ой

 



 
2

6
9

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

об
ра

зо
ва

ни
и 

ш
ко

ль
ни

ко
в 
и 

по
дг

от
ов

ит
ь 
ег
о 

пр
ез
ен

та
ци

ю
. 

ва
те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 с

 

ра
зл

ич
ны

м
и 
ко

нт
ек

-

ст
ам

и 
ка

к 
со

де
рж

а-
ни

е 
кр

уж
ко

в,
 ф

а-
ку

ль
та

ти
вн

ы
х 
и 

эл
ек

ти
вн

ы
х 
ку

рс
ов

 и
 

по
дг

от
ов

ит
ь 
ег
о 
пр

е-
зе
нт

ац
ию

. 

м
ет
од

ик
и 
об

уч
ен

ия
 

уч
ащ

их
ся

 р
еш

ен
ию

 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

х 
м
ат

ем
ат

ич
ес
ки

х 
за

-

да
ч 

1
0

. 
У
ча

ст
ву

ю
т 
в 
гр

уп
по

во
м

 

се
м
ин

ар
е 
по

 з
ащ

ит
е 

ст
уд

ен
та

м
и 
ст
ар

ш
их

 

ку
рс

ов
 р
ез
ул

ьт
ат

ов
 р
а-

бо
ты

 в
 р
ам

ка
х 
со

от
ве

т-
ст
ву

ю
щ
ег
о 
м
од

ул
я.

 

Д
.З

.:
 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

уч
еб

ни
ки

 н
а 
пр

ед
м
ет

 

вк
лю

че
ни

я 
в 
ни

х 
за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 

ти
па

 и
 р
еш

аю
т 
эт
и 
за

-

да
чи

. 

С
ту
де
н
ты

 
ос

ущ
ес
тв

ля
ю
т 

пр
ез
ен

та
ци

ю
 к
ей

са
 

за
да

ч 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 
ти

па
 в

 

до
п
ол

ни
те
ль

но
м

 

м
ат

ем
ат

ич
ес
ко

м
 

об
ра

зо
ва

ни
и 

ш
ко

ль
ни

ко
в.

 

Д
.З

. 
н
а 
сл
ед
ую

щ
и
й

 

се
м
ес
тр

: 
по

дг
от

о-
ви

ть
 

бе
се

ду
 д
ля

 с
ту

де
нт

ов
 

2
 к
ур

са
. 
В
оп

ро
сы

, 

С
ту
де
н
ты

 о
су

щ
ес
т-

вл
яю

т 
пр

ез
ен

та
ци

ю
 

ко
м
пл

ек
са

 м
ат

ем
ат

и-
че

ск
их

 з
ад

ач
 и
сс
ле

-

до
ва

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
 с

 
ра

зл
ич

ны
м
и 
ко

нт
ек

-

ст
ам

и 
ка

к 
со

де
рж

а-
ни

е 
кр

уж
ко

в,
 ф

а-
ку

ль
та

ти
вн

ы
х 
и 

эл
ек

ти
вн

ы
х 
ку

рс
ов

 

Д
.З

. 
н
а 
сл
ед
ую

щ
и
й

 

се
м
ес
тр

: 
по

дг
от

о-
ви

ть
 м
ас

те
р-
кл

ас
с 

 

по
 т
ем

е 
«
М

ет
од

ик
и 

вы
яв

ле
ни

я 
ин

те
ре

со
в 

С
ту
де
н
ты

 о
су

щ
ес
тв

-

ля
ю
т 
пр

ез
ен

та
ци

ю
 

ра
зр

аб
от

ан
но

й 
м
ет
о-

ди
ки

 о
бу

че
ни

я 
уч

а-
щ
их

ся
 р
еш

ен
ию

 и
с-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
х 
м
а-

те
м
ат

ич
ес
ки

х 
за
да

ч 
Д

.З
. 
н
а 
сл
ед
ую

щ
и
й

 

се
м
ес
тр

: 

пр
ов

ес
ти

 а
пр

об
ац

ию
 

м
ет
од

ик
и 
на

 у
ча

щ
их

-

ся
 в
о 
вр

ем
я 
пе

да
го

-
ги

че
ск

ой
 п
ра

кт
ик

и.
 

Р
ез
ул

ьт
ат

ы
 п
ре

до
с-

та
ви

ть
 в

 с
ле

ду
ю
щ
ем

 



 
2

7
0

 

ра
сс
м
ат

ри
ва

ем
ы
е 
в 

хо
де

 б
ес

ед
ы

: 
су

ть
 

м
ет
од

а 
пр

ое
кт

ов
; 

ис
то

ри
я 
ис

по
ль

зо
ва

-

ни
я 
м
ет
од

а 
пр

ое
кт

ов
; 

по
сл

ед
ов

ат
ел

ьн
ос

ть
 

де
йс

тв
ий

 п
ри

 в
ы
по

л-
не

ни
и 
пр

ое
кт

а;
 м

ет
о-

ды
 п
ро

ве
де

ни
я 
ис

-

сл
ед

ов
ан

ий
 в

 р
ам

ка
х 

пр
ое

кт
а.

 

и 
м
от

ив
ов

 у
ча

щ
их

ся
 

к 
из

уч
ен

ию
 Ш

К
М

»
 

дл
я 
ст
уд

ен
то

в 
3

 к
ур

-
са

. 

се
м
ес
тр

е.
 О

ф
ор

м
ит

ь 
ст
ат

ью
. 

1
1

. 
С
ту
де
н
ты

 с
ис

те
м
ат

и-
зи

ру
ю
т 
за
да

чи
 и
сс
ле

-

до
ва

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
, 

им
ею

щ
и
ес
я 
в 
ш
ко

ль
-

ны
х 
уч

еб
ни

ка
х.

  

Д
.З

.:
 с
ис

те
м
ат

из
ир

о-
ва

ть
 з
ад

ач
и 
ис

сл
ед

ов
а-

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
, 
им

ею
-

щ
ие

ся
 в

 ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
ни

ка
х 

 
 

 



 
2

7
1

 

1
2

. 
С
ту
де
н
ты

 а
на

ли
зи

ру
-

ю
т 
во

зм
ож

ны
е 
за
тр

уд
-

не
ни

я 
и 
пр

об
ле

м
ы

 
уч

ащ
их

ся
 в

 п
ро

це
сс

е 
ре

ш
ен

ия
 и
ли

 н
ах

ож
де

-

ни
я 
ал

ьт
ер

на
ти

вн
ог

о 
ре

ш
ен

ия
 з
ад

ач
 и
сс
ле

-

до
ва

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
. 

Д
.З

.:
 п
од

об
ра

ть
 з
ад

ач
и,

 

в 
ра

бо
те

 н
ад

 к
от

ор
ы
м
и 

у 
уч

ащ
их

ся
 м

ог
ут

 в
оз

-

ни
кн

ут
ь 
за
тр

уд
не

ни
я 
и 

ра
зр

аб
от

ат
ь 
пу

ти
 и
х 

пр
ео

до
ле

ни
я.

 

 
 

 

1
3

. 
С
ту
де
н
ты

 д
ем

он
ст
ри

-

ру
ю
т 
др

уг
 д
ру

гу
 п
о-

до
бр

ан
ны

е 
за
да

чи
  
и 

со
вм

ес
тн

о 
с 
пр

еп
од

ав
а-

те
ле

м
 а
на

ли
зи

ру
ю
т 
м
е-

то
ди

ку
 р
аб

от
ы

 с
 э
ти

м
и 

за
да

ча
м
и.

 
Д

.З
.:

 с
ис

те
м
ат

из
ир

о-
ва

ть
 з
ад

ач
и 
ис

сл
ед

ов
а-

 
 

 



 
2

7
2

 

те
ль

ск
ог

о 
ти

па
, 
им

ею
-

щ
ие

ся
 в

 ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
ни

ка
х 

1
4

. 
П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 
пр

ов
о-

ди
т 
се
м
ин

ар
 п
о 
на

пи
-

са
ни

ю
 и

 о
ф
ор

м
ле

ни
ю

 

на
уч

но
й 
ст
ат

ьи
. 

С
ту
де
н
ты

 н
ач

ин
аю

т 
ра

бо
ту

 п
о 
на

пи
са
ни

ю
 

ст
ат

ьи
 н
а 
ос

но
ве

 п
ро

-

ве
де

нн
ог

о 
ан

ал
из

а 
ш
ко

ль
ны

х 
уч

еб
ни

ко
в.

 

Д
.З

.:
  
за
ве

рш
ит

ь 
на

пи
-

са
ни

е 
на

уч
но

й 
ст
ат

ьи
. 

 
 

 

1
5

. 
П
р
еп
од
ав
ат
ел
ь 
пр

ов
о-

ди
т 
м
ас

те
р-
кл

ас
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