
2 / 2023

22

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

УДК 378.14.014.13 
ББК 60.8

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

А.А. Ярулов 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одного из актуальнейших во-
просов разрешения проблемы организации практико-ориентированной подго-
товки будущих учителей в педагогическом вузе. Обозначены негативные  
моменты, связанные с формированием у обучающихся таких важных само-ор-
ганизующих качеств личности как самостоятельность, дисциплинирован-
ность, самоконтроль и само-ответственность и вносятся предложения по 
качественному совершенствованию процессов практико-ориентированной под-
готовки будущих педагогов в высших учебных заведениях педагогического про-
филя. Даны определения основных понятий: профессионально-личностная куль-
тура; психолого-педагогические установки; субъектно-развивающий способ. 
Подробно освещены вопросы, связанные с формированием смысловых, целевых 
и инструментальных (организационно-управленческих) установок профессио-
нально-организованной деятельности будущего педагога, для чего предлагает-
ся применять субъектно-развивающий способ формирования профессионально-
личностной культуры будущего педагога. Представлен опыт реализации 
комплексной программы «Погружение будущего педагога в профессионально-
личностную культуру». Предлагаются специально разработанные и успешно 
апробированные формы и методы, обеспечивающие обогащающее развитие 
субъектных потенциалов личности, такие как «Методика заключения и реали-
зации договора об образовательном взаимодействии», методика «Персональ-
ная план-программа профессионально-личностного развития», методика «Ин-
тегративное построение аудиторных и самостоятельных занятий», а также 
формы и методы смысловой терапии.
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На современном этапе развития оте-
чественного образования обозначилась 
острая проблема подготовки высококвали-
фицированных педагогических кадров в 
системах высшего педагогического обра-
зования. Дело в том, что сложившаяся ор-
ганизационно-методическая модель подго-
товки педагогических кадров во многом не 
устраивает основных субъектов проводи-
мых преобразований — обучающихся,  
родителей, действующих педагогов. Об 
этом постоянно сигнализируют не только 
ученые, но и организаторы деятельнос- 
ти различных образовательных институ-
тов — школ, колледжей, учреждений до-
полнительного образования и т. д. 

Проведенные обследования показыва-
ют, что респонденты высказывают серьез-
ную озабоченность практико-ориентиро-
ванной готовностью будущих педагогов к 
системно-организованному выполнению 
возложенных на педагогические кадры 
обязанностей и полномочий. Речь идет не 
только о предметно-знаньевой составляю-
щей педагога-профессионала, но и о  
владении им универсальными умениями и 
навыками со- и самоорганизации соб-
ственного труда и образовательной дея-
тельности обучающихся.

Как показывает практика деятельности 
образовательных организаций в опреде-
лении их целевой составляющей, к 
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сожалению, в содержание педагогиче-
ской деятельности до сих пор не входит 
решение проблем по формированию та-
ких важных само-организующих качеств 
личности, как самостоятельность, дисци-
плинированность, самоконтроль и само-
ответственность. Неразумно в свое время 
сделанные акценты на развитие у обуча-
ющихся качеств эгоцентризма, конкурен-
ции и нигилизма, как оказалось, не только 
наносят вред российской ментальности, 
но и провоцируют проявление феноменов 
формального, порой циничного и безот-
ветственного отношения к исполнению 
возложенных на педагога полномочий и 
обязанностей. Не вдаваясь в подробности 
и не приводя примеры такого состояния 
дел, остановимся на совокупном ряде 
предложений по качественному совер-
шенствованию процессов практико-ори-
ентированной подготовки будущих педа-
гогов в высших учебных заведениях 
педагогического профиля.

Прежде всего, необходимо правильно 
расставить смысловые акценты в вопро-
сах формирования профессионально-лич-
ностной культуры будущих педагогов. 

Профессионально-личностная куль-
тура организации педагогической дея-
тельности выступает как интегративное 
качество личности педагога-профессио-
нала, включающего в себя взаимно свя-
занные и взаимно обуславливающие  
аксиологический, когнитивный, праксио-
логический, инструментально-содержа-
тельный и творческий структурные ком-
поненты [1]. 

Формируя будущего педагога путями 
обогащения профессионально-личност-
ной культуры, мы ведем речь об измене-
нии и обогащении индивидуального  
профессионально-организованного стиля 
самоорганизации педагогической дея-
тельности. Стиля, благодаря которому пе-
дагоги в организации собственной 

деятельности «руководствуются: цен-
ностно-целевыми смыслами и значения-
ми выработки и принятия решений; науч-
но обоснованными закономерностями, 
принципами и методами организации 
собственной и совместной деятельности; 
высокими профессионально-личностны-
ми стандартами, нормами, правилами и 
требованиями; владеют или овладевают: 
современным содержанием и современ-
ными средствами решения профессио-
нальных задач; профессиональной этикой 
и культурой организации управленческой 
деятельности; знаниями, умениями и на-
выками актуализации творческого потен-
циала, проектирования и регуляции спо-
собов саморазвития во всех компонентах 
и позициях образовательного взаимо-
действия; организуют систему условий,  
способов и средств, содействующих про-
цессам со- и самоорганизации, со- и са-
моуправления, со- и самообразования 
учащихся, и тем самым обогащают не 
только свой профессионально-организо-
ванный стиль руководства, но и индиви-
дуальный стиль взаимодействия взросле-
ющего человека с внутренне-внешней 
средой своего образования и жизнедея-
тельности» [2].

Следует отметить, что в Московском 
педагогическом государственном универ-
ситете и его научно-педагогических 
структурах проводится значительная ра-
бота по формированию у будущих педа-
гогов высокого уровня овладения профес-
сионально-личностной культурой. Так, на 
кафедре управления образовательными 
системами им. Т.И. Шамовой продумана 
и успешно реализуется практико-ориен-
тированная система со- и самооргани-
зации научно-исследовательской дея-
тельности магистрантов и бакалавров, 
позволяющая обучающимся не только 
успешно усвоить теоретико-методологи-
ческий материал, но и обеспечить его 
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практическое применение при проведе-
нии эмпирических исследований. Этому, 
безусловно, способствуют созданные в 
МПГУ условия БРС (балльно-рейтинговой 
системы) оценивания, информационно-
ресурсного персонального сопровожде-
ния (платформа Инфода) образовательной 
деятельности, адресной системно-орга-
низованной включенности студентов в 
научно-исследовательскую деятельность 
(конференции, вебинары, погружения в 
практическую деятельность и т. д.) [3].

Профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры продолжается поиск и 
разработка новых инновационных форм и 
методов развития у обучающихся высоко-
го уровня профессионально-личностной 
культуры будущего педагога. В этой связи 
представим на обсуждение опыт препода-
вания курсов «Психология», «Психология 
управления» и «Психология воспитатель-
ных практик» на бакалавриате и маги-
стратуре ИСГО.

Целевым стратегическим основанием 
спланированных нами преобразований 
стало известное выражение А. Дистерве-
га о том, что педагог, лишь тогда спосо-
бен воспитывать и образовывать, пока 
сам работает над своим собственным вос-
питанием и образованием [4, с. 74]. 

Прежде всего, мы исходили из призна-
ния того психологического феномена, что 
до тех пор, пока сам студент не проживет, 
не прочувствует и не приобретет личный 
опыт «проживания» в тех или иных спе-
циально организованных ситуациях и об-
стоятельствах, он не обогатит свой педа-
гогический репертуар и не примет 
решение о применении предложенных 
форм и методов в воспитании и обучении 
своих подопечных. Подтверждением то-
му являются примеры устойчивого ис-
пользования в своей педагогической 
практике предшествующего опыта, полу-
ченного от учителей своей школы. Как бы 

преподаватели и методисты высшей шко-
лы ни призывали будущих учителей  
к обогащению своего педагогического  
репертуара новыми прогрессивными 
формами и методами организации обра-
зовывающего взаимодействия, опреде-
ляющими в построении собственной  
педагогической практики у студентов ста-
новятся полученные ими первоначальные 
и во многом неудачные примеры.

Поэтому в построении системы орга-
низации педагогических действий в рам-
ках преподавания учебных дисциплин мы 
обратили серьезное внимание на процес-
сы обогащения психолого-педагогиче-
ских установок будущего учителя.

Установки как явление сознания вклю-
чают в себя представления человека как 
личности о самом себе и окружающем его 
мире, о взаимодействиях с другими людь-
ми. Обладая способностью влиять на дей-
ствия и поведение человека, они играют 
важную роль в формировании индивиду-
ального стиля поведения и образа дей-
ствий, тем самым изменяя личность чело-
века. Поэтому фокусирование внимания 
на психолого-педагогических установках 
педагога, на их переосмыслении и перео-
риентации, позволяет обеспечить процесс 
обогащения профессионально-личност-
ной культуры педагога [5]. 

Кратко остановимся на смысловой си-
стеме ценностно-ориентирующих уста-
новок, включенных в орбиту пристально-
го центрированного внимания студентов.

Ценностно-ориентирующие установ-
ки на целостную организацию образо-
вательного процесса. Целостность явля-
ется интегративной характеристикой 
единого образовательного процесса, суть 
которого заключается и проявляется в не-
разрывности и взаимной обусловленно-
сти процессов развития, обучения и вос-
питания. Поэтому каждому будущему 
педагогу необходимо, ориентируясь на 
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целостность организации собственной 
педагогической деятельности, обеспечить 
реализацию ключевой идеи К.Д. Ушин-
ского «об единстве административного, 
учебного и воспитательного элементов 
школьной деятельности» [6, с. 171]. Для 
этого каждому студенту предлагается 
трактовать целостность образовательного 
процесса с синтезирующих (интегратив-
ных) позиций, в комплексе охватывающих 
целевые, организационно-управленче-
ские, содержательные и инструменталь-
ные параметры, выступающие в качестве 
базовых установок организации собствен-
ной профессиональной деятельности.

Целевые установки на обеспечение 
полноценного и гармоничного разви-
тия личности. В качестве стратегическо-
го целевого параметра профессионально-
организованной деятельности будущего 
педагога настоятельно рекомендуется из-
брать целевую установку, направленную 
на обеспечение оптимальных условий, 
содействующих развитию полноценной и 
гармонической личности. В данной трак-
товке основной цели педагогической дея-
тельности осуществлен переход от пони-
мания разностороннего к полноценному 
развитию личности. Смысл изменения 
связан с тем, что усиливается акцент на 
понимании полноценности как линии 
восхождения к целостности, предусма-
тривающей полное самораскрытие спо-
собностей и талантов, составляющих ду-
ховно-ценностный потенциал личности, 
как самоощущение себя, проживающего 
свою собственную жизнь такой, какая она 
есть и принимающего персональную от-
ветственность за результаты собственно-
го самоосуществления. Если человек ре-
ально востребован собой и другими 
людьми, имеет ценность в обществе, его 
общественно-энергетический баланс по-
ложителен, — он (человек) как личность 
полноценен и целостен! [5]. 

Поэтому, для того чтобы обеспечить 
успешную реализацию целевой установ-
ки, направленной на развитие полноцен-
ной и гармонически развитой личности, 
необходимо в профессиональной дея-
тельности будущих педагогов обогатить 
организационно-управленческие уста-
новки новыми смыслами. 

Организационно-управленческие 
установки совершенствования профес-
сионально-личностной культуры педа-
гога. Будущим педагогам, прежде всего, 
необходимо осознать, что до тех пор, по-
ка сам человек не включится в процессы 
своего преобразования как личности, все 
предпринимаемые традиционные педаго-
гические усилия могут дать лишь незна-
чительный развивающий эффект. Лишь 
тогда, когда обучающиеся реально станут 
рассматриваться как субъект собственно-
го образования, несущего ответствен-
ность за объект (предмет) собственной 
деятельности – Личность, можно достичь 
значительный кумулятивный (качествен-
ный) эффект. 

Отсюда каждому студенту как будуще-
му педагогу необходимо обратить  
пристальное внимание на обогащение 
собственного уровня владения професси-
онально-личностной культуры инстру-
ментами (формами, методами и техноло-
гиями), которые содействуют целостному 
развитию субъектных качеств личности. 

Этому способствует специально разра-
ботанный и апробированный нами субъ-
ектно-развивающий способ, предусма-
тривающий опосредованные методы 
педагогически организованного содей-
ствия. 

Субъектно-развивающий способ на-
правлен на развитие субъектных качеств, 
помогающих взрослеющему человеку 
превращать свою жизнедеятельность в 
предмет собственного преобразования, 
реализовывать поставленные цели, 
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управлять, контролировать и оценивать 
ход и результаты своих действий.

Отмечая, что «субъектность выступает 
как специфическая форма, определяющая 
соци альную активность (человека, кол-
лектива, социального института и т. п.) со 
стороны таких существенных управлен-
ческих качеств, как способность к само-
определению, са модеятельности, нормот-
ворчеству, самоуправлению, а также в 
аспекте полномочий, прав и обязанностей 
в реализации социально важных интере-
сов» [6], следует руководствоваться, что 
«субъектность характеризуется: 

 ● активностью, являющейся атрибу-
том личности, предпосылкой развития ее 
возможностей быть и стать субъектом, 
посредством которой человек как «субъ-
ект обеспечивает с учетом целей, внеш-
них задач и проблем контроль, прогнози-
рует возможное расхождение внешних и 
внутренних условий, обеспечивает необ-
ходимое и достаточное для достижения 
результата по установленным ею самой 
ценностным критериям и времени»; 

 ● самодетерминацией — способно-
стью выступать причиной самого себя, 
своих внутренних изменений и внешней 
активности;

 ● самоорганизацией — способностью 
структурировать систему собственных 
побуждений, желаний, стремлений;

 ● саморазвитием — способностью к 
самодвижению и самосовершенствова-
нию, порождению качественных и коли-
чественных изменений в своем собствен-
ном внутреннем мире и мире его 
окружающем;

 ● интеграцией — продуктом синтеза 
общих и частных способностей человека 
к организации, соподчинению, координа-
ции различных компонентов (черт, реак-
ций, поведенческих диспозиций, моти-
вов, эмоций, потребностей и др.) в нечто 
целостное, устойчивое и автономное, 

составляющее то, что определяется в ито-
ге как личность [7, с. 5–28].

Но самое важное, субъектность обна-
руживает себя в главной способности че-
ловека: способности превращать соб-
ственную жизнедеятельность в объект 
(предмет) практического преобразования, 
что позволяет ему быть (становиться) 
действительным субъектом (автором, рас-
порядителем) собственной жизни. При 
проектировании субъектно-развивающе-
го способа мы учитывали, чтобы приме-
няемые формы и методы: отталкивались 
от человека, от его потребностей и инте-
ресов и не наносили ему вреда; проявля-
лись в деятельности субъекта; оказывали 
системное, т. е. непрерывное, а не фраг-
ментарное воздействие; выступали не как 
результат принуждения или насилия, а 
обеспечивали необходимый внутренний 
контроль над происходящим (я хочу, а не 
я должен); были направлены на поддерж-
ку определенных действий и стилей жиз-
ни; содержали в себе способ выделения и 
проявления индивидуальности, а также 
выбор [там же].

Тем самым, делая акценты на развитие 
субъектных качеств личности посред-
ством применения субъектно-разви-
вающего способа, мы считаем, что в  
педагогической практике создаются си-
стемно-действующие условия, стиму-
лирующие развитие самостоятельной  
деятельности (самодеятельности) и само-
стоятельности, мотивирующие учащихся 
к со- и саморазвитию всех компонентов 
многогранной культуры взаимодействия с 
самим собой и окружающей их действи-
тельностью.

Но для того чтобы субъектно-развива-
ющий способ системно применялся бу-
дущими педагогами в педагогической 
практике организации целостного образо-
вательного процесса, мы разработали и 
апробируем в преподавании учебных 
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дисциплин «Психология» и «Психология 
воспитательных практик» на бакалав-
риате комплексную программу «Погру-
жение в профессионально-личностную 
культуру». 

Комплексная программа «Погруже-
ние будущего педагога в профессио-
нально-личностную культуру». Прин-
ципиальная особенность реализации 
данной программы заключается в препо-
давательской установке на то, что, обе-
спечив механизмы проживания в тех или 
иных специально спроектированных  
условиях развития и обогащения профес-
сионально-личностного репертуара, сту-
денты получат непосредственный опти-
мальный опыт применения, используемых 
форм и методов взаимодействия в соб-
ственной практической деятельности.

Для успешного воплощения комплекс-
ной программы «Погружение будущего 
педагога в профессионально-личностную 
культуру» нами используются следую-
щие формы и методы, обеспечивающие 
обогащающее развитие субъектных ка-
честв личности 

Методика заключения и реализации 
договора об образовательном взаимо-
действии. В основу разрабатываемой на-
ми методики положена идея обществен-
ного договора как регулятора отношений 
между всеми заинтересованными сторо-
нами любых отношений — государствен-
ных, политических, социальных, эконо-
мических, межличностных, в том числе 
организационно-педагогических отноше-
ний [8, с. 162–168]. 

Ценностно-целевая суть методики на-
правлена на обеспечение условий, спо-
собствующих включению в процессы  
совместной преобразовательной деятель-
ности преподавателей и студентов, как 
субъектов образовательного взаимодей-
ствия. Учитывая, что в образовательном 
взаимодействии преподавателя и 

студентов порой имеется несоответствие 
и несогласованность, необходимо созда-
ние и обеспечение адекватной системы 
условий для соотнесенности, согласован-
ности и гармонизации отношений. Именно 
через совместную разработку, заключе-
ние и реализацию договора образователь-
ное взаимодействие приобретает принци-
пиально иной ракурс: от противостояния 
отношений, до складывания системы оп-
тимального взаимодействия между сту-
дентами и преподавателями. Благодаря 
чему у участников образовательного вза-
имодействия происходит возникновение 
способности подчинять эмоционально-
личностные отношения деловым, т. е. на-
правленным на решение поставленных в 
учебных планах и программах задач и 
проблем. Кроме того, субъекты договор-
ных отношений постепенно приобретают 
способность не только и не столько адап-
тироваться к существующей системе вза-
имодействия, в которую они оказались 
вовлеченными, а изменять эти отноше-
ния, управлять ими посредством созда-
ния новой системы условий для своих 
оптимальных взаимоотношений препода-
вателей и студентов. Вместе с тем сту-
денты приобретают способность согла-
совывать, а при действии некоторых 
обстоятельств, подчинять свои «внутрен-
ние» намерения, потребности и интересы 
с предъявляемыми к ним требованиями и 
нормами, исходящими из педагогически 
организованно среды, связанные с этикой 
поведения, профессией и т. д. [9, с. 224].

Процедура созидания системы дого-
ворных отношений предусматривает со-
вместную разработку и принятие локаль-
ного действующего нормативного акта, 
которая включает в себя следующую си-
стему совместных действий. На предва-
рительном этапе разработки оптималь-
ных правил взаимодействия нормы не 
должны стать очередной кампанией 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

29

2 / 2023

Педагогика профессионального образования

декларирования, а выступать механизмом 
стимулирования новой культуры органи-
зационных отношений. На адаптацион-
но-дифференцированном этапе их вне-
дрения нормы взаимодействия должны 
способствовать самопринятию внешних 
задаваемых параметров поведения и дея-
тельности во внутренние программы вза-
имодействия. На этапе интеграции реа-
лизация договорных параметров они 
должны стать повседневными, то есть 
традиционными для всех участников об-
разовательного взаимодействия нормами 
гуманистически выстроенных отноше-
ний[8, с. 162–168].

В качестве примера приведем фраг-
мент договорных отношений между пре-
подавателями и студентами бакалавриата, 
изучающими курс «Психология» (прило-
жение 1).

Методика «Персональная план-про-
грамма профессионально-личностного 
развития» в рамках разработанного нами 
метода совместного управленческого за-
каза [10]. Данная методика определяет 
систему персональных действий, при ко-
торых каждый студент определяет пара-
метры своего профессионально-личност-
ного развития на каждый семестр.

Дефиниция «План-программа» упо-
требляется нами в значениях, при кото-
рых, исходя из внешне задаваемых пара-
метров деятельности, формулируемых в 
форме обязательного для исполнения 
плана, студент преобразует план в про-
грамму самостоятельной его реализа-
ции. Отсюда становится возможным 
отойти от традиционного понимания пла-
на только как документа, по которому ор-
ганизуется деятельность субъекта и ис-
пользовать понятийную конструкцию 
«план-программа», в которой:

 ● план в смысловом значении вы-
ступает как метод управления, внешне 
задающего параметры деятельности, 

определяющего порядок этой деятельно-
сти, побуждающего (стимулирующего, 
мотивирующего) всех участников взаимо-
действующего управления к выработке и 
принятию решений по его реализации на 
совместном и самостоятельном уровнях;

 ● программа заключает в себе: а) спо-
соб согласования и действия собственных 
планов с планами коллектива; б) средства 
интеграции сил, участвующих в процессах 
управления; в) форму программирования 
и организации индивидуальной и совмест-
ной системной деятельности по выполне-
нию намеченных планов.

В своем целостном значении понятий-
ная конструкция «план-программа» 
представляет собой:

 ● с управленческих позиций — норма-
тивный документ, определяющий про-
грамму деятельности образовательного 
учреждения на учебный год, обеспечива-
ющего и организующего гарантирован-
ное, результативное и оптимальное  
достижение поставленных целей и реша-
емых задач; 

 ● с психолого-педагогической точки 
зрения — механизм интериоризации 
внешне заданных параметров деятельно-
сти в собственные внутренние програм-
мы деятельности [8].

Методику «Персональная план-про-
грам ма профессионально-личностного 
развития» мы рассматриваем в качестве 
потенциально мощного и действенного 
инструмента, обеспечивающего гаранти-
рованный, результативный, экономичный 
и своевременный переход каждого сту-
дента на новый качественный уровень 
развития профессионально-личностной 
культуры и одновременно как инстру-
мент, обеспечивающий самоуправление 
данным переходом.

Ориентировочная структура плана-
программы построена следующим обра-
зом (приложение 2).
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Приложение 1
Договор об образовательном взаимодействии

Учитывая цели и задачи изучения учебного курса «Психология» и регламентирующие доку-
менты по организации образовательного процесса в МПГУ договорились о нижеследующем:

1. При определении итоговой оценки в рамках балльно-рейтинговой системы (БРС) изучения 
курса суммарно учитывать сумму баллов, набранных во 2, 3 и 4 семестрах; итоговая оценка по 
курсу должна соответствовать следующим критериям: «отлично» — не менее 250 баллов;  
«хорошо» — не менее 210 баллов; «удовлетворительно» — не менее 180 баллов; неудовлетвори-
тельно — 179 баллов и ниже.

2. Студенты, набравшие сумму не менее 250 баллов, освобождаются от экзамена, и им вы-
ставляется оценка «отлично».

3. При предварительном получении оценки «хорошо» студент имеет право улучшить свои 
показатели при условии ликвидации задолженности по не выполненным заданиям и успешного 
ответа на вопросы экзаменационного билета.

4. При предварительном получении оценки «удовлетворительно» студент сдает экзамен по 
курсу при условии ликвидации задолженности по всем невыполненным заданиям за 4 семестр.

5. При предварительном получении оценки «неудовлетворительно» студенты могут претен-
довать только на получение оценки «удовлетворительно» при условии ликвидации задолженно-
сти по всем невыполненным заданиям по каждому семестру и удовлетворительной сдачи экза-
мена по учебному курсу.

7. Во время проведения зачета и экзамена студенту предоставляется право в течение 15 ми-
нут пользоваться конспектами без письменного фиксирования ответов.

8. Каждому студенту по итогам образовательной деятельности за 2 и 3 семестр преподавате-
лями определяются 2 уровня самоорганизации: уровень самоконтроля и уровень контроля.

9. Студенты, имеющие уровень самоконтроля, освобождаются от обязательного присутствия 
на занятиях.

10. При выполнении самостоятельных заданий, предусмотренных БРС, студенты:
● должны соблюдать график выполнения заданий, установленных преподавателем;
● имеют право на одноразовое повторное выполнение задания.
11. По итогам семестра студент проходит обязательное тестирование по разделу «Педагоги-

ческая психология» и курсу в целом. При каждом тестировании студенту предоставляется право: 
пользования словарем-справочником (тезаурусом); пройти повторное тестирование.

12. Каждому студенту по итогам семестра могут быть начислены дополнительны баллы: за 
качественное усвоение всех разделов курса; заинтересованное и системное выполнение заданий 
на каждый день и рефлексивный отчет по курсу. За посещаемость занятий поощрительные бал-
лы не устанавливаются. 

Следует заметить, что реализация договора об образовательном взаимодействии может кор-
ректироваться по ходу изучения курса (курс «Психология» изучается 3 семестра) в зависимости 
от изменений и тенденций, происходящей в профессионально-личностной культуре будущих 
педагогов.
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Методика «Персональная план-про-
грамма профессионально-личностного раз-
вития» реализуется на добровольной осно-
ве и содержит в себе прием персональной 
ответственности за результаты собствен-
ной самостоятельно организованной обра-
зовательной деятельности, а именно: своев-
ременное и качественное выполнение 
заданий; разработку и защиту научно-ис-
следовательских проектов; и т. п.

Методика «Интегративное построе-
ние аудиторных и самостоятельных за-
нятий». В основу методики положено 
стремление обеспечить соблюдение каж-
дым педагогом трехуровневой дидактиче-
ской организации обучения, а именно по-
этапных уровней понимания, усвоения и 

применения, способствующих формиро-
ванию согласованной системы «ЗУН» 
(знаний, умений и навыков), содействую-
щей, в свою очередь, к образованию  
ключевых профессионально-личностных 
компетентностей.

Реализация методики предусматривает 
горизонтально-вертикальную интегра-
цию преподавательской, совместной и са-
мостоятельной деятельности. Так во вре-
мя проведения лекционных занятий 
доминирующим выступает уровень пони-
мания, на практических занятиях — уро-
вень усвоения, при выполнении заданий, 
предусмотренных БРС, — уровень оце-
нивания, а размещенных на интернет-
платформе «ИНФОДА» — уровень 

Приложение 2
Персональная план-программа профессионально-личностного развития

Фамилия Имя___________________________________________________________

Направления
деятельности

План Программа
Результат

(заказ) (само-заказ)

Выполнение договора о 
взаимодействии

Не менее 70% Указать%

БРС по психологии Не менее 70 баллов Указать кол-во баллов

Подготовка и защита 
реферата

Не менее одного в семестр Указать тему

Разработка научных 
рекомендаций учителю

По одной из выбранных 
монографий

Указать монографию

Подготовка 
инструментария

По одной из самостоятельно 
выбранных тем

Указать тему

Принять участие в 
мероприятиях…

По желанию указываются 
конференции, вебинары, 
волонтерские и другие акции. 
мероприятия

по ЗОЖ

по дополнительному 
образованию

по волонтерской деятельности

по организации досуга

по просмотру фильмов о школе

по чтению книг

Иное 
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применения. В то же время в ходе, напри-
мер, практических занятий предусматри-
вается деятельность под руководством 
преподавателя, совместная и самостоя-
тельная деятельность (приложение 3).

При организации самостоятельной 
работы студентов используется струк-
турно-логическая цепочка заданий. При 
выполнении первого задания на уро-
вень понимания студенты разрабатыва-
ют словарь-справочник дидактических 
единиц по курсу (тезаурус); следующее 

задание направлено на уровень усвое-
ния, например, студентам предлагается 
самостоятельно разработать тест по ди-
дактическим единицам словаря-спра-
вочника по курсу (тезаурус), либо под-
готовить и защитить результаты ГПД 
(групповой проектной деятельности» и 
т. п.; на уровне применения предусма-
триваются задания по разработке ин-
струментария или портфолио и контро-
ля (прохождение тестирования либо 
собеседования).

Приложение 3
Ориентиры проведения практических занятий по педагогической психологии

Дидактиче-
ская законо-
мерность

Обеспечение 
этапа 

понимания
Обеспечение этапа усвоения Обеспечение этапа применения

Временные 
рамки

до 25 мин. до 40 мин до 25 мин.

Примечание Варьирование видов деятельности, например…

Тема Работа под 
руковод-
ством пре-
подавателя

Групповая деятельность Индивидуальная деятельность

1 Диагностика 
умений и 
навыков со-
временного 
учителя 

Обсуждение 
темы с ис-
пользовани-
ем презента-
ции

Групповая деятельность по подбору 
комплекса диагностических методик

Тестирование по отдельным методи-
кам (по выбору преподавателя).
Контроль разработки индивидуаль-
ных программ профессионально-лич-
ностного развития

2 «Принципы 
и методы 
педагогиче-
ской психо-
логии» 

Обсуждение 
темы с ис-
пользовани-
ем презента-
ции 

Обсуждение вопросов:
Как обеспечить реализацию 
принципов гуманизации, целостности 
и успешности образовательного 
процессам, экологизации, 
безопасности и защиты и т. д.
Какими методами и умениями 
должен владеть современный 
учитель

Подбор диагностики 
профессионализма учителя

3 Психолого-
профессио-
нальная 
культура со-
временного 
учителя

Обсуждение 
темы с ис-
пользовани-
ем презента-
ции

Обсуждение вопросов: 
Компоненты психологической 
культуры.
Критерии владения 
профессионально-личностной 
культуры учителя.
Способы развития психолого-
профессиональной культуры 
организации педагогической 
деятельности.

Готовность и контроль раздела 
тезауруса по теме «Теоретические и 
методологические основы 
педагогической психологии» 
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При реализации методики «Интегра-
тивное построение аудиторных и само-
стоятельных занятий» задачей преподава-
теля является переориентация будущего 
учителя на обеспечение качества образо-
вания, а не на его контроль (например, за-
дачей учителя является обеспечение ус-
воения знаний-умений-навыков, а не 
выявление уровня незнания и наказания 
за данное незнание); предоставление пра-
ва выбора учениками уровня и темпа вы-
полнения заданий; исправления неудов-
летворяющих оценок и т. д.

Связующим компонентом реализации 
комплексной программа «Погружение бу-
дущего педагога в профессионально-лич-
ностную культуру» на основе субъектно-
развивающего способа выступают формы 

и методы смысловой терапии, позволяю-
щие в рамках проведения учебных и вне-
учебных занятий обогащать каждого сту-
дента смыслами успешной организации 
собственной учебно-познавательной дея-
тельности в настоящем и развивающей 
деятельности своих подопечных в буду-
щем. Например, нами используются при-
емы: позитивных установок на каждый 
день; реализации добрых дел; библиогра-
фической и кино- рефлексии; личностно-
делового общения.

Предварительные итоги практико-ори-
ентированной подготовки будущих учи-
телей педагогического вуза показывают, 
что избранная нами стратегия и такти- 
ка преподавания в рамках изучения  
отдельных учебных дисциплин дает 

4 Функцио-
нальная 
культура со-
временного 
учителя

Обсуждение 
темы с ис-
пользовани-
ем презента-
ции

Обсуждение вопросов: 
Взаимосвязь учебной, воспитатель-
ной и развивающей функций органи-
зации педагогической деятельности.
Реализация функций организации, 
взаимодействия, содействия, 
диагностико-коррекционной, 
контроля

Готовность и контроль раздела 
тезауруса по темам: «Психология 
педагогической деятельности»; 
«Педагогические способности» и 
«Стиль педагогической 
деятельности»

5 Дидактиче-
ская культу-
ра совре-
менного 
учителя

Обсуждение 
темы с ис-
пользовани-
ем презента-
ции

Обсуждение вопросов: Как обеспе-
чить единство психологии познания, 
усвоения и применения?
Как осуществить практико-ориенти-
рованный синтез применения отече-
ственных и зарубежных концепций и 
подходов организации обучения?

Готовность и контроль раздела 
тезауруса по остальным темам 
тезауруса

6 Коммуника-
тивная куль-
тура совре-
менного 
учителя

Обсуждение педагогических ситуаций по теме 
«Формы, методы и программы организации 
коммуникативной культуры учителя».

Защита индивидуальных проектов/ 
Подготовка ответов на 
экзаменационные билеты.
Контроль выполнения 
индивидуальных программ 
профессионально-личностного 
развития

7 Психологи-
ческий пор-
трет совре-
менного 
учителя и 
способы его 
реализации 

Коллективная творческая деятельность (КТД) по 
подготовке и защите психологического портрета.

Обсуждение итогов тестирования

Приложение 3. Окончание
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значительный качественный эффект в 
формировании профессионально-лич-
ностной культуры будущего педагога. 
И что самое важное, в своих рефлек-
сивных самоотчетах подавляющее чис-
ло студентов бакалавриата отмечают, 

что планируют использовать приемы, 
формы и методики, применяемые в  
организации их образовательной дея-
тельности, при организации собствен-
ного педагогического взаимодействия 
с детьми.
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