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ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматривается проблема дифференцированного подхода и его влияния на форми-
рование субъектного опыта учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов, обо-
сновываются объективные причины применения данного подхода в высшей школе. Выделяются
уровни дифференциации в вузе, дается характеристика внутригрупповой дифференциации. Оп-
ределяются основные компоненты субъектного опыта, устанавливается связь уровня их сфор-
мированности с приобретением ключевых компетенций в процессе изучения иностранного язы-
ка. Также дается краткая характеристика разработанного для проведения исследования спец-
курса, и приводятся результаты эксперимента, свидетельствующие об эффективности приме-
нения дифференцированного подхода для формирования субъектного опыта учебно-профессио-
нальной деятельности.
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SUBJECT EXPERIENCE FORMING
IN EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS

UNDER THE DIFFERENTIATED APPROACH
TO THE UNIVERSITY EDUCATION PROCESS

The article deals with the problem of the differentiated approach and its influence on the process
of subject experience forming in educational and professional activity of future specialists. Objective reasons
for applying this approach to the system of higher education are justified. Levels of differentiation at higher
educational institutions are defined; characteristics of group differentiation are given. The article also
describes the basic elements of subject experience and establishes the correlation between the level of their
forming and key competences acquisition while studying foreign languages. In conclusion a short
characteristic of a special study course is given and the results of the research revealing the effectiveness
of the differentiated approach for subject experience forming are represented.
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Современный этап обучения характеризу-
ется усилением внимания к личности обучае-
мого как к субъекту учебного процесса. Это
обусловило появление новых способов и форм
индивидуальной работы, дифференциации,
варьирования содержательного аспекта обуче-
ния, отход от уравнительных требований и обу-

чения ускоренными темпами. Что же касается
университетского образования, то его основ-
ная задача на сегодняшний день – переход от
усовершенствования традиционных форм,
методов трансляции содержания фундамен-
тальных и прикладных дисциплин к созданию
условий педагогического востребования лич-
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Формирование субъектного опыта учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов...

ностных ресурсов студентов. Именно поэто-
му его содержание проектируется как целост-
ная система образовательно-профессиональ-
ного опыта, становящегося в процессе его при-
своения индивидуальным, субъектным опы-
том учебно-профессиональной деятельности
студента, а далее – субъектным опытом дея-
тельности будущего профессионала.

Субъектный опыт учебно-профессиональ-
ной деятельности – это содержательное до-
стижение студента на определенный отрезок
времени. Результативность влияния системы
современного университетского образования
на личностно-профессиональное становле-
ние будущего специалиста объективно зави-
сит от того, насколько совпадают образова-
тельные условия с субъектным опытом сту-
дента; совпадают ли они с его личностным
контекстом; востребуется ли и развивается ли
этот опыт образовательным пространством
университета.

То есть эффективное становление субъект-
ного опыта учебно-профессиональной дея-
тельности студента невозможно без опоры на
его индивидуальность, так как формирование
этого вида субъектного опыта напрямую свя-
зано с индивидуальными особенностями эмо-
ционально-волевой и познавательной сфер.
Поэтому реализация задач обновления содер-
жания, форм и методов на современном этапе
обучения с целью максимального раскрытия
личностных и творческих потенциалов, все-
стороннего развития личности обучаемых, их
субъектного опыта невозможна без усиления
индивидуально-дифференцированной на-
правленности обучения.

Дифференцированный подход в вузе нами
рассматривается как педагогический подход,
учитывающий особенности отдельных групп
студентов, при котором осуществляется посту-
пательный процесс усвоения материала, при-
водящий к качественным и количественным
изменениям уровня знаний, выработки уме-
ний и навыков, развития познавательной сфе-
ры в целом. Необходимость применения это-
го подхода вытекает из того, что студенты,
имея разный уровень подготовленности, раз-
ные интересы, способности, отношение к дея-

тельности и т. д., должны овладеть необходи-
мыми знаниями, умениями и навыками, пре-
дусмотренными учебной программой. Рас-
сматривая дифференциацию обучения в сис-
теме высшего образования, можно выделить
следующие образовательные подсистемы:

• на макроуровне – внешняя дифференци-
ация в рамках региона между вузами;

• на мезоуровне – внутри вуза между фа-
культетами, группами, потоками;

• на микроуровне – внутренняя дифферен-
циация внутри группы студентов на подгруп-
пы и далее.

Для нашего исследования по формирова-
нию субъектного опыта учебно-профессио-
нальной деятельности наибольший интерес
представляет внутренняя дифференциация с
выполнением обучаемыми заданий различно-
го уровня сложности. При этом усложнение
происходит за счет усложнения видов работы,
усиления роли творческой деятельности, не-
обходимой при выполнении задания. В каче-
стве ключевых нами выдвигаются следующие
положения по осуществлению внутренней
дифференциации: создание разноуровневых
учебных программ и соответствующего ди-
дактического материала; формирование опоры,
т. е. обязательный уровень подготовки, явля-
ющийся основой создания разноуровневых
учебных программ и материалов; выделение и
открытое предъявление всем участникам пе-
дагогического процесса уровня обязательной
подготовки как основы дифференциации обу-
чения; добровольный выбор студентом соот-
ветствующего его индивидуальным возможно-
стям уровня усвоения и форму отчетности; со-
ответствие содержания, контроля и оценива-
ния знаний уровневому подходу [5, с. 132].

Рассматривая субъектный опыт, мы поддер-
живаем точку зрения И. С. Якиманской о том,
что обучаемый не становится субъектом обу-
чения, а им изначально является как носитель
субъектного опыта [8, с. 34]. В педагогической
психологии опыт учащегося как структурный
компонент его личности рассматривают в ка-
честве предмета и продукта учебной деятель-
ности. Соответственно, субъектный опыт сту-
дента является продуктом его учебно-профес-
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сиональной деятельности – деятельности по
овладению обобщенными способами дей-
ствия, саморазвитию обучающегося благода-
ря решению специально поставленных препо-
давателем учебно-профессиональных задач
посредством учебных действий. Этот вид дея-
тельности характеризуется субъектностью, ак-
тивностью, предметностью, целенаправленно-
стью и осознанностью. Учебно-профессио-
нальную деятельность в контексте становле-
ния субъектного опыта студента мы понима-
ем как деятельность, направленную на само-
развитие, субъектный переход внешнего кон-
троля в самоконтроль и внешнего оценивания
в самооценку. При изучении субъектного опы-
та студентов высшей школы при дифференци-
рованном подходе к обучению мы опирались
на следующие характеристики учебно-профес-
сиональной деятельности:

1) учебно-профессиональная деятельность
в студенческом возрасте приводит к измене-
ниям в самом субъекте в том случае, когда он
проявляет критическое мышление как неудов-
летворенность способами познавательной дея-
тельности;

2) изменение психических свойств и пове-
дения студентов находится в прямой зависи-
мости от результатов собственных самостоя-
тельных действий.

Продукт учебно-профессиональной дея-
тельности (структурированное и актуализиро-
ванное знание, лежащее в основе умения ре-
шать требующие его применения профессио-
нальные задачи, внутреннее новообразование
психики и деятельности в мотивационном,
ценностном и смысловом планах) входит ос-
новной органичной частью в субъектный опыт
в качестве субъектного опыта учебно-профес-
сиональной деятельности. От его структурной
организации, целостности, системности, глу-
бины и прочности во многом зависит дальней-
шая успешность осуществления профессио-
нальной деятельности [6, с. 17].

Так как в процессе обучения содержание
образования призвано обеспечить передачу и
освоение социального опыта, содержания со-
циальной культуры для дальнейшего развития
усвоенного опыта, то в качестве основных ком-

понентов субъектного опыта учебно-профес-
сиональной деятельности студентов мы выде-
ляем предложенные в соответствии с концеп-
цией содержания образования И. Я. Лернером
и М. Н. Скаткиным виды опыта: когнитивный
опыт, опыт осуществления известных способов
деятельности (операционально-практический),
опыт творческой деятельности и опыт эмоцио-
нально-ценностных отношений [5, с. 182]. Ста-
новление же субъектного опыта учебно-про-
фессиональной деятельности мы связываем с
формированием у студентов ключевых компе-
тенций. На сегодняшний день модель специа-
листа интерпретируется как гибкая с опреде-
ленным набором базовых компетенций лич-
ность, способная успешно адаптироваться к
постоянно меняющимся условиям на рынке
труда, требованиям работодателей и экономи-
ческой картины в целом. Именно складываю-
щаяся модель компетенции начинает играть
существенную роль в решении вопросов про-
фессионального образования и становления
современного типа личности будущего специ-
алиста [4, с. 65]. При анализе имеющихся и
проектируемых ключевых компетенций в ка-
честве «портфеля компетенций» для проведе-
ния исследования нами были выбраны компе-
тенции, предложенные А. В. Хуторским: цен-
ностно-смысловые, общекультурные, учебно-
познавательные, информационные, коммуни-
кативные, социально-трудовые, личностного
самосовершенствования [7, с. 61]. Это было
обусловлено тем, что эти компетенции осно-
вываются на главных целях общего и профес-
сионального образования, структурном пред-
ставлении социального опыта и его соотнесе-
нии с субъектным опытом личности обучаемо-
го, а также на основных видах деятельности
обучаемого, позволяющих ему овладеть опы-
том учебно-профессиональной деятельности с
целью эффективного осуществления профес-
сиональной деятельности.

Каждая из выделенных компетенций име-
ет деятельностную форму проявления, т. е. на-
бор знаний, умений и навыков как общедис-
циплинарного характера, так и ЗУНов в опре-
деленной области знаний. На основании на-
бора этих необходимых знаний, умений и на-
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выков, необходимых для успешного овладения
иностранным языком, а также принципов
внутригрупповой дифференциации, нами был
разработан спецкурс по формированию
субъектного опыта учебно-профессиональной
деятельности будущих юристов. Данный спец-
курс имеет следующую структуру: 7основных
разделов для изучения (профессионально ори-
ентированной юридической тематики).
Восьмой раздел представляет собой сборник
из 25 текстов для самостоятельного чтения и
перевода. Каждый из 7 разделов заканчивает-
ся выполнением определенного проекта и про-
верочного теста с заданиями трех уровней
сложности.

Согласно предложенной нами модели, дан-
ный спецкурс призван сформировать все ком-
поненты субъектного опыта учебно-професси-
ональной деятельности будущих юристов (ког-
нитивный, коммуникативный, творческий и
операционально-практический). При постро-
ении модели мы руководствовались двумя ос-
новными идеями: дифференциация работы
преподавателя по управлению речевой дея-
тельностью студента, тесная взаимосвязь и
взаимообусловленность компонентов субъек-
тного опыта (но в определенной ситуации
учебно-профессиональной деятельности, на
том или ином этапе усвоения материала, ка-

кой-то из этих компонентов выступает в роли
ведущего по отношению к остальным). То есть,
согласно схеме построения материала в разде-
лах спецкурса, обучение студентов происходит
таким образом: сначала последовательно фор-
мируются основные компоненты субъектного
опыта учебно-профессиональной деятельно-
сти посредством специально разработанных
упражнений. Но при этом остальные также
формируются, только косвенно. Далее на за-
вершающих этапах работы с разделами спец-
курса полученные знания, умения и навыки
систематизируются и выполняемые задания
уже направлены на формирование субъектно-
го опыта учебно-профессиональной деятель-
ности как совокупности его компонентов, не
сводимых к их простой сумме.

Об эффективности применения дифферен-
цированного подхода к обучению, направлен-
ного на формирование субъектного опыта
учебно-профессиональной деятельности буду-
щих юристов при изучении иностранного язы-
ка свидетельствуют изменения в распределе-
нии испытуемых по уровням владения иност-
ранным языком по результатам вводного, про-
межуточного и итогового тестов. При этом
когнитивный критерий выступает в качестве
ведущего что наглядно отражено в следующих
таблице и рисунке:

Таблица 1

Динамика изменения уровня сформированности субъектного опыта
учебно-профессиональной деятельности будущих юристов

Формирование субъектного опыта учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов...
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Так как в соответствии с дифференцирован-
ным подходом мы выделили 3 уровня, то по
результатам тестирования базовый уровень
будут составлять студенты, выполнившие за-
дания на низком уровне и не справившиеся с

ним. То есть окончательное представление об
эффективности применения дифференциро-
ванного подхода при формировании субъект-
ного опыта учебно-профессиональной деятель-
ности будет отражено следующей диаграммой:

Рис. 1. Динамика изменения уровня субъектного опыта студентов до и после эксперимента

Таким образом, метод итогового тестирова-
ния в экспериментальных группах показал, что
количество студентов с высоким уровнем
сформированности субъектного опыта учеб-
но-профессиональной деятельности увеличи-
лось на 6%, со средним – на 13%, и наоборот,
количество студентов, имеющих базовый уро-
вень, снизилось на 19%. Результаты тестиро-
вания в контрольной группе свидетельствуют
о незначительном повышении количества сту-

дентов с высоким уровнем сформированно-
сти субъектного опыта на 2%, уменьшении ко-
личества студентов со средним уровнем на 10%
и значительном увеличении количества сту-
дентов с базовым уровнем на 9%. Данная ди-
намика свидетельствует о том, что при диффе-
ренцированном подходе к процессу обучения
уровень знаний и сформированности субъект-
ного опыта учебно-профессиональной дея-
тельности студентов увеличивается.
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Идея совершенствования личности средствами комплексного изучения индивидуальных особенностей человека...

Т. Е. Копейкина

ИДЕЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ
КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ЧЕЛОВЕКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ П. Ф. ЛЕСГАФТА

Статья посвящена комплексному изучению индивидуальных особенностей человека, осно-
ванных на научных экспериментах и исследованиях выдающегося деятеля науки и образования
П. Ф. Лесгафта. Реализовать идею совершенствования личности в педагогической деятельно-
сти он предложил в соединении умственного и физического воспитания.

Ключевые слова: совершенствование личности, комплексное изучение, индивидуальные осо-
бенности, стремление к идеалу, антропология, педагогические исследования, возрастные осо-
бенности, оптимальная нагрузка.
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IDEA OF PERSONALITY PERFECTION BY MEANS OF THE COMPLEX STUDY
OF A PERSON’S INDIVIDUAL PECULIARITIES

IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF P. F. LESGAFT

The article is dedicated to the complex study of a person’s individual peculiarities based on the scientific
experiments and investigations of the eminent teacher and scholar P. F. Lesgaft. P. F. Lesgaft suggested
realisation of the idea of personality perfection in pedagogical activity by means of combination of intellectual
and physical education.

Key words: personality perfection, complex study, individual peculiarities, striving for an ideal,
anthropology, pedagogical investigations, age peculiarities, optimum load.

П. Ф. Лесгафт (1837–1909) – выдающийся
ученый-педагог, антрополог, доктор медици-
ны и хирургии, основатель системы физиче-
ского образования в России. Он посвятил свою
научную и педагогическую жизнь вопросам

человекознания, всестороннему изучению
личности. Задачу педагогической деятель-
ности ученый видел в реализации идеи совер-
шенствования личности. Эта идея в наследии
П. Ф. Лесгафта побуждает отдельного челове-


