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НА КАФЕДРЕ ПЕДАГОГИКИ 
 

Представлен анализ исследования преемственности профессиональной подготовки бу-
дущих учителей в педагогическом вузе. Выявлены основные направления преемственности, 
такие как практикоориентированность образовательного процесса, проектирование и 
обеспечение учебными пособиями будущих учителей, основные этапы профессиональной 
подготовки и др. 
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Согласно Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации до 2020 
года, одним из главных направлений явля-
ется инновационное развитие националь-
ной экономики, фундаментальная и при-
кладная наука и образование. Ключевым 
фактором успешного функционирования 
является система воспроизводства конку-
рентоспособных на мировом уровне кад-
ров образовательной, научной и научно-
образовательной сфер [7]. Поэтому в со-
временных условиях на систему образо-
вания обращают большее внимание и оно 
становится одним из важнейших факто-
ров, обеспечивающих экономический 
рост, социальную стабильность, способ-
ствует появлению новых технологий про-
изводства и развитию инновационной 
деятельности. 
Большое внимание необходимо уделять 

развитию педагогического образования как 

образования, влияющего на становление и 
развитие подрастающего поколения, спо-
собствующего подготовке высококвалифи-
цированных специалистов. 
Педагогическое образование сегодня 

призвано: 
– подготовить педагогические кадры 

для всех ступеней образования, способных 
видеть человека как уникальную ценность, 
готовых создавать условия для раскрытия 
человеческого потенциала, использовать 
возможности образовательной среды, 
уметь взаимодействовать с разными субъ-
ектами образовательного процесса; 

– использовать во всех сферах деятель-
ности инновационные идеи и опыт; 

– быть источником нового научного 
знания в сфере образования; 

– постоянно развиваться за счет расши-
рения взаимодействия с социальными 
партнерами и др. 



 
 

 

 27

Вопросы к качеству профессионального 
педагогического образования всегда были 
актуальны, но особенно — в связи с введе-
нием стандартов «три+» и обсуждением 
стандартов профессионального образова-
ния «четвертого поколения». 
Педагогический университет имени 

А. И. Герцена, в частности кафедра педаго-
гики, на протяжении всех лет своего суще-
ствования исследовали вопросы подготов-
ки и становления будущих учителей. 
Сегодня мы можем говорить о преемст-

венности в исследовании на кафедре мно-
гих вопросов, касающихся подготовки бу-
дущих учителей. 
Преемственность рассматриваем как 

связь между явлениями в процессе разви-
тия, когда новое сохраняет в себе некото-
рые элементы старого. Преемственность 
можно рассматривать как передачу соци-
альных и культурных ценностей от поко-
ления к поколению и усвоение этих ценно-
стей каждым новым поколением как зна-
чимых для своего становления и развития. 
Рассмотрим несколько направлений 

преемственности педагогических исследо-
ваний на кафедре педагогики. 
Одно из основных направлений преемст-

венности исследований связано с проекти-
рованием и изданием учебников и учебно-
методических пособий для студентов по 
педагогическим специальностям, ориенти-
рованным на подготовку учителя, отве-
чающего социокультурному заказу обще-
ства, что способствует профессиональному 
становлению студента. 
Еще в статье П. Ф. Каптерева «О значе-

нии учебника при обучении», отмечалось, 
что в учебной практике значимость учеб-
ника и значимость учителя значительно 
разнятся, иногда даже до противоположно-
сти: чем большее значение имеет учебник, 
тем меньшее — учитель, и наоборот. В со-
временных условиях для реализации про-
фессионального становления необходимы 
учебники, которые будут побуждать и раз-
вивать самостоятельное мышление буду-

щего учителя, обогащать теоретическим 
материалом и способствовать систематиза-
ции информации [3]. 
Знаковым событием для кафедры педа-

гогики стал выход учебника 1966 года. 
В этом году вышел курс лекций «Педаго-
гика» как коллективный труд преподавате-
лей кафедры. Можно утверждать, что весь 
предыдущий период был периодом накоп-
ления опыта, разработкой идей и апроба-
цией технологий для подготовки совре-
менного учителя. В 1974 году появился 
учебник «Педагогика школы» под редак-
цией Г. И. Щукиной, к которому обраща-
ются и современные студенты, исследуя 
вопросы преемственности по сущности, 
касающейся процесса обучения, по прин-
ципам и методам обучения, по вопросам 
нравственного воспитания. В предисловии 
к этому учебнику указано, что необходимо 
повышение уровня психолого-педагоги-
ческой подготовки будущих учителей, и 
именно на это направляет свои усилия кол-
лектив кафедры педагогики. 
Продолжая исследование вопросов со-

вершенствования подготовки будущих 
учителей в новых социокультурных усло-
виях, в 2013 году под редакцией А. П. Тря-
пицыной вышел учебник «Педагогика», 
отвечающий требованиям стандарта 
третьего поколения по направлению «Пе-
дагогическое образование». Данный учеб-
ник целенаправленно ориентирован на раз-
витие профессиональной компетентности 
студента. 
Вторая линия учебных пособий связана 

с исследованием вопросов истории образо-
вания. В 1996 году профессором кафедры 
педагогики Т. К. Ахаян были опубликова-
ны «Педагогические очерки к построению 
курса «История образования», которые бы-
ли предназначены для последующего по-
строения учебного пособия нового курса 
при подготовке бакалавров образования. 
Эти очерки чрезвычайно интересны, так 
как они представляли собой аналитическое 
использование курсов истории педагогики, 
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созданных ведущими российскими истори-
ками педагогики П. Ф. Каптеревым, М. И. 
Демковым и др. А в последующий период 
(2001 г.) вышел учебник «История педаго-
гики и педагогической мысли за рубежом и 
в России» под ред. З. И. Васильевой, кото-
рый выдержал уже шесть переизданий. 
Линии преемственности в учебниках за-

ключаются в том, что сохранено общепри-
знанное, доказанное научное знание и 
включены материалы, отражающие слож-
ность и инновационность современных по-
исков, которые характеризуют современ-
ную педагогическую науку и практику. 
Еще одно из направлений преемствен-

ности в подготовке учителя — это прак-
тикоориентированность подготовки бу-
дущих учителей, опора на опыт образо-
вательных организаций основного обра-
зования. 

24 декабря 1958 года вышел закон «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР», положивший начало 
реформе школы и способствующий появ-
лению экспериментальных площадок ка-
федры педагогики (школы № 534, 210, 241, 
309, школы-интернаты № 15 и 42). Требо-
вания государства и масштабная работа по 
реализации актуальных задач привели к 
изменению программ подготовки будущих 
педагогов: усилилась практическая направ-
ленность педагогических курсов, была раз-
работана система непрерывной педагоги-
ческой практики студентов, организована 
работа студентов в пионерских лагерях. 
Сегодня взаимодействие со школами 

осуществляется в рамках педагогической 
практики, Герценовской педагогической 
олимпиады, в рамках университетского об-
разовательного округа, который объединя-
ет людей и организации, заинтересованные 
в содружестве с педагогическим универси-
тетом и реализующие совместные образо-
вательные программы. 
Педагогическая практика сегодня на-

правлена на становление профессиональ-

ной компетентности студентов посредст-
вом формирования умений решать профес-
сиональные педагогические задачи в усло-
виях овладения опытом профессиональной 
деятельности в образовательных организа-
циях. Поэтому целесообразно включать 
следующие блоки в практическую состав-
ляющую подготовки студентов. 

Обязательный блок, представляющий 
собой практикумы и практики на началь-
ных этапах образовательного маршрута 
студента. 

Вариативный блок, представляющий 
собой практикумы и практики на III–IV 
курсах обучения; практикумы и практики, 
организованные на базе организаций, пре-
доставляющих различные образовательные 
услуги. 

Индивидуальный блок, организационно 
представляющий собой практики, осуще-
ствляемые на III–IV курсах профессио-
нального педагогического образования. 
Содержательно данный блок способст-

вует выявлению индивидуальных профес-
сионально-педагогических потребностей 
студентов, а также реализации специфиче-
ских запросов образовательных учрежде-
ний разных видов. 
Практика дает студенту возможность 

реализовать полученные в бакалавриате 
знания в условиях, приближенных к реаль-
ной профессиональной деятельности, ап-
робировать образовательные технологии в 
педагогическом процессе общеобразова-
тельной школы, проводить диагностиче-
ское исследование с участниками образо-
вательного процесса и т. д.; все это способ-
ствует становлению его профессиональной 
компетентности. 
Преемственность практикоориентиро-

ванности в подготовке будущих учителей 
заключается в ориентации на профессио-
нальное самоопределение, на возможность 
использования профессиональных проб. 
При рассмотрении преемственности в 

подготовке будущих учителей, при иссле-
довании вопроса о вариативности, о необ-
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ходимости построения индивидуального 
образовательного маршрута необходимо 
рассмотреть вопрос о спецкурсах и спецсе-
минарах. 
В статье Г. И. Щукиной «Профессио-

нальное становление будущего учителя — 
о спецкурсах и спецсеминарах в системе 
педагогической подготовки студентов», 
опубликованной в журнале «Советская пе-
дагогика» в 1975 г. [10], затрагивается во-
прос о поисках путей преодоления разрыва 
между систематическим обогащением 
фонда научных педагогических знаний и 
ограниченными возможностями их рас-
крытия в рамках действующих учебных 
планов. 
В качестве возможных путей решения 

Г. И. Щукина рассматривала разработку и 
введение в систему педагогической подго-
товки будущих учителей спецкурсов и 
спецсеминаров. 

Спецкурсы как важный канал приобще-
ния к исследованиям имеют своим назна-
чением углубленное изучение студентами 
актуальных проблем педагогики на базе 
исследований, проводимых научными кол-
лективами (и отдельными работниками ка-
федры) и уже получивших общественную 
оценку. В практике работы спецкурсов 
очень важно сочетать активные формы ра-
боты студентов с лекциями профессора, 
преподавателя, руководителя спецкурса. 
Это способствует более эффективному 
приобретению научных знаний и накопле-
нию личного опыта. Если говорить о мето-
дических требованиях к осуществлению 
спецкурсов, то кратко их можно сформу-
лировать следующим образом: 

1. Спецкурсы должны концептуально 
представлять проблему, быть максимально 
информативными, включать значительный 
материал педагогических исследований, а 
также исследований по смежным наукам в 
данной области с привлечением зарубеж-
ной литературы. 

2. Спецкурсы должны иметь солидную 
теоретико-методологическую оснащенность, 

должны раскрывать различные течения, 
показывать применяемый научный инст-
рументарий. В них должны фигурировать и 
подвергаться анализу научные факты, рас-
крывающие процесс «добывания» научной 
истины. 

3. В методике построения спецкурсов 
необходима проблемность, размышления 
его руководителя вместе со слушателями, 
создание кульминаций в содержании, обо-
стряющих интерес, содействующих акти-
визации мысли студентов. 

4. Спецкурсы должны быть обращены к 
практике, показывать взаимообусловлен-
ность и взаимообогащение теории и прак-
тики обучения и воспитания, возможностей 
активного влияния науки на изменение 
практики, на прогнозирование явлений и 
процессов. 

Спецсеминары — несколько иная форма 
обогащения студентов педагогическими 
знаниями и умениями. Они преследуют те 
же цели, что и спецкурсы, но еще более 
активизируют педагогическую мысль в 
области исследований, проводимых ка-
федрой [5]. 
В современных условиях роль спецкур-

сов выполняют курсы по выбору, вклю-
ченные в каждую образовательную про-
грамму, которые предлагаются студенту на 
каждом курсе обучения, и их выбор зави-
сит от мотивационной направленности 
студентов. Именно эти курсы являются 
гибкими и мобильными, отражая новое на-
учное знание, полученное в ходе исследо-
ваний и теоретических разработок. Они 
способствуют построению студентом ин-
дивидуального образовательного маршру-
та, позволяют оперативно реагировать на 
потребности системы общего образования 
региона, на интересы студентов, на инно-
вационные процессы, происходящие в 
практике школы. 
Для возможности построения ИОМ ис-

пользуются и модули, представляющие со-
бой целостный (условно завершенный) 
фрагмент профессионального образования, 
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в котором обобщаются знания дисциплин 
того или иного блока ФГОС ВПО. Цели и 
содержание модуля определяются целями 
образовательной программы, в рамках ко-
торой реализуется данный модуль, опреде-
ляют особенности содержания, образова-
тельных технологий и контрольно-
измерительных материалов для аттестации 
по курсам и модулю в целом. Такой модуль 
может быть гибко встроен в образователь-

ную программу, а также заменен другим, 
сопоставимым по объему, но более акту-
альным для конкретной региональной сис-
темы образования, для студентов конкрет-
ного вуза, для работодателей. 
Приведем в качестве примера два вари-

анта интегрированного модуля общепро-
фессионального блока учебных дисциплин 
бакалавриата «Теория и практика совре-
менного образования» [9]. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Модель интегрированного модуля 

 
Интегрированный модуль 

«Теория и практика современного образования» 
 

Перечень учебных курсов модуля 
Вариант 1 

Перечень учебных курсов модуля 
Вариант 2 

− Инновационные процессы в образовании; 
− Педагогическое проектирование; 
− Мониторинг качества образования; 
− Практикум «Компьютерные технологии в об-
разовании» 

− Современные модели школьного образования; 
− Инновационные образовательные технологии; 
− Школа как субъект образовательных инноваций; 
− Организация опытно-экспериментальной работы 
в школе; 
− Проектирование образовательной среды школы 

 

Цели образовательной профес-
сиональной программы 

 
 
 

Цели 
 

освоения 
 

модуля 

Цель освоения 
учебного курса 

1 

Цель освоения 
учебного курса 

2 

Цель освоения 
учебного курса 

3 

Цель освоения 
учебного курса 

4 

Результаты 
освоения курса 

1 (КИМы 1) 

Результаты 
освоения курса 

4 (КИМы 4) 
 

Результаты 
освоения курса 

3 (КИМы 3) 
 

Результаты 
освоения курса 

2 (КИМы 2) 
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Рассматривая вопрос о преемственности 
исследований подготовки будущего учите-
ля, нельзя не затронуть вопрос о проведе-
нии исследований, включении в разработку 
и реализацию проектов, затрагивающих 
актуальные проблемы образования. 
Работа преподавателей кафедры — это 

фундамент для решения проблемы подго-
товки учителя сегодня. И сегодня кафедра 
работает над развитием идеи компетентно-
стного подхода в подготовке будущих педа-
гогов, в ориентации на развитие личности 
студента путем создания условий для разви-
тия ценностных приоритетов, для проявле-
ния активности и самостоятельности, инте-
реса к педагогической науке и практике. 
Используемый при подготовке специа-

листов в области высшего образования 
компетентностный подход рассматривает 
качество подготовки бакалавров через по-
нятие «профессиональная компетентность». 
Понятие «профессиональная компетент-

ность» рассматривается по-разному мно-
гими авторами. Мы базируемся на понятии, 
введенном преподавателями кафедры педа-
гогики: под профессиональной компе-
тентностью выпускника вуза понимается 
интегральная характеристика, определяю-
щая способность решать профессиональ-
ные проблемы и типичные профессиональ-
ные задачи, возникающие в реальных си-
туациях профессиональной педагогической 
деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей [4]. 
Для содействия формированию готовно-

сти студентов к решению типичных про-
фессиональных задач необходимо, чтобы в 
процессе профессионального образования 
обучающийся приобрел опыт целостного 
системного видения профессиональной 
деятельности, научился в ней действовать 
и решать возникающие профессиональные 
задачи. 
Поэтому образование, ориентированное 

на развитие профессиональной компетент-
ности студентов, в аспекте содержания 

подготовки можно рассматривать следую-
щим образом: 

− студенты работают над реальными 
задачами, а не над искусственными ситуа-
циями; 

− студенты учатся не только у препода-
вателя, но и в процессе анализа реальных 
проблем, участвуя в их обсуждении и ре-
шении; 

− студенты работают с различными ба-
зами информационных ресурсов для выбо-
ра и принятия различных решений в кон-
тексте реальных ситуаций; 

− студенты учатся мыслить критически 
и принимать ответственность за выбор ре-
шения; содействуют развитию не только 
интеллектуальных, но и моральных ка-
честв — развитие характера, профессио-
нальной этики, уважения к себе и к другим, 
воспитание черт терпимости и социальной 
ответственности [2]. 
Для реализации этих направлений в сис-

теме высшего образования применяется 
компетентностный подход, который пред-
полагает создание условий и средств для 
постоянного образования и самообразова-
ния человека, а реализация его позволяет 
подготовить человека к жизни в условиях 
неопределенности. 
Цель подготовки будущего учителя в 

условиях компетентностного подхода 
сформулирована следующим образом: со-
действовать становлению профессиональ-
ной компетентности, которая проявляется в 
его способности решать различные про-
фессиональные задачи, возникающие в ре-
альных ситуациях жизнедеятельности об-
разовательной организации, на основе 
применения теоретических знаний, опыта, 
практического решения задач в сфере обра-
зования, анализа собственного опыта и 
собственных возможностей. 
В исследованиях РГПУ им. А. И. Герцена 

профессиональная компетентность рассмат-
ривается как совокупность ключевой, базо-
вой и специальной компетентности. Ключе-
вая компетентность необходима для любой 
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профессиональной деятельности и проявля-
ется в способности решать профессиональ-
ные задачи на основе использования инфор-
мации, коммуникации, в том числе — на 
иностранном языке, и социально-правовых 
основ личности в гражданском обществе. 
Базовые компетентности отражают спе-

цифику профессиональной педагогической 
деятельности, владение ими необходимо 
для «построения» профессиональной дея-
тельности в контексте требований к систе-
ме образования на определенном этапе раз-
вития общества. 
Специальные компетентности можно 

рассматривать как реализацию ключевых и 
базовых компетентностей в области учеб-
ного предмета, в конкретной профессио-
нальной деятельности. 
Конечно, все три вида компетентностей 

взаимосвязаны, в процессе их развития 
происходит становление профессиональ-
ной компетентности педагога как интегра-
тивной личностной характеристики. 
В условиях реализации ФГОС ВПО, в 

разработке которого приняли участие пре-
подаватели кафедры, требования к резуль-
татам освоения ООП прописаны через об-
щекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные, которые сочетаются с 
рассмотренными ранее (ключевой, базовой 
и специальной) соответственно. 
Процесс становления профессиональной 

компетентности педагога — очень индиви-
дуальный процесс, и рассматривается он как 
результат образования и самообразования. 
В современном мире существует множе-

ство маршрутов получения профессио-
нального образования и ценностного само-
определения человека, а вуз играет только 
одну из ключевых ролей. Следует признать 
принципиальную незавершенность компе-
тентности, что подразумевает необходи-
мость постоянного подтверждения компе-
тентности за счет накопления опыта, само-
образования в соответствии с изменением 
социокультурной ситуации. Следователь-
но, в условиях высшего профессионально-

го образования происходит формирование 
развивающейся профессиональной компе-
тентности будущего учителя. 
Анализ научных публикаций, в которых 

затрагивается проблема профессионально-
го становления, позволяет констатировать, 
что практически все исследователи едины 
во мнении о том, что профессиональное 
становление есть динамический процесс 
преобразования личностных и профессио-
нальных качеств, характеризующийся са-
моопределением, самосовершенствовани-
ем, самообразованием, самоактуализацией, 
самосознанием, самореализацией. 
Исходя из этого, в нашем исследовании 

профессиональное становление будущего 
учителя понимается как процесс развития 
профессиональной компетентности студен-
тов, который обеспечивается формирова-
нием взаимосвязанных познавательных и 
профессиональных мотивов, влияющих на 
умения будущего учителя решать профес-
сиональные задачи. Обоснование право-
мерности такого определения базируется 
на доказанном постулате о том, что способ 
решения профессиональной задачи, интер-
претация полученного решения определя-
ется мотивационно-ценностными характе-
ристиками личности — «личностными 
компетенциями» (информационной, ком-
муникативной, социальной мотивациями, 
мотивацией непрерывного образования и 
самообразования). В решении педагогиче-
ской задачи большую роль играют мотивы 
и ценностные ориентации личности, кото-
рые обусловливают поведение, стиль об-
щения, управления, определяют характер 
реализации способов педагогической дея-
тельности и в силу этого становятся про-
фессионально-значимыми. Для педагога 
это, прежде всего, умения, способы осуще-
ствления общения, взаимодействия с раз-
ными субъектами педагогического процес-
са, работа с информацией. 
Итак, процесс становления профессио-

нальной компетенции предполагает разви-
тие взаимосвязанных познавательных и 



 
 

 

 33

профессиональных мотивов студентов. 
Взаимообусловленность познавательных и 
профессиональных мотивов в различных 
источниках рассматривается по-разному. 
Диагностические исследования доказыва-
ют, что студенты могут поступать в педа-
гогический университет с первоначально 
развитыми как познавательными, так и 
профессиональными мотивами, и по-
разному будут обучаться в вузе, создавая 
свои индивидуальные маршруты. 
В результате проеденного исследования 

со студентами I курса (180 человек), кото-
рые поступили в РГПУ им. А. И. Герцена, 
было выявлено соотношение познаватель-
ных и профессиональных мотивов, которое 
позволило выстроить несколько индивиду-
альных мотивационных маршрутов: 

1. Хочу учиться в педагогическом уни-
верситете, нравится учиться, но работать 
учителем не планирую (25%). 

2. Хочу учиться в педагогическом уни-
верситете, нравится учиться, но пока не 
думал работать учителем (19%). 

3. Хочу учиться в педагогическом уни-
верситете, нравится учиться, планирую ра-
ботать учителем (18%). 

4. Случайно поступил в педагогический 
университет, нравится учиться, но работать 
учителем не планирую (13%). 

5. Случайно поступил в педагогический 
университет, нравится учиться, но пока не 
думал работать учителем (10%). 

6. Хочу учиться в педагогическом уни-
верситете, нравится учиться, но разочаро-
вался в своем выборе, работать учителем 
планирую (3%). 
Эти данные показывают, что взаимо-

связь познавательных и профессиональных 
мотивов может корректироваться в зависи-
мости от организации процесса обучения. 
Задача вузовского образования — это 

организация образовательного процесса, 
обеспечивающего переход, трансформа-
цию одного типа деятельности (познава-
тельной) в другой (профессиональный) с 
соответствующей сменой мотивов, целей, 

потребностей, действий, средств, предмета 
и результата. То есть мотивация профес-
сионального выбора должна составлять ос-
нову педагогического процесса обучения в 
педагогическом вузе, интегрируя учебную 
и профессиональную деятельность, форми-
руя сферу личности специалиста. 
Построение процесса профессиональной 

подготовки, ориентированного на станов-
ление профессиональной компетентности 
студента, предполагает несколько этапов 
этого процесса. 
На I этапе, который соответствует I–II 

курсу обучения, происходит развитие позна-
вательных мотивов, осмысление выбора 
высшего учебного заведения, начальное про-
гнозирование собственного профессиональ-
ного пути. Это осуществляется через обще-
культурную и базовую общепрофессиональ-
ную подготовку студента, через овладение 
знаниями в рамках учебных дисциплин, их 
интеграцию в профессиональном контексте, 
через развитие познавательной мотивации. 
Системообразующим компонентом процесса 
становления профессиональной компетент-
ности студента педагогического вуза на этом 
этапе являются дисциплины общепрофес-
сионального блока. Поэтому оценка продви-
жения студента в профессиональном станов-
лении определяется на основе анализа оце-
нок преподавателей и самооценок студентов 
в становление профессиональной компе-
тентности по составляющим компонентам 
профессиональной компетентности, зафик-
сированным во ФГОС ВПО. Основные тех-
нологии, которые используются на этом эта-
пе, — коммуникативные, исследовательские, 
рефлексивные технологии, технологии груп-
пового взаимодействия, социального проек-
тирования, то есть технологии, направлен-
ные на осмысление и самооценку познава-
тельных мотивов. 
На II этапе, который соответствует III 

курсу обучения, осуществляется осознание 
профессиональных мотивов в вузовском 
обучении, происходит осмысление резуль-
татов первых профессиональных проб, в 
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частности в период практики, происходит 
развитие профессиональной мотивации пу-
тем усложнения учебно-профессиональных 
задач, ориентация в профессиональных си-
туациях, уточнение профессиональных на-
мерений (построение карьерного плана 
профессии) в контексте проектирования 
ИОМ. В центре внимания оказываются ре-
шение учебно-профессиональных (квази-
профессиональных) задач и изменение мо-
тивации студентов к профессиональной 
деятельности. Происходят изменение от-
ношения к получаемой профессии, осозна-
ние важной роли учителя в обществе; разви-
тие способности к самоанализу и самооценке 
своего продвижения в освоении опыта про-
фессиональной деятельности; становление 
ценностных ориентаций, базирующихся на 
социальных и этических ценностях. 
На II этапе доминируют исследователь-

ские, коммуникативные, рефлексивные 
технологии, технологии группового реше-
ния учебных общепрофессиональных за-
дач, кейсы, больше внимания уделяется 
проектированию. 
На III этапе, который соответствует IV 

курсу обучения, происходят развитие про-
фессиональных мотивов в вузовском обу-
чении во взаимосвязи с развитием познава-
тельной мотивации к непрерывному обра-
зованию, анализ соответствия самооценки 
и внешней оценки результативности про-
фессионального становления, коррекция 
избранного профессионального пути, осу-
ществляется рефлексия профессионального 
самоопределения в рамках освоения специ-
альных дисциплин, что достигается кор-
ректировкой содержания ИОМ. 
На III этапе преобладают исследователь-

ские, коммуникативные, рефлексивные 
 

технологии, технологии группового реше-
ния учебных профессиональных задач, 
кейсы, проектирование, имитационное мо-
делирование и игры, то есть технологии, 
направленные на осмысление и самооценку 
профессиональных мотивов поведения в 
профессиональной ситуации. 
Познавательные мотивы выступают ис-

точником формирования профессиональ-
ных мотивов, первоначальной их формой в 
профессиональном обучении: выражен-
ность познавательных мотивов на началь-
ных этапах обучения студентов способст-
вует формированию положительного от-
ношения к профессии. 
Итак, изучая вопросы преемственности 

профессионального становления студентов 
в вузе, можно утверждать, что для кафедры 
всегда, на протяжении всей её истории, 
было характерно следующее: 

− в центре исследований всегда — лич-
ность ученика, студента, 

− основа преподавания педагогики — 
научность и опора на отечественную куль-
турно-образовательную традицию; 

− ориентир в работе со студентами — 
развитие самостоятельности, активности, 
интереса к педагогической науке и практи-
ке, творческие коллективные дела педаго-
гической направленности [6]. 
На кафедре педагогики накоплен бога-

тый опыт преемственности исследований, 
затрагивающий вопросы подготовки бу-
дущих учителей. Главное в преемствен-
ности — это сохранение ценностных 
представлений о педагогической деятель-
ности, подготовка учителя, отвечающая 
современным «вызовам времени», учите-
ля, готового к самореализации в жизни и 
в карьере. 
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