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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
В статье раскрывается сущность понятия «профессиональные пробы» и его конкре-

тизация для процесса профессиональной подготовки студентов — будущих учителей. 
Рассматриваются условия образовательной среды вуза для профессиональных проб сту-
дентов — будущих учителей в учебной, внеучебной деятельности, практиках. 
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CREATING CONDITIONS 
FOR PROFESSIONAL SAMPLES OF STUDENTS — FUTURE TEACHERS 

IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
 

The essence of the concept «professional samples» in relation to the process of professional 
training of students — future teachers are shown in this article. The conditions of the educational 
environment for professional samples of students — future teachers in professional training, 
extracurricular activities, practices are revealed. 
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Сегодня профессиональная деятельность учителя в школе очень разнообразна, это 

далеко не только работа у доски в классе. В материалах общероссийского исследования 
«Успешная адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов Российской 
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Федерации» [2] отмечается, что школам нужен учитель, не только знающий предмет, 
но и способный заниматься организаторской деятельностью, дополнительными заня-
тиями. 

Современный учитель — это специалист, способный выполнять разнообразный пе-
речень типов работ: от домашнего воспитателя до менеджера образования и специалиста в 
области образовательного права; от разработчика нового образовательного контента до 
специалиста в реализации образовательных проектов; от разработчика и технолога образо-
вательных тестов до специалиста в реализации индивидуальных программ, связанных с 
особыми возможностями ребенка. А еще существуют организаторы самостоятельной ра-
боты учащихся, руководители проектных работ, эксперты по различным отраслям знаний 
и пр. В настоящее время можно выделить примерно с десяток различных «новых» профес-
сиональных позиций «в учительской деятельности», отличающихся самим типом дейст-
вий: тьютор, учитель, воспитатель, сетевой администратор, консультант, репетитор, тре-
нер, модератор, фасилитатор (помощник), гувернер, разработчик нового образовательного 
контента — программ, упражнений, учебно-методических комплектов, методист, эксперт-
аналитик и пр. 

Это означает, что нужно говорить о подготовке к широкой и разносторонней профес-
сиональной образовательной деятельности. 

В статье рассматриваем профессиональную подготовку в период обучения в вузе, со-
гласно синтетической теории профориентации Д. Сьюпера [1] это стадия исследования. 
Ученый выделяет в профессиональном развитии ряд последовательных стадий и фаз. Ста-
дии эти следующие: стадия пробуждения (до 14 лет); стадия исследования (15–24 года); 
стадия консолидации (25–44 года); стадия сохранения (45–65 лет); стадия спада (с 65 лет). 

Теория утверждает, что профессиональное самоопределение состоит, в сущности, в 
развитии и реализации «Я-концепции». На ранних стадиях развитием «Я-концепции» 
можно управлять, с одной стороны, способствуя формированию у индивида интересов и 
способностей и, с другой стороны, поддерживая его в стремлении «попробовать» реальной 
профессиональной жизни. Взаимодействие «Я-концепции» и реальности происходит при 
проигрывании и исполнении профессиональных ролей, например, в фантазии или в реаль-
ной жизни. Удовлетворенность профессией зависит от того, в какой мере индивид находит 
адекватные возможности для реализации своих способностей, интересов, свойств лично-
сти в ситуациях профессиональной деятельности. 

В тентативной фазе стадии исследования (15–17 лет) осуществляется апробируемый 
в фантазии или в реальности предварительный профессиональный выбор, который дает 
возможность оценить собственные качества. В фазе перехода стадии исследования (18–24 
года) происходит попытка реализации, а в некоторых случаях доформирования и пере-
формирования «Я-концепции». 

Значимыми в развитии синтетической теории профориентации Д. Сьюпера представ-
ляются теоретические основы, раскрытые А. В. Прудило [3] и реализуемые в практике мо-
делирования и организации профессиональных проб как основы учебно-производственной 
подготовки студентов-психологов на факультете психологии Гродненского государствен-
ного университета им. Я. Купалы. Опыт применения профессиональных проб позволяет 
автору заключить, что это достаточно эффективный метод формирования и развития про-
фессиональной «Я-концепции» личности. 

Профессиональная проба выступает связующим звеном процесса профессиональ-
ного самоопределения. При выполнении профессиональных проб студент получает 
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опыт той работы, которую он выбрал и имеет возможность определить, соответствует 
ли характер данной работы уровню его специальных способностей, профессиональных 
умений и навыков. 

В качестве рабочего определения, вслед за А. В. Прудило, профессиональную пробу 
рассматриваем как профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного 
направления профессиональной деятельности, имеющее завершенный технологический 
процесс, способствующий сознательному, обоснованному освоению профессии и направ-
ленный на студента, выступающего в качестве субъекта процесса профессионального са-
моопределения и развития. 

Целью профессиональной пробы является актуализация процесса профессионального 
самоопределения через специально организованную, профессионально направленную, 
учебно-производственную, познавательную деятельность. 

Опираясь на рабочее определение, конкретизируем понимание профессиональных 
проб студентов для будущих учителей: 

– моделирование элементов конкретного направления профессиональной дея-
тельности может осуществляться за счет реализации студентами близких профессио-
нальных ролей учителя, направленных на решение конкретных профессиональных за-
дач за определенный период времени, например, в РГПУ им. А. И. Герцена успешно 
функционирует сопровождение педагогических олимпиад (школьников, студентов, ас-
пирантов, молодых учителей) тьюторами из числа студентов. У студентов-тьюторов 
появляется возможность за время олимпиады реально решать конкретные профессио-
нальные задачи; 

– завершенный технологический процесс может обеспечиваться реализацией сту-
дентами профессиональных ролей учителя в деятельностях, организуемых в процессе 
профессиональной подготовки: учебная, внеучебная (исследовательская, художественно-
творческая, общественная), практики. Значимым выступает вовлечение студентов в инте-
ресующую сферу коллективной профессиональной деятельности, посредством инициации 
преподавателями создания команд (исследовательских, творческих и др.) или поддержки 
инициативы от студентов. Востребована разработка различных профессионально-
коммуникативных ситуаций для их проживания студентами в процессе профессиональной 
подготовки, содействующих приобретению опыта общения на профессиональном языке с 
коллегами, партнерами (участие в обсуждении программ и планов, работа с коллегами, 
включение в опытно-экспериментальную работу школ, тренинг «Разговор с коллегами на 
"языке понимания"» и др.); 

– студент может выступать в качестве субъекта процесса профессионального само-
определения и развития за счет предоставления ему возможности инициативы в образова-
тельной коммуникации. Это возможно посредством совместного проектирования со сту-
дентами новых форм профессиональной подготовки с интерактивными формами комму-
никации (лекция вдвоем, лекция-провокация, лекции-пресс-конференции; дебаты, дискус-
сии, круглые столы и др.). 

Выделяем два подхода к пониманию образовательной коммуникации: с одной сторо-
ны, как коммуникация с целью получения информации, личностно-значимой для обогаще-
ния образовательного опыта субъектов коммуникации; с другой стороны, как способ обра-
зования за счет вариативных каналов информации — СМИ, ТВ, к/ф, литература, сообще-
ства и т. п. Для студента — будущего учителя чрезвычайно важна образовательная комму-
никация, направленная как «на себя», для собственного развития и совершенствования, так 
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и, направленная «на других», за счет передачи информации личностно-значимой для обо-
гащения образовательного опыта субъекта взаимодействия и расширения его информаци-
онных каналов. 

Рассмотрим условия в образовательной среде вуза, содействующие реализации сту-
дентами — будущими учителями профессиональных проб. 

В учебной деятельности необходимо предоставлять студентам возможность прово-
дить занятия, фрагменты занятий. Студент выступает в роли педагога, возможно, модера-
тора, фасилитатора и др. Педагог оказывает консультационно-контрольное сопровождение 
за ходом подготовки и проведения студентами занятий. Важным выступает совместное 
проектирование преподавателями и студентами форм проведения таких занятий. Спектр 
форм представляет собой большое разнообразие: дебаты, дискуссии, круглые столы и др. 
Особо подчеркнем потенциал для понимания студентами — будущими учителями цен-
ности образовательной коммуникации «для других», которая возможна на основе инте-
рактивных стратегий. Они обеспечивают многостороннюю форму коммуникации, не 
только позволяющую отказаться от монополии на истину, но и являющуюся необходи-
мым условием для конструирования студентом своего знания. Исследователи [4] под-
черкивают, что интерактивные стратегии в коммуникации обеспечивают каждому уча-
стнику возможность, встречаясь, сталкиваясь с позицией других, продвигаться в про-
цессе конструирования знания (совместном по форме и индивидуальном по сути). 
Здесь каждый строит свое знание, на которое у него есть запрос сегодня и которое мо-
жет развиваться по мере возникающей необходимости — завтра или через несколько 
лет после окончания университета. 

Во внеучебной деятельности особо ценным представляется совместное проектирова-
ние преподавателями и студентами профессиональной роли учителя (или близкой профес-
сиональной роли) в условиях разнообразной (исследовательская, художественно-
творческая, общественная) деятельности. Необходимо обеспечение возможности: 

• выбора деятельности, открытой для реализации профессиональных ролей учителя; 
• возможность выбора наставников и реализуемых ими форм сопровождения процес-

са профессионального становления студентов; 
• инициативы в образовательной коммуникации. 
Каждая из деятельностей (исследовательская, художественно-творческая, общест-

венная) имеют свой потенциал для реализации студентами профессиональных ролей 
учителя, особо полно это реализуется в работе команд студентов (студентов и препода-
вателей, возможно с участием партнеров). В командах возможны: кооперации участни-
ков для достижения общей цели, что создает роли партнеров; руководящие, сопровож-
дающие позиции. 

Важным выступает взаимопроникновение деятельностей студентов (исследователь-
ская, художественно-творческая, общественная), например, команда художественно-
творческой направленности организует и проводит мероприятие для команды — исследо-
вателей и т. д. При проведении мероприятия представители художественно-творческой 
сферы выступают в роли наставников, так как преподносят не все лучшее или вообще все, 
что знают о «творчестве», а то, что интересно и востребовано командой исследователей 
(выступление перед аудиторией для представления результатов исследования, оформление 
стендовых материалов, дизайн, макетирование и др.). 

В рамках реализации практик студентов — будущих учителей значимым представля-
ется расширение профессиональных ролей учителя, в которых выступают студенты. Сту-
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дент на практике не только в роли учителя «у доски», но и, например, помощник учителю 
в реализации конкретных задач опытно-экспериментальной работы школы (ОЭР), соуча-
стник коллективных обсуждений ОЭР. 

Среди условий в образовательной среде вуза выделяем: 
– сопровождение практики рефлексивными методиками (до и после прохождения 

практики) с целью выявления студентами сильных личностных качеств, способностей, 
возможностей, мотивов для достижения максимального эффекта в профессиональной дея-
тельности; 

– вариативность выбора у студента содержательной направленности практики (уча-
стие в развитии направления, которое реализует конкретная школа). Выбор студентом со-
держательного направления практики, исходя из его интересов, опыта, желания; 

– реализация на практике профессиональных задач, которым учат на базовых курсах 
через включение и реализацию конкретных задач ОЭР в рамках экспериментальной рабо-
ты школы. 

Связь раскрытых профессиональных проб студентов — будущих учителей может 
выстраиваться студентом как самостоятельно, так и при сопровождении преподавателей 
вуза в прогностический план профессионального развития студента. 

Реализация студентами — будущими учителями профессиональных проб с учетом 
раскрытых условий образовательной среды вуза может обеспечить: 

– осмысление студентами собственной позиции в будущей профессиональной дея-
тельности; 

– развитие умения адаптации в профессиональной среде; 
– развитие умения решать профессиональные задачи. 
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