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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматриваются результаты исследования организации образовательной 

коммуникации студентов педагогического вуза на основе идей коммуникационного подхо-
да. Раскрывается роль образовательной коммуникации студентов в решении профессио-

нальных задач в рамках учебной практики. Обоснованы и апробированы следующие условия 
организации образовательной коммуникации студентов: разработка содержания заданий, 
ведущих к решению профессиональных задач, ориентированных на осознание студентами 

своих сильных и слабых сторон в будущей профессиональной деятельности; расширение 

форматов коммуникации, способствующих решению задач; включение студентов в анализ 
результатов рефлексивных диагностических методик, ориентированных на выявление ин-

дивидуальных особенностей деятельности при выполнении заданий. 
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The paper summarises the results of research on the conditions of organisededucational com-

munication at a pedagogical university based on the ideas of the communication approach. Edu-
cational communication forprofessional problem-solving in the context of student-teaching prac-
tice is positioned as a means of professional development. The authors substantiate the following 

conditions for organising educational student communication: developingeducational tasks fo-
cused on establishing students’ awareness of their professional strengths and weaknesses, which 

will lead to an effective completionof professional tasks; expandingcommunication formats con-

tributing to problem-solving; including students in the process of analysing the results of reflexive 
diagnostic techniques aimed at identifying individual peculiarities in their performance. 
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Постановка проблемы 

Сегодня значительное внимание в тео-

рии и практике высшего педагогического 

образования уделяется коммуникации. От-

метим наиболее значимое: 

 усиление важности коммуникации в 

целевой модели компетенций специалиста 

[10] и отражение этого процесса в реали-

зации государственных образовательных 

стандартов [12]; 

 активизация коллективных форм ра-

боты за счет вариативного взаимодействия 

субъектов образования (микрогруппы, ко-

манды, сообщества и т. д.) [2, 5, 6, 7]; 

 развитие и интенсификация исполь-

зования коммуникативных технологий, 

которые базируются на диалоговых мето-

дах, на методах развития критического 

мышления, дискурсивных практиках [1, 

3, 4]. 
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Возникает вопрос, как обозначенные 

процессы влияют на профессиональное 

становление студентов в педагогическом 

вузе. 

Главным компонентом в профессио-

нальном становлении студентов является 

их готовность к решению профессио-

нальных задач. На это и ориентирован 

современный процесс профессиональной 

подготовки студентов, который трактует-

ся не как нечто однозначно заданное, 

а как динамичный конструкт, постоянно 

проектирующийся в совместной деятель-

ности преподавателей, студентов, рабо-

тодателей, ядром содержания которого 

выступают учебно-профессиональные за-

дачи [9]. 

В деятельность по решению учебно-

профессиональных задач студент бака-

лавриата включается на разных этапах под-

готовки, выполняя различные задания: 

обучение алгоритму решения учебно-про-

фессиональных задач в рамках учебного 

курса «Решение профессиональных задач 

педагога»; выявление, осознание студентом 

сильных и слабых сторон своей будущей 

профессиональной деятельности в процес-

се решения учебно-профессиональных за-

дач на практике; самореализация себя в 

квазипрофессиональной деятельности че-

рез исследования в процессе решения задач 

с расширяющимися контекстами, через со-

циально значимую деятельность в сфере 

образования и др. 

Отметим возможности усиления значи-

мости, расширения коммуникации при ор-

ганизации студентами процесса решения 

учебно-профессиональных задач. 

1. На аудиторных занятиях при освое-

нии студентом алгоритма решения учебно-

профессиональных задач: 

 активизация ролевых позиций (анали-

тик, эксперт, проектировщик и др.); 

 взаимодействие с разными субъекта-

ми (студент — студенты, студент — педа-

гог, студенты — педагог); 

 расширение форм коммуникации 

(презентация варианта решения, представ-

ление экспертного заключения и др.). 

2. При профессиональных пробах в рам-

ках практики: 

 реализация вариативных профессио-

нальных ролей учителя: методист, иссле-

дователь, наставник, воспитатель, тьютор, 

модератор и т. д.; 

 участие в разновозрастных коллек-

тивах с разным опытом работы (студен-

ты, учителя, преподаватели, администра-

ция школы и др.), взаимодействие с уча-

щимися; 

 расширение форм коммуникации: об-

суждение, выступление в рабочей группе, 

например, по решению задач опытно-

экспериментальной работы школы; пред-

ставление диагностических материалов, 

выступление на педагогическом совете; 

модерирование мероприятий и т. д. 

3. В исследовании (как примере 

внеучебной деятельности студента): 

 индивидуальное исследование, уча-

стие в исследовательском коллективе (сту-

денты, ученые, практики и др.); 

 участие в обсуждении теоретических 

положений, представление эмпирических 

данных, выступление с научным докладом 

и т. д. 

Таким образом, процесс профессио-

нальной подготовки имеет большие воз-

можности для усиления значимости, рас-

ширения коммуникации студентов. В на-

шем исследовании основное внимание 

сосредоточено на выявлении потенциала 

коммуникации для профессионального 

становления студента в период практики. 

При этом необходимо было решить науч-

ную проблему, которая заключается в 

обосновании условий организации образо-

вательной коммуникации студентов (со-

держательных и организационных), реали-

зация которых способствует профессио-

нальному становлению студентов — буду-

щих учителей. 
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Цель статьи состоит в описании резуль-

татов проверки предположения о том, что 

анализ развития умения студентов решать 

профессиональные задачи, поддерживае-

мого организацией образовательной ком-

муникации, позволяет проследить динами-

ку их профессионального становления. 

 

Методология 

Содействующий обеспечению продук-

тивности учебной деятельности характер 

коммуникации анализируется с позиций 

коммуникационного подхода, в котором 

коммуникация рассматривается неотрывно 

от деятельности. И. П. Фарман отмечает, 

что даже весьма содержательные комму-

никации не должны быть самоцелью; они 

останутся неэффективными, нерацио-

нальными, если не будут ориентироваться 

на конкретные социальные действия [11, 

c. 251]. Коммуникация не сводится к пе-

редаче знаний, она выступает способом 

смыслообразования, развития субъектов 

коммуникации. 

Коммуникация динамична, изменчива; в 

учебной группе между студентами она мо-

жет как развиваться, так и затухать. В силу 

вариативности процесса профессиональной 

подготовки, а в целом и процесса образо-

вания как нелинейного, открытого, субъ-

ектного, актуализируется понятие образо-

вательной коммуникации, которую вы-

страивает человек (в нашем случае — сту-

дент) «для себя» и «для других». 

Образовательная коммуникация сту-

дентов рассматривается нами как реализа-

ция способа связи и взаимодействия с 

субъектами процесса профессиональной 

подготовки для достижения собственного 

профессионального становления, то есть 

«для себя». Такая коммуникация становит-

ся возможной при ее ориентации «на себя» 

и «с другими», с тем чтобы вовлечь субъ-

ектов образования (например, студентов 

учебной группы) в процесс продуктивного 

взаимодействия. При этом сам феномен 

коммуникативного взаимодействия пред-

ставляет собой образовательную коммуни-

кацию «между субъектами учебного про-

цесса», организацию которой обозначим 

как «между другими». 

Создание образовательной коммуника-

ции «для студентов/обучающихся», «меж-

ду студентами/обучающимися» является 

профессиональной задачей преподавателя 

вуза / учителя и рассматривается в качестве 

учебно-профессиональной задачи в про-

цессе профессиональной подготовки в пе-

дагогическом вузе. За счет вариативности 

процесса профессиональной подготовки (в 

учебной группе на базовых курсах, курсах 

по выбору; на практике; в исследователь-

ской, творческой, общественной деятель-

ности и т. д.) у студентов выстраиваются 

разные коммуникации при выполнении ин-

дивидуальных заданий. 

Для студентов — будущих учителей 

важно осуществление образовательной 

коммуникации «для других»: коммуника-

ции значимой, ориентированной на содей-

ствие образованию другого (ученика). Этот 

вид образовательной коммуникации явля-

ется одной из целевых составляющих про-

фессиональной подготовки. Считаем, что 

овладение образовательной коммуникаци-

ей «для себя», если ее целевым ориентиром 

выступает поиск себя в будущей профес-

сии, будет содействовать развитию образо-

вательной коммуникации «для других». 

Когда студент привносит черты коммуни-

кации (стиль, новое содержание, коммуни-

кативные умения и т. д.) в учебную группу, 

он тем самым меняет образовательную 

коммуникацию между студентами, то есть 

«между другими», опосредованно меняя 

коммуникацию «для других». Как правило, 

это неосознаваемый процесс, но с точки 

зрения профессиональной подготовки бу-

дущего учителя чрезвычайно важный для 

рефлексивного анализа. Рассмотрим воз-

можности организации практики для акти-

визации образовательной коммуникации 
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студентов, ориентированной на поиск себя 

в будущей профессии («для себя») и позво-

ляющей проявить себя в организации обра-

зовательной коммуникации «для других». 

В идеологии коммуникационного под-

хода коммуникация обладает следующими 

признаками: продуктивность, конструк-

тивность и диалогичность [11]. Раскроем 

педагогический контекст проявлений дан-

ных признаков образовательной коммуни-

кации в решении студентами учебно-про-

фессиональных задач. 

Продуктивность коммуникации прояв-

ляется в том, что она обеспечивает реше-

ние какой-то задачи учебной деятельности, 

поставленной педагогом или самим обуча-

ющимся. 

Конструктивность коммуникации спо-

собствует адекватной реализации избран-

ных технологий взаимодействия (дискус-

сия, командная работа и т. д.). 

Диалогичность коммуникации создает 

возможность высказать точку зрения каж-

дому участнику коммуникации, обосновать 

свою позицию. 

В процессе профессиональной подго-

товки в педагогическом вузе организуется 

образовательная коммуникация студентов 

с учетом обозначенных проявлений. Теоре-

тический анализ проблемы позволил сде-

лать вывод о том, что в качестве условий 

организации образовательной коммуника-

ции студентов правомерно выделить: 

 разработку содержания заданий, ве-

дущих к решению профессиональных за-

дач, ориентированных на осознание сту-

дентами своих сильных и слабых сторон 

будущей профессиональной деятельности; 

 расширение форматов коммуника-

ции, способствующих нахождению реше-

ния задач; 

 включение студентов в анализ ре-

зультатов рефлексивных диагностических 

методик, ориентированных на выявление 

индивидуальных особенностей деятельно-

сти при выполнении заданий. 

Подчеркнем, что данный комплекс 

условий рассматривается как расширение 

форматов коммуникации в процессе орга-

низации деятельности студентов по реше-

нию учебно-профессиональных задач, от-

вечающих вызовам современного образо-

вания посредством выполнения заданий 

исследовательского характера. Организа-

ция расширяющихся форматов коммуни-

кации — это не самоцель, только при со-

единении с содержательной составляющей 

процесса профессиональной подготовки 

они будут содействовать профессиональ-

ному становлению студентов. 

Выделенные условия были положены в 

основу разработки нового формата практи-

ки студентов, который апробировали в 

2017–2018 годах; участниками исследова-

ния стали 24 студента III курса бакалавриа-

та РГПУ им. А. И. Герцена (профиль под-

готовки — «Воспитательная работа»). 

Отметим основные особенности нового 

формата практики. 

 Студенты были включены в опытно-

экспериментальную работу (ОЭР) на базе 

школ-лабораторий Герценовского универ-

ситета (6 школ по 4 студента) в рамках 

коллективного исследования «Содействие 

самоопределению учащихся средствами 

школьного образования». 

 Содержанием практики выступили 

задания, включающие студентов в решение 

реальных задач, стоящих перед современ-

ной школой. Учитывался исследователь-

ский характер заданий, близкий студентам 

и позволяющий работать в команде. Пред-

лагались следующие задания: 

‒ на анализ хода и результатов ОЭР в 

школе; 

‒ на участие в диагностическом иссле-

довании (включая анализ и интерпретацию 

полученных данных); 

‒ на теоретический анализ, интерпре-

тацию результатов педагогических диагно-

стических методик, представление их в 

графической форме и т. д.; 
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‒ на разработку форматов представле-

ния аналитической справки по результатам 

диагностического исследования для раз-

личных категорий потребителей информа-

ции (педагогический коллектив школы, ро-

дители, учащиеся, общественность); 

‒ на подготовку совместных с учителя-

ми докладов, статей, сценариев мероприя-

тий по итогам решения задач коллективно-

го исследования, практических разработок 

(планы мероприятий, методические реко-

мендации и др.); 

‒ на разработку и реализацию про-

фессиональной роли тьютора учащихся, 

участников конкретного мероприятия, 

нацеленного на поддержку самоопределе-

ния школьников; 

‒ на разработку проектов различной 

тематики в совместной деятельности учи-

телей, учащихся и студентов, участие в 

проектах, модерирование мероприятий в 

рамках проектов. 

Важной особенностью являлась органи-

зация командной работы участников прак-

тики (разновозрастные коллективы с раз-

ным опытом работы при участии педагога-

лидера — методист, наставник, ответ-

ственный за ОЭР и др.) посредством реали-

зации профессиональных проб, которые 

рассматриваем как испытание, моделиру-

ющее решение основных профессиональ-

ных задач, особенно тех, которые непо-

средственно решаются в деятельности учи-

теля [8]. 

В качестве критериев, позволяющих 

проанализировать динамику профессио-

нального становления студентов, были вы-

браны следующие: 

 реализация вариативных ролевых по-

зиций в решении учебно-профессиональ-

ных задач; 

 рациональность использования мето-

дик, технологий коммуникации с субъек-

тами образования; 

 аргументированность своей позиции 

в решении профессиональных задач; 

 осознанность рефлексии (видит, осо-

знает, что получается, над чем еще надо 

работать и т. д.). 

В качестве основных методов исследо-

вания были выбраны: анкетирование, 

наблюдение, рефлексивные методики и 

фокус-групповое обсуждение. 

Анкетирование провели перед учебной 

практикой для определения ожидаемой 

студентами профессиональной позиции на 

практике (ученик, помощник, партнер); 

сильных и слабых сторон личности, кото-

рые, по мнению студентов, либо влияют на 

успех практической работы в школе, либо 

затрудняют ее. Целевой ориентир анкети-

рования — выявление представлений сту-

дентов о влиянии коммуникации между 

участниками практики на успешность ее 

прохождения. 

Наблюдали за деятельностью студентов 

по выполнению заданий практики с целью 

выявления и анализа сущностных харак-

теристик профессионального становления 

при решении ими учебно-профессио-

нальных задач в динамике от начала 

практики к ее завершению. В конце прак-

тики провели рефлексивные методики 

для выявления изменений в осознании 

обучающимися своих сильных и слабых 

сторон профессиональной деятельности. 

Провели фокус-групповое обсуждение с 

участниками практики проявлений обра-

зовательной коммуникации в процессе их 

взаимодействия. 

 

Результаты исследования 

Анализ ответов 24 студентов на вопро-

сы анкеты позволил сделать следующие 

выводы: 

 Студенты рассматривают практику в 

первую очередь как возможность получе-

ния опыта решения реальных практических 

профессиональных задач (22 ответа, 2 от-

вета — перенять опыт учителя). 

 Доминирующей позицией студентов, 

в которой они хотят видеть себя на прак-
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тике, является позиция партнера в работе 

учителя (19 ответов, 3 ответа — помощ-

ник, двое затруднились ответить). Однако 

студенты затрудняются определить со-

держание совместной с учителем дея-

тельности для реализации партнерских 

отношений. 

 К доминирующим ожиданиям сту-

дентов от практики в аспекте их професси-

онального становления относится приобре-

тение опыта общения с детьми разных воз-

растов (21 ответ) и адаптация в профессио-

нальной среде — 17 ответов (допускалась 

выборка нескольких ответов). 

 В качестве сильных сторон для 

успешной реализации практической дея-

тельности студенты указывают такие лич-

ностные качества, как коммуникабель-

ность, ответственность, организованность; 

организаторские умения; а также знания, 

необходимые для выполнения отдельных 

заданий при решении конкретных профес-

сиональных задач (например, проведение 

диагностических методик, разработка пла-

на мероприятия и др.). 

 Студенты затрудняются обозначить 

конкретное направление своей будущей 

профессиональной деятельности, в кото-

ром они чувствуют себя максимально под-

готовленными для достижения профессио-

нального успеха и самореализации. 

Анализируя ведущие позиции по ре-

зультатам анкетирования, делаем вывод, 

что большинство студентов не видят для 

себя вариативных ролевых позиций в рам-

ках учебной практики, не готовы взаимо-

действовать в команде с разным опытом 

работы (преподаватели, учителя, админи-

страция и т. д.), не уверены, что могут быть 

полезны учителям в решении профессио-

нальных задач. 

В ходе исследования составлены прото-

колы наблюдений по 12 рабочим встречам 

команд практики, шесть на начальном и 

шесть на завершающем этапе практики. 

Встречи охватывали всех студентов, в 6 

школах по 4 студента с другими участни-

ками практики. Анализ протоколов наблю-

дений позволяет заключить, что на началь-

ном этапе студенты в большей степени бы-

ли ориентированы на быстрые результаты 

практической деятельности (например, 

разработали план мероприятия, провели 

его, а каково его влияние, эффекты — это 

уже задача учителя). 

Анализ протоколов наблюдений на за-

вершающем этапе позволяет отметить, что 

20 студентов уверенно реализовывали ро-

левые позиции: выступление с аналитиче-

ским докладом (12 человек); обсуждение 

тьюторской позиции (8 студентов); 4 чело-

века не заняли явных ролевых позиций. 

Ролевые позиции классного руководи-

теля были зафиксированы при подготовке 

и проведении  классных часов по выяв-

ленным проблемам детского коллектива 

(8 студентов). В выступлении с доклада-

ми позицию педагога-исследователя про-

явили 12 студентов, особенно при выяв-

лении факторов, влияющих на зафикси-

рованную ими разницу в успеваемости по 

предметам в классах одной параллели, на 

обоснование способов ее учета при поис-

ке путей построения образовательного 

процесса. 

На завершающем этапе практики было 

проведено анкетирование по тем же пози-

циям, что и в начале практики. Получены 

следующие результаты: 

 5 студентов (первая группа) попробо-

вали себя в пяти ролевых позициях (иссле-

дователь, педагог-организатор, методист, 

тьютор, классный руководитель); 7 человек 

(вторая группа) — в четырех позициях (ис-

следователь, педагог-организатор, тьютор, 

классный руководитель), остальные 12 

студентов (третья группа) — в трех роле-

вых позициях, входящих в предыдущий 

перечень. 

 Анализ количества субъектов, кото-

рых студенты указывали при взаимодей-

ствии в рамках практики, позволил вы-
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явить следующую связь: чем больше роле-

вых позиций реализовал студент, тем с 

большим количеством субъектов вступал в 

коммуникацию при решении учебно-

профессиональных задач. 

Так, для первой группы студентов с 

наибольшими ролевыми позициями харак-

терно максимальное количество субъектов 

коммуникации: преподаватель, учителя, 

студенты, администрация, методисты, пси-

хологи, дети, родители, партнеры школы; 

для второй группы — преподаватель, учи-

теля, студенты, администрация, дети; для 

третьей — преподаватель, учителя, студен-

ты, дети. 

Рефлексивные методики — «Оценка 

360 градусов», методика «Кто Я?» (вер-

бальное самоописание) и ее модификации 

(Х. Абельс, Х. Блюмер, М. Кун, Т. Макпар-

тленд и др.), проективные методики через 

моделирование ситуаций и «проживание» 

вариативных ролей — позволили выявить, 

что реализация идей коммуникационного 

подхода в организации учебной практики 

способствовала развитию: 

‒ способности конструировать свою 

профессиональную деятельность. Сту-

денты отмечали, что профессиональный 

опыт ими конструировался во взаимодей-

ствии с участниками образовательного 

процесса (учителями, администрацией, 

социальными партнерами и др.) как овла-

дение способами решения профессио-

нальных задач в контексте задач опытно-

экспериментальной работы в школе; спо-

собами коммуникации с субъектами об-

разовательного процесса; реализации ва-

риативных ролей учителя; 

‒ представлений о современной обра-

зовательной среде, в которой реализуется 

профессиональная деятельность учителя; 

студенты отмечали, что, увидев развиваю-

щуюся образовательную среду современ-

ной школы и включившись в ОЭР, они 

сформировали для себя образ школы зав-

трашнего дня. 

К участию в фокус-групповом обсужде-

нии проявлений образовательной комму-

никации в процессе взаимодействия участ-

ников практики пригласили всех желаю-

щих. Ими оказались все студенты (24 чело-

века), 3 преподавателя и 6 учителей. 

В рамках обсуждения участниками 

практики подчеркивалось, что студенты 

активно включились в исследование обра-

зовательной реальности, выступили парт-

нерами в решении реальных практических 

задач; учителя были наставниками, переда-

вая не алгоритм профессиональных действий 

«делай как я», а содействуя студентам 

в приобретении способов решения профес-

сиональных задач. Наши наблюдения и ре-

зультаты фокус-группового обсуждения 

свидетельствуют о том, что в организации 

учебной практики удалось создать команд-

ную работу с продуктивной, конструктив-

ной коммуникацией, то есть образователь-

ную коммуникацию. В рамках практики 

была организована образовательная ком-

муникация не только студентов, но и учи-

телей, которые отмечали для себя пользу в 

такой командной работе: они приобрели 

опыт наставничества; расширили представ-

ления о вариативных способах решения за-

дач, получения результатов современных 

научных исследований; расширили каналы 

коммуникации с субъектами образования. 

Таким образом, в организации учебной 

практики студентов на основе идей комму-

никационного подхода была активизирова-

на образовательная коммуникация студен-

тов, ориентированная на поиск себя в буду-

щей профессии «для себя» и «для других». 

 

Заключение 

Проведенное исследование подтвердило 

предположение о том, что анализ развития 

умения студентов решать профессиональ-

ные задачи, поддерживаемого организаци-

ей образовательной коммуникации, позво-

ляет проследить динамику их профессио-

нального становления. 
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Результаты исследования фиксируют 

позитивную динамику в профессиональ-

ном становлении студентов в аспекте 

осознания ими сильных и слабых сторон 

будущей профессиональной деятельно-

сти: уверенность в реализации ролевых 

позиций учителя; готовность к реализа-

ции методик, технологий коммуникации с 

субъектами образования; аргументиро-

ванность собственной позиции в решении 

профессиональных задач и осознание то-

го, над чем еще надо работать. Этому 

способствовали разработанные и апроби-

рованные в рамках учебной практики 

условия организации образовательной 

коммуникации студентов: 

 задания исследовательского характе-

ра, ориентированные на осознание студен-

тами своих сильных и слабых сторон бу-

дущей профессиональной деятельности; 

 вариативные форматы коммуника-

ции, способствующие нахождению реше-

ния задач; 

 рефлексивные методики, направлен-

ные на выявление индивидуальных осо-

бенностей деятельности студентов при вы-

полнении заданий с последующим анали-

зом их результатов. 

Полученные результаты позволяют за-

ключить, что сегодня необходимо расши-

рение палитры форматов коммуникации 

студентов в процессе профессиональной 

подготовки с учетом научно обоснованного 

понимания образовательной коммуникации 

как ресурса их профессионального станов-

ления. 
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