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онную активность и реализовать приемы ак-
тивизации творческого мышления во взаим-
ной зависимости, актуализируя динамику 
творческого процесса: интуиция, вербализа-
ция, наглядное моделирование, формализа-
ция, рефлексия, верификация, – на основе 
синтеза конвергентного и дивергентного 
мышления [2].  

Таким образом, приобретенный в вузе 
творческий потенциал студентов должен в 
будущем обеспечить профессиональную и 
личностную самоактуализацию, потребность 
в творческом подходе к решению профес-
сиональных проблем. 

Комплекс ПОЗ вводился в процесс 
обучения математике будущих инженеров в 
техническом вузе на основании определен-
ных критериев и в соответствии с требова-
ниями стандарта профессиональной подго-
товки. Рассмотрение комплекса ПОЗ и ис-
следовательских проектов целесообразно 
вводить в учебный процесс в текущие заня-

тия по высшей математике на ресурсных 
занятиях.  

Ресурсные занятия встраивались в теку-
щие занятия по высшей математике по опре-
деленной схеме. Методическая цель таких 
занятий – решение и исследование ПОЗ со 
студентами в малых группах на основе реф-
лексии и коммуникаций, интеграции матема-
тических знаний, разработке и презентации 
студентами исследовательских проектов, на-
правленных на ФТАС. Частота проведения 
ресурсных занятий – 8–9 занятий (2 занятия в 
семестре по 4 часа) в процессе преподавания 
курса «Высшей математики» (2 года). 

Таким образом, в ходе учебного процес-
са происходит наращивание математическо-
го и прикладного ресурсов, которые затем 
аккумулируются на ресурсных занятиях при 
исследовании и решении ПОЗ. Это способст-
вует реализации профессиональной направ-
ленности в обучении математике будущих 
инженеров нефтегазового комплекса. 
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применения данного подхода в высшей школе. Выделяются уровни дифферен-
циации в вузе, дается характеристика внутригрупповой дифференциации. Оп-
ределяются основные компоненты субъектного опыта, устанавливается связь 
уровня их сформированности с приобретением ключевых компетенций в про-
цессе изучения иностранного языка. Также дается краткая характеристика 
разработанного для проведения исследования спецкурса и приводятся резуль-
таты эксперимента, свидетельствующие об эффективности применения 
дифференцированного подхода для формирования субъектного опыта учебно-
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: дифференцированный подход, субъектный опыт, учебно-
профессиональная деятельность, ключевые компетенции, внутригрупповая 
дифференциация. 
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Современный этап обучения характери-

зуется усилением внимания к личности обу-
чаемого как к субъекту учебного процесса. 
Это обусловило появление новых способов и 
форм индивидуальной работы, дифферен-
циации, варьирования содержательного ас-
пекта обучения, отход от уравнительных 
требований и обучения ускоренными темпа-
ми. Что же касается университетского обра-
зования, то его основная задача на сегодняш-
ний день – переход от усовершенствования 
традиционных форм, методов трансляции 
содержания фундаментальных и прикладных 
дисциплин к созданию условий педагогиче-
ского востребования личностных ресурсов 
студентов. Именно поэтому его содержание 
проектируется как целостная система обра-
зовательно-профессионального опыта, ста-

новящегося в процессе его присвоения инди-
видуальным, субъектным опытом учебно-
профессиональной деятельности студента, а 
далее – субъектным опытом деятельности 
будущего профессионала.  

Субъектный опыт учебно-профессио-
нальной деятельности – это содержательное 
достижение студента на определенный отре-
зок времени. Результативность влияния сис-
темы современного университетского обра-
зования на личностно-профессиональное 
становление будущего специалиста объек-
тивно зависит от того, насколько совпадают 
образовательные условия с субъектным опы-
том студента; совпадают ли они с его лично-
стным контекстом; востребуется ли и разви-
вается ли этот опыт образовательным про-
странством университета.  
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То есть эффективное становление субъ-
ектного опыта учебно-профессиональной 
деятельности студента невозможно без опо-
ры на его индивидуальность, так как форми-
рование этого вида субъектного опыта на-
прямую связано с индивидуальными особен-
ностями эмоционально-волевой и познава-
тельной сфер. Поэтому реализация задач об-
новления содержания, форм и методов на 
современном этапе обучения с целью макси-
мального раскрытия личностных и творче-
ских потенциалов, всестороннего развития 
личности обучаемых, их субъектного опыта 
невозможна без усиления индивидуально-
дифференцированной направленности обу-
чения.  

Дифференцированный подход в вузе 
нами рассматривается как педагогический 
подход, учитывающий особенности отдель-
ных групп студентов, при котором осущест-
вляется поступательный процесс усвоения 
материала, приводящий к качественным и 
количественным изменениям уровня знаний, 
выработки умений и навыков, развития по-
знавательной сферы в целом. Необходимость 
применения этого подхода вытекает из того, 
что студенты, имея разный уровень подго-
товленности, разные интересы, способности, 
отношение к деятельности и т. д., должны 
овладеть необходимыми знаниями, умения-
ми и навыками, предусмотренными учебной 
программой. Рассматривая дифференциацию 
обучения в системе высшего образования, 
можно выделить следующие образователь-
ные подсистемы:  

• на макроуровне – внешняя дифферен-
циация в рамках региона между вузами;  

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

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

Для нашего исследования по формиро-
ванию субъектного опыта учебно-профессио-
нальной деятельности наибольший интерес 
представляет внутренняя дифференциация с 
выполнением обучаемыми заданий различ-
ного уровня сложности. При этом усложне-
ние происходит за счет усложнения видов 

работы, усиления роли творческой деятель-
ности, необходимой при выполнении зада-
ния. В качестве ключевых нами выдвигаются 
следующие положения по осуществлению 
внутренней дифференциации: создание раз-
ноуровневых учебных программ и соответст-
вующего дидактического материала; форми-
рование опоры, т. е. обязательный уровень 
подготовки, являющийся основой создания 
разноуровневых учебных программ и мате-
риалов; выделение и открытое предъявление 
всем участникам педагогического процесса 
уровня обязательной подготовки как основы 
дифференциации обучения; добровольный 
выбор студентом соответствующего его ин-
дивидуальным возможностям уровня усвое-
ния и форму отчетности; соответствие со-
держания, контроля и оценивания знаний 
уровневому подходу [5, с. 132]. 

Рассматривая субъектный опыт, мы 
поддерживаем точку зрения И. С. Якиман-
ской о том, что обучаемый не становится 
субъектом обучения, а им изначально явля-
ется как носитель субъектного опыта [8, 
с. 34]. В педагогической психологии опыт 
учащегося как структурный компонент его 
личности рассматривают в качестве предмета 
и продукта учебной деятельности. Соответ-
ственно, субъектный опыт студента является 
продуктом его учебно-профессиональной 
деятельности – деятельности по овладению 
обобщенными способами действия, самораз-
витию обучающегося благодаря решению 
специально поставленных преподавателем 
учебно-профессиональных задач посредст-
вом учебных действий. Этот вид деятельно-
сти характеризуется субъектностью, актив-
ностью, 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 оценива-
ния в самооценку. При изучении субъектного 
опыта студентов высшей школы при диффе-
ренцированном подходе к обучению мы опи-
рались на следующие характеристики учеб-
но-профессиональной деятельности: 
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1) учебно-профессиональная деятель-
ность в студенческом возрасте приводит к 
изменениям в самом субъекте в том случае, 
когда он проявляет критическое мышление 
как неудовлетворенность способами позна-
вательной деятельности; 

2) изменение психических свойств и по-
ведения студентов находится в прямой зави-
симости от результатов собственных само-
стоятельных действий. 

Продукт учебно-профессиональной дея-
тельности (структурированное и актуализи-
рованное знание, лежащее в основе умения 
решать требующие его применения профес-
сиональные задачи, внутреннее новообразо-
вание психики и деятельности в мотиваци-
онном, ценностном и смысловом планах) 
входит основной органичной частью в субъ-
ектный опыт в качестве субъектного опыта 
учебно-профессиональной деятельности. От 
его структурной организации, целостности, 
системности, глубины и прочности во мно-
гом зависит дальнейшая успешность осуще-
ствления профессиональной деятельности [6, 
с. 17]. 

Так как в процессе обучения содержание 
образования призвано обеспечить передачу и 
освоение социального опыта, содержания 
социальной культуры для дальнейшего раз-
вития усвоенного опыта, то в качестве ос-
новных компонентов субъектного опыта 
учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов мы выделяем предложенные в соот-
ветствии с концепцией содержания образо-
вания И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным 
виды опыта: когнитивный опыт, опыт осуще-
ствления известных способов деятельности 
(операционально-практический), опыт творче-
ской деятельности и опыт эмоционально-
ценностных отношений [5, с. 182]. Становле-
ние же субъектного опыта учебно-профес-
сиональной деятельности мы связываем с 
формированием у студентов ключевых ком-
петенций. На сегодняшний день модель спе-
циалиста интерпретируется как гибкая с оп-
ределенным набором базовых компетенций 
личность, способная успешно адаптировать-
ся к постоянно меняющимся условиям на 
рынке труда, требованиям работодателей и 

экономической картины в целом. Именно 
складывающаяся модель компетенции начи-
нает играть существенную роль в решении 
вопросов профессионального образования и 
становления современного типа личности 
будущего специалиста [4, с. 65]. При анализе 
имеющихся и проектируемых ключевых 
компетенций в качестве «портфеля компе-
тенций» для проведения исследования нами 
были выбраны компетенции, предложенные 
А. В. Хуторским: ценностно-смысловые, об-
щекультурные, учебно-познавательные, ин-
формационные, коммуникативные, социаль-
но-трудовые, личностного самосовершенст-
вования [7, с. 61]. Это было обусловлено тем, 
что эти компетенции основываются на глав-
ных целях общего и профессионального об-
разования, структурном представлении соци-
ального опыта и его соотнесении с субъект-
ным опытом личности обучаемого, а также 
на основных видах деятельности обучаемого, 
позволяющих ему овладеть опытом учебно-
профессиональной деятельности с целью 
эффективного осуществления профессио-
нальной деятельности.  

Каждая из выделенных компетенций име-
ет деятельностную форму проявления, т. е., 
набор знаний, умений и навыков как обще-
дисциплинарного характера, так и ЗУНов в 
определенной области знаний. На основа-
нии набора этих необходимых знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для успешно-
го овладения иностранным языком, а также 
руководствуясь принципами внутригруп-
повой дифференциации, нами был разрабо-
тан спецкурс по формированию субъектно-
го опыта учебно-профессиональной дея-
тельности будущих юристов. Данный спец-
курс имеет следующую структуру: 7 ос-
новных разделов для изучения (профессио-
нально ориентированной юридической те-
матики). Восьмой раздел представляет со-
бой сборник из 25 текстов для самостоя-
тельного чтения и перевода. Каждый из  
7 разделов заканчивается выполнением оп-
ределенного проекта и проверочного теста 
с заданиями трех уровней сложности. 

Согласно предложенной нами модели, 
данный спецкурс призван сформировать все 
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компоненты субъектного опыта учебно-
профессиональной деятельности будущих 
юристов (когнитивный, коммуникативный, 
творческий и операционально-практический). 
При построении модели мы руководствова-
лись двумя основными идеями: дифферен-
циация работы преподавателя по управлению 
речевой деятельностью студента, тесная 
взаимосвязь и взаимообусловленность ком-
понентов субъектного опыта (но в опреде-
ленной ситуации учебно-профессиональной 
деятельности, на том или ином этапе усвое-
ния материала, какой-то из этих компонентов 
выступает в роли ведущего по отношению к 
остальным). То есть согласно схеме построе-
ния материала в разделах спецкурса обуче-
ние студентов происходит таким образом: 
сначала последовательно формируются ос-
новные компоненты субъектного опыта 
учебно-профессиональной деятельности по-
средством специально разработанных уп-

ражнений. 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 субъект-
ного опыта учебно-профессиональной дея-
тельности как совокупности его компонен-
тов, не сводимых к их простой сумме.  

Об эффективности применения диффе-
ренцированного подхода к обучению, на-
правленного на формирование субъектного 
опыта учебно-профессиональной деятельно-
сти будущих юристов при изучении ино-
странного языка, свидетельствуют изменения 
в распределении испытуемых по уровням 
владения иностранным языком по результа-
там вводного, промежуточного и итогового 
тестов. При этом когнитивный критерий вы-
ступает в качестве ведущего, что наглядно 
отражено в табл. 1 и рис. 1. 

Таблица 1 
Изменение уровня сформированности субъектного опыта учебно-профессиональной 

деятельности будущих юристов 

ЭГ  
до экспе-
римента 

КГ  
до экспе-
римента 

ЭГ после изуче-
ния половины 

разделов  
спецкурса 

КГ после изуче-
ния половины 

разделов  
спецкурса 

ЭГ после  
эксперимента 

КГ после  
эксперимента

Уровень 

Кол. 
чел. % Кол. 

чел. % Кол.  
чел. % Кол.  

чел. % Кол. 
чел. % Кол. 

чел. % 

Высокий 9 4 6 3 9 17 3 5 17 10 9 5 
Средний 64 34 75 39 46 88 29 56 90 47 56 29 
Низкий 98 52 92 48 45 85 46 106 75 39 107 56 
Не справив-
шиеся 

19 10 17 9 0 0 12 23 8 4 18 10 

 
Так как в соответствии с дифференциро-

ванным подходом мы выделили три уровня, 
то по результатам тестирования базовый уро-
вень будут составлять студенты, выполнив-
шие задания на низком уровне и не справив-
шиеся с ним. То есть окончательное пред-
ставление об эффективности применения 
дифференцированного подхода при форми-
ровании субъектного опыта учебно-
профессиональной деятельности будет отра-
жено на рис. 1.  

Таким образом, метод итогового тести-
рования в экспериментальных группах пока-
зал, что количество студентов с высоким 

уровнем сформированности субъектного 
опыта учебно-профессиональной деятельно-
сти увеличилось на 6%, со средним – на 13%, 
и, наоборот, количество студентов, имеющих 
базовый уровень, снизилось до 19%. Резуль-
таты тестирования в контрольной группе 
свидетельствуют о незначительном повыше-
нии количества студентов с высоким уров-
нем сформированности субъектного опыта 
(2%), уменьшении количества студентов со 
средним уровнем (на 10%) и значительном 
увеличении количества студентов с базовым 
уровнем (9%). Данная динамика свидетель-
ствует о том, что при дифференцированном 
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подходе к процессу обучения уровень знаний 
и сформированности субъектного опыта 

учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов увеличивается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменение уровня субъектного опыта студентов до и после эксперимента 
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