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происходящего в аудитории характеризуется тем, что 
студенты являются равноправными участниками 
происходящего и воспринимают обучение как обмен 
опытом между ними и преподавателем. Преподавате-
ли и студенты подвергают критическому рассмотре-
нию информационные ресурсы и обмениваются са-
мыми разными представлениями в контексте приня-
тых правил организации процесса, протекающего в 
учебной группе.  

Важный элемент в содержании подготовки — раз-
витие коммуникативных качеств и умений. Учебные 
курсы включают теорию и практику функционирова-
ния малых групп, роли ее членов, обучение «воспри-
имчивости», упражнения на концентрацию сил, рас-
слабление, развитие новых отношений и типов пове-
дения.  

В профессиональной подготовке педагога значи-
тельна роль школьной практики, которая по содержа-
нию обычно делится на ознакомительную и школь-
ную практику ведения воспитательной и учебной 
работы. Ознакомительная (вводная) практика призва-
на познакомить студента со спецификой работы педа-
гога, помочь ему утвердиться в правильности выбора 
профессии. Она проводится, как правило, в течение 
первого года обучения. Школьная практика подраз-
деляется на практику без отрыва и с отрывом от обу-
чения. В отличие от отечественной практики подго-
товки педагогов, когда аудиторные занятия в педаго-
гических учебных заведениях последовательно сме-
няются школьной практикой, за рубежом использует-
ся принцип организации педагогической практики 
параллельно с учебным процессом. При этом ауди-
торные занятия в большинстве случаев ориентирова-
ны на проблемы, с которыми студенты сталкиваются 
на практике (на этом базируется, в частности, реф-
лексивное обучение). Учителя часто отзываются о 
практике как о своей «важнейшей школе». Самоана-
лиз и систематизация собственной педагогической 
практики — лучшие инструменты для профессио-
нального роста, имеющиеся в распоряжении учите-
лей. Учителя могут сознательно, творчески менять 
практику преподавания, если разовьют в себе способ-
ности к ее критическому анализу. Именно поэтому в 
учреждениях, осуществляющих подготовку учителей, 
все больше внимания оказывают рефлексивному обу-
чению.  

Иные требования предъявляются к оценке подго-
товки выпускника. В соответствии с современной 
методологией оценки в Герценовском университете 

используются две линии: объективизированная оцен-
ка (тестирование) и субъективизированная оценка 
(портфолио как совокупность сертифицированных 
достижений студента).  

Тестирование представляет собой весьма значи-
мый способ контроля усвоения обучающимися учеб-
ного материала. Однако в современных условиях не 
менее важной является аутентичная (реальная) оценка 
происходящего. Реальной оценкой собственного про-
движения в обучении может быть портфолио.  

У портфолио более глубокий смысл, нежели про-
сто способ оценки: портфолио работает на будущее. 
Известно, что при приеме на работу требуется резю-
ме, в котором обычно необходимо отразить прошлый 
опыт работы и/или обучения. Кроме того, уже сего-
дня во многих странах в связи с процессами лицензи-
рования профессии педагога проводится экзамен при 
приеме на работу, на котором в качестве одного из 
этапов предлагается опросник, содержащий специ-
альные вопросы о способностях претендента и пре-
дыдущем опыте обучения. Совершенно очевидно, что 
портфолио обладает большими возможностями в 
плане стимулирования самопознания студентов, вы-
движения целей и достижения результатов в образо-
вании, а также подготовки студента к презентации 
своих достижений.  

В качестве итоговой аттестации продуктивным 
представляется проект интегрированного (междисци-
плинарного) экзамена. Основным достоинством тако-
го экзамена, основанного на междисциплинарном 
синтезе знаний и умений, является возможность про-
верки готовности студента решать профессиональные 
задачи. На экзамене студенту предлагаются проблем-
ные задания, которые дают возможность продемонст-
рировать теоретические знания и умение использо-
вать их для решения профессиональных задач. Экза-
мен состоит из инвариантной части (ориентирован-
ной на выделенные в государственном стандарте ин-
тегрирующие идеи в каждом блоке дисциплин, на-
пример «экологизация образования», «информатиза-
ция образования» и пр.) и вариативной части (ориен-
тированной на направление подготовки).  

Представляется, что такая организация профес-
сиональной подготовки будущего учителя создает 
возможности для проживания студентом современ-
ных образовательных технологий, способов оценки 
результатов образования, что позволит им в будущей 
профессиональной деятельности обеспечить дости-
жение целей современного образования.  

 
 

О. В. Акулова, 
начальник учебно-методического управления, 

профессор кафедры педагогики 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Новые подходы к подготовке педагогических 

кадров связаны с «встраиванием» системы высшего 
профессионального образования России в общеев-
ропейское образовательное пространство. Междуна-

родная интеграция в образовании выступает важ-
нейшим фактором развития, прежде всего, нацио-
нальной системы высшего образования, изменения 
идеологии профессиональной подготовки конкурен-
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тоспособных специалистов, достижение нового каче-
ства высшего профессионального образования, соот-
ветствующего требованиям новой системы общест-
венных отношений и ценностей, среди которых выс-
шей ценностью является человек.  

Своеобразным ответом на проблемную ситуацию 
в образовании, возникшую вследствие противоречия 
между необходимостью обеспечить современное ка-
чество образования, отвечающего международным 
запросам, и невозможностью решить эту задачу тра-
диционным путем за счет дальнейшего увеличения 
объема информации, подлежащей усвоению, является 
ориентация требований к уровню подготовки специа-
листов на достижение профессиональной компе-
тентности.  

Ориентация на достижение профессиональной ком-
петентности задает принципиально иную логику орга-
низации высшего профессионального образования, при-
водит к необходимости изменения всех компонентов 
образовательного процесса.  

Одним из факторов обеспечения качества образо-
вательного процесса являются изменения в учебных 
планах. Видимой перспективой развития российского 
образования является смена «линейной» (последова-
тельной) системы обучения «асинхронной», или нели-
нейной. Нелинейный процесс обучения — это процесс, 
в котором студент имеет возможность сам выстраивать 
свой образовательный маршрут; содержание и способы 
деятельности ставят его в позицию, побуждающую 
действовать активно и самостоятельно. Нелинейная 
организация учебного процесса обеспечивается соче-
танием в учебных планах дисциплин групп «А», «В» и 
«С», которые и создают предпосылки для нелинейно-
сти. Группа «А» — дисциплины, которые изучаются 
обязательно и строго последовательно во времени. 
Группа «В» — дисциплины, которые изучаются обяза-
тельно, но непоследовательно. Группа «С» — дисцип-
лины, которые студент изучает по своему выбору. На-
бор дисциплин, входящих в ту или иную группу, опре-
деляется спецификой образовательной программы. 
Обязательные дисциплины федерального и нацио-
нально-регионального компонентов входят в группу 
«А» либо группу «В». В группу «С» входят дисципли-
ны по выбору студента, их набор устанавливается ву-
зом или факультетом.  

При разработке перспективных индивидуальных 
планов студента и рабочих учебных планов осуществ-
ляется пересчет трудоемкости из учебных часов в кре-
диты (зачетные единицы), позволяющие определить 
вклад каждой дисциплины в профессиональное ста-
новление студентов.  

Кредитная система предполагает использование 
системы кредитов для учета объема учебной нагрузки 
студентов и преподавателей. То есть в учебном плане 
для студентов часы заменяются условными единица-
ми — кредитами — по установленному соотноше-
нию. За каждой такой единицей стоит определенное 
количество освоенных студентами понятий, приобре-
тенных умений и навыков и пр.  

Перспективным является переход на модульную 
структуру содержания образовательной программы. 
Это логично с точки зрения планируемых результатов 

ее освоения — приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, с учетом объема изучаемого материала, его уровня 
и значимости, а также нормативного срока освоения. 
При таком подходе образовательная программа может 
состоять из нескольких семестровых модулей (курсов, 
дисциплин), а количество кредитов образовательной 
программы может представлять собой сумму кредитов 
отдельных модулей (курсов, дисциплин). При переходе 
на кредитно-зачетную систему меняется последова-
тельность разработки учебных планов. В учебном пла-
не образовательной программы определяются группы 
дисциплин по степени обязательности и последова-
тельности усвоения, которые доводятся до сведения 
студентов. Далее студенты проектируют собственное 
обучение, формируя индивидуальный учебный план из 
обязательных дисциплин, время изучения которых 
определено перспективным учебным планом (дисцип-
лины группы «А»), из обязательных дисциплин, время 
изучения которых определяется студентом самостоя-
тельно (дисциплины группы «В»), а также дисциплин 
по выбору студента (дисциплины группы «С»). Рабо-
чий учебный план разрабатывается на основе индиви-
дуальных учебных планов студентов.  

Важным этапом разработки учебных планов явля-
ется учебно-методическое обеспечение, сопровож-
дающее выбор студента. Как один из вариантов такого 
обеспечения может рассматриваться информационный 
пакет студента. Информационный пакет представляет 
собой каталог образовательной программы. В инфор-
мационном пакете содержится информация об учреж-
дении, включающая основные университетские прави-
ла, информация об образовательных программах — о 
получаемой квалификации, образовательных и про-
фессиональных целях, об итоговой аттестации и оцен-
ке, кроме того, приводится структурная диаграмма 
программы с указанием кредитов (60 кредитов за год). 
В описание учебных курсов включаются такие харак-
теристики, как цель учебного курса (предпочтительно 
сформулированная в терминах результатов обучения 
или компетентности), предварительные условия, со-
держание курса, рекомендуемая литература, методы 
обучения, способы оценки.  

Обеспечение качества образовательного процесса 
связано с обновлением образовательных технологий, а 
именно: с увеличением доли технологий обучения, 
предполагающих организацию самостоятельной рабо-
ты студентов, широкое использование информацион-
ных технологий, технологий проектного обучения, 
рефлексивных и др. Широкое распространение полу-
чает компьютерно-информационная поддержка обу-
чения. Использование возможностей информацион-
но-коммуникативных технологий, встраивание их в 
«реальные» условия и отношения между преподава-
телями и студентами позволяет организовать само-
стоятельную работу студентов, способствует изме-
нению позиций преподавателей, которые становятся 
не столько руководителями, сколько наставниками и 
посредниками в организации самостоятельной рабо-
ты студентов.  

Внедрение новых технологий обучения связано с 
развитием инфраструктуры университета, обнов-
лением образовательной среды. Решению этих задач 
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отвечает расширение доступа студентов и преподавате-
лей к электронным ресурсам, модернизация библиотеки, 
появление медиатеки.  

Обеспечение качества образовательного процесса 
связано с обновлением способов оценивания и кон-
троля образовательных результатов, введением 
балльно-рейтинговой системы оценивания, осуществ-
лением постепенного перехода к накопительной сис-
теме оценок, к созданию портфолио студентов. Вместо 
результатов итоговых испытаний (выставленных по 
стандартизированной процедуре оценок на экзаменах) 
теперь все больший вес приобретают показатели ус-
пешности деятельности выпускников. 

Переход к балльно-рейтинговой системе контро-
ля знаний, к кредитной системе учета студентами 
освоения содержания образования и нелинейной 
организации учебного процесса означает карди-
нальную перестройку всей организации учебного 
процесса, затрагивающую практически все его сто-
роны и, безусловно, деятельность ведущих этот 
процесс преподавателей.  

Можно утверждать, что присоединение России к 
Болонской декларации дает новый импульс модерни-
зации высшего профессионального образования, от-
крывает дополнительные возможности для повыше-
ния его качества.  

 
 

Р. У. Богданова,  
директор научно-практического центра развития 

воспитательной деятельности, 
профессор кафедры педагогики 

 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Одним из приоритетных направлений националь-

ного проекта «Образование» является повышение пре-
стижа деятельности классного руководителя, ее обнов-
ление и усиление ответственности за ее результаты.  

Как педагогический вуз может обеспечить выпол-
нение его выпускниками новых воспитательных 
функций, которые будут на них возложены, — функ-
ций, связанных с организацией воспитательной дея-
тельности с учащимися конкретного класса?  

Можно выделить три направления этой деятель-
ности. 

Первое — подготовка учителя к работе классным 
руководителем. Сложность заключается в том, что 
сегодня работа классного руководителя — это не то, 
что было даже год назад. Программа его деятельности 
в современных условиях находится пока, с одной сто-
роны, в стадии становления, с другой — постоянного 
обновления. Чему и как учить будущего классного 
руководителя? Герценовский университет, конечно, 
ищет пути решения этой проблемы. Примером может 
быть модуль, направленный на подготовку студента, 
магистранта к воспитательной деятельности классного 
руководителя в поликультурном обществе, в иннова-
ционной программе «Гуманитарные технологии».  

Второе направление деятельности — подготовка к 
воспитательной работе по специальным профессио-
нальным образовательным программам. В опыте Гер-
ценовского университета это подготовка бакалавра 
педагогики по направлению «Воспитательная рабо-
та». Названная программа в нашем вузе реализуется 
уже три года. На следующий год будет первый вы-
пуск. Кроме того, это подготовка магистрантов по 
программе «Дополнительное образование детей». 
Такая программа осуществляется уже два года. Опре-
деленный опыт подготовки педагогических кадров к 
реализации воспитательной функции образования, 
методической поддержки дополнительного образова-
ния нами уже наработан. Очень важно, что нами по-
ложено начало созданию учебно-методических ком-
плексов по этим программам.  

Третье направление деятельности. Очевидно, что 
сам «воспитатель должен быть воспитан». Поэтому 
мы не сможем сегодня продуктивно подготовить на-
шего выпускника к деятельности классного руково-
дителя, вообще к реализации воспитательной функ-
ции школьного образования, если мы не будем улуч-
шать воспитательную деятельность непосредственно 
в самом вузе. Эта задача и облегчается, и затрудняет-
ся тем, что воспитательная деятельность — это дея-
тельность, которая пронизывает все стороны жизни 
университета. Продуктивность ее трудно измерить 
жесткими формализованными показателями и крите-
риями. Эффекты воспитательного влияния возникают 
в ценностном глубинном общении преподавателей и 
студентов, в их совместной деятельности и пережи-
ваниях, которые они испытывают, в разнообразных, 
возникающих при этом отношениях, событиях, про-
исходящих в университетской среде. Поэтому при 
осуществлении воспитательной деятельности препо-
давателям важно избегать формализма, погони за 
проведением разрозненных, не объединенных общей 
задачей массовых мероприятий, не связанных с по-
требностями и интересами студентов и с решением 
значимых для их личностного и профессионального 
становления проблем, увлечения монологическими 
словесными методами воспитания.  

Опыт воспитательной деятельности в современном 
вузе — это тот опыт, который каждый студент, незави-
симо от того, какую программу он осваивает, обяза-
тельно должен прожить. И при определенных условиях 
для этого открываются широкие возможности. 

Если говорить о высшей школе, то здесь резервы, 
связанные с возможностью проживания опыта вос-
питательной деятельности, безусловно, не исчерпаны. 
Скажем, сегодня мы работаем над созданием в вузе 
многовариантной системы кураторства, с учетом то-
го, что идет процесс перехода на принципы Болон-
ской декларации. Старшекурсники могут выступать в 
роли кураторов на младших курсах, кураторами про-
ектов. Это тоже своего рода опыт классного руково-


