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8. Информальное, т. е. получаемое за счет «богатой культурно-образовательной среды»: националь-
ные библиотеки, Интернет, дистанционное получение образовательных услуг и т. д.  

9. И вот в 18 регионах России начинается эксперимент по преподаванию в школах основ религиоз-
ной культуры, истории религии и основ светской этики. Президент Российской Федерации подчеркнул, 
что преподавать эти предметы будут только светские преподаватели. Министр образования и науки 
уточнил, что внутри нового учебного курса будет три модуля: история и основы культуры одной из тра-
диционных религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм, в частности особый предмет «Православная 
культура»); история основных мировых религий; основы светской этики. Школьники смогут сами, или  
с помощью родителей, выбирать, по какому из трех модулей проходить обучение, однако этот курс  
будет обязательным для всех, а начнется он в двух четвертях 5–6-х классов (есть предложения  
приступить к реализации этой идеи уже в начальной школе). Спору нет, духовно-нравственное образо-
вание — необходимо. Однако… и вот здесь рождается здравая мысль о том, что любой эксперимент 
нуждается в тщательной подготовке, тем более — операция на мозге, в сфере сознания, в сакральной 
области духа.  
 
 

О. Г. Роговая, 
профессор кафедры неорганической химии 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ДИСЦИПЛИН ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Российские педагогические вузы стали 
заметным явлением в мировой образова-
тельной практике благодаря двунаправ-
ленности образовательного процесса.  
С одной стороны, они развивались в тра-
дициях академического образования, под-
держивая высокий уровень фундаменталь-
ности, в первую очередь, за счет развития 
научно-ис-следовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава 
и студентов. С другой стороны — эффек-
тивность системы педагогического образо-
вания долгие годы обеспечивалась высо-
ким уровнем развития педагогической 
науки в сочетании с рациональным на-
ставничеством в методической подготовке 
педагогических кадров, учитывая условия 
строгой регламентации педагогической 
деятельности в школе.  

Сегодня структурная организация педа-
гогического образования обеспечивает ва-
риативность образовательного маршрута и 
предоставляет дополнительные возможно-
сти для реализации индивидуально-ориен-
тированного обучения, а образовательный 
процесс направлен на общекультурное раз-
витие личности будущего учителя и одно-
временно ориентирован на повышение 
уровня его профессиональной компетент-
ности. Однако скорость реакции высшей 

школы на стремительный прогресс в науке 
и на актуальные требования рынка труда 
несколько замедлилась.  

Среди причин этого явления мне хоте-
лось бы выделить следование принципу 
разделения функций профессиональной 
подготовки будущих специалистов в облас-
ти образования между субъектами образо-
вательной системы: представители кафедр 
«научных» и «методических» по-разному 
трактуют цели своей деятельности, имеют 
слабые связи, а порой и недопонимают друг 
друга. Если повысить ответственность пре-
подавателей профильных дисциплин подго-
товки в педагогических вузах за развитие 
профессиональной педагогической компе-
тентности студентов, то возможно скоррек-
тировать образовательный процесс. Можно 
сказать, что существенной составляющей 
современного процесса образования, наря-
ду с обучением использованию педагогиче-
ской технологии в той или иной предмет-
ной области (learn to use), должно являться 
использование этой технологии для обуче-
ния (use to learn). То есть речь может идти 
об имитационной модели профессиональ-
ного образования.  

Многолетние наблюдения за практикан-
тами и молодыми специалистами выявили 
тенденцию копирования ими на начальном 
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этапе своей педагогической деятельности 
освоенной в вузе модели предметного обу-
чения. Если обучение в вузе по профильным 
дисциплинам было успешным и отсутствие 
профессионального опыта затрудняет твор-
чество, молодые педагоги обращаются к 
личному положительному опыту освоения 
материала. При этом наиболее часто экс-
плуатируются следующие профессиональ-
ные «имиджи»: учитель-научающий при-
меняет жесткие эффективные алгоритмы 
учебной деятельности; учитель-«проблем-
ник» придерживается амплуа искателя про-
блем и парадоксов; учитель-общающийся 
поддерживает межличностный диалог.  

Крайне редко молодые специалисты вы-
ступают в роли организатора самостоятель-
ного добывания знания и опыта учащихся, 
используют художественно-эстетическую 
драматизацию урока, включают контекст-
но-игровые формы учебного взаимодейст-
вия в свои методические разработки. Соб-
ственно именно этих аспектов зачастую и 
не хватает в учебном процессе в высшей 
школе, особенно по направлениям естест-
веннонаучного образования.  

Конечно, я не призываю всех педагогов-
предметников сосредоточиться на задачах 
развития методических навыков студентов 
при освоении профильных дисциплин. «Не 
все одинаково пригодно для всех», — гово-
рил Проперций, но осознание своей ответ-
ственности за окончательный результат пе-
дагогического образования объективно от-
разится на целеполагании.  

Таким образом, можно обозначить сле-
дующие потенциальные возможности в де-
ле повышения качества педагогического 
образования: усиление профессионально-
педагогической направленности профиль-
ных дисциплин подготовки; научно-мето-
дическое обеспечение процесса реализации 
компетентностного подхода в преподава-
нии «академических дисциплин»; расшире-
ние возможности получения опыта педаго-
гической деятельности студентов в период 
обучения, включая создание гуманитарной 
образовательной среды.  

Обобщая личный опыт инновационной 
деятельности по формированию эколого-
педагогической компетентности будущих 
специалистов в области образования, хочу 
подробнее остановиться на некоторых ме-
тодических аспектах. Предлагаемые внима-
нию читателей материалы могут показаться 
отрывочными, но они достаточно информа-
тивны, чтобы раскрыть высказанные выше 
положения.  
Создание условий для индивидуально-

групповой дифференциации учебно-позна-
вательной деятельности студентов отно-
сится к необходимым методическим услови-
ям реализации концепции становления педа-
гогической компетентности в период про-
фессионального образования. Личностно-
ориентированные технологии компетентно-
стного подхода ставят в центр образователь-
ного процесса студента; обучение в малых 
группах и обучение в сотрудничестве соз-
дают необходимый эмоциональный фон, 
стимулируют направленность на самостоя-
тельное освоение знаний.  

Среди наиболее существенных условий 
применения технологий компетентностного 
подхода в учебной деятельности выделяют-
ся: создание эмоционального комфорта на 
занятиях, обстановки доверия с использо-
ванием специального набора упражнений; 
особое оформление рабочих мест (специа-
лизированные лаборатории, озеленение, 
аквариум, звуки природы), эргономичность, 
размещение студентов, располагающее к 
полилогу (свободное размещение, по кругу, 
лицом к лицу и т. п.); организация совмест-
ной деятельности для создания ситуации 
разделенной ответственности и поддержа-
ния дисциплины; формирование организа-
ционных умений при формировании групп 
(одно- и разноуровневые, добровольные и 
регламентированные, в зависимости от за-
дач занятий); совместный выбор критериев 
оценки работы в группе и группы как цело-
го; индивидуализация заданий, основанных 
на использовании субъектного опыта сту-
дентов (в аспекте ситуаций жизнедеятель-
ности; базовых ориентаций на удобные мо- 
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дели обучения; имеющиеся представления, 
стереотипы, установки); практическая ап-
робация полученных знаний и умений в ре-
альных жизненных ситуациях.  
Учет субъектного опыта студентов 

рассматривается как поддержка оптималь-
ной для конкретного взаимодействия субъ-
ектов формы реализации учебной деятель-
ности в аспектах личностного и профессио-
нального роста1.  

Прошлый субъектный опыт человека 
может подавлять процесс осознания новой 
информации, поэтому субъектный опыт 
студента необходимо учитывать, корректи-
ровать и пополнять. Структурные компо-
ненты субъектного опыта отражают опыт 
взаимодействия человека с окружающим 
миром в двух аспектах: через деятельность 
(в том числе познавательную) по преобра-
зованию мира и через проявление эмоцио-
нально-ценностных отношений.  

В субъектный опыт входят: предметы, 
представления, понятия; операции, приемы, 
правила выполнения действий (умственных 
и практических); эмоционально-ценност-
ные коды (личностные смыслы, установки, 
стереотипы)2.  

В вероятностной модели языка3 каждое 
слово имеет спектр различных значений, 
который в какой-то мере может быть пред-
ставлен в том или ином толковом словаре, 
но если подумать о разнообразии различ-
ных оттенков этих значений, то становится 
ясным, что любого дискретного набора зна-
чений (который только и может быть пред-
ставлен в словаре) недостаточно. Понима-
ние смысла слова моделируется индивиду-
альным фильтром, вообще говоря, своим 
для каждого человека и для данной кон-
кретной ситуации. В соответствии с этой 
моделью, например, слово «экология» име-
ет одно значение для специалиста в этой 
области науки (у него свой фильтр): оно 
обозначает определенную совокупность 
конкретных задач, методов их решения и 
полученных результатов. Совершенно дру-
гим — гораздо более широким — будет 
смысл слова «экология» для специалиста в 
гуманитарной области, далекой от биоло-

гии. В этом случае слово «экология» будет, 
в первую очередь, связываться с проблема-
ми среды, в которой живет человек: «Ты 
мне всю экологию портишь!»  

С целью снятия тормозящих барьеров 
субъектного опыта следует пользоваться 
простыми методиками работы с понятиями 
высокой степени обобщения4.  

В концепции Д. Коньяртса, Дж. Стевена и 
Г. ван Хоребека5 выделяются четыре воз-
можные (по две противоположные пары) 
базовые ориентации студентов на различные 
удобные для них модели обучения: теорети-
ческое обучение, или обучение через освое-
ние эффективного опыта; обучение через 
рефлексивное наблюдение, или обучение 
через активное экспериментирование.  

Естественно, что в каждом человеке ни 
одна из этих ориентаций не представлена в 
чистом виде, но в целом, удобный для че-
ловека стиль обучения, а следовательно, и 
освоения того или иного профессионально-
го опыта можно представить в виде сле-
дующей схемы, напоминающей оси коор-
динат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человек, ориентированный на «теорети-

ческое обучение», предпочитает получать 
образование в таких формах, которые дают 
ему наибольшие возможности для анализа 
абстрактных концепций, ведь для осозна-
ния чего-либо ему необходимо теоретиче-
ское осмысление. Такой человек решает 
проблемы только с опорой на научно-
теоретические обоснования, полагается на 
логическое мышление и рассудок, для него 
важно освоить фундаментальные принципы 
и подходы к решению задачи, а в ситуации 
выбора он предпочитает всестороннюю ло-
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Активное  
эксперимен-
тирование

Рефлексивное 
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Конкретный 
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гическую оценку вариантов. В этой группе 
преобладают «левополушарники», интро-
верты и «аудиалы», для них имеет значение 
системность, планирование и регламенти-
рованность учебного процесса.  

Представители группы, ориентирован-
ной на «освоение эффективного опыта», 
хорошо обучаются на основе конкретных 
методик и инструкций. Они считают, что 
теория помогает меньше, чем изучение чу-
жого опыта или обмен опытом, при этом 
они ориентируются более на равных себе, 
чем на тех, кто выше их по статусу или 
уровню знаний. В ситуации обучения они 
открыты, интуитивны и легко адаптируют-
ся. В этой группе преобладают «правопо-
лушарники», экстраверты, «кинестетики» и 
«визуалы», для них имеет значение форми-
рование крепкого коллектива, наличие 
групповых форм работы в ходе учебного 
процесса и проведение внеаудиторных за-
нятий.  

Люди, предпочитающие «активное экс-
периментирование», могут быть охаракте-
ризованы антитезой известной пословицы 
«семь раз отмерь, один отрежь», т. е. это 
деятели, которые учатся «методом проб и 
ошибок». В обучении их интересуют новые 
яркие идей, эксперименты, им не нравятся 
пассивные виды учебной деятельности,  
в любой заимствуемый опыт они вносят  
какие-то собственные элементы. В этой 
группе преобладают «правополушарники», 
экстраверты, «кинестетики» и «аудиалы».  
В образовательном процессе для них имеют 
значение практическая направленность 
учебной деятельности, возможность само-
стоятельно разрабатывать и реализовывать 
учебные проекты, участвовать в небольших 
дискуссиях.  

Для «рефлексивного наблюдателя» об-
суждение любого происшествия важнее, 
чем само происшествие, позиция и отноше-
ние для него важнее результативности. 
Представители этой группы в учебном про-
цессе опираются на наблюдение и предпо-
читают учебные ситуации, в которых они 
могут выступить в качестве экспертов, рас-
сматривая ситуацию с разных точек зрения. 

Обучение у них происходит через осозна-
ние и осмысление собственных эмоций и 
переживаний по поводу тех или иных со-
бытий. В этой группе преобладают «лево-
полушарники», интроверты, «визуалы» и 
«аудиалы». В образовательном процессе 
для них имеет значение доброжелательная 
атмосфера, наглядность и эмоциональность 
дидактического материала, эстетика обра-
зовательного пространства.  

Для учета индивидуального стиля обу-
чения студенту должна периодически пре-
доставляется возможность выбора вида дея-
тельности при освоении дидактических 
единиц6.  
Модернизация рейтинговой методики, 

проведенная в соответствии с рекоменда-
циями Болонской декларации, также может 
быть эффективным инструментом повыше-
ния методической направленности про-
фильных дисциплин. Суммарный рейтинг 
студентов по окончании курса определяется 
с учетом вклада разных видов деятельности 
в итоговый результат по формуле: 

 
Р = 0,3 Т + 0,3 Пр + 0,2 Ср + 0,2 Гр, 

 
где Т — баллы, набранные в результате тес-
тирования; Пр — баллы за выполненные 
практические и лабораторные работы (в со-
ответствии с технологической картой каж-
дой работы); Ср — баллы за самостоятель-
ную работу (экспертная оценка преподава-
теля); Гр — баллы за вклад в групповой 
проект (выставляется группой).  

При наборе студентом более чем 75% от 
максимально возможного рейтинга (при 
обязательном условии набора не менее тре-
ти баллов за каждый вид работ) предусмот-
рена возможность автоматического получе-
ния зачета или оценки «хорошо» за экза-
мен.  

Взаимовлияние и единство содержатель-
ной и технологической сторон эколого-
педагогического образования осуществлено 
нами в курсе «Экология и общество». Со-
циально и культуротворчески значимое со-
держание обусловливает выбор методов, 
средств и форм обучения. Вместе с тем 



Профессионально-педагогическая направленность дисциплин… 
 

 97

процессуальная сторона экологического 
образования в значительной степени влияет 
на логику, последовательность, структуру и 
объем содержания.  

Целью изучения дисциплины является 
содействие становлению эколого-педаго-
гической компетентности бакалавров обра-
зования и бакалавров науки путем интерак-
тивного овладения знаниями об основах 
функционирования сложного системного 
объекта «человек — общество — окру-
жающая среда», обеспечение непрерывно-
сти и преемственности экологического об-
разования в процессе общеобразовательной 
и профессиональной подготовки бакалавра.  

Специфика разработанной программы 
дисциплины проявляется в следующем:  
1) формирование интегративного уровня 
знания, синтезирующего достижения раз-
личных естественнонаучных, технических и 
гуманитарных дисциплин по одному из 
наиболее современных направлений эколо-
гии — социальной экологии, путем углуб-
ления представлений, полученных на пер-
вом этапе подготовки бакалавра; 2) обеспе-
чение понимания основных признаков эко-
логических ситуаций, механизмов взаимо-
действия техногенных систем с природны-
ми экосистемами; 3) развитие проектиро-
вочных, коммуникативных, организацион-
ных умений на основе практического при-
менения теоретических знаний с использо-
ванием интерактивных методик; 4) содей-
ствие развитию исследовательской позиции 
будущего педагога, развитие умений по-
строения программы исследования по дан-
ной проблеме; 5) развитие умений интер-
претации содержания данного курса для 
обогащения содержания экологического 
образования в школе; 6) включение студен-
тов в самостоятельную деятельность, свя-
занную с проблемами, релевантными раз-
личным практическим жизненным ситуаци-
ям, затрагивающим возможности адаптации 
личности в условиях усиливающегося эко-
логического кризиса и предотвращением 
негативных последствий антропогенного 
воздействия на окружающую среду, связан-
ных с их будущей профессиональной дея-

тельностью; 7) использование окружающей 
среды университета как объекта для практи-
ческих работ; 8) включение студентов в 
процесс формирования экологосообразной 
образовательной среды университета.  

Зачет по курсу проводится в зависимо-
сти от выбора студентов: в тестовой форме, 
в нетрадиционной форме — участие в дис-
путе «Возможно ли устойчивое развитие?» 
или «Равнозначен ли прогресс развитию». 
Итоговая аттестация может включать под-
готовку и презентацию комплекта учебно-
методического обеспечения по данной дис-
циплине для реализации элективного курса 
в профильной школе.  

В процессе обучения происходит фор-
мирование специальных методических зна-
ний и умений организации экологического 
обучения, воспитания, просвещения, воспи-
тание ответственности за состояние окру-
жающей среды и за результаты своего педа-
гогического труда в области экологическо-
го образования, развитие творческого опыта 
и активности студентов.  

В заключение хочется остановиться еще 
на одном вопросе профессиональной под-
готовки будущих учителей.  

Если оценочная практика студента не-
велика, не организована, не подвергнута 
культурной обработке, то рефлексивные ре-
зультаты для самоопределения в профес-
сиональной деятельности случайны и неве-
лики по объему содержаний. Студенту 
сложно превратить образ ситуации (или со-
держание нормы) в образ себя, соответст-
вующий данной ситуации или предлагае-
мой норме, что является непременным ус-
ловием перехода с одного уровня развития 
компетентности на другой. Одной из при-
чин недостаточного освоения студентами 
оценочной деятельности является слабо- 
развитое у них умение критически оцени-
вать результаты собственной учебной дея-
тельности.  

Для решения задачи развития оценоч-
ных умений как профессионально зна-
чимой характеристики специалиста была 
разработана методика развития оценочных 
умений студентов с использованием ког-
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нитивной карты оценки7. В результате ос-
воения данной методики студенты долж-
ны: 1) решать предлагаемые задачи оце-
ночной деятельности, при этом формули-
ровать цели оценки, предварительно ос-
мысливая всю совокупность условий дея-
тельности; 2) овладеть когнитивной со-
ставляющей оценочной деятельности с 
опорой на свой познавательный опыт; 3) не 
только освоить универсальные методиче-
ские приемы и инструментарий оценки,  
но и преобразовать их в профессионально 
значимые умения; 4) осуществлять внеш-
нюю оценку деятельности или вырабо-
танного продукта, но, осмысливая свою  
«Я-концепцию», включаться в самооцени-
вание; 5) вступая в отношения с коллегами 
и педагогами, обобщать свой опыт соци-
ального взаимодействия.  

Практика развития критического мыш-
ления чрезвычайно близка стратегии реф-
лексивного обучения по смыслу, целям, 
способу организации, позициям и ролям 
педагога и студентов, многие методики 
рефлексивного обучения применимы к раз-
витию критического мышления и наоборот. 
Это определяет выбор методов развития 
критического мышления для формирования 
оценочных умений студентов как профес-
сионально значимых качеств личности. 
Проанализированы и отобраны для приме-
нения следующие методики: контрольных 

вопросов, аппликации теории, создания де-
финиций, рекодификации, перевертывания 
проблем, формирования эмоциональной 
окраски события или явления, лабилизации, 
мозгового штурма, инсёрта, синектики, 
гирлянды ассоциаций8.  

Таким образом, сегодня важнейшая за-
дача педагога высшей педагогической шко-
лы — уметь раскрепостить мышление  
студента, научить его быстро и квалифици-
рованно принимать оптимальные решения, 
творчески обосновывать их, создавать усло-
вия, необходимые для их реализации в лю-
бых нестандартных ситуациях. Несомненно, 
что ведущая роль в учебном процессе вуза 
при подобном подходе должна принадле-
жать функционально-деятельностному обу-
чению, моделированию и проектированию 
профессиональной деятельности как мето-
дам, лежащим в основе этих занятий.  

Важно, чтобы не только содержание 
учебного материала, но и понимание того, 
что будущий учитель должен в процессе 
подготовки «прожить» образовательные 
ситуации, которые ему необходимо будет 
проектировать в будущей профессиональ-
ной деятельности, влияло на образователь-
ные цели профессорско-преподавательско-
го состава. Только в этом случае будущий 
учитель будет получать образование в ус-
ловиях, требующих от него самостоятель-
ности, активности и ответственности.  
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