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Тема: «Педагогика  профессионального образования» 

 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

человеком своего отношения к профессионально-трудовой среде. Этот процесс 

включает в себя согласование внутри-личностных и общественно-социальных 

потребностей. В профессиональном самоопределении человек осуществляет 

выбор своего карьерного пути, сферы приложения сил, поэтому это напрямую 

влияет на его социализацию. Человек находится в обществе, где должен не 

просто взаимодействовать с множеством людей, но и находить наиболее 

благоприятные пути для дальнейшей взаимосвязи, профессиональное 

самоопределение можно считать формой социализации. 

     Профессиональное самоопределение – осознанное согласование 

возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной 

деятельности.   Профессиональное самоопределение можно считать формой 

социализации, потому что профессиональное самоопределение является 

составной частью личностного самоопределения, находясь в одном ряду с 

социальным самоопределением.  

Профессиональное образование – образование, направленное на 

непрерывное развитие личности, в процессе которого идет освоение 

профессиональной квалификации, а также подготовка человека к работе по 

профессии. (Образование – система воспитания и обучения личности, 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков). 

Профессиональным обучением является вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций. 

    В процессе профессионального становления можно выделить такие этапы: 

формирование профессиональных намерений, профессиональное обучение, 

вхождение в профессию, частичную или полную реализацию в 

самостоятельной трудовой деятельности.  

   Этапы профессионального становления: 

1) оптация (формирование профессиональных намерений, профессиональное 

самоопределение, осознанный выбор профессии на основе учета индивидуально-

психологических особенностей); 

2) профессиональная подготовка  (формирование профессиональной 

направленности и системы социально и профессионально ориентированных 

знаний, умений, навыков, приобретение опыта решения типовых 

профессиональных задач); 
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3) профессиональная адаптация (вхождение в профессию, освоение новой 

социальной роли, усвоение новых технологий профессии, приобретение опыта 

самостоятельного выполнения профессиональной деятельности); 

4) первичная и вторичная профессионализация (формирование профессионального 

менталитета, высококвалифицированное выполнение профессиональной 

деятельности); 

5) профессиональное мастерство (полная реализация, самоосуществление личности 

в творческой профессиональной деятельности на основе относительно 

подвижных интегративных психологических новообразований, творческое 

проектирование своей карьеры, достижение вершин («акме») профессионального 

развития). 

Подробные классификации профессионального развития предложены 

отечественными психологами. Так, Е.А. Климов выделяет три этапа и восемь 

стадий этого процесса: 

I. Допрофессиональное развитие: 

1. Стадия предыгры («эпоха раннего детства», по Б.Д. Эльконину) - от 

рождения до 3-х лет. Развиваются движения и речь. 

2. Стадия игры (период дошкольного детства) - с 3 до 6-8 лет. Основная 

деятельность – ролевые игры (повар, шофер, доктор и тп). 

3. Стадия овладения учебной деятельностью (период младшего школьного 

возраста) - с 6-8 до 11-12 лет. Развивается самоконтроль, самоанализ. 

II. Развитие в период выбора профессии: 

     4. Стадия оптации (подготовка к жизни и труду, выбор профессии) - с 11-12 

до 14-18 лет. (Осознанная подготовка к реальной жизни и труду. 

III. Развитие в период профессиональной подготовки и дальнейшего станов-

ления профессионала: 

5. Стадия профессионального обучения - с 15-18 до 19-23 лет. 

Профессиональная подготовка. 

6. Стадия профессиональной адаптации - с 19-21 до 24-27 лет. Вхождение в 

профессию. 

7. Стадия развития профессионала - с 21-27 до 45-50 лет. Полноценный 

коллега. 

8. Стадия реализации профессионала - с 45-50 до 60-65 лет. 

Профессионализм. 

9. Стадия спада - с 61-66 и более лет. Наставник для младших коллег. 
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Воспитание человека является профессией, специальностью. Но это особенная, 

не сравнимая ни с каким другим делом, профессия. Она отличается рядом 

специфических свойств и качеств: 

  Совет 1 из книги «Сто советов учителю» В. А. Сухомлинского. 

Совет 1: ЧТО ТАКОЕ ПРИЗВАНИЕ К ТРУДУ УЧИТЕЛЯ? КАК ОНО 

ФОРМИРУЕТСЯ  

Как и всякий квалифицированный, целенаправленный, планомерный и 

систематический труд, воспитание человека является профессией, 

специальностью. Но это особенная, не сравнимая ни с каким другим делом, 

профессия. Она отличается рядом специфических свойств и качеств: 

 а) Мы имеем дело с самым сложным, бесценным, самым дорогим, что есть в 

жизни - с человеком. От нас, от нашего умения, мастерства, искусства, мудрости 

зависит его жизнь, здоровье, разум, характер, воля, гражданское и 

интеллектуальное лицо, его место и роль в жизни, его счастье.  

б) Конечный результат педагогического труда можно увидеть не сегодня, не 

завтра, а через очень продолжительное время. То, что вы сделали, сказали, сумели 

внушить ребенку, иногда сказывается через пять, десять лет.  

в) На ребенка оказывают влияние многие люди и явления жизни. Миссия 

школы, наша с вами важнейшая задача, дорогой коллега, - бороться за человека, 

преодолевать отрицательные воздействия и давать простор положительным. А 

для этого необходимо, чтобы личность учителя оказывала наиболее яркое, 

действенное и благотворное влияние на личность ученика.  

г) Объект нашего труда – тончайшие сферы духовной жизни формирующейся 

личности – ум, чувства, воля, убежденность, самосознание. Важнейшие 

инструменты нашего воздействия на духовный мир школьника – слово учителя, 

красота окружающего мира и искусства, создание обстоятельств, в которых 

наиболее ярко выражаются чувства – весь эмоциональный диапазон человеческих 

отношений.  

д) Одной из важнейших особенностей творчества педагога является то, что 

объект его труда – ребенок – постоянно меняющийся, всегда новый, сегодня не 

тот, что вчера.  

Учительская профессия – это человековедение, постоянное, никогда не 

прекращающееся проникновение в сложный духовный мир человека. Нет ни 

одной педагогической закономерности, нет ни одной истины, которая была бы 

абсолютно одинаково применима ко всем детям. Краеугольный камень 

педагогического призвания – это глубокая вера в возможность успешного 

воспитания каждого ребенка. 
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Тема: «Методология науки педагогика» 

 

Классификация Формы 

Групповые формы 

работы 

Педагогические совещания, семинары, семинары-

практикумы, коллективный просмотр педагогического 

процесса, консультации 

Индивидуальные 

формы работы 

Наблюдение образовательного процесса в группах, 

взаимопо- сещения, беседы, самообразование, 

передовой педагогический опыт, индивидуальные 

консультации, наставничество 

Коллективные 

формы работы 

Семинары и практикумы, научно-практические 

конференции и педагогические чтения, методические 

объединения, работа над единой методической темой, 

творческие микрогруппы педагогов, школа передового 

опыта 

Индивидуальные 

формы работы 

Стажировка, индивидуальные консультации, 

наставничество, работа над личной творческой темой, 

индивидуальное самообразование 

Коллективные 

формы работы 

Семинары, семинары-практикумы, психолого-

педагогические семинары, научно-практические 

конференции, педагогические чтения, читательские и 

зрительские конференции, школы передового опыта, 

групповое наставничество, собеседования, ролевые 

игры, мозговые атаки, открытые уроки и т.д. 

Индивидуальные 

формы работы 

Стажировка, наставничество, консультации, 

самообразование, работа над личной творческой темой 

и т.д. 

Формы взаимной 

педагогической 

деятельности 

Группы взаимодействия; кружки качества; 

диалогические пары; малые группы; мастер-классы; 

группы, объединенные единой темой и интересом; 

педагогические мастерские; группы взаимопосещения 

и поддержки; психолого-педагогические секции; 
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наставничество; научно-методические кафедры; 

лаборатории; открытые профессиональные клубы; 

методические объединения 

 

      Подходы к организации педагогического взаимодействия: 

Деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды 

деятельности, при котором они сами являются активными участниками 

образовательного процесса. 

Личностно-ориентированный, обеспечивающий у детей развитие 

индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами 

саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

- Добровольность 

- Сотрудничество 

- Уважение интересов друг друга 

- Соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие 

личностей взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие 

коллектива и реализация его воспитательных возможностей 

Основными характеристиками взаимодействия считают: 

взаимопознание — объективность знания личностных особенностей, лучших 

сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше узнать и познать 

друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 

взаимопонимание— понимание общей цели взаимодействия, общности и 

единства задач, стоящих перед педагогами и детьми; принятие трудностей и 

забот друг друга; 

взаимоотношение— проявление такта, внимание к мнению и предложениям 

друг друга; эмоциональная готовность к совместной деятельности, 

удовлетворенность ее результатами; уважение позиции друг друга, 

сопереживание, сочувствие; 

по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении 

различных контактов, идущая с обеих сторон; помощь, поддержка друг друга; 

по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; изменение 

способов поведения и действий после рекомендации в адрес друг друга; 

восприятие другого в качестве примера для подражания. 
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Тема: «Единство воспитательной, образовательной и развивающей 

функции образования» 

 

Широкую известность в педагогике прошлого получили теории 

формального и материального образования. В чем же состоит сущность этих 

теорий, и какое влияние они оказали на содержание образования? 

Теория формального образования ведет свое начало от Локка (XVII в.), 

Песталоцци, Канта и Гербарта (XVIII-XIX вв.). Сторонники этой теории 

придерживались философии рационализма и считали, что источником знаний 

является разум, что знания порождаются только самостоятельностью этого 

разума. Поэтому важнейшую задачу образования они видели не столько в 

овладении учащимися фактическими знаниями, сколько в развитии их ума, т.е. 

способностей к анализу, синтезу, логическому мышлению и т.д. Исходя из этой 

посылки, они утверждали, что лучшим средством развития мышления 

учащихся является изучение языков, особенно древних – греческого и 

латинского, а также математики, и поэтому отстаивали преимущественно 

гуманитарное, «классическое» направление образования. В русских 

классических гимназиях изучались главным образом языки: русский, 

латинский, греческий, немецкий, французский и др. Зато не было химии и 

физики как особых предметов: они входили в общий предмет – 

природоведение. Элементы теории формального образования находят свое 

применение до сих пор. На ее основе, в частности, работают грамматические 

школы в Англии, которые, как видно из названия, ориентированы на 

гуманитарное образование. 

В конце XVIII – начале XIX в. активно пробивает себе дорогу теория 

материального образования. Своим зарождением она обязана тому, что 

быстрое развитие промышленности и ее научно-технических основ поставило 

вопрос о подготовке людей, обладающих естественнонаучной, технической и 

практической подготовкой. Сторонники этой теории исходили из философии 

эмпиризма (от греч. empeiria – опыт). Философы-эмпирики, в частности 

английский философ-утилитарист (от лат. utilitas – польза) Г. Спенсер (1820-

1903) утверждали, что познание не может выйти за пределы непосредственного 

опыта и что источником знаний является только опыт. Из этого делались 

следующие педагогические выводы: нужно вооружать учащихся 

преимущественно естественно-научными знаниями, а в качестве критерия для 

отбора образовательного материала должна быть степень его пригодности для 

жизни, для непосредственной практической деятельности учащихся в будущем. 

Теория материального образования составляла основу так называемого 

реального направления в образовании. Так, в дореволюционной России в 
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реальных гимназиях и реальных училищах обучение базировалось не на 

изучении древних и западноевропейских языков, а на усвоении естественно-

научных дисциплин (математики, физики и др.), а также предметов 

прикладного характера, например, бухгалтерского дела и т.д. В этом смысле 

теория материального образования была более прогрессивной, чем теория 

формального образования, однако и она страдала односторонностью. Вот 

почему серьезные недостатки, которые были свойственны этим теориям, 

подвергались резкой критике со стороны прогрессивных деятелей науки. 

Указывая на несостоятельность теории формального образования, 

английский естествоиспытатель Томас Гексли (1825-1895), например, замечал, 

что ее сторонники предлагали давать учащимся не прочные знания, а только 

более или менее полезный курс умственной гимнастики. 

Весьма аргументированно критиковал теории формального и 

материального образования К.Д. Ушинский. Он отмечал, что так называемое 

формальное развитие, оторванное от усвоения знаний, есть пустая выдумка. 

Каждая наука, подчеркивал Константин Дмитриевич, развивает человека своим 

содержанием, а не чем-либо иным. В то же время Ушинский считал, что нельзя 

подходить к усвоению науки лишь с точки зрения ее утилитарной пригодности 

для непосредственной жизненной практики, как этого требовали сторонники 

материального образования. Он утверждал, что знания, связанные с жизнью 

опосредованно, иногда не менее важны, чем прикладные. Древняя история, 

например, непосредственно не может быть приложима к практической 

деятельности людей, но изучать ее нужно и полезно: знание ее обогащает 

кругозор учащихся, создает основу для правильного миропонимания и 

уяснения закономерностей исторического развития. 

Широкое распространение в зарубежной и особенно американской 

педагогике первой трети XX в. получили прагматические (от греч. pragma – 

действие, практика) идеи по вопросам содержания образования. Известный 

представитель прагматизма в педагогике Джон Дьюи (1859-1952) пытался 

создать свою концепцию образования. Он критиковал как рационализм, 

который, по его мнению, уводит от жизни, от фактов, от мира реальностей, так 

и эмпиризм, который якобы способствует отрыву человека от религии, и 

настойчиво внедрял в педагогику идею о необходимости положить в основу 

образования организацию практической деятельности обучающихся, 

вооружение их умениями и навыками в различных сферах жизни. 

На основе этой теории его последователь Уильям Килпатрик в 20-е гг. 

разработал «проектную систему обучения», или метод проектов, суть которого 

заключалась в том, что, исходя из своих интересов, обучающиеся вместе с 

педагогом проектировали решение какой-либо практической задачи. 
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Содержание современного высшего профессионального образования 

опирается на так называемый компетентностный подход.  

2.Требования к содержанию образования в высшей школе 

Важное значение в формировании содержания инженерного образования 

имеет его гуманитаризация, фундаментализация и профессионализация. 

Гуманитаризация технического образования строится на следующих 

принципах: 

 ориентация деятельности системы инженерного образования на 

создание условий для духовного, нравственного и культурного 

саморазвития личности; 

 глубокая фундаментальная и методологическая подготовка 

инженеров в сфере гуманитарного знания, духовной жизни человека и 

общества; 

 освоения студентами методологии познания и творчества, 

практической деятельности, социального поведения и саморазвития 

личности как решающих условий достижений успеха на жизненном пути; 

 создания предпосылок для органического включения инженеров 

в экономические, социальные и культурные процессы развития мировой 

цивилизации; 

 освоения студентами будущей профессиональной деятельности 

как единства физических, экономических, социальных, социально-

психологических и ноосферных закономерностей и оценки полезности 

создаваемых искусственных сред с позиций историзма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гуманизма, общецивилизованного 

подхода; 

 органическая связь учебного процесса с внеучебной работой, 

сферой досуга и отдыха студентов, широкое привлечение к 

преподаванию в вузе деятелей науки и культуры, искусства и религии, 

политики, права и других сфер общественной жизни; 

 демократизация всей системы инженерного образования, 

политический и идеологический плюрализм, сочетание базового и 

вариативного компонентов учебного процесса, индивидуализация 

обучения в соответствии с потребностями личности студента; 

 интернализационализация инженерного образования 

Ценностно-смысловой характеристикой гуманитаризации инженерного 

образования является обеспечение гармоничного единства естественно-

научной и гуманитарной культуры познания и деятельности, единства 

основанного на взаимопонимании и диалоге. 
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Сверхзадача системы инженерного образования в этом отношении 

состоит в том, чтобы создать условия возрождения единой естественно-

научной и гуманитарной культуры познания и деятельности. 

Для понимания вопросов фундаментализации инженерного образования 

приведем классификацию учебных дисциплин. 

С учетом приведенной классификации фундаментализация инженерного 

образования включает: 

 увеличение объема и роли дисциплин общенаучного цикла, 

усиления связей между дисциплинами учебного плана, что должно 

способствовать воспитанию системного мышления специалиста, 

осознанию необходимости при разработке и внедрении новой техники, 

технологии, оборудования и т.д., учета экономических, социальных, 

политических и других факторов; 

 перестройку цикла профессиональных дисциплин, состоящая, во-

первых, в усилении внимания в этих курсах к методическим, 

мировоззренческим и социальным проблемам, во-вторых, в изучении 

частных факторов, отдельных закономерностей явлений и понятий, 

теоретических положений на базе обобщающих (фундаментальных) идей 

и принципов, характерных для данной науки, в-третьих, в переходе от 

анализа к синтезу проектных решений, их оптимизации и 

математическому моделированию в специальных курсах. 

 

Тема: «Федеральный государственный образовательный стандарт» 

Конкуренция на рынке интеллектуального труда ставит перед 

инженерными вузами проблемы удовлетворения рыночного спроса на 

специалистов определенного уровня и качества подготовки. 

Образовательная политика вуза в этих условиях должна быть направлена 

на решение подготовки конкурентноспособных специалистов, социально 

защищенных качеством и профессионально-деятельностными возможностями 

своего образования, а также комплексно личностно подготовленных к работе в 

постоянно изменяющихся условиях. 

Однако успешное решение этих проблем и продуктивную организацию 

деятельности вуза на рынке интеллектуального труда практически невозможно 

реализовать только на основе обязательного минимума требований к уровню 

подготовки выпускников, определяемых государственным стандартом. 
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Для успешной деятельности вуза на рынке интеллектуального труда 

вытекает необходимость формирования будущего специалиста на основе 

государственного образовательного стандарта конкретного высшего учебного 

заведения, который должен стать концентрированным выражением 

образовательной политики вуза 

Понятие «Государственный образовательный стандарт» в ранге базового 

термина сферы образования было впервые введено в России в 1992 году 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании». В этом 

стандарте, согласно законодательству, фиксируются нормы, относящиеся к 

содержанию образовательных программ и, главное, к уровню подготовки 

выпускников школ и вузов. Это вызвало неоднозначную реакцию во всех слоях 

академического сообщества, от учителей начальных классов до маститых 

профессоров вузов. 

В Российской Федерации устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию; 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ включают в себя 

требования к: 

1) структуре основных образовательных программ, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

2) условиями реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условием; 

3) результатам освоения основных образовательных программ». 

Стандарт – это минимум содержания образования и минимально 

допустимый уровень подготовки специалиста в высшем учебном заведении. 

Минимум, определенный академической и творческой общественностью, 

ведущими представителями науки, культуры и производства. Стандарт задает 

цель, к которой надо стремиться, а сопоставлении полученного результата с 

целью будет характеризовать качество достигнутого уровня образования 

(исходя из простой трактовки). Кроме того, стандарт – это универсальное ядро 

содержания образования, которое обуславливает академическую стабильность, 
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дает возможность перемещаться от одного образовательного учреждения к 

другому. 

Рассмотрим функции, содержание и структуру ГОС ВПО. 

Функции ГОС ВПО (согласно закону о высшем и послевузовском 

образовании). 

ГОС ВПО предназначен для обеспечения: 

1. качества высшего и послевузовского образования; 

2.  единства образовательного пространства РФ; 

3. основы для объективной оценки деятельности образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы высшего и 

послевузовского образования; 

4. признания и установления эквивалентности документов 

иностранных граждан о высшем и послевузовском образовании. 

Вместе с тем стандарт не ограничивает творчество преподавателей и 

уникальный процесс саморазвития личности. Можно и нужно выходить за 

рамки стандарта, но только после того, как он выполнен в части минимальных 

требований к содержанию образования и уровню подготовки специалиста. Что 

касается творчества преподавателя, то стандарты не затрагивают технологию 

обучения.  

На основе ГОС обучение в условиях вуза должно составлять 

совокупность: 

 обучения, обеспечивающего усвоение системы гуманитарных и 

социально-экономических, математических и естественнонаучных, 

обще- и специально-профессиональных знаний на заданном уровне 

 образования, обеспечивающего, наряду с обучением, 

формирование методологической культуры выпускника, владение на 

заданном уровне сформированности приемами и методами 

познавательной и профессиональной, коммуникативной и 

аксиологической деятельности 

 реабилитации, обеспечивающей, на ряду с обучением и 

образованием, комплексную подготовку человека к профессиональной 

деятельности, а также его профессиональную самореализацию. 

Основные профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального и высшего профессионального образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 
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а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется, образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Основная образовательная программа в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должна 

обеспечивать достижение обучающимися (воспитанникам) результатов 

освоения основных образовательных программ, устанавливаемых 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

Характерная особенность системы знаний для подготовки инженера 

заключается в прочном естественнонаучном, математическом и 

мировоззренческом фундаменте знаний, широте междисциплинарных 

системно-интегративных знаний о природе, обществе, мышлении, а также 

высоком уровне общепрофессиональных и специально-профессиональных 

знаний, обеспечивающих деятельность в проблемных ситуациях и 

позволяющих решить задачу подготовки специалистов повышенного 

творческого потенциала. 

Для подготовки инженеров в настоящее время является 

общепризнанным, что традиционное понимание профессионального 

образования как усвоения определенной суммы знаний, основанного на 

преподавании фиксированных предметов, является явно недостаточным.  

Характерной особенностью инженерного образования должен стать 

высокий уровень методологической культуры, превосходное, творческое 

владение методами познания и деятельности, формирование разносторонне 

компетентного человека. 

  Основные компоненты ГОС высшего образования 

ГОС ВПО содержит три компонента: 

- федеральный 

- национально-региональный 

- вузовский. 

Федеральный компонент образовательного стандарта вуза определяет 

обязательный минимум требований к уровню подготовки выпускников. Он 

устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 
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профессионального образования по конкретным направлениям и 

специальностям. 

Федеральный компонент ГОС ВПО включает в себя: 

1. Общая характеристика специальности или направления 

подготовки: 

 Приказ, которым утверждена данная специальность; 

 Квалификационная академическая степень; 

 Перечень образовательных программ, реализуемых в рамках 

данного направления; 

 Квалификационная характеристика выпускника (область 

профессиональной деятельности, объекты профессиональной 

деятельности, виды профессиональной деятельности, обобщенные 

(типовые) задачи профессиональной деятельности, квалификационные 

требования); 

 Возможность продолжения образования. 

1. Требования к уровню подготовки абитуриента; 

2. Общие требования к основной образовательной программе ВПО; 

3. Требования к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы, разделенной на четыре блока: 

 Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 Блок математических и естественнонаучных дисциплин; 

 Блок общепрофессиональных дисциплин; 

 Блок специальных дисциплин. 

Это означает, что для каждого блока в стандарте должны быть указаны 

дисциплины, входящие в него, и очень кратко (несколько строк) их содержание, 

а также содержание учебных и производственных практик. 

1. Срок освоения основной образовательной программы и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

2. Требования к разработке к условиям реализации основной 

образовательной программы, в том числе требования к кадровому 

обеспечению учебного процесса, учебно-методическому обеспечению, 

материально-техническому обеспечению, к организации практик; 

3. требования к уровню подготовки освоивших содержание всей 

образовательной программы; 

  Разработчики конкретного ГОС должны, исходя из понимания 

профессиональной деятельности того или иного специалиста (т.е. на основе 

модели специалиста), описать те итоговые знания, умения и навыки, которые 

обеспечат ему профессиональную компетентность в сфере труда, для которой 

он подготовлен. Не должна быть при этом упущена и общая культура личности, 
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т.е. среди требований к выпускнику, например, инженерного профиля должны 

быть требования к его знаниям в сфере психологии, философии, культурологи, 

педагогики, владения иностранных языков. 

1. Требования к итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

Сведения о том, какие итоговые испытания предстоит выдержать 

выпускнику для присвоения ему соответствующей квалификации с вручением 

диплома. 

Региональный компонент образовательного стандарта отражает 

национально-региональные особенности подготовки специалистов, а также 

обеспечивает им конкурентноспособность на региональном рынке 

интеллектуального труда, отражает интеграцию вуза с научно-

производственной сферой региона. 

  Подобная структура позволяет решить диалектически противоречивую 

задачу сохранения образовательное пространство, не подавляя интересов, 

традиций и научных школ РФ.  Это является одной из важнейших задач 

формирования единого европейского образовательного пространства. 

Вузовский компонент образовательного стандарта отражает особенность 

научных школ, традиции, опыт и понимание вузовским сообществом 

современного уровня подготовки специалистов, а также обеспечивает 

формирование имиджа выпускников, их необходимую профессиональную 

мобильность, а также конкурентоспособность на национальном и мировом 

рынке интеллектуального труда. 

Вузовский компонент образовательного стандарта может включать в 

части дополнительных общих требований к образованности выпускника: 

 понимание определяющей роли методологических и 

мировоззренческих взглядов в деятельности профессионала; 

 ориентацию на профессиональное мастерство и творческое 

развитие профессии и человека в ней; 

 овладение социально-психологической культурой и умением 

анализировать социально - и личностно-значимые проблемы; 

 широкую эрудицию, высокую культуру поведения и хорошие 

манеры. 

В части дополнительных требований к знаниям и умениям выпускника по 

циклам дисциплин: 

 владение системным подходом и методологической культурой 

познавательной, профессиональной коммуникативной, аксиологической 

деятельности, а также методологией гуманитарных и социально-

экономических, математических и естественнонаучных наук; 
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 знание основ научных представлений о человеческом организме, 

социально-психологических характеристиках человека, их 

самодиагностики и самопланировании развития; 

 знание особенностей интеллектуальной собственности и 

авторского права; 

 понимание роли и места в России университета в подготовке 

специалистов.  

 обеспечение формирования в процессе образования 

методологической культуры специалиста, включающей методы 

познавательной, профессиональной, коммуникативной и 

аксиологической деятельности; 

 изучение специальных дисциплин, направленных на 

формирование устойчивых навыков владения средствами и технологией 

информационной культуры, а также дисциплин, направленных на 

освоение студентами рациональных методов овладения содержанием 

образования. 

Профессионализация образования направлена па подготовку нового типа 

специалиста-профессионала, носителя целостной научно-технической 

деятельности, отличающихся глобальностью мышления, энциклопедичностью 

знаний, аристократичностью духа, способных к творческой работе на всех 

этапах жизненного цикла создания систем от исследования и конструирования 

до разработки технологии и предпринимательской деятельности. 

Профессионализация достигается в реальной практике образования через 

освоение инженерного дела, овладение инженерной культурой и практико-

ориентированной подготовкой (системной методологией, концептуальным 

проектированием, программированием развития). 

 

Тема: « Методология образования и обучения» 

 

Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает 

центральное место на уроке, диалог в классе может способствовать 

интеллектуальному развитию учеников и их результативности в обучении.  

В результате вовлечения учеников в диалог, ими приобретаются знания. 

Ученики легче обучаются в случае, когда имеют возможность диалога с 

другими более знающими людьми, в роли которых могут выступать их 

одноклассники или учителя. 

 Диалог – это особая среда, в которой учащиеся чувствуют себя 

раскрепощено и комфортно. В дружественной, принимающей атмосфере 
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учащиеся обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают свой 

творческий потенциал, личностно развиваются. 

 Учебный диалог – это способ отношений. В диалоге проявляются 

важнейшие формы человеческих отношений: взаимоуважение, 

взаимообогащение, сопереживание, сотворчество. 

Диалог можно подразделить на три уровня: 

1) Диалог с собственным Я (собственные размышления) это личностный 

уровень 

2) Я и другой (взаимодействия двух ценностно-интеллектуальных позиций). 

Это межличностный уровень. 

3) Мультидиалог (возникает при обсуждении проблем в малых группах по 5-7 

человек). 

 На сегодняшний день существует достаточно доказательств, которые 

указывают на то, что совместная беседа учеников приносит большую пользу, 

так как: 

- позволяет ученикам выражать свое понимание темы; 

- помогает им осознавать, что у людей могут быть различные идеи; 

- содействует аргументированию учениками своих идей; 

- помогает учителям понять, на какой стадии находятся их ученики в процессе 

своего обучения.   

Диалог возникает тогда, когда ученик делает высказывания типа «я хочу 

сказать», «моё мнение», «мне хочется добавить», «моя точка зрения». Целью 

диалога является формирование межличностного взаимодействия, 

представляющего собой близкую к естественной жизни ситуацию, в которой 

учащиеся забывают об условностях (урок, учитель, отметка), мешающих им 

проявить себя на личностном и межличностном уровнях. 

При диалоговом обучении я хочу развить следующие умения: 

o Запросить информацию, уметь задать вопрос. 

o Ответить на вопрос собеседника. 

o Понять на основании догадки незнакомый элемент в реплике собеседника 

(или общий смысл реплики). 

o Употреблять необходимые выражения, установленные нормами 

литературно-разговорного стиля речи (клише) в пределах материала 

учебников. 

o Выразить суждение по поводу реплики собеседника, согласие, 

несогласие, благодарность, приветствие и т. д. 

 

Центральная роль в обучении принадлежит речи, которая реализуется 

участниками диалога через говорение, обсуждение и аргументацию. Это 
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позволяет ученикам выражать свое понимание темы, помогает осознавать ими 

то, что у людей могут быть разные идеи, содействует аргументированию 

учениками своих идей, помогает мне понять, на какой стадии находятся их 

ученики в процессе своего обучения. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. В 

ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на 

уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с 

документами и различными источниками информации, используются 

творческие работы. 

Суть диалогового обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в 

процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и 

развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. 

Трудности диалогового обучения: 

o ограниченность времени (не хватает времени на обдумывание ответа); 

o преодоление языковых трудностей при слушании высказывания 

собеседника и при построении собственного ответа; 

o необходимость догадываться о том, что может сказать собеседник; 

o плохо развитая устная речь. 

 

Интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося, или 

обучающихся между собой. Интерактивность — означает способность 

взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо 

(человеком) или чем-либо (например, компьютером). Суть интерактивного 

обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что 

все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
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возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, идет обмен идеями и знаниями, способами деятельности. Одно из 

главных условий, что все это происходит это в атмосфере доброжелательности 

и поддержки, и это позволяет развивать саму познавательную деятельность. 

 Технология учебного диалога является одной из ведущих в числе технологий 

личностно-ориентированного образования, а гуманизация и коммуникативная 

направленность обучения в последние годы выводит межличностный диалог на 

первое место. 

Основное назначение данной технологии состоит в том, что в процессе 

диалогического общения на уроке учащиеся ищут различные способы для 

выражения своих мыслей, для осваивания и отстаивания новых ценностей. При 

этом диалог рассматривается как особая социокультурная среда, создающая 

благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, изменения ряда 

утвердившихся смыслов. 

Диалог на уроке – это особая дидактико-коммуникативная атмосфера, 

которая помогает ученику не только овладеть диалогическим способом 

мышления, но и обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности (устойчивость внимания, 

наблюдательность, память, способность анализировать деятельность партнера, 

воображение). На таких уроках содержание учебного материала усваивается 

как вследствие запоминания, так и в результате общения, в ходе которого 

происходит обращение к личностно значимым смыслам, к глубинам 

собственного сознания. 

Диалогическая педагогическая деятельность направлена на создание 

педагогом такой среды, которая способствует накоплению диалогического 

опыта решения личностью гуманитарных проблем. 

Важно не просто научить ребенка склонениям и спряжениям, не просто 

передать накопленные человечеством знания, а помочь ему «вписаться» в 

контекст культуры, помочь найти общий язык с другим (миром, природой, 

человеком) и осознать взаимозависимость друг от друга в этом мире. 

Вести диалог – значит искать истину вместе. Учебный диалог – это не только 

форма, но и способ отношений. Он позволяет быть услышанным; главное в нем 

не воспроизведение информации, а размышление, обсуждение проблемы. В 

диалоге осуществляются важнейшие проявления человеческих отношений: 

взаимоуважение, взаимодополнение, взаимообогащение, сопереживание, 

сотворчество. 
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В ходе диалога учащиеся овладевают способностью и умением вести его на 

разных уровнях.  

На первом уровне как диалог с собственным Я, как общение с самим собой, 

собственным разумом – это личностный уровень. 

На втором уровне диалог понимается как процесс взаимодействия 

качественно различных ценностно-интеллектуальных позиций (Я и другой) – 

это межличностный уровень. 

Третий уровень диалога – мультидиалог – множественный одновременный 

диалог, который возникает при обсуждении проблем в малых группах по 5–7 

человек. 

Диалог начинается в том случае, когда ученик делает высказывания типа «я 

хочу сказать», «мое мнение», «мне хочется дополнить», «моя точка зрения». 

Целью диалога является создание межличностного диалогического 

взаимодействия, представляющего собой близкую к естественной жизненной 

деятельности ситуацию, в которой учащиеся забывают об условностях (урок, 

учитель, отметка), мешающих им проявить себя на личностном и 

межличностном уровнях. 

Однако при организации диалогового обучения некоторые учителя 

ограничиваются лишь внешними проявлениями (раскованное общение с 

учениками, свободный обмен мнениями и т. п.), превращая его, как полагает Е. 

В. Коротаева, в вариант облегченной педагогики: процесс дается легко и 

свободно, а результаты на выходе часто оказываются неудовлетворительными. 

  Организация занятий с использованием диалога – это серьезная и хорошо 

продуманная деятельность педагога. 

 

 

Тема: «Содержание профессионального образования» 

 

Одним из перспективных направлений активизации учебной деятельности 

обучающихся, развития у них познавательных интересов, творческих 

способностей самостоятельности, исследовательских умений является 

проблемное обучение. 

  Проблемное обучение – это система методов, приемов, правил учения и 

преподавания с учетом логики развития мыслительных операций и 

закономерностей учебно-поисковой деятельности обучающихся. 

  Особый вид взаимодействия педагога и обучающихся, который 

характеризуется систематической самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью учащихся по усвоению новых знаний и способов действий путем 

решения проблемных задач. 
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Технология развивающего обучения, основные функции которого 

заключаются в том, чтобы: 

– стимулировать активный познавательный процесс обучающихся, их 

самостоятельность в обучении; 

– воспитывать у них творческий, исследовательский стиль мышления; 

– знакомить обучающихся с логикой и методами исследования научных 

проблем. 

Проблемное обучение соответствует целям воспитания активной, творческой 

личности.  Процесс учения, как творческий процесс включает в себя прежде 

всего открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых проблем, новых 

методов их решения. При этом проблемное обучение как творческая 

деятельность представляет собой поиск решения нестандартных задач 

нестандартными методами. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся 

для закрепления знаний и отработки навыков, то проблемные задачи – это всегда 

поиск нового способа решения. 

Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что 

учитель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед обучающимися 

проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Проблема 

сама прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 

Проблемное обучение является не абсолютно новым типом обучения в 

педагогической практике, в прошлом с ним связаны такие известные имена, 

как Сократ, Руссо, Дистервег, Ушинский и др. «Плохой учитель преподносит 

истину, хороший учит ее находить» (Дистервег). 

Психологический механизм происходящих процессов при проблемном 

обучении следующий: при столкновении с новой, непонятной проблемой у 

обучающегося возникает состояние недоумения, удивления; при этом встает 

вопрос: в чем суть? Далее мыслительный процесс происходит по схеме: 

выдвижение гипотез, их обоснование и проверка. Ученик либо самостоятельно 

осуществляет мыслительный поиск, открытие неизвестного, либо с помощью 

учителя. 

Активизации творческого мышления учащихся в условиях проблемного 

обучения способствуют субъект-объект-субъектные отношения (диалог, 

полилог, дискуссия), возникающие при коллективном решении проблемы. 

Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения является 

отражение объективных противоречий, закономерно возникающих в процессе 

научного знания, учебной или исследовательской деятельности. Именно в связи 

с этим проблемное обучение можно назвать развивающим, ибо его цель – 

освоение учениками знаний и обобщенных умений посредством решения так 

называемых учебных задач. При проблемном же обучении учащиеся 

https://studopedia.ru/5_26295_filosofiya-sokrata.html
https://studopedia.ru/3_163122_pedagogicheskie-vzglyadi-russo.html
https://studopedia.ru/4_57391_pedagogicheskie-vzglyadi-distervega.html
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включаются в разрешение проблемной ситуации, при этом у них формируются 

способы действий, необходимые для решения нестандартных задач. 

Таким образом, сущность проблемного обучения составляют: 

– организация учителем проблемных ситуаций в учебно-познавательной 

работе учащихся; 

– управление их поисковой деятельностью по усвоению новых знаний и 

способов действий путем решения проблемных задач. 

Основные понятия проблемного обучения: 

1. Проблемная ситуация – условия, возникающие тогда, когда для осмысления 

чего-либо или совершения каких-то необходимых операций у учащихся не 

хватает знаний или известных способов действий, т.е. у них возникает 

интеллектуальное затруднение. 

2. Проблема – это задача, не имеющая стандартного решения; 

– это поисковая задача, направленная на поиск недостающих для ее решения 

знаний, способов мышления и деятельности; 

– это ложный теоретический или практический вопрос, который содержит в 

себе скрытое противоречие, вызывающее разные, порой противоречивые 

позиции при его решении. 

– это задание (задача или вопрос), способ выполнения которого ученику 

заранее неизвестен, однако он имеет необходимые опорные знания и умения для 

осуществления полного решения; проблемная задача вызывает у учащихся 

затруднения, удивление, но является посильной. 

3. Методы проблемного обучения – это методы, предусматривающие подачу 

нового учебного материала через создание проблемной ситуации, решение 

которой потребует от учащегося вложения интеллектуальных сил. 

Сущность проблемной ситуации заключается в том, что ее решение вызывает 

у учащихся затруднения, так как они не могут найти объяснение какому-либо 

факту или явлению, все известные им способы решение не помогают. В этом 

случае учащиеся начинают искать новые пути и способы. 

Виды методов проблемного обучения 

В настоящее время выделяют шесть основных видов методов проблемного 

обучения. Каждый вид отличается изложением учебного материала, 

организацией деятельности учащихся. 

Виды методов проблемного обучения: 

 Метод монологического изложения – предусматривает последовательное 

пояснение и демонстрацию педагогом опытов, с целью их подтверждения. Речь 

педагога сопровождается наглядностями (макеты, иллюстрации, схемы и т.д.) и 

техническими средствами обучения. 

 Рассуждающий метод обучения – направлен на показания образца 
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исследования, путем постановки и рассуждений о решении. Проблемный 

материал делится педагогом на части, к каждой части готовится комплекс 

риторических вопросов проблемного характера. Метод предполагает форму 

лекции, риторические вопросы призваны привлечь и удержать внимание 

учащихся к занятию. 

 Диалогический метод изложения – направлен на привлечение учащихся 

к совместному с педагогом решению проблемы. Данный метод способствует 

развитию таких качеств как познавательная активность и интерес. Особенность 

метода заключается в том, что он привлекает к уже известному, но поданному в 

новом виде материалу. 

 Эвристический метод изложения – основан на том, что педагог ставит 

перед учащимися проблему, но она поделена на части, решение каждой из 

которых предполагает обучение отдельным способам поиска знаний. Каждая 

выделенная часть может быть дополнена постановкой отдельных 

познавательных заданий и задач. Основная форма реализации данного метода 

заключается в сочетании эвристической беседы с решениями проблемных 

заданий. 

 Исследовательский метод – представляет собой сконструированную 

педагогом методическую системы проблемных заданий, адаптирует ее под 

конкретную учебную ситуацию и представляет учащимся. Процесс, решения 

поставленной проблемной ситуации, осуществляется непосредственно 

учащимися под руководством педагога. В процессе решения проблемы 

происходит овладение процедурой творчества, усваиваются методы 

познавания. 

 Метод программированных заданий – представлен постановкой 

педагогом системы программированных заданий. Программированные задания 

– это отдельные элементы, каждый из которых содержит какую-то часть 

изучаемого учебного материала, представленного в виде вопросов и ответов, 

либо в виде новых упражнений и заданий. 

 

Условия организации методов проблемного обучения 

Эффективность методов проблемного обучения во многом зависит от 

соблюдения ряда условий организации данных методов: 

1. Объяснение нового учебного материала должно следовать только после 

того как учащиеся задут вопрос, касающейся данного материала, в процессе 

решения проблемной ситуации. Это необходимо для того, чтобы дать учащимся 

время самостоятельно прийти к тому, что им необходима данная информация 

для последующей успешной работы. 

2. Обязательный учет уровня знаний и умений учащихся, при изложении 
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нового учебного материала. В том случае, если учащиеся в решении проблемы 

самостоятельно пришли к решению, посредством собственного мышления, то 

нет необходимости дублировать то, что ими было найдено и усвоено. Педагогу 

стоит лишь подтвердить правильность их решения и попросить повторно 

сформулировать ответ, с целью его закрепления. 

3. В случае, если путь решения выбран не верно, либо не верен полученный 

ответ, то проблемная ситуация все равно сыграла положительную роль, так как 

дала учащимся понять о необходимости расширения своих знаний и умений. 

4. Если обучение проходит в форме практического или лабораторного 

занятия, то перед его организацией педагог должен дать учащимся 

необходимые сведения или обучить способам действий по выполнению 

задания. 

5. Если проблемное задание окажется чересчур трудным, то оно может быть 

расчленено на ряд частных проблемных заданий, чтобы решение каждого из 

них стало доступным. 

Поскольку теория обучения имеет целый ряд исходных положений, принцип 

проблемности можно считать одним из них, входящим в систему принципов 

современной дидактики и действующим в сочетании с ними. Его специфику и 

отличие от других принципов обучения мы видим в том, что он не только 

отражает действие логико-познавательных противоречий как основы 

возникновения учебной проблемы и как движущей силы развития процесса 

обучения, но и определяет способы взаимодействия деятельностей 

преподавания и учения, создания проблемных ситуаций, постановки и решения 

проблемы. 

 


