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БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ПЕДВУЗА 

 

С.А. Моторов, Л.А. Моторова 

Республика Беларусь, Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В современных условиях глобализации и конвергенции образовательных рынков 

и становления общего образовательного пространства высокое качество образования 

прочно ассоциируется с целями Болонского процесса: академическая мобильность, 

признание дипломов, введение кредитных систем, инвариативные технологии обучения 

и управления знаниями. 

Основой целью профессионального педагогического образования является подго-

товка квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной 

работе по своей специальности и конкурентного на рынке труда. 

Традиционная же подготовка специалистов, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, всѐ больше отстаѐт от современных 

требований. В связи с тем, что профессиональная деятельность выпускника педагоги-

ческого вуза в школе многогранна, то и основу образования должно составить не 

столько изучение и усвоение конкретных учебных дисциплин, сколько формирование 

способов мышления и овладение практическими навыками и умениями, необходимыми 

для будущей педагогической деятельности. Учителю приходится решать проблемы: 

 теоретического и практического характера: использовать теоретические и 

практические знания для проектирования, реализации и методического сопровождения 

педагогического процесса; подбирать и анализировать информацию; самостоятельно 

или в соавторстве создавать на ее основе новую информацию; использовать информа-

ционные технологии в педагогическом процессе, в собственной исследовательской дея-

тельности, в организации исследовательской деятельности учащихся; разрабатывать 

учебно-методические комплексы с использованием информационных технологий; про-

водить опытно- экспериментальную работу и т.п.; 

 технологического характера: проектировать и реализовывать образовательные 

и учебные программы различной направленности и различных уровней, программы 

элективных курсов; выстраивать индивидуальный образовательный и исследователь-

ский маршруты учащихся; использовать разнообразные методы оценивания достиже-

ний учащихся и т.п.; 

 коммуникативного характера: использовать различные средства коммуникации 

для общения с коллегами и обучающимися (e-mail, социальные сети, Интернет, муль-

тимедиа и т.п.); 

 рефлексивного характера: обобщение собственных достижений и проблем, по-

иск новых путей их решения; 

 социального характера: ориентироваться в социокультурной ситуации, исполь-

зуя ее возможности для обеспечения качества образования; расширять круг социальных 

партнеров через взаимодействие обучающихся с ними; организовывать сообщества 

обучающихся и обучающих; нести ответственность за качество образования и резуль-

таты действий обучающихся.  

В условиях перехода к парадигме «учения» профессия учителя становится более 

сложной. Появляются новые функции, обусловленные социокультурными факторами, 

среди которых ведущей является содействие образованию школьника, которое состоит 

в создании средствами педагогической деятельности условий для проявления само-

стоятельности, творчества, ответственности учащегося в образовательном процессе и 

формирования у него мотивации непрерывного образования. 
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Учителю нового поколения приходится разрабатывать и реализовывать новые пе-

дагогические технологии на основе быстроразвивающихся информационных и теле-

коммуникационных возможностей, с учетом современных научных и производствен-

ных технологий, что требует глубоких знаний в области педагогики, психологии, ин-

форматики и др., владения методами научного познания, сформированного исследова-

тельского типа мышления.  

Создать успешно функционирующую, отвечающую требованиям времени, модель 

профессиональной подготовки будущего специалиста–педагога можно только на осно-

ве постоянного внедрения в практику учебного процесса педагогических инноваций. 

Инновации в образовательной деятельности - это широкомасштабное использование, 

прежде всего, новых технологий обучения и организации учебного процесса в вузе для 

получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и ры-

ночной востребованностью.  

В данном контексте под традиционной технологией обучения подразумевается опре-

деленный способ обучения, в котором основную нагрузку по реализации функции выпол-

няет средство обучения под управлением человека. В традиционной технологии обучения 

ведущая роль отводится средствам обучения: преподаватель не обучает студентов, а вы-

полняет функции стимулирования и координации их деятельности, а также функцию 

управления средством обучения. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, 

чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения 

в соответствии с программой и поставленными педагогическими задачами. 

Новые требования общества к уровню образованности и развития личности, при-

водят к необходимости изменения технологий обучения. Сегодня продуктивными яв-

ляется инновационные технологии позволяющие организовать учебный процесс с уче-

том профессиональной направленности обучения, а также ориентацией на личность 

студента его интересы, склонности и способности. Среди них ведущее место занимают 

такие виды, как личностно-ориентированные обучение, проблемное обучение, тестовые 

формы контроля знаний, блочно-модульное обучение, метод проектов, кейс-метод, 

кредитно-модульная система оценки, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обу-

чение, проведение бинарного урока, дистанционное обучение. 

В результате их внедрения коренным образом меняются функции как преподава-

теля, так и студента. Преподаватель становится консультантом-координатором, по-

скольку выполняет информационно-контролирующую функцию, а студентам предос-

тавляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Внедрение инновационных образовательных технологий предоставляет широкие 

возможности для развития процесса дифференциации и индивидуализации учебной 

деятельности. 

Результат применения инновационных образовательных технологий в меньшей 

степени зависит от мастерства преподавателя, а определяется всей совокупностью еѐ 

компонентов. 

Инновационные образовательные технологии связаны с повышением эффектив-

ности обучения и воспитания и направлены на конечный результат образовательного 

процесса – подготовку высококвалифицированных специалистов, имеющих фундамен-

тальные и прикладные знания; способных успешно осваивать новые, профессиональ-

ные и управленческие области; гибко и динамично реагировать на изменяющиеся со-

циально- экономические условия; обладающих высокими нравственными и граждан-

скими качествами в условиях инновационного образовательного пространства. 

Одна из важнейших проблем успешного внедрения инновационных технологий 

является дидактическая проблема – проблема методов обучения. В зависимости от ее 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



104 

решения находятся сам учебный процесс, деятельность преподавателя и студентов, а, 

следовательно, и результат обучения. 

Метод – это способ продвижения к истине. Успех обучения зависит в основном от 

направленности и внутренней активности обучаемых, характера их деятельности, сте-

пень самостоятельности, проявление творческих способностей и должны служить важ-

ным критерием выбора метода.  

Какие бы методы обучения ни применялись для повышения эффективности про-

фессионального образования важно создать такие психолого-педагогические условия, в 

которых студент может занять активную личностную позицию и в полной мере про-

явить себя как субъект учебной деятельности. Дидактический принцип активности 

личности в обучении и профессиональном самоопределении обуславливает систему 

требовании к учебной деятельности студента и педагогической деятельности препода-

вателя в едином учебном процессе. В эту систему входят внешние и внутренние факто-

ры, потребности и мотивы. Соотношение этих характеристик определяет выбор содер-

жания воспитания, конкретных форм и методов обучения, условия организации всего 

процесса формирования активной творческой личности. Универсально эффективных 

или неэффективных методов не существует. Все методы обучения имеют свои сильные 

и слабые стороны, и поэтому в зависимости от целей, условий, имеющегося времени 

необходимо их оптимально сочетать.  

Качество образования складывается из качества обучения и качества воспитания. 

Качество обучения может быть достигнуто только в результате обеспечения эффектив-

ности каждой ступени обучения. То есть, весь процесс обучения строится по схеме: 

воспринять–осмыслить – запомнить–применить–проверить. Чтобы добиться качества 

обучения, необходимо последовательно пройти через все эти ступени познавательной 

деятельности. Использование разнообразных форм и методов в процессе обучения спо-

собствует повышению качества обучения. 

Основные формы и методы обучения, способствующие повышению качества обу-

чения в рамках использования инновационных технологий - это: ролевые игры, дело-

вые игры, семинары повторительно-обобщающие занятия, конференции, диспуты, диа-

логи, проблемное обучение, самостоятельная работа, защита рефератов, индивидуаль-

ная работа, творческие сочинения, доклады, сообщения; тестирование, программиро-

ванный контроль, исследовательская работа и др. 

Чтобы добиться эффективности от использования методов обучения, нужно со-

ставить психологический портрет группы и выяснить какие методы можно применить, 

а какие нельзя. Исходя из этого условно методы можно разбить на две группы: методы, 

не требующие особой предшествующей подготовки (проблемное обучение, выполне-

ние действий по алгоритму) и методы, требующие особой предшествующей подготовки 

(проведение самостоятельной работы, самостоятельного исследования на уроке). 

Известно, что в группах преобладанием неподготовленных к самостоятельной ра-

боте студентов нельзя сразу же давать материал для самостоятельного изучения (если 

этого избежать нет возможности) преподаватель должен тщательно разработать зада-

ние, с учетом группы, уровень их подготовки, четко сформулировать вопросы, соста-

вить методические рекомендации, указать литературу. И здесь нельзя пренебрегать 

двумя принципами дидактики: посильности и обучения на высоком уровне, трудности. 

Эмоциональное состояние студента в значительной степени определяет умствен-

ную и физическую работоспособность. Высокий эмоциональный тонус аудитории и еѐ 

включенность в учебный процесс обеспечивает реализации на раскрытие резервов лич-

ности студента. Если нет психологического комфорта на занятии, то парализуются и 

другие стимулы к учебно-познавательной деятельности главная ценность отношений 
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между педагогом и студентам - их сотрудничество, которое предполагает совместный 

поиск, совместный анализ. 

Эффективное использование инновационных технологий обучения в педвузе по-

зволяет сформировать такую модель подготовки будущего специалиста – педагога, ко-

торый способен эффективно использовать инновационные дидактические методики в 

профессиональной деятельности, моделировать образовательный процесс в школе, и, 

таким образом, успешно решать весь перечень задач, обусловленный спецификой педа-

гогического труда. 
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