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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Сегодня в России происходит смена па-

радигмы образования, затрагивающая цели, содержание, организацию, отно-

шения субъектов и постановку новых задач перед профессиональной педаго-

гической деятельностью. В современных условиях делается акцент на инди-

видуализации образовательного процесса, что предполагает использование 

современных педагогических средств, учитывающих индивидуальные осо-

бенности, интересы, потребности каждого обучающегося и способствующих 

развитию их субъектной позиции и формированию самостоятельности в при-

нятии решений на всех этапах обучения, осознанному построению индивиду-

альной образовательной траектории. Для решения этих задач нужны новые 

педагогические технологии, которые активизируют субъектную позицию 

обучающихся, стимулируют их интерес к образованию, повышают ответ-

ственность за достижение результатов. К таким технологиям относят субъ-

ектно-ориентированные технологии. 

В связи с этим актуализировалась проблема подготовки студентов к ре-

ализации субъектно-ориентированных технологий в своей профессиональной 

деятельности. Однако предпочтения по-прежнему отдаются традиционным 

педагогическим средствам, которые чаще всего используются учителями в 

школах и преподавателями в вузе. По данным опроса педагогов, студентов 

выпускных курсов, ключевую роль в организации учебного процесса зани-

мают педагоги, а обучающиеся являются исполнителями, что подтверждается 

следующими данными опроса: 89 % учителей сами ставят цели на уроке, 

96 % выбирают содержание, 92 % определяют план работы на занятии, 59 % 

учителей сами определяет задания для закрепления изученного материала, 

66 % анализируют результаты урока и оценивают деятельность учеников, 

96 % учителей определяют задание на дом, не предоставляя возможности 

обучающимся проявлять активность и делать самостоятельный выбор. 
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Результаты проведенного нами исследования подтверждают, что боль-

шинство преподавателей в вузе и учителей в школе не использует субъектно-

ориентированные технологии в своей профессиональной деятельности, по-

этому будущие педагоги не имеют возможности видеть на практике их при-

менение, осваивать современные технологии на собственном опыте. В насто-

ящее время в деятельности вузов не сложилась целенаправленная подготовка 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в професси-

ональной деятельности, что подтверждает актуальность данного исследова-

ния. 

Степень разработанности проблемы исследования. Общие вопросы 

подготовки кадров рассматривали Т. Ю. Базаров, Е. В. Бешкинская, 

Е. З. Власова, А. П. Егоршин, Р. П. Колосова, O. K. Минева, А. А. Орлов, 

А. В. Петров, О. В. Попова, С. Д. Резник, Г. Г. Руденко, А. Х. Шидов и др. 

Особое внимание уделяется профессиональной подготовке будущих пе-

дагогов. Изучению формирования компетенций у будущих педагогов посвя-

щены работы О. В. Акуловой, С. И. Архангельского, В. П. Беспалько, 

И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, S. Hart, L. Kervin, J. Mantei, 

J. A. Roux и др. 

Изучение процесса подготовки студентов к реализации педагогических 

средств, в том числе педагогических технологий, стало объектом научного 

интереса ряда ученых: В. П. Беспалько, В. С. Ильина, М. В. Кларина, 

М. М. Левиной, В. М. Монахова, Г. Е. Муравьевой, И. П. Огородникова, 

П. И. Платонова, Е. С. Полат, В. В. Серикова, Г. К. Селевко, И. С. Якиманской 

и др. Работы В. В. Алейникова, Г. А. Лебедевой, Е. В. Калабиной, 

О. В. Капинуса, Н. В. Печниковой посвящены подготовке студентов к овладе-

нию современными педагогическими технологиями, в которых используются 

цифровые и программно-технические средства обучения. 

Идеи индивидуализации профессиональной подготовки в высшем 

учебном заведении рассматриваются в работах Л. В. Байбородовой, 

Т. Н. Гущиной, Н. Д. Зырянова, Т. М. Ковалевой, В. В. Прокопенко, 
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Е. А. Сухановой, И. Д. Фрумина, Т. И. Шамовой, И. С. Якиманской и др. Со-

провождение деятельности обучающихся, предусматривающее развитие 

субъектности, изучается Г. И. Аксеновой, Е. О. Галицких, Н. Б. Крыловой, 

М. Н. Скаткина, И. А. Унта, D. Dilon, M. Manguire и др. Субъектно-

ориентированный и личностно-ориентированный подходы к профессиональ-

ной подготовке студентов рассматриваются в работах Л. В. Байбородовой, 

В. Н. Белкиной, Е. В. Бондаревской, А. П. Тряпицыной, Е. И. Казаковой, 

Н. В. Чекалевой, А. П. Чернявской и др. 

В педагогической науке накоплена определенная информация, связан-

ная с использованием субъектно-ориентированных технологий в образова-

тельном процессе (Л. В. Байбородова, В. Н. Белкина, О. Г. Селиванова, 

Е. И. Тихомирова, А. П. Чернявская, В. В. Юдин и др.). Однако мы не обна-

ружили специальных исследований, которые посвящены подготовке будущих 

педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Таким образом, обозначились противоречия: 

 между потребностью общества, государства в подготовке молодых 

людей, способных решать сложные современные задачи, проявлять самосто-

ятельность и ответственность, и низким уровнем подготовленности педаго-

гов к реализации педагогических технологий, формирующих субъектную по-

зицию обучающихся; 

 между необходимостью готовить будущих педагогов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий, адекватных запросу работодателей, 

потребностям и возможностям обучающихся, и недостаточным научно-

методическим обеспечением подготовки студентов к реализации таких тех-

нологий в профессиональной деятельности; 

 между возможностями образовательного процесса в подготовке сту-

дентов к реализации субъектно-ориентированных технологий и недостаточ-

ной разработанностью содержательных и организационных аспектов, обес-

печивающих данную подготовку. 
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Выявленные противоречия определили проблему: каковы содержание и 

педагогические средства подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в их профессиональной деятельности? 

Цель исследования: разработка содержания и определение комплекса 

педагогических средств подготовки будущих педагогов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности. 

Объект исследования: процесс подготовки студентов педагогического 

вуза к профессиональной деятельности. 

Предмет исследования: профессионально-педагогическая подготовка 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

В основу диссертационного исследования положена гипотеза о том, 

что подготовка будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий в профессионально-педагогической деятельности будет успеш-

ной, если: 

 осознается сущность общей субъектно-ориентированной техноло-

гии, ее концептуальные и ценностные основы, возможности ее применения в 

профессиональной деятельности, студенты знают признаки субъектно-

ориентированной технологии, овладевают логикой и алгоритмом общей 

субъектно-ориентированной технологии, обучаются разработке и реализации 

частных субъектно-ориентированных технологий; 

 на учебных занятиях используются субъектно-ориентированные 

технологии и педагогические средства, способствующие развитию у студен-

тов навыков самоорганизации, самодиагностики, целеполагания, планирова-

ния, самоанализа, рефлексии; 

 будущие педагоги проектируют свою индивидуальную образова-

тельную деятельность, являются организаторами занятий в студенческой 

группе, используя субъектно-ориентированную технологию, ее методы, при-

емы и техники. 
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В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследова-

ния поставлены следующие задачи: 

1. Обосновать актуальные положения профессиональной подготовки 

будущих педагогов в современных условиях. 

2. Охарактеризовать особенности применения субъектно-

ориентированных технологий в высшей школе. 

3. Разработать и обосновать модель подготовки будущих педагогов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной де-

ятельности. 

4. Определить содержание подготовки студентов к реализации субъект-

но-ориентированных технологий. 

5. Выявить педагогические средства подготовки будущих педагогов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной де-

ятельности. 

Методологическую основу исследования составили 

 аксиологический подход, который предполагает формирование у 

студентов ценностного отношения к профессиональной педагогической дея-

тельности, представлений о личностных, общечеловеческих ценностях для 

последующего развития этих ценностей у обучающихся (А. Г. Асмолов, 

Е. В. Бондаревская, С. Г. Вершловский, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, 

Е. Н. Шиянов и др.); 

 субъектно-ориентированный подход, направленный на создание 

условий, в которых студенты проявляют и развивают субъектную позицию, 

самостоятельно определяя задачи, принимая решения на всех этапах и уров-

нях обучения, осознанно осваивая новые педагогические идеи 

(К. А. Абульханова-Славская, Е. А. Александрова, Л. В. Байбородова, 

Т. Н. Гущина, Л. М. Кларина, М. И. Рожков, О. Г. Селиванова, 

В. И. Слободчиков, C. Л. Рубинштейн, А. П. Чернявская, В. В. Юдин и др.); 

 рефлексивно-деятельностный подход, который предполагает освое-

ние и приобретение психолого-педагогических знаний о субъектно-
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ориентированных технологиях в процессе активной, сознательной деятель-

ности, на основе анализа и рефлексии (В. Н. Белкина, Б. З. Вульфов, 

И. А. Зимняя, А. В. Карпов, С. Ю. Степанов, В. Д. Шадриков, Т. И. Шамова 

и др.). 

Теоретическую базу исследования составляют 

 научные положения профессиональной подготовки студентов педа-

гогического вуза (С. И. Архангельский, В. Н. Белкина, В. П. Беспалько, 

В. А. Болотов, Е. В. Бондаревская, А. А. Вербицкий, М. В. Груздев, 

И. А. Зимняя, Е. И. Казакова, В. В. Краевский, В. П. Кузовлев, 

Г. Е. Муравьева, Е. В. Пискунова, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, 

И. Ю. Тарханова, А. П. Тряпицына, Е. И. Казакова, Н. В. Чекалева и др.); 

 теоретические идеи подготовки студентов к использованию педаго-

гических технологий (О. А. Абдуллина, Л. В. Байбородова, И. С. Батракова, 

A. A. Вербицкий, Т. А. Головятенко, Г. М. Коджаспирова, С. А. Минюрова, 

A. B. Мудрик, Л. С. Подымова, В. А. Сластенин и др.); 

 концептуальные положения индивидуализации образовательного 

процесса (Б. Г. Ананьев, Л. В. Байбородова, Т. В. Бурлакова, 

Л. С. Выготский, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, Е. А. Климов, 

М. И. Рожков, Е. Н. Степанов, А. В. Хуторской и др.); 

 теоретические основы использования педагогических технологий в 

образовательном процессе (Ю. К. Бабанский, Л. В. Байбородова, 

В. П. Беспалько, М. В. Кларин, В. М. Монахов, Г. Е. Муравьева, 

В. В. Сериков, Г. К. Селевко, А. П. Чернявская, В. В. Юдин и др.); 

 идеи формирования субъектной позиции обучающихся 

(К. А. Абульханова-Славская, Л. В. Байбородова, Н. М. Борытко, 

А. В. Брушлинский, Е. Н. Волкова, Т. Н Гущина, М. И. Рожков, 

В. И. Слободчиков и др.). 

Для решения задач исследования использовались следующие методы: 

 теоретические — анализ, синтез, прогнозирование, обобщение, си-

стематизация, сравнение, классификация, моделирование; 
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 эмпирические — изучение продуктов деятельности студентов и до-

кументации, беседа, анкетирование, тестирование, диагностические ситуа-

ции, педагогическое наблюдение, изучение педагогического опыта препода-

вателей и учителей, методы оценивания (экспертная оценка, самооценка, 

взаимооценка); 

 методы математической статистики при обработке результатов ис-

следования. 

Основу исследования составила опытно-экспериментальная работа. 

Базой исследования явились факультеты Ярославского государствен-

ного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, городские и сель-

ские образовательные организации. В исследовании участвовали 743 студен-

та, 27 преподавателей педагогического вуза, 372 учителя, работающих в г. 

Ярославле, 57 учителей из сельских школ Ярославской области и 127 педаго-

гов из других регионов, 182 обучающихся. 

Исследование включало три взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе (2018-2019 гг.) изучена психолого-педагогическая, 

учебно-методическая литература, диссертационные работы, документы по 

проблеме исследования; определены критерии, показатели и уровни подго-

товленности будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий для изучения результатов исследования; разработана модель под-

готовки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности; проведена опытная работа со студентами 

магистратуры, в ходе которой проверены основные идеи. 

На втором этапе (2019-2022 гг.) организован констатирующий этап 

опытно-экспериментальной работы по определению уровня подготовленно-

сти студентов бакалавриата к реализации субъектно-ориентированных техно-

логий; осуществлена корректировка разработанной модели подготовки сту-

дентов к реализации субъектно-ориентированных технологий; разработано 

содержание процесса подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности; создана и 
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реализована программа формирующего этапа опытно-экспериментальной ра-

боты; обобщены результаты аналитического этапа опытно-

экспериментальной работы. 

На третьем этапе (2022-2024 г.) внедрены результаты исследования, 

оформлена диссертация и опубликованы материалы; определены направле-

ния дальнейшего научного поиска по рассматриваемой проблеме. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 выявлены современные идеи развития профессиональной подготов-

ки будущих педагогов в современных условиях, связанные с процессами мо-

дернизации образования; 

 охарактеризованы особенности применения субъектно-

ориентированных технологий в высшей школе, обусловленные необходимо-

стью придания содержанию образования личностно-ценностного смысла; 

 разработана и обоснована модель подготовки студентов к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий, основу которой составили ак-

сиологический, субъектно-ориентированный и рефлексивно-деятельностный 

подходы, включающая в себя концептуально-целевой, содержательный, ор-

ганизационный, аналитико-результативный компоненты; 

 определено содержание подготовки студентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий при изучении психолого-педагогических 

и методических дисциплин, во время прохождения практик, во внеучебной 

деятельности; 

 определены педагогические средства, позволяющие обеспечить эф-

фективную подготовку студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий, а также способствующих развитию субъектной позиции студен-

тов, навыков самодиагностики, целеполагания, планирования, самоанализа, 

рефлексии. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что внесен 

определенный вклад в развитие педагогической науки, в частности 
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 дополнены представления о содержании педагогической подготовки 

студентов в профессиональной деятельности и о современных образователь-

ных технологиях; 

 охарактеризованы особенности реализации субъектно-

ориентированных технологий в высшей школе; 

 установлены взаимосвязи между теоретической, практической и ме-

тодической подготовкой студентов и содержанием изучения отдельных ас-

пектов субъектно-ориентированных технологий в рамках психолого-

педагогических, методических дисциплин, в период практики и во внеучеб-

ной деятельности; 

 определены критерии (мотивационный, действенно-практический, 

когнитивный, субъектность позиции студентов), показатели и уровни (ре-

продуктивно-исполнительский, конструктивно-аналитический, субъектный) 

подготовленности будущих педагогов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо-

танные автором материалы апробированы и внедрены в практику, их исполь-

зование позволит организовать эффективную подготовку будущих педагогов 

к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной 

деятельности. В частности, предложены: 

 рекомендации по реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий в процессе изучения дисциплины в целом и каждого занятия, при про-

хождении педагогических практик, во внеучебной деятельности студентов; 

 методические материалы и конспекты занятий по дисциплинам мо-

дуля «Воспитательная деятельность»: «Ценностно-смысловые основы воспи-

тательной деятельности», «Технологии воспитательной деятельности», «Во-

жатская деятельность в детских объединениях, организациях», которые обес-

печивают освоение субъектно-ориентированных технологий при изучении 

дисциплин, отдельных тем, при прохождении практик, во внеучебное время; 
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 диагностический инструментарий, позволяющий выполнить оценку 

эффективности процесса подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

Материалы исследования могут быть использованы преподавателями 

профессионального образования при изучении дисциплин и прохождении пе-

дагогических практик, а также в системе повышения квалификации работни-

ков сферы образования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертация соответствует паспорту научной специальности 5.8.7. Методология 

и технология профессионального образования (педагогические науки): п. 5. 

Обновление содержания, методик и технологий профессионального образо-

вания в изменяющихся (современных) условиях. Обновление трудовых 

функций и компетенций специалистов как фактор влияния на профессио-

нальное образование; п. 12. Теоретико-методологические проблемы проекти-

рования содержания профессионального образования, взаимосвязь содержа-

ния, методов и технологий; п. 18. Подготовка кадров в образовательных орга-

низациях высшего образования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Современными вызовами профессиональной подготовки будущих 

педагогов являются: субъектно-ориентированность, индивидуализация, цен-

ностно-смысловая направленность, демократизация процесса обучения, гиб-

кость, мобильность, практико-ориентированность образовательного процес-

са. Для развития индивидуальности и субъектности будущих педагогов необ-

ходимо использование в образовательном процессе современных субъектно-

ориентированных технологий, которые предусматривают партнерский харак-

тер взаимодействия педагогов и студентов, тьюторскую позицию преподава-

телей, что предполагает существенные изменения в профессиональной под-

готовке будущих педагогов. Освоение студентами субъектно-

ориентированных технологий определяется нами как один из основных ори-

ентиров современной профессиональной подготовки студентов в педагогиче-
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ских вузах, позволяющий эффективно решать проблемы общего, среднего и 

профессионального образования. 

2. Необходимостью профессионального образования становится пере-

ход от традиционной методики обучения, направленной на передачу знаний 

студентам, к созданию условий, когда обучающиеся являются субъектом соб-

ственной деятельности. Использование субъектно-ориентированных техноло-

гий в высшей школе готовит студента к активной и сознательной профессио-

нальной деятельности, формирует опыт партнерского типа взаимодействия 

педагога и обучающихся. Применение субъектно-ориентированных техноло-

гий при изучении дисциплин, практик и во внеучебное время не только рас-

крывает ресурсы студента, но и формирует у него способность к реализации 

данных технологий в профессиональной деятельности, дает ему возможность 

на собственном опыте активно и осознанно освоить субъектно-

ориентированный подход в образовании, новые способы взаимодействия в 

образовательном процессе. 

3. Модель подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий включает в себя компоненты: концептуально-

целевой (цель; задачи; подходы: аксиологический, субъектно-

ориентированный, рефлексивно-деятельностный подходы; принципы под-

держки индивидуальности и развития субъектности, самостоятельного и сво-

бодного выбора содержания и форм деятельности, прогнозирования и проек-

тирования индивидуальной образовательной деятельности, личностной и 

профессиональной перспективы, самоанализа и рефлексии); содержатель-

ный (теоретическая, методическая, практическая подготовка в процессе изу-

чения психолого-педагогических и методических дисциплин); организацион-

ный (комплекс субъектно-ориентированных, рефлексивных, диалоговых 

средств, методов, форм, технологий, проектирование ИОД студентов при 

изучении дисциплин, отдельных тем и при прохождении практик); аналити-

ко-результативный, включающий мотивационный, деятельностно-

практический, когнитивный критерии и субъектность позиции студента, со-
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ответствующие им показатели, а также методики, замеряющие уровни подго-

товленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

(репродуктивно-исполнительский, конструктивно-аналитический, субъект-

ный). 

4. Содержание подготовки будущих педагогов к реализации современ-

ных субъектно-ориентированных технологий включает: изучение концепций 

современного обучения и воспитания на основе формирования духовно-

нравственных ценностей, ценностно-смысловых ориентиров в современном 

обучении и воспитании школьников, осознание индивидуализации как би-

нарного процесса, овладение педагогическими средствами индивидуализа-

ции; организацию индивидуальной образовательной деятельности в процессе 

педагогической практики и внеучебной воспитательной деятельности; изуче-

ние теории и практики педагогических технологий; овладение концептуаль-

ными идеями и логикой общей субъектно-ориентированной технологии, ме-

тодическими приемами и техниками на каждом этапе технологии; проектиро-

вание частных субъектно-ориентированных технологий; осознание трудно-

стей и проблем, которые могут возникать при реализации данных техноло-

гий; понимание сущности педагогического и тьюторского сопровождения; 

овладение способами партнерского взаимодействия и др. 

5. Педагогические средства подготовки студентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности 

должны быть ценностно-смысловыми, индивидуализированными, субъектно-

ориентированными, рефлексивными и включать в себя бинарные методы (по 

М. И. Рожкову), бинарные средства индивидуализации (по 

Л. В. Байбородовой), субъектно-ориентированные технологии, приемы и тех-

ники, которые способствуют проявлению субъектной позиции студентов на 

этапах самодиагностики, самоанализа, целеполагания, самореализации, са-

мооценки, самоутверждения. 

Личный вклад автора в исследование заключается в получении 

научных результатов, изложенных в диссертации и опубликованных работах; 



15 

разработке и апробации модели подготовки будущих педагогов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий; в определении содержания подго-

товки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий; непо-

средственном осуществлении опытной работы со студентами магистратуры 

ЯГПУ им К. Д. Ушинского и опытно-экспериментальной работы со студен-

тами бакалавриата; в обосновании педагогических средств подготовки буду-

щих педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Достоверность и обоснованность исследования обеспечивалась не-

противоречивостью исходных теоретических положений и методологических 

подходов; соответствием проводимого исследования поставленной проблеме; 

комплексом эмпирических и теоретических методов исследования, адекват-

ным целям и задачам исследования; всесторонним анализом состояния ис-

следуемой проблемы в педагогической науке и практике; личным участием 

автора в роли организатора и исполнителя опытно-экспериментальной рабо-

ты; проведением массового опроса студентов выпускных курсов и учителей 

городских и сельских школ; экспертной оценкой критериев и показателей 

подготовленности студентов к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий; длительностью опытно-экспериментальной работы со студентами 

бакалавриата и опытной работы со студентами магистратуры; логичностью и 

доказательностью выводов; подтверждением гипотезы исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты ис-

следования используются в практике работы Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского, а также в ряде образова-

тельных организаций Ярославской области, УО «Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина». 

Основные идеи, теоретические и практические положения, а также ре-

зультаты исследования представлены на: 68 международных научно-

практических конференциях, 15 всероссийских научных конференциях, 48 

конкурсах научных работ. 
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Ход исследования, его основные положения и результаты, рекоменда-

ции обсуждались на международных научно-практических конференциях 

Ярославль (2023, 2022 гг.), Екатеринбург (2021 гг.), Москва (2022, 2021, 2020 

гг.), Самара (2022, 2021 гг.), Липецк (2021 г.), Ростов-на-Дону (2021 г.), 

Ижевск (2020 г.), Воронеж (2021, 2020 гг.), Саратов (2021, 2020 гг.), Магнито-

горск (2021 г.), Екатеринбург (2021 г.), Волгоград (2021 г.), Казань (2023, 

2022, 2021 гг.), Иркутск (2020 г.), Пенза (2020 г.), Анапа (2020 г.), Белгород 

(2020 г.), Челябинск (2020 г.); всероссийских — Киров (2020, 2021, 2022, 2023 

гг.), Уфа (2022 г.), Стерлитамак (2021 г.), Чита (2022 г.). 

Материалы по теме исследования отмечены Дипломом победителя 

премии Президента и Правительства Российской Федерации (2022 г.); Ди-

пломом победителя премии губернатора Ярославской области в сфере обра-

зования (2020, 2023 гг.); Дипломом победителя III Международного конкурса 

научно-методических разработок молодых преподавателей системы непре-

рывного педагогического образования государств-участников СНГ «Учимся 

учить» (Москва, Казахстан, 2023 г.); Дипломом победителя конкурса научно-

исследовательских работ студентов, расположенных на территории Ярослав-

ской области образовательных организаций высшего образования (2020, 2023 

гг.); Дипломом 1 степени и медалью на открытом университетском конкурсе 

исследовательский работ и инновационных проектов молодых ученых по 

приоритетным направлениям науки и техники «Инновационный потенциал 

молодежи» (2019, 2020 гг.); Дипломом за 1 место в олимпиаде аспирантов 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по педагогике (2021, 2023 гг.). 

Результаты исследования нашли отражение в публикациях: 51 научной 

статье, в том числе пяти ВАК статьях, двух коллективных монографиях и 

учебно-методическом пособии. Основные теоретические положения и ре-

зультаты диссертационного исследования были представлены автором и об-

суждались на заседании кафедры педагогических технологий ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского (2018-2024 гг.). 
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Представленные в исследовании материалы апробированы в ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского при изучении дисциплин и организации практик модуля 

«Воспитательная деятельность» на втором, третьем и четвертом курсе бака-

лавриата очной и заочной формы обучения, а также при преподавании дис-

циплины «Организация воспитательной работы в профессиональном образо-

вании» на первом курсе магистратуры в нескольких группах. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации отражает 

логику исследования и включает введение, две главы, заключение, библио-

графический список и приложения. 
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ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  

К РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Подготовка будущих педагогов к реализации субъектно-

ориентированных технологий — актуальная в педагогической теории и прак-

тике проблема, так как от эффективности ее решения зависит качество обра-

зования и уровень подготовленности будущих педагогов к успешному реше-

нию профессиональных задач. 

Цель данной главы — обосновать и представить модель подготовки бу-

дущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий, идеи 

которой могут быть использованы в педагогической практике. Достижение 

данной цели требует решения ряда задач. Прежде всего необходимо рассмот-

реть особенности профессиональной подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в современных условиях, выделить 

основные идеи, признаки и этапы общей субъектно-ориентированной техно-

логии, осуществить анализ опыта использования данных технологий учите-

лями, студентами и преподавателями вуза для выявления передовых идей в 

организации профессиональной подготовки, которые важно учесть при раз-

работке модели и организации опытно-экспериментальной работы. 

1.1. Современные концептуальные идеи подготовки  

будущих педагогов к профессиональной деятельности 

В условиях современного общества, где информация играет ключевую 

роль, работодатели и рынок труда предъявляют все более высокие требования 

к выпускникам учебных заведений и к уровню их профессиональной подго-

товки. 

Данное исследование базировалось на ряде понятий, ключевым из ко-

торых стало понятие «профессиональная подготовка». Проблеме профессио-

нальной подготовки посвящены научные труды отечественных и зарубежных 
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ученых: Б. Г. Ананьева, Ю. К. Бабанского, Т. Ю. Базарова, А. П. Беляевой, 

Е. В. Бешкинской, А. А. Бодалева, А. В. Борытко, Е. З. Власовой, 

Е. А. Ганеевой, С. В. Зверева, А. П. Егоршина, М. С. Кагана, Р. П. Колосовой, 

Э. П. Комарова, O. K. Миневой, А. А. Орлова, Б. Д. Парыгина, А. В. Петрова, 

О. В. Поповой, С. Д. Резника, Г. Г. Руденко, А. Х. Шидова, S. Hart, L. Kervin 

и др. 

Несмотря на то, что достаточно много научных работ посвящено изу-

чению проблем профессиональной подготовки, общепринятого подхода к ее 

определению нет. «В психолого-педагогической литературе под термином 

«профессиональная подготовка» общепринято понимать «процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для самостоятельной 

профессиональной деятельности» [Миронова, 2021, с. 203]. Значение данного 

понятия напрямую связано со спецификой решения задач в конкретной про-

фессиональной области. 

«Мы провели контент-анализ существующих в психолого-

педагогической литературе определений понятия «профессиональная подго-

товка» с целью выявления наиболее часто упоминаемых актуальных характе-

ристик, которые выделяются авторами (Приложение 1). В результате полу-

ченных данных можно выстроить рейтинг выделяемых авторами основных 

элементов понятия «профессиональная подготовка»: процесс — 8; система — 

7; профессиональная деятельность — 6; поэтапность и структурность — 5; 

развитие личности специалиста — 5; соответствие потребностям — 4; субъ-

ектный опыт — 3; условия — 2; результат освоения — 2; совместная дея-

тельность — 1. «Таким образом, точки зрения авторов демонстрируют ком-

плексный подход к выявлению ключевых составляющих понятия «професси-

ональная подготовка», где в рамках одного понятия встречаются разные ха-

рактеристики» [Педагогическая наука … , 2014, с. 41], но в основном профес-

сиональную подготовку рассматривают как процесс и как систему. 
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Анализируя психолого-педагогические и научные источники, можно 

выделить три основных подхода, в которых «профессиональная подготовка» 

рассматривается 

 как процесс приобретения новых компетенций, необходимых для 

выполнения определенного рода работы (С. Я. Батышев, С. М. Вишнякова, 

Е. Ф. Гуревич, С. А. Дружилов, В. В. Краевский, А. А. Орлова, 

К. К. Платонов, Е. С. Рапацевич, Л. Н. Серебренников, В. А. Сластенин, 

О. В. Солодянкина, В. Д. Шадриков и др.); 

 «как система, функционирование которой предполагает создание 

условий для формирования личности студента, развитие его личностно зна-

чимых и профессиональных качеств, которые обеспечат эффективность пе-

дагогической деятельности (О. А. Абдуллина, И. Ф. Исаев, Н. Б. Кошкина, 

П. И. Пидкасистый, Г. Н. Соколова, А. Г. Спиркин и др.)» [Миронова, 2023, 

с. 120]; 

 как результат обучения в образовательном учреждении 

(Т. Л. Камоза, Н. А. Лукоянова, С. В. Ривкина, Л. Н. Серебренников, 

В. П. Тимофеев, Е. К. Хеннер и др.). 

«Различие в подходах к трактовке понятия «профессиональная подго-

товка», с одной стороны, подтверждает многоаспектность данного понятия, а 

с другой — отражает позицию каждого автора с различных сторон его иссле-

дования» [Бурлакова, 2012, с. 24]. 

Проблеме формирования теоретических знаний и системы практиче-

ских умений в рамках профессиональной подготовки посвящены работы 

С. Я. Батышева [Батышев, 2020], С. М. Вишняковой [Вишнякова, 1999], 

В. В. Краевского [Краевский, 1977], Е. С. Рапацевича [Рапацевич, 2005] и др., 

которые «определяют профессиональную подготовку как процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, позволяющими выполнять работу в опре-

деленной сфере деятельности» [Миронова, 20221, с. 203]. 

В своих трудах Е. Ф. Гуревич, В. В. Краевский, А. А. Орлова, 

К. К. Платонов, О. В. Солодянкина считают главным в определении сущно-
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сти понятия «профессиональная подготовка» ориентацию на конкретную 

практическую деятельность. Очевидно, что выпускники вузов должны четко 

понимать особенности, специфику и условия предстоящей работы, а профес-

сиональную подготовку необходимо организовать в логике освоения основ-

ных видов будущей профессиональной деятельности. Этот подход является 

общепризнанным, но овладеть только теорией в процессе профессиональной 

подготовки недостаточно, так как в результате такой подготовки студенты 

овладевают теорией на достаточно высоком уровне, но в ситуациях, требую-

щих осуществления практической деятельности, испытывают большие труд-

ности. Мы разделяем точку зрения И. Ф. Демидовой, которая утверждает, что 

«традиционное образование, как процесс только механической передачи зна-

ний, без их практического применения сейчас устарело» [Демидова, 2019, 

с. 86]. 

Однако, профессиональная подготовка может определяться не только, 

как процесс овладения компетенциями по конкретным направлениям обуче-

ния, но и как его конкретный результат — подготовленность студентов к вы-

полнению дальнейшей трудовой деятельности. Согласно результатам иссле-

дований Т. Л. Камоза, Н. А. Лукояновой, С. В. Ривкиной, 

Л. Н. Серебренникова, В. П. Тимофеева, Е. К. Хеннера и др., профессиональ-

ная подготовка основывается на освоении знаний, умений и приобретении 

навыков, поэтому профессиональную подготовку необходимо рассматривать 

как результат обучения в образовательном учреждении. 

В трудах О. А. Абдуллиной, И. Ф. Исаева, Н. Б. Кошкиной, 

П. И. Пидкасистого, Г. Н. Соколовой, А. Г. Спиркина и др. профессиональная 

подготовка описывается, как «педагогическая система, функционирование 

которой предполагает не только создание условий для формирования лично-

сти студента на основе овладения необходимыми для профессиональной дея-

тельности навыками, но и развитие его личностно значимых и профессио-

нальных качеств, которые обеспечат эффективность деятельности» [Пидка-

систый, 2013, с. 87]. Таким образом, профессиональную подготовку студен-
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тов напрямую связывают с возможностями решать возникающие профессио-

нальные задачи. 

Для нашего исследования важным является комплексный подход к 

определению понятия «профессиональная подготовка» Е. И. Бражника, в ко-

тором он рассматривает его «исходя из функций, которые студенту предстоит 

выполнять в дальнейшей деятельности» [Бражник, 2001, с. 18]. 

В соответствии с позицией ученых, понятие «профессиональная подго-

товка» должно рассматриваться с позиции системы, процесса и результата 

одновременно, так как все приведенные выше позиции так или иначе связаны 

и с системой, и с процессом, и с результатом профессиональной подготовки в 

вузе. 

В данной диссертации мы будем рассматривать профессиональную 

подготовку студентов как сложную, динамичную систему, подходить к изу-

чению которой нужно комплексно, так как она: иерархична и целостна по 

своей структуре (целостность и иерархичность профессиональной подготов-

ки обеспечивается единством и дифференцируемостью компонентов подго-

товки, а также согласованностью педагогических действий по реализации 

формирования системы профессиональных компетенций будущих педагогов); 

подвержена постоянным изменениям в соответствии с изменяющимися тре-

бованиями государства, общества, появлением новых функций педагога в 

профессиональной деятельности; зависит от психолого-педагогических осо-

бенностей личностно-профессионального становления студентов. «Исследо-

вание профессиональной подготовки как системы должно включать в себя 

изучение ее целей, задач, содержания, форм, методов, образующих эту систе-

му, во взаимосвязи» [Миронова, 2021, с. 203]. 

В последние годы наблюдается рост требований к выпускникам педаго-

гических вузов. В связи с этим, особое внимание уделяется профессиональ-

ной подготовке будущих педагогов. Особенность профессиональной педаго-

гической подготовки в необходимости формирования ценностно-смысловых 

установок, связанных с воспитанием человека. «В исследованиях многих ав-
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торов (Л. И. Анциферовой [Анциферова, 2016], А. С. Белкина [Белкин, 1991], 

Ю. Б. Дроботенко [Дроботенко, 2009], В. А. Скакуна [Скакун, 2012], 

N. Lederman [Lederman, 2017] и др.) говорится, что деятельность педагогов 

зависит от качества их подготовки в вузе и тех ценностей, которые были за-

ложены» [Миронова, 2020, с. 103]. 

По проблеме профессиональной подготовки студентов педагогических 

вузов был защищен ряд кандидатских и докторских диссертаций в период с 

1999 — 2022 годы, написаны монографии, научные статьи. В связи с этим, 

нами были проанализированы имеющиеся работы и выделены основные 

направления исследований, в рамках которых определяются отдельные ас-

пекты данной проблемы: 

 «Современные подходы и концепции профессионального образова-

ния» (Е. А. Максимова, 2021); «Современные подходы и перспективы разви-

тия профессионального образования» (В. Ю. Питюков, Е. Н. Трофимов, 

2019); «Системы и концепции профессионального образования» 

(Е. А. Уракова, 2021) и др.; 

 «Содержательно-педагогический аспект подготовки педагогов про-

фессионального обучения в современных условиях» (Н. И. Зырянова, 2021); 

«Содержание подготовки студентов при изучении дисциплин педагогическо-

го цикла» (Н. Е. Стенякова, 2007) и др.; 

 «Технологии подготовки студентов в педагогическом вузе» 

(Ю. В. Караваева, 2019); «Технологии, используемые в педагогических уни-

верситетах в контексте современной системы высшего образования» 

(М. В. Фоминых, 2021); «Методики профессиональной подготовки будущего 

учителя в педагогическом вузе» (В. П. Кузовлев, 1999) [Кузовлев, 1999] и др.; 

 «Учебно-методическое обеспечение подготовки студентов к реали-

зации педагогических технологий в профессиональной деятельности» 

(А. В. Платонова, 2008) [Платонова, 2008]; «Учебно-методическое обеспече-

ние как средство формирования проектно-исследовательских умений студен-

тов» (И. Г. Булан, 2018); «Учебно-методическое обеспечение как условие до-
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стижения качества деятельности студентов в педвузе» (Т. Д. Речкина, 2013) 

и др.; 

 «Условия формирования готовности студентов к реализации педаго-

гических технологий» (Т. А. Головятенко, 2011) [Головятенко, 2011]; «Разра-

ботка индивидуального образовательного плана для студентов вуза физиче-

ской культуры, как условие формирование готовности к профессиональной 

деятельности» (К. А. Илюхина, 2022) [Илюхина, 2022]; «Формирование го-

товности студентов вуза к будущей профессиональной деятельности» 

(Е. А. Кокшенева, 2010) и др.; 

 «Формирование и оценка общепрофессиональных компетенций бу-

дущих педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода» 

(Е. Ю. Елизарова, 2023); «Воспитывающая среда педагогического вуза как 

средство формирования профессиональной компетентности будущего учите-

ля» (Е. С. Новикова, 2023); «Формирования профессиональной компетентно-

сти будущего учителя технологии в педагогическом вузе для осуществления 

профильного обучения» (Н. В. Скачкова, 2007). 

Тем не менее мы не нашли работы, связанные с подготовкой студентов 

к реализации современных педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, в частности субъектно-ориентированных технологий. 

Проблеме профессиональной подготовки будущих педагогов посвяще-

ны научные труды отечественных ученых С. И. Архангельского, 

В. В. Афанасьева [Афанасьев, 1996], Ю. К. Бабанского, Л. В. Байбородовой 

[Байбородова, 2022], Е. И. Бражника [Бражник, 2021], С. М. Вишняковой 

[Вишнякова, 1999], В. И. Горовой, И. Ф. Демидовой [Демидова, 2009], 

А. В. Золотаревой [Золотарева, 2023], В. В. Краевского [Краевский, 1977], 

П. И. Пидкасистого [Пидкасистый, 2013], Ю. П. Поваренкова [Поваренков, 

2000], Л. Н. Серебренникова [Серебренников, 2007], Е. И. Смирнова [Смир-

нов, 1999], В. А. Сластенина [Сластенин, 2000], Н. В. Тамарской [Тамарская, 

2022], В. Д. Шадрикова [Шадриков, 1994] и др. Анализируя диссертационные 

работы, монографии, научные статьи, представляющие результаты исследо-
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ваний проблемы профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе, 

можно сделать вывод, что в настоящий момент существует большое количе-

ство публикаций, которые описывают опыт профессиональной подготовки 

студентов в рамках высшего образования. В частности, достаточно большое 

количество разработок опубликовано преподавателями ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» и 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». 

Но, несмотря на это, мало работ, которые бы рассматривали практические ас-

пекты профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе. 

Опираясь на труды О. А. Абдуллиной [Абдуллина, 1990], 

С. Я. Батышева [Батышев, 2020], Н. Б. Кошкиной [Кошкина, 2007], 

Е. С. Рапацевича [Рапацевич, 2005] и др., под профессиональной педагогиче-

ской подготовкой студентов мы понимаем сложную развивающуюся си-

стему, включающую в себя изучение теоретических и практических основ 

педагогики и психологии, освоение методик преподавания различных дисци-

плин, обеспечивающие подготовленность студента к эффективному осу-

ществлению дальнейшей профессиональной деятельности. 

Направления модернизации современного образования отражены в ря-

де актуальных государственных документов и научных источников. «В соот-

ветствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ принят 

29 декабря 2012 г.)», в котором зафиксированы общие положения, регулиру-

ющие профессиональную подготовку и развитие педагогических кадров в 

России, основной целью обучения в вузе является подготовка студентов к бу-

дущей профессиональной деятельности путем формирования у них необхо-

димых компетенций с целью обеспечения конкурентоспособности и вхожде-

ния Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству общего 

образования [Федеральный закон … , 2012]. Анализ данного документа пока-

зывает, что основной задачей является создание новых условий для подготов-

ки и профессионального развития педагогических работников и управленче-
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ских кадров на всех уровнях системы образования с учетом современных 

тенденций и требований ФГОС и профессиональных стандартов. 

«В педагогическом вузе основу подготовки студентов составляет разра-

ботанный Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования (ФГОС ВО 3++) (утвержден приказом Минобрнауки Рос-

сии № 869 от 31.07.2020 г.)». Одной из главных тенденций современного об-

разования является идея непрерывного образования, которое предполагает 

«образование в течение всей жизни». Непрерывность педагогического обра-

зования достигается благодаря взаимодействию компонентов образователь-

ной системы, которая поддерживает связь системы образовательных услуг и 

обеспечивает преемственность образовательных программ. Сегодня важно 

идею непрерывности образования рассматривать, как потребности человека в 

саморазвитии. Об этом отмечают в своих работах С. А. Писарева и 

А. П. Тряпицына, что «непрерывное образование является источником само-

реализации и самовыражения лчности. В связи с этим, современная универ-

ситетская подготовка будущих педагогов нуждается в проработке общепри-

менительных подходов к обучению с фокусом на достижение единого гаран-

тированного результата и сохранение условий непрерывного образования» 

[Тряпицына, 2022, с. 53]. 

ФГОС ВО более четко ориентируется на требования работодателей, 

указанных в Профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования» [Педагог профессионального … , 2015], где зафикси-

рован ряд компетенций, как регламентированные требования к подготовке 

выпускников. В обновленных ФГОС ВО 3++ и Профессиональном стандарте 

акцентируется внимание на построении образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей студентов, применения современных педаго-

гических технологий, способствующих развитию субъектной позиции сту-

дентов. Идея субъектно-ориентированного обучения предполагает актив-

ное вовлечение студентов в педагогический процесс, делая их активными 
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участниками и субъектами данного процесса, что ставит своей целью разви-

тие у студентов самостоятельности, инициативности, способности к критиче-

скому и творческому мышлению и принятию решений. 

В своих исследованиях А. В. Золотарева [Золотарева, 2023], 

Н. П. Бондаренко [Бондаренко, 2017] и др. связывают субъектно-

ориентированное обучение с формированием и развитием профессиональных 

компетенций студентов, которые должны непрерывно совершенствоваться на 

протяжении всей карьеры специалиста, поскольку постоянные изменения в 

сфере образования требуют от педагогов развитие уже имеющихся компетен-

ций и приобретение новых. Согласно трудам Н. П. Ансимовой [Ансимова, 

2022], Л. В. Байбородовой [Байбородова, 2021], А. В. Золотаревой [Золотаре-

ва, 2023], И. Ю. Тархановой [Тарханова, 2022], Г. А. Чередниченко [Чередни-

ченко, 2017] и др. целью субъектно-ориентированного обучения является са-

мосовершенствование человеком своих профессиональных навыков на всех 

этапах непрерывного педагогического образования, которое помогает ему от-

вечать требованиям профессиональной сферы деятельности путем проекти-

рования развития собственной деятельности. 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие об-

разования» (№ 1642 от 26 декабря 2017 г.) [Государственная программа ... 

№ 1642, 2017] акцентируется внимание на способности системы образования 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и потребностям общества, 

экономики и рынка труда. В связи с этим, ключевой является идея гибкости 

и мобильности образовательного процесса, что делает возможным гибкое 

построение модулей, дисциплин, возможность изменения учебных планов, 

программ, а также адаптация учебного процесса к индивидуальным возмож-

ностям и запросам студентов. Кроме того, в данном документе идея гибкости 

и мобильности образовательного процесса связана с идеей непрерывного об-

разования, которое рассматривается как «процесс обучения в течение всей 

жизни, обеспечивающий рост образовательного потенциала личности на ос-

нове использования системы государственных и общественных институтов, 
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который происходит в соответствии с потребностями личности и общества» 

[Государственная программа ... № 1642, 2017, с. 6]. 

В Распоряжении правительства РФ «Об утверждении основных прин-

ципов национальной системы профессионального роста педагогических ра-

ботников Российской Федерации, включая национальную систему учитель-

ского роста» (№ 3273-р от 31.12.2019 г., с изм. от 20.08.2021 г.) развитие си-

стемы профессионального роста педагогических работников в сфере образо-

вания, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионально-

го мастерства на протяжении своей деятельности, удовлетворять профессио-

нальные запросы и способствовать решению профессиональных проблем 

определяется, как актуальное направление. Для успешной реализации данно-

го Распоряжения необходимо осуществление идеи индивидуализации на всех 

этапах образования. «В Распоряжении выделяются основные средства для его 

реализации: индивидуальные образовательные маршруты, семинары, конкур-

сы, конференции и др.» [Распоряжение правительства … № 3273-р, 2019, 

с. 4]. «Доказательством важности индивидуализации в вузе служат ключевые 

принципы «Национальной доктрины образования Российской Федерации» до 

2025 года» [Национальная доктрина … , 2018]. «Педагогам необходимо изу-

чить и осознать специфику процесса индивидуализации, а также подходящие 

педагогические средства ее реализации. Трудно достичь целей индивидуали-

зации образовательного процесса, если педагог не проходит самостоятельный 

и осознанный путь собственного профессионального развития» [Золотарева, 

2023, с. 78]. 

«В «Концепции подготовки педагогических кадров для системы обра-

зования на период до 2030 года (от 24 июня 2022 г.)» определены цели, зада-

чи, основные мероприятия по реализации государственной политики в обла-

сти подготовки педагогических кадров» [Концепция подготовки … № 1688-р, 

2022]. «Главная цель — обеспечить единство подходов к предметной, мето-

дической и практической подготовке учителей» [Концепция подготовки … 

№ 1688-р, 2022]. С учетом современных тенденций необходимо готовить та-
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ких специалистов, которым придется работать в постоянно изменяющихся 

условиях, решать сложные профессиональные вопросы. Именно поэтому 

важной идеей современного образования становится идея практико-

ориентированной подготовки, когда педагог является субъектом собствен-

ной деятельности и формируется опыт эффективного решения реальных 

практических профессиональных задач. Практико-ориентированное обучение 

помогает студентам осознать, какие навыки и знания им необходимы для 

успешной работы в выбранной сфере, и как эти знания могут помочь им в 

повседневной жизни. 

Согласно «Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей» (№ 809 от 9 ноября 2022 

года)», ключевой становится реализация идеи ценностно-смысловой 

направленности педагогической деятельности, что способствует формиро-

ванию у студентов мотивации к обучению и развитию, помогает им присво-

ить полученные знания и опыт, а также определить свои жизненные цели и 

приоритеты. В первую очередь, необходимо обеспечить ценностно-

смысловые ориентиры, связанные с воспитанием человека: вера в ресурсы и 

возможности личности для развития и саморазвития, понимание, что у каж-

дого обучающегося есть свои сильные стороны и др. Данные позиции долж-

ны составлять основу педагогической деятельности. Подробно они описаны в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России [Концепция духовно-нравственного … , 2009]. 

В трудах Н. П. Ансимовой отмечается, что «личностные смыслы спо-

собствуют выделению субъективно значимой информации и реализуются по-

средством ценностей. Сами же ценности являются реально действующими 

только в том случае, если они приобретают личностный смысл» [Ансимова, 

2006, с. 77]. Именно поэтому, необходимо, чтобы в процессе профессиональ-

ной подготовки на собственном опыте будущие педагоги овладели способами 
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развития базовых национальных ценностей, лежащих в основе духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, обозначенных 

В связи с этим в рамках проекта Министерства просвещения РФ 

«Учитель будущего поколения России» во всех педагогических вузах страны 

реализуется комплексная программа по созданию условий для будущих педа-

гогов, предусматривающая создание технопарков универсальных педагогиче-

ских компетенций, специализированных предметных кабинетов, квантори-

умов, как инфраструктуры сопровождения эффективной профессиональной 

подготовки. Одним из ключевых аспектов реализации Концепции является 

активное участие работодателей в процессе профессиональной подготовки, 

что приобретает особую значимость. «Международное исследование, прове-

денное в 2014-2017 гг. по инициативе Global Education Futures, актуализирует 

массовый спрос на профессиональное развитие педагогических кадров» [Зо-

лотарева, 2023, с. 19]. 

Однако ученые отмечают несоответствие между требованиями к подго-

товке педагогов и существующей системой подготовки будущих педагогов. 

Требования государства к подготовке студентов отражают ФГОС и ряд 

других документов, где зафиксированы конкретные компетенции, которыми в 

совокупности должны обладать выпускники соответствующего направления 

подготовки. 

Профессиональная подготовка будущих педагогов всегда зависела от 

запросов социума, и, как следствие, определяла вектор будущего развития 

общества. Современное общество от специалистов требует не конкретных 

знаний, а умения эффективно применять их на практике, так как существует 

необходимость подготовки кадров для решения творческих и практических 

задач, умеющих проводить исследования, развиваться в профессиональной 

сфере деятельности. В. А. Сластенин отмечает, что «система профессиональ-

ного образования в России будет результативной лишь в том случае, если она 

будет тесно связана со всеми процессами, происходящими в современном 

обществе и соответствовать потребностям его развития» [Сластенин, 2004]. 
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По мнению работодателей, современный выпускник должен обладать 

не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, чтобы 

обеспечить высокую эффективность профессионального труда [Ганаева, 

2007]. В результате профессиональной подготовки в вузе должен быть подго-

товлен специалист, компетентный в решении профессиональных задач. Вы-

пускник вуза должен обладать конкурентным преимуществом, под которым 

понимается определенная эксклюзивная характеристика качества выпускни-

ка, гарантирующая превосходство над конкурентами [Зверев, 2008]. 

При анализе работ А. В. Золотаревой [Золотарева, 2023], В. А. Скакуна 

[Скакун, 2012], Н. В. Тамарской [Тамарская, 2022], М. А. Чошанова [Чоша-

нов, 2011], С. Д. Смирнова [Смирнов, 2009] и других авторов, нами были вы-

делены конкретные требования к профессиональной подготовке специали-

стов, где в роли основных заказчиков выступают государство, общество и ра-

ботодатели (Табл. 1). Подробно данные требования были обобщены и описа-

ны в параграфе 3.4. коллективной монографии «На пути к новым открытиям: 

направления исследований ученых кафедры педагогических технологий» 

[Миронова, 2021, с. 203]. 

Таблица 1. Требования к профессиональной подготовке специалистов 

Требования к профессиональной подготовке специалистов 

«Требования со стороны 

государства: 

− освоение образовательного 

стандарта по специально-

сти; 

− профессиональная мо-

бильность, коммуникатив-

ность, способность к со-

трудничеству; 

− умение руководить, управ-

лять, принимать ответствен-

ные решения» [Миронова, 

2021, с. 203] 

 

«Требования со стороны 

работодателей: 

− достаточные теоретиче-

ские и практические знания 

и навыки для обеспечения 

эффективности труда; 

− профессиональная подго-

товка, необходимая для вы-

полнения работы; 

− способность самостоя-

тельно выполнять долж-

ностные функции; 

− умение быстро переучи-

ваться в изменяющихся 

условиях» [Миронова, 2021, 

с. 203] 

 

«Требования со стороны 

общества: 

− способность решать твор-

ческие задачи, проводить 

фундаментальные и при-

кладные исследования, 

обеспечивающее прогресс 

во всех областях знаний; 

− способность эффективно 

решать практические зада-

чи; 

− способность к саморазви-

тию, самообразованию и са-

мосовершенствованию; 

− способность к решению 

практических задач в смеж-

ных профессиональных об-

ластях» [Миронова, 2021, 
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с. 203] 

 

Кроме имеющихся требований со стороны государства, общества и ра-

ботодателей к выпускникам педагогических вузов, необходимо их постоянное 

саморазвитие и самосовершенствование. С помощью регулярного анализа 

будущим педагогом своей деятельности и деятельности обучающихся проис-

ходит рефлексия, переосмысление, возникают идеи по ее преобразованию. 

В связи с этим основой эффективной профессиональной подготовки 

должны стать не только изучаемые учебные предметы, а способы их изуче-

ния: применяемые в этом процессе педагогические технологии, направлен-

ные на развитие мышления и субъектности студентов. Развитие данных ка-

честв у будущих педагогов требует использования в образовательном процес-

се современных субъектно-ориентированных технологий, партнерского ха-

рактера взаимодействия педагогов и студентов, тьюторской позиции препода-

вателей, что предполагает системное изменение процесса профессиональной 

подготовки студентов. Также необходимо, чтобы преподаваемые в вузе педа-

гогические дисциплины включали в себя не только изложение содержания, но 

и создавали условия для подготовки студентов к умению самостоятельно 

мыслить и решать практические задачи. Таким образом, имеющаяся на дан-

ный момент система обучения в вузе, при которой студентам выдаются гото-

вые теоретические знания, является неэффективной, так как процесс получе-

ния знаний не происходит параллельно с закреплением и использованием их 

в практической деятельности. И после окончания вуза выпускники сталкива-

ются с проблемами, связанными с тем, что передача готовых знаний в про-

цессе обучения не развивает у студентов подготовленность к выявлению, 

анализу и самостоятельному решению профессиональных проблем. В связи с 

этим в рамках обучения должно происходить формирование личности сту-

дента, подготовленного к самостоятельному овладению профессиональными 

компетенциями. Стоит отметить, что процесс профессиональной подготовки 
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будет успешен настолько, насколько результативна образовательная деятель-

ность студента. 

«Анализируя работы Л. А. Мокрецовой [Мокрецова, 2015], 

Н. Ф. Радионовой [Радионова, 2004], В. А. Сластенина [Сластенин, 2000], 

А. А. Темербековой [Темербекова, 2018], можно обобщить, что существует 

ряд причин, из-за которых студенты недостаточно подготовлены к выполне-

нию своих функций: в содержании большинства педагогических дисциплин 

не рассматриваются актуальные проблемы образования; не принимаются во 

внимание проблемы школьного образования; взаимодействие студентов про-

исходит на субъект-объектном уровне; используются традиционные педаго-

гические средства на учебных занятиях; развитие субъектности не является 

приоритетной задачей подготовки студентов» [Байбородова, 2020, с. 46]. 

«Согласно опросу студентов, многие преподаватели и учителя не при-

меняют субъектно-ориентированные технологии, поэтому студенты не могут 

увидеть их практическое использование. Однако, большинство педагогов не 

считают освоение современных технологий приоритетной задачей своего 

развития» [Байбородова, 2020, с. 49]. 

«В связи с этим в рамках подготовки студентов к профессиональной 

деятельности в современных условиях целесообразно говорить о субъектно-

ориентированной подготовке студентов — подготовке с использованием 

субъектно-ориентированных технологий. Такая подготовка рассматривается 

нами как система поэтапного включения студентов в деятельность, в процес-

се которой происходит овладение знаниями профессиональной деятельности 

через освоение данной технологии, через использование на практике ком-

плекса форм, методов обучения, обеспечивающих не только формирование 

профессиональных компетенций, но и способности студента к рефлексии и 

профессиональной самореализации» [Миронова, 2021, с. 207]. 

«Подготовленность студентов к реализации в деятельности субъектно-

ориентированных технологий выделяется нами как один из главных аспектов 

профессиональной подготовки студентов в педагогических вузах. Поэтому, 
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формирование подготовленности студентов к использованию субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности, во-первых, 

должно основываться на положительном отношении будущих педагогов к их 

реализации в образовательном процессе. Во-вторых, студентам необходима 

система знаний и умений в реализации педагогических технологий на соб-

ственном опыте. В-третьих, студенты должны быть теоретически, практиче-

ски, методически и психологически подготовлены для реализации данных 

технологий» [Миронова, 2021, с. 207-208]. 

«В связи с тем, что сегодня требуются такие преподаватели и учителя, 

которые самостоятельно решают профессиональные задачи, способствуют 

развитию субъектной позиции у обучающихся, решение этих проблем в зна-

чительной мере зависит не от содержания профессиональной подготовки, а 

от использования педагогических средств, которые способствуют продуктив-

ному взаимодействию студентов, становлению их активной позиции, опоре 

на групповой и индивидуальный опыт, возможности взаимооценки и кон-

троля, саморефлексии и обратной связи» [Миронова, 2021, с. 202]. 

Чтобы обеспечить реализацию идей современного образования нужны 

соответствующие педагогические технологии. К наиболее адекватным педа-

гогическим технологиям относится субъектно-ориентированная технология, 

реализация которой позволяет обеспечить непрерывность образования, инди-

видуализацию, практико-ориентированность, субъектно-ориентированное 

обучение, ценностно-смысловую направленность, гибкость и мобильность. 

Субъектно-ориентированная технология базируются на необходимости при-

дания содержанию образовательного процесса личностного смысла для каж-

дого обучающегося. Присвоенный личностью студента смысл определяет 

ориентиры его профессиональной и образовательной деятельности, принятие 

личностно и социально значимых решений в ситуациях профессионального 

выбора. Об этом более подробно рассматривается в следующем параграфе. 
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1.2. Характеристика субъектно-ориентированных технологий 

Изучение отечественной и зарубежной научно-педагогической литера-

туры показывает, что существует большое количество определений понятия 

«педагогическая технология». Однако, в большинстве опубликованных работ 

отсутствует сравнительный анализ данного понятия. В основном, в публика-

циях авторы показывают многоаспектность термина и приводят примеры ис-

пользования педагогических технологий в профессиональной деятельности. 

Многообразие формулировок можно объяснить тем, что авторы по-разному 

представляют признаки и структуру педагогической технологии. 

Изначально в технических словарях под «технологией производства» 

понималась совокупность способов реализации сложного процесса путем 

разделения его на систему простых последовательных и взаимосвязанных 

этапов, которые имеют целью достижение гарантированного результата. Осо-

бенностью технологии являлось четкое планирование ожидаемого результата 

и ориентация этапов деятельности на его достижение. Позже появилось по-

нятие «педагогическая технология». В своем исследовании О. Е. Ломакина 

обобщая и описывая определения педагогической технологии, данные отече-

ственными и зарубежными авторами в период с 1918 по 1995 год, делает вы-

вод, что за это время трактовка содержания понятия существенно измени-

лась. Сейчас в психолого-педагогической литературе термин «педагогическая 

технология» часто трактуется, как «совокупность действий педагога и обу-

чающегося для решения ряда педагогических задач» [Ломакина, 2022]. 

В последние годы во многих зарубежных изданиях появляется новое 

понимание педагогической технологии, связанное с управлением процессом 

обучения. Так, согласно зарубежным ученым (S. Sadaf, M. Milrad, L. H. Wong, 

M. Sharples, G. J. Hwang, C. Looi, H. Ogata и др.), педагогическая технология 

рассматривается как алгоритм действий педагогов и обучающихся, направ-

ленных на решение проблем обучения и воспитания, а также актуальных во-
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просов развития образования [Looi, 2023]. По мнению G. J. Hwang и 

M. Milrad в структуру любой педагогической технологии должны входить 

следующие компоненты: постановка целей обучения в соответствии с целями 

проектирования всего процесса обучения, проверка и оценка эффективности 

выбранных педагогических средств, оценка текущих результатов, коррекция 

[Hwang, 2021; Milrad, 2021]. 

В результате анализа существующих в психолого-педагогической лите-

ратуре определений понятия «педагогическая технология» (Приложение 2). 

Выполнив контент-анализ трактовок понятия «педагогическая технология» 

разных авторов, можно выделить четыре наиболее значимых свойства педа-

гогических технологий: 

 постановка цели и планирование процесса обучения и воспитания с 

четким пониманием ожидаемого результата (В. П. Беспалько, 

Н. В. Бордовская, А. П. Тряпицына и др.); 

 алгоритмизация процесса образования и воспитания в виде последо-

вательности действий педагога и обучающегося (Н. В. Асташкина, 

В. С. Безрукова, В. М. Монахов, Н. А. Шерстнева и др.); 

 использование различных средств диагностики эффективности педа-

гогических технологий (В. В. Гузеев, Н. Б. Крылова, Т. В. Машарова и др.); 

 ориентация на достижение результата (В. П. Беспалько, 

Н. В. Бордовская, А. М. Воронин, В. Д. Симоненко, В. В. Гузеев, 

В. В. Давыдов, М. В. Кларин, М. М. Левина, И. Я Лернер, Т. В. Машарова, 

В. М. Монахов, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, Н. А. Шерстнева и др.). 

На основе проведенного контент-анализа можно сделать вывод, что по-

нятие педагогической технологии многозначно. Некоторые исследователи 

рассматривают ее как набор конкретных инструментов для реализации педа-

гогического процесса; как конкретную технику организации образовательно-

го процесса; как модель, имеющую определенную структуру, включающую в 

себя совокупность педагогических средств. По мнению многих авторов, од-

ним из свойств педагогической технологии является гарантированность ре-
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зультата. Но при этом необходимо понимать, что человек — это сложная пси-

хофизиологическая система и на него оказывает влияние достаточно большое 

количество внешних и внутренних факторов, вследствие чего заранее невоз-

можно предсказать результат того или иного влияния. 

В данной диссертации мы опираемся на определение 

Л. В. Байбородовой: «педагогическая технология — это алгоритм целена-

правленных совместных действий педагога и студентов, обеспечивающий до-

стижение намеченного результата» [Байбородова, 2020, с. 9]. 

Во всем многообразии педагогических технологий можно выделить 

определенные характеристики. Основные характеристики педагогических 

технологий описаны в исследованиях Л. В. Байбородовой: 

 «концептуальность (опора на определенную научную концепцию, 

подходы, принципы и идеи, определяющие успешность применения педаго-

гической технологии); 

 диагностичность (диагностично поставленная цель и система задач); 

 системность (логика процесса, взаимосвязь элементов, целостность 

и т. д.); 

 алгоритмичность (алгоритм поэтапных действий, который позволяет 

получить запланированный результат); 

 воспроизводимость (возможность повторного применения педагоги-

ческой технологии другими субъектами, в однотипных образовательных 

учреждениях); 

 результативность (гарантия достижения запланированных результа-

тов и эффективность процесса обучения); 

 гибкость (адаптация этапов реализации педагогической технологии к 

изменяющимся условиям, вариативность методов и средств обучения, гиб-

кость системы контроля и оценки); 

 эффективность (соотношение полученного результата к затраченным 

ресурсам); 
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 корректируемость (возможность обратной связи, ориентированной 

на целеполагание с целью внесения изменений в процессе реализации педа-

гогической технологии)» [Педагогическое сопровождение … , 2022, с. 84]. 

Многообразие педагогических технологий определяет необходимость 

их классификации. В настоящее время отсутствует общепринятая классифи-

кация педагогических технологий в российской и зарубежной педагогике. 

Обобщая имеющиеся публикации Л. В. Байбородовой, В. П. Беспалько, 

А. Я. Данилюка, В. Н. Кругликова, В. В. Лебединского, М. И. Рожкова, 

В. В. Рубцова, Г. К. Селевко, Д. В. Чернилевского, В. В. Юдина, мы осуще-

ствили классификацию педагогических технологий по определенным осно-

ваниям (Приложение 3). 

В нашем исследовании мы опираемся на классификации 

Л. В. Байбородовой и В. В. Юдина. «В работах Л. В. Байбородовой представ-

лена подробная классификация педагогических технологий по характеру вза-

имодействия педагога и обучающихся: воздействия (влияние воспитателя на 

воспитуемого), взаимодействия (влияние воспитателя и воспитуемого) и со-

провождения (сопровождение ребенка) в образовательном процессе» [Байбо-

родова, 2012, с. 6]. 

Основываясь на исследованиях В. П. Беспалько, И. Я. Лернера, 

Г. К. Селевко, М. Н. Скаткина, Т. И. Шамовой, С. А. Шапоринского и др., 

В. В. Юдин в классификации по типу педагогического процесса выделяет 

«формально-репродуктивный тип (обучающийся следует образцу, полагаясь 

на память и формальное мышление, выполняя работу механически), сущ-

ностно-репродуктивный тип (обучающийся проявляет самостоятельность, 

понимание осуществляемых действий), субъектно-ориентированный тип 

(обучающийся уже в процессе обучения решает нестандартные задачи, сам 

определяет содержание и формы своей деятельности)» [Юдин, 2008]. 

Отличия между типами основываются на уровнях освоенных обучаю-

щимися видов деятельности: от исполнителей, работающих формально и 
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воспроизводящих информацию, до тех, кто полностью освоил учебную дея-

тельность и реализует творческий подход. 

Очевидно, что для подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий ключевыми должны являться те технологии, 

которые способствуют формированию и развитию субъектной позиции уче-

ников в педагогическом процессе и являются субъектно-ориентированными. 

Общая субъектно-ориентированная технология, разработанная 

Л. В. Байбородовой, представляет собой педагогическую технологию при ре-

ализации которой обучающийся самостоятельно принимает решения на всех 

этапах образовательной деятельности, основываясь на своих потребностях и 

возможностях. 

Согласно мнению Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской и В. В. Юдина, 

эту «технологию можно отнести к общим технологиям, которые применимы 

в любом педагогическом процессе. Например, субъектно-ориентированную 

технологию можно применить, как на занятиях, так и внеурочной деятельно-

сти, она может быть основой для отдельного занятия или процесса воспита-

ния в целом. Общая субъектно-ориентированная технология является ориен-

тиром при разработке частных субъектно-ориентированных технологий» 

[Педагогические технологии … , 2015, с. 279]. 

Реализация субъектно-ориентированных технологий ведет к карди-

нальным изменениям в образовательном процессе. Прежде всего, это связано 

с профессиональной позицией педагога. Речь идет о перестройке характера 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. Реализация 

данных технологий предполагают принятие личных целей, интересов, свобо-

ды и самостоятельности выбора студентами темпа, сложности осваиваемого 

материала и др. Субъект-субъектное взаимодействие характеризуется взаи-

мопониманием, развитием диалогического подхода, умением участвовать в 

дискуссии, понимать точку зрения собеседника и обмениваться информаци-

ей. Партнерская позиция студента подразумевает активное взаимодействие с 
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преподавателем и другими студентами в процессе обучения, позволяя ему 

быть полноценным участником этого процесса [Головятенко, 2011]. 

В университете имеется достаточный потенциал для реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий. По мнению В. А. Беляевой, «успешное 

внедрение современных педагогических технологий в работу профессио-

нальной школы определяется, прежде всего, личностью учителя, его воспри-

ятием идей и ценностей этих технологий, освоением содержательных и прак-

тических аспектов, а также активностью в личностном и профессиональном 

развитии» [Беляева, 2010, с. 14]. 

«Субъектно-ориентированные технологии рассматриваются как альтер-

натива традиционному когнитивно-ориентированному («знаниевому») обуче-

нию и понимаются как новый, особый тип образования, основывающийся на 

организации взаимодействия обучающихся и педагогов, при котором созданы 

оптимальные условия для развития у обучающихся способности к самообра-

зованию, самоопределению, самостоятельности и самореализации» [Юдин, 

2008]. Субъектно-ориентированные технологии базируются на необходимо-

сти придания содержанию образовательного процесса личностного смысла 

для каждого обучающегося. Присвоенный личностью студента смысл опре-

деляет ориентиры его профессиональной и образовательной деятельности, 

принятие личностно и социально значимых решений в ситуациях профессио-

нального выбора. Роль педагога меняется: он становится консультантом и 

наставником. 

Особенность субъектно-ориентированной технологии характеризуется 

тем, что студент сам планирует и реализует «шаги» по получению образова-

ния при сопровождении преподавателя в ненавязчивой форме, с учетом воз-

можностей и уровня подготовленности студента. Преподаватель не вмешива-

ется в действия студента, а создает условия для самостоятельного принятия 

решений и самоопределения [Байбородова, 2018]. Выступая в качестве субъ-

ектов деятельности, студенты имеют возможность проектировать и управлять 

процессом своего обучения и решать образовательные задачи. 
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Прежде всего, деятельность преподавателя должна быть ориентирована 

на создание благоприятных условий для активной деятельности студентов, 

развитие их субъектной позиции, осознанное выстраивание индивидуальной 

образовательной деятельности по профессиональному развитию. При реали-

зации субъектно-ориентированных технологий обучающимся нужно предо-

ставлять возможность ставить цели на занятии, определять план работы, вы-

бирать содержание деятельности, учебного материала, заданий, анализиро-

вать результаты занятия, проводить само- и взаимооценку, определять до-

машнее задание. При этом необходимо соблюдать определенную последова-

тельность: поэтапно переходить от максимальной помощи студентам к по-

степенному возрастанию их самостоятельности. В процессе обучения крайне 

важно учитывать возможности, потребности обучающегося и его субъектный 

опыт. Обучение с использованием субъектно-ориентированных технологий 

предполагает проектирование педагогического процесса, который включает 

индивидуальные образовательные маршруты. 

В своих исследованиях Л. В. Байбородова выделяет следующие призна-

ки субъектно-ориентированных технологий: 

 обеспечивают приоритет индивидуальности, личности, самоценно-

сти обучающегося как активного носителя субъектного опыта; 

 учитывают имеющийся субъектный опыт каждого обучающегося; 

 способствуют развитию обучающегося, как личности с помощью 

выполнения определенной деятельности, обогащения имеющегося опыта; 

 обеспечивают субъектную позицию обучающегося; 

 обеспечивают возможность самостоятельно определять цели, обра-

зовательные задачи и способы их достижения; 

 развивают у обучающихся навыки самоанализа и саморефлексии; 

 способствуют удовлетворению интересов и потребностей обучаю-

щегося. 

Алгоритм общей субъектно-ориентированной технологии, предложен-

ной Л. В. Байбородовой имеет следующие этапы: самодиагностика, само-
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определение, самореализация, самоанализ, самооценка, самоутверждение 

[Байбородова, 2013]. 

Байбородовой Л. В. разработаны этапы общей субъектно-

ориентированной технологии и представлена характеристика данной техно-

логии с позиции обучающегося. Мы попытались дополнить рассмотренные 

этапы общей субъектно-ориентированной технологии с позиции педагога и 

применить к условиям вуза при проведении занятий (Табл. 2). 

Таблица 2. Реализация субъектно-ориентированной технологии  

на учебном занятии в вузе 

Этап занятия 
Действия педа-

гога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

1. Актуализация зна-

ний 

На первом этапе 

занятия препо-

даватель актуа-

лизирует знания 

о прошедшем 

занятии. 

Предлагает 

определить те-

му и форму за-

нятия. 

Вопросы: «Что 

Вы уже знаете 

по данной те-

ме?», «На каких 

предметах Вы 

уже изучали 

данную тему?», 

«Где в жизни 

Вы могли 

встречаться с 

данными явле-

ниями, исполь-

зовать их?», 

«Какие вопро-

сы, идеи, кото-

рые Вы уже 

изучали по дан-

ной теме кажут-

ся Вам наибо-

лее важными и 

почему?» и др. 

Отвечает на вопросы, объ-

ясняет свое мнение. 

Определяет как данная те-

ма связана с жизнью чело-

века и как знания, приоб-

ретенные на занятии могут 

быть использованы в жиз-

ни 

Рефлексия, про-

блемные вопро-

сы, демонстра-

ция презентации 

или видеофраг-

ментов, чтение 

рассказа и др. 

2. Самодиагностика Подбирает ме-

тодики для са-

Называет варианты зада-

ний, которые выполнялись 

Рефлексия, са-

мотестирование, 
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Этап занятия 
Действия педа-

гога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

модиагностики, 

создает ситуа-

ции для стиму-

лирования са-

мопознания 

обучающихся, 

задает про-

блемные вопро-

сы, создает си-

туации образо-

вательных проб. 

Предлагает об-

судить задания, 

которые выпол-

нялись дома и 

выявить воз-

никшие трудно-

сти. 

Вопросы: «Ка-

кие задания Вы 

выполняли до-

ма?», «Кто из 

Вас изучал дан-

ную тему 

углубленно? 

Что Вы изучили 

дополнительно 

и более тща-

тельно?», «Ка-

кие источники 

информации Вы 

использовали?» 

и др.  

Предлагает вы-

полнить тест, 

задания, решить 

проблемные си-

туации для са-

модиагностики. 

дома, представляет резуль-

таты работы, аргументиру-

ет свое мнение, отвечает на 

вопросы, обсуждает полу-

ченные результаты с дру-

гими обучающимися и пе-

дагогом, осознает уровень 

знаний и подготовленность 

по данной теме на данный 

момент, определяет про-

блемную ситуацию, тре-

бующую решения. 

тестирование, 

выполнение за-

даний и упраж-

нений, решение 

кейсов, решение 

ситуаций про-

фессиональных 

проб и др. 

3. Самоанализ Определяет в 

каких видах де-

ятельности воз-

никли трудно-

сти у обучаю-

щихся и причи-

ны их возник-

новения. 

Вопросы: «С 

какими трудно-

стями Вы 

Оценивает свою домаш-

нюю работу, выявляет 

причины возникающих 

трудностей, обсуждает 

возникшие вопросы с дру-

гими обучающимися и пе-

дагогом. 

Рефлексия, са-

моанализ, об-

суждение, бесе-

да и др. 
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Этап занятия 
Действия педа-

гога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

столкнулись 

при выполне-

нии домашней 

работы? Поче-

му?», «Как Вы 

их решили?» 

и др.  

4. Целеполагание Предлагает на 

основе резуль-

татов проделан-

ной работы 

каждому обу-

чающемуся 

определить за-

дачи на данное 

занятие. 

«Вопросы: «С 

учетом того, что 

Вы делали до-

ма, какие задачи 

Вы будете ре-

шать сегодня на 

занятии?», «Ка-

кие задачи у нас 

совпали?», «Ка-

кие задачи не 

совпали?» 

и др.» [Миро-

нова, 2022, 

с. 86]. 

Определяет коллективные 

и индивидуальные задачи 

на занятие, обсуждает их с 

другими обучающимися и 

объясняет их. 

Рефлексия, кол-

лективная и ин-

дивидуальная 

постановка цели 

и задач, запол-

нение целепола-

гания в опорных 

конспектах и др. 

5. Определение содер-

жания и формы дея-

тельности обучаю-

щихся, формы отчета  

на основе ре-

зультатов про-

деланной рабо-

ты предлагает 

каждому обу-

чающемуся 

определить со-

держание мате-

риала для осво-

ения, уровень 

его сложности, 

способ изуче-

ния материала и 

формы пред-

ставления ре-

зультатов своей 

деятельности, 

свою роль на 

занятии. 

Вопросы: «Учи-

Определяет материал для 

изучения, уровень его 

сложности, форму работы, 

литературные источники 

для освоения материала, 

свою роль на занятии и 

форму представления ре-

зультатов. 

Рефлексия, са-

мостоятельный 

выбор, разно-

уровневые зада-

ния, ситуации 

выбора и само-

определения, 

подбор индиви-

дуальных зада-

ний и упражне-

ний и др. 
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Этап занятия 
Действия педа-

гога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

тывая общие 

задачи, поду-

майте, как мы 

выстроим сего-

дняшнее заня-

тие?», «Какие 

вопросы целе-

сообразно обсу-

дить вместе на 

занятии?», «Ка-

ким способом 

Вы будете ре-

шать постав-

ленные на заня-

тии задачи?», 

«Что в резуль-

тате деятельно-

сти получится у 

каждого?» и др. 

6. Организация дея-

тельности (работа в 

груп-

пах/самостоятельная 

работа) 

Наблюдает за 

работой обуча-

ющихся, вклю-

чается в дея-

тельность при 

возникновении 

трудностей по 

просьбе обуча-

ющихся. 

Вопросы: «Ка-

кие трудности у 

Вас возника-

ют?», «Что вы-

зывает у Вас 

вопросы?», 

«Предложите 

идеи и вопросы, 

которые мы 

можем обсудить 

вместе на заня-

тии?» и др. 

Работает в па-

рах/группах/индивидуальн

о, при возникновении 

трудностей обращается к 

другим обучающимся или 

педагогу. 

Работа в груп-

пах, самостоя-

тельная работа, 

работа по инди-

видуальным 

технологиче-

ским картам, об-

разовательный 

квест, интеллек-

туальные игры, 

моделирование 

проблемных си-

туаций, выпол-

нение практиче-

ских заданий, 

ситуации про-

фессиональных 

проб и др. 

7. Представление ре-

зультатов работы 

Предлагает 

представить ре-

зультаты рабо-

ты, организует 

обсуждение. 

Вопросы: «Ка-

кие вопросы 

оказались лег-

кими для вы-

полнения?», 

Представляет результаты 

работы, высказывает мне-

ние о своих и коллектив-

ных достижениях, трудно-

стях и их причинах, отве-

чает на вопросы 

Рефлексия, са-

моанализ, де-

монстрация про-

дуктов деятель-

ности. проверка 

выполнения за-

даний, дискус-

сия и др. 
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Этап занятия 
Действия педа-

гога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

«Получилось ли 

то, что было за-

планировано? 

Что этому спо-

собствовало?», 

«Какие трудно-

сти у Вас воз-

никли в процес-

се выполнения 

данной работы? 

Как Вы их ре-

шили?» и др. 

8. Самооценка Анализ степени 

достижения по-

ставленных це-

лей и задач на 

занятии. Пред-

лагает обучаю-

щимся оценить 

проделанную на 

занятии работу, 

проанализиро-

вать успеш-

ность решения 

коллективных и 

индивидуаль-

ных задач. За-

дает уточняю-

щие вопросы 

некоторым обу-

чающимся. 

Вопросы: «С 

какой целью мы 

проводили дан-

ное занятие?», 

«Какие коллек-

тивные задачи 

удалось решить 

в течение заня-

тия?», «Удалось 

ли решить ин-

дивидуальные 

задачи каждому 

из Вас? Что 

этому способ-

ствовало?», 

«Какие выводы 

Вы сделали по-

сле изучения 

темы?», «Оце-

Анализирует свои резуль-

таты, выявляет недостатки 

с учетом поставленных за-

дач, аргументирует отмет-

ку, которую себе ставит, 

проводит рефлексию груп-

повой и индивидуальной 

деятельности, определяет 

достижения и возникшие 

трудности. Осуществляет 

самооценку и взаимооцен-

ку занимаемой позиции на 

занятии 

Самооценка, са-

моанализ, ре-

флексия, запол-

нение техноло-

гической карты, 

коллективное 

обсуждение ре-

зультатов дея-

тельности и др. 
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Этап занятия 
Действия педа-

гога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

ните свою рабо-

ту и работу 

своих одно-

классников на 

занятии» и др.  

9. Определение домаш-

ней работы 

Предлагает вы-

брать домашнее 

задание на ос-

нове результа-

тов работы на 

занятии и само-

оценки дости-

жений. 

Вопросы: 

«Определим 

следующую те-

му занятия. Ка-

кие вопросы Вы 

хотели бы об-

судить на сле-

дующем заня-

тии?», «Спла-

нируйте свою 

самостоятель-

ную домашнюю 

работу на сле-

дующее заня-

тие» и др. 

Выбирает вариант домаш-

ней работы с учетом про-

веденной самооценки, воз-

можностей и поставленных 

задач на занятии 

Рефлексия, са-

моанализ, выбор 

сложности и 

объема домаш-

ней самостоя-

тельной работы, 

заполнение тех-

нологической 

карты 

 

«Каждый этап субъектно-ориентированной технологии определяется 

педагогическими средствами, методами и приемами в соответствии с содер-

жанием деятельности и уровнем развития субъектности студента в опреде-

ленном виде деятельности» [Миронова, 2023, с. 117]. 

Субъектно-ориентированные технологии относятся к современным 

технологиям, так как удовлетворяют интересы и потребности участников об-

разовательного процесса. Данные технологии способствуют созданию необ-

ходимых условий для реализации потребностей обучающихся в самопозна-

нии, самоопределении, самореализации, рефлексии, а также готовят к про-

фессиональной деятельности. Проанализируем использование студентами и 
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педагогами субъектно-ориентированных технологий в педагогической прак-

тике в следующем параграфе. 
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1.3. Анализ использования студентами и педагогами  

субъектно-ориентированных технологий в практике образования 

«Цель данного параграфа — проанализировать использование субъект-

но-ориентированных технологий в практике образовательных организаций и 

выявить идеи, педагогические средства для подготовки студентов к реализа-

ции данных технологий в профессиональной деятельности. 

Для этого решались следующие задачи: 

1) изучить представления педагогов и студентов о современных педаго-

гических технологиях; 

2) установить, какие технологии используются педагогами в професси-

ональной деятельности; 

3) определить подготовленность педагогов и студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности; 

4) выявить ресурсы для подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий; 

5) определить основные идеи для разработки модели подготовки сту-

дентов к реализации субъектно-ориентированных технологий и проведения 

дальнейшей работы со студентами» [Миронова, 2023, с. 116]. 

Для решения данных задач был использован комплекс методов: анке-

тирование, беседа, коллективное обсуждение, педагогическое наблюдение. 

«В исследовании участвовали 743 студента, 372 учителя, работающих в 

г. Ярославле, 127 педагогов из других регионов, 57 учителей, работающих в 

сельских школах Ярославской области, 182 обучающихся, 27 преподавателей 

ФГБОУ ВО «Ярославского государственного педагогического университета 

им. К. Д. Ушинского» [Байбородова, 2020, с. 45], работающих на разных фа-

культетах. В ходе анкетирования был изучен опыт работы учителей по реали-

зации субъектно-ориентированных технологий в школах г. Ярославля № 18, 

21, 23, 28, 36, 40, 48, 66, 68, 78, 83, 88, 89, гимназии № 3; в сельских школах 
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Ярославской области: Дмитриевской СШ (Даниловский МР), Вощажников-

ской СШ (Борисоглебский МР), Великосельской СШ (Гаврилов-Ямский МР). 

Также в исследовании принимали участие учителя из других регионов: Во-

ронежа, Калуги, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Омска, Рыбинска, 

Санкт-Петербурга, Тюмени, Тулы, Ульяновска. Респондентами являлись пе-

дагоги учебных предметов, преподаваемых в школе. Обобщался опыт реали-

зации субъектно-ориентированных технологий учителями из нескольких ре-

гионов. 

Более подробно результаты данного исследования представлены в ста-

тье Миронова А. Н. «Подготовка учителей сельских школ к использованию 

субъектно-ориентированных технологий» [Миронова, 2023]. 

Нами была разработана анкета для учителей (Приложение 4), которая 

состояла из трех блоков вопросов. Первый блок вопросов был направлен на 

определение мнения учителей о том, какие педагогические технологии счи-

таются современными и выявление основных факторов, от которых зависит 

выбор педагогических технологий для использования на занятии. Второй 

блок анкеты состоял из вопросов, при анализе которых можно сделать вывод 

о реализации в образовательных организациях субъектно-ориентированных 

технологий. В третьем блоке анкеты содержались дополнительные вопросы 

для выяснения пола, стажа работы и возраста. 

На вопрос анкеты — о том, какие педагогические технологии считают-

ся современными, не смогли ответить более 74 % учителей, более 30 % из ко-

торых имеют стаж работы менее 20 лет. При обработке ответов респондентов 

мы считали ответ правильным, если педагоги называли не менее двух харак-

теристик современных педагогических технологий, обозначенных в парагра-

фе 1.2. Так, по результатам ответов учителей на данный вопрос, одну харак-

теристику современных педагогических технологий назвали 302 человека 

(60,52 %). В основном, это характеристики, связанные с развитием личности 

обучающегося с помощью выполнения деятельности и субъектной позицией 

обучающегося на занятии. Две характеристики современных педагогических 
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технологий обозначили в ответах 73 человека (14,63 %). Три и более характе-

ристики современных технологий верно выделено не было. Стоит отметить, 

что 141 человек (28,26 %) не назвали ни одной характеристики современных 

педагогических технологий. 

Таким образом, учителя затруднялись с определением характеристик 

современных педагогических технологий и смогли назвать лишь некоторые 

из них, а более 25 % учителей не смогли перечислить признаки современных 

педагогических технологий. Очевидно, что невозможно успешно развивать 

образование без понимания педагогами особенностей и характеристик со-

временных педагогических технологий. Содержание образования непрерыв-

но изменяется, что требует использования в образовательном процессе со-

временных педагогических технологий, соответствующих актуальным обще-

ственным требованиям и запросам. 

У 12 % учителей, стаж работы которых не превышает 3 лет отсутствует 

понимание различий между понятиями «метод» и «прием». Более 70 % учи-

телей осваивали педагогические технологии уже непосредственно в процессе 

своей работы. Молодые специалисты (с опытом работы от 1-5 лет) отмечали, 

что во время обучения в университете, на занятиях они начали знакомство с 

педагогическими технологиями и проводили занятия по своему профилю 

обучения с использованием данных технологий, которые и сейчас реализуют 

в своей профессиональной деятельности, но таких учителей лишь 4 %. В ос-

новном, освоение педагогических технологий происходило через ресурсы се-

ти Интернет (61,9 %), прохождение курсов повышения квалификации 

(18,3 %), заседания учебно-методического объединения в школе (13,5 %), 

изучение научной и учебно-методической литературы (6,3 %). 

Педагоги отмечают значительное количество сложностей, связанных с 

применением современных педагогических технологий на уроках: у 78 % 

учителей сложности в переосмыслении имеющегося опыта и перестройке ор-

ганизации занятий; у 15 % респондентов трудности во взаимодействии с обу-

чающимися на субъект-субъектном уровне; у 7 % педагогов отсутствуют зна-
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ния об имеющихся педагогических технологиях, понимание идей, этапов, 

условий их реализации. 

Вторая часть анкеты состояла из вопросов, которые позволили опреде-

лить реализацию субъектно-ориентированных технологий в практической де-

ятельности. Как было определено в параграфе 1.2, субъектно-

ориентированные технологии предполагают, что обучающийся самостоятель-

но определяет свою деятельность на всех этапах занятия. «Анализируя отве-

ты респондентов на вопросы, можно сделать вывод о том, в какой мере реа-

лизуются данные технологии на практике. Результаты анкетирования учите-

лей города Ярославля и других регионов представлены в Таблице 3» [Миро-

нова, 2023, с. 120-121]. 

Таблица 3. Результаты анкетирования учителей (в %) 

Вопросы 
Называемые 

субъекты 

Опыт учителей го-

рода Ярославля 

Опыт учи-

телей  

из других  

регионов 

Кто ставит цели на уроке? Педагог 45 32 

Обучающийся 14 15 

Совместно  0 0 

Не ставят цели  41 53 

Кто определяет план работы на 

уроке? 

Педагог 78 76 

Обучающийся 22 24 

Совместно 0 0 

Кто определяет содержание дея-

тельности на уроке? 

Педагог 88 81 

Обучающийся 12 19 

Совместно 0 0 

Кто определяет формы деятель-

ности учащихся на занятии? 

Педагог 64 52 

Обучающийся 36 48 

Совместно 0 0 

Кто оценивает деятельность 

ученика? 

Педагог 73 85 

Обучающийся 27 15 

Совместно 0 0 

Кто определяет домашнюю ра-

боту? 

Педагог 97 98 

Обучающийся 3 2 

Совместно 0 0 

«Сравнивая ответы на вопросы анкеты учителей из города Ярославля и 

учителей из других регионов, можно сделать вывод о том, что результаты 

практически не различаются. Учителя отмечают, что 42 % (учителей из г. 
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Ярославля), 32 % (учителей из других регионов) сами ставят цели на занятии, 

а 41 % (учителей из г. Ярославля), 53 % (учителей из других регионов) вооб-

ще не ставят цель на уроке. В большинстве случаев учителя объясняют это 

тем, что уроки перегружены информацией и часто не хватает времени на по-

становку цели занятия. Только лишь 14-15 % учителей предоставляют воз-

можность обучающимся самим поставить цель работы на уроке» [Миронова, 

2023, с. 122]. 

Как показывает исследование и наш личный опыт, обучающиеся спо-

собны не только определить цели занятия, но и составить план его проведе-

ния. Однако, 78 % и 76 % учителей сами решают, как выстроить урок; 88 % 

учителей города Ярославля и 81 % учителей из других регионов сами опре-

деляют, что конкретно будут делать на занятии обучающиеся. 

«По данным анкетирования, лишь 27 % (учителей из г. Ярославля) и 

15 % (учителей из других регионов) дают возможность обучающимся оцени-

вать свою деятельность на занятии. Также результаты анкетирования показы-

вают, что 97-98 % учителей г. Ярославля и других регионов сами определяют 

задание на дом для учащихся, соответствующее рабочей программе по пред-

мету, не предоставляя им возможности выбирать вариант самостоятельной 

работы дома» [Миронова, 2021, с. 19]. 

«Таким образом, исходя из ответов учителей на второй блок вопросов 

анкеты, можно утверждать, что на практике субъектно-ориентированные тех-

нологии в полной мере не реализуются. Небольшое число педагогов приме-

няют лишь некоторые индивидуализированные средства и приемы на отдель-

ных этапах организации урока, в основном, на этапе закрепления изученного 

материала, когда обучающиеся самостоятельно выбирают задания. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что основную часть занятия определяет и кон-

тролирует учитель» [Миронова, 2023, с. 20]. 

«Мы также изучили использование субъектно-ориентированных техно-

логий в трех сельских школах школ Ярославской области: Дмитриевской СШ, 

Вощажниковской СШ, Великосельской СШ, в которых предварительно про-
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водились курсы повышения квалификации по индивидуализации образова-

тельного процесса и освоению субъектно-ориентированной технологии. 

Нами было проведено анкетирование сельских учителей в количестве 57 че-

ловек, а также анкетирование 182 обучающихся 8-11 классов» [Миронова, 

2023, с. 118]. 

«Естественно, что учителя сельских школ проявили большую осведом-

ленность в знании характеристик современных педагогических технологий, в 

отличие от учителей, работающих в г. Ярославле и других регионах» [Миро-

нова, 2023, с. 121]. Одну характеристику верно определили 34 человека 

(59,64 %), две характеристики — 16 человека (28,07 %), три характеристи-

ки — 5 человека (8,77 %), четыре характеристики — 2 человека (3,51 %), пять 

характеристик — 2 человека (3,51 %). 

«По результатам анкетирования, показатели проявления субъектной 

позиции обучающихся в образовательном процессе сельских школ, по срав-

нению со школами г. Ярославля и других регионов, несколько выше. Резуль-

таты анкетирования учителей и обучающихся 8-11 классов сельских школ 

Ярославской области представлены в Таблице 4. В результатах анкетирова-

ния обучающихся 8, 9, 10, 11 классов данных школ мы можем увидеть совпа-

дение в процентном соотношении между ответами учителей и обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное анкетирование отра-

жало реальную ситуацию» [Миронова, 2023, с. 122]. 

Таблица 4. Результаты анкетирования учителей  

и обучающихся сельских школ Ярославской области (в %) 

Вопросы 

Называе-

мые субъ-

екты 

Великосельская 

школа 

Вощажниковская 

школа 

Дмитриевская 

школа 

Ответы 

обучаю-

щихся 

Отве-

ты 

учите-

лей 

Ответы 

обучаю-

щихся 

Отве-

ты 

учите-

лей 

Ответы 

обучаю-

щихся 

Отве-

ты 

учите-

лей 

Кто ста-

вит цели 

на уроке? 

Педагог 20 7 8 22 9 9 

Обучаю-

щийся 

65 85 78 36 3 7 

Совместно  10 6 14 42 73 75 
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Вопросы 

Называе-

мые субъ-

екты 

Великосельская 

школа 

Вощажниковская 

школа 

Дмитриевская 

школа 

Ответы 

обучаю-

щихся 

Отве-

ты 

учите-

лей 

Ответы 

обучаю-

щихся 

Отве-

ты 

учите-

лей 

Ответы 

обучаю-

щихся 

Отве-

ты 

учите-

лей 

Не ставят 

цели 

5 2 0 0 25 9 

Кто опре-

деляет 

план ра-

боты на 

уроке? 

Педагог 63 50 79 71 34 15 

Обучаю-

щийся 

0 0 5 8 8 12 

Совместно  37 50 16 21 58 73 

Кто опре-

деляет 

содержа-

ние дея-

тельности 

на уроке? 

Педагог 78 58 78 72 76 62 

Обучаю-

щийся 

5 4 9 5 6 7 

Совместно 17 38 13 29 18 31 

Кто опре-

деляет 

формы 

деятель-

ности 

учащихся 

на заня-

тии? 

Педагог 89 86 89 88 91 91 

Обучаю-

щийся 

2 4 5 6 1 0 

Совместно  9 10 6 6 8 9 

Кто оце-

нивает 

деятель-

ность 

ученика? 

Педагог 33 6 97 38 86 10 

Обучаю-

щийся 

0 0 3 57 3 4 

Совместно  67 94 0 5 11 86 

Кто опре-

деляет 

домаш-

нюю ра-

боту? 

Педагог 68 50 78 81 96 89 

Обучаю-

щийся 

1 0 22 12 1 3 

Совместно  31 50 0 7 3 8 

 

«Проведя сравнение полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что выше показатели проявления субъектности детей в сельских школах по 

сравнению со школами г. Ярославля и других регионов. Так, при постановке 

целей на уроке в Великосельской школе 85 % обучающихся самостоятельно 

определяют цели и задачи на занятии, Вощажниковской — 36 %, Дмитриев-

ской — 7 %. В сельских школах планирование занятия происходит преиму-

щественно совместно с обучающимися, но определяет его содержание учи-

тель (64 %). 
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Оценивание деятельности учеников в сельских школах происходит 

совместно с учителями в Дмитриевской (86 %) и Великосельской (94 %) шко-

лах. В Вощажниковской школе (57 %) преимущественно обучающиеся само-

стоятельно оценивают собственную деятельность» [Миронова, 2023, с. 121]. 

Также результаты анкетирования показывают, что педагоги не в полной мере 

раскрывают потенциал обучающихся, как субъектов образовательной дея-

тельности, так как более 50 % педагогов сами определяют задание на дом. 

Более высокие показатели подготовленности учителей к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в сельских школах по сравнению со 

школами г. Ярославля и других регионов обусловлено освоением данных 

технологий в рамках курсов повышения квалификации. Прохождение курсов 

повышения квалификации способствует пониманию сути субъектно-

ориентированных технологий, однако невозможно освоить такую техноло-

гию, ограничиваясь только курсами повышения квалификации. Необходимо 

дальнейшее освоение субъектно-ориентированных технологий через личный 

опыт в условиях образовательной организации. Это подтверждают результа-

ты Великосельской школы, где показатели реализации субъектно-

ориентированных технологий выше, чем в других сельских школах. 

В Великосельской школе с 2005 года проводится внутрифирменная це-

ленаправленная работа по освоению данных технологий. Учителя, работаю-

щие в Великосельской школе, разрабатывают индивидуальные программы 

профессионального развития, участвуют в проведении занятий для студентов, 

на которых демонстрируют реализацию общей субъектно-ориентированной 

технологии, обучаются на курсах повышения квалификации, выступают на 

семинарах, научно-практических конференциях, организуют открытые заня-

тия и мастер-классы для студентов и педагогов из других образовательных 

учреждений и регионов. Открытые уроки и мастер-классы, проводимые учи-

телями с применением субъектно-ориентированных технологий, способству-

ют улучшению их навыков и практического опыта в реализации данных тех-

нологий. Учителя предлагают обучающимся выполнение различных заданий, 



57 

которые учитывают разный уровень подготовки, а также задачи для сравне-

ния явлений и творческие упражнения. 

В Великосельской школе ежегодно проводится внутренний мониторинг 

среди педагогов школы для отслеживания произошедших изменений и дина-

мики подготовленности учителей к реализации субъектно-ориентированных 

технологий. Благодаря комплексной системе подготовки учителей к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий, сложившейся в Великосельской 

школе, учителя реализуют в учебной, внеурочной деятельности субъектно-

ориентированные технологии, что подтверждается данными ежегодно прово-

димого школьного мониторинга. 

«Таким образом, анкетирование учителей, работающих в городе Яро-

славле, сельских школах и других регионах показало наличие возможностей 

для повышения субъектности школьников на учебном занятии. Одним из 

ключевых аспектов повышения субъектности учащихся является предостав-

ление им возможности к определению плана работы на уроке, содержанию 

деятельности, оцениванию результатов и определению задания на дом» [Ми-

ронова, 2023, с. 121-122]. Однако по результатам анкетирования можно уви-

деть, что часть учителей не реализуют субъектно-ориентированные техноло-

гии в своей работе, поскольку им сложно освоить данные технологии вслед-

ствие уже сложившихся стереотипов, имеющегося опыта. В связи с этим ак-

туализируется важность подготовки к реализации субъектно-

ориентированных технологий в вузе, когда студенты на собственном опыте 

осваивают данные технологии. В Великосельской школе есть учителя, кото-

рые осваивали субъектно-ориентированные технологии, обучаясь в магистра-

туре, и в настоящее время успешно реализуют их в своей профессиональной 

деятельности. 

Нами также было проведено анкетирование студентов выпускных кур-

сов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, тех, кто уже прошел педагогическую практи-

ку и имел возможность оценить реализацию субъектно-ориентированных 

технологий. Вопросы анкеты побудили студентов вспомнить организацию 
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педагогического процесса в школе и собственный опыт прохождения педаго-

гической практики. Анкета для студентов включала в себя блок основных во-

просов, направленных на выявление опыта реализации данных технологий 

студентами в своей практике, учителями, у которых студенты были на прак-

тике, и вопросы на понимание будущими педагогами, как требует организо-

вать образовательный процесс современный стандарт. По результатам отве-

тов на данные вопросы можно сделать вывод о том, используют ли субъект-

но-ориентированные технологии учителя, студенты в своей практике и пони-

мают ли, как необходимо выстроить образовательный процесс с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий (Приложение 5,6). 

В анкетировании приняли участие студенты выпускных курсов ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского. Объем выборки составил 743 студента с 6 факультетов 

университета. Результаты опроса представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Результаты опроса студентов (в %) 

Вопросы 
Называемые 

субъекты 

Ответы студентов 

Моя 

практика 

Опыт 

учителей 

Как требует со-

временный 

ФГОС 

Кто ставит цели на уро-

ке? 

Педагог 94 89 38 

Обучающийся 6 11 59 

Совместно 0 0 3 

Кто определяет содер-

жание деятельности на 

уроке? 

Педагог 91 94 48 

Обучающийся 9 4 52 

Совместно 0 2 0 

Кто определяет план ра-

боты на уроке? 

Педагог 94 89 48 

Обучающийся 4 8 51 

Совместно 2 3 0 

Кто определяет задания 

для закрепления изучен-

ного материала? 

Педагог 98 59 52 

Обучающийся 2 41 43 

Совместно 0 0 5 

Кто анализирует резуль-

таты урока? 

Педагог 58 60 37 

Обучающийся 42 34 61 

Совместно 0 6 2 

Кто оценивает деятель-

ность ученика? 

Педагог 72 66 47 

Обучающийся 28 34 53 

Совместно 0 0 0 

Кто контролирует вы-

полнение заданий? 

Педагог 54 61 48 

Обучающийся 46 39 52 

Совместно 0 0 0 

Кто определяет домаш- Педагог 99 96 53 
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Вопросы 
Называемые 

субъекты 

Ответы студентов 

Моя 

практика 

Опыт 

учителей 

Как требует со-

временный 

ФГОС 

нюю работу? Обучающийся 1 4 41 

Совместно 0 0 6 

 

«Практически все учителя, чьи уроки посещали студенты, сами ставили 

цели на занятии (89 %) и выбирали содержание урока (96 %). Очень часто на 

практике отмечается ориентация самих обучающихся на репродуктивные 

способы решения тех задач, которые ставит перед ними учитель. По резуль-

татам ответов студентов на вопросы анкеты: 96 % учителей сами определяют 

содержание деятельности обучающихся на уроке; 92 % определяют план ра-

боты на уроке; анализ и оценивание деятельности обучающихся 66 % учите-

лей осуществляют сами, без привлечения обучающихся; 96 % учителей сами 

определяют задание на дом для учащихся, соответствующее учебной про-

грамме, не предоставляя детям возможности выбирать вариант самостоя-

тельной работы дома» [Миронова, 2023, с. 121]. 

По мнению студентов, на практике, готовясь к уроку, они заранее со-

ставляют конспекты занятия, тем самым определяют его цель, продумывают 

план урока и содержание деятельности обучающихся. Поэтому 92 % опро-

шенных студентов сами определяли, как выстроить урок и план работы. Про-

водя урок на практике, 99 % студентов заранее определяют, каким будет до-

машнее задание у обучающихся. 

Таким образом, мы установили, что субъектно-ориентированные тех-

нологии почти не реализуются студентами и учителями на практике. Студен-

ты не используют субъектно-ориентированные технологии в своей професси-

ональной деятельности, поскольку массовая образовательная практика орга-

низуется традиционно. Поэтому, придя в школу, они не увидели опыта ис-

пользования данных технологий учителями, что не позволило им присвоить 

идеи, суть и понять необходимость применения субъектно-ориентированных 

технологий. 
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«Значительное число респондентов (87 %) считают, что вопросу подго-

товки студентов к реализации современных технологий не уделяется доста-

точного внимания, а опыт их использования должен формироваться и совер-

шенствоваться на занятиях в вузе. Необходимо, чтобы студенты, обучаясь в 

вузе, на собственном опыте выстраивали индивидуальную образовательную 

деятельность, активно влияли на процесс своего образования, выбирали фор-

мы, методы образования, выстраивали свою траекторию по приобретению и 

развитию необходимых компетенций» [Миронова, 2019, с. 83]. 

Также студенты отметили основные трудности, с которыми сталкива-

ются в процессе подготовки в вузе к реализации современных педагогиче-

ских технологий: 

 недостаточная отработка педагогических технологий на практиче-

ских занятиях (68,4 %); 

 недостаточная реализация современных педагогических технологий 

преподавателями вуза (64,1 %); 

 редкое знакомство с реальной практикой учителей, реализующих со-

временные педагогические технологии (59,2 %); 

 недостаточное количество времени на подробное изучение учебных 

и справочных материалов, позволяющих освоить педагогические технологии 

углубленно (47,1 %). 

По мнению студентов, для успешного применения современных педа-

гогических технологий им недостаточно знаний и практического опыта про-

ведения занятий в период практики. 

Анализ мнений студентов позволяет утверждать, что в рамках препода-

вания дисциплин психолого-педагогического модуля преподавателями ис-

пользуются современные технологии и отдельные средства индивидуализа-

ции, но в разной степени. Студенты отмечают, что при преподавании цикла 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин современные 

педагогические технологии практически не используются (их использует не-

сколько преподавателей). 
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Мы также провели анкетирование 27 преподавателей ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского, работающих на разных факультетах. Нам было важно 

изучить как преподаватели, которые проводят занятия со студентами и имеют 

опыт преподавания дисциплин психолого-педагогического модуля и методи-

ческих дисциплин разных направлений подготовки, владеют субъектно-

ориентированными технологиями и в какой мере данные технологии реали-

зуются в вузе. В результате анкетирования преподавателей были получены 

различные результаты на разных кафедрах вуза. Наиболее высокие результа-

ты были у преподавателей кафедры педагогических технологий, поскольку 

они разрабатывают и активно используют данные технологии. 

Для изучения студентами современных педагогических технологий 

преподаватели кафедры педагогических технологий разработали ряд пособий 

для подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий: «Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и 

практикум для вузов»; «Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образова-

тельные технологии: учебник и практикум для вузов»; «Педагогические тех-

нологии в 3 ч. Часть 3. Проектирование и программирование: учебник и 

практикум для вузов»; «Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспита-

ния: учебник и практикум для вузов»; «Индивидуализация и сопровождение 

в образовательном процессе педагогического вуза: монография»; «Воспита-

тельная деятельность. (Бакалавриат). Учебник» и др. В данных учебниках и 

учебных пособиях изложены основные идеи индивидуализации, рекоменда-

ции по проведению занятий. 

Как дополнительный источник информации 27 % преподавателей отме-

тили возможность использования научных журналов, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК и диссертации о современных педаго-

гических технологиях (5,5 %). Однако, стоит отметить, что в качестве источ-

ника информации для студентов преподаватели почти не рассматривали опыт 

коллег и учителей при прохождении практики (2,1 %). 
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В результате организации беседы с преподавателями, было выявлено, 

что более 70 % преподавателей считают, что в рамках психолого-

педагогических дисциплин студентам важно изучать современные техноло-

гии для формирования необходимого типа мышления. 

«Также нами был проанализирован опыт проведения занятий препода-

вателями кафедры педагогических технологий ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Коллектив кафедры активно развивает идеи технологического подхода и реа-

лизации субъектно-ориентированных технологий, а его деятельность получи-

ла признание специалистов и широкое распространение в образовательных 

организациях» [На пути … , 2021]. 

К анализу посещенных занятий педагогов мы подходили комплексно. 

До посещения занятия проводилось предварительное изучение информации 

(ознакомление с программой учебной дисциплины, планом-конспектом 

предыдущего и данного занятия, имеющимися материалами у студентов, 

преподавателя и др.). После посещения занятия изучались продукты деятель-

ности студентов, записи педагога, план следующего занятия, делались пред-

варительные выводы. 

Схема анализа посещенных занятий представлена в Приложении 7. 

Выделим ряд особенностей проведения занятий педагогами кафедры педаго-

гических технологий ЯГПУ им. К. Д. Ушинского со студентами бакалавриата, 

обучающимися на очном отделении: 

 организация занятия способствует формированию и развитию субъ-

ектной позиции студентов, активизации познавательной деятельности, со-

труднических отношений между студентами и педагогом; 

 содержание материала лекционных занятий является практико-

ориентированным и определяется не только программой учебной дисципли-

ны, но и актуальными проблемами в сфере образования и воспитания, про-

фессиональной деятельностью студентов; 



63 

 при организации и проведении лекционных занятий ведущим явля-

ется принцип проблемного обучения, при реализации которого знания при-

обретаются в процессе решения проблемной ситуации; 

 студенты включаются в процесс совместной творческой работы, что 

позволяет развивать их творческие способности, активизировать мыслитель-

ную деятельность, формировать навыки самостоятельной и коллективной ра-

боты; 

 на занятии учитываются интеллектуальные, познавательные воз-

можности студентов, имеющиеся знания и опыт; 

 на протяжении занятия преподаватель занимает позицию тьютора, 

включается в групповое обсуждение, задавая наводящие вопросы и коррек-

тируя действия студентов; 

 на этапе рефлексии используются разнообразные методики: фрон-

тальный опрос, анонимное анкетирование, цветограмма, самооценка и взаи-

мооценка; 

 создаются на занятии конкретные продукты совместной деятельно-

сти студентов: методические разработки, планы воспитательных мероприя-

тий, презентации, проекты, педагогические игры и др. 

«Студенты осваивали субъектно-ориентированные технологии непо-

средственно на занятиях, на собственном опыте, проводя занятия в своей 

группе, организуя мероприятия внутри группы и на факультете и анализируя 

полученные результаты. Это помогало студентам развить навыки сотрудни-

чества, творчества, обмена идеями, умение работать в группах. Данный под-

ход к организации занятий не только обеспечивал усиление практической 

направленности содержания курса, но и развитие субъектной позиции сту-

дентов, как организаторов занятия с использованием субъектно-

ориентированных технологий. При прохождении практики будущие педагоги 

для студентов более младших курсов разрабатывали и проводили различные 

формы воспитательной деятельности с использованием данных технологий» 

[Миронова, 2022, с. 85]. 
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Таким образом, на своих занятиях преподаватели кафедры педагогиче-

ских технологий реализуют субъектно-ориентированные технологии. Благо-

даря этому студенты взаимодействуют друг с другом на субъектном уровне, 

активны, участвуют в мероприятиях и коллективных делах. 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского давно сотрудничает со многими зарубеж-

ными странами. Нам было предложено пройти обучение за рубежом по про-

грамме обмена студентами магистратуры. Изучение и анализ зарубежного 

опыта позволили нам проанализировать реализацию субъектно-

ориентированных технологий в зарубежных странах. Анализ отечественной 

литературы показал, что публикации исследований зарубежного опыта в об-

ласти использования современных педагогических технологий имеют фраг-

ментарный характер. Для прохождения практики обучения в зарубежном вузе 

нами был выбран университет, занимающий второе место по популярности у 

абитуриентов среди высших учебных заведений Киргизии — Киргизский 

Национальный университет им. Ж. Баласагына (г. Бишкек) (далее — КНУ им. 

Ж. Баласагына) [Независимый рейтинг … , 2022]. Мы попытались проанали-

зировать использование современных педагогических технологий в Респуб-

лике Кыргызстан, так как в данной стране сложилась национальная система 

образования, основанная на исторических традициях. 

В ходе наблюдения и беседы с преподавателями было выявлено, что 

под современными педагогическими технологиями они понимают 

ИКТ-технологии, где используются цифровые и программно-технические 

средства обучения. В КНУ им. Ж. Баласагына проводятся круглые столы, 

дискуссии, обсуждения по проблемам реализации современных педагогиче-

ских технологий. Эффективность данных мероприятий подтверждает опыт 

факультета социально-гуманитарных наук КНУ им. Ж. Баласагына. По мне-

нию преподавателей, занятие должно выстраиваться с учетом запросов сту-

дентов и обязательно включать в себя использование современных техниче-

ских средств для развития познавательной деятельности студентов. 
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Стоит отметить, что преподаватели (независимо от дисциплины) дела-

ют акцент на самостоятельной работе студентов. Самостоятельная образова-

тельная деятельность студентов организуется с использованием технологиче-

ских карт, рабочих тетрадей по дисциплине, которая содержит опорные ло-

гические схемы занятий, листы рефлексии, позволяющие отследить динами-

ку деятельности студента, индивидуальных образовательных планов. Заня-

тия, где используется групповая работа, организуются таким образом, что 

студенты опираются на индивидуальные цели, интересы и возможности. В 

основном это связано с написанием научно-исследовательских работ. Важное 

место занимает рефлексия деятельности, которая проводится на каждом эта-

пе занятия. 

В КНУ им. Ж. Баласагына есть занятия и мероприятия, которые прово-

дятся с использованием традиционных технологий, где в основном деятель-

ность студента направлена только на получение информации. На занятиях 

лекционного типа в основном преподаватели используют монолог для изло-

жения учебного материала, а диалоговые формы взаимодействия и активная 

позиция студентов сведены к минимуму. При обучении с использованием 

традиционных технологий отсутствует ориентация на цели и запросы обуча-

ющихся, и материал изучается всеми студентами в общем темпе. Однако по 

дисциплинам, преподавание которых выстраивается с использованием тра-

диционных технологий, в качестве зачетного задания необходимо предста-

вить СРС (самостоятельную работу студента), в которой изученный по дан-

ной дисциплине материал необходимо применить к своей профессиональной 

деятельности либо научно-исследовательской работе. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать 

вывод, что в КНУ им. Ж. Баласагына в процессе обучения данные техноло-

гии реализуются не в полной мере. Не все преподаватели реализуют индиви-

дуализированные педагогические средства, но студенты сами определяют 

содержание основной части занятия. 
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Несмотря на наличие в Республике Кыргызстан сложившейся нацио-

нальной системы образования, основанной на исторических традициях и 

проведение всех мероприятий в вузах, направленных на сохранение и разви-

тие этих традиций, существуют некоторые проблемы в организации обуче-

ния, и они схожи с проблемами в системе обучения в вузах России: отсут-

ствие со стороны преподавателей понимания современных требований к ор-

ганизации образовательного процесса в вузе; отсутствие знаний педагогов и 

студентов о современных педагогических средствах; роль преподавателя на 

занятии является ведущей, где целеполагание, планирование, контроль и 

оценивание деятельности студентов производится самим преподавателем; 

преподавание происходит по устаревшим методикам, а знания, которые по-

лучают студенты быстро становятся неактуальными; в следствие дефицита 

времени на занятиях образовательный процесс строится в лекционной форме, 

где студенты занимают пассивную позицию; недостаточная практикоориен-

тированность; содержание и список рекомендуемой для изучения литературы 

по психолого-педагогическим дисциплинам не обновляются. 

Таким образом, в ходе анализа реализации субъектно-ориентированных 

технологий в практике образовательных организаций, можно сделать ряд вы-

водов: 

1. «Учителя имеют недостаточно точное представление о том, что та-

кое педагогические технологии, в чем их отличие от других педагогических 

средств и о современных педагогических технологиях» [Миронова, 2023, 

с. 118]. Чаще всего учителя осваивали педагогические технологии после 

окончания вуза, уже работая в образовательных организациях. Студенты вы-

пускных курсов имеют не точное представление о педагогических техноло-

гиях, а также не знают характеристик современных педагогических техноло-

гий, так как в вузе и на практике в образовательных организациях не имеют 

возможности наблюдать системную реализацию субъектно-ориентированных 

технологий. В отличие от учителей, работающих в школах, преподаватели 

вуза имеют четкое представление о педагогических технологиях, но, не все 
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преподаватели понимают какие педагогические технологии являются совре-

менными. 

2. «Учителя, преподаватели вуза и студенты в своей профессиональ-

ной деятельности в основном используют традиционные педагогические тех-

нологии, где все этапы занятия определяет и контролирует учитель» [Миро-

нова, 2023, с. 118]. 

3. «Субъектно-ориентированные технологии в полной мере не реали-

зуются в школах и в вузе. Небольшое число учителей и преподавателей при-

меняют лишь некоторые индивидуализированные средства и приемы на от-

дельных этапах организации занятий. В связи с тем, что большинство препо-

давателей и учителей не используют субъектно-ориентированные техноло-

гии, студенты не имеют возможности видеть на практике их применение. 

Субъектно-ориентированные технологии также не используются студентами 

при прохождении практики и в профессиональной деятельности, несмотря на 

то что большинство студентов знает, как организовать обучение с учетом 

требований современного стандарта» [Байбородова, 2020, с. 49]. 

4. Проведенный комплексный анализ показал, что использование 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности 

обуславливает необходимость целенаправленной подготовки учителей, пре-

подавателей и студентов педагогических вузов к их реализации. Для эффек-

тивной подготовки студентов необходимо использовать следующие ресурсы: 

содержание и ценностно-смысловой потенциал дисциплин, практик и 

внеучебной деятельности; информационные ресурсы научно-методической 

литературы; ресурсы образовательной и воспитательной среды вуза; посеще-

ние организаций, в которых реализуются субъектно-ориентированные техно-

логии и др. 

5. Реализация данных технологий в образовательном процессе и во 

внеучебной деятельности способствует развитию субъектной позиции обу-

чающихся, их активности, самостоятельности в принятии решений и ответ-

ственности за результаты обучения. 
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Выделим ряд наиболее важных идей, которые можно использовать при 

разработке модели подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий: использование возможностей учебных дисци-

плин и практик, а также внеучебной деятельности; включение студентов в 

активную деятельность по решению различных практических задач; прове-

дение и анализ мастер-классов и открытых уроков учителями, реализующими 

субъектно-ориентированные технологии для студентов; создание условий 

для самостоятельной работы студентов; организация сотрудничества и парт-

нерского взаимодействия субъектов. 

«На основе результатов анкетирования студентов и учителей, а также 

анализа зарубежного опыта была разработана и апробирована модель подго-

товки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности, которая представлена в следующем пара-

графе» [Миронова, 2021, с. 18]. 
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1.4. Модель подготовки студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

«Основываясь на изучении научной литературы, опыте преподавателей 

и собственной педагогической практике, мы попытались представить процесс 

подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

в профессиональной деятельности в виде модели, которая будет рассмотрена 

в данном параграфе» [Миронова, 2020, с. 426]. Необходимость создания мо-

дели обусловлена актуальностью реализации субъектно-ориентированного 

образования, а также неразработанностью проблемы процесса подготовки 

будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Моделирование как метод, который позволяет объединить эмпириче-

ские и теоретические методы в педагогическом исследовании, достаточно по-

дробно описан в работах ученых: В. В. Давыдова [Давыдов, 2005], 

Е. А. Крюковой [Крюкова, 2004], В. С. Леднева [Леднев, 2007], В. А. Штоффа 

[Штофф, 2008], В. А. Ясвина [Ясвин, 2001] и др. В современной науке суще-

ствует множество подходов к трактовке понятия «модель», из которых можно 

выделить наиболее распространенные: в первом модель является аналогом 

объекта, во втором — образцом объекта или явления [Головятенко, 2011]. Не-

смотря на разные позиции по отношению к определению данного понятия, 

исследователи выделяют общее свойство, которое характерно для всех моде-

лей — это способность отображать действительность. Именно в этом состоит 

суть моделирования, что позволяет изучать явления, происходящие в ориги-

нале, путем их проецирования на воспроизводимые модели [Байбородова, 

2023]. 

В работах Ю. М. Плотинского выявлена возможность совершенствова-

ния деятельности студентов с помощью педагогического моделирования через 

планирование, своевременную диагностику, коррекцию на основе определен-

ных критериев и получение качественных результатов. Педагогическое моде-
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лирование — это «процесс создания модели педагогической деятельности, 

которая является абстрактной, упрощенной и структурированной формой ре-

альной ситуации обучения или воспитания» [Сорокин, 2020]. По мнению 

Н. И. Вьюновой, преимущество педагогического моделирования состоит в 

простоте и наглядности получаемого продукта [Вьюнова, 2015]. 

«Проанализировав сущность педагогического моделирования, в нашем 

исследовании мы используем моделирование как метод прогнозирования и 

построения модели подготовки студентов, будущих педагогов, к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности» 

[Миронова, 2021, с. 17]. 

«Предлагаемая модель характеризуется четырьмя структурными и 

взаимосвязанными компонентами: концептуально-целевым, содержатель-

ным, организационным и аналитико-результативным. Рассмотрим более по-

дробно каждый компонент» [Миронова, 2021, с. 17]. 

«Концептуально-целевой компонент включает в себя требования к 

профессиональной подготовке будущих педагогов, цель, задачи, подходы и 

принципы. Данный компонент напрямую связан с требованиями к професси-

ональной подготовке специалистов» [Миронова, 2021, с. 17]. 

«Целью подготовки студентов является формирование подготовлен-

ности будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий в профессиональной деятельности, с учетом требований, которые выдви-

гают общество, государство и работодатели» [Миронова, 2021, с. 18]. Акту-

альность подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий определяется социальным заказом, заказом государства и требо-

ваниями к повышению качества образования. Данный компонент определяет 

законодательная база в сфере профессионального образования с опорой на 

государственные документы в сфере образовательной политики, рассмотрен-

ные в параграфе 1.1. данной диссертации. 

Мы склонны считать, что профессиональная подготовленность бу-

дущих педагогов — это результат целенаправленного процесса профессио-



71 

нальной подготовки, основой которого являются теоретическая, практиче-

ская, психологическая и методическая составляющие. 

«Под формированием подготовленности к реализации субъектно-

ориентированных технологий мы понимаем специально сконструированный 

дидактический процесс, направленный на формирование и развитие у буду-

щих педагогов компетенций, необходимых для успешной практической реа-

лизации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной дея-

тельности» [Головятенко, 2011, с. 76]. 

«Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

1. Сформировать систему знаний, необходимых студентам для 

успешной реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. Развивать мотивы и ценностные ориентации на применение 

субъектно-ориентированных технологий, потребность и стремление к их 

реализации в профессиональной деятельности» [Головятенко, 2011, с. 77]. 

3. Сформировать у будущих педагогов умение использовать общую 

субъектно-ориентированную технологию, обеспечить освоение студентами 

способов организации деятельности детей с учетом их личного запроса и 

потребностей. 

4. «Обучить будущих педагогов разработке и реализации частных 

субъектно-ориентированных технологий в конкретной образовательной 

ситуации, при использовании различных форм воспитания и обучения. 

5. Развивать личностные качества, необходимые для успешной 

реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной 

деятельности» [Головятенко, 2011, с. 77]. 

Достижение данной цели и решение задач предполагают определение 

ведущих подходов: аксиологического, рефлексивно-деятельностного, субъ-

ектно-ориентированного. Рассмотрим основные подходы и обоснуем почему 

они важны для решения поставленной проблемы. 
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Аксиологический подход подробно рассматривается в работах 

Б. Г. Ананьева, М. М. Бахтина, О. С. Газмана, А. И. Донцова, И. Ф. Исаева, 

М. С. Кагана, О. В. Коноваловой, Д. А. Леонтьева, С. И. Маслова, 

Т. А. Масловой, М. М. Рубинштейна, В. А. Сластенина, К. Д. Ушинского, 

Г. И. Чижаковой, Е. И. Шиянова, Н. Е. Щурковой, D. Carr, N. Hawkes, и др. и 

подразумевает, что основной целью образовательного процесса является не 

только получение знаний, умений, но и формирование комплекса жизненно 

важных ценностей, присвоение этих ценностей обучающимися и применение 

их в дальнейшей жизни. Формирование системы традиционных, духовно-

нравственных ценностей происходит в результате проведения самоанализа 

своих потребностей, возможностей и стремлений, выстраивания своей дея-

тельности, рефлексии. Это возможно благодаря реализации активных мето-

дов обучения и воспитания, в том числе субъектно-ориентированных техно-

логий, что обуславливает необходимость осознания и поиска будущим педа-

гогом комплекса педагогических средств, способствующих формированию 

традиционных духовно-нравственных ценностей у обучающихся. 

Аксиологический подход предполагает построение партнерского типа 

взаимодействия между студентами на основе диалога, сотрудничества и со-

творчества. 

Использование идей аксиологического подхода при подготовке студен-

тов к реализации субъектно-ориентированных технологий позволяет: 

 ориентироваться на ценностную и эмоциональную сферу обучаю-

щихся; 

 способствовать формированию у студентов системы ценностей; 

 способствовать осознанию необходимости поиска эффективных ме-

тодов формирования и развития личности обучающихся; 

 установить партнерский тип взаимоотношений при организации 

совместной деятельности студентов; 

 укреплять взаимодействие между студентами, основанное на общих 

ценностях и интересах; 
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 способствовать развитию у будущих педагогов способности к само-

определению и самореализации; 

 обеспечивать развитие у студентов способности к рефлексии и ана-

лизу собственных ценностей, интересов и поведения в рамках профессио-

нальной деятельности и др. 

Рефлексивно-деятельностный подход основан на синтезе деятель-

ностного и рефлексивного подходов и подробно рассматривается в работах 

В. Н. Белкиной [Белкина, 2021], А. В. Карпова [Карпов, 2022], 

Н. В. Кузьминой [Кузьмина, 2001], А. Н. Леонтьева [Леонтьев, 1975], 

М. И. Рожкова [Рожков, 2010], Г. П. Щедровицкого [Щедровицкий, 2005], 

Г. И. Щукиной [Щукина, 1986] и др. Он предполагает, что студент осуществ-

ляет активную деятельность, при этом постоянно обдумывает, анализирует 

свои действия и оценивает результаты на каждом этапе деятельности, по-

скольку лишь через собственную активность возможно присвоить знания и 

опыт, что является важнейшим условием эффективной профессиональной 

подготовки. Только в таком случае при реализации данного подхода процесс 

подготовки студентов к использованию субъектно-ориентированных техноло-

гий будет иметь деятельностный характер. При этом важно развивать у обу-

чающихся умения осуществлять целеполагание, планирование, анализ и ре-

флексию, так как в процессе рефлексии студент анализирует свою деятель-

ность, сопоставляет поставленные цели и полученные результаты, выявляет 

возникающие трудности, вносит изменения в свою индивидуальную образо-

вательную деятельность. В результате систематической рефлексии деятель-

ности, у студентов формируется осознанное отношение к ней, к себе как к 

субъекту деятельности, который ответственен за ее результаты. Рефлексивно-

деятельностный подход предполагает равноправные, партнерские отношения 

участников педагогического процесса. Это позволяет рассматривать рефлек-

сию как средство и необходимое условие для формирования и развития субъ-

ектной позиции студента, а деятельность — как основу рефлексии. При реа-

лизации рефлексивно-деятельностного подхода предполагается организация 
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процесса подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий с ориентацией на осуществление рефлексии студентом на каждом 

этапе деятельности. 

Использование идей рефлексивно-деятельностного подхода при подго-

товке студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий позво-

ляет: 

 формировать мотивацию к деятельности у студентов с учетом их ин-

тересов, возможностей и профессиональной деятельности; 

 определять взаимосвязь между теоретическими знаниями и практи-

ческими умениями в результате деятельности; 

 включать студентов в активную деятельность по решению различ-

ных практических задач; 

 создавать благоприятные условия для формирования и развития у 

студентов навыков целеполагания, планирования, самоанализа, рефлексии; 

 понимать причины трудностей, возникающих при реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий; 

 установить партнерский тип взаимоотношений при организации 

совместной деятельности студентов; 

 развивать субъектную позицию студентов в процессе деятельности; 

 оценивать полученные результаты педагогического процесса с раз-

ных позиций; 

 проводить рефлексию деятельности студентами; 

 своевременно корректировать собственную деятельность, тем самым 

повышая ее эффективность и т. д. 

Рефлексивно-деятельностный подход напрямую связан с субъектно-

ориентированным подходом, который подробно рассматривается в работах 

Л. В. Байбородовой [Байбородова, 2018], Т. Н. Гущиной [Гущина, 2013], 

Е. И. Тихомировой [Тихомирова, 2008], В. В. Юдина [Юдин, 2015] и др. 

Субъектно-ориентированный подход предполагает сосредоточение об-

разовательного процесса на студенте с его целями, интересами и особенно-
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стями, которые должны быть обязательно учтены при профессиональной 

подготовке будущего педагога, с одной стороны, и в полной мере отражать 

требования к подготовке студентов со стороны государства, общества и рабо-

тодателей — с другой. В контексте субъектно-ориентированного подхода под-

готовка будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных техно-

логий подразумевает создание условий для самостоятельного овладения не-

обходимыми знаниями и умениями. При этом необходимо учитывать, что 

каждый студент уникален и имеет уже сложившийся индивидуальный опыт. 

В связи с этим, процесс профессиональной подготовки должен быть постро-

ен с учетом этого опыта и использован для дальнейшего развития студента в 

профессиональной сфере. 

«Использование идей субъектно-ориентированного подхода при подго-

товке студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий позво-

ляет: 

 рассматривать студентов в качестве субъектов собственной деятель-

ности; 

 проектировать индивидуальную образовательную деятельность, ин-

дивидуальный план развития будущего педагога; 

 учитывать индивидуальные особенности и имеющийся субъектный 

опыт каждого студента при организации процесса профессиональной подго-

товки; 

 создавать условия для формирования индивидуального профессио-

нального опыта и развития субъектной позиции студента; 

 способствовать развитию у студентов навыков целеполагания, пла-

нирования, организации, систематизации приобретаемых знаний, прогнози-

рования и рефлексии собственной деятельности; 

 способствовать формированию партнерского типа взаимоотношений 

и сотрудничества в процессе взаимодействия всех субъектов; 
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 расширять знания студентов об особенностях субъектно-

ориентированных технологий, специфике реализации их на практике» [Ми-

ронова, 2020, с. 81]. 

Рассмотренные подходы характеризуются преемственностью основных 

идей и положений, которые находятся в определенной взаимосвязи. 

На основе выделенных подходов, а также изучения трудов 

К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, Л. В. Байбородовой, 

В. Н. Белкиной, А. В. Брушлинского, Т. В. Бурлаковой, О. С. Гребенюка, 

Т. Б. Гребенюк, Т. Н. Гущиной, В. В. Знакова, А. В. Золотаревой, 

А. В. Карпова, В. А. Петровского, С. Л. Рубинштейна, В. И. Слободчикова, 

А. П. Тряпицыной, и др. были определены следующие принципы, на которых 

основывается процесс подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий: поддержки индивидуальности и развития 

субъектности; свободного выбора содержания и форм деятельности; прогно-

зирования и проектирования индивидуальной образовательной деятельности; 

личностной и профессиональной перспективы; обеспечения тьюторской по-

зиции; самоанализа и рефлексии. 

Принцип поддержки индивидуальности и развития субъектности. 

Каждый человек является уникальной личностью с индивидуальными осо-

бенностями, интересами и возможностями. Именно поэтому, процесс обуче-

ния должен быть ориентирован не только на получение знаний, но и на раз-

витие личностных и профессиональных качеств обучающихся. При реализа-

ции данного принципа утверждается приоритет развития индивидуальности 

студента и его субъектной позиции. 

Реализация данного принципа предполагает поэтапное развитие инди-

видуальности студента, учет его возможностей, осознание и принятие целей 

деятельности, создание в учебной и педагогической деятельности ситуаций, в 

которых студент может проявить свою индивидуальность. Предполагается, 

что при реализации данного принципа студент занимает субъектную пози-

цию. Важно учитывать, что один и тот же студент на разных этапах обучения 



77 

и дисциплинах может проявлять различный уровень субъектной позиции. Это 

может зависеть от его профессиональных интересов, а также общей вовле-

ченности в процесс обучения. 

Согласно теории самоактуализации А. Маслоу, именно развитие и реа-

лизация субъектной позиции в профессиональной деятельности является ос-

новной целью развития личности. Маслоу считает, что именно потребность в 

активной деятельности, преобразование окружающего пространства, ответ-

ственность за принимаемые решения, реализация творческого потенциала яв-

ляются главными характеристиками самоактуализирующихся людей [Маслоу, 

1999]. Поэтому немаловажным аспектом является взаимодействие всех 

участников образовательного процесса на субъект-субъектном уровне. 

Выделим следующие условия реализации принципа поддержки инди-

видуальности и развития субъектности в подготовке студентов: 

 стимулирование активности, инициативности студента в образова-

тельной деятельности, в стремлении достижения положительного результата 

при реализации субъектно-ориентированных технологий; 

 развитие способности студента самостоятельно определять цель, 

планировать свою деятельность, обоснованно делать выбор на каждом этапе 

профессиональной подготовки; 

 включение студента в процессы самоопределения, самореализации, 

рефлексии своей профессиональной деятельности; 

 создание ситуаций в рамках образовательного процесса, в которых 

студент может проявить свою индивидуальность, реализовать интеллекту-

альные и творческие способности, применить уже имеющийся опыт и др. 

Принцип свободного выбора содержания и форм деятельности 

предполагает, что студенты, выполняя различные виды деятельности, имеют 

возможность самостоятельно определять формы и содержание своей дея-

тельности. Реализация данного принципа при подготовке студентов к реали-

зации субъектно-ориентированных технологий осуществляется на основе ди-

агностики интересов, запросов и возможностей студентов. Это учитывается 
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при разработке вариативной части модулей и содержания педагогических 

дисциплин. 

Условия реализации принципа свободного выбора содержания и форм 

деятельности при подготовке студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий: 

 реализация общих требований образовательного стандарта в сочета-

нии с учетом индивидуальных возможностей и интересов каждого студента 

при проектировании индивидуальной образовательной деятельности; 

 систематическая диагностика (и самодиагностика) профессиональ-

ных интересов, индивидуальных возможностей, потребностей каждого сту-

дента; 

 включение студентов в различные виды деятельности с учетом про-

фессиональных интересов, планов и возможностей; 

 создание условий для самореализации будущих педагогов; 

 постановка обучающимися коллективных и индивидуальных целей в 

процессе совместной деятельности; 

 проявление субъектной позиции студентов, принятие ими самостоя-

тельных решений путем выбора содержания и форм деятельности; 

 разнообразие выбора содержания и форм деятельности студентами 

на занятиях, в период практики и во внеучебное время и др. 

Принцип прогнозирования и проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности. Основная особенность реализации данного 

принципа — предоставление возможности каждому студенту прогнозировать, 

проектировать и реализовывать индивидуальную образовательную деятель-

ность, непосредственно связанную с индивидуальными потребностями сту-

дента. Работа над проектированием индивидуальной образовательной дея-

тельности в рамках учебной дисциплины способствует развитию активной 

позиции студента как субъекта собственной деятельности, будущего педаго-

га-профессионала. 
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Условия реализации принципа прогнозирования и проектирования ин-

дивидуальной образовательной деятельности при подготовке студентов к ре-

ализации субъектно-ориентированных технологий: 

 включение студента в деятельность по проектированию ИОД с уче-

том индивидуальных запросов, интересов и возможностей; 

 внесение изменений в индивидуальные образовательные программы 

и планы с учетом индивидуальных и личностных изменений студента, а так-

же трудностей, возникших у студента, как субъекта деятельности; 

 развитие у студентов навыков самостоятельной работы и др. 

Принцип личностной и профессиональной перспективы означает, 

что студент на каждом этапе своего обучения должен четко представлять 

личные и профессиональные перспективы, изменения, которые с ним про-

изойдут в результате достижения поставленной цели, а также в соответствии 

с ними корректировать и уточнять свои профессиональные планы [Байборо-

дова, 2013]. 

Условия реализации принципа личностной и профессиональной пер-

спективы при подготовке студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий: 

 проектирование ИОД с учетом профессиональной деятельности; 

 создание условий для самореализации и др. 

«Принцип самоанализа и рефлексии направлен на проявление субъ-

ектной позиции студентов в деятельности» [Байбородова, 2018, с. 5; Белкина, 

2021; Карпов, 2022]. 

Реализация принципа самоанализа и рефлексии создает условия для 

овладения студентами умениями рефлексивной деятельности, что является 

внутренним процессом и приводит к изменению отношения студентов к соб-

ственной учебной и профессиональной деятельности. 

Условия реализации принципа самоанализа и рефлексии при подготов-

ке студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий: 
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 включение в образовательный процесс субъектно-ориентированных 

ситуаций и педагогических задач, которые позволяют студентам анализиро-

вать свою деятельность, принимать решения с учетом имеющегося опыта и 

выбирать наилучший способ деятельности; 

 включение в педагогический процесс этапа рефлексии для система-

тического анализа получаемого опыта; 

 наличие обратной связи со стороны преподавателя и одногруппни-

ков с целью получения разностороннего взгляда на деятельность студента. 

Принцип партнерского взаимодействия предполагает освоение, при-

нятие и реализацию студентами субъектной позиции, установление партнер-

ского взаимодействия между ними. 

Условия реализации принципа партнерского взаимодействия при подго-

товке студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий: 

 создание у студентов мотивации к обучению и воспитанию с учетом 

их интересов и способностей; 

 реализация субъектной позиции студента с помощью субъектно-

ориентированных технологий и др. 

Представленные подходы и принципы определяют весь педагогический 

процесс, объединяя его цели, содержание, педагогические средства и т. д. Их 

реализация влияет на эффективность формирования подготовленности сту-

дентов к использованию субъектно-ориентированных технологий и способ-

ствует успешной подготовке студентов к применению данных технологий. 

Требования, подходы, принципы и цели, представленные в концепту-

ально-целевом блоке нашей модели, являются основой для построения со-

держательного, организационного и аналитико-результативного компонентов 

процесса подготовки будущих педагогов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

«Содержательный компонент модели включает в себя содержание 

подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

в профессиональной деятельности» [Миронова, 2022, с. 85]. 
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Данный компонент включает два взаимосвязанных аспекта подготовки 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий, которые 

тесно взаимосвязаны: теоретический и практический. В рамках теоретиче-

ской подготовки студенты во время изучения психолого-педагогических и ме-

тодических дисциплин рассматривают основные понятия педагогических 

технологий в целом, субъектно-ориентированные технологии, признаки, эта-

пы организации деятельности, возможности их применения. «При организа-

ции практических занятий, прохождении практики и во внеучебной деятель-

ности студенты получают непосредственный опыт проживания в условиях 

применения субъектно-ориентированных технологий» [Миронова, 2021, 

с. 50]. 

«Чтобы подготовка студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий была эффективной, содержание подготовки 

должно включать в себя следующие направления: 

 изучение студентами субъектно-ориентированных технологий в кур-

се психолого-педагогических и методических дисциплин; 

 организацию учебных занятий студентов с использованием субъект-

но-ориентированных технологий; 

 освоение субъектно-ориентированных технологий в период практи-

ки; 

 освоение субъектно-ориентированных технологий в процессе 

внеучебной деятельности» [Байбородова, 2020, с. 50]. 

Рассмотрим каждое направление более подробно. 

«Первое направление предусматривает изучение студентами субъект-

но-ориентированных технологий в рамках психолого-педагогических и мето-

дических дисциплин и включает в себя освоение сущности, идей, принципов, 

этапов общей субъектно-ориентированной технологии. 

Мы проанализировали возможности психолого-педагогических и мето-

дических дисциплин для освоения субъектно-ориентированных технологий 

(Табл. 6)» [Байбородова, 2020, с. 50]. 
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Таблица 6. Содержание психолого-педагогических  

и методических дисциплин  

Дисциплина Содержание 

«История педа-

гогики и образо-

вания» 

концепции гуманистического воспитания; передовые педагогические 

технологии; тенденции развития педагогических технологий; педаго-

гические технологии, направленные на развитие субъектности обуча-

ющихся; примеры использования педагогических технологий на раз-

ных уровнях образования и др. 

«Общая психоло-

гия» 

основные категории «личность», «индивид», «индивидуальность», 

«субъект деятельности»; общая характеристика индивидуальности 

человека и средства ее развития; особенности обучающихся на раз-

ных этапах развития; особенности применения субъектно-

ориентированных технологий при обучении детей в разновозрастных 

группах и др. 

«Педагогическая 

психология» 

обучающийся и педагог как субъекты образовательного процесса; ор-

ганизация профессиональной деятельности педагога-тьютора; про-

фессиональная позиция педагога в образовательном процессе; психо-

логические основы различных типов взаимодействия и др. 

«Теория и мето-

дика педагогиче-

ской деятельно-

сти» 

основные современные концепции, подходы, принципы, направления 

деятельности; педагогические средства обучения; традиционные и 

инновационные образовательные технологии; оценка эффективности 

педагогических технологий и др. 

Дисциплины мо-

дуля 

«Воспитательная 

деятельность» 

 

Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности 

изучение общей субъектно-ориентированной технологии; принципы, 

приемы, этапы педагогического сопровождения деятельности ребенка 

при использовании субъектно-ориентированных технологий; прове-

дение занятий и мероприятий с использованием данной технологии 

и др. 

Технологии воспитательной деятельности изучение технологии ин-

дивидуализации воспитательной деятельности, технологии организа-

ции воспитательной деятельности, технологии проектирования форм 

воспитательной деятельности и др. 

Вожатская деятельность в детских объединениях, коллективах, ор-

ганизациях, движениях изучение технологии организации групповой 

деятельности, организация целеполагания и планирования, педагоги-

ческое проектирование совместной деятельности детей и подростков 

в разновозрастной группе, технологии развития организаторских спо-

собностей, технологии развития самоуправления и др. 

«Обучение детей 

с особыми по-

требностями в 

образовании» 

возможности и способы реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий для организации педагогического взаимодействия с детьми с 

особыми потребностями, средства обеспечения субъектной позиции 

обучающихся и др. 

«Методика пре-

подавания пред-

мета» (по профи-

лю подготовки) 

использование субъектно-ориентированных технологий при обучении 

конкретному предмету; закрепление навыков реализации субъектно-

ориентированных технологий и педагогических средств при органи-

зации занятия по учебному предмету и др. 
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В процессе изучения данных дисциплин у студентов формирование 

представлений и накопление знаний о субъектно-ориентированных техноло-

гиях. «Непосредственное освоение субъектно-ориентированных технологий 

будущими педагогами происходит в процессе изучения дисциплин и прохож-

дении практик модуля «Воспитательная деятельность»: сущности субъектно-

ориентированных технологий; принципов субъектно-ориентированных тех-

нологий; этапов построения дисциплины и отдельных занятий с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий; этапов деятельности обучаю-

щихся при использовании субъектно-ориентированных технологий» [Миро-

нова, 2022, с. 85]; особенностей деятельности педагога в условиях реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий; анализа и оценивания деятель-

ности студентов; трудностей в освоении и реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

Более подробное описание данного направления представлено в пара-

графе 2.4. диссертации. 

«В результате изучения студентами субъектно-ориентированных тех-

нологий в курсе психолого-педагогических и методических дисциплин у сту-

дентов происходит: 

 развитие мотивации к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий в своей профессиональной деятельности» [Байбородова, 2020, с. 53]; 

 понимание сущности субъектно-ориентированных технологий, воз-

можностей их применения, принципов, этапов построения дисциплины и от-

дельных занятий с использованием данных технологий; 

 развитие умения анализировать собственную деятельность и адек-

ватно оценивать собственные возможности; 

 получение практического опыта реализации субъектно-

ориентированных технологий; 

 развитие умения организовать мероприятия и работу на занятии с 

учетом личного запроса обучающихся; 
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 формирование умения организовать проектирование образователь-

ной деятельности обучающихся; 

 понимание возможных трудностей при реализации данных техноло-

гий, а также способов их преодоления; 

 «развитие потребности в формировании субъектной позиции обуча-

ющихся, приобщение их к целеполаганию, планированию, самореализации, 

самоанализу, рефлексии собственной деятельности и др. [Байбородова, 2020, 

с. 53]. 

«Подготовка студентов к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий в профессиональной деятельности связана не только с системой зна-

ний о субъектно-ориентированных технологиях, но и с овладением конкрет-

ными умениями организовать учебные занятия с применением данных техно-

логий. Поэтому, второе направление — организация учебных занятий сту-

дентов с использованием субъектно-ориентированных технологий» [Мироно-

ва, 2021, с. 217]. «Организация учебных занятий в вузе в первую очередь 

должна предполагать построение образовательного процесса, в котором: учи-

тываются образовательные потребности и возможности студентов, препода-

вание дисциплины осуществляется с опорой на деятельность и имеющийся 

субъектный опыт» [Миронова, 2022, с. 83]. Основой данного направления 

должна стать работа студентов по проектированию индивидуальной образо-

вательной деятельности. 

Чтобы подготовить студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий, необходима организация учебных занятий с 

использованием субъектно-ориентированных технологий, в ходе которой сту-

дент: 

 «проектирует индивидуальную деятельность изучения дисциплины в 

целом: самостоятельно определяет цель, задачи изучения дисциплины, со-

держание, выбирает темы для углубленного изучения, формы представления 

материала, задания и др.» [Байбородова, 2020, с. 47].; 
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 проектирует индивидуальную образовательную деятельность изуче-

ния отдельной темы: самостоятельно определяет цель для изучения конкрет-

ной темы, содержание, выбирает задания, анализирует полученные результа-

ты, определяет задание на дом и др.; 

 проводит занятие или отдельные его этапы с использованием субъ-

ектно-ориентированных технологий; 

 проектирует свою самостоятельную работу. 

«Более подробно этапы изучения дисциплины и проведения отдельных 

занятий с использованием субъектно-ориентированных технологий представ-

лены в параграфе 2.4. данной диссертации при описании формирующего эта-

па опытно-экспериментальной работы со студентами бакалавриата» [Миро-

нова, 2021, с. 18]. 

«Важное место в общей системе реализации предлагаемой модели за-

нимают педагогические средства. В трудах Л. В. Байбородовой педагогиче-

ские средства разделены на две категории: педагогические средства, исполь-

зуемые педагогами и обучающимися. К педагогическим средствам для педа-

гогов относится организация целеполагания, проблемный вопрос, создание 

ситуации выбора, проблемные ситуации, сопровождение индивидуальной об-

разовательной деятельности. К педагогическим средствам для обучающихся 

относится самодиагностика, самостоятельный выбор уровня сложности, объ-

ема работы, видов деятельности, форм работы, способов взаимодействия. Ре-

ализация названных педагогических средств обусловлена принципами под-

держки индивидуализации и развития субъектности, активности и деятельно-

сти, свободы выбора и самоопределения, связи теории с практикой. Правиль-

ная организация учебных занятий с использованием субъектно-

ориентированных технологий приводит к повышению мотивации студентов к 

дальнейшей реализации субъектно-ориентированных технологий не только 

на занятиях, но и в своей профессиональной деятельности» [Миронова, 2021, 

с. 217-218]. 



86 

«В результате организации учебных занятий студентов с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий происходит: 

 развитие у них желания использовать субъектно-ориентированные 

технологии в своей профессиональной деятельности; 

 непосредственное включение студентов в организацию занятий с 

использованием субъектно-ориентированных технологий; 

 решение на практике трудностей освоения и использования данных 

технологий; 

 получение практического опыта применения полученных знаний и 

умений реализации субъектно-ориентированных технологий; 

 анализ результатов использования субъектно-ориентированных тех-

нологий в своей деятельности при организации занятий» [Миронова, 2021, 

с. 218]. 

«Третье направление — освоение субъектно-ориентированных техно-

логий в период практики. Данное направление подготовки реализуется через 

изучение опыта педагогов образовательных организаций, проведение занятий 

и мероприятий с использованием субъектно-ориентированных технологий» 

[Байбородова, 2020, с. 50]. 

К началу первой педагогической практики в вузе завершается изучение 

дисциплин психолого-педагогического модуля. Студенты уже имеют опреде-

ленные знания, умения, способны оценить достигнутые результаты и осуще-

ствить целеполагание и планирование деятельности на предстоящую педаго-

гическую практику. Каждый студент создает индивидуальную программу на 

период практики с учетом своих интересов, возможностей и будущей про-

фессиональной деятельности. В ходе прохождения практики студенты изуча-

ют опыт реализации субъектно-ориентированных технологий, разрабатывают 

и проводят занятия с использованием данных технологий, осуществляют са-

моанализ проведенных занятий. Затем в рамках практики в ДОЛ студенты ре-

ализуют субъектно-ориентированные технологии в отрядах, закрепляя опыт, 

приобретенный в вузе, организуя коллективную деятельность детей с учетом 
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возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей развития времен-

ного детского коллектива. 

В результате освоения субъектно-ориентированных технологий в пе-

риод практики происходит: 

 получение практического опыта реализации на практике компетен-

ций, сформированных при изучении психолого-педагогических и методиче-

ских дисциплин; 

 «реализация субъектно-ориентированных технологий на практике, 

организация и проведение ряда занятий и мероприятий с использованием 

данных технологий; 

 анализ результатов использования субъектно-ориентированных тех-

нологий при прохождении практики; 

 обсуждение и анализ трудностей использования данных технологий 

на практике, с которыми столкнулся студент» [Миронова, 2021, с. 218]. 

«Четвертое направление — освоение субъектно-ориентированных 

технологий в процессе внеучебной деятельности. Субъектно-

ориентированные технологии могут использоваться во внеучебное время при 

организации социального проектирования, коллективной творческой дея-

тельности студентов, различных групповых и факультетских мероприятий. 

Деятельность, организованная с использованием субъектно-ориентированных 

технологий во внеучебное время ориентирована на интересы студентов, она 

позволяет им удовлетворять потребности в неформальном общении, объеди-

нениях, кружках, конференциях, конкурсах, фестивалях, предоставляя воз-

можность выбора, способствуя самореализации и самоопределению» [Миро-

нова, 2020, с. 103]. 

Субъектно-ориентированные технологии реализуются при проведении 

занятий цикла «Разговоры о важном», которые проводятся с учетом рекомен-

даций Министерства Просвещения и актуальных событий, происходящих в 

стране. В рамках занятий «Разговоры о важном» проектируется работа сту-

денческой группы с учетом тематики данных занятий: проводится коллектив-
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ный анализ проводимой в группе работы по направлениям, организуется це-

леполагание и планирование дальнейшей работы, развивается самоуправле-

ние и формируется субъектная позиция студентов и др. Значимо то, что сту-

денты проектируют свою деятельность, определяя темы, которые для них 

наиболее актуальны и интересны, выбирают свою роль и позицию при орга-

низации и проведении данных занятий, определяют содержание и актуальные 

аспекты. 

«В результате освоения субъектно-ориентированных технологий в 

процессе внеучебной деятельности студенты включаются: 

 в социальное проектирование; 

 волонтерскую деятельность; 

 коллективную творческую деятельность; 

 участие в групповых, факультетских, университетских мероприяти-

ях» [Миронова, 2021, с. 208]. 

«Организационный компонент модели включает в себя комплекс пе-

дагогических средств подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности: формы, ме-

тоды и технологии педагогического процесса, направленные на подготовку 

будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий» 

[Миронова, 2021, с. 208]. 

«В трудах Л. В. Байбородовой обозначен ряд требований к педагогиче-

ским средствам субъектно-ориентированной технологии: человеко-

ориентированность, субъектно-ориетированность, рефлексивность, диалого-

вость, коммуникативность и др.» [Байбородова, 2019, с. 164]. 

К педагогическим средствам подготовки студентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий можно отнести: 

− бинарные методы (по М. И. Рожкову): убеждение — самоубеждение, 

стимулирование — мотивация, внушение — самовнушение, требование — 

упражнение, коррекция — самокоррекция, воспитывающие ситуации — со-

циальные пробы, метод дилемм — рефлексия и др.; 
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− «диалоговые» формы обучения (индивидуальные, групповые формы 

организации процесса обучения: дискуссии, «мозговой штурм», аукцион про-

ектов и др.); 

− педагогические технологии: общая субъектно-ориентированная тех-

нология, проектная деятельность, педагогической мастерской, дискуссии, иг-

ровая, СМАРТ, «перевернутый класс», развития критического мышления 

и др. 

На основе изучения педагогической литературы, нами были выявлены 

условия подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий. Данные условия подробно представлены в трудах 

Л. В. Байбородовой при описании условий индивидуализации образователь-

ного процесса. К ним относится: подготовленность преподавателей вуза к ор-

ганизации образовательного процесса с использованием субъектно-

ориентированных технологии; прохождение практик; создание избыточной 

образовательной среды; организация «субъект-субъектного» взаимодействия 

и др. [Байбородова, 2020]. 

«Аналитико-результативный компонент обеспечивает оценку эф-

фективности подготовки и уровня подготовленности студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности. 

Он включает в себя критерии (показатели), раскрывающие подготовленность 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в професси-

ональной деятельности, уровни подготовленности студентов, а также методи-

ки их определения» [Миронова, 2021, с. 210]. Аналитико-результативный 

компонент позволяет оценить степень подготовленности студентов и скор-

ректировать выявленные недостатки. Используемый в данном исследовании 

диагностический инструментарий обеспечивает получение информации о 

степени подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

При разработке критериев оценки уровня подготовленности студентов 

к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной 
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деятельности мы опирались на работы Л. И. Анциферовой [Анциферова, 

2016], А. С. Белкина [Белкин, 1991], Ю. Б. Дроботенко [Дроботенко, 2009], 

В. А. Скакуна [Скакун, 2012], N. Lederman [Lederman, 2017] и др. и исходили 

из того, что решение профессиональных задач в определенной области про-

фессиональной деятельности требует от выпускника вуза сформированности 

основных компонентов: мотивационного (осознание важности использования 

педагогических технологий в профессиональной деятельности, наличие ин-

тереса к данной деятельности); когнитивного (знание теории и основных по-

нятий); деятельностного (сформированность профессиональных умений и 

навыков). 

«В связи с этим в качестве критериев и показателей, обеспечивающих 

диагностику уровня подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности, мы выделя-

ем следующие: 

 мотивационный — характеризуется потребностью использовать 

субъектно-ориентированные технологии в своей профессиональной деятель-

ности; пониманием роли и значения использования субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности; потребно-

стью привлекать обучающихся к реализации субъектно-ориентированных 

технологий и др.; 

 когнитивный — характеризуется знаниями о сути и специфике субъ-

ектно-ориентированных технологий (общие представления); знанием логики 

построения этапов субъектно-ориентированных технологий; признаков субъ-

ектно-ориентированных технологий; знанием частных субъектно-

ориентированных педагогических технологий и др.; 

 действенно-практический — определяется степенью владения навы-

ками в сфере реализации субъектно-ориентированных технологий; умением 

применять знания о субъектно-ориентированных технологиях на практике; 

ставить цели на занятии, организовать работу на занятии с учетом личного 

запроса обучающихся; умением организовать целеполагание с обучающими-
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ся; организовать проектирование индивидуальной образовательной деятель-

ности; предвидеть, выявлять, решать самостоятельно возникающие трудно-

сти различной степени сложности и др.» [Байбородова, 2020, с. 50]; 

 субъектность позиции студента — включает в себя умение анали-

зировать собственную деятельность; стремление к саморазвитию, освоению 

материала не предусмотренного программой; планирование собственной де-

ятельности; проявление активной позиции на занятии и инициативы; само-

стоятельность выполнения заданий на занятии; обоснованность выбора со-

держания и форм деятельности и ответственность за него; умение самостоя-

тельно находить вариативные способы применения знаний; знание условий 

применения субъектно-ориентированных технологий; умение адекватно оце-

нивать собственные возможности; умение результативно выполнять работу в 

меняющихся условиях, проявлять гибкость и др. 

Более подробное описание критериев и показателей представлено в па-

раграфе 2.1 диссертации. Данные критерии и показатели не исчерпывают 

всего многообразия качественных характеристик, но для нашего исследова-

ния они являются наиболее значимыми, чтобы охарактеризовать уровни под-

готовленности студентов к реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий. Представленные в исследовании критерии и показатели прошли эксперт-

ную оценку, в результате которой были выявлены наиболее значимые показате-

ли подготовленности студентов к данному виду деятельности (Приложение 8, 

9). 

В данном исследовании были определены три уровня подготовленно-

сти студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий: репро-

дуктивно-исполнительский, конструктивно-аналитический, субъектный. На 

каждом уровне подготовленности студентов критерии (мотивационный, дей-

ственно-практический, когнитивный, субъектная позиция студента) рассмат-

риваются в разной степени развития. Сущностным основанием выделения 

уровней могут быть приняты мотивационная, когнитивная, практическая, 
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психологическая подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

Более подробно содержание данных уровней по выделенным критери-

ям представлено в Приложении 10 и раскрывается в параграфе 2.1. В связи с 

этим кратко представим описание данных уровней. 

Репродуктивно-исполнительский уровень. Знания студента о субъект-

но-ориентированных технологиях характеризуются фрагментарностью, недо-

статочной осознанностью усвоения теоретической базы, имеются знания 

только основных понятий. Студент не осознает значимости использования 

субъектно-ориентированных технологий и исполняет их по заданному образ-

цу. Решает профессиональные задачи на интуитивном уровне, не способен 

гибко реагировать и перестраиваться в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией на занятии. Студент с трудом может организовать субъект-субъектное 

взаимодействие на основе диалоговых форм. 

Конструктивно-аналитический уровень. Студент владеет знаниями о 

субъектно-ориентированных технологиях. Студент может разрабатывать свои 

технологии, соблюдая общий алгоритм, на основе образцов. Он проявляет 

инициативу в тех делах, в которых заинтересован. Студент самостоятельно 

выполняет самоанализ деятельности, организует работу других субъектов де-

ятельности на занятии, но адаптация используемых форм, методов к ситуа-

ции и особенностям обучающихся затруднена. 

Субъектный уровень характеризуется тем, что студент самостоятельно 

разрабатывает свой вариант применения общей субъектно-ориентированной 

технологии и испытывает потребность в достижении успеха при их реализа-

ции. Студент вносит авторские разработки при реализации субъектно-

ориентированной технологии. Студент стремится привлечь других студентов 

к использованию субъектно-ориентированных технологий на практике, ак-

тивно вовлекая их в процесс реализации данных технологий. 

К каждому критерию и показателю был подобран диагностический ин-

струментарий, описанный подробно в параграфе 2.1 диссертации. 
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Предложенная нами модель является идеальной. В разработанной нами 

модели подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий учитывается специфика профиля и направления подготовки студен-

тов в вузе и предусматривает включение студентов в активную деятельность 

по овладению компетенциями и их развитию. Наполняя ее определенным со-

держанием, уточняя, корректируя в зависимости от специфических условий 

конкретной образовательной среды, но при этом сохраняя структуру компо-

нентов модели, возможно ее применение в условиях образовательного про-

цесса педагогических вузов. Все вышеизложенное схематично изображено на 

Рисунке 1. 



 
Потребность государства  

и общества в качественной 

профессиональной подготовке 

студентов 

Запрос работодателей  

на высококвалифицирован-

ные педагогические кадры 

Государственный и социальный 

заказ на подготовку педагогиче-

ских кадров для системы общего 

образования 

 

 

  

Содержание психолого-педагогических и методических дисциплин  
Дисциплина Содержание 

«История педагогики  
и образования» 

тенденции развития педагогических технологий; примеры использования современных 
педагогических технологий на разных уровнях образования и др. 

«Общая психология» 

основные категории «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельно-
сти»; особенности обучающихся на разных этапах развития, особенности применения 
субъектно-ориентированных технологий при обучении детей в разновозрастных группах 
и др. 

«Педагогическая  
психология» 

обучающийся и педагог как субъекты образовательного процесса; психологические ос-
новы различных типов взаимодействия и др. 

«Теория и методика  
педагогической  
деятельности» 

современные концепции, подходы, принципы, направления деятельности; педагогиче-
ские средства обучения; использование субъектно-ориентированных технологий в обра-
зовательном процессе. 

Модуль «Воспитательная 
деятельность» 

Изучение общей субъектно-ориентированной технологии; принципы, приемы, этапы 
педагогического сопровождения деятельности ребенка при использовании субъектно-
ориентированных технологий; проведение занятий и мероприятий с использованием 
данной технологии и др. 

«Обучение детей  
с особыми потребностя-

ми в образовании» 

средства обеспечения субъектной позиции обучающихся, организация педагогического 
взаимодействия с детьми с особыми потребностями и др. 

«Методика преподавания 
предмета» (по профилю 

подготовки) 

использование субъектно-ориентированных технологий при обучении конкретному 
предмету; закрепление навыков реализации субъектно-ориентированных технологий и 
педагогических средств при организации занятия по учебному предмету. 

 

Педагогические средства 

 

 

 

 

Подходы: аксиологический, субъектно-ориентированный, рефлексивно-деятельностный 

Принципы: поддержки индивидуальности и развития субъектности; самостоятельного, свободного выбора содер-
жания и форм деятельности; прогнозирования и проектирования ИОД; личностной и профессиональной перспек-

тивы; самоанализа и рефлексии 

 

Результат: подготовленность студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий  

в профессиональной деятельности 

 

Критерии и показатели 
Мотивационный: потребность студента в формировании субъектной 
позиции обучающихся, в использовании субъектно-ориентированных 
технологий, стремление к освоению данной технологии и др. 
Когнитивный: знания студента о сущности, идеях, содержании эта-
пов общей субъектно-ориентированной технологии, способах сопро-
вождения детей в процессе использования данной технологии; знание 
частных субъектно-ориентированных технологий, особенностей их 
использования и др.  
Действенно-практический: владение способами организации субъ-
ект-субъектного взаимодействия; умение применять знания о субъ-
ектно-ориентированных технологиях, реализовать идеи этих техноло-
гий на практике, определять эффективность используемых техноло-
гий в профессиональной деятельности и др. 
Субъектность позиции студентов: умение анализировать собствен-
ную деятельность, обоснованно определять цели деятельности, при-
нимать самостоятельные решения и обосновывать собственные под-
ходы к решению профессиональных задач, адекватно оценивать свои 
достижения и др.  
 

 

Уровни подготовленности: субъектный, конструктивно-аналитический, репродуктивно-исполнительский 

Направления подготовки: теоретическая, методическая, практическая 

,          
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Контрольно-оценочные материалы 
- педагогическое наблюдение; 
- анализ результатов деятельности сту-
дента; 
- анализ продуктов проектировочной дея-
тельности; 
- опросник для определения уровня под-
готовки к использованию субъектно-
ориентированных технологий (адапт. 
методики «Уровень подготовки к реали-
зации педагогических технологий» И. Н. 
Ивановой); 
- методика «Мотивация использования 
субъектно-ориентированных технологий 
будущими педагогами в своей професси-
ональной деятельности» (адапт. теста 
«Мотивационная готовность» 
А. А. Майера); 
- решение проблемных ситуаций; 
- тестирование по учебным дисциплинам 
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Бинарные методы (по М.И. Рожкову) 
 
 
 
 
 

 

Формы 

 

 

 

 

Технологии 
 

 

 

 

 

убеждение — самоубеждение, стимулиро-
вание — мотивация, внушение — само-

внушение, требование — упражнение, кор-
рекция — самокоррекция, воспитывающие 
ситуации — социальные пробы, метод ди-

лемм — рефлексия и др. 

общая субъектно-ориентированная, 
проектная деятельности, педагоги-
ческая мастерская, дискуссия, иг-

ровая, СМАРТ, «перевёрнутый 
класс», ТРИЗ, развития критиче-

ского мышления  
и др. 

индивидуальные (консуль-
тации, сопровождение и 
др.), групповые (работа в 

парах и др.), коллективные 
(лекции, семинары и др.) 

Педагогические условия 
- подготовленность преподавателей вуза к организации образовательного процесса с использованием субъектно-
ориентированных технологий; 
- проектирование ИОД студентов при изучении дисциплин, отдельных тем, при прохождении практик; 
- создание избыточной образовательной среды;  
- организация «субъект-субъектного» взаимодействия 
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Цель: формирование подготовленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий  

в профессиональной деятельности 
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«Разработанная модель подготовки будущих педагогов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий отражает целостный процесс, харак-

теризуется единством концептуально-целевого, содержательного и организа-

ционного и аналитико-результативного компонентов» [Миронова, 2021, 

с. 22]. Взаимосвязь компонентов обеспечивает достижение общего результа-

та: подготовленности будущих педагогов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности. 

Проверка целесообразности представленной модели и опыт ее реализа-

ции — в следующей главе. 
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Выводы по первой главе 

1. Сегодня в России происходит смена парадигмы образования, затра-

гивающая цели, содержание, организацию, отношения субъектов; предъяв-

ляются новые требования к профессиональной педагогической деятельности. 

В результате анализа актуальных государственных документов и научных ис-

точников в области образования и профессиональной подготовки педагогиче-

ских кадров нами были выделены основные идеи современного образования: 

субъектно-ориентированность, индивидуализация, ценностно-смысловая 

направленность, демократизация процесса обучения, гибкость, мобильность, 

практико-ориентированность образовательного процесса, реализация кото-

рых способствует созданию системы эффективной профессиональной подго-

товки студентов. 

2. В условиях динамичного развития образования возрастает потреб-

ность в мотивированном и ответственном педагоге, обладающем современ-

ными знаниями, умениями и профессиональными компетенциями, способном 

принимать обоснованные решения в сложных педагогических ситуациях. 

Применение современных технологий должно активизировать позицию обу-

чающихся, стимулировать их интерес к образованию, повышать ответствен-

ность за результаты своей деятельности. С целью решения актуальных обра-

зовательных и воспитательных задач сегодня должны использоваться пре-

имущественно субъектно-ориентированные технологии, то есть те техноло-

гии, которые обеспечивают субъектную позицию обучающихся в образова-

тельном процессе, позволяют принципиально по-новому взаимодействовать с 

детьми, предоставляя им возможность самим принимать решения и брать на 

себя ответственность за результаты своего образования. 

3. Возрастает актуальность перехода от традиционных способов обуче-

ния, направленных на передачу знаний студентам, к созданию условий, когда 

обучающийся является субъектом собственной деятельности. Подготовлен-
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ность будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий — одна из главных задач педагогических вузов. Реализация субъектно-

ориентированных технологий готовит студента к активной и сознательной 

профессиональной деятельности, формирует опыт партнерского типа взаи-

модействия педагога и обучающихся. Применение субъектно-

ориентированных технологий при изучении дисциплин, практик и во 

внеучебное время не только раскрывает ресурсы студента, но и формирует у 

него способность к реализации данных технологий в профессиональной дея-

тельности, дает ему возможность на собственном опыте активно и осознанно 

освоить субъектно-ориентированный подход в образовании, новые способы 

взаимодействия с обучающимися. 

4. Исследование показывает, что учителя, преподаватели вуза и студен-

ты в своей профессиональной деятельности преимущественно реализуют 

традиционные педагогические технологии, где все этапы занятия определяет 

и контролирует учитель. Лишь небольшое число учителей и преподавателей 

применяют некоторые индивидуализированные средства и приемы на от-

дельных этапах организации занятий. Студенты выпускных курсов имеют не-

точное представление о современных педагогических технологиях и не зна-

комы с их характеристиками, поскольку в вузе и на практике в образователь-

ных организациях они не имеют возможности наблюдать системную реали-

зацию субъектно-ориентированных технологий. 

5. Система организации подготовки студентов должна представлять со-

бой целостное построение образовательного процесса с учетом модели под-

готовки будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных техно-

логий, включающей в себя взаимосвязанные компоненты: концептуально-

целевой, содержательный, организационный, аналитико-результативный. 

Подготовка студентов к реализации субъектно-ориентированных техно-

логий построена на основе аксиологического, субъектно-ориентированного, 

рефлексивно-деятельностного подходов и принципов поддержки индивиду-

альности и развития субъектности; самостоятельного, свободного выбора со-
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держания и форм деятельности; прогнозирования и проектирования индиви-

дуальной образовательной деятельности; личностной и профессиональной 

перспективы; самоанализа и рефлексии и учитывает государственный и соци-

альный заказ, запрос работодателей на высококвалифицированные педагоги-

ческие кадры. 

В качестве критериев, обеспечивающих диагностику уровня подготов-

ленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности, мы выделяем мотивационный, действенно-

практический, когнитивный компоненты, субъектность позиции и их показа-

тели. Освоение субъектно-ориентированных технологий осуществляется, ко-

гда студенты включаются в различные виды профессиональной деятельно-

сти, где акцент делается на ценностно-смысловой сущности и идеях субъект-

но-ориентированных технологий. 
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ГЛАВА 2. АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

К РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Вторая глава диссертации посвящена проверке модели подготовки бу-

дущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

«Для апробации модели и проверки основных идей, в 2018-2019 гг. и в 

2021-2022 гг. была организована опытная работа со студентами магистратуры 

на базе института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский госу-

дарственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» с целью вы-

явить условия и педагогические средства, при которых студенты осваивают 

субъектно-ориентированные технологии при изучении дисциплины и обоб-

щить информацию для построения модели подготовки студентов к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий и проведения опытно-

экспериментальной работы со студентами бакалавриата» [Миронова, 2023, 

с.119-120]. 

Затем апробация модели происходила в процессе опытно-

экспериментальной работы с 2018 по 2023 г. Со студентами бакалавриата с 

целью проверки эффективности модели подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности 

при изучении преподаваемых дисциплин. 

Реализация поставленной цели опытно-экспериментальной работы по-

требовала решения следующих задач: 

1. Уточнить диагностический инструментарий, замеряющий критерии 

и показатели подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий и выявляющий эффективность используемых 

педагогических средств. 

2. Определить исходный уровень подготовленности студентов к реали-

зации субъектно-ориентированных технологий. 
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3. Проверить опытно-экспериментальным путем эффективность моде-

ли подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

4. Определить итоговый уровень подготовленности будущих педагогов 

к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

5. Выявить основные педагогические средства организации процесса 

подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

в вузе. 

Для решения данных задач, которые конкретизировались на каждом 

этапе, нами была организована опытно-экспериментальная работа в три 

этапа: 

1) «констатирующий, в рамках которого проведена диагностика исход-

ного уровня подготовленности будущих педагогов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности; выявлено 

отношение студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий; 

определены уровни подготовленности будущих педагогов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий; 

2) формирующий, на котором была проведена апробация разработанной 

модели по подготовке студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий в профессиональной деятельности» [Байбородова, 2020, с.50-51]; 

3) аналитический, в рамках которого проводилась диагностика эффек-

тивности подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий и анализ ее результатов. 

Содержание второй главы включает в себя: 

 описание методик диагностики, используемых при проведении 

опытно-экспериментальной работы; 

 описание опытной работы подготовки магистрантов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности; 
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 реализацию основных этапов опытно-экспериментальной работы со 

студентами бакалавриата; 

 анализ эффективности реализации разработанной модели подготовки 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий с учетом 

организационно-педагогических условий; 

 обобщение и представление результатов опытно-экспериментальной 

работы. 
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2.1. Методики диагностики подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Разработка критериев подготовленности студентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий является важным этапом при оценке ее 

сформированности. При анализе имеющихся работ по проблеме подготовки 

студентов к реализации современных педагогических технологий мы не об-

наружили разработанных критериев, показателей подготовленности студен-

тов к реализации субъектно-ориентированных технологий и уровней их 

сформированности. В связи с этим, мы посчитали необходимым создание 

критериально-оценочной базы, что позволяет целенаправленно осуществлять 

подготовку студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

на основе проводимых диагностик. 

На основании проведенного нами анализа научных работ 

Л. В. Байбородовой, Е. В. Бондаревской, Т. В. Бурлаковой, Е. Н. Волковой, 

Т. А. Головятенко, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, Т. Н. Гущиной, 

Е. И. Казаковой, А. В. Карпова, А. В. Платоновой, Е. И. Смирнова, 

Н. В. Чекалевой, Т. И. Шамовой и др. и имеющегося опыта, мы посчитали 

целесообразным выделить следующие критерии подготовленности студентов 

к реализации субъектно-ориентированных технологий: мотивационный, ко-

гнитивный, деятельностно-практический, субъектная позиция студента. 

Первым критерием подготовленности студентов к реализации субъект-

но-ориентированных технологий является мотивационный. Мотивационный 

критерий предполагает положительное отношение к реализации субъектно-

ориентированных технологий и понимание значения использования субъект-

но-ориентированных технологий, стремление реализовать приобретенные 

компетенции в профессиональной сфере. При успешной реализации субъект-

но-ориентированных технологий у студентов возникает удовлетворенность 

полученными результатами, что способствует формированию положительно-
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го отношения к данной деятельности. «При возникновении трудных ситуаций 

в процессе реализации субъектно-ориентированных технологий, студенты, 

занимая активную позицию, самостоятельно ищут пути их решения. Мотива-

ционный критерий подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий конкретизирует ряд показателей: потребность 

и заинтересованность в использовании субъектно-ориентированных техноло-

гий в своей профессиональной деятельности; потребность в привлечении 

обучающихся к реализации данных технологий; стремление приобщать обу-

чающихся к целеполаганию, планированию, самореализации, самоанализу, 

рефлексии собственной деятельности; потребность в формировании субъект-

ной позиции обучающихся; мотивация на преодоление возникающих трудно-

стей, и др.» [Миронова, 2021]. 

Как отмечает Т. А. Головятенко, развитие мотивационного критерия 

определяется рядом условий: «особенностью организации образовательного 

процесса в педагогическом вузе; индивидуальными особенностями студен-

тов, их интересами и возможностями; профессиональной деятельностью сту-

дентов» [Головятенко, 2011, с. 71]. 

Когнитивный критерий характеризуется знаниями о сути и специфике 

субъектно-ориентированных технологий (общие представления), владением 

теоретическими, практическими и методическими знаниями для успешной 

реализации технологий. 

«Когнитивный критерий подготовленности студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий конкретизирует ряд показателей: 

знание о сути и понимание специфики субъектно-ориентированных техноло-

гий (общие представления); знание возможностей применения субъектно-

ориентированных технологий; знание частных субъектно-ориентированных 

педагогических технологий; знание логики построения этапов субъектно-

ориентированных технологий; знание способов побуждения обучающихся к 

активной позиции на занятии; знание способов создания условий для само-
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определения, саморазвития и самоутверждения обучающихся и др.» [Байбо-

родова, 2020, с. 50]. 

Деятельностно-практический критерий характеризуется степенью 

владения навыками в сфере реализации субъектно-ориентированных техно-

логий, умением успешно применять знания в практической деятельности. 

Деятельностно-практический критерий подготовленности студентов к реали-

зации субъектно-ориентированных технологий конкретизирует ряд показате-

лей: умение организовать работу на занятии с учетом личного запроса обу-

чающихся; умение организовать проектирование образовательной деятель-

ности обучающихся; умение приобщать обучающихся к самостоятельной 

постановке целей и определению содержания деятельности, самоанализу, 

выбору заданий на занятии; умение предвидеть, выявлять, самостоятельно 

решать возникающие трудности различной степени сложности и др. 

Деятельностно-практический критерий напрямую связан с субъектной 

позицией студента. Субъектную позицию студента конкретизирует ряд по-

казателей: проявление активной позиции и инициативы на занятии; планиро-

вание собственной деятельности и наличие индивидуальной образовательной 

программы (плана); умение анализировать собственную деятельность и адек-

ватно оценивать собственные возможности; творческий характер выполнения 

заданий; стремление к саморазвитию, освоению материала, не предусмот-

ренного программой; уважение выбора других субъектов и открытость для 

принятия других позиций и точек зрений; умение самостоятельно находить 

вариативные способы применения знаний о субъектно-ориентированных 

технологиях и др. 

Представленные в исследовании критерии и показатели прошли эксперт-

ную оценку, в результате которой были выявлены наиболее значимые показате-

ли подготовленности студентов к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий (Приложение 8). Экспертная оценка осуществлялась в несколько эта-

пов: выделение критериев и показателей для проведения экспертной оценки; 
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выбор экспертов для проведения экспертной оценки; осуществление экспертной 

оценки критериев и показателей; качественная и количественная оценка сужде-

ний экспертов. 

Мы задействовали 37 преподавателей ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в каче-

стве экспертов. Организация проведения экспертной оценки исключало контакт 

экспертов друг с другом. Процесс выбора экспертов для оценки критериев и по-

казателей подготовленности будущих педагогов к использованию субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной сфере проводился с учетом 

следующих критериев: опыт преподавания дисциплин психолого-

педагогического модуля (более 10 лет — 17 человек, до 10 лет — 8 человек); 

методических дисциплин любого направления подготовки (5 человек); заведу-

ющие кафедрами (4 человека); заместители деканов факультетов по учебно-

методической работе (2 человека). 

Мы предложили оценить экспертам значимость выделенных нами крите-

риев и показателей от 0 до 5 баллов, заполнив экспертный лист. При создании 

экспертного листа мы следовали общим принципам разработки опросников. В 

процессе обработки результатов было подсчитано количество ответов, которые 

предоставили респонденты по каждому показателю. Данные были внесены в 

обобщенную таблицу (Приложение 8), определялось общее ранговое место по-

казателя по значимости и ранговое место в рамках каждого критерия. 

Обобщив полученные результаты, обозначим наиболее важные характе-

ристики, по мнению экспертов, какими знаниями, умениями и качествами дол-

жен обладать студент, в полной мере подготовленный к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности: 

 уметь применять знания о данных технологиях в практической дея-

тельности; 

 уметь организовать работу на занятии с учетом личного запроса обу-

чающихся; 
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 уметь организовывать и проводить мероприятия с использованием 

современных методов и технологий; 

 знать логику построения этапов субъектно-ориентированных техно-

логий; 

 уметь приспосабливаться и результативно выполнять работу в раз-

личных изменяющихся условиях, проявлять гибкость; 

 владеть тьюторскими функциями. 

Изучив результаты экспертной оценки, можно сделать вывод, что важны-

ми являются те показатели, которые характеризуют непосредственное умение 

студента применять на практике полученные знания о субъектно-

ориентированных технологиях. Также эксперты отмечают, что в процессе под-

готовки к профессионально-педагогической деятельности студент должен не 

только повышать уровень профессиональной подготовки, но и развиваться 

личностно. 

В рамках нашего исследования были выделены три уровня подготов-

ленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности: репродуктивно-исполнительский, кон-

структивно-аналитический, субъектный. При этом на каждом уровне подго-

товленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

критерии (мотивационный, действенно-практический, когнитивный, субъект-

ная позиция студента) рассматриваются в разной степени развития [Байборо-

дова, 2020]. 

Репродуктивно-исполнительский уровень. Студент не осознает зна-

чимости реализации субъектно-ориентированных технологий и реализует их 

по заданному образцу. 

Мотивационный критерий — студент не осознает значимость исполь-

зования данных технологий. Поэтому, у него отсутствует потребность в до-

стижении успеха при их реализации. Так, при неудачном использовании тех-

нологии на занятии студент не стремится к повышению уровня владения 

данной технологией. 
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Действенно-практический критерий — студент решает профессио-

нальные задачи на интуитивном уровне, при проведении отдельных этапов 

занятия будущий педагог выполняет действия по заданному образцу, при 

этом испытывая определенные трудности. Студент не способен гибко реаги-

ровать и перестраиваться в соответствии с изменяющейся ситуацией на заня-

тии. 

Когнитивный критерий — знания студента о субъектно-

ориентированных технологиях характеризуются фрагментарностью, недоста-

точной осознанностью усвоения теоретической базы, имеются знания только 

основных понятий. У студента отсутствует понимание сущности субъектно-

ориентированных технологий, их содержательных аспектов [Байбородова, 

2020]. Он имеет элементарное представление о субъектно-ориентированных 

технологиях, способен выполнять задания по заданному образцу. 

Субъектная позиция студена — студент с трудом может организовать 

«субъект-субъектное» взаимодействие на основе диалоговых форм. Студент 

демонстрирует низкую мотивацию к творческой деятельности. Самооценка 

студента о подготовленности к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий на данном уровне низкая. У студента не сформирована в полной ме-

ре субъектная позиция, он не имеет потребности в привлечении других обу-

чающихся к реализации субъектно-ориентированных технологий. На данном 

уровне студент не мотивирован на проектирование индивидуальной образо-

вательной деятельности. 

Конструктивно-аналитический уровень свидетельствует о достаточ-

ной подготовленности студента к реализации субъектно-ориентированных 

технологий. Студент проявляет инициативу в тех делах, в которых он заинте-

ресован. 

Мотивационный критерий — студент осознает значимость реализации 

данных технологий и заинтересован в их реализации. 

Действенно-практический критерий — профессиональные задачи, свя-

занные с реализацией субъектно-ориентированных технологий, решаются 
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студентом успешно, он самостоятельно реализует отдельные этапы субъект-

но-ориентированной технологии, но при этом испытывает определенные 

трудности. При возникновении сложных и неожиданных ситуаций студент 

ориентируется с трудом. На занятии будущий педагог определяет цели и за-

дачи, но не учитывает собственных интересов, возможностей, профессио-

нальной деятельности. На данном уровне студент не способен перенести 

имеющиеся знания и умения в изменяющиеся условия, не может создавать 

ситуации развития для других студентов. Недостаточно развита способность 

к прогнозированию возможных трудностей, которые могут возникать при ре-

ализации субъектно-ориентированных технологий. Студент самостоятельно 

выполняет самоанализ деятельности, организует работу других субъектов де-

ятельности на занятии, но адаптация используемых форм, методов к ситуа-

ции и особенностям обучающихся отсутствует. 

Когнитивный критерий — знания студента о сущности субъектно-

ориентированных технологий характеризуются фрагментарностью и слабым 

владением логикой построения этапов данных технологий. Студент имеет 

представление о возможностях применения субъектно-ориентированных тех-

нологий. 

Субъектная позиция студена — студент включается в деятельность на 

занятии, но еще не готов занимать активную позицию. Наблюдается настрой 

на творческую деятельность, получение нового продукта. Студент осознает 

необходимость саморазвития, самосовершенствования, но не работает над 

этим систематически. Студент эпизодически испытывает потребность в при-

влечении других обучающихся к реализации субъектно-ориентированных 

технологий. Самооценка подготовленности студента к реализации субъектно-

ориентированных технологий часто занижена. 

Субъектный уровень характеризуется тем, что студенты самостоятель-

но разрабатывают свой вариант применения субъектно-ориентированных 

технологий. 
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Мотивационный критерий — студент реализует данные технологии по 

собственной инициативе и испытывает потребность в достижении успеха при 

их использовании. Если возникают трудности, он целенаправленно осу-

ществляет поиск необходимой информации для их разрешения. 

Действенно-практический критерий — студент в полной мере само-

стоятельно организует занятие, выбирая эффективные методы, формы и сред-

ства. При проведении этапов занятия с использованием субъектно-

ориентированных технологий студент способен ориентироваться на конкрет-

ную ситуацию и особенности конкретного человека. Быстро перестраивается 

и ориентируется в соответствии с изменяющейся ситуацией, способен само-

стоятельно принимать правильные решения. Студент самостоятельно видит 

ошибки в процессе реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Когнитивный критерий — знания студента о субъектно-

ориентированных технологиях характеризуются правильностью, системати-

зированностью, усвоенностью на высоком уровне. Студент свободно приме-

няет знания на практике при решении профессиональных задач и может 

обосновывать целесообразность применяемых им технологий. 

«Субъектная позиция студена — студент в полной мере выступает, как 

субъект собственной деятельности, проявляет творческие способности, зани-

мает активную позицию на занятии. Способен создавать условия для «субъ-

ект-субъектного» взаимодействия всех участников образовательного процес-

са, также самостоятельно создает ситуации для развития творческой индиви-

дуальности других студентов с учетом их особенностей, интересов и имею-

щегося субъектного опыта» [Байбородова, 2020, с. 50]. Кроме того, студент 

обобщает опыт коллег, оценивает его эффективность и перспективы исполь-

зования в собственной деятельности. Самооценка подготовленности студента 

к реализации субъектно-ориентированных технологий адекватная. Студент 

испытывает потребность в привлечении других студентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий, применении их на практике, целена-
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правленно вовлекая обучающихся в деятельность по реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

Выделенные нами критерии, показатели и уровни подготовленности 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий имеют 

обобщенный характер, что позволяет адаптировать их для студентов любых 

направлений подготовки. 

В связи с тем, что при анализе имеющихся работ по проблеме подго-

товки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий был 

выявлен дефицит методик, позволяющих провести комплексную оценку кри-

териев, показателей и уровней подготовленности студентов, мы посчитали 

необходимым уточнить диагностический инструментарий. Когда мы выбира-

ли инструменты для диагностики, мы проанализировали и приняли во вни-

мание требования, предъявляемые к диагностическим методикам: возмож-

ность точной и объективной оценки результатов диагностики для создания 

объективной картины исследования; преемственность и возможность взаи-

мопроверки полученных результатов для повышения объективности данных; 

систематичность применения диагностических средств; заинтересованность 

участников опытно-экспериментальной работы в прохождении диагностики 

[Борытко, 2021; Краевский, 2006; Загвязинский, 2003]. 

Так, для проведения диагностики к каждому критерию был подобран 

диагностический инструментарий, что позволило зафиксировать изменения, 

происходящие на разных этапах опытно-экспериментальной работы и сде-

лать выводы о результативности и эффективности проведенной работы по 

подготовке студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Пакет используемых методик в опытно-экспериментальной работе представ-

лен в таблице 7. 
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Таблица 7. Контрольно-оценочные материалы  

для оценки сформированности компонентов подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Критерии Диагностические средства 
Мотивационный  1. Педагогическое наблюдение при проведении занятий и прохождении 

студентами практики; 

2. Анализ результатов деятельности студента (задания из личного 

Портфолио, студентов отчетные материалы по практике и др.) 

(Приложение 15); 

3. Анализ продуктов проектировочной деятельности; 

4. Опросник для определения уровня подготовки студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий (адаптация 

методики «Уровень подготовки студентов к реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) (Приложение 12); 

5. Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в своей профессиональной 

деятельности» (адаптация теста «Мотивационная готовность» 

А. А. Майера) (Приложение 11) 

Действенно-

практический 
1. Педагогическое наблюдение при проведении занятий и прохождении 

студентами практики; 

2. Анализ результатов деятельности студента (Портфолио, отчетные 

материалы по практике) (Приложение 15); 

3. Анализ образовательной продукции (проведение занятий); 

4. Кейс-метод, решение проблемных ситуаций; 

5. Анализ продуктов проектировочной деятельности; 

6. Опросник для определения уровня подготовки студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий (адаптация 

методики «Уровень подготовки студентов к реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) (Приложение 12); 

7. Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в своей профессиональной 

деятельности» (адаптация теста «Мотивационная готовность» 

А. А. Майера) (Приложение 11) 

Когнитивный  1. Педагогическое наблюдение при проведении занятий и прохождении 

студентами практики; 

2. Тестирование по учебным дисциплинам; 

3. Анализ результатов деятельности студента (Портфолио, отчетные 

материалы по практике) (Приложение 15); 

4. Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в своей профессиональной 

деятельности» (адаптация теста «Мотивационная готовность» 

А. А. Майера) (Приложение 12) 

5. Кейс-метод; 

6. Опросник для определения уровня подготовки студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий (адаптация 

методики «Уровень подготовки студентов к реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) (Приложение 11) 

Субъектность 1. Педагогическое наблюдение при проведении занятий и прохождении 
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Критерии Диагностические средства 
позиции студен-

та 
студентами практики; 

2. Анализ результатов деятельности студента (Портфолио, отчетные 

материалы по практике) (Приложение 15); 

3. Кейс-метод и диагностические ситуации; 

4. Анализ продуктов проектировочной деятельности; 

5. Опросник для определения уровня подготовки студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий (адаптация 

методики «Уровень подготовки студентов к реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) (Приложение 12); 

6. Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в своей профессиональной 

деятельности» (адаптация теста «Мотивационная готовность» 

А. А. Майера) (Приложение 11) 

 

Подготовка диагностического инструментария с включением в него ме-

тодики «Мотивация использования субъектно-ориентированных технологий 

будущими педагогами в своей профессиональной деятельности» (адаптация 

теста «Мотивационная готовность» А. А. Майера) (Приложение 11) и опрос-

ника для определения уровня подготовленности студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий (адаптация методики «Уровень под-

готовки студентов к реализации педагогических технологий» И. Н. Ивановой) 

(Приложение 12), частично адаптированных для нашего исследования, вы-

звана необходимостью обеспечения опытной и опытно-экспериментальной 

работы диагностическими методиками, способными к комплексному замеру 

выделенных критериев и показателей. «Для проверки методики на валид-

ность мы пользовались внешней валидностью, которая обеспечивалось тща-

тельной проработкой утверждений и подтверждалась результатами эксперт-

ной оценки и «пилотажного исследования» [Байбородова, 2014, с. 242]. Ма-

тематическая обработка данных, полученных с помощью указанных выше 

методик, и оценка межкритериальных связей производилась с использовани-

ем статистического пакета SPSS — 17.0 for Windows. 
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Анкетирование с целью изучения представлений о субъектно-

ориентированных технологиях и о проблеме подготовки студентов к их реа-

лизации (Приложение 5, 6) 

Чтобы изучить представления студентов о педагогических технологиях, 

нами был создана анкета, состоящая из трех частей, которая решала конкрет-

ные задачи. Первый блок вопросов был нацелен на определение уровня осве-

домленности студентов о понятии «педагогическая технология», понимания 

какие педагогические технологии студенты считают современными и продук-

тивными, что по мнению студентов необходимо учитывать при выборе педа-

гогических технологий для проведения занятия и др. Анкета состояла из за-

крытых и открытых вопросов, требующих кратких ответов. 

Второй блок вопросов был направлен на выявление опыта реализации 

субъектно-ориентированных технологий при обучении студентов и на заня-

тиях в школах. Также в данный блок анкеты были включены вопросы на по-

нимание студентами современного ФГОС. По результатам данных вопросов 

можно сделать вывод о том, используют ли субъектно-ориентированные тех-

нологии учителя в школах, студенты в своей практике и понимают ли они как 

необходимо выстроить образовательный процесс с учетом требований совре-

менных стандартов. 

Эссе (сочинение-рассуждение) 

Для выявления исходного уровня развития мотивационного критерия 

подготовленности будущих педагогов к реализации субъектно-

ориентированных технологий была реализована методика написания эссе 

(сочинение-рассуждение) на тему «Современные педагогические средства 

воспитания» (в рамках дисциплины «Ценностно-смысловые основы воспита-

тельной деятельности»), «Воспитательная деятельность педагога» (в рамках 

дисциплины «Технологии воспитательной деятельности»). Для этого, исполь-

зуя контент-анализ, мы соотнесли в эссе критерии и показатели (смысловые 
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единицы) с индикаторами (Приложение 13), которые отражали самооценку 

студентов по проблеме реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Педагогическое наблюдение 

Педагогическое наблюдение на занятии позволило выявить: изменения 

в занимаемой позиции студентами, ориентируются ли студенты на актуаль-

ные проблемы в сфере образования и воспитания при выполнении практиче-

ских заданий, включаются ли студенты в процесс совместной творческой ра-

боты, учитывают ли студенты имеющиеся знания и опыт, изменяется ли ха-

рактер выполняемых заданий и степень субъектности студентов и др. 

Более подробно показатели, используемые для наблюдения представле-

ны в параграфе 2.3 при описании диагностического этапа опытно-

экспериментальной работы. 

Кейс 

В рамках преподаваемых дисциплин модуля «Воспитательная деятель-

ность» кафедрой педагогических технологий были разработаны кейсы, свя-

занные с вопросами теории и практики воспитательной деятельности (вклю-

чение в совместную деятельность детей при организации КТД, определение 

эффективного способа взаимодействия с детьми, решение возникающих 

сложных ситуаций в ДОЛ, и др.). Изучив предложенный кейс, студенты ана-

лизировали деятельность всех субъектов сложившейся ситуации, предлагали 

свои варианты решения проблемы. Также на занятиях студентам предлага-

лось самостоятельно составить кейсы для обсуждения с учетом имеющегося 

опыта, примеров. 

Реализация данного метода способствовало определению развития у 

студентов действенно-практического и когнитивного критерия подготовлен-

ности к реализации субъектно-ориентированных технологий, а также анали-

тических, коммуникативных навыков, субъектной позиции и др. 
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Диагностические ситуации 

В ходе реализации опытно-экспериментальной работы диагностиче-

ские ситуации возникали естественным путем и создавались целенаправлен-

но. Диагностические ситуации создавались в соответствии с требованиями к 

методу диагностических ситуаций [Методология и методы … , 2023]. 

В рамках данного исследования использовались следующие диагно-

стические ситуации: «акт добровольцев» (оформление кабинета химии к Дню 

учителя, оформление кабинета по педагогике, создание поздравления фа-

культету с юбилеем, разработка викторины при организации сбора корма для 

приюта и др.), «ситуации выбора» (выбор направления и роли при подготов-

ке творческого вечера на факультете, выбор роли и позиции при организации 

новогоднего конкурса на факультете и др.), микроигра «Современная кино-

студия», творческие практические задания и др. 

Рефлексия деятельности студентов и самооценка подготовленности к 

реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Необходимо, чтобы каждый студент постоянно анализировал и крити-

чески осмысливал этапы своей учебно-педагогической деятельности. «В свя-

зи с этим, процесс рефлексии деятельности студентов, и отслеживание уров-

ня развития компетенций происходил на каждом учебном занятии и при про-

хождении практики, при этом использовались разные формы организации 

деятельности и средства их оценивания: различные методики самооценки, 

взаимооценка, оценка преподавателя и др.» [Миронова, 2022, с. 86]. 

Подобное завершение занятия способствовало осмыслению приобре-

тенного опыта, пониманию студентом чему он научился и осознанию что 

этому способствовало. Кроме того, самостоятельная организация и проведе-

ние студентами на занятии этапа рефлексии способствовала овладению субъ-

ектно-ориентированной технологией, а также методиками оценки и само-

оценки деятельности. 
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На этапе рефлексии при оценивании деятельности студентам анонимно 

предлагалось оценить степень их удовлетворенности занятием с помощью 

методики шкалирования от 0 баллов (минимальное значение) до 5 баллов 

(максимальное значение) в соответствии с критериями (табл. 8). 

Таблица 8. Примерная схема оценки и самооценки занятия каждым студентом 

Самооценка  

Критерии Баллы 

полезность информации  

форма проведения занятия  

сложность информации  

содержание занятия  

взаимодействие с преподавателем  

заполнение опорного конспекта по теме  

степень самореализации на занятии  

Оценка работы на занятии 

Шкала баллов: 

5 — полностью удовлетворен; 

4 — не в полной мере удовлетворен; 

3 — средне удовлетворен; 

2 — мало удовлетворен; 

1 — не удовлетворен. 

Примечания: 

Самооценка  

Оценка группы  

Оценка преподавателя  

 

Полученные данные по оценке работы на занятии студенты фиксиро-

вали в разделе «Достижения» личного Портфолио, что позволило отслежи-

вать индивидуальное развитие студентов в рамках отдельных занятий, в про-

цессе изучения дисциплины в целом и способствовало мотивации студентов 

на дальнейшую учебную деятельность. Для оценивания образовательных до-

стижений будущих педагогов также использовалась бально-рейтинговая си-

стема (БРС ЯГПУ), при которой каждый студент набирал определенное ко-

личество баллов. Набранные студентом баллы в течение изучения дисципли-

ны учитывались при итоговом контроле. Использование бально-рейтинговой 

системы позволило оптимизировать процесс обучения, стимулировало ак-
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тивность студентов, позволило отследить индивидуальное продвижение бу-

дущих педагогов в процессе изучения дисциплины. 

На констатирующем и аналитическом этапах опытно-

экспериментальной работы будущим педагогам было предложено осуще-

ствить самооценку подготовленности к реализации субъектно-

ориентированных технологий: «готовы», «скорее готовы», «скорее не готовы, 

чем готовы», «совершенно не готовы». 

Самооценка студентами уровня сформированности компетенций. 

Студентам предлагалось самостоятельно оценить уровень сформированности 

компетенций до и после изучения дисциплины, в начале и в завершение про-

хождения практик от 0 до 10 баллов. 

Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в своей профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная готовность» А. А. Майера) 

В рамках данной методики студентам предлагалось ознакомиться с 50 

утверждениями и отметить, согласны они с ними или нет. Высказывания ме-

тодики основывались на выделенных нами критериях и показателях подго-

товленности студентов к реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий. 

На основе ряда критериев и показателей нами были выделены разделы, 

которые наиболее четко представляют совокупность характеристик подготов-

ленности студента к реализации субъектно-ориентированных технологий: 

 мотивация к использованию субъектно-ориентированных техноло-

гий (мотивационный критерий, субъектная позиция студентов); 

 качество знаний о данных технологиях (когнитивный критерий); 

 качество умений и навыков в сфере субъектно-ориентированных 

технологий (действенно-практический критерий); 
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 рефлексия деятельности студентов с использованием субъектно-

ориентированных технологий (мотивационный критерий, субъектная пози-

ция студента); 

 уровень развития субъектности при реализации субъектно-

ориентированных технологий (мотивационный критерий, субъектная пози-

ция студента). 

Опросник для определения уровня подготовленности студентов к реа-

лизации субъектно-ориентированных технологий (адаптация методики 

«Уровень подготовки студентов к реализации педагогических технологий» 

И. Н. Ивановой) 

Данный опросник включал в себя 44 противоположных по уровню утверждений, а 

также способ обработки результатов. В опроснике даются характеристики репродуктивно-

го и субъектного уровня подготовленности. Уровень подготовленности студентов к реали-

зации субъектно-ориентированных технологий выражался балловой оценкой, которая поз-

воляет определить насколько студент подготовлен к данному виду деятельности. 

«Обучающимся предлагалось самостоятельно оценить определенные характери-

стики, входящие в состав критериев и показателей подготовленности к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности, где максимальный 

уровень составлял 4 балла, а минимальный — 1 балл. Опросник состоял из 5 блоков «Мо-

тивация к использованию субъектно-ориентированных технологий», «Качество знаний о 

субъектно-ориентированных технологиях», «Качество умений и навыков в сфере субъект-

но-ориентированных технологий», «Рефлексия деятельности с использованием субъектно-

ориентированных технологий», «Уровень субъектности при реализации субъектно-

ориентированных технологий» [Миронова, 2021, с. 213-214]. 

Определение уровня подготовленности студентов осуществлялось по 

средней взвешенной арифметической, которая вычислялась нами по следую-

щей формуле: 

X=Σxiwi / Σwi, 

где xi— значения дискретной случайной величины, 

wi— частота выбора варианта ответа. 
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Тестирование по изучаемым учебным дисциплинам. С целью выявления 

существующих знаний по изучаемой дисциплине, а также определения уров-

ня развития когнитивного критерия, на первом и на завершающем занятии 

изучаемой дисциплины студентам было предложено пройти итоговый тест. 

Тестовая работа включала в себя 30 вопросов разных видов: с множествен-

ным выбором, на соответствие, связанные с дополнением контекста и др. 

Общий итог тестирования рассчитывался путем суммирования баллов за пра-

вильные ответы. Таким образом, максимально можно было получить 30 бал-

лов. 

Комплексный экзамен по модулю «Воспитательная деятельность». 

По окончанию изучения модуля «Воспитательная деятельность» итого-

вая аттестация проводилась в форме экзамена. Содержание комплексного эк-

замена включало в себя: 

 выполнение заданий компетентностно-ориентированного теста; 

 решение интегрированного кейса, предполагающее проверку уровня 

сформированности у студента готовности к выполнению трудовой функции 

Воспитательная деятельность; 

 презентация личного Портфолио студента по модулю «Воспитатель-

ная деятельность» с рецензированием портфолио одногруппника. 

Критерий x2 Пирсона использовался на диагностическом и аналитиче-

ском этапах опытно-экспериментальной работы с целью проверки достовер-

ности различий результатов в контрольной и экспериментальной группах. 

С помощью инструмента статистического анализа программы Microsoft 

Excel 2007, были установлены значения коэффициента корреляции по форму-

ле для расчета коэффициента корреляции Пирсона: 

rxy=
∑(𝑥𝑖−�̅�)∗(𝑦𝑖−�̅�)

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2∗(𝑦𝑖−�̅�)2
 , 

где где xi — значения, принимаемые переменной Х, yi — значения, принима-

емые переменой Y, �̅� — средняя по X, �̅� — средняя по Y. 
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В нашем исследовании использовался данный комплекс диагностиче-

ских методик, который позволил определить исходный, промежуточный и 

итоговый уровни подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий, а также отследить динамику результатов на 

каждом этапе опытной и опытно-экспериментальной работы. 
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2.2. Опыт подготовки магистрантов к реализации  

субъектно-ориентированных технологий 

В опытной работе приняли участие две учебные группы. В 2018-2019 

гг. одна учебная группа студентов 1 курса обучения магистратуры очного от-

деления в количестве 11 человек (на начало обучения), 6 человек (в заверше-

ние обучения) (направление 44.04.02 «Психолого-педагогическое образова-

ние», профиль подготовки «Психология и педагогика профессионального об-

разования»). В 2021-2022 гг. — одна группа студентов 1 курса обучения маги-

стратуры очного отделения в количестве 9 человек (направление 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психология 

и педагогика профессионального образования»). 

В данном параграфе рассмотрим опытную работу по подготовке маги-

странтов к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессио-

нальной деятельности при изучении дисциплины «Организация воспитатель-

ной работы в профессиональном образовании». Данный курс был выбран це-

ленаправленно, так как являлся более близким по содержанию для маги-

странтов, в связи с тем, что большинство из них работали в образовательных 

организациях и имели возможность реализации основных идей на практике, 

что способствовало более глубокому пониманию и освоению материала. 

Дисциплина «Организация воспитательной работы в профессиональ-

ном образовании» включена в вариативную часть образовательной програм-

мы и являлась продолжением курсов, направленных на формирование у ма-

гистрантов профессиональных компетенций в области организации воспита-

тельной работы со студенческим коллективом и способностей использовать 

ресурсы воспитательной работы для профессиональной подготовки специа-

листов. На изучение дисциплины отводилось 3 з. е. (108 часов). Изучение 

дисциплины «Организация воспитательной работы в профессиональном об-

разовании» завершалась зачетом. В связи с тем, что обучение в магистратуре 
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предполагало организацию профессиональной педагогической деятельности 

и научного исследования, то при реализации субъектно-ориентированного 

подхода мы рассматривали профессиональную подготовку магистрантов в 

рамках данной дисциплины как субъектов учебной и научно-педагогической 

деятельности. 

Для реализации первой задачи опытной работы при проведении диа-

гностики нами был использован диагностический инструментарий, описан-

ный в предыдущем параграфе, который позволил зафиксировать изменения, 

происходящие на разных этапах опытной работы. 

Для решения второй задачи опытной работы, диагностика исходного 

уровня подготовленности магистрантов к реализации субъектно-

ориентированных технологий проводилась на констатирующем этапе 

опытной работы в начале изучения студентами дисциплины «Организация 

воспитательной работы в профессиональном образовании». Подробно опи-

шем виды работ с магистрантами и результаты диагностики на констатирую-

щем этапе. 

Педагогическая беседа. В результате проведенной беседы было выявле-

но, что все магистранты были заинтересованы и испытывали потребность в 

изучении и дальнейшей реализации субъектно-ориентированных технологий, 

так как более 70 % магистрантов (75 % студентов первой группы и 83 % сту-

дентов второй группы) работали в образовательных организациях. 

Анализ продуктов проектировочной деятельности. Проектирование 

образовательной деятельности в рамках изучения дисциплины осуществля-

лось каждым студентом самостоятельно с учетом поставленных целей и за-

дач, оценки уровня сформированности компетенций, возможностей и интере-

сов. 

На первом занятии студенты познакомились с материалами дисципли-

ны. Магистранты определяли темы, которые хотели бы изучить углубленно, а 

также рассматривали себя, как организатора занятий в своей группе. Анализ 
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продуктов проектировочной деятельности магистрантов показал, что 83 % (5 

чел.) студентов из первой группы и 88 % (8 чел.) из второй группы проявили 

субъектную позицию при планировании индивидуальной образовательной 

деятельности и выбрали углубленное изучение ряда тем в рамках дисципли-

ны «Организация воспитательной работы в профессиональном образовании». 

В основном, это темы, связанные с профессиональной деятельностью маги-

странтов и научно-исследовательскими работами. 

Самооценка студентами уровня сформированности компетенций до 

изучения дисциплины. Магистрантам предлагалось самостоятельно оценить 

уровень сформированности компетенций до изучения дисциплины, опреде-

лить компетенции наиболее важные: для их профессиональной деятельности; 

для написания магистерской диссертации; с учетом личных планов, интере-

сов, а также отметить степень важности их формирования. Подробно резуль-

таты первичной диагностики сформированности компетенций у магистран-

тов представлены в Приложении 14. Общий уровень сформированности ком-

петенций на констатирующем этапе у магистрантов первой группы составлял 

4,87 балла (из 10 баллов). У студентов второй группы общий уровень сфор-

мированности компетенций на начальном этапе изучения дисциплины со-

ставлял 4,98 балла (из 10 баллов). 

Тестирование по изучаемой учебной дисциплине «Организация воспи-

тательной работы в профессиональном образовании». В начале первого за-

нятия дисциплины «Организация воспитательной работы в профессиональ-

ном образовании» в ходе беседы и проведения тестирования мы выявили об-

щие знания студентов о дисциплине, воспитательной работе в целом, и полу-

чили информацию о том, что магистранты хотели бы узнать в процессе изу-

чения. Максимально можно было получить 10 баллов. Результаты тестирова-

ния представлены в Таблице 9. 
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Таблица 9. Результаты тестирования магистрантов  

на констатирующем этапе опытной работы  

Оценка и баллы  

за правильные ответы теста 

Результаты тестирования (в %) 

1 группа 

(2018-2019 гг.) 

2 группа 

(2021-2022 гг.) 

Оценка «отлично» (8-10 баллов) 0 %  0 %  

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) 16,67 %  0 %  

Оценка «удовлетворительно» (5 бал-

лов) 

50 %  33,4 %  

Оценка «неудовлетворительно» (4 или 

менее баллов) 

33,3 %  66,6 %  

 

По результатам начальной диагностики магистранты написали работы 

на отметки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и только лишь 1 

человек получил отчетку «хорошо» в связи с тем, что магистрант работал в 

профессиональном образовании и проектировал воспитательную работу со 

студенческой группой. 

Анкетирование с целью изучения представлений о субъектно-

ориентированных технологиях и о проблеме подготовки студентов к их реа-

лизации. Более половины магистрантов первой группы (67 % (4 чел.) и второй 

группы (77 % (7 чел.) не могли точно сформулировать, что такое «субъектно-

ориентированные технологии». При этом, большинство студентов (88,9 %) 

считают, что субъектно-ориентированные технологии — это то же самое, что 

и педагогическая технология. Также магистранты недостаточно осведомлены 

о смысле понятия «педагогическая технология» и о ее признаках. Кроме того, 

большинство магистрантов (66,6 % (4 чел.) не имеют четкого понимания о 

существующей учебно-методической литературе по данному вопросу. 

Магистрантам было предложено оценить уровень своей подготовлен-

ности к реализации современных педагогических технологий (Табл. 10). 
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Таблица 10. Результаты самооценки уровня подготовленности студентов  

к реализации современных педагогических технологий  

на констатирующем этапе опытной работы  

Уровень подготовленности 1 группа (2018-2019 гг.) 2 группа (2021-2022 гг.) 

«готовы»  0 %  0 %  

«скорее готовы» 16,7 %  22,2 %  

«скорее не готовы, чем готовы» 50 %  44,5 % 

«совершенно не готовы» 33,3 %  33,3 %  

 

В процессе самооценки магистранты отметили, что не уверены в своей 

достаточной подготовке для реализации современных педагогических техно-

логий. Магистранты пришли к выводу, что для успешной подготовки необхо-

димо включить содержание дисциплин материалы по этой теме, а также при-

менять соответствующие формы, методы и приемы обучения, которые помо-

гут сформировать необходимые навыки в процессе изучения дисциплин. 

«Опросник для определения уровня подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий» (адаптация методики «Уровень 

подготовки студентов к реализации педагогических технологий» 

И. Н. Ивановой). 

Результаты начальной диагностики после прохождения опросника 

представлены в Таблице 11. 

Таблица 11. Уровень подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий  

по результатам опросника на констатирующем этапе опытной работы  

Название  

раздела 

Результаты тестирования  

1 группа 

(2018-2019 гг.) 

2 группа 

(2021-2022 гг.) 

Мотивация к использованию субъектно-

ориентированных технологий 
средний средний 

Качество знаний о субъектно-

ориентированных технологиях 
средний низкий 

Качество умений и навыков в сфере субъ-

ектно-ориентированных технологий 
низкий низкий 

Рефлексия деятельности с использованием 

субъектно-ориентированных технологий 
низкий средний 
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Название  

раздела 

Результаты тестирования  

1 группа 

(2018-2019 гг.) 

2 группа 

(2021-2022 гг.) 

Уровень субъектности при реализации 

субъектно-ориентированных технологий 
низкий средний 

 

По всем шкалам магистранты набрали количество баллов, которое со-

ответствует низкому и среднему уровням. Проведенная диагностика показа-

ла, что студенты замотивированы применять субъектно-ориентированные 

технологии в своей профессиональной деятельности. Магистранты осознава-

ли эффективность данных технологий и допускали вероятность их использо-

вания в профессиональной сфере. Однако, 50 % (3 чел.) студентов первой 

группы и 66,6 % (6 чел.) второй группы считали, что также эффективно мож-

но использовать традиционные технологии. По результатам методики, у сту-

дентов возникали трудности в связи с отсутствием практического опыта. 

Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная готовность» А. А. Майера). 

Результаты прохождения методики «Мотивация использования субъ-

ектно-ориентированных технологий будущими педагогами в профессиональ-

ной деятельности» представлены в Таблице 12. 

Таблица 12. Результаты методики на констатирующем этапе опытной работы  

Название шкалы 

Результаты методики (в %) 

1 группа 

(2018-2019 гг.) 

2 группа 

(2021-2022 гг.) 

Мотивация к использованию субъектно- ори-

ентированных технологий 
средний средний 

Использование традиционных технологий средний высокий 

Отрицание использования субъектно-

ориентированных технологий в своей дея-

тельности 

низкий низкий 

Трудности в использовании субъектно-

ориентированных технологий 
средний высокий 
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Магистранты были заинтересованы в реализации субъектно-

ориентированных технологий, но испытывали ряд трудностей. Важно под-

черкнуть, что студенты первой и второй групп также были заинтересованы в 

применении традиционных технологий в своей профессиональной сфере. 

Констатирующий этап опытной работы позволил получить достаточно 

полную информацию об уровне подготовленности магистрантов к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий. Анализируя полученные дан-

ные был выявлен исходный уровень подготовленности магистрантов к реали-

зации субъектно-ориентированных технологий (Табл. 13). 

Таблица 13. Распределение студентов  

по уровням подготовленности к реализации субъектно-ориентированных 

технологий на констатирующем этапе опытной работы  

Уровни  

сформированности 
Группа 1 (2018-2019 гг.) Группа 2 (2021-2022 гг.) 

субъектный 16,67 %  0 %  

конструктивно-

аналитический  
33,33 %  22,22 %  

репродуктивно-

исполнительский 
50 %  77,78 %  

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: магистранты имели слабые представления о понятиях «педагогиче-

ские технологии» и «современные педагогические технологии». Студенты 

были заинтересованы в реализации субъектно-ориентированных технологий 

в своей профессиональной деятельности, но при этом студенты показали не-

достаточный уровень знаний и практических навыков в этой области. По ре-

зультатам самооценки магистранты оценили свою готовность к реализации 

субъектно-ориентированных технологий как низкую. 

Результаты данного этапа показали, что необходимо проводить ком-

плексную работу по обучению магистрантов реализации субъектно-

ориентированных технологий на последующих этапах опытной работы. По-
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лученные результаты позволили спланировать проведение второго этапа 

опытной работы. 

На формирующем этапе опытной работы занятия по дисциплине «Ор-

ганизация воспитательной работы в профессиональном образовании» были 

организованы с использованием субъектно-ориентированных технологий 

[Миронова, 2023]. 

Представим разработку первого (вводного) занятия по целеполаганию 

изучения курса «Организация воспитательной работы в профессиональном 

образовании» с комментариями о деятельности студентов и преподавателя на 

каждом этапе занятия в Приложении 15. Подробное описание и результаты 

проведения данного занятия опубликованы в статье «Подготовка магистран-

тов к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональ-

ной деятельности» [Миронова, 2024]. 

Предлагаемый вариант организации занятий стал возможным из-за то-

го, что многие магистранты уже знакомы с вопросами воспитания, поэтому 

они активно участвовали в обсуждениях и выполнении работ на занятиях. 

Подробно логика построения отдельного занятия с использованием субъ-

ектно-ориентированных технологий представлена в статье Мироновой А. Н. 

«Подготовка будущих педагогов к использованию субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности» [Мироно-

ва, 2021, с. 15-24]. Конспекты нескольких занятий курса «Организация вос-

питательной работы в профессиональном образовании» мы предлагаем в 

Приложении 16. 

«В начале занятия происходила актуализация уже имеющихся знаний у 

студентов: рассматривались задачи, которые были определены на данное за-

нятие; обсуждались выполненные задания и возникшие трудности. Далее 

был организован этап целеполагания. Магистранты, учитывая тему занятия, 

материал, который они изучали дома, выполненные практические работы, а 

также возникшие трудности, определяли, какие задачи будут решать на дан-
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ном занятии. Задачи, которые совпали являлись общими для всех студентов, 

а оригинальные задачи — индивидуальными для каждого. На основе этого 

студенты самостоятельно определяли, как будут решать поставленные зада-

чи, и составляли план занятия. Таким образом, занятие строилось с учетом 

запроса и предложений студентов. В рамках занятия реализовались теорети-

ческая, практичная, самостоятельная работа, представлялись ее результаты. 

На следующем этапе магистранты производили самооценку, самоанализ ра-

боты на занятии, взаимооценку, определяли содержание следующего занятия 

и работу на дом. В завершение занятия происходил анализ деятельности и 

рефлексия студентов» [Миронова, 2021, с. 15-24]. 

На результативном этапе опытной работы производилась повторная 

диагностика подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. Несмотря на немногочисленность участников 

опытной работы, можно говорить об общей динамике результатов, что под-

тверждается конкретными данными. 

Повторный замер сформированности компетенций после изучения 

дисциплины с использованием субъектно-ориентированных технологий. Об-

щий уровень сформированности компетенций после изучения дисциплины 

составил в первой группе 8,54 балла (из 10 баллов) и во второй группе 7,2 

балла (из 10 баллов), что определяет общую динамику результатов. По мне-

нию студентов, общепрофессиональные компетенции, которые на констати-

рующем этапе были развиты на среднем уровне, достигли высокого уровня 

сформированности. 

Тестирование по изучаемой учебной дисциплине «Организация воспи-

тательной работы в профессиональном образовании». По окончанию изуче-

ния дисциплины студенты повторно прошли тестирование. Результаты пред-

ставлены в таблице 14. 
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Таблица 14. Результаты тестирования магистрантов  

на результативном этапе опытной работы 

Оценка и баллы  

за правильные ответы теста 

Результаты тестирования (в %) 

1 группа (2018-2019 гг.) 2 группа (2021-2022 гг.) 

До 

изучения 

После 

изучения 

До 

изучения 

После 

изучения 

Оценка «отлично» (8-10 бал-

лов) 
0 % 33,3 % 0 % 22,2 % 

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) 16,7 % 50 % 0 % 66,6 % 

Оценка «удовлетворительно» 

(5 баллов) 
66,6 % 16,7 % 33,4 % 11,1 % 

Оценка «неудовлетворитель-

но» (4 или менее баллов) 
16,7 % 0 % 66,6 % 0 % 

 

По результатам тестирования на результативном этапе опытной работы 

по сравнению с результатами, полученными на констатирующем этапе, маги-

странты написали работы на отметки «отлично», «хорошо» и «удовлетвори-

тельно». Не справившихся с работой студентов в обеих группах нет, в отли-

чие от результатов тестирования, проведенного на констатирующем этапе. 

Анкетирование с целью изучения представлений о субъектно-

ориентированных технологиях. По результатам повторного анкетирования 

магистрантов большинство студентов первой группы (83,33 % (5 чел.) и вто-

рой группы (77,77 % (7 чел.) имеют четкое представление о понятии и осо-

бенностях общей субъектно-ориентированной технологии. Магистранты обе-

их групп единогласно считают, что их эффективной подготовке к реализации 

субъектно-ориентированных технологий способствовал личный опыт реали-

зации данных технологий при изучении дисциплины и при организации заня-

тий. Также магистранты обеих групп подчеркнули, что после изучения дис-

циплины они считают себя в достаточной степени подготовленными к реали-

зации современных педагогических технологий (табл. 15). 
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Таблица 15. Результаты повторной самооценки уровня подготовленности 

студентов к реализации современных педагогических технологий 

Уровень подготовленности 1 группа (2018-2019 гг.) 2 группа (2021-2022 гг.) 

«готовы»  66,67 % 66,67 %  

«скорее готовы» 33,33 %  22,22 %  

«скорее не готовы, чем гото-

вы» 

0 %  11,1 %  

«совершенно не готовы» 0 %  0 %  

 

Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная готовность» А. А. Майера). 

Результаты повторного прохождения магистрантами методики пред-

ставлены в Таблице 16. 

Таблица 16. Результаты методики «Мотивация использования  

субъектно-ориентированных технологий будущими педагогами  

в профессиональной деятельности» на результативном этапе опытной работы 

Название шкалы 

Результаты методики (в %) 

1 группа 

(2018-2019 гг.) 

2 группа 

(2021-2022 гг.) 

Мотивация к использованию субъектно- ори-

ентированных технологий 
высокий высокий 

Использование традиционных технологий низкий средний 

Отрицание использования субъектно-

ориентированных технологий в своей дея-

тельности 

низкий низкий 

Трудности в использовании субъектно-

ориентированных технологий 
низкий средний 

«По окончанию освоения дисциплины с использованием субъектно-

ориентированных технологий, результаты методики на результативном этапе 

опытной работы изменились. В следствие того, что студенты при изучении 

дисциплины имели возможность организовать этапы занятия с использова-

нием данных технологий, у них появился не только опыт соответствующей 

работы, но и понимание эффективности их использования в профессиональ-

ной деятельности. Большинство студентов мотивированы к применению 
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субъектно-ориентированных технологий в своей деятельности. Количество 

возникающих трудностей при использовании субъектно-ориентированных 

технологий после изучения дисциплины сократилось в три раза. Это связано 

с тем, что студенты самостоятельно организовывали этапы занятия в группе, 

в процессе которых сталкивались с определенными трудностями и решали 

их. Стоит отметить, что применение традиционных технологий в своей дея-

тельности студенты хотели бы сократить. Таким образом, посредством при-

менения данной методики мы смогли отследить положительную динамику 

мотивации студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности» [Миронова, 2022, с. 87]. 

«Опросник для определения уровня подготовленности студентов к ре-

ализации субъектно-ориентированных технологий» (адаптация методики 

«Уровень подготовки студентов к реализации педагогических технологий» 

И. Н. Ивановой). «Результаты опросника свидетельствуют о том, что после 

изучения дисциплины, полностью выстроенной на преподавании с использо-

ванием субъектно-ориентированных технологий, студенты имеют средний и 

высокий уровень подготовленности к их реализации в профессиональной де-

ятельности (Табл. 17)» [Байбородова, 2021, с. 52]. 

Таблица 17. Уровень подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий  

по результатам опросника на результативном этапе опытной работы 

Название  

раздела 

Результаты тестирования  

1 группа 

(2018-2019 гг.) 

2 группа 

(2021-2022 гг.) 

До изу-

чения 

После 

изучения 

До изуче-

ния 

После 

изучения 

Мотивация к использованию субъектно-

ориентированных технологий 
средний высокий средний высокий 

Качество знаний о субъектно-

ориентированных технологиях 
средний высокий низкий средний 

Качество умений и навыков в сфере субъ-

ектно-ориентированных технологий 
низкий средний низкий средний 

Рефлексия деятельности с использованием 

субъектно-ориентированных технологий 
низкий средний средний высокий 
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Название  

раздела 

Результаты тестирования  

1 группа 

(2018-2019 гг.) 

2 группа 

(2021-2022 гг.) 

До изу-

чения 

После 

изучения 

До изуче-

ния 

После 

изучения 

Уровень субъектности при реализации 

субъектно-ориентированных технологий 
низкий высокий средний высокий 

 

С целью определения уровня подготовленности студентов к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий на результативном этапе опыт-

ной работы нами были проанализированы результаты контрольно-оценочных 

материалов. Представим данные в сравнении с результатами, полученными 

на констатирующем этапе опытной работы (табл. 18). 

Таблица 18. Распределение студентов по уровням подготовленности  

к реализации субъектно-ориентированных технологий  

на результативном этапе опытной работы 

Уровни сформи-

рованности 

Группа 1 (2018-2019 гг.) Группа 2 (2021-2022 гг.) 

констатирую-

щий этап 

результатив-

ный этап 

констатирую-

щий этап 

результатив-

ный этап 

субъектный 16,67 %  50 %  0 %  66,67 %  

конструктивно-

аналитический 

33,33 %  33,33 %  22,22 %  22,22 %  

репродуктивно-

исполнительский 

50 %  16,67 % 77,78 %  11,11 %  

 

Анализируя данные, полученные на результативном этапе, можно сде-

лать следующие выводы: 

1) магистранты имеют четкое представление о содержании понятий 

«педагогические технологии» и «субъектно-ориентированные технологии»; 

2) мотивация магистрантов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий после организации занятий с использованием данных технологий 

была сформирована на высоком уровне; 

3) у студентов когнитивный и действенно-практический критерии под-

готовленности к реализации субъектно-ориентированных технологий в про-
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фессиональной деятельности развиты преимущественно на среднем и высо-

ком уровнях; 

4) по результатам самооценки магистранты считают себя подготовлен-

ными к реализации субъектно-ориентированных технологий; 

5) после изучения дисциплины с использованием субъектно-

ориентированных технологий, более половины магистрантов (55,5 %) стали 

использовать данные технологии в своей профессиональной деятельности 

[Миронова, 2021]. 

Также с целью подтверждения достоверности между данными, полу-

ченными нами на констатирующем и результативном этапах опытной рабо-

ты, нами был применен метод математической статистики, представленный в 

пособии Е. В. Сидоренко — метод углового преобразования Фишера (φ кри-

терий) [Сидоренко, 2001]. При расчетах была соблюдена нижняя и верхняя 

граница выборок (от 5 до 50 человек). Нами были сформулированы гипотезы, 

построена четырехклеточная таблица, смоделировано графическое представ-

ление критерия φ с целью выяснения являются ли изменения, происходящие 

в группах до и после изучения дисциплины «Организация воспитательной 

работы в профессиональном образовании» значимыми. 

Эмпирическое значение φ* было рассчитано по следующей формуле: 

 

где φ1 — угол, соответствующий большей % доле; φ2 — угол, соответствую-

щий меньшей % доле; n1 — количество наблюдений в выборке (на констати-

рующем этапе, до изучения дисциплины); n2 — количество наблюдений в вы-

борке (на заключительном этапе, после изучения дисциплины). 

Численные значения были подставлены в формулу на основе данных 

таблицы, которая описывает метод углового преобразования Фишера [Сидо-

ренко, 2001, с. 330-332]. Были получены следующие данные: 

φ1 = 1,687; φ2 = 1,215 
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φ*
эмпир.= (1,687 — 1,215)* 4,63681 = 2,189        φ*

эмпир. = 2,189 

φ*
эмпир. > φ*

крит. 

Критическое значение статистики составляло 0,05 (α=1.64). Получен-

ное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости, что свидетель-

ствует о том, что изменения между данными, полученными на констатирую-

щем этапе и на результативном этапах существенны и их значимость под-

тверждается. Таким образом, применение метода математической статистики 

позволило выявить положительную тенденцию изменений, по подготовке 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий, опытная 

работа прошла успешно. Полученные результаты позволили спланировать 

проведение опытно-экспериментальной работы со студентами бакалавриата. 

Комплексный анализ результатов изучения дисциплины 

с использованием субъектно-ориентированных технологий с магистранта-

ми. 

После завершения изучения дисциплины мы провели комплексный 

анализ, в котором участвовали студенты двух групп. Подробный план-

конспект данного анализа представлен в Приложении 17. Кратко опишем вы-

воды по итогам проведения комплексного анализа. 

«Для проведения комплексного анализа результатов по изучаемой про-

блеме были выделены два направления: использование субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности и подготов-

ленность студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий. В 

процессе обсуждения было выявлено отношение магистрантов к проблеме 

подготовки обучающихся к реализации субъектно-ориентированных техно-

логий; определение преимуществ организации занятий с использованием 

субъектно-ориентированных технологий; выявление сложностей, с которыми 

сталкивались все участники образовательного процесса» [Миронова, 2022, 

с. 87]. 
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На всем протяжении обсуждения магистранты подчеркивали актуаль-

ность использования субъектно-ориентированных технологий в процессе 

обучения, а также необходимость данной подготовки. Стоит выделить мне-

ние, которое высказали студенты, о том, что необходимо массовое внедрение 

и широкое распространение субъектно-ориентированных технологий. 

Во время обсуждения первого блока вопросов студенты подчеркнули 

важность создания системы подготовки к внедрению субъектно-

ориентированных технологий, чтобы избежать фрагментарности знаний об 

этих технологиях. Магистранты считали, что изучение субъектно-

ориентированных технологий должно происходить наряду с другими педаго-

гическими технологиями. Магистранты пришли к выводу, что важно изучать 

теоретические основы субъектно-ориентированных технологий, а также за-

креплять полученные знания во время прохождения педагогической практи-

ки [Миронова, 2021]. 

Среди основных предложений была обозначена необходимость фикса-

ции в учебных пособиях и научных материалах четких критериев и показате-

лей подготовленности студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий для изучения на занятиях. В связи с этим, в 2019 году в своем ис-

следовании, на основе анализа педагогической литературы и имеющегося 

опыта, мы разработали критерии и показатели подготовленности студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной де-

ятельности, которые прошли экспертную оценку (параграф 2.1., Приложения 

8, 9). 

На втором этапе обсуждения магистранты отмечали, что организация 

изучения дисциплины с использованием субъектно-ориентированных техно-

логий является успешной и эффективной, позволяет не только усвоить изуча-

емый материал на высоком уровне, но и подготовиться к реализации данных 

технологий на практике. Это подтверждают результаты диагностики, прове-

денной на констатирующем и результативном этапах опытной работы. По 
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мнению студентов, преимущество в подобном построении занятий состоит в 

том, что процесс обучения строится на основе запроса самого студента, его 

целей, опыта, имеющихся знаний. Студенты предложили разработать систе-

му внедрения субъектно-ориентированных технологий начиная с детских са-

дов. 

В ходе обсуждения второго блока вопросов нами были выявлены труд-

ности, которые возникали у студентов при организации занятий. Среди ос-

новных трудностей они выделили низкую мотивацию обучающихся к целе-

полаганию и рефлексии; отсутствие свободы выбора методов и средств обу-

чения; недостаточный опыт использования субъектно-ориентированных тех-

нологий. Также студенты отмечают возникновение трудностей из-за того, 

что некоторые этапы занятия затягивались во времени, поэтому, иногда вре-

мени на проведение этапа рефлексии было недостаточно. 

«Студенты усвоили материал дисциплины на высоком уровне, получи-

ли полную и разностороннюю информацию с учетом поставленных целей и 

запросов. Знания студентов о субъектно-ориентированных технологиях ха-

рактеризуются систематизированностью, правильностью, полнотой, усвоен-

ностью. Субъектно-ориентированные технологии были освоены студентами 

на высоком уровне в процессе проведения разных этапов занятий в своей 

группе» [Миронова, 2020, с. 426]. 

В итоге студенты сделали вывод, что субъектно-ориентированные тех-

нологии можно успешно применять, даже когда речь идет о новых сферах 

деятельности. Таким образом, проведенный комплексный анализ показал, 

что имеется необходимость комплексной подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий. 

«Результаты коллективного анализа позволяют определить ряд ключе-

вых аспектов: 

 необходим комплексный подход при организации подготовки сту-

дентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессио-
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нальной деятельности, который включал бы в себя изучение отдельных ас-

пектов субъектно-ориентированных технологий в рамках психолого-

педагогических и методических дисциплин; 

 использование субъектно-ориентированных технологий при органи-

зации изучения всех дисциплин на любом профиле обучения также будет 

эффективным; 

 комплекс педагогических средств подготовки студентов к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельно-

сти должен включать в себя: педагогические технологии, бинарные методы 

(по М. И. Рожкову), приемы, которые способствуют развитию субъектной 

позиции студента и следующие педагогические условия: подготовленность 

преподавателей вуза к организации образовательного процесса с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий; создание избыточной образо-

вательной среды; организация «субъект-субъектного» взаимодействия участ-

ников образовательных отношений при тьюторской позиции педагога» [Бай-

бородова, 2020, с. 53]. 

В результате проведения данной опытной работы мы смогли выделить 

этапы организации изучения дисциплины в целом и отдельных занятий с 

применением субъектно-ориентированных технологий (Табл. 19) [Миронова, 

2021]. 

«Изучение любой педагогической дисциплины можно реализовать с 

использованием субъектно-ориентированных технологий. Кратко опишем 

этапы организации изучения дисциплины с использованием субъектно-

ориентированных технологий. В начале изучения дисциплины студентам 

предлагается ознакомиться с перечнем компетенций, которые необходимо 

сформировать в период освоения дисциплины, и оценить начальный уровень 

сформированности у себя этих компетенций. 

Следующий этап — определение целей, когда студенты самостоятельно 

определяют цели и задачи изучения курса на основе анализа уровня развития 
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компетенций, своих интересов, профессиональной деятельности, темы науч-

но-исследовательской работы. Совместно с другими студентами в результате 

коллективного анализа устанавливаются основные направления изучения 

предмета, содержание, формы деятельности и формат представления резуль-

татов. 

В рамках изучаемого предмета существует разработанный УМК, с ко-

торым студенты знакомятся. Будущие педагоги могут предложить изменения 

в методике преподавания этой дисциплины. Каждая тема предмета включает 

список практических заданий для самостоятельной работы, что позволяет 

студентам планировать свою будущую деятельность по изучению темы и вы-

бирать подходящие инструменты для достижения результатов. На первом за-

нятии каждому студенту предлагается уточнить или дополнить эти задания, 

основываясь на своих предпочтениях. Также обсуждаются формы представ-

ления результатов работы. На основе этого студенты определяют возможные 

трудности, с которыми они могут столкнуться при изучении дисциплины и 

находят способы их преодоления. На начальном этапе изучения дисциплины 

с использованием субъектно-ориентированных подходов студентам предлага-

ется разработать индивидуальный план изучения дисциплины» [Миронова, 

2021, с. 215-216]. 

Таблица 19. Этапы организации изучения дисциплины  

с использованием субъектно-ориентированных технологий  

Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

1. Самодиагностика 

и самоанализ 

Организует беседу, в 

ходе которой предла-

гается высказаться 

каждому студенту. 

Вопросы: «Как назы-

вается дисциплина, 

которую мы начинаем 

изучать?», «Каковы ее 

цель, задачи?», «Что 

Вы ожидаете от изу-

чения этой дисципли-

Студенты высказыва-

ют свое мнение по во-

просам, обсуждают. 

 

Рефлексия, само-

тестирование, те-

стирование, вы-

полнение заданий 

и упражнений, 

решение кейсов, 

решение ситуаций 

профессиональных 

проб, самоанализ, 

обсуждение, бесе-

да и др. 
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Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

ны для себя?», «Что 

Вы хотели бы узнать 

при изучении этой 

дисциплины?», «Что 

Вы уже знаете о 

предмете изучения?» 

и др. 

2. Целеполагание и 

определение клю-

чевых направлений 

изучения дисци-

плины 

Предлагает на основе 

результатов проде-

ланной работы каж-

дому студенту опре-

делить цель и задачи 

изучения дисциплины 

для себя. 

Вопросы: «Какие за-

дачи Вы считаете 

приоритетными для 

себя?», «Что для Вас 

является результатом 

изучения дисципли-

ны?» и др. 

Предлагает рассмот-

реть и список компе-

тенций, которые 

необходимо сформи-

ровать в процессе 

изучения дисциплины 

и оценить уровень их 

сформированности на 

данном этапе. 

Вопросы: «Какие 

компетенции вы оце-

нили максимальным 

баллом, какие — ми-

нимальным?», «Опре-

делите компетенции, 

наиболее важные, по 

вашему мнению: а) 

для вашей професси-

ональной деятельно-

сти; б) для магистер-

ской диссертации; в) 

для ваших личных 

планов» и др. 

Студенты знакомятся 

с текстом программы, 

обсуждают цель и за-

дачи изучения дисци-

плины. В ходе обсуж-

дения определяют 

ключевые направле-

ния изучения дисци-

плины. 

Студенты знакомятся 

со списком компетен-

ций, которые необхо-

димо сформировать в 

процессе изучения 

дисциплины. Оцени-

вают начальный уро-

вень сформированно-

сти компетенций до 

изучения дисциплины 

по 10-балльной шкале. 

Фиксируют в личных 

портфолио. 

Рефлексия, кол-

лективная и инди-

видуальная поста-

новка цели и за-

дач, обсуждение, 

беседа, заполнение 

целеполагания в 

личном портфолио 

студента и др. 

3. Определение со-

держания, формы 

деятельности и от-

чета 

Предлагает ознако-

миться с содержанием 

курса и выполнить 

следующую работу: 

отметить знаком «+» 

Студенты обсуждают 

предлагаемое содер-

жание программы, 

определяют темы для 

базового/углубленного 

Рефлексия, само-

стоятельный вы-

бор, ситуации вы-

бора и самоопре-

деления и др. 
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Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используемые 

средства 

темы, которые сту-

денты хотели бы изу-

чать углубленно; зна-

ком «!» по которым 

хотели бы выступить 

в качестве организа-

тора занятия в своей 

группе. 

изучения, темы, по 

которым хотели бы 

выступить в качестве 

организатора занятия. 

Дописывают темы, 

которые не обозначе-

ны в программе для 

самостоятельного изу-

чения или обсуждения 

на занятии. 

4. Изучение УМК Предлагает ознако-

миться с УМК по 

дисциплине, органи-

зует обсуждение. 

Дополняют и уточня-

ют перечень заданий. 

Обсуждают форму 

итоговой аттестации и 

условия, необходимые 

для ее получения. 

Рефлексия, само-

стоятельный вы-

бор, обсуждение, 

беседа и др. 

5. Внесение пред-

ложений по изме-

нениям в методику 

преподавания 

предмета 

Предлагает будущим 

педагогам обсудить и 

внести предложения 

по изменениям в ме-

тодику преподавания 

предмета. 

Обсуждают и вносят 

предложения по изме-

нениям в методику 

преподавания предме-

та. 

Рефлексия, само-

стоятельный вы-

бор, обсуждение, 

беседа и др. 

6. Дифференциация 

студентов в группы 

по уровню освое-

ния дисциплины 

Предлагает студентам 

объединиться в груп-

пы по желанию, по 

выбранному уровню 

освоения дисципли-

ны. 

Объединяются в груп-

пы по желанию, с уче-

том выбранного уров-

ня освоения дисци-

плины. 

Рефлексия, само-

стоятельный вы-

бор, обсуждение, 

беседа и др. 

7. Определение ин-

дивидуальных за-

даний и выявление 

возможных про-

блем и трудностей 

Предлагает опреде-

лить индивидуальные 

задания, с учетом по-

ставленных целей и 

задач изучения дис-

циплины, уровня 

освоения, выполнение 

которых будет полез-

но: а) для вашей про-

фессиональной дея-

тельности; б) для ма-

гистерской диссерта-

ции; в) личных планов 

студента и др. 

Определяют индиви-

дуальные задания, до-

полняют, изменяют их 

перечень. 

Рефлексия, само-

стоятельный вы-

бор, обсуждение, 

разноуровневые 

задания, ситуации 

выбора и само-

определения, под-

бор индивидуаль-

ных заданий и 

упражнений и др. 

8. Составление ин-

дивидуального 

плана изучения 

дисциплины 

Предлагает с учетом 

проделанной работы 

зафиксировать в лич-

ном портфолио сту-

дента индивидуаль-

ный план изучения 

дисциплины. 

Разрабатывают инди-

видуальный план изу-

чения дисциплины, 

фиксируют его в лич-

ном портфолио сту-

дента. 

Рефлексия, само-

стоятельный вы-

бор, обсуждение, 

беседа и др. 
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Представим описание действий педагога и обучающегося на этапах за-

нятий с использованием субъектно-ориентированных технологий, а также 

используемые средства (Табл. 20). 

Таблица 20. Этапы организации отдельных занятий  

с использованием субъектно-ориентированных технологий 

Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используе-

мые сред-

ства 

1. Актуализация зна-

ний 

Актуализирует зна-

ния о прошлом заня-

тии, какие задачи бы-

ли определены на это 

занятие, какие зада-

ния студенты опреде-

лили для самостоя-

тельной работы дома 

и с какими трудно-

стями им пришлось 

столкнуться. 

Предлагает опреде-

лить тему и форму 

занятия. 

Вопросы: «Что Вы 

уже знаете по данной 

теме?», «На каких 

предметах Вы уже 

изучали данную те-

му?», «Где в жизни 

Вы могли встречаться 

с данными явления-

ми, использовать 

их?», «Какие вопро-

сы, идеи, которые Вы 

уже изучали по дан-

ной теме кажутся Вам 

наиболее важными и 

почему?» и др. 

Отвечает на вопросы, объ-

ясняет свое мнение. 

Определяет как данная 

тема связана с жизнью че-

ловека, с его профессио-

нальной деятельностью и 

как знания, приобретен-

ные на занятии могут 

быть использованы в жиз-

ни. 

Рефлексия, 

проблемные 

вопросы, де-

монстрация 

презентации 

или ви-

деофрагмен-

тов, чтение 

рассказа и др. 

2. Самодиагностика  Подбирает методики 

для самодиагностики, 

создает ситуации для 

стимулирования са-

мопознания студен-

тов, задает проблем-

ные вопросы, создает 

Называет варианты зада-

ний, которые выполня-

лись дома, представляет 

результаты работы, аргу-

ментирует свое мнение, 

отвечает на вопросы, об-

суждает полученные ре-

Рефлексия, 

самотестиро-

вание, тести-

рование, вы-

полнение за-

даний и 

упражнений, 
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Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используе-

мые сред-

ства 

ситуации образова-

тельных проб. 

Предлагает обсудить 

задания, которые вы-

полнялись дома и вы-

явить возникшие 

трудности. Определя-

ет в каких видах дея-

тельности возникли 

трудности у студен-

тов и причины их 

возникновения. 

Вопросы: «Какие за-

дания Вы выполняли 

дома?», «Кто из Вас 

изучал данную тему 

углубленно? Что Вы 

изучили дополни-

тельно и более тща-

тельно?», «Какие ис-

точники информации 

Вы использовали?» и 

др. 

Предлагает выпол-

нить тест, задания, 

решить проблемные 

ситуации для самоди-

агностики. 

зультаты с другими обу-

чающимися и педагогом, 

выявляет возникшие 

трудности и причины их 

возникновения осознает 

уровень знаний и подго-

товленность по данной 

теме на данный момент, 

определяет проблемную 

ситуацию, требующую 

решения. 

решение кей-

сов, решение 

ситуаций 

профессио-

нальных проб 

и др. 

3. Целеполагание Предлагает на основе 

результатов проде-

ланной работы каж-

дому студенту опре-

делить задачи на дан-

ное занятие. 

Вопросы: «С учетом 

того, что Вы делали 

дома, какие задачи 

Вы будете решать се-

годня на занятии?», 

«Какие задачи у нас 

совпали?», «Какие 

задачи не совпали?» и 

др. 

Определяет коллективные 

и индивидуальные задачи 

на занятие, обсуждает их с 

другими обучающимися и 

объясняет их. 

Рефлексия, 

коллективная 

и индивиду-

альная поста-

новка цели и 

задач, запол-

нение целе-

полагания в 

опорных кон-

спектах и др. 

4. Планирование ра-

боты на занятие 

В соответствии с про-

граммой дисциплины 

и поставленными на 

занятии задачами 

предлагает опреде-

Определяет материал для 

изучения, уровень его 

сложности, форму работы, 

литературные источники 

для освоения материала, 

Рефлексия, 

самостоя-

тельный вы-

бор, разно-

уровневые 
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Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используе-

мые сред-

ства 

лить содержание ма-

териала для освоения, 

уровень его сложно-

сти, способ изучения 

материала и формы 

представления ре-

зультатов своей дея-

тельности, свою роль 

на занятии. 

Вопросы: «Учитывая 

общие задачи, поду-

майте, как мы вы-

строим сегодняшнее 

занятие?», «Какие 

вопросы целесооб-

разно обсудить вме-

сте на занятии?», 

«Каким способом Вы 

будете решать по-

ставленные на заня-

тии задачи?», «Что в 

результате деятель-

ности получится у 

каждого?» и др. 

свою роль на занятии и 

форму представления ре-

зультатов. 

задания, си-

туации выбо-

ра и само-

определения, 

подбор инди-

видуальных 

заданий и 

упражнений и 

др. 

5. Теоретиче-

ская/практическая/ 

самостоятельная ра-

бота на занятии 

Наблюдает за рабо-

той студентов, вклю-

чается в деятельность 

при возникновении 

трудностей по прось-

бе студентов. 

Вопросы: «Какие 

трудности у Вас воз-

никают?», «Что вы-

зывает у Вас вопро-

сы?», «Предложите 

идеи и вопросы, ко-

торые мы можем об-

судить вместе на за-

нятии?» и др. 

Работает в па-

рах/группах/индивидуальн

о, выполняя теоретиче-

скую/практическую/самос

тоятельную работу и при 

возникновении трудно-

стей обращается к другим 

обучающимся или педаго-

гу. 

Работа в 

группах, са-

мостоятель-

ная работа, 

работа по ин-

дивидуаль-

ным техноло-

гическим 

картам, обра-

зовательный 

квест, интел-

лектуальные 

игры, моде-

лирование 

проблемных 

ситуаций, 

выполнение 

практических 

заданий, си-

туации про-

фессиональ-

ных проб и 

др. 

6. Представление ре- Предлагает предста- Представляет результаты Рефлексия, 
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Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используе-

мые сред-

ства 

зультатов работы вить результаты ра-

боты студентов, ор-

ганизует обсуждение. 

Вопросы: «Какие во-

просы оказались лег-

кими для выполне-

ния?», «Получилось 

ли то, что было за-

планировано? Что 

этому способствова-

ло?», «Какие трудно-

сти у Вас возникли в 

процессе выполнения 

данной работы? Как 

Вы их решили?» и др. 

работы, высказывает мне-

ние о своих и коллектив-

ных достижениях, трудно-

стях и их причинах, отве-

чает на вопросы. 

самоанализ, 

демонстрация 

продуктов 

деятельности, 

проверка вы-

полнения за-

даний, дис-

куссия и др. 

7. Самооценка, само-

анализ, рефлексия 

Анализ степени до-

стижения поставлен-

ных целей и задач на 

занятии. Предлагает 

студентам оценить 

проделанную на за-

нятии работу, про-

анализировать 

успешность решения 

коллективных и ин-

дивидуальных задач. 

Задает уточняющие 

вопросы некоторым 

обучающимся. 

Вопросы: «С какой 

целью мы проводили 

данное занятие?», 

«Какие коллективные 

задачи удалось ре-

шить в течение заня-

тия?», «Удалось ли 

решить индивидуаль-

ные задачи каждому 

из Вас? Что этому 

способствовало?», 

«Какие выводы Вы 

сделали после изуче-

ния темы?», «Оцени-

те свою работу и ра-

боту своих одноклас-

сников на занятии» и 

др.  

Анализирует свои резуль-

таты, осуществляет само-

оценку своей работы, вы-

являет недостатки с уче-

том поставленных задач, 

аргументирует отметку, 

которую себе ставит, про-

водит рефлексию группо-

вой и индивидуальной де-

ятельности, определяет 

достижения и возникшие 

трудности. Осуществляет 

самооценку и взаимо-

оценку занимаемой пози-

ции на занятии. 

Самооценка, 

самоанализ, 

рефлексия, 

заполнение 

технологиче-

ской карты, 

коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности 

и др. 

8. Определение рабо- Предлагает выбрать Студенты планируют са- Рефлексия, 
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Этап  

занятия 
Действия педагога 

Действия  

обучающегося 

Используе-

мые сред-

ства 

ты на дом  домашнее задание на 

основе результатов 

работы на занятии и 

самооценки достиже-

ний. 

Вопросы: «Опреде-

лим следующую тему 

занятия. Какие во-

просы Вы хотели бы 

обсудить на следую-

щем занятии?», 

«Спланируйте свою 

самостоятельную до-

машнюю работу на 

следующее занятие» 

и др. 

мостоятельную работу к 

следующему занятию, са-

ми определяют содержа-

ние, структуру домашней 

работы с учетом прове-

денной самооценки, воз-

можностей и поставлен-

ных задач на занятии. 

самоанализ, 

выбор слож-

ности и объ-

ема домаш-

ней самосто-

ятельной ра-

боты, запол-

нение техно-

логической 

карты 

Реализация субъектно-ориентированных технологий при изучении дис-

циплины способствует развитию субъектной позиции обучающихся. В связи 

с этим, совместно с педагогом по желанию студент организует часть занятия 

в своей группе (это может быть один из этапов занятия). Однако уже этот 

этап предполагает включенность самих студентов в деятельность, выполне-

ние практических заданий, взаимодействие со всеми субъектами образова-

тельного процесса. За счет этого происходит развитие субъектной позиции 

студентов, которая заключается в подготовке и проведении занятий, анализе 

возникающих непредвиденных ситуаций в рамках занятия, совместной раз-

работке практических и творческих заданий и др. При этом одной из главных 

функций преподавателя на всех этапах освоения дисциплины с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий является поддержание и даль-

нейшее развитие активности и субъектной позиции студента. 
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2.3. Диагностический этап опытно-экспериментальной работы  

по проверке модели в бакалавриате 

Комплексное теоретическое и практическое изучение проблемы подго-

товки будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий позволило нам разработать программу опытно-экспериментальной ра-

боты (Приложение 18) для организации опытно-экспериментальной работы 

со студентами бакалавриата. 

Методологической основой для проведения опытно-экспериментальной 

работы со студентами бакалавриата выступили теоретические положения ор-

ганизации педагогического исследования, представленные в работах 

Л. В. Байбородовой [Байбородова, 2020], Ю. К. Бабанского [Бабанский, 1989], 

В. И. Загвязинского [Загвязинский, 2007], А. В. Коржуева [Коржуев, 2008], 

В. В. Краевского [Краевский, 1994], А. М. Новикова [Новиков, 1996] и др. 

База исследования. «Реализация опытно-экспериментальной работы по 

апробации модели подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий происходила на учебных группах бакалавриата 

на базе факультетов ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского» (далее — ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского). Также к опытно-экспериментальной работе были подклю-

чены образовательные учреждения г. Ярославля и Ярославской области, где 

студенты проходили практику» [Миронова, 2021, с.17]. 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского является подходящей площадкой для про-

ведения данной опытно-экспериментальной работы, так как образовательный 

процесс в университете осуществляется не только на основе традиционных 

форм обучения, но и на основе широкого внедрения новых образовательных 

технологий. Благодаря тому, что данный университет сотрудничает с боль-

шим количеством российских и зарубежных вузов и организаций, студентам 

и преподавателям предоставляются широкие возможности для занятий учеб-
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ной, научной и профессионально-ориентированной деятельностью [Ярослав-

ский государственный … , 2023]. На факультетах, где была организована 

опытно-экспериментальная работа созданы благоприятные условия для реа-

лизации творческого потенциала студентов и развития их профессиональных 

качеств: современные учебные материалы, лаборатории, библиотеки, доступ 

к интернету и другим технологиям позволяли студентам своевременно полу-

чать необходимую информацию. Также студенты всех факультетов имели до-

ступ на кафедре педагогических технологий к современным научным источ-

никам в области педагогических исследований, психолого-педагогической 

литературе, пособиям по методике преподавания конкретных предметов. 

«Поэтому в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского существуют необходимые усло-

вия для организации и проведения данного исследования по подготовке бу-

дущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности» [Миронова, 2021, с.17]. 

«Реализация разработанной модели в бакалавриате осуществлялась по-

этапно. Большое внимание при проведении опытно-экспериментальной рабо-

ты уделялось подготовке и проведению констатирующего этапа, так как до-

стоверность результатов и выводов, получаемых на последующих этапах 

опытно-экспериментальной работы, в значительной степени зависит от ис-

ходных данных. В данном параграфе представлены результаты констатиру-

ющего этапа опытно-экспериментальной работы — определение исходного 

уровня подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности. 

Проектирование и реализация констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы осуществлялись по следующим направлениям: 

 определение исходного уровня подготовленности студентов экспе-

риментальной и контрольной групп к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности; 
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 оценка характера и полноты представлений у студентов о проблеме 

подготовки к реализации субъектно-ориентированных технологий; 

 выявление трудностей, возникающих у студентов при использовании 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности; 

 конкретизация содержания опытно-экспериментальной работы по 

подготовке будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий» [Миронова, 2022, с.86]. 

Опишем более подробно логику проведения опытно-

экспериментальной работы. Для проведения опытно-экспериментальной ра-

боты были созданы из числа студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского контроль-

ная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. В состав экспериментальной 

группы вошли студенты в количестве 84 человек. В состав контрольной груп-

пы вошли студенты в количестве 79 человек. 

Сходство групп на начальном этапе опытно-экспериментальной работы 

обеспечивалось примерно одинаковым количественным составом, одинако-

выми условиями обучения, практически сходным возрастным составом сту-

дентов (от 17 до 20 лет). Все группы, принимающие участие в опытно-

экспериментальной работе, обучались по единому ФГОС ВО 3++ по направ-

лениям подготовки: 44.03.01 — Педагогическое образование и 44.03.05 — 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), что позволило 

организовать данное исследование и адекватно интерпретировать получен-

ные результаты. 

Для реализации второй задачи опытно-экспериментальной работы при 

проведении диагностики на констатирующем этапе нами использовался диа-

гностический инструментарий, описанный в параграфе 2.1 данной диссерта-

ции, а также учитывался опыт апробации методик в процессе осуществления 

опытной работы со студентами магистратуры. 
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Описание результатов констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы целесообразно начать с описания видов работ, 

проводимых со студентами бакалавриата. 

Анкетирование с целью изучения представлений о субъектно-

ориентированных технологиях и о проблеме подготовки студентов к их реа-

лизации. 

При анализе ответов студентов на первый блок вопросов о понятии 

«педагогическая технология», выявлено, что более половины, 70,23 % (59 

чел.) студентов экспериментальной группы и 51,90 % (41 чел.) контрольной 

группы не различают понятия «педагогическая технология», «методы» и 

«приемы». Это связано с тем, что на данном этапе обучения понятия не рас-

сматривались в гуманитарных и социально-экономических дисциплинах. Не 

знают, что такое педагогическая технология 19,04 % (16 чел.) из эксперимен-

тальной и 15,19 % (12 чел.) контрольной группы. 

Называя признаки педагогической технологии, лишь 13,89 % (5 чел.) 

экспериментальной и 15,19 % (12 чел.) контрольной группы отметили: алго-

ритм организации педагогической деятельности и направленность педагоги-

ческого процесса на достижение поставленных целей. 

Несмотря на то, что более половины студентов экспериментальной и 

контрольной группы не имеют представления о сущности и признаках педа-

гогической технологии, в ходе организации беседы было выявлено, что сту-

денты понимают: выбирая педагогические технологии для проведения заня-

тия, необходимо учитывать возрастные, психологические особенности разви-

тия детей. Будущие педагоги считают, что это позволяет организовать образо-

вательный процесс максимально эффективно и интересно для каждого обу-

чающегося. 

Студенты 67,85 % (57 чел.) экспериментальной группы и 91,12 % (42 

чел.) контрольной группы считают, что современные технологии — это те 

технологии, где используются современные технические средства, компьюте-
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ры и ресурсы интернета. Так, студенты отнесли к современным педагогиче-

ским технологиям «технологии мобильного обучения», «адаптивные техно-

логии», «игровые и компьютерные технологии» и др. 

Анализируя ответы на второй блок вопросов, более 90 % студентов экс-

периментальной группы (94 % (79 чел.) и контрольной группы (96,2 % 

(76 чел.) не могли определенно ответить на вопрос «что такое субъектно-

ориентированные технологии», в связи с тем, что раньше не рассматривалось 

данное понятие. 

«Когда студенты вспомнили свои школьные годы, они отметили, что 

большинство учителей в их школах самостоятельно ставили цели и выбирали 

содержание для каждого урока. Об этом свидетельствует 89,28 % (75 чел.) от-

ветов студентов экспериментальной и 86,08 % (68 чел.) контрольной группы. 

Также 92 % учителей сами определяли задание на дом для обучающихся, со-

ответствующее учебной программе» [Миронова, 2021, с. 19]. 

Более подробные результаты анкетирования студентов представлены 

при анализе реализации студентами педагогических технологий в параграфе 

1.3 данной диссертации. 

Также студентам было предложено оценить уровень подготовленности 

к реализации субъектно-ориентированных технологий. Для отслеживания 

динамики уровня подготовленности, результаты самооценки студентов ана-

лизировались по каждому профилю подготовки на всем протяжении проведе-

ния опытно-экспериментальной работы. Представим обобщенную таблицу 

для экспериментальной и контрольной групп (табл. 21). 

Таблица 21. Результаты самооценки уровня подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень  

подготовленности 
«готовы» 

«скорее  

готовы» 

«скорее не го-

товы, чем го-

товы» 

«совершенно  

не готовы» 

Экспериментальная 

группа 0 %  0 % 17,9 %  
82,1 % 
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Контрольная груп-

па 
0 %  0 %  15,2 %  84,8 %  

 

Студенты отметили, что считали себя не подготовленными к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий. Более 70 % студентов экспери-

ментальной и контрольной группы выбрали вариант ответа «совершенно не 

готовы», остальные студенты выбрали вариант «скорее не готовы, чем гото-

вы». В связи с этим, никто из студентов контрольной и экспериментальной 

групп никто из студентов контрольной и экспериментальной групп не считал 

себя достаточно подготовленным для использования субъектно-

ориентированных технологий. По мнению студентов, им не хватает личного 

опыта применения педагогических технологий при проведении занятий в пе-

риод практики. Также, 30,77 % (4 чел.) студентов экспериментальной группы 

отметили необходимость использования субъектно-ориентированных техно-

логий не только при организации практики, но и во внеучебное время. Сту-

денты экспериментальной группы 15,40 % (2 чел.) считают, что научно-

исследовательская деятельность также будет способствовать эффективной 

подготовке к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Таким образом, по результатам проведенного анкетирования студентов 

мы установили, что большинство студентов не знают, как организовать обу-

чение с учетом современных требований. Студенты экспериментальной и 

контрольной группы не реализуют субъектно-ориентированные технологии и 

по результатам самооценки считают себя не подготовленными для реализа-

ции данных технологий. 

Эссе (сочинение-рассуждение). Для выявления исходного уровня разви-

тия мотивационного критерия подготовленности будущих педагогов к реали-

зации субъектно-ориентированных технологий была реализована методика 

написания эссе (сочинение-рассуждение) на тему «Современные педагогиче-

ские средства воспитания» (в рамках дисциплины «Ценностно-смысловые 

основы воспитательной деятельности»), «Воспитательная деятельность педа-
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гога» (в рамках дисциплины «Технологии воспитательной деятельности») 

(Приложение 13). 

Нами были проанализированы эссе студентов экспериментальной и 

контрольной группы. Отметим, что более половины студентов обеих групп 

(73 % (118 чел.) отмечают высокую социальную значимость профессии педа-

гога, при этом, 59 % (96 чел.) студентов описывают профессиональную дея-

тельность с позиции реализации приобретенных в вузе знаний, умений и 

навыков. Это означает, что студенты большое значение отводят процессу 

профессиональной подготовки будущего специалиста в вузе. Приведем в ка-

честве примера фрагменты из эссе студентов. 

А. Н. (контрольная группа): «Я считаю, что педагог должен иметь 

определенные знания и умения в области воспитательной деятельности и об-

разования, знать способы выявления интересов и проблем у обучающихся, 

постоянно повышать уровень своей квалификации, идти „в ногу со време-

нем”, несмотря на изменения в обществе. К этому он должен быть подготов-

лен за время обучения в вузе». 

Анализируя эссе студентов, 84,5 % (71 чел.) экспериментальной группы 

заинтересованы в осмыслении сущности и изучении современных педагоги-

ческих технологий. В контрольной группе результаты примерно такие же: 

86,3 % (67 чел.). 

Е. М. (контрольная группа): «В своей профессиональной деятельности 

в качестве учителя и классного руководителя я бы хотела использовать со-

временные педагогические технологии. Их освоение — моя главная цель 

изучения дисциплин психолого-педагогического цикла». 

Н. К. (экспериментальная группа): «Я уже работаю с детьми тренером. 

Однако, мне не хватает знаний о современных методах и технологиях, кото-

рые можно использовать в работе с обучающимися при организации занятий. 

Раньше в содержании изучаемых дисциплин у нас не было материалов, каса-

емо педагогических технологий. Поэтому на данный момент у нас отсут-
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ствуют знания и умения в использовании технологий, что очень нам не хвата-

ет в профессиональной деятельности. Знания, которые я приобретал самосто-

ятельно в процессе саморазвития не являются целостными, структурирован-

ными, глубокими». 

Стоит отметить, что 5 % (4 чел.) студентов экспериментальной группы 

и 3 % (3 чел.) контрольной группы нейтрально относились к изучению и 

овладению субъектно-ориентированными технологиями по причине того, что 

они не планируют работать в образовании. 

С. А. (экспериментальная группа): «В дальнейшем я не буду работать в 

образовании. В процессе изучения дисциплины я бы хотел узнать что-то по-

лезное для себя, для своей дальнейшей жизни. Поэтому изучение педагогиче-

ских технологий, методов и приемов для меня не является приоритетным». 

Никто из студентов в экспериментальной и контрольной группах негативно 

или отрицательно не относился к изучению субъектно-ориентированных тех-

нологий. 

Стоит отметить, что студенты также рассматривали изучение субъект-

но-ориентированных технологий как возможность для самообразования, са-

мореализации и проявления творчества в профессиональной деятельности. В 

своем эссе 11 % (9 чел.) студентов экспериментальной и 13 % (10 чел.) кон-

трольной группы отмечают необходимость в постоянном самообразовании в 

области реализации современных педагогических технологий. 

Итак, результаты исследования с использованием этой методики про-

демонстрировали, что большинство студентов из экспериментальной и кон-

трольной групп проявляют интерес к изучению современных педагогических 

технологий, а также имеют потребность в формировании субъектной позиции 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности при их реализации. 

Опросник для определения уровня подготовленности студентов к реа-

лизации субъектно-ориентированных технологий (адаптация методики 
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«Уровень подготовки студентов к реализации педагогических технологий» 

И. Н. Ивановой) 

По разделу «Мотивация к реализации субъектно-ориентированных 

технологий» студенты экспериментальной группы набрали количество бал-

лов, соответствующее среднему уровню. Результаты студентов контрольной 

группы практически не отличаются. На констатирующем этапе студенты обе-

их групп имели потребность в использовании субъектно-ориентированных 

технологий и понимали их значимость. Однако потребность в привлечении 

других студентов и обучающихся к реализации данных технологий отсут-

ствовала. 

По разделу «Качество знаний о субъектно-ориентированных техноло-

гиях» у студентов экспериментальной группы средний балл соответствует 

низкому уровню. Студенты ранее не изучали субъектно-ориентированные 

технологии и не использовали их на практике, поэтому знания студентов об 

этапах организации занятия с использованием данных технологий отсутство-

вали у 76 % (60 чел.) студентов контрольной и 81 % (68 чел.) эксперимен-

тальной группы. У оставшихся студентов были сформированы лишь общие 

представления о субъектно-ориентированных технологиях. 

По разделу «Качество умений и навыков в сфере субъектно-

ориентированных технологий» у студентов экспериментальной группы и 

студентов контрольной группы средний балл, что соответствует низкому 

уровню. Студенты не имели опыта реализации данных технологий. Студенты 

проектировали ИОД только с помощью педагога, а также испытывали труд-

ности при контролировании ее этапов. Студенты обеих групп не владели до-

статочными умениями, чтобы провести занятие. 

По разделу «Рефлексия деятельности с использованием субъектно-

ориентированных технологий» результаты студентов экспериментальной и 

контрольной групп существенно различаются. Студенты экспериментальной 

группы набрали от 1 до 2 баллов, что соответствовало низкому уровню. Это 
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связано с тем, что студенты не использовали приемы саморефлексии и само-

анализа деятельности на занятиях и на практике. Студенты контрольной 

группы набрали 4 балла (средний уровень), так как в рамках изученной ранее 

дисциплины «Психология развития» во втором семестре первого курса сту-

денты осваивали приемы и способы самоанализа и рефлексии деятельности, 

создавали карты «Целостности образа „Я”» и др. и самостоятельно изучали 

материал по этому вопросу, не предусмотренный программой. 

Результат у студентов экспериментальной и контрольной группы по 

разделу «Уровень развития субъектности при реализации субъектно-

ориентированных технологий» соответствовал среднему уровню (3 балла). 

Достаточно высокие баллы студенты получили при выборе ответов, связан-

ных с организацией групповой или коллективной работы на занятиях и во 

внеучебное время. В процессе обучения студенты являлись субъектами соб-

ственной деятельности, проявляли творческие способности, а в ситуации вы-

бора учитывали не только собственные интересы, но и интересы коллектива. 

Однако, студенты, взаимодействуя с обучающимися на субъект-объектном 

уровне, не проявляют гибкость при организации этапов занятий. 

Таким образом, полученные результаты находятся на низком и среднем 

уровнях (табл. 22). 

Таблица 22. Уровень подготовленности студентов к реализации  

субъектно-ориентированных технологий по результатам опросника 

Уровень подготовленности 
Результаты тестирования  

ЭГ КГ 

субъектный  0 %  0 %  

конструктивно-аналитический 2,4 %  0 %  

репродуктивно-исполнительский 97,6 %  100 %  

 

Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в своей профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная готовность» А. А. Майера) 
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Результаты методики для определения уровня мотивации студентов к ре-

ализации субъектно-ориентированных технологий представлены в Таблице 23. 

Таблица 23. Результаты методики «Мотивация использования  

субъектно-ориентированных технологий будущими педагогами  

в профессиональной деятельности» до изучения дисциплины 

Уровень подготовленности 
Результаты тестирования  

ЭГ КГ 

субъектный  0 %  0 %  

конструктивно-аналитический 3,6 %  1,27 %  

репродуктивно-

исполнительский 

96,4 %  98,7 %  

 

Полученные результаты отражают высокий уровень мотивационного 

критерия. Соответственно, можно сделать вывод о заинтересованности сту-

дентов в реализации субъектно-ориентированных технологий. В то же время 

наличие трудностей говорит о недостаточном уровне развития когнитивного 

критерия. Никто из студентов не отрицает возможности реализации субъект-

но-ориентированных технологий в своей деятельности. 

Тестирование по изучаемой учебной дисциплине «Ценностно-

смысловые основы воспитательной деятельности». Для определения степе-

ни сформированности когнитивного критерия использовалось тестирование. 

В начале первого занятия дисциплины в ходе проведения тестирования мы 

выявили общие знания студентов о процессе воспитания в целом, взаимодей-

ствии субъектов воспитания, педагогических средствах воспитания и др. 

Максимальный балл за тестовую работу мог составлять 30 баллов. 

Студенты контрольной группы, обучающиеся на одном из факультетов, 

не проходили тестирование до изучения учебной дисциплины в связи с тем, 

что обучение с использованием традиционных педагогических технологий не 

предусматривало измерение начального уровня знаний студентов. 

Результаты тестирования студентов экспериментальной и контрольной 

группы до изучения дисциплины представлены в таблице 24. 
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Таблица 24. Результаты тестирования студентов 

до изучения учебной дисциплины  

Оценка и баллы  

за правильные ответы теста 

Результаты тестирования (в %) 

ЭГ КГ 

Оценка «отлично» (28-30 баллов) 0 %  0 %  

Оценка «хорошо» (23-27 баллов) 0 %  0 %  

Оценка «удовлетворительно» (18-22 

балла) 

13,1 %  12,7 %  

Оценка «неудовлетворительно» (17 

или менее баллов) 

86,9 %  87,3 %  

 

У студентов экспериментальной и контрольной групп когнитивный 

критерий сформирован на низком уровне. Более 90 % студентов эксперимен-

тальной и контрольной групп написали тестирование на отметку «неудовле-

творительно», в связи с тем, что набрали минимальное количество баллов. 

Средний балл в экспериментальной группе составил 8,86, в контрольной — 

9,15. Студенты обеих групп тратили достаточно большое количество времени 

на выполнение заданий, связанных с особенностями организации воспита-

тельного процесса, способами взаимодействия с субъектами, в связи с тем, 

что ранее данные вопросы не рассматривались при изучении дисциплин. 

С целью определения на начальном этапе уровня подготовленности 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий нами были 

проанализированы результаты самооценки студентов по каждому критерию 

подготовленности. Для подтверждения однородности выборок на констати-

рующем этапе опытно-экспериментальной работы осуществлялась проверка 

гипотезы о статистически достоверных различиях в оценках однородности 

двух независимых выборок по критерию Х2 Пирсона. 

Сформулируем гипотезы: 

 Н0: отсутствие значимых различий в распределении студентов по 

уровням в контрольной и экспериментальной группах. 

 Н1: наличие значимых различий в распределении студентов по уров-

ням в контрольной и экспериментальной группах. 
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Представим результаты расчетов для определения сопряженности оце-

нок экспериментальной и контрольной групп для определения уровня подго-

товленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы: для мотиваци-

онного критерия (Табл.25), для действенно-практического (Табл.26), для ко-

гнитивного (Табл.27), для субъектной позиции (Табл.28). 

Таблица 25. Таблица сопряженности  

для мотивационного критерия подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               5,153 

5     

                  4,847 

5 

конструктивно-аналитический               7,215 

9 

                  6,485 

5 

репродуктивно-исполнительский               71,632 

70 

                 67,368 

69 

Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 1. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 

5,99. (1<5,99). Следовательно, Х2 эмпир. < Х2критич. Гипотеза Н0 подтвер-

ждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по мотивационному критерию на констатиру-

ющем этапе опытно-экспериментальной работы экспериментальная и кон-

трольная группы однородны, уравнены. Статистически достоверность 

подтверждена. 

Таблица 26. Таблица сопряженности  

для действенно-практического критерия подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               5,153 

5     

                  4,847 

5 

конструктивно-аналитический               6,184                   6,485 
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Уровень подготовленности ЭГ КГ 

7 5 

репродуктивно-исполнительский               72,662 

72 

                  68,337 

69 
 

Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 0,24. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 

5,99. (0,24<5,99). Следовательно, Х2 эмпир. < Х2критич. Гипотеза Н0 под-

тверждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по действенно-практическому критерию на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы эксперименталь-

ная и контрольная группы однородны, уравнены. Статистически достовер-

ность подтверждена. 

Таблица 27. Таблица сопряженности  

для когнитивного критерия подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               5,153 

5     

                  4,846 

5 

конструктивно-аналитический               5,153 

5 

                  4,846 

5 

репродуктивно-исполнительский               73,693 

74 

                  69,306 

69                  
 

Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 0,02. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 

5,99. (0,02<5,99). Следовательно, Х2 эмпир. < Х2критич. Гипотеза Н0 под-

тверждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по когнитивному критерию на констатирую-

щем этапе опытно-экспериментальной работы экспериментальная и кон-
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трольная группы однородны, уравнены. Статистически достоверность 

подтверждена. 

Таблица 28. Таблица сопряженности  

для субъектной позиции подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               5,153 

5     

                  4,846 

5 

конструктивно-аналитический               7,730 

8 

                  7,270 

7 

репродуктивно-исполнительский               71,117 

71 

                  66,883 

67                 

 

Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 0,03. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 

5,99. (0,03<5,99). Следовательно, Х2 эмпир. < Х2критич. Гипотеза Н0 под-

тверждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по критерию субъектной позиции студента на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы эксперименталь-

ная и контрольная группы однородны, уравнены. Статистически достовер-

ность подтверждена. 

Таким образом, результат использования статистического анализа поз-

волил нам сделать вывод об однородности и отсутствии значимых различий в 

распределении студентов по уровням в контрольной и экспериментальной 

группах. У студентов экспериментальной и контрольной группы наименее 

сформирован когнитивный и действенно-практический критерий подготов-

ленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Анализ результатов, полученных на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы, показал, что существенных различий между 

уровнем подготовленности студентов к реализации субъектно-
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ориентированных технологий в экспериментальной и контрольной группах 

не наблюдалось. Это связано с тем, что обучающиеся находились на данном 

этапе обучения в вузе с практически одинаковым уровнем сформированности 

подготовки к реализации субъектно-ориентированных технологий, которые 

были сформированы у них, в основном, во время обучения в школе. 

Проанализировав полученные данные на диагностическом этапе 

опытно-экспериментальной работы, мы обнаружили, что большинство 

будущих педагогов не обладает достаточными знаниями и навыками для 

реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2.4. Формирующий этап опытно-экспериментальной работы 

«Данный параграф посвящен описанию формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы по подготовке студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. В соответствии с целевыми ориентирами 

опытно-экспериментальной работы на формирующем этапе нами были 

поставлены следующие задачи: 

1. Формирование знаний, необходимых студентам для успешной 

реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной 

деятельности: 

 знание о сущности, понимание специфики субъектно-

ориентированных технологий и возможностей их применения в профессио-

нальной деятельности; 

 знание признаков субъектно-ориентированных технологий; 

 знание логики построения этапов общей субъектно-ориентированной 

технологии; 

 знание частных субъектно-ориентированных технологий» [Байборо-

дова, 2020, с.50]. 

2. Формирование умений, позволяющих студентам организовать 

работу на занятии с учетом личного запроса обучающихся: 

 умение организовать проектирование ИОД обучающегося; 

 умение приобщать обучающихся к самостоятельной постановке це-

лей и определению плана работы на занятии, выбору заданий для закрепле-

ния изученного материала, самоанализу и оценке собственной деятельности 

на занятии; 

 умение гибко подходить к решению возникающих трудностей раз-

личной степени сложности при реализации данных технологий. 

3. Формирование системы личностных качеств, необходимых для 
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успешной реализации субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности: активности, рефлексивности, 

ответственности, уважение выбора других субъектов и открытость для 

принятия других позиций и точек зрений, стремление к саморазвитию, 

освоению материала, не предусмотренного программой. 

«Большим потенциалом для подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий обладают дисциплины психолого-

педагогического цикла, изучение которых становится своеобразным 

профессиональным фундаментом для дальнейшего развития будущих 

педагогов. Однако разрозненные знания данных дисциплин по проблеме 

подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

в профессиональной деятельности не соединены общей целью и не образуют 

единую систему формирования подготовленности будущих педагогов» 

[Байбородова, 2020, с.50]. 

«Для осуществления формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы стала реализация модуля «Воспитательная деятельность», 

разработанного кафедрой педагогических технологий ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского. Все дисциплины и практики, входящие в данный модуль, 

вносят вклад в подготовку студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности. При 

наполнении содержания модуля были верно расставлены акценты на 

изучение субъектно-ориентированных технологий и на практическое 

формировании компонентов подготовленности к их реализации у будущих 

педагогов. Поэтому подготовка студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в рамках реализации модуля «Воспитательная 

деятельность» является целесообразной и обоснованной» [Миронова, 2022, 

с.85]. 

Модуль «Воспитательная деятельность» разработанн на основе 

профессионального стандарта педагога и ФГОС по направлениям подготовки 
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44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. Данный модуль преподавался в 

экспериментальной и контрольной группах в 3, 4, 5, 6 семестрах и включал в 

себя теоретические и практические компоненты, которые позволили 

студентам освоить основные идеи, концепции принципы и методы 

воспитания, а также приобрести необходимые навыки для осуществления 

воспитательной работы. В таблице 29 предлагается структура содержания 

модуля «Воспитательная деятельность». 

Таблица 29. Структура и содержание модуля «Воспитательная деятельность» 

№ 

Наименование 

раздела (дис-

циплины), 

практики 

Всего 

з. е./часо

в  

Се-

местр 

Количество  

часов 
Формы 

кон-

троля 

Формируе-

мые компе-

тенции 
аудитор-

ные 

СР

С 

Модуль «Воспита-

тельная деятель-

ность» 

16/1 3,4,5,6 108 108 Компл. 

экзамен 

УК 2,3,5 

ОПК 1-4, 6, 7 

ПК- 2 

1 Ценностно-

смысловые ос-

новы воспита-

тельной дея-

тельности 

2/72 

 

3 36 

Оч.12л.24 

пр. 

З/о 12 

4 л. 8 пр. 

36 Зачет УК 2,3,5 

ОПК 1,7 

 

2 Технологии вос-

питательной де-

ятельности 

(классное руко-

водство) 

 

2/72 

 

4 36 

Оч.4л.32 

пр. 

З/о 12 

2 л. 10 пр. 

36 Зачет УК 2,3 

ОПК 3,4,6 

ПК-2 

 

3 Вожатская дея-

тельность в дет-

ских объедине-

ниях, коллекти-

вах, организаци-

ях, движениях 

 

2/72 

 

6 36 пр. 

З/о 12 пр. 

 

36 Зачет УК 3 

ОПК 3,4,6 

ПК-2 

 

4 Учебная (про-

ектно-

технологиче-

ская) практика 

рассредоточен-

ная 

1,5 

 

5 1,5 недели Зачет с 

оценкой 

УК 2,3 

ОПК-3,4,6, 7 

ПК-2 

5 Производствен-

ная практика 

(педагогическая) 

2 

 

6 1неделя Зачет с 

оценкой 

УК 2,3 

ОПК 2-4, 6,7 
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№ 

Наименование 

раздела (дис-

циплины), 

практики 

Всего 

з. е./часо

в  

Се-

местр 

Количество  

часов 
Формы 

кон-

троля 

Формируе-

мые компе-

тенции 
аудитор-

ные 

СР

С 

(классное руко-

водство) рассре-

доточенная 

6 Производствен-

ная (педагогиче-

ская (вожатская) 

практика) 

4,5 

 

6 3 недели Зачет с 

оценкой 

УК 2,3 

ОПК 2-4, 6,7 

ПК-2 

7 Производствен-

ная педагогиче-

ская практика 

(актуальные во-

просы развития 

образования) 

4,5 

 

7 3 недели Зачет с 

оценкой 

УК 2,3 

ОПК 2-4, 6,7 

ПК-2 

 

«Все занятия со студентами бакалавриата в экспериментальной группе 

по дисциплинам и практикам модуля «Воспитательная деятельность» были 

организованы с использованием субъектно-ориентированных технологий. 

Организация изучения дисциплин и практик, таким образом, предоставляет 

возможность студентам не только осваивать материал, предусмотренный 

программой, но и приобретать практические умения и опыт применения 

субъектно-ориентированных технологий для их последующей реализации в 

профессиональной деятельности. В течение изучения дисциплин и прохож-

дения практик модуля «Воспитательная деятельность» студенты проектиро-

вали ИОД и выстраивали свой путь их освоения» [Миронова, 2022, с.85]. 

«Подготовка студентов к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий осуществлялась в трех взаимосвязанных направлениях. Первое 

направление подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий — теоретическая подготовка — предусмат-

ривала следующее: 

 изучение студентами субъектно-ориентированных технологий в кур-

се педагогических дисциплин; 

 организацию учебных занятий с использованием субъектно-

ориентированных технологий. 
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Второе направление подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий — практическая подготовка — предусматри-

вала: 

 освоение субъектно-ориентированных технологий в период практи-

ки; 

 освоение субъектно-ориентированных технологий в процессе 

внеучебной деятельности. 

Третье направление подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий — методическая подготовка — предусматри-

вала: 

 изучение студентами субъектно-ориентированных технологий в кур-

се методических дисциплин; 

 освоение субъектно-ориентированных технологий при обучении 

преподаванию предметов (по профилю подготовки)» [Миронова, 2021, с.207-

208]. 

Представим логику изучения модуля «Воспитательная деятельность» с 

использованием субъектно-ориентированных технологий. Изучение модуля 

начиналось с вводной профессионально-ориентирующей дисциплины «Цен-

ностно-смысловые основы воспитательной деятельности» (далее — «ЦСО 

ВД») в первом семестре на втором курсе. Структура организации занятий 

подразумевала под собой изучение каждой темы с соблюдением этапов заня-

тия с использованием субъектно-ориентированной технологии и системы 

приемов и техник. В связи с этим, данная дисциплина способствовала 

осмыслению студентами потенциала использования субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности, позволила 

овладеть педагогическими средствами для их реализации. 

Во втором семестре студенты изучали дисциплину «Технологии воспи-

тательной деятельности» (далее — «ТВД»). Данная дисциплина являлась 

практико-ориентированной, где студенты осваивали субъектно-
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ориентированные технологии необходимые для организации воспитательной 

деятельности детей на разных ее этапах (анализа, целеполагания, планирова-

ния, реализации намеченного, подведения итогов деятельности и др.). Сту-

денты изучали теорию общей субъектно-ориентированной технологии, ее 

принципы, методы и этапы педагогического сопровождения ребенка при 

применении субъектно-ориентированных технологий. Студенты в своей 

группе проводили занятия с использованием приемов и средств субъектно-

ориентированной технологии, диагностику коллектива, целеполагание, пла-

нирование, организовывали мероприятия и анализировали полученные ре-

зультаты. 

После изучения дисциплины студенты проходили учебную (проектно-

технологическую) практику, где на основе диагностики разрабатывали и про-

водили ряд мероприятий, занятий, коллективных творческих дел с использо-

ванием субъектно-ориентированных технологий в своей группе. Во время 

прохождения производственной (проектно-технологической) практики в сле-

дующем семестре студенты разрабатывали и реализовывали ряд мероприя-

тий, занятий, коллективных творческих дел с использованием субъектно-

ориентированных технологий на студенческих группах первого и второго 

курсов или в других образовательных организациях (школах, ПУ, ДО). Ана-

лизируя практику, студенты отмечали, что эффективным во время прохожде-

ния данной практики являлось то, что они отрабатывали субъектно-

ориентированные технологии при организации работы в незнакомом для них 

коллективе. 

Далее в рамках модуля «Воспитательная деятельность» изучалась дис-

циплина «Вожатская деятельность в детских объединениях, коллективах, ор-

ганизациях, движениях» (далее — «Вожатская деятельность»). На основе 

имеющихся знаний и умений, практические занятия с использованием субъ-

ектно-ориентированных технологий по данной дисциплине студенты органи-

зовывали и проводили самостоятельно. Студенты объединялись в группы, 
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разрабатывали материалы к занятию, продумывали его организацию и про-

водили в своей группе первую встречу-знакомство, мероприятия на командо-

образование, игровые формы целеполагания и планирования, рефлексии, 

воспитательные события, которые происходят в детском лагере на протяже-

нии смены. Данный подход к организации занятий не только обеспечивал 

усиление практической направленности содержания курса, но умение приме-

нять субъектно-ориентированные технологии, развитие субъектной позиции 

студентов, навыков сотрудничества, творческие способности, умение быть 

организатором занятия. 

Завершалось изучение дисциплины «Вожатская деятельность» произ-

водственной (педагогической (вожатской) практикой в выездной форме, 

которая проводилась на базе загородных ДОЛ. Во время работы в ДОЛ в ка-

честве вожатых студенты применяли субъектно-ориентированные техноло-

гии, используя опыт, полученный на учебных занятиях и предшествующих 

практиках в вузе. Совместное участие с детьми в жизнедеятельности и кол-

лективных делах отряда позволило студентам закрепить знания, полученные 

в результате изучения дисциплин психолого-педагогического модуля, уви-

деть особенности во взаимодействии с детьми, совместно решать возникаю-

щие трудности, создавать условия для развития субъектной позиции и субъ-

ект-субъектного взаимодействия. 

На четвертом курсе в первом семестре была организована производ-

ственная педагогическая практика (актуальные вопросы развития образо-

вания). В рамках практики студенты знакомились с современными тенденци-

ями в образовании РФ и региона. Будущие педагоги имели возможность по-

сетить уроки учителей в соответствии с профилем своей подготовки и на 

практике проверить возможности и увидеть трудности, с которыми сталки-

ваются педагоги образовательных организаций, реализуя субъектно-

ориентированные технологии. Студенты увидели на практике как организу-

ются занятия, внеурочная деятельность с учетом интересов каждого ученика, 
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а также обсудили совместно с педагогами методические аспекты подготовки 

и проведения занятия. На базе образовательных организаций студенты про-

водили с детьми целеполагание деятельности, отдельные этапы коллективно-

го творческого дела и рефлексию полученных результатов с использованием 

субъектно-ориентированных технологий. 

В рамках первого занятия изучаемых дисциплин и практик студенты 

проектировали индивидуальную образовательную деятельность, у них фор-

мировалось начальное представление об изучаемой дисциплине и осваивае-

мой практике, ее месте в модуле «Воспитательная деятельность»: происходил 

обзор содержания, назначения, целей и задач дисциплины / практики, обсуж-

дались основные методические, организационные вопросы и проводился ряд 

диагностических работ. Представим проектирование ИОД по изучению дис-

циплины на первом (вводном) занятии с комментариями о деятельности сту-

дентов и используемыми приемами на каждом этапе. 

1 этап — Самодиагностика и самоанализ 

В начале занятия организуется обсуждение с целью определения ожи-

даний студентов от предстоящего изучения дисциплины. В ходе обсуждения 

студенты отвечают на вопросы, анализируют основные позиции «Как назы-

вается дисциплина, которую мы начинаем изучать?», «Каковы ее цель, зада-

чи?», «Что Вы ожидаете от изучения этой дисциплины для себя?», «Что Вы 

хотели бы узнать при изучении этой дисциплины?», «Что Вы уже знаете о 

предмете изучения?» и др. 

При проектировании ИОД на данном этапе использовались следующие 

педагогические средства: кластер, личное Портфолио студента, картирование. 

В процессе обсуждения студенты экспериментальной группы сами обо-

значали ряд проблемных вопросов, с которыми им пришлось столкнуться в 

профессиональной деятельности, в ДОЛ в роли вожатого, а также из опыта 

обучения в школе. Использовался прием «Предложи ситуацию», когда сту-
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денты обсуждали, в каких конкретных ситуациях, полученные в ходе изуче-

ния дисциплины знания и умения, могут быть применены на практике. Сту-

денты проявляли субъектную позицию при обсуждении проблемных вопро-

сов, размышляли и анализировали свою профессиональную деятельность. У 

студентов формировалась мотивация и заинтересованность для изучения 

дисциплины. Данный вывод подтверждает наблюдение и результаты методи-

ки «Недописанный тезис», в ходе которой студенты обозначали интересы, 

потребности для осознания значимости изучении дисциплины. 

Для выявления имеющихся представлений у студентов об основных 

вопросах, связанных с изучением дисциплины, использовалась методика 

«Кластер», при реализации которой студенты обозначали ряд ассоциаций и в 

процессе групповой работы, обсуждения составляли интегрированный кла-

стер. Так, например, на первом занятии дисциплины «ЦСО ВД» в процессе 

взаимного обсуждения студенты создавали модель современного педагога 

(классного руководителя), где выделяли качества, черты характера, компетен-

ции и особенности, которыми, по их мнению, необходимо обладать педагогу. 

Реализация данной методики способствовала формированию партнерского 

типа взаимодействия с другими студентами, самоанализу имеющегося уровня 

развития данных качеств. 

2 этап — Целеполагание и определение ключевых направлений 

изучения дисциплины 

На этом этапе с учетом проделанной работы и проведенного анализа 

студенты определяли коллективные и индивидуальные цели и задачи освое-

ния дисциплины. Для этого студенты используют таблицу целеполагания в 

индивидуальной карте изучения дисциплины, заполняя разделы «Уже знаю», 

«Уже умею», «Хочу узнать» и др. Преподаватель помогает студентам сфор-

мулировать цель и задачи в контексте изучаемой дисциплины. 
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Приведем примеры ответов студентов экспериментальной группы на 

этапе целеполагания и планирования по дисциплине «ТВД»: 

Д. Д. (экспериментальная группа): «Цель освоения дисциплины — 

овладеть технологиями воспитательной деятельности с целью применения их 

в профессиональной деятельности в области образования. Также я бы хотела 

расширить свои компетенции в области воспитательной работы, углубить 

свои знания и навыки для достижения большего успеха в профессиональной 

сфере». 

А. М. (экспериментальная группа): «Научиться использовать современ-

ные технологии воспитательной деятельности, способствующие развитию 

личности обучающихся на уроках и во внеурочное время. Я для себя опреде-

лил такую цель изучения дисциплины, так как планирую работать в сфере 

образования или социальной работы». 

С. Н. (экспериментальная группа): «Моя цель — изучение технологий 

воспитательной деятельности для организации эффективной работы с детьми 

и для развития и понимания межличностных отношений». 

Стоит отметить, что самостоятельное определение целей и задач изуче-

ния дисциплины студентами, основанное на анализе компетенций, интересов, 

возможностей помогло осознанно и результативно подходить к решению за-

дач каждого занятия и достижению учебных целей на протяжении изучения 

всего курса. В зависимости от проявления субъектной позиции будущих пе-

дагогов, для осуществления успешного целеполагания использовались мето-

дики «Древо целей» и «Список целей». 

Чтобы зафиксировать начальный уровень имеющихся знаний и пред-

ставлений об изучаемых вопросах, студентам предлагалось выполнить тест 

до освоения дисциплины. Студенты выполняли задания, анализировали по-

лученные результаты. Затем студенты проводили самооценку сформирован-

ности компетенций по изучаемой дисциплине и отмечали наиболее важные: 

а) для осуществления их профессиональной деятельности; б) для написания 
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ВКР; в) для реализации личных планов. В процессе оценки компетенций сту-

денты обсуждали их сущность и то, как они реализуются в профессиональ-

ной деятельности. Это позволило студентам проанализировать уровень раз-

вития компетенций, понять, с чем это связано, и осознанно спроектировать 

ИОД, определить содержание, уровень освоения тем дисциплины. 

3 этап — Определение содержания, формы деятельности и отчета 

На следующем этапе студенты знакомились с содержанием дисципли-

ны, которое предлагалось в программе. Обучающиеся выбирали темы и от-

дельные аспекты в рамках дисциплины, которые, по их мнению, наиболее 

важны для их профессиональной деятельности и написания ВКР, определяли 

темы для базового / углубленного изучения, и темы, по которым хотели бы 

выступить в качестве организатора занятия. 

Студенты связывали изучаемые темы дисциплины с практическими ас-

пектами своей профессии, это помогало им понять и проанализировать какие 

знания и навыки уже имеются, и как полученные при изучении дисциплины 

компетенции могут быть применимы в их профессиональной деятельности. 

Так, в содержание дисциплины «ТВД» студенты бакалавриата включили сле-

дующие темы для изучения: «Технология организации воспитательных прак-

тик с использованием цифровой коммуникации», «Технология организации 

воспитательной работы с детьми с ОВЗ». Это было связано с тем, что студен-

ты работают в организациях дополнительного образования и проводят заня-

тия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также часть изме-

нений в содержание студенты вносили дома, еще раз проводя самоанализ, 

осмысливая собственные интересы, личные планы и др. С учетом этого сту-

денты выбирали темы для углубленного освоения. Углубленное изучение 

дисциплины выбрали 73 % студентов экспериментальной группы и 27 % хо-

тели бы осваивать дисциплину на базовом уровне. 
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Также студенты проектировали свою деятельность, определяя, какую 

роль на занятии они хотели бы выполнять. Обучающиеся, которые определя-

ли для себя базовое изучение темы, выбрали роль активных участников. Они 

вовлекались в обсуждение вопросов на занятии, групповые обсуждения, 

групповое и коллективное выполнение практических заданий. Студенты, ко-

торые хотели бы углубленно изучать тему, определяли для себя роли экспер-

тов и организаторов отдельных этапов занятия в своей группе. Так, 61 % сту-

дентов из экспериментальной группы продемонстрировали субъектную по-

зицию при планировании своего обучения и выразили желание взять на себя 

роль организатора занятий в своей группе. Таким образом, студенты бака-

лавриата поэтапно включались в процесс проектирования ИОД при изучении 

дисциплины с ориентацией на интересы, возможности, профессиональную 

деятельность. 

При изучении курса студентам было предложено оформлять личное 

Портфолио, рабочую тетрадь или предложить собственный вариант способа 

представления результатов деятельности. Однако, в процессе обсуждения сту-

денты пришли к мнению, что создание личного Портфолио в рамках изучения 

дисциплины будет эффективно. Поэтому студенты приняли коллективное ре-

шение об использовании личного Портфолио при изучении новой дисципли-

ны. Обучающиеся сами определяли разделы и содержание, которое, по их 

мнению, необходимо включить в Портфолио, разрабатывали критерии оцени-

вания Портфолио по дисциплине, которые целесообразно использовать при 

оценивании. Студенты дополнили Портфолио такими разделами, как «Глосса-

рий», «Материалы для подготовки к зачету и экзамену». На данном этапе пре-

подаватель помогает студентам, консультирует их при необходимости. 

Таким образом, у студентов актуализировались знания о разделах 

Портфолио, видах и функциях использования Портфолио, принципы работы 

с Портфолио в сфере образования. Студенты через собственный опыт осваи-

вали алгоритм разработки Портфолио. Работа студентов над созданием лич-
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ного Портфолио по дисциплине способствовала формированию умений пла-

нировать и рефлексировать свою образовательную деятельность, анализиро-

вать и структурировать собранную информацию. Студенты эксперименталь-

ной группы были единогласны во мнении, что создание личного Портфолио 

повышает мотивацию к изучению дисциплины, интерес к изучаемому мате-

риалу и выполняемым заданиям. 

Некоторые студенты уже имели опыт организации работы и осуществ-

ления сопровождения детей в образовательных организациях по созданию 

Портфолио. Так, студенты экспериментальной группы на занятии продемон-

стрировали образцы Портфолио своих учеников, выполненные в рамках изу-

чения предмета «Биология» в школе. Они делились с одногруппниками опы-

том сопровождения обучающихся при создании Портфолио по предмету. 

4 этап — Изучение УМК 

Студенты знакомились с УМК по дисциплине, обсуждали, уточняли и 

дополняли перечень заданий, вопросов, необходимую литературу. Определе-

ние тем и заданий для углубленного изучения позволило студентам получить 

опыт работы на практических занятиях с конкретными интересующими их 

материалами. В качестве средств планирования использовалась «Методиче-

ская копилка», которую студентам предлагалось собрать в течение изучения 

дисциплины и «Банк идей», который разрабатывали студенты в процессе 

коллективного обсуждения. 

На данном этапе студенты экспериментальной группы не предложили 

других практических заданий по конкретным темам. Однако, обучающиеся 

уточняли и дополняли этот перечень на следующих этапах проектирования 

ИОД по дисциплине и в дальнейшем по мере ее изучения. Это способствова-

ло осознанному проектированию ИОД, выбору заданий, определению своей 

позиции, формированию ответственности за свой выбор. 
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5 этап — Внесение предложений по изменениям в методику 

преподавания предмета. 

Студентам, как будущим педагогам, предлагалось обсудить и внести 

предложения по изменениям в методику преподавания дисциплины. В ходе 

обсуждения студенты предложили реализовать на занятиях активные формы 

деятельности (деловые игры, дискуссии и др.). Обсуждение и предложение 

изменений в методику преподавания предмета позволило студентам поде-

литься собственным опытом проведения занятий, что способствовало разви-

тию у них профессионального мышления. 

6 этап — Дифференциация студентов в группы по уровню освоения 

дисциплины 

На этом этапе студенты формируют группы по своему желанию, учи-

тывая выбранный уровень освоения материала, и обсуждают ключевые ас-

пекты, связанные с выбором заданий и направления для дальнейшей работы 

над дисциплиной. После обсуждения студенты выбирают конкретные 

направления для организации воспитательной работы в своей группе, зада-

ния, которые помогут им лучше усвоить материал и развить необходимые 

компетенции. Затем они распределяют роли и обязанности внутри группы, 

чтобы эффективно организовать свою работу. Преподаватель предоставляет 

студентам возможность принимать решения, создает ситуации выбора. 

Организация групповой работы способствовала развитию умения сту-

дентов слушать и принимать мнение одногруппников, уважать их точку зре-

ния. Благодаря этому у студентов сложились партнерские отношения, была 

создана атмосфера сотрудничества и взаимопомощи, что способствовало 

успешному выполнению заданий и достижению общих целей изучения дис-

циплины. 
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7 этап — Определение индивидуальных заданий и выявление 

возможных проблем и трудностей 

Студенты работали с личным Портфолио, определяли индивидуальные 

задания с учетом поставленных целей и задач изучения дисциплины, уровня 

освоения, коллективных заданий, выполнение которых будет важно для про-

фессиональной деятельности, написания ВКР и др. Студенты проводили са-

моанализ, обсуждали трудности, которые могут возникнуть, а также опреде-

ляли пути решения данных вопросов. 

8 этап — Составление индивидуального плана изучения 

дисциплины 

На данном этапе студенты разрабатывали индивидуальный план изуче-

ния дисциплины, оформляли его и фиксировали в личном Портфолио студен-

та. Обучающиеся определяли сроки выполнения заданий и планировали вре-

мя для самостоятельной работы. Проведенный самоанализ помог студентам 

осознанно составить индивидуальный план освоения дисциплины. 

9 этап — Подведение итогов занятия 

На этапе рефлексии и подведения итогов занятия организовывалось об-

суждение с помощью вопросов: «С какой целью мы проводили это занятие?», 

«Где в дальнейшем можно использовать такой вариант работы?», «Какие 

компетенции сегодня у Вас формировались и как?», «Какие выводы Вы сде-

лали для себя?» и др. 

Приведем пример организации первого занятия по дисциплине «Тех-

нологии воспитательной деятельности» с использованием субъектно-

ориентированных технологий в Приложении 19. Проводя занятие в такой ло-

гике, у студентов развивается субъектная позиция, формируется профессио-

нальное мышление, происходит осознанное проектирование индивидуальной 
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деятельности по изучению дисциплины с учетом интересов, возможностей и 

потребностей. 

Представим логику организации отдельных занятий с использованием 

субъектно-ориентированных технологий с комментариями о деятельности 

студентов и используемыми приемами на каждом этапе. 

1 этап — Актуализация знаний 

На данном этапе актуализируются знания о прошлом занятии, какие 

задачи были определены на это занятие, какие задания студенты определили 

для самостоятельной работы дома и с какими трудностями им пришлось 

столкнуться. Данный этап направлен на то, чтобы каждый студент осознал 

значимость изучаемого материала. С помощью приема «Вопрос» организует-

ся обсуждение, в котором предлагается каждому студенту высказать свое 

мнение: «Что Вы уже знаете по данной теме?», «На каких предметах Вы уже 

изучали данную тему?», «Где в жизни Вы могли встречаться с данными яв-

лениями, использовать их?», «Какие вопросы, идеи, которые Вы уже изучали 

по данной теме кажутся Вам наиболее важными и почему?» и др. Организа-

ция обсуждения позволила студентам поделиться собственным опытом про-

ведения, что способствовало развитию у них навыков самоанализа, профес-

сионального мышления. Студенты делают вывод о необходимости изучения 

нового материала и возможностях его применения в профессиональной дея-

тельности. На данном этапе можно использовать следующие приемы: «ре-

флексия», «вопрос», «проблемная ситуация», «кластер», «дискуссия», «де-

монстрация видеоролика», «чтение рассказа» и др. 

Например, прием «Кластер» с последующим его обсуждением исполь-

зовался на занятии при изучении темы «Основы организаторской деятельно-

сти педагога в детских объединениях, организациях, движениях» в рамках 

дисциплины «Вожатская деятельность», когда актуализировались знания 

студентов, связанные с организацией деятельности коллектива (признаки и 
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этапы развития коллектива; взаимодействие коллектива и личности; средства 

формирования и развития коллектива; развитие самоуправления в коллективе 

и др.). Студенты создавали кластер, вспоминая понятия «деятельность», «ор-

ганизатор», «организаторская деятельность», «мозговой штурм», «беседа», 

принципы, способы, алгоритм и правила организации деятельности. Реализа-

ция данного приема позволила студентам поделиться собственным опытом 

организации деятельности в детском коллективе, что способствовало разви-

тию у них профессионального мышления, формированию профессиональной 

позиции. 

2 этап — Самодиагностика 

Студенты обсуждали задания, которые выполнялись дома, выявляли 

возникшие трудности и причины их возникновения: «Какие задания Вы вы-

полняли дома?», «Кто из Вас изучал данную тему углубленно? Что Вы изу-

чили дополнительно и более тщательно?», «Какие источники информации 

Вы использовали?» и др.  Студенты представляли результаты выполненной 

дома работы, аргументировали свое мнение, обсуждали полученные резуль-

таты с другими обучающимися и педагогом. 

Педагог предлагал выполнить тест, задания, оценить формируемые 

компетенции, решить проблемные ситуации для самодиагностики, создавал 

ситуации для стимулирования самопознания студентов, задавал проблемные 

вопросы, создавал ситуации образовательных проб. Это способствовало са-

моанализу и осознанию уровня знаний студентов по конкретной теме на дан-

ный момент, развитию субъектной позиции студентов. 

В рамках темы «Организация разновозрастного взаимодействия» по 

дисциплине «Вожатская деятельность» на данном этапе студенты решали 

тест и тренировочные ситуации (кейсы) для определения уровня знаний и 

умений по данной теме. Организация деятельности студентов, таким обра-

зом, была направлена на формирование у будущих педагогов умения ориен-
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тироваться в нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть на протя-

жении лагерной смены, умение анализировать и выявлять причинно-

следственные связи при решении конкретных ситуаций, развитие навыков 

работы в группе при принятии решений. Затем студенты, которые уже про-

ходили практику в детских оздоровительных лагерях, делились опытом вза-

имодействия с детьми разного возраста, трудностями, с которыми они столк-

нулись, успешными путями их решения. Такой комплексный подход сочета-

ния теоретических знаний с практическими примерами и опытом решения 

тренировочных ситуаций (кейсов) способствовал формированию всесторон-

него понимания психологических особенностей детей в разные возрастные 

периоды и др. 

3 этап — Целеполагание 

На основе результатов предыдущего этапа студент с помощью различ-

ных приемов целеполагания формулирует индивидуальную цель и задачи на 

данное занятие, а затем в процессе коллективного обсуждения определяются 

общие цели и задачи. На данном этапе использовались следующие приемы 

целеполагания: «вопрос», «обмен мнениями», «обмен опытом», «недописан-

ный тезис», «таблица целеполагания» и др. Студенты проявляли субъектную 

позицию при обсуждении вопросов, размышляли и анализировали свою дея-

тельность. 

4 этап — Планирование работы на занятие 

В соответствии с программой дисциплины и поставленными на занятии 

целями и задачами студенты определяли содержание материала для освое-

ния, уровень его сложности, способ изучения материала и формы представ-

ления результатов своей деятельности, свою роль на занятии. Преподаватель 

организовывал обсуждение по следующим вопросам: «Учитывая общие за-

дачи, подумайте, как мы выстроим сегодняшнее занятие?», «Какие вопросы 



181 

целесообразно обсудить вместе на занятии?», «Каким способом Вы будете 

решать поставленные на занятии задачи?», «Что в результате деятельности 

получится у каждого?» и др. Преподаватель на данном этапе выполнял роль 

консультанта, создавая ситуации выбора и самоопределения для студентов. 

Так, самостоятельно организуя занятие по теме «Организация деятель-

ности детского объединения» в рамках дисциплины «Вожатская деятель-

ность», студенты предложили провести его с реализацией технологии «Раз-

витие критического мышления через чтение и письмо», спланировали свою 

деятельность с учетом выбранного уровня освоения темы, определили роли 

на занятии (участник, организатор, эксперт). 

Кроме того, в качестве дополнительных заданий на каждом занятии 

дисциплины «ТВД» ряд студентов экспериментальной группы выполняли 

работу научно-исследовательского характера со студентами своей группы. 

Данные задания были связаны с организацией мероприятий и коллективных 

творческих дел для написания ВКР. Согласно наблюдениям, результатив-

ность подготовки будущих педагогов к использованию субъектно-

ориентированных технологий улучшалась, когда практическая работа сту-

дентов приобретала исследовательский характер. 

Приемы, используемые на данном этапе: рефлексия, самостоятельный 

выбор, разноуровневые задания, ситуации выбора и самоопределения, под-

бор индивидуальных заданий и упражнений и др. Реализация данных прие-

мов способствовала осознанному планированию работы на занятие, выбору 

заданий, определению своей позиции, формированию ответственности за 

свой выбор. 

5 этап — Теоретическая / практическая / самостоятельная работа 

на занятии 

На данном этапе студенты работали в парах / группах / индивидуально, 

выполняя теоретическую / практическую / самостоятельную работу и при 
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возникновении трудностей обращались к другим обучающимся или педагогу. 

Преподаватель наблюдал за работой студентов, включался в деятельность 

при возникновении трудностей по просьбе студентов. На данном этапе реа-

лизовывалась работа по индивидуальным технологическим картам, образова-

тельный квест, интеллектуальные игры, моделирование проблемных ситуа-

ций, выполнение практических заданий, творческие задания, ситуации про-

фессиональных проб и др. 

При изучении темы «Сущность воспитания его закономерности и 

принципы» по дисциплине «ЦСО ВД» студенты анализировали опыт кон-

кретных педагогов и приводили примеры организации процесса педагогиче-

ского сопровождения в образовательных учреждениях: школах, где учились 

студенты, образовательных организациях, в которых они работают. Студен-

ты обсуждали, составляли рекомендации и предлагали альтернативные вари-

анты организации педагогического сопровождения в данных ситуациях. 

На занятиях по теме «Технология анализа воспитательной деятельно-

сти» по дисциплине «ТВД», студенты объединялись в микрогруппы и с ис-

пользованием результатов диагностики, проведенной на прошлом занятии, 

разрабатывали план проведения коллективного анализа воспитательной дея-

тельности в своей группе. Организуя в своей группе отдельные этапы заня-

тия, у студентов происходило формирование навыков организации и самоор-

ганизации, развитие организаторских умений, а также формирование субъ-

ектных качеств, обеспечивающих успешную организацию групповой и кол-

лективной деятельности. 

В ходе самостоятельной работы по темам дисциплины «Вожатская дея-

тельность» студенты выполняли различные задания, включая совместное 

решение кейсов, моделирование проблемных ситуаций, разработку программ 

смен, подготовку конспектов для первых встреч и мероприятий, а также пла-

нирование коллективных творческих дел, игр с использованием субъектно-
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ориентированных технологий, а на следующем этапе занятия проигрывали 

данные формы работы со студентами своей группы. 

6 этап — Представление результатов работы 

Студенты представляли результаты работы, высказывали мнение о сво-

их и коллективных достижениях, трудностях и их причинах, обсуждали их. 

На занятиях по теме «Технология анализа воспитательной деятельности» по 

дисциплине «ТВД», студенты представляли разработку собрания по анализу 

состояния воспитательного процесса в своей группе и выбирали лучшую для 

ее организации на следующем занятии. На занятиях по темам дисциплины 

«Вожатская деятельность» студенты презентовали разработанные проекты 

программ смены, проекты первой встречи-знакомства с детьми, коллектив-

ные творческие дела, мероприятия и др. 

Преподаватель создавал условия для свободного обсуждения вопросов: 

«Какие вопросы оказались легкими для выполнения?», «Получилось ли то, 

что было запланировано? Что этому способствовало?», «Какие трудности у 

Вас возникли в процессе выполнения данной работы? Как Вы их решили?» и 

др. На данном этапе использовались следующие приемы: рефлексия, эври-

стическая беседа, квиз, самоанализ, демонстрация продуктов деятельности, 

проверка выполнения заданий, дискуссия и др. 

Организация данного этапа, таким образом, способствовала тому, что, 

представив результаты работы, студенты увидели, как вариативно можно ор-

ганизовать деятельность педагога и учащихся на каждом из этапов анализа 

воспитательной деятельности. Организация групповой работы способствова-

ла развитию умения студентов слушать и принимать мнение одногруппников, 

уважать их точку зрения. У студентов развивалась субъектная позиция, фор-

мировалось профессиональное мышление. В результате обсуждения методи-

ческих разработок по данной теме у студентов рассмотренные идеи вызвали 

большой интерес. 
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7 этап — Самооценка, самоанализ, рефлексия 

Студенты анализировали степень достижения поставленных коллек-

тивных и индивидуальных целей и задач на занятии, оценивали проделанную 

на занятии работу. Организовывалось обсуждение по следующим вопросам: 

«С какой целью мы проводили данное занятие?», «Какие коллективные зада-

чи удалось решить в течение занятия?», «Удалось ли решить индивидуаль-

ные задачи каждому из Вас? Что этому способствовало?», «Какие выводы Вы 

сделали после изучения темы?», «Оцените свою работу и работу своих одно-

классников на занятии» и др. Организация само- и взаимооценки способство-

вало развитию самооценки и рефлексии деятельности студента, ответствен-

ности за свой выбор. 

Студенты, занимавшие активную субъектную позицию на занятии, 

принимали активное участие в обсуждении вопросов, не имели трудностей 

при само- и взаимооценке. Однако, у 10 % студентов экспериментальной 

группы оценка и самооценка занятия в начале изучения дисциплины вызыва-

ли затруднение. Студенты говорили о том, что они «не умеют адекватно оце-

нивать свою деятельность», «не могут сами себя оценивать» и др. Но уже к 

третьему занятию, наблюдая примеры самооценки занятия одногруппников, 

данные студенты включались в деятельность по самооценке, понимая значи-

мость данного этапа занятия. Проведение оценки и самооценки занятия каж-

дым студентом способствовало развитию субъектной позиции, формирова-

нию навыков саморефлексии и являлось основой для дальнейшего целепола-

гания деятельности будущего педагога. 

8 этап — Определение работы на дом 

Студенты выбирают домашнее задание на основе результатов работы на 

занятии и самооценки достижений. Студенты планируют самостоятельную 

работу к следующему занятию, сами определяют содержание, структуру до-

машней работы с учетом проведенной самооценки, возможностей и постав-
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ленных задач на занятии. Данная работа способствовала осознанному выбору 

заданий, определению своей позиции, формированию ответственности за 

свой выбор. 

В качестве работы на дом по теме «Технология изучения результатов и 

эффективности воспитательной деятельности» по дисциплине «ТВД» для 

усиления практической направленности теоретической подготовки студенты 

выбирали выполнение заданий не только базового уровня, но и повышенно-

го: составить список вопросов для беседы с педагогом для изучения эффек-

тивности используемых педагогических средств; составить рекомендации; 

разработать план изучения эффективности воспитательного события и др. 

9 этап — Подведение итогов занятия 

На этапе рефлексии и подведения итогов занятия организовывалось об-

суждение с помощью вопросов: «С какой целью мы проводили это занятие?», 

«Где в дальнейшем можно использовать такой вариант работы?», «Какие 

компетенции сегодня у Вас формировались и как?», «Какие выводы Вы сде-

лали для себя?» и др. В процессе обсуждения у студентов развивалась субъ-

ектная позиция, навыки рефлексии и профессиональное мышление. 

По теме «Технология анализа воспитательной деятельности» по дисци-

плине «ТВД» студенты самостоятельно проводили в своей группе рефлексию 

и подведение итогов с использованием методики «Чемодан-мясорубка-

корзина», где предлагалось определиться, как студент поступит с полученной 

на занятии информацией («беру с собой», «надо обдумать» и «не буду ис-

пользовать») и дальнейшим обсуждением. Студенты анализировали прошед-

шее занятие и пришли к выводу, что все, что изучалось на занятии, является 

актуальным лично для них и важным для обеспечения эффективной работы 

педагога. Приведем в пример высказывания студентов: 

Е. Я. (экспериментальная группа): «Изучение темы было построено та-

ким образом, что мы могли ее дополнять и расширять с учетом наших по-
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требностей. Благодаря этому мы имеем достаточно широкий спектр знаний и 

навыков, которые помогают нам стать более компетентными в своей области. 

Я работаю педагогом в дополнительном образовании, поэтому для меня были 

полезны все аспекты в рамках изучения данной темы». 

М. Ш. (экспериментальная группа): «Цель занятия достигнута, оно 

строилось с учетом наших профессиональных интересов, уровня изучения 

темы, имеющихся у нас знаний. Благодаря тому, что учитывались наши инте-

ресы, мы сами организовывали занятие, было проще понимать новый мате-

риал». 

Подробное описание занятий, а также содержательные аспекты изуче-

ния субъектно-ориентированных технологий в темах «Изучение результатов 

и эффективности воспитательной работы», «Технология планирования вос-

питательной деятельности», «Технология Портфолио» представлены в опуб-

ликованных статьях, в частности А. Н. Миронова «Освоение студентами ба-

калавриата субъектно-ориентированных технологий» [Миронова, 2022]. 
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2.5. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

С целью проанализировать эффективность проведенной опытно-

экспериментальной работы по подготовке студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности сравним по-

лученные данные на констатирующем этапе с результатами аналитического 

этапа. 

В данном параграфе представлены результаты аналитического этапа 

опытно-экспериментальной работы, на котором проводилась диагностика 

эффективности подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. На данном этапе решались следующие задачи: 

 оценка результативности реализации модели подготовки студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной де-

ятельности; 

 определение организационно-педагогических условий организации 

процесса подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий. 

Повторное проведение системы диагностических методик, представ-

ленных в параграфе 2.1. данной диссертации, проводилось со студентами 

экспериментальной и контрольной группы. 

Для решения первой задачи было необходимо выявить уровень подго-

товленности будущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий и сравнить результаты с данными констатирующего этапа опыт-

но-экспериментальной работы. Проанализируем полученные результаты. 

Анкетирование с целью изучения представлений о субъектно-

ориентированных технологиях и о подготовленности студентов к их реали-

зации. Анализируя результаты повторного анкетирования студентов бака-

лавриата, можно сделать следующие выводы: 
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 86,9 % (73 чел.) экспериментальной и 84,81 % (67 чел.) контрольной 

группы имеют четкое представление о понятии «педагогическая техноло-

гия»; 

 91,66 % (77 чел.) экспериментальной и 15,18 % (12 чел.) контрольной 

группы имеют четкое представление об особенностях общей субъектно-

ориентированной технологии, вследствие изучения ее в рамках дисциплин 

модуля «Воспитательная деятельность»; 

 к современным педагогическим технологиям студенты эксперимен-

тальной группы относят технологии, где обучающийся является субъектом 

собственной деятельности. Например, субъектно-ориентированную техноло-

гию, технологию индивидуализации, проектную технологию и др. Студенты 

контрольной группы аналогично результатам первичной диагностики к со-

временным педагогическим технологиям относят технологии, где использу-

ются современные технические средства: технологии компьютерного обуче-

ния, здоровьесберегающие и др.; 

 86,9 % (73 чел.) студентов экспериментальной и лишь 16,45 % (13 

чел.) контрольной группы понимают, что при выборе педагогических техно-

логий для проведения занятия необходимо учитывать не только возрастные и 

психологические особенности обучающихся, как они считали при проведе-

нии первичной диагностики, но и возможности, интересы, особенности лич-

ности обучающихся. Кроме того, 36,7 % (29 чел.) студентов контрольной 

группы отмечают, что педагогу необходимо создать такие условия, в кото-

рых каждый ученик мог бы максимально раскрыть свой потенциал. 

Будущие педагоги из экспериментальной группы единогласно считают, 

что их успешной подготовке к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий способствовал личный опыт использования данных технологий при 

изучении дисциплин, при организации практик и мероприятий во внеучебной 

деятельности. В результате организации беседы студенты подчеркнули, что 

после изучения модуля «Воспитательная деятельность» они считают себя в 
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достаточной степени подготовленными к реализации субъектно-

ориентированных технологий. Студены повторно оценили уровень своей под-

готовленности к реализации субъектно-ориентированных технологий 

(табл. 30). 

Таблица 30. Результаты повторной самооценки уровня подготовленности 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень  

подготовленности 
«готовы» 

«скорее 

готовы» 

«скорее не 

готовы, чем 

готовы» 

«совершенно 

не готовы» 

ЭГ 47,6 %  45,2 % 7,2 % 0 %  

КГ 0 %  1,3 % 7,6 %  91,1 %  

Стоит отметить, что по результатам повторной самооценки, количество 

студентов из контрольной группы, выбравших вариант ответа «совсем не го-

товы», увеличилось. Как отмечают студенты, это произошло после прохож-

дения практики вследствие переоценки подготовленности к реализации педа-

гогических технологий. 

Результаты педагогического наблюдения показывают, что у большин-

ства студентов экспериментальной группы конструктивно-аналитический 

уровень развития деятельностно-практического критерия подготовленности к 

реализации субъектно-ориентированных технологий, в отличие от студентов 

контрольной группы, у которых уровень развития данного критерия находит-

ся на прежнем репродуктивно-исполнительском уровне. 

У студентов экспериментальной группы также повысился уровень раз-

вития субъектной позиции. При высокой степени субъектности студенты 

проявляли целеустремленность и самостоятельность в определении образова-

тельных целей, задач и способов их достижения. На занятиях они активно 

участвовали в постановке задач, выбирали уровень сложности индивидуаль-

ных работ, организовывали свою деятельность и выбирали подходящую фор-

му отчетности. Студенты проводили самостоятельный анализ и оценку своих 

личных успехов и сложностей, после чего формулировали задачи для даль-

нейшего развития. Они самостоятельно определяли подходящие варианты 
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действий и принимали правильные решения при выполнении сложных прак-

тических заданий. 

Благодаря использованию системы практических заданий, проблемных 

ситуаций, имитационных деловых игр, у студентов экспериментальной груп-

пы развивались компетенции, связанные с решением профессиональных за-

дач, а также с развитием важных профессиональных качеств, таких как само-

стоятельность, ответственность за свой выбор, коммуникабельность, субъ-

ектность, самоанализ и т. д. 

Тестирование по изучаемой учебной дисциплине «ЦСО ВД». После изу-

чения дисциплины студенты повторно прошли тестирование. Стоит отметить, 

что студенты тратили меньше времени на выполнение тестовых заданий, ка-

сающихся знания и понимания сущности, особенностей организации воспи-

тательного процесса. Представим результаты тестирования студентов экспе-

риментальной и контрольной групп до и после изучения дисциплины 

(табл. 31). 

Таблица 31. Результаты тестирования студентов  

до и после изучения дисциплины 

Оценка и баллы  

за правильные ответы 

теста 

Результаты тестирования (в %) 

ЭГ КГ 

До 

изучения 

После 

изучения 

До 

изучения 

После 

изучения 

Оценка «отлично» (28–30 

баллов) 

0 %  21,4 %  0 %  12,7 %  

Оценка «хорошо» (23–27 

баллов) 

0 %  60,7 %  0 %  17,7 %  

Оценка «удовлетвори-

тельно» (18–22 балла) 

13,1 %  16,7 %  12,7 %  19 %  

Оценка «неудовлетвори-

тельно» (17 или менее 

баллов) 

86,9 %  1,2 %  87,3 %  50,6 % 

 

По результатам второго среза, по сравнению с первым, студенты экспе-

риментальной и контрольной группы написали работы на отметки «отлично», 

«хорошо» и «удовлетворительно». Не справившихся с работой студентов в 
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экспериментальной группе нет, в отличие от результатов студентов контроль-

ной группы. Стоит отметить, что количество отметок «отлично» и «хорошо» 

в экспериментальной группе также превышает данные показатели в кон-

трольной группе. Средний балл в экспериментальной группе составил 25,1 

(8,86 баллов на начало изучения дисциплины), в контрольной 12,5 (9,15 бал-

лов на начало изучения дисциплины). 

По мнению Л. В. Байбородовой, любое психолого-педагогическое зна-

ние присваивается только в процессе деятельности. Действительно, студенты 

лучше осваивают знания и навыки, когда они активно взаимодействуют друг 

с другом, закрепляют полученные знания в практической деятельности. Про-

цесс освоения новых знаний становится более эффективным, если он напря-

мую связан с жизненными ситуациями, которые значимы для студента. 

Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных 

технологий будущими педагогами в профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная готовность» А. А. Майера). 

В ходе аналитического этапа студенты повторно прошли данную мето-

дику, результаты которой представлены в Таблице 32. 

Таблица 32. Результаты методики «Мотивация использования субъектно-

ориентированных технологий будущими педагогами в профессиональной 

деятельности» после изучения модуля «Воспитательная деятельность» 

Уровень подготовленности 

Результаты методики 

ЭГ КГ 

До изучения 
После  

изучения 
До изучения 

После  

изучения 

субъектный  0 %  16,7 %  0 %  0 %  

конструктивно-аналитический 2,4 %  54,8 %  0 %  3,8 % 

репродуктивно-

исполнительский 

97,6 % 28,6 % 100 %  96,2 %  

 

Студенты при изучении модуля «Воспитательная деятельность» имели 

возможность самостоятельно организовать этапы занятия с использованием 

субъектно-ориентированных технологий, у них появился не только опыт со-
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ответствующей работы, но и понимание эффективности их использования в 

профессиональной деятельности. Количество возникающих трудностей при 

реализации субъектно-ориентированных технологий после освоения модуля 

«Воспитательная деятельность» сократилось. Стоит отметить, что после реа-

лизации организации занятий с использованием субъектно-ориентированных 

технологий, применение традиционных технологий в своей деятельности 

студенты хотели бы сократить. Таким образом, посредством использования 

данной методики мы смогли отследить положительную динамику мотивации 

студентов к их реализации в профессиональной деятельности. 

Опросник для определения уровня подготовленности студентов к реа-

лизации субъектно-ориентированных технологий (адаптация методики 

«Уровень подготовки студентов к реализации педагогических технологий» 

И. Н. Ивановой) 

Результаты студентов экспериментальной группы значительно отлича-

ются от результатов студентов контрольной группы, так как количество бал-

лов осталось прежним, что соответствовало среднему уровню. На диагности-

ческом этапе студенты обеих групп имели потребность в использовании 

субъектно-ориентированных технологий и понимали их значимость, но по-

требности в привлечении других студентов и обучающихся к реализации 

данных технологий отсутствовала. После изучения студентами эксперимен-

тальной группы модуля «Воспитательная деятельность» у студентов сформи-

ровалась устойчивая потребность в привлечении других студентов в деятель-

ность по реализации субъектно-ориентированных технологий на практике, 

что подтверждается результатами других методик. 

Представим полученные результаты повторной диагностики на анали-

тическом этапе опытно-экспериментальной работы (табл. 33). 

Таблица 33. Уровень подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по результатам опросника 

Уровень подготовленности Результаты опросника 
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ЭГ КГ 

До изучения 
После  

изучения 

До  

изучения 

После 

изучения 

субъектный  0 %  20,2 %  0 %  0 % 

конструктивно-аналитический 2,4 %  50 %  0 %  3,8 %  

репродуктивно-

исполнительский 

97,6 %  29,8 %  100 %  96,2 %  

 

По результатам повторной диагностики на аналитико-результативном 

этапе опытно-экспериментальной работы по шкале «Мотивация к реализации 

субъектно-ориентированных технологий» студенты экспериментальной груп-

пы набрали количество баллов, что соответствует высокому уровню. 

По разделам «Качество знаний о субъектно-ориентированных техноло-

гиях» и «Качество умений и навыков в сфере субъектно-ориентированных 

технологий» у студентов экспериментальной группы средний балл соответ-

ствовал среднему уровню. У студентов контрольной группы, как и на началь-

ном этапе опытно-экспериментальной работы, были только общие представ-

ления о субъектно-ориентированных технологиях. 

Изначально, на диагностическом этапе по разделу «Рефлексия деятель-

ности с использованием субъектно-ориентированных технологий» результаты 

студентов экспериментальной и контрольной групп существенно различа-

лись, так как студенты контрольной группы раньше уже были знакомы с при-

емами самоанализа и рефлексии деятельности. У студентов эксперименталь-

ной группы уровень рефлексии своей деятельности повысился до высокого, в 

то время как у студентов контрольной группы остался на прежнем уровне, 

что и при первичной диагностике. 

По разделу «Уровень развития субъектности при реализации субъект-

но-ориентированных технологий» на начальном этапе уровень субъектности 

у студентов был сформирован на среднем уровне, студенты проявляли твор-

ческие способности, а в ситуации выбора учитывали не только собственные 

интересы, но и интересы коллектива. По результатам опросника на аналити-

ческом этапе опытно-экспериментальной работы уровень развития субъект-
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ности при реализации субъектно-ориентированных технологий у студентов 

экспериментальной группы соответствовал высокому уровню, а у студентов 

контрольной группы — среднему. 

Таким образом, можно проследить динамику у студентов эксперимен-

тальной группы по всем шкалам. В соответствии с результатами опросника, 

уровень подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий у студентов контрольной группы не изменился. 

Комплексный экзамен по модулю «Воспитательная деятельность». 

По окончанию изучения модуля «Воспитательная деятельность» итого-

вая аттестация проводилась в форме экзамена (в контрольной группе экзамен 

по модулю «Воспитательная деятельность» проводился только на одном фа-

культете). Более 87 % студентов экспериментальной группы при создании 

презентации личного Портфолио указали эффективность реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий в рамках изученных дисциплин и прак-

тик. Студенты экспериментальной группы проявляли больше творчества при 

создании презентации Портфолио, свободно оперировали знаниями по тер-

минологии при решении кейсов, и этапами реализации изученных и отрабо-

танных на практике технологий. 

Представим результаты комплексного экзамена по модулю «Воспита-

тельная деятельность» в таблице 34. 

Таблица 34. Результаты комплексного экзамена  

по модулю «Воспитательная деятельность» 

Итоговая от-

метка за экза-

мен 

«не удовлетвори-

тельно» 

(менее 11 баллов) 

«удовлетворительно» 

(12–14 баллов) 

«хорошо» 

(15–17 

баллов) 

«отлично» 

(18–20 

баллов) 

ЭГ 0 % 

 

26,2 %  34,5 %  39,3 %  

КГ 0 %  57,9 %  26,3 %  15,8 %  

 

Комплексный анализ результатов изучения модуля «Воспитательная 

деятельность» с использованием субъектно-ориентированных технологий. 
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«По окончанию изучения модуля „Воспитательная деятельность” нами 

был проведен комплексный анализ, в котором принимали участие студенты 

экспериментальной группы, изучившие модуль „Воспитательная деятель-

ность” с использованием субъектно-ориентированных технологий» [Байбо-

родова, 2020, с. 52]. 

Кратко опишем выводы по итогам проведения комплексного анализа и 

приведем в пример высказывания студентов. 

Для проведения комплексного анализа результатов по изучаемой про-

блеме были выделены два направления: подготовленность студентов к реше-

нию профессиональных задач, связанных с организацией воспитательной де-

ятельности и подготовленность студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

«В связи с этим, в рамках данных направлений обсуждение вопросов со 

студентами строилось вокруг следующих смысловых блоков: 

 выяснение общего отношения к проблеме подготовки обучающихся 

к реализации субъектно-ориентированных технологий, личностных позиций 

студентов в данном вопросе; 

 выявление положительных моментов организации занятий и практик 

с использованием субъектно-ориентированных технологий; 

 выявление трудностей у студентов при изучении дисциплины и про-

хождении практики с использованием субъектно-ориентированных технологий; 

 подготовленность студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с организацией воспитательной деятельности» [Миронова, 2021, 

с. 222–223]. 

На наш взгляд, такая организация обсуждения вопросов позволила 

наиболее эффективно рассматривать разные аспекты проблемы. В результате 

организации комплексного анализа таким образом происходило общее осо-

знание проблемы, отслеживались причинно-следственные связи, высказыва-
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лись рекомендации, а затем формулировалась общая позиция участников 

анализа. 

На первом этапе обсуждения студенты подчеркивали актуальность ис-

пользования субъектно-ориентированных технологий, а также необходи-

мость соответствующей подготовки. Стоит выделить мнение, которое выска-

зали студенты, о том, что необходимо проектирование ИОД, начиная с пер-

вого семестра обучения в вузе. «Студенты считали, что преподавателям 

необходимо освоить субъектно-ориентированные технологии и применять их 

в учебном процессе в вузе. Также будущие учителя отмечали, что изучение 

данных технологий должно идти параллельно с освоением других педагоги-

ческих и методических дисциплин» [Миронова, 2021, с. 222–223]. 

В процессе обсуждения второго блока вопросов студенты подчеркива-

ли важность диагностики уровня сформированности компетенций в начале и 

в завершении изучения дисциплин. 

Студенты посчитали, что организация изучения дисциплины с приме-

нением субъектно-ориентированных технологий успешна, так как помогает 

не только углубленно освоить материал, но и подготовиться к реализации 

данных технологий на практике. По мнению студентов, преимущество в по-

добном построении занятий состоит в том, что процесс обучения строится на 

основе запроса самого студента, его целей, опыта, имеющихся знаний и ком-

петенций, которые необходимо сформировать. 

А. Р. (экспериментальная группа): «Субъектно-ориентированные тех-

нологии помогают удовлетворению потребностей обучающихся, развитию 

познавательной деятельности и субъектности через самоанализ, самооценку. 

В данной технологии очень хорошо прослеживаются этапы. На наш взгляд, 

исход занятия зависит от обучающегося, и для каждого он будет своим. Это 

организуется через постановку целей, выбор задач, методов обучения, ре-

флексию, сопоставление результатов с целью и др.». 
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Студенты подчеркивали, что им было достаточно легко организовать 

целеполагание, планирование и рефлексию занятий с включением каждого 

студента, так как практически все обучающиеся были заинтересованы в изу-

чении субъектно-ориентированных технологий. Поэтому проводить сначала 

отдельные этапы занятия, а затем все занятие в целом, студенты не боялись. 

В ходе обсуждения третьего блока вопросов студенты выделили две 

основные трудности, с которыми им пришлось столкнуться: сложность в 

проявлении гибкости своей позиции при организации этапов занятий и 

большую затрату времени занятия на отдельные этапы. Но со временем, при 

отработке этапов занятия на практических занятиях, при прохождении прак-

тики, студенты справились с данными трудностями. 

В ходе обсуждения четвертого блока вопросов совместно со студента-

ми анализировались результаты уровня самооценки подготовленности к реа-

лизации субъектно-ориентированных технологий на диагностическом этапе и 

на аналитическом. Будущие педагоги отметили, что до изучения модуля 

«Воспитательная деятельность» они оценивали свою подготовленность очень 

низко — на 1–4 балла из 10. «Это объясняется тем, что ранее они не знали о 

субъектно-ориентированных технологиях, поэтому не понимали возможно-

стей их применения в профессиональной деятельности и не были готовы 

применять их на практике. На аналитическом этапе студенты оценили свою 

подготовленность к реализации субъектно-ориентированных технологий на 

среднем и высоком уровнях на 7–10 баллов. По их мнению, именно изучение 

дисциплин и практик модуля «Воспитательная деятельность» с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий позволило подготовиться к их 

реализации в профессиональной деятельности» . 

«Таким образом, комплексный анализ, проведенный по итогам изуче-

ния модуля «Воспитательная деятельность» с использованием субъектно-

ориентированных технологий, показал, что использование данных техноло-

гий в профессиональной деятельности обуславливает необходимость подго-
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товки студентов педагогических вузов к их реализации. Материалы, полу-

ченные в результате коллективного анализа по итогам изучения дисциплины 

с использованием субъектно-ориентированных технологий, позволяют выде-

лить ряд наиболее важных позиций: 

 необходима организация преподавания дисциплин и прохождения 

практик других модулей с использованием субъектно-ориентированных тех-

нологий; 

 проектирование индивидуальной деятельности каждого студента 

позволяет учесть интересы, возможности и профессиональную деятельность 

каждого студента, способствует развитию его личностных и профессиональ-

ных качеств, мотивации к обучению, что свидетельствует о необходимости 

ее проектирования с начала обучения в вузе; 

 изучение опыта педагогов школ в период прохождения практики 

способствует интеграции студентов в профессиональную среду; 

 отработка на занятиях и в период практики использования субъект-

но-ориентированных технологий позволяет студентам развивать компетен-

ции использования на практике субъектно-ориентированных технологий, а 

также занимать субъектную позицию, проявлять творческий подход; 

 создание на занятиях благоприятных условий, субъект-субъектного 

взаимодействия способствует пониманию студентами принципов создания 

благоприятной среды, проявлению субъектной позиции обучающихся, вклю-

чение их в диалоговые формы взаимодействия; 

 отработка отдельных этапов занятия на практике способствует раз-

витию практических навыков, которые в дальнейшем будут использоваться в 

профессиональной деятельности; 

 организация изучения дисциплины и каждого занятия в отдельности 

с использованием субъектно-ориентированных технологий является эффек-

тивной для подготовки студентов к реализации данных технологий» [Миро-

нова, 2022, с.86-87]. 
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«Таким образом, студенты усвоили материал дисциплин модуля «Вос-

питательная деятельность» на высоком уровне, о чем свидетельствует прове-

денная диагностика, получили полную и разностороннюю информацию с 

учетом поставленных целей и запросов освоения дисциплин и практик. Зна-

ния студентов о субъектно-ориентированных технологиях характеризуются 

систематизированностью, правильностью, полнотой, усвоенностью. Субъ-

ектно-ориентированные технологии были освоены студентами на высоком 

уровне в процессе проведения разных этапов занятий в своей группе» [Ми-

ронова, 2022, с.87]. 

Для подтверждения неоднородности выборок на аналитическом этапе 

опытно-экспериментальной работы осуществлялась проверка гипотезы о 

статистически достоверных различиях в двух независимых выборках по 

критерию Х2 Пирсона. 

Представим результаты расчетов для определения сопряженности оце-

нок экспериментальной и контрольной групп для определения уровня подго-

товленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий 

на аналитическом этапе опытно-экспериментальной работы по результатам 

самооценки студентов: для мотивационного критерия (Табл.35), для дей-

ственно-практического (Табл.36), для когнитивного (Табл.37), для субъектной 

позиции (Табл.38). 

Таблица 35. Таблица сопряженности 

 для мотивационного критерия подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               9,791 

14     

                  9,209 

5 

конструктивно-аналитический               27,828 

46 

                  26,171 

8 

репродуктивно-исполнительский               46,380 

24 

                 43,619 

66 
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Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 50,50. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 

5,99. (50,50>5,99). Следовательно, Х2 эмпир. > Х2критич. Гипотеза Н1 под-

тверждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по мотивационному критерию на аналитиче-

ском этапе опытно-экспериментальной работы экспериментальная и кон-

трольная группы неоднородны, подтверждено наличие значимых различий. 

Статистически достоверность подтверждена. 

Таблица 36. Таблица сопряженности  

для действенно-практического критерия подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               11,337 

17     

                  10,663 

5 

конструктивно-аналитический               25,767 

42 

                  24,233 

8 

репродуктивно-исполнительский               46,896 

25 

                  44,104 

66 

 

Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 48,03. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 

5,99. (48,03>5,99). Следовательно, Х2 эмпир. > Х2критич. Гипотеза Н1 под-

тверждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по действенно-практическому критерию на 

аналитическом этапе опытно-экспериментальной работы экспериментальная 

и контрольная группы неоднородны, подтверждено наличие значимых раз-

личий. Статистически достоверность подтверждена. 
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Таблица 37. Таблица сопряженности  

для когнитивного критерия подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               13,400 

16     

                  12,601 

10 

конструктивно-аналитический               33,507 

51 

                  31,503 

14 

репродуктивно-исполнительский               37,104 

17 

                  34,896 

55                  
 

Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 42,39. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 

5,99. (42,39>5,99). Следовательно, Х2 эмпир. > Х2критич. Гипотеза Н1 под-

тверждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по когнитивному критерию на аналитическом 

этапе опытно-экспериментальной работы экспериментальная и контрольная 

группы неоднородны, подтверждено наличие значимых различий. Стати-

стически достоверность подтверждена. 

Таблица 38. Таблица сопряженности  

для субъектной позиции подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

Уровень подготовленности ЭГ КГ 

субъектный               5,153 

42     

                 22,779 

5 

конструктивно-аналитический               7,730 

32 

                  20,356 

10 

репродуктивно-исполнительский               71,117 

10 

                  35,865 

64                 

 

Эмпирическое значение Х2 эмпир. = 79,98. Критическое значение 

Х2критич. при 2 степенях свободы (k=2) и уровне значимости 0,05 составляет 
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5,99. (79,98>5,99). Следовательно, Х2 эмпир. > Х2критич. Гипотеза Н1 под-

тверждена. 

По уровню подготовленности студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий по критерию субъектной позиции студента на 

аналитическом этапе опытно-экспериментальной работы экспериментальная 

и контрольная группы неоднородны, подтверждено наличие значимых раз-

личий. Статистически достоверность подтверждена. 

Таким образом, результат использования статистического анализа поз-

волил нам сделать вывод о неоднородности и наличии значимых различий в 

распределении студентов по уровням в контрольной и экспериментальной 

группах, а также об эффективности подготовки будущих педагогов к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий. Разница результатов в кон-

трольной и экспериментальной группах является статистически достоверной. 

У превалирующего количества студентов в экспериментальной группе, в ко-

торых проводилась целенаправленная подготовка, отслеживается положи-

тельная динамика сформированности всех критериев подготовленности бу-

дущих педагогов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

Целесообразно сделать вывод о том, что существенных различий меж-

ду начальным и конечным данными в контрольной группе не наблюдается. В 

итоге, обработка полученных результатов позволила установить положитель-

ную тенденцию в экспериментальной группе к повышению значений по всем 

критериям подготовленности. В контрольной группе, по сравнению с экспе-

риментальной группой, произошедшие изменения не столь значимы. Таким 

образом, в целом, результаты опытно-экспериментальной работы подтвер-

ждают, что реализованная модель подготовки студентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий является эффективной. 
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Выводы по второй главе 

1. Результаты проведенной опытной и опытно-экспериментальной ра-

боты подтверждают правомерность предложенной нами модели подготовки 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в професси-

ональной деятельности. 

С учетом разработанных критериев и показателей подготовленности 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий целесооб-

разно использовать следующие контрольно-оценочные материалы: педагоги-

ческое наблюдение при проведении занятий и прохождении студентами прак-

тики; анализ результатов деятельности студента (продукты проектировочной 

деятельности, задания из личного Портфолио студентов, отчетные материалы 

по практике и др.); анализ образовательной продукции (проведение занятий); 

кейс-метод и диагностические ситуации; тестирование по учебным дисци-

плинам; опросник для определения уровня подготовки студентов к реализа-

ции субъектно-ориентированных технологий (адаптация методики «Уровень 

подготовки студентов к реализации педагогических технологий» 

И. Н. Ивановой; методику «Мотивация использования субъектно-

ориентированных технологий будущими педагогами в своей профессиональ-

ной деятельности» (адаптация теста «Мотивационная готовность» 

А. А. Майера) и др. 

Реализация данного комплекса диагностических методик позволяет 

определить исходный, промежуточный и итоговый уровни подготовленности 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий. 

2. В результате апробации основных идей модели и опытной работы со 

студентами магистратуры, на основе общей субъектно-ориентированной тех-

нологии выделены этапы организации изучения дисциплины с применением 

этой технологий: самодиагностика и самоанализ; целеполагание и определе-

ние ключевых направлений изучения дисциплины; определение содержания, 
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формы деятельности и отчета; изучение УМК; внесение предложений по из-

менениям в методике преподавания предмета; распределение студентов в 

группы по уровню освоения дисциплины; определение индивидуальных за-

даний и выявление возможных проблем и трудностей; составление индиви-

дуального плана изучения дисциплины. 

Построение отдельных занятий имеет следующие этапы: актуализация 

знаний; самодиагностика; целеполагание; планирование работы на занятии; 

теоретическая/практическая/самостоятельная работа на занятии; представле-

ние результатов работы; самооценка, самоанализ, рефлексия; определение 

самостоятельной работы. 

3. Опытная работа со студентами магистратуры показала, что изучение 

дисциплины «Организация воспитательной работы в профессиональном об-

разовании» с использованием субъектно-ориентированных технологий спо-

собствует повышению мотивации в изучении материала, формирует опыт ор-

ганизации этапов занятия с использованием данных технологий, понимание 

необходимости их эффективной реализации в профессиональной деятельно-

сти. 

4. Освоение субъектно-ориентированных технологий целесообразно 

начинать с обучения в бакалавриате при изучении модуля «Воспитательная 

деятельность», который включает дисциплины «Ценностно-смысловые осно-

вы воспитательной деятельности», «Технологии воспитательной деятельно-

сти», «Вожатская деятельность в детских объединениях, коллективах, орга-

низациях, движениях», прохождение практик: учебной, производственной, 

вожатской, практики по актуальным вопросам развития образования. При 

разработке содержания и организации изучения данного модуля акцент дела-

ется на освоении субъектно-ориентированных технологий и развитии компе-

тенций, необходимых для их применения у будущих педагогов. Кроме этого, 

студенты являются организаторами различных воспитательных дел в группе 
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и на факультетах и реализуют субъектно-ориентированную технологию или 

отдельные ее техники и приемы. 

5. Результаты опытной и опытно-экспериментальной работы позволили 

сделать ряд выводов: 

 необходим комплексный подход при организации подготовки сту-

дентов к реализации субъектно-ориентированных технологий во всех сферах 

деятельности, который включает в себя освоение данных технологий на соб-

ственном опыте в рамках психолого-педагогических и методических дисци-

плин, а также при прохождении практик и во внеучебной деятельности; 

 реализация субъектно-ориентированных педагогических средств 

(бинарные методы, средства индивидуализации, субъектно-ориентированные 

технологии, диалоговые формы обучения) способствует не только их присво-

ению, но и повышению мотивации студентов к обучению, развитию их субъ-

ектной позиции, творческих способностей, навыков работы в команде, разви-

тию гибкости к изменяющимся условиям профессиональной среды и др.; 

 эффективность освоения субъектно-ориентированных технологий 

повышается, когда сами студенты включаются в процесс организации дея-

тельности, которая представляет собой изучение и анализ опыта педагогов, 

проведение занятий с использованием субъектно-ориентированных техноло-

гий и последующий анализ своей деятельности; 

 при проведении занятий важно обеспечить партнерский тип взаимо-

действия всех субъектов образовательного процесса, в этом случае у студен-

тов формируется субъектная позиция, они присваивают правильный стиль 

взаимодействия с обучающимися в различных видах деятельности и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система российского образования должна меняться с учетом современ-

ных мировых тенденций развития государства и общества, чтобы соответ-

ствовать требованиям времени. В связи с этим необходимо готовить специа-

листов, способных работать в постоянно изменяющихся условиях и решать 

актуальные профессиональные задачи; формировать у будущих педагогов 

субъектную позицию; обеспечивать опыт использования партнерских спосо-

бов взаимодействия с обучающимися и родителями. 

Профессиональная педагогическая подготовка студентов — это дина-

мично развивающаяся система, которая имеет сложную иерархическую 

структуру, подверженную постоянным изменениям в соответствии с требова-

ниями личности, государства, общества, зависящую от психолого-

педагогических особенностей личностно-профессионального становления 

студентов. Подготовка будущих педагогов имеет свою специфику, которая за-

ключается в необходимости формирования у них ценностно-смысловых 

установок, связанных с воспитанием человека. 

Основные идеи современного образования, реализация которых спо-

собствует созданию системы эффективной профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов, включают субъекто-ориентированность, индивидуализа-

цию, ценностно-смысловая направленность, демократизацию процесса обу-

чения, гибкость, мобильность, практико-ориентированность образовательно-

го процесса. Такую подготовку необходимо рассматривать как систему по-

этапного включения студентов в деятельность, в процессе которой происхо-

дит овладение современными профессиональными компетенциями, освоение 

субъектно-ориентированных технологий. 

Подготовку студентов к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий целесообразно осуществлять на протяжении всего периода обучения 

в вузе при изучении дисциплин, практик и во внеучебное время. Это не толь-

ко раскрывает ресурсы студента, но и формирует у него способность к реали-
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зации данных технологий в профессиональной деятельности, дает ему воз-

можность на собственном опыте активно и осознанно освоить субъектно-

ориентированный подход в образовании, новые способы взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Подготовку студентов к реализации субъектно-ориентированных тех-

нологий необходимо реализовать как целостное построение образовательного 

процесса с учетом модели, включающей в себя концептуально-целевой, со-

держательный, организационный, аналитико-результативный компоненты. 

Основу построения модели составляют аксиологический, субъектно-

ориентированный, рефлексивно-деятельностный подходы. Реализация этих 

подходов обеспечивается, если преподаватели руководствуются следующими 

принципами: поддержки индивидуальности и развития субъектности; сво-

бодного выбора содержания и форм деятельности; прогнозирования и проек-

тирования индивидуальной образовательной деятельности; личностной и 

профессиональной перспективы; обеспечения тьюторской позиции педагога; 

самоанализа и рефлексии. Реализация данных подходов и принципов способ-

ствует развитию индивидуальности студента, становлению его субъектной 

позиции, предоставляет возможность каждому прогнозировать, проектиро-

вать и выстраивать индивидуальную образовательную деятельность, непо-

средственно связанную с его индивидуальными интересами, возможностями 

и потребностями. Именно этим требованиям, в первую очередь, соответству-

ют субъектно-ориентированные технологии. 

Содержание подготовки будущих педагогов к реализации субъектно-

ориентированных технологий осваивается студентами, когда они включаются 

в различные виды профессиональной деятельности, где акцент делается на 

изучении концепций современного обучения и воспитания на основе форми-

рования духовно-нравственных ценностей, ценностно-смысловых ориенти-

ров в современном обучении и воспитании школьников; осознании индиви-

дуализации как бинарного процесса; овладении педагогическими средствами 

индивидуализации; организации индивидуальной образовательной деятель-
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ности в процессе педагогической практики и внеучебной воспитательной де-

ятельности; овладении концептуальными идеями и логикой общей субъектно-

ориентированной технологии, ее методическими приемами и техниками; по-

нимании сущности педагогического и тьюторского сопровождения; овладе-

нии способами партнерского взаимодействия и др. 

В результате проведенного исследования были определены эффектив-

ные педагогические средства подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности — ценност-

но-смысловые, индивидуализированные, субъектно-ориентированные, ре-

флексивные, бинарные, которые обеспечивают субъектную позицию взаимо-

действующих сторон, педагога и обучающихся. К средствам индивидуализа-

ции, которые используют педагоги, относятся создание ситуаций проб; тесты; 

анкеты; создание ситуаций выбора; создание проблемных ситуаций; про-

блемный вопрос; организация целеполагания, анализа, оценивания; сопро-

вождение проектирования индивидуальной деятельности и др. 

Средства индивидуализации, которые осваивают студенты, включают в 

себя самодиагностику; выбор и самоопределение; принятие решений; опре-

деление системы целей самим субъектом; определение запроса на образова-

тельную деятельность; составление проектов индивидуальной образователь-

ной деятельности; самоанализ, самооценку, рефлексию; проектирование ин-

дивидуальной образовательной деятельности и др. 

Наиболее эффективным средством является субъектно-

ориентированная технология, приемы и техники которой способствуют про-

явлению и формированию субъектной позиции студентов на этапах самодиа-

гностики, самоанализа, целеполагания, самореализации, самооценки, само-

утверждения. 

Особенно важно приобщить студентов к проектированию индивиду-

альной образовательной деятельности при изучении модулей, учебных дис-

циплин, прохождении практик, организации цикла занятий «Разговоры о 

важном». Важно, чтобы студенты сами становились организаторами занятий. 
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Эффективно проектирование и проведение занятий обучающимися с исполь-

зованием субъектно-ориентированной технологии в своей группе. Многие 

формы воспитательной деятельности могут разрабатываться и реализоваться 

студентами с учетом основных этапов общей субъектно-ориентированной 

технологии. Таким образом, будущий педагог становится субъектом соб-

ственной деятельности, осваивает данную технологию через собственный 

опыт при прохождении практики, во внеучебной деятельности, присваивает 

знания, управляет процессом своего обучения и решает образовательные за-

дачи. Комплекс педагогических средств, используемых при этом, может ме-

няться в зависимости от коллективных и индивидуальных целей студентов, 

содержания материала и уровня его освоения, имеющегося у студентов опы-

та, а также их интересов, возможностей, особенностей профессиональной де-

ятельности. 

Освоение будущими педагогами субъектно-ориентированных техноло-

гий предполагает также использование других современных педагогических 

средств, таких как диалоговые формы обучения, субъектно-ориентированные 

технологии: проектной деятельности, педагогической мастерской, дискуссии, 

игровая, СМАРТ, «перевернутый класс», ТРИЗ, развития критического мыш-

ления и др., приемы: смодиагностики, целеполагания, планирования, самоан-

ализа, самооценки, взаимооценки, рефлексия и др., ресурсы, такие как со-

держание и ценностно-смысловой потенциал дисциплин, практик и внеучеб-

ной деятельности; информационные ресурсы научно-методической литерату-

ры; ресурсы образовательной и воспитательной среды вуза; посещение орга-

низаций, в которых реализуются субъектно-ориентированные технологии и 

др. 

Важным ориентиром при подготовке студентов к использованию субъ-

ектно-ориентированной технологии являются бинарные методы воспитания 

(М. И. Рожков): убеждение — самоубеждение, стимулирование — мотивация, 

внушение — самовнушение, требование — упражнение, коррекция — само-
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коррекция, воспитывающие ситуации — социальные пробы, метод дилемм — 

рефлексия. 

По мнению студентов, наиболее эффективными для их профессиональ-

ной подготовки являются следующие педагогические средства: самодиагно-

стика, мотивация, упражнение, проектирование индивидуальной образова-

тельной деятельности, самоопределение, самоанализ, самооценка, рефлексия; 

субъектно-ориентированные технологии, в частности, технологии проектной 

деятельности, дискуссии, комплексная игра, «перевернутый класс», развития 

критического мышления через чтение и письмо и др. 

Сегодня проектная деятельность приобретает особую актуальность. 

Студенты имеют возможность участвовать в проектной деятельности, свя-

занной с проектированием частных субъектно-ориентированных технологий, 

авторских разработок занятий. Они выбирают проекты, которые интересны 

им лично или соответствуют их профессиональным интересам. Это позволя-

ет им углубить свои знания в определенной области и подготовиться к буду-

щей профессиональной деятельности. 

Успешность подготовки студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности обеспечи-

вают следующие условия: 

 преподаватели профессиональных учебных заведений владеют субъ-

ектно-ориентированными средствами, современными подходами, идеями и 

используют их при организации образовательного процесса; на занятиях пе-

дагог занимает позицию тьютора, включается в групповое обсуждение, зада-

вая наводящие вопросы и корректируя действия студентов; педагоги готовы 

быть наставниками студентов, чтобы помогать в освоении субъектно-

ориентированных педагогических средств и их последующей реализации в 

практической деятельности и др.; 

 студентам предоставляется возможность проектировать индивиду-

альную образовательную деятельность с учетом возможностей, потребностей 

и профессиональной деятельности; будущие педагоги включаются в разра-
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ботку научно-методического обеспечения, которое соответствует современ-

ным идеям образования, запросам студентов, работодателей, особенностям 

профессиональной деятельности; студенты самостоятельно разрабатывают 

свой вариант применения общей субъектно-ориентированной технологии, 

испытывают потребность в достижении успеха при ее реализации, а также 

становятся разработчиками частных субъектно-ориентированных техноло-

гий; взаимодействие всех участников образовательного процесса строится на 

партнерских, субъект-субъектных отношениях на основе диалога. Так, сту-

денты овладевают в практической деятельности опытом демократического 

стиля взаимодействия с другими людьми и др.; 

 особое место в процессе подготовки студентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий занимает практика, где будущие педаго-

ги выступают организаторами отдельных этапов занятия или занятия в целом 

с использованием субъектно-ориентированных технологий, проводят меро-

приятия в университете и в других образовательных организациях; учителя 

образовательных организаций, в которых проходит практика студентов, реа-

лизуют субъектно-ориентированные технологии при организации занятий, во 

внеурочной деятельности, таким образом студенты имеют возможность уви-

деть положительные образцы, перспективы и трудности реализации данных 

технологий; студенты проводят работу с обучающимися школ, педагогиче-

ских классов, детьми в детских оздоровительных лагерях, в организациях до-

полнительного образования, проектируют индивидуальную образовательную 

деятельность обучающихся, проводят целеполагание и планирование, заня-

тия и мероприятия с использованием субъектно-ориентированных средств, 

анализируют деятельность, отслеживают результаты. Проведение данной ра-

боты важно организовать в старших классах, так как обучающиеся могут 

присвоить опыт реализации субъектно-ориентированных технологий, кото-

рый в дальнейшем могут использовать в профессиональной деятельности. 
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Мы полагаем, что подготовка студентов к реализации субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности более 

успешна, если используется преподавателями не только психолого-

педагогических, но и методических дисциплин, а также другими специали-

стами вуза. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение 

заявленной проблемы и имеет перспективу для дальнейших исследований 

подготовки к реализации субъектно-ориентированных технологий на разных 

ступенях педагогического образования, в том числе при организации допро-

фессиональной педагогической подготовки, в педагогическом колледже, а 

также в системе повышения квалификации работников сферы образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контент-анализ понятия «профессиональная подготовка» 

Определение про-

фессиональной 

подготовки, автор 

Систе-

ма 

Про-

цесс 

Поэтапность 

и структур-

ность 

Соответ-

ствие по-

требностям 

Усло-

вия 

Развитие 

личности 

специали-

ста 

Профессиональ-

ная деятель-

ность 

Резуль-

тат осво-

ения 

Совместная 

деятель-

ность 

Субъект-

ный опыт 

Интегрированная 

непрерывная си-

стема, обеспечи-

вающая стадийное 

формирование и 

обучение специа-

листа, профессио-

нала различного 

уровня образования 

и квалификации в 

соответствии с 

объективными 

потребностями 

науки, производ-

ства, образования, 

экономическими и 

социальными усло-

виями жизнедея-

тельности обще-

ства и личности. 

А. П. Беляева 

[Беляева, 2002] 

+  + + +      

Целостная педаго-

гическая система, 

функционирование 

которой предпола-

гает создание усло-

+    + +     
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3
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Определение про-

фессиональной 

подготовки, автор 

Систе-

ма 

Про-

цесс 

Поэтапность 

и структур-

ность 

Соответ-

ствие по-

требностям 

Усло-

вия 

Развитие 

личности 

специали-

ста 

Профессиональ-

ная деятель-

ность 

Резуль-

тат осво-

ения 

Совместная 

деятель-

ность 

Субъект-

ный опыт 

вий для развития 

личности будуще-

го специалиста. 

И. А. Юрловская, 

Е. А. Щанц 

[Юрловская, 2013; 

Шанц, 2012] 

Сложная целостная 

динамическая си-

стема, функцио-

нирующая в соот-

ветствии с целями, 

задачами, принци-

пами подготовки 

специалистов, в 

диалектической 

зависимости от 

социальных тре-

бований, раскрыва-

ет динамику разви-

тия ее структуры 

и содержания. 

Г. Г. Ильбахтин 

[Ильбахтин, 2003]  

+  + +       

Процесс, поэтап-

ная организация 

которого определя-

ется через понятие 

системы и харак-

теризуется един-

ством содержания, 

форм и методов, 

образующих эту 

систему. 

О. О. Киселева 

[Киселева, 2002] 

+ + +        
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Определение про-

фессиональной 

подготовки, автор 

Систе-

ма 

Про-

цесс 

Поэтапность 

и структур-

ность 

Соответ-

ствие по-

требностям 

Усло-

вия 

Развитие 

личности 

специали-

ста 

Профессиональ-

ная деятель-

ность 

Резуль-

тат осво-

ения 

Совместная 

деятель-

ность 

Субъект-

ный опыт 

Процесс, целевым 

назначением кото-

рого является го-

товность к выпол-

нению профессио-

нальной деятель-

ности. 

М. Н. Коныгина, 

В. С. Пьянин 

[Пьянин, 2010] 

 +     +    

Процесс и резуль-

тат освоения си-

стемы профессио-

нальных знаний, 

формирования ос-

новных общепеда-

гогических умений, 

развития важней-

ших профессио-

нально-личностных 

качеств. 

А. А. Орлов 

[Орлов, 2001] 

 +    +  +   

Система, в кото-

рой отражены ин-

вариативные аспек-

ты подготовки: 

знания, умения, 

развитие лично-

сти будущих педа-

гогов, качеств. 

А. Ю. Чернов 

[Чернов, 1997] 

+     +     

Процесс становле-

ния личностного 

 +     +  + + 
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Определение про-

фессиональной 

подготовки, автор 

Систе-

ма 

Про-

цесс 

Поэтапность 

и структур-

ность 

Соответ-

ствие по-

требностям 

Усло-

вия 

Развитие 

личности 

специали-

ста 

Профессиональ-

ная деятель-

ность 

Резуль-

тат осво-

ения 

Совместная 

деятель-

ность 

Субъект-

ный опыт 

опыта, который 

приобретается в 

процессе совмест-

ной деятельности 

преподавателей и 

студентов и стано-

вится инструмен-

том профессио-

нальной деятель-

ности. 

В. В. Сериков 

[Сериков, 2000] 

Процесс освоения 

норм, образцов и 

правил профессио-

нальной деятель-

ности уточняется 

и рассматривается 

как становление 

субъектного опы-

та освоения це-

лостной професси-

ональной дея-

тельности. 

А. П. Тряпицына 

[Тряпицына, 2013. 

С. 50-61] 

 +     +   + 

Процесс решения 

студентом учебно-

профессиональных 

задач, которые со-

ответствуют по 

своему содержа-

нию основным 

требованиям к 

типам профессио-

 + + +  +     
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Определение про-

фессиональной 

подготовки, автор 

Систе-

ма 

Про-

цесс 

Поэтапность 

и структур-

ность 

Соответ-

ствие по-

требностям 

Усло-

вия 

Развитие 

личности 

специали-

ста 

Профессиональ-

ная деятель-

ность 

Резуль-

тат осво-

ения 

Совместная 

деятель-

ность 

Субъект-

ный опыт 

нальных задач со-

временного педаго-

га, а этапы ста-

новления и разви-

тия профессио-

нальной компе-

тентности опреде-

ляют логику «раз-

вертывания» со-

держания. 

Э. В. Балакирева 

[Балакирева, 2005, 

С. 134-147]  

Система профес-

сионального обу-

чения, целью кото-

рой является при-

обретение обуча-

ющимися навыков, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной 

деятельности. 

[Педагогический 

энциклопедический 

словарь … 2002] 

+      +    

Процесс сообще-

ния обучающимся 

знаний и умений и 

соответствующий 

результат в виде 

совокупности спе-

циальных знаний, 

умений, навыков, 

качеств, трудового 

и субъектного 

 +     + +  + 
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Определение про-

фессиональной 

подготовки, автор 

Систе-

ма 

Про-

цесс 

Поэтапность 

и структур-

ность 

Соответ-

ствие по-

требностям 

Усло-

вия 

Развитие 

личности 

специали-

ста 

Профессиональ-

ная деятель-

ность 

Резуль-

тат осво-

ения 

Совместная 

деятель-

ность 

Субъект-

ный опыт 

опыта, обеспечи-

вающих возмож-

ность успешной 

профессиональной 

деятельности 

А. П. Беляева 

[Беляева, 1991] 

Сложная и много-

сторонняя дина-

мическая система, 

которая функцио-

нирует в соответ-

ствии с квалифика-

ционными требо-

ваниями, предъяв-

ляемыми к специа-

листам в опреде-

ленный историче-

ский период разви-

тия общества. 

И. А. Юрловская 

[Юрловская, 2013] 

+  + +       

Процесс, в резуль-

тате которого про-

исходит изменение 

профессиональных 

характеристик спе-

циалиста, которые 

он 

получил в резуль-

тате профессио-

нального разви-

тия, как условие 

допущения к про-

фессиональной 

деятельности, к 

 +    + +    
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Определение про-

фессиональной 

подготовки, автор 

Систе-

ма 

Про-

цесс 

Поэтапность 

и структур-

ность 

Соответ-

ствие по-

требностям 

Усло-

вия 

Развитие 

личности 

специали-

ста 

Профессиональ-

ная деятель-

ность 

Резуль-

тат осво-

ения 

Совместная 

деятель-

ность 

Субъект-

ный опыт 

сфере функциони-

рования общества. 

В. В. Еврасова, 

О. Г. Федоров 

[Ресурсы социаль-

ного воспита-

ния…,2011].  

Сумма 7 8 5 4 2 5 6 2 1 3 
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Приложение 2 

Контент-анализ понятия «педагогическая технология» 

Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

Алгоритм целена-

правленных и 

строго последова-

тельных действий 

педагога и воспи-

  + +   +  
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

танника (учащего-

ся), обеспечиваю-

щий достижение 

намеченного ре-

зультата. 

Байбородова Л. В. 

[Байбородова, 

2012б] 

Педагогическая    +    + 
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

деятельность, ос-

новывающаяся на 

целесообразном 

использовании 

средств обучения и 

воспитания в ин-

тересах повыше-

ния устойчивости 

и эффективности 
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

педагогического 

процесса, дости-

жения намеченных 

результатов. 

Бархаев Б. Л. [Бар-

хаев, 1997] 

Педагогически и 

экономически 

обоснованный ал-

 +  +     
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

горитм достиже-

ния гарантирован-

ных, потенциально 

воспроизводимых, 

запланированных 

педагогических ре-

зультатов, вклю-

чающих формиро-

вание знаний и 
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

умений путем рас-

крытия специально 

переработанного 

содержания, строго 

реализуемого на 

основе научной 

организации труда 

и поэтапного те-

стирования. 
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

Башарин В. Ф. 

[Башарин, 1993] 

Последовательное 

и непрерывное 

движение взаимо-

связанных между 

собой компонен-

тов, этапов, состо-

яний педагогиче-

+ +       
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

ского процесса и 

действий его 

участников. 

Безрукова В. С. 

[Безрукова,1997] 

Совокупность 

средств и мето-

дов воспроизведе-

ния теоретически 

   +    + 
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

обоснованных 

процессов обуче-

ния и воспитания, 

позволяющих 

успешно реализо-

вывать постав-

ленные образова-

тельные цели. 

Беспалько В. П. 
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

[Беспалько, 1989а] 

Проект педагоги-

ческого процесса, 

разработанный на 

научной основе, 

процедуры кото-

рого эффективны 

для получения 

конкретно-

   +     
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

прогнозируемого 

результата при 

постановке и ре-

шении любых за-

дач. 

Бордовская Н. В. 

[Бордовская, 2018] 

Систематический 

метод планирова-

+   + +  +  
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Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-
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ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 
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диагности-

ки 
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ция  

Сред-

ства, 
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учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-
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кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

ния, применения и 

оценивания всего 

процесса обуче-

ния и усвоения 

знаний путем уче-

та человеческих и 

технических ре-

сурсов и взаимо-

действия между 
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ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

ними для дости-

жения более эф-

фективной формы 

образования. 

Воронин А. М., 

Симоненко В. Д. 

[Симоненко, 2006] 

Комплекс плани-

руемых результа-

   + + +  + 
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+ +     + 

+ 

тов обучения; 

средств диагно-

стики текущего 

состояния обучае-

мых; набора моде-

лей обучения; 

критериев выбора 

оптимальной мо-

дели для конкрет-
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ных условий. 

Гузеев В. В. [Гузе-

ев, 1996] 

Системное соот-

ветствие точно 

заданной педаго-

гической цели, 

имеющихся 

средств, условий 

   + +  + + 
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ее достижения, а 

также способов 

определения ре-

зультатов. 

Давыдов В. В. 

[Давыдов, 1995] 

Организация про-

цесса обучения, 

предусматриваю-

+  +      
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ствий и взаимо-

действий всех, но 

прежде всего ак-

тивных элементов 

учебного процес-

са. 

Змеев С. И. [Зме-
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ев, 2002] 

Система упоря-

доченных норм и 

правил, отражаю-

щих закономерно-

сти развивающе-

гося процесса, ко-

торым следует пе-

дагог, управляя 

      +  
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развитием как са-

мого процесса, так 

и его участников. 

Капустин Н. П. 

[Капустин, 1999] 

Совокупность 

операций, осу-

ществление кото-

рых должно при-

  + +     
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мым педагогиче-
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Кларин М. В. 

[Кларин, 1989] 

Применение мето-

дического ин-

струментария, 
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учебного оборудо-

вания, техниче-

ских средств обу-

чения, которые 

способствуют по-

вышению эффек-

тивности образо-

вательного про-

цесса. 
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+ +     + 
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Крылова Н. Б. 

[Крылова, 2009] 

Реализация си-

стемы последова-

тельного развер-

тывания педагоги-

ческой деятельно-

сти, направленной 

на достижение 

   +   +  
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целей образования 

и развития лично-

сти учащихся. 

Левина М. М. 

[Левина, 1968] 

Организация про-

цесса, которая 

предполагает 

формулировку це-

  + +     



 

 

2
6
4 

Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

лей через резуль-

таты обучения, 
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Лернер И. Я. 

[Лернер, 1973] 

Совокупность 

психолого-

       + 
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педагогических 

установок, опре-

деляющих специ-

альный подбор и 

компоновку форм, 

методов, спосо-

бов, приемов, вос-

питательных 

средств. 
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+ +     + 
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Лихачев Б. Т. [Ли-

хачев,1998] 

Построение си-

стемы целей для 

достижения 

определенного ре-

зультата разви-

тия ученика с вы-

сокой вариативно-

   +  + +  
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стью использова-

ния методов, при-

емов, средств. 

Машарова Т. В. 

[Машарова ,1999] 

Область исследо-

вания и практики 

(в рамках системы 

образования), 

   + +    
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имеющая связи со 

всеми аспектами 

организации педа-

гогических систем 

и процедурой рас-

пределения ресур-

сов для достиже-

ния воспроизво-

димых результа-
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и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

тов. 

П. Д. Митчелл 

[Mitchell, 2020]  

Систематическое 

и последователь-

ное воплощение 

на практике зара-

нее спроектиро-

ванного процесса 

 + + + +  + + 
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+ +     + 
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обучения, а также 

система способов 

и средств до-

стижения целей и 

условий управле-

ния этим процес-

сом. 

Монахов В. М. 

[Монахов, 1995] 
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Способ реализа-
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граммами, вклю-

чающий в себя 
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   +    + 
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+ +     + 
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средств обучения, 

благодаря кото-

рым, обеспечива-

ется наиболее эф-

фективное до-

стижение тех или 

иных поставлен-

ных целей. 

Семушкина Л. Г. 
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[Семушкина, 

1990] 
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ствий педагогов и 

обучающихся, ре-

ализуемых в соот-

ветствии с зако-

нами, приводящая 

к ожидаемому ре-

  + +     
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+ +     + 
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зультату. 

Сериков В. В. 

[Сериков, 1994] 

Упорядоченная 

совокупность дей-

ствий, операций и 

процедур, инстру-

ментально обес-

печивающих до-

  + +    + 
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+ +     + 
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стижение прогно-

зируемого и диа-

гностируемого 

результата в из-

меняющихся 

условиях образо-

вательного и вос-

питательного про-

цесса. 
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+ +     + 
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Сластенин В. А. 

[Сластенин,2004] 

Системный ком-

плекс психолого-

педагогических 

процедур, вклю-

чающих специ-

альный подбор и 

компоновку ди-

    +  + + 
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дактических 

форм, методов, 

способов, приемов 

и условий, необхо-

димых для про-

цесса обучения. 

Чернилевский 

Д. В. [Чернилев-

ский, 2002] 



 

 

2
7
8 

Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

Алгоритм, описы-

вающий последо-
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ствий, грамотно 

выполняя кото-

рые, преподава-

тель достигает за-
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 +  +     
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+ +     + 
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Шерстнева Н. А. 

[Шерстнева, 2014] 

Совокупность 

методов, приемов 

обучения, приво-

дящих к заданно-

му результату. 

Юдин В. В. 

[Юдин, 2008] 

   +    + 



 

 

2
8
0 

Определение пе-

дагогической 

технологии, ав-

тор 

Взаимодей-

ствие педагога 

и обучающего-

ся 

Алгоритмиза-

ция 

Система 

дей-

ствий, 

операций 

Достиже-

ние наме-

ченного ре-

зультата 

Конкрет-

ные усло-

вия и ре-

сурсы 

Средство 

диагности-

ки 

Систематиза-

ция  

Сред-

ства, 

методы 

Взаимодействие 

учителей и уча-

щихся в любой об-

ласти деятельно-

сти, организован-

ное на основе чет-

кого структуриро-

вания, системати-

зации, программи-

рования, алгорит-

мизации, стандар-

тизации способов 

и приемов обуче-

ния и воспитания, 

с использованием 

компьютеризации 

и технических 

средств. 

Асташкина Н. В. 

[Асташкина, 2000]  

+ +     + 

+ 

Сумма  4 6 7 19 9 3 9 12 
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Приложение 3 

Классификация педагогических технологий 

Признак для классификации Группы технологий 

По характеру содержания и 

структуры технологии 

(В. Н. Кругликов) [Кругликов, 

2010]  

−  обучающие и воспитывающие; 

− светские и религиозные; 

− общеобразовательные и профессионально-

ориентированные 

По виду социально-

педагогической деятельности 

(Г. К. Селевко) 

−  обучающие (дидактические); 

− поддержки (сопровождения); 

− социализации; 

− управления; 

− психолого-педагогические  

По сфере применения 

(Л. В. Байбородова) [Байборо-

дова, 2011в] 

−  технологии обучения; 

− технологии воспитания; 

− образовательные технологии; 

− технологии организации; 

− технологии управления 

По уровню применения 

(В. В. Рубцов) [Рубцов, 2010] 

−  общепедагогические (характеризуются решением за-

дач всего педагогического процесса); 

− частнометодические (предметные) (включают кон-

кретные цели, содержание, формы, методы и средства 

деятельности педагога и обучающихся в рамках одного 

предмета или направления воспитания); 

− локальные (модульные) (решают лишь отдельные за-

дачи педагогического процесса) 

По типу организации и управ-

ления познавательной деятель-

ностью обучающихся со сторо-

ны педагога (В. П. Беспалько) 

[Беспалько, 1989в] 

−  разомкнутый (деятельность обучающихся не контро-

лируется и не корректируется); 

− цикличный (контроль со стороны преподавателя, са-

мо- и взаимоконтроль); 

− рассеянный (фронтальный) или направленный (инди-

видуальный) контроль; 

− ручной (вербальный) или автоматизированный кон-

троль (с помощью учебных средств)  

По характеру взаимодействия 

педагога и воспитанника 

(Л. В. Байбородова) [Байборо-

дова, 2020] 

 

− воздействия (целенаправленное воздействие воспита-

теля на воспитуемого); 

− взаимодействия (целенаправленное взаимодействие 

воспитателя и воспитуемого); 

− сопровождения (сопровождение ребенка) 

По стилю управления и по ха-

рактеру отношения педагога к 

обучающемуся (А. Я. Данилюк) 

[Данилюк, 2010]  

−  авторитарные (жесткая организация, подавление 

инициативы и самостоятельности обучающегося); 

− дидактоцентристские (приоритет обучения над вос-

питанием); 

− личностно-ориентированные (центром образования 

является личность обучающегося) 

По новизне (Л. В. Байбородова) 

[Байбородова, 2012б] 

−  традиционные; 

− новые 

По дидактическим теориям 

(Д. В. Чернилевский) 

−  проблемные; 

− модульные; 
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Признак для классификации Группы технологий 

− развивающие; 

− дифференцированные; 

− игровые 

По типу педагогического про-

цесса (В. В. Юдин) [Юдин, 

2008] 

−  догматические; 

− формально-репродуктивные; 

− сущностно-репродуктивные; 

− продуктивные; 

− субъектно-ориентированные 

По количеству субъектов 

(В. В. Лебединский) 

−  индивидуальные; 

− групповые; 

− фронтальные. 

По субъектам, реализующим 

воспитательные задачи 

(М. И. Рожков) [Рожков, 2019]  

−  педагоги; 

− родители; 

− волонтеры 
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Приложение 4 

Анкета для учителей 

 

Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается анкета. Ваши ответы помогут в улучшении учеб-

ного процесса и будут учтены при подготовке будущих педагогов. 

 

1. Что Вы понимаете под педагогической технологией? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Проявляете ли Вы интерес к использованию современных образовательных тех-

нологий в своей деятельности? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие педагогические технологии Вы считаете современными? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Какие современные педагогические технологии Вы используете? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Что Вы учитываете при выборе педагогической технологии для проведения занятия? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Какие источники информации Вы используете для освоения современных педа-

гогических технологий? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Какие педагогические технологии, на Ваш взгляд, являются продуктивными? 

_____________________________________________________________________________ 

8. Знакомы ли Вы с понятием «субъектно-ориентированная технология»? 

_____________________________________________________________________________ 

9. Применяете ли Вы субъектно-ориентированные технологии в своей педагогической 

деятельности? Если да, то при помощи каких форм или методов Вы их реализуете? 
_____________________________________________________________________________________ 

10. Как Вы организуете изучение нового материала на занятии? 

 Всегда  Часто  Иногда  Редко  Никогда  

Ученики самостоятельно изучают 

материал 

     

Я подробно рассказываю новый ма-

териал 

     

Предлагается работа в группах или 

парах 

     

Работа с книгой (учебником)      

С помощью совместной игры      

С помощью совместного обсужде-

ния 

     

Другое 

 Всегда  Часто  Иногда  Редко  Никогда  

11. Предлагаете ли Вы 

ученикам выполнить 

индивидуальные за-

дания? 

     

 Другое____________________________________________  

 Всегда  Часто  Иногда  Редко  Никогда  
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12. Предлагаете ли Вы 

ученикам выполнить 

задания по выбору? 

     

 Другое____________________________________________ 

___________________________________________ 

13. С какими трудностями Вы сталкиваетесь при использовании современных педа-

гогических технологий? 

_____________________________________________________________________________ 

14. Чего, на Ваш взгляд, не хватает в подготовке студентов для: 

А) успешного овладения современными педагогическими технологиями? 

_____________________________________________________________________________ 

Б) их дальнейшего применения на практике? 

_____________________________________________________________________________ 

15. Что, на Ваш взгляд, необходимо учитывать при подготовке будущих педагогов к 

использованию современных педагогических технологий? 

_____________________________________________________________________________ 

16. Какие источники информации Вы бы рекомендовали использовать студентам 

при освоении педагогических технологий? 

________________________________________________________________________ 

17. Заполните таблицу, обобщив свой опыт работы. 

№  

вопроса 
Вопрос Ваш опыт 

1 Кто ставит цели на занятии?  

2 Кто определяет план работы на занятии?  

3 Кто определяет содержание деятельности учащихся на занятии?  

4 Кто определяет формы деятельности учащихся на занятии?  

5 Кто оценивает деятельность ученика?  

6 Кто определяет задания учащимся для домашней работы?  

 

Пожалуйста, выберите варианты ответов для статистической обработки данных. 

 

Пол: мужской/женский 

 

Возраст: 20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65 

 

Стаж работы: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 5 

Анкета для студентов до изучения дисциплины  

с использованием субъектно-ориентированных технологий 

 

Уважаемые студенты! 

Вашему вниманию предлагается анкета. Ваши ответы помогут в улучшении учеб-

ного процесса. Просим Вас отвечать на вопросы вдумчиво и откровенно. Анонимность 

ответов гарантируется. 

1. Какие педагогические технологии Вы знаете? 

________________________________________________________________________ 

2. Какие педагогические технологии Вы считаете современными? 

________________________________________________________________________ 

3. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе овладения педагогическими 

технологиями? 

________________________________________________________________________ 

4. Что, на Ваш взгляд, необходимо включить в профессиональную подготовку для 

успешного овладения педагогическими технологиями и их дальнейшего применения на 

практике? 

________________________________________________________________________ 

5. Ваши предложения по организации изучения педагогических технологий 

________________________________________________________________________ 

 

6. Кто, по Вашему мнению, должен ставить цели на уроке? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

7. Кто ставил цели на уроке у учителей, у которых Вы были на практике (с кото-

рыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

8. Кто ставил цели на уроке во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

9. Кто, по Вашему мнению, должен определять план работы на уроке? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 
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10. Кто определял план работы на уроке у учителей, у которых Вы были на практике 

(с которыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

11. Кто определял план работы на уроке во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

12. Кто, по Вашему мнению, должен определять содержание деятельности на уроке? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

13. Кто определял содержание деятельности на уроке у учителей, у которых Вы бы-

ли на практике (с которыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

14. Кто определял содержание деятельности на уроке во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

15. Кто, по Вашему мнению, должен определять задания для закрепления изученно-

го материала? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

16. Кто определял задания для закрепления изученного материала на уроке у учите-

лей, у которых Вы были на практике (с которыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 
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г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

17. Кто определял задания для закрепления изученного материала на уроке во время 

Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

18. Кто, по Вашему мнению, должен анализировать результаты урока? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

19. Кто анализировал результаты урока у учителей, у которых Вы были на практике 

(с которыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

20. Кто анализировал результаты урока во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

21. Кто, по Вашему мнению, должен оценивать деятельность ученика? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

22. Кто оценивал деятельность ученика на уроке у учителей, у которых Вы были на 

практике (с которыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

23. Кто анализировал деятельность ученика во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 
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г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

24. Кто, по Вашему мнению, должен контролировать деятельность учащихся? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

25. Кто контролировал деятельность учащихся на уроке у учителей, у которых Вы 

были на практике (с которыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

26. Кто контролировал деятельность учащихся во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

27. Кто, по Вашему мнению, должен определять домашние задания? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

28. Кто определял домашние задания на уроке у учителей, у которых Вы были на 

практике (с которыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

29. Кто определял домашние задания во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 6 

Анкета для студентов после изучения дисциплины  

с использованием субъектно-ориентированных технологий 

Уважаемые студенты! 

Вашему вниманию предлагается анкета. Ваши ответы помогут в улучшении учеб-

ного процесса. Просим Вас отвечать на вопросы вдумчиво и откровенно. Анонимность 

ответов гарантируется. 

1. Какие педагогические технологии Вы знаете? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие педагогические технологии Вы считаете современными? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие источники информации Вы использовали при освоении педагогических 

технологий? 

_____________________________________________________________________________ 

4. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе овладения педагогическими 

технологиями? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Чего, на Ваш взгляд, не хватает в профессиональной подготовке для успешного 

овладения педагогическими технологиями и их дальнейшего применения на практике? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Ваши предложения по организации изучения педагогических технологий 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Кто, по Вашему мнению, должен ставить цели на уроке? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

8. Кто ставил цели на уроке у учителей, у которых Вы были на практике (с кото-

рыми Вы знакомы)? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

9. Кто ставил цели на уроке во время Вашей практики? 

а) учитель 

б) ученик 

в) совместно учитель и ученик 

г) затрудняюсь ответить 

д) другое ______________________________________________ 

 

10. Кто, по Вашему мнению, должен определять план работы на уроке? 

а) учитель 

б) ученик 
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в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
11. Кто определял план работы на уроке у учителей, у которых Вы были на практике 

(с которыми Вы знакомы)? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
12. Кто определял план работы на уроке во время Вашей практики? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
13. Кто, по Вашему мнению, должен определять содержание деятельности на уроке? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
14. Кто определял содержание деятельности на уроке у учителей, у которых Вы бы-

ли на практике (с которыми Вы знакомы)? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
15. Кто определял содержание деятельности на уроке во время Вашей практики? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
16. Кто, по Вашему мнению, должен определять задания для закрепления изученно-

го материала? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
17. Кто определял задания для закрепления изученного материала на уроке у учите-

лей, у которых Вы были на практике (с которыми Вы знакомы)? 
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а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
18. Кто определял задания для закрепления изученного материала на уроке во время 

Вашей практики? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
19. Кто, по Вашему мнению, должен анализировать результаты урока? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
20. Кто анализировал результаты урока у учителей, у которых Вы были на практике 

(с которыми Вы знакомы)? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
21. Кто анализировал результаты урока во время Вашей практики? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
22. Кто, по Вашему мнению, должен оценивать деятельность ученика? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
23. Кто оценивал деятельность ученика на уроке у учителей, у которых Вы были на 

практике (с которыми Вы знакомы)? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
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24. Кто анализировал деятельность ученика во время Вашей практики? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
25. Кто, по Вашему мнению, должен контролировать деятельность учащихся? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
26. Кто контролировал деятельность учащихся на уроке у учителей, у которых Вы 

были на практике (с которыми Вы знакомы)? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
27. Кто контролировал деятельность учащихся во время Вашей практики? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
28. Кто, по Вашему мнению, должен определять домашние задания? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
29. Кто определял домашние задания на уроке у учителей, у которых Вы были на 

практике (с которыми Вы знакомы)? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 
 
30. Кто определял домашние задания во время Вашей практики? 
а) учитель 
б) ученик 
в) совместно учитель и ученик 
г) затрудняюсь ответить 
д) другое ______________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 7 

План анализа эффективности посещенного занятия 

 с точки зрения подготовки студентов к реализации субъектно-ориентированных 

технологий в профессиональной деятельности 

 
Факультет _______________ Группа ______ Дата _________ Количество студентов ___ 
Дисциплина __________________________________________________________________ 
Преподаватель ________________________________________________________________ 
Тема занятия __________________________________________________________________ 
 

Этап занятия 
Деятельность  

студентов  
Деятельность  
преподавателя 

Используемые 
приемы 

Актуализация знаний    

Самодиагностика    

Самоанализ    

Целеполагание    

Определение содержания и формы 
деятельности студентов, формы 
отчета 

   

Самостоятельная работа    

Представление результатов работы    

Самооценка    

Определение домашней работы    

 

Вопрос  Студенты Преподаватель Совместно Никто 

Кто ставит цели на занятии?     

Кто определяет содержание деятельно-
сти на занятии? 

    

Кто определяет план работы на занятии?     

Кто определяет задания для закрепления 
изученного материала? 

    

Кто анализирует результаты занятия?     

Кто оценивает деятельность студентов?     

Кто контролирует выполнение заданий?     

Кто определяет работу на дом?     

 

 

Студентам предоставляется возможность по ходу занятия внести изменения в планирова-
ние работы на занятии: 

Да  Нет  Частично 

Характер заданий, выполняемых студентами: 

Репродуктивный  Частично-поисковый  Исследовательский  Творческий 
Положительные стороны занятия: 
_____________________________________________________________________________ 
Выводы и предложения: 



 

 

2
9
4
 

Приложение 8 

 

 

 

Степень проявления каждого показателя оценивается по следующей шкале: 

0 — показатель не проявляется, 

1 — показатель частично проявляется, 

2 — показатель проявляется на разных этапах деятельности, 

3 — высокая степень проявления показателя 

  

Сту-

дент  
Показатели сформированности и проявления субъектной позиции студентов на учебном занятии 

 Целепола-

гание и 

планиро-

вание 

своей дея-

тельности 

на заня-

тии 

Прояв-

ление 

актив-

ной 

позиции 

на заня-

тии  

Способ-

ность к 

продук-

тивному 

взаимодей-

ствию с 

другими 

субъектами  

Свобода 

выбора и 

ответ-

ственность 

за него 

Самостоя-

тельность 

выполнения 

заданий  

Умение 

самостоя-

тельно 

находить 

вариатив-

ные спо-

собы при-

менения 

знаний на 

практике 

Способность 

разрабаты-

вать и обос-

новывать 

собственные 

подходы к 

решению 

профессио-

нальных за-

дач 

Творче-

ский 

харак-

тер вы-

полне-

ния за-

даний 

Ува-

жение 

выбо-

ра 

других 

субъ-

ектов 

Уме-

ние 

прояв-

лять 

гиб-

кость 

Умение 

оцени-

вать 

свои 

досто-

инства и 

недо-

статки, 

выби-

рать 

пути их 

разви-

тия 

Способ-

ность к 

оценке 

эффек-

тивности 

использу-

емых тех-

нологий, 

форм, ме-

тодов 

Способ-

ность к 

само-

контролю 

и само-

оценке 

собствен-

ной дея-

тельности 

1.              

2.              

3.              

4.               

…              
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Студент  Показатели сформированности и проявления действенно-практического критерия студентов на учебном занятии  

 

У
м

ен
и

е 
ст

ав
и

ть
 ц

ел
и

 

н
а 

за
н

я
ти

и
 

У
м

ен
и

е 
о

п
р

ед
ел

я
ть

 и
 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 и

с
то

ч
-

н
и

к
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
, 

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
е 

д
л
я
 д

о
-

ст
и

ж
е
н

и
я
 п

о
с
та

в
л
е
н

-

н
о

й
 ц

е
л
и

 

У
м

ен
и

е 
о

р
га

н
и

зо
в
ат

ь
 

со
б

ст
в
ен

н
у

ю
 о

б
р

аз
о

-

в
ат

ел
ь
н

у
ю

 д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
ь
 

У
м

ен
и

е 
п

р
ед

в
и

д
ет

ь
, 

в
ы

я
в
л
я
ть

 и
 р

еш
ат

ь
 

в
о

зн
и

к
аю

щ
и

е 
тр

уд
н

о
-

ст
и

  

У
м

ен
и

е 
р

е
а
л
и

зо
в
ат

ь
 

и
д

еи
 н

а 
п

р
а
к
ти

к
е
 

У
м

ен
и

е 
м

о
д

ел
и

р
о

в
ат

ь
 

У
м

ен
и

е 
о

ц
ен

и
в
ат

ь
 р

е
-

зу
л
ьт

ат
ы

 с
о

б
ст

в
ен

н
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 и

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 д

р
у

ги
х

 

З
н

ан
и

е 
п

р
о

ф
е
сс

и
о

-

н
а
л
ь
н

о
й

 т
ер

м
и

н
о

л
о

-

ги
и

 

З
н

ан
и

е 
эт

ап
о

в
 о

р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

В
л
а
д

ен
и

е 
ть

ю
то

р
ск

и
-

м
и

 ф
у

н
к
ц

и
я
м

и
 

У
м

ен
и

е 
ф

о
р
м

у
л
и

р
о

-

в
ат

ь
 п

р
о

б
л
ем

ы
 и

 а
р

-

гу
м

ен
ти

р
о

в
ат

ь
 в

ы
в
о
-

д
ы

 

П
о

н
и

м
а
н

и
е 

зн
ач

ен
и

я
 

ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
х

 к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

й
 д

л
я
 с

в
о

ей
 

п
р

о
ф

е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

У
м

ен
и

е 
о

п
р

ед
ел

я
ть

 

ф
о

р
м

ы
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
-

н
о

й
 р

аб
о
ты

 

У
м

ен
и

е 
о

р
га

н
и

зо
в
ат

ь
 

о
тд

ел
ь
н

ы
е 

эт
ап

ы
 з

а-

н
я
ти

я
 

1.               

…               

 

Студент  Показатели сформированности и проявления когнитивного критерия студентов на учебном занятии 

 

О
п

ер
и

р
о

в
ан

и
е 

п
р

о
ф

е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
й

 

те
р
м

и
н

о
л
о

ги
е
й

 

З
н

ан
и

е 
ст

уд
ен

та
м

и
 

эт
ап

о
в
 о

р
га

н
и

за
-

ц
и

и
 з

ан
я
ти

я
 

П
о

н
и

м
а
н

и
е 

зн
ач

е-

н
и

я
 п

р
и

о
б

р
ет

ае
-

м
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
у
м

е-

н
и

й
 д

л
я
 п

р
о

ф
е
сс

и
-

о
н

а
л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 

З
н

ан
и

е 
в
о

зм
о
ж

н
о

-

ст
ей

 п
р

и
м

ен
е
н

и
я
 в

 

п
р

о
ф

е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 и

зу
-

ч
ен

н
о

го
 н

а 
за

н
я
ти

и
 

м
ат

ер
и

а
л
а
 

С
в
я
зь

 т
ео

р
ет

и
ч

е
-

ск
и

х
 з

н
а
н

и
й

 с
 

п
р

ак
ти

ч
е
ск

о
й

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

 н
а 

за
-

н
я
ти

и
 

П
о

н
и

м
а
н

и
е 

в
о

зн
и

-

к
аю

щ
и

х
 т

р
уд

н
о

-

ст
ей

 п
р

и
 р

е
а
л
и

за
-

ц
и

и
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

н
а 

за
н

я
ти

и
 

П
о

н
и

м
а
н

и
е 

в
о

з-

м
о
ж

н
ы

х
 п

у
те

й
 р

е-

ш
ен

и
я
 в

о
зн

и
к
а
ю

-

щ
и

х
 т

р
уд

н
о

ст
ей

  

1.        

…  
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Студент  Показатели сформированности и проявления мотивационного критерия студентов на учебном занятии  

 

П
о

л
о

ж
и

те
л
ь
н

о
е 

о
тн

о
ш

е
н

и
е 

ст
у

д
ен

та
 к

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 н

а 

за
н

я
ти

и
 

В
к
л
ю

ч
ен

н
о

ст
ь
 в

 г
р

у
п

п
о

в
у

ю
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 н

а 
за

н
я
ти

и
 

В
к
л
ю

ч
ен

н
о

ст
ь
 в

 к
о

л
л
е
к
ти

в
-

н
у

ю
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 н

а 
за

н
я
ти

и
 

В
к
л
ю

ч
ен

н
о

ст
ь
 в

 о
б

су
ж

д
ен

и
е,

 

д
и

а
л
о

го
в
ы

е 
ф

о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

У
ч

ет
 и

н
те

р
е
со

в
 и

 в
о

зм
о
ж

н
о

-

ст
ей

 с
ту

д
ен

то
в
 н

а 
за

н
я
ти

и
 

У
ч

ет
 п

р
о

ф
е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
й

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 с

ту
д

ен
то

в
 п

р
и

 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
а
н

и
и

 и
 р

е
а
л

и
за

-

ц
и

и
 з

ан
я
ти

я
 

М
о
ти

в
ац

и
я
 к

 с
ам

о
ан

а
л
и

зу
 

со
б

ст
в
ен

н
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 н

а 

за
н

я
ти

и
 

П
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
-

а
л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
с
ти

 н
а 

за
-

н
я
ти

е
 

В
к
л
ю

ч
ен

н
о

ст
ь
 в

 ц
ел

е
п

о
л
аг

а
-

н
и

е 
и

 п
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

д
ея

те
л
ь
-

н
о

ст
и

 н
а 

за
н

я
ти

и
 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
 к

 и
зу

ч
е
н

и
ю

 м
а-

те
р

и
ал

а 
н

е 
п

р
ед

у
см

о
тр

ен
н

о
-

го
 п

р
о

гр
ам

м
о

й
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

С
тр

ем
л
е
н

и
е 

к
 с

о
тр

у
д

н
и

ч
е-

ст
в
у

 с
 д

р
у

ги
м

и
 с

у
б

ъ
ек

та
м

и
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

П
р

и
н

я
ти

е 
д

р
у

ги
х

 т
о

ч
ек

 з
р

е-

н
и

я
 в

 п
р

о
ц

ес
се

 с
о

в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

В
к
л
ю

ч
ен

н
о

ст
ь
 в

 п
р

о
ц

е
сс

ы
 

р
е
ф

л
ек

си
и

 и
 в

за
и

м
о

о
ц

ен
к
и

 

1.              

…              

Обработка результатов: 

 

Эффективность учебного занятия рассчитывается по формуле: Эу = (N х 100 %): Nmax, 

где N — сумма баллов, выставленных каждым экспертом, N max — максимально возможная сумма баллов*. 

* — максимальное количество баллов с зависит от количества студентов на занятии. 

Также при анализе некоторых занятий, могут учитываться не все показатели, следовательно, максимально возможная сумма баллов сокра-

щается. 

 

Интерпретация результатов: 

Если Эу — 85 % — занятие высокоэффективное. 

Если Эу от 65 до 84 % — занятие эффективное. 

Если Эу от 45 до 64 % — занятие малоэффективное. 

Если Эу менее 45 % — занятие неэффективное. 
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Приложение 9 

Критерии и показатели подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности 

Критерии Показатели Диагностические методики 

Мотивационный Потребность и заинтересованность в использовании субъектно-ориентированных техноло-

гий в своей профессиональной деятельности  

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Анализ результатов деятельности 

студента, Портфолио; 

3. Анализ продуктов проектировочной 

деятельности; 

4. Опросник для определения уровня 

подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных 

технологий (адаптация методики 

«Уровень подготовки студентов к 

реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) 

5. Методика «Мотивация 

использования субъектно-

ориентированных технологий 

будущими педагогами в своей 

профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная 

готовность» А. А. Майера)  

Потребность в достижении успеха при использовании субъектно-ориентированных техноло-

гий 

Потребность в постоянном самообразовании и осуществлении целенаправленного поиска 

информации о современных педагогических технологиях, в том числе субъектно-

ориентированных 

Потребность в привлечении обучающихся к реализации субъектно-ориентированных техно-

логий 

Стремление приобщать обучающихся к целеполаганию, планированию, самореализации, са-

моанализу, рефлексии собственной деятельности 

Потребность в формировании субъектной позиции обучающихся 

Стремление к сотрудничеству с другими субъектами деятельности 

Мотивация на преодоление трудностей, возникающих при использовании субъектно-

ориентированных технологий 

Действенно-

практический 

Умение предвидеть, выявлять, самостоятельно решать возникающие трудности различной 

степени сложности при использовании субъектно-ориентированных технологий 

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Анализ результатов деятельности 

студента, Портфолио; 

3. Кейс-метод, решение проблемных 

ситуаций; 

4. Анализ продуктов проектировочной 

деятельности; 

5. Опросник для определения уровня 

подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных 

Умение организовать работу на занятии с учетом личного запроса обучающихся 

Умение организовать и проводить мероприятия с использованием субъектно-

ориентированных технологий 

Умение самостоятельно ставить цели на занятии 

Умение применять основные методы, способы и педагогические средства в профессиональ-

ной деятельности 

Умение обосновывать необходимость использования выбранных методов, форм, средств 

обучения 
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Критерии Показатели Диагностические методики 

Умение иллюстрировать теоретический материал примерами из учебно-методических разра-

боток, личного опыта 

технологий (адаптация методики 

«Уровень подготовки студентов к 

реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) 

6. Методика «Мотивация 

использования субъектно-

ориентированных технологий 

будущими педагогами в своей 

профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная 

готовность» А. А. Майера)  

Умение организовать проектирование образовательной деятельности обучающихся 

Умение приобщать обучающихся к самостоятельной постановке целей и определению плана 

работы на занятии 

Умение определять и использовать источники информации, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Умение контролировать этапы деятельности с позиции достижения цели  

Умение приобщать обучающихся к самоанализу и оценке собственной деятельности на заня-

тии 

Умение приобщать обучающихся к выбору заданий для закрепления изученного материала 

на занятии 

Умение применять на практике полученные знания 

Когнитивный Понимание роли и значения использования субъектно-ориентированных технологий в про-

фессиональной деятельности 

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Тестирование по учебным 

дисциплинам; 

3. Анализ результатов деятельности 

студента, Портфолио; 

4. Кейс-метод; 

5. Опросник для определения уровня 

подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных 

технологий (адаптация методики 

«Уровень подготовки студентов к 

реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) 

 

Знание о сути и понимание специфики субъектно-ориентированных технологий (общие 

представления) 

Знание возможностей применения субъектно-ориентированных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Знание частных субъектно-ориентированных технологий 

Знание логики построения этапов субъектно-ориентированных технологий 

Знание признаков субъектно-ориентированных технологий 

Знание способов побуждения обучающихся к активной позиции на занятии 

Знание способов создания условий для самоопределения, саморазвития и самоутверждения 

обучающихся 

Субъектная  

позиция студента 

Проявление активной позиции и инициативы на занятии  1. Педагогическое наблюдение; 

2. Анализ результатов деятельности 

студента, Портфолио; 

3. Кейс-метод; 

4. Анализ продуктов проектировочной 

деятельности; 

5. Опросник для определения уровня 

Планирование собственной деятельности и наличие индивидуальной образовательной про-

граммы (плана) 

Самостоятельность выполнения заданий на занятии 

Умение анализировать собственную деятельность и адекватно оценивать собственные воз-

можности 

Творческий характер выполнения заданий 
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Критерии Показатели Диагностические методики 

Уважение выбора других субъектов и открытость для принятия других позиций и точек зре-

ний 

подготовки студентов к реализации 

субъектно-ориентированных 

технологий (адаптация методики 

«Уровень подготовки студентов к 

реализации педагогических 

технологий» И. Н. Ивановой) 

6. Методика «Мотивация 

использования субъектно-

ориентированных технологий 

будущими педагогами в своей 

профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная 

готовность» А. А. Майера) 

Стремление к саморазвитию, освоению материала, не предусмотренного программой 

Умение самостоятельно находить вариативные способы применения знаний о субъектно-

ориентированных технологиях 
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Приложение 10 

Экспертная оценка критериев и показателей подготовленности студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности 

Критерии Показатели Баллы 

Общее ран-

говое ме-

сто 

Ранговое место 

в рамках крите-

рия 

Мотивацион-

ный 

Потребность и заинтересованность в использовании субъектно-

ориентированных технологий в своей профессиональной деятельности 

4,75 8 1 

Потребность в постоянном самообразовании и осуществлении целенаправлен-

ного поиска информации о современных педагогических технологиях, в том 

числе субъектно-ориентированных 

0,54 74 16 

Потребность в расширении сферы профессиональных интересов 0,62 73 15 

Потребность в использовании всех имеющихся средств для повышения уровня 

собственного профессионализма 

2,98 27 3 

Стремление к сотрудничеству с другими субъектами деятельности 2,58 34 8 

Потребность в оказании помощи другим субъектам деятельности, нуждающим-

ся в ней 

1,74 55 10 

Потребность в достижении успеха при использовании субъектно-

ориентированных технологий 

4,73 9 2 

Потребность в получении высокой оценки своей профессиональной деятельно-

сти 

1,34 61 11 

Потребность в самореализации в различных видах деятельности 1,14 64 13 

Готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной деятельности 

1,83 52 9 

Владение способами повышения мотивации обучающихся к деятельности 0,87 70 14 

Потребность в формировании субъектной позиции обучающихся 2,86 30 6 

Стремление приобщать обучающихся к целеполаганию, планированию, само-

реализации, самоанализу, рефлексии собственной деятельности 

2,94 29 5 

Мотивация на преодоление трудностей, возникающих при использовании субъ-

ектно-ориентированных технологий 

2,35 36 7 
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Критерии Показатели Баллы 

Общее ран-

говое ме-

сто 

Ранговое место 

в рамках крите-

рия 

Потребность в привлечении обучающихся к реализации субъектно-

ориентированных технологий 

2,97 28 4 

Мотивация к рефлексии своей профессиональной деятельности 1,28 63 12 

Действенно-

практический 

 

Умение самостоятельно ставить цели на занятии 4,53 10 4 

Умение организовать целеполагание обучающихся 2,06 44 18 

Умение определять и использовать источники информации, необходимые для 

достижения поставленной цели 

3,20 24 10 

Умение организовать работу на занятии с учетом личного запроса обучающихся 4,87 2 2 

Умение формировать запрос на образовательную деятельность у обучающихся  2,00 47 20 

Умение организовать проектирование образовательной деятельности обучаю-

щихся 

3,37 22 8 

Умение контролировать этапы деятельности с позиции достижения цели 2,81 31 11 

Умение предвидеть, выявлять, самостоятельно решать возникающие трудности 

различной степени сложности при использовании субъектно-ориентированных 

технологий 

4,95 1 1 

Умение иллюстрировать теоретический материал примерами из учебно-

методических разработок, личного опыта 

3,44 21 7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 1,45 60 24 

Умение оценивать результаты собственной деятельности и деятельности других 1,29 62 25 

Умение применять основные методы, способы и педагогические средства в 

профессиональной деятельности 

4,51 11 5 

Умение приобщать обучающихся к самостоятельной постановке целей и опре-

делению плана работы на занятии 

3,21 23 9 

Умение обосновывать необходимость использования выбранных методов, 

форм, средств обучения 

3,74 16 6 

Умение приобщать обучающихся к выбору заданий для закрепления изученного 

материала на занятии 

2,74 32 13 

Умение приобщать обучающихся к самоанализу и оценке собственной деятель-

ности на занятии 

2,70 33 12 
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Критерии Показатели Баллы 

Общее ран-

говое ме-

сто 

Ранговое место 

в рамках крите-

рия 

Умение приобщать обучающихся к самоконтролю 1,79 53 22 

Умение приобщать обучающихся к определению форм самостоятельной работы 1,75 54 23 

Умение приобщать обучающихся к определению домашней работы для себя 0,91 69 27 

Умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения 

1,99 48 21 

Умение формулировать проблемы и аргументировать выводы 0,83 71 28 

Умение организовать и проводить мероприятия с использованием субъектно-

ориентированных технологий 

4,86 3 3 

Умение применять на практике полученные знания 2,32 37 14 

Умение моделировать 1,01 67 26 

Владение тьюторскими функциями 2,01 46 19 

Умение применять знания о субъектно-ориентированных технологиях на прак-

тике 

3,08 25 15 

Умение определять и использовать источники информации, необходимые для 

достижения поставленной цели 

2,09 43 17 

Степень владения навыками в сфере субъектно-ориентированных технологий 2,13 42 16 

Когнитивный 

Знание профессиональной терминологии 1,58 59 12 

Знание этапов организации деятельности 2,18 40 10 

Знание о сути и понимание специфики субъектно-ориентированных технологий 

(общие представления) 

4,82 6 2 

Знание логики построения этапов субъектно-ориентированных технологий 3,81 14 5 

Знание признаков субъектно-ориентированных технологий 3,80 15 6 

Понимание значения приобретаемых знаний, умений и навыков в профессио-

нальной деятельности 

2,28 38 9 

Знание способов обеспечения развития и саморазвития личности  2,05 45 11 

Знание способов создания условий для самоопределения, саморазвития и само-

утверждения обучающихся 

3,51 19 8 

Знание способов побуждения обучающихся к активной позиции на занятии 3,68 18 7 

Понимание роли и значения использования субъектно-ориентированных техно- 4,84 4 1 
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Критерии Показатели Баллы 

Общее ран-

говое ме-

сто 

Ранговое место 

в рамках крите-

рия 

логий в профессиональной деятельности 

Знание частных субъектно-ориентированных технологий 4,09 13 4 

Знание возможностей применения субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности 

4,28 12 3 

Субъектная по-

зиция студента 

Умение самостоятельно находить вариативные способы применения знаний о 

субъектно-ориентированных технологиях 

2,14 41 8 

Стремление к саморазвитию, освоению материала, не предусмотренного про-

граммой 

2,57 35 6 

Планирование собственной деятельности и наличие индивидуальной образова-

тельной программы (плана) 

4,82 5 1 

Активная жизненная позиция 0,78 72 18 

Проявление активной позиции и инициативы на занятии 2,27 39 7 

Способность к продуктивному взаимодействию с другими субъектами образо-

вательного процесса 

1,11 65 15 

Готовность нести ответственность за общее дело 1,05 66 16 

Свобода выбора и ответственность за него 1,68 56 12 

Самостоятельность выполнения заданий на занятии 4,78 7 3 

Способность разрабатывать и обосновывать собственные подходы к решению 

профессиональных задач 

1,65 57 13 

Уважение выбора других субъектов и открытость для принятия других позиций 

и точек зрений 

3,03 26 5 

Умение приспосабливаться и результативно выполнять работу в различных из-

меняющихся условиях, проявлять гибкость 

0,93 68 17 

Способность к исследовательской деятельности 1,64 58 14 

Творческий характер выполнения заданий 3,48 20 4 

Способность к оценке эффективности используемых технологий, форм, мето-

дов в профессиональной деятельности 

1,92 50 10 

Умение анализировать собственную деятельность и адекватно оценивать соб-

ственные возможности 

3,70 17 3 
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Критерии Показатели Баллы 

Общее ран-

говое ме-

сто 

Ранговое место 

в рамках крите-

рия 

Способность критически переосмысливать имеющийся опыт, при необходимо-

сти перестраивать характер своей профессиональной деятельности 

1,87 51 11 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути и 

средства развития достоинств и устранения недостатков 

1,95 49 9 
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Приложение 11 

Уровни подготовленности студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий  

в профессиональной деятельности 

Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

Мотивационный 

Потребность и заинтересо-

ванность в использовании 

субъектно-ориентированных 

технологий в своей профес-

сиональной деятельности 

Студент заинтересован в при-

менении субъектно-

ориентированных технологий, 

но реализует их на практике 

только по рекомендации руко-

водителя, не проявляя инициа-

тивы 

Студент заинтересован и испы-

тывает потребность в исполь-

зовании субъектно-

ориентированных технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

Студент заинтересован в при-

менении субъектно-

ориентированных технологий и 

использует их на практике по 

собственной инициативе 

Потребность в достижении 

успеха при использовании 

субъектно-ориентированных 

технологий 

Студент не имеет потребности 

в достижении успеха при ис-

пользовании субъектно-

ориентированных технологий. 

При неудачах использования 

данных технологий на занятии 

не стремится к повешению 

уровня их владения  

Студент испытывает потреб-

ность в достижении успеха при 

использовании субъектно-

ориентированных технологий 

Студент испытывает потреб-

ность в достижении успеха при 

реализации субъектно-

ориентированных технологий, 

использует доступные средства 

для повышения уровня владе-

ния технологиями 

Потребность в постоянном 

самообразовании и осу-

ществлении целенаправлен-

ного поиска информации о 

современных педагогических 

технологиях, в том числе 

субъектно-ориентированных 

Студент не имеет потребности 

к системному самообразованию 

и осуществлению целенаправ-

ленного поиска информации о 

современных педагогических 

технологиях, в том числе субъ-

ектно-ориентированных 

Студент эпизодически испыты-

вает потребность в самообразо-

вании и осуществлении целе-

направленного поиска инфор-

мации о современных педаго-

гических технологиях, в том 

числе субъектно-

ориентированных. На данном 

уровне, чаще всего, мотивацией 

выступает контроль преподава-

теля 

Студент испытывает потреб-

ность в постоянном самообра-

зовании и в осуществлении це-

ленаправленного поиска ин-

формации о современных педа-

гогических технологиях, в том 

числе субъектно-

ориентированных, и способах 

использования их на практике 
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Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

Потребность в привлечении 

обучающихся к реализации 

субъектно-ориентированных 

технологий 

Студент не имеет потребности 

привлекать других обучающих-

ся к реализации субъектно-

ориентированных технологий 

Студент эпизодически испыты-

вает потребность привлекать 

других обучающихся к реали-

зации субъектно-

ориентированных технологий 

Студент испытывает потреб-

ность привлекать обучающихся 

к реализации субъектно-

ориентированных технологий, 

применению их на практике, 

вовлекая обучающихся в дея-

тельность по реализации субъ-

ектно-ориентированных техно-

логий 

Стремление приобщать обу-

чающихся к целеполаганию, 

планированию, самореализа-

ции, самоанализу, рефлексии 

собственной деятельности 

Студент не имеет потребности 

привлекать других обучающих-

ся к к целеполаганию, плани-

рованию, самореализации, са-

моанализу, рефлексии соб-

ственной деятельности 

Студент эпизодически испыты-

вает потребность привлекать 

других обучающихся к целепо-

лаганию, планированию, само-

реализации, самоанализу, ре-

флексии собственной деятель-

ности 

Студент испытывает потреб-

ность привлекать обучающихся 

к целеполаганию, планирова-

нию, самореализации, самоан-

ализу, рефлексии собственной 

деятельности 

Потребность в формирова-

нии субъектной позиции 

обучающихся 

Студент не имеет потребности 

в формировании субъектной 

позиции обучающихся 

Студент эпизодически испыты-

вает потребность в формирова-

нии субъектной позиции обу-

чающихся 

Студент испытывает потреб-

ность в формировании субъ-

ектной позиции обучающихся 

Стремление к сотрудниче-

ству с другими субъектами 

деятельности 

Студент не имеет потребности 

в сотрудничестве с другими 

субъектами деятельности и не 

вступает с ними во взаимодей-

ствие  

Студент заинтересован в про-

дуктивном взаимодействии с 

другими субъектами деятель-

ности, но испытывает опреде-

ленные трудности 

Студент продуктивно сотруд-

ничает с другими субъектами 

деятельности, занимая при 

этом активную позицию 

Мотивация на преодоление 

трудностей, возникающих 

при использовании субъект-

но-ориентированных техно-

логий 

Мотивация на преодоление 

трудностей, возникающих при 

использовании субъектно-

ориентированных технологий 

отсутствует  

Мотивация на преодоление 

трудностей, возникающих при 

использовании субъектно-

ориентированных технологий 

проявляется эпизодически 

Мотивация на преодоление 

трудностей, возникающих при 

использовании субъектно-

ориентированных технологий 

развита на высоком уровне 

 

Действенно- Умение предвидеть, выяв- Студент может предвидеть, вы- Студент самостоятельно может Студент самостоятельно может 
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Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

практический лять, самостоятельно решать 

возникающие трудности раз-

личной степени сложности 

при использовании субъект-

но-ориентированных техно-

логий 

явить возникающие трудности, 

но их решение возможно толь-

ко по заданному образцу или с 

помощью педагога 

предвидеть, выявить и решать 

возникающие трудности легкой 

степени сложности 

предвидеть, выявить и решить 

возникающие трудности разной 

степени сложности 

Умение организовать работу 

на занятии с учетом личного 

запроса обучающихся 

Студент организует работу на 

занятии только по заданному 

образцу или с помощью педа-

гога 

Студент самостоятельно орга-

низует работу на занятии, но 

адаптация используемых форм, 

методов к ситуации и особен-

ностям обучающихся отсут-

ствует 

Студент в полной мере само-

стоятельно организует занятие, 

выбирает и обосновывает целе-

сообразность используемых 

методов и форм организации 

деятельности 

 

Умение организовывать и 

проводить мероприятия с 

использованием субъектно-

ориентированных техноло-

гий 

Студент может организовать и 

провести мероприятие с ис-

пользованием субъектно-

ориентированных технологий 

только с помощью педагога 

Студент самостоятельно может 

организовать и провести меро-

приятие с использованием 

субъектно-ориентированных 

технологий, но испытывает 

определенные трудности 

Студент самостоятельно может 

в полной мере организовать и 

провести мероприятие с ис-

пользованием субъектно-

ориентированных технологий 

Умение самостоятельно ста-

вить цели на занятии 

Студент ставит цели и задачи 

на занятии репродуктивного 

характера 

Студент самостоятельно ставит 

цели и задачи, но не учитывает 

собственных интересов, по-

требностей, профессиональной 

деятельности 

Студент самостоятельно ставит 

цели и задачи на занятие с уче-

том собственных интересов, 

потребностей, профессиональ-

ной деятельности 

Умение применять основные 

методы, способы и педагоги-

ческие средства в професси-

ональной деятельности 

Студент применяет основные 

методы, способы и педагогиче-

ские средства в профессио-

нальной деятельности по за-

данному образцу 

Студент самостоятельно при-

меняет основные методы, спо-

собы и педагогические сред-

ства в профессиональной дея-

тельности, но при этом испы-

тывают определенные трудно-

сти 

Студент самостоятельно в пол-

ной мере реализует основные 

методы, способы и педагогиче-

ские средства в профессио-

нальной деятельности 

Умение обосновывать необ- Студент с трудом может обос- Студент может обосновывать Студент обосновывает необхо-
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Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

ходимость использования 

выбранных методов, форм, 

средств обучения 

новывать необходимость ис-

пользования выбранных мето-

дов, форм, средств обучения 

необходимость использования 

выбранных методов, форм, 

средств обучения, но при этом 

не приводит весомых аргумен-

тов 

димость использования вы-

бранных методов, форм, 

средств обучения в полной ме-

ре аргументируя свою позицию 

Умение иллюстрировать тео-

ретический материал приме-

рами из учебно-

методических разработок, 

личного опыта 

Студент эпизодически спосо-

бен иллюстрировать теоретиче-

ский материал примерами из 

учебно-методических разрабо-

ток, личного опыта в зависимо-

сти от ситуации 

Студент способен иллюстриро-

вать теоретический материал 

примерами из учебно-

методических разработок, лич-

ного опыта, но при этом испы-

тывает определенные трудно-

сти 

Студент в полной мере иллю-

стрирует теоретический мате-

риал примерами из учебно-

методических разработок, лич-

ного опыта 

Умение организовать проек-

тирование образовательной 

деятельности обучающихся 

Студент может организовать 

проектирование образователь-

ной деятельности обучающихся 

только с помощью педагога 

Студент самостоятельно может 

организовать проектирование 

образовательной деятельности 

обучающихся только с помо-

щью педагога, но при этом у 

него могут возникнуть опреде-

ленные трудности 

Студент самостоятельно по-

этапно способен организовать 

проектирование образователь-

ной деятельности обучающихся 

Умение приобщать обучаю-

щихся к самостоятельной 

постановке целей и опреде-

лению плана работы на заня-

тии 

Студент не владеет достаточ-

ными умениями, чтобы в пол-

ной мере приобщить обучаю-

щихся к самостоятельной по-

становке целей и определению 

плана работы на занятии 

Студент испытывает трудности 

при приобщении обучающихся 

к самостоятельной постановке 

целей и определению плана 

работы на занятии. Необходима 

помощь педагога 

Студент самостоятельно в пол-

ной мере умеет приобщать 

обучающихся к самостоятель-

ной постановке целей и опре-

делению плана работы на заня-

тии 

Умение определять и исполь-

зовать источники информа-

ции, необходимые для до-

стижения поставленной цели 

Студент не владеет достаточ-

ными знаниями, чтобы опреде-

лить какие источники инфор-

мации необходимо использо-

вать для достижения постав-

ленной цели 

Студент испытывает опреде-

ленные трудности чтобы опре-

делить какие источники ин-

формации необходимо исполь-

зовать для достижения постав-

ленной цели. Необходима по-

мощь педагога 

Студент самостоятельно в пол-

ной мере способен определить 

какие источники информации 

необходимо использовать для 

достижения поставленной цели 
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Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

Умение контролировать эта-

пы деятельности с позиции 

достижения цели 

Студент испытывает опреде-

ленные трудности при осу-

ществлении контроля этапов 

собственной деятельности 

Студент способен контролиро-

вать этапы деятельности, но не 

может предвидеть результата 

деятельности 

Студент в полной мере контро-

лирует этапы деятельности с 

позиции достижения результата 

Умение приобщать обучаю-

щихся к самоанализу и оцен-

ке собственной деятельности 

на занятии 

Студент не владеет достаточ-

ными умениями, чтобы приоб-

щить обучающихся к самоана-

лизу и оценке собственной дея-

тельности на занятии 

Студент испытывает опреде-

ленные трудности при приоб-

щении обучающихся к самоан-

ализу и оценке собственной 

деятельности на занятии. Необ-

ходима помощь педагога 

Студент самостоятельно в пол-

ной мере умеет приобщать 

обучающихся к самоанализу и 

оценке собственной деятельно-

сти на занятии 

Умение приобщать обучаю-

щихся к выбору заданий для 

закрепления изученного ма-

териала на занятии 

Студент не владеет достаточ-

ными умениями, чтобы приоб-

щить обучающихся к выбору 

заданий для закрепления изу-

ченного материала 

Студент испытывает опреде-

ленные трудности при приоб-

щении обучающихся к выбору 

заданий для закрепления изу-

ченного материала. Необходи-

ма помощь педагога 

Студент самостоятельно в пол-

ной мере умеет приобщать 

обучающихся к выбору заданий 

для закрепления изученного 

материала 

Умение применять на прак-

тике полученные знания 

Студент владеет знаниями 

лишь для того, чтобы выпол-

нить задания по заданному об-

разцу. Необходима помощь пе-

дагога 

Студент испытывает опреде-

ленные трудности при приме-

нении на практике полученных 

знаний 

Студент самостоятельно в пол-

ной мере применяет на практи-

ке полученные знания 

Когнитивный 

Понимание роли и значения 

использования субъектно-

ориентированных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

Студент не осознает значимо-

сти использования субъектно-

ориентированных технологий 

Студенты понимают роль и 

значимость использования 

субъектно-ориентированных 

технологий, однако, потреб-

ность в их реализации отсут-

ствует 

Студенты осознают значимость 

использования субъектно-

ориентированных технологий в 

своей деятельности. Имеют 

потребность в их использова-

нии 

Знание о сути и понимание 

специфики субъектно-

ориентированных техноло-

гий (общие представления) 

Знания студента о субъектно-

ориентированных технологиях 

усвоены на формальном уровне 

и характеризуются фрагмен-

тарностью, недостаточной осо-

Знания студента о субъектно-

ориентированных технологиях 

характеризуются неравномер-

ностью, то есть проявляются 

знания с высоким и с низким 

Знания студента о субъектно-

ориентированных технологиях 

характеризуются правильно-

стью, систематизированностью, 

усвоенностью на высоком 
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Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

знанностью усвоения теорети-

ческой базы 

уровнем усвоенности уровне 

Знание возможностей при-

менения субъектно-

ориентированных техноло-

гий 

Студент имеет элементарные 

представления о возможностях 

применения субъектно-

ориентированных технологий 

Студент имеет представление о 

возможностях применения 

субъектно-ориентированных 

технологий 

Студент в полной мере знает 

возможности применения субъ-

ектно-ориентированных техно-

логий; 

Знание частных субъектно-

ориентированных педагоги-

ческих технологий 

Студент имеет элементарные 

представления о частных субъ-

ектно-ориентированных техно-

логиях, способен выстроить 

отдельные технологические 

цепочки по заданному образцу 

Студент имеет представление о 

различных частных субъектно-

ориентированных педагогиче-

ских технологиях, способен 

обосновать суть этапов, вы-

строить технологическую це-

почку 

Студент знает частные субъ-

ектно-ориентированные педа-

гогические технологии, дает 

оценку эффективности их при-

менения 

Знание логики построения 

этапов субъектно-

ориентированных техноло-

гий 

Студент имеет представление 

об этапах субъектно-

ориентированных технологий 

Слабое владение логикой по-

строения этапов субъектно-

ориентированных технологий 

Студент в полной мере знает 

логику построения этапов и 

владеет ею 

Знание признаков субъектно-

ориентированных техноло-

гий 

Студент только общие пред-

ставления о субъектно-

ориентированных технологиях 

Студенты имеют общее знание 

признаков субъектно-

ориентированных технологий 

Студент знает в полной мере 

признаки субъектно-

ориентированных технологий 

Знание способов побуждения 

обучающихся к активной по-

зиции на занятии 

Студент имеет элементарные 

представления о способах по-

буждения обучающихся к ак-

тивной позиции на занятии 

Студент имеет представление о 

различных способах побужде-

ния обучающихся к активной 

позиции на занятии 

Студент знает способы побуж-

дения обучающихся к активной 

позиции на занятии, дает оцен-

ку эффективности их примене-

ния 

Знание способов создания 

условий для самоопределе-

ния, саморазвития и само-

утверждения обучающихся 

Студент имеет общие пред-

ставления о способах создания 

условий для самоопределения, 

саморазвития и самоутвержде-

ния обучающихся в рамках 

применения субъектно-

ориентированных технологий 

Студент имеет представление о 

различных способах создания 

условий для самоопределения, 

саморазвития и самоутвержде-

ния обучающихся в рамках 

применения субъектно-

ориентированных технологий 

Студент знает способы созда-

ния условий для самоопределе-

ния, саморазвития и само-

утверждения обучающихся в 

рамках применения субъектно-

ориентированных технологий, 

дает оценку эффективности их 
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Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

применения 

Субъектный 

Проявление активной пози-

ции и инициативы на занятии 

Студент выполняет задания по 

заданному образцу, при этом, 

не занимая активную позицию 

на занятии 

Студент включается в деятель-

ность, но он еще не готов зани-

мать активную позицию на за-

нятии 

Студент в полной мере высту-

пает как субъект собственной 

деятельности, проявляет твор-

ческие способности, занимает 

активную позицию на занятии 

Планирование собственной 

деятельности и наличие ин-

дивидуальной образователь-

ной программы (плана) 

Студент не планирует соб-

ственную деятельность, инди-

видуальная образовательная 

программа (план) либо отсут-

ствует, либо заполнен частично 

Студент эпизодически плани-

рует собственную деятель-

ность, фиксируя в индивиду-

альной образовательной про-

грамме (плане) 

Студент тщательно планирует 

свою деятельность, фиксируя в 

индивидуальной образователь-

ной программе (плане) 

Самостоятельность выпол-

нения заданий на занятии 

Выполнение заданий студентом 

только в ситуациях строгого 

контроля, отсутствие самостоя-

тельности и автоматизма дей-

ствий 

Студент действует на репро-

дуктивном уровне, выполняя 

задания по образцу 

Студент самостоятельно вы-

полняет задание, проявляет 

творческие способности 

Умение анализировать соб-

ственную деятельность и 

адекватно оценивать соб-

ственные возможности 

Низкий уровень саморефлексии 

и самоанализа у студента. Сту-

дент не может адекватно оце-

нивать собственные возможно-

сти, завышая или занижая их 

Студент с помощью преподава-

теля выполняет самоанализ де-

ятельности. В зависимости от 

ситуации, может адекватно 

оценивать собственные воз-

можности 

Студент самостоятельно вы-

полняет саморефлексию и са-

моанализ собственной деятель-

ности. Умеет адекватно оцени-

вать собственные возможности, 

исходя из опыта собственной 

деятельности 

Творческий характер выпол-

нения заданий 

Студент действует на репро-

дуктивном уровне, выполняет 

задания по заданному образцу 

Студент выполняет задания, в 

некоторых ситуациях эпизоди-

чески проявляет творческие 

способности 

Студент самостоятельно вы-

полняет задание, проявляет 

творческие способности 

Уважение выбора других 

субъектов и открытость для 

принятия других позиций и 

точек зрений 

Студент занимает нейтральную 

позицию при принятии сов-

местных решений 

Студент открыт для принятия 

других позиций, при этом ар-

гументирует и отстаивает свою 

точку зрения 

Студент открыт для принятия 

других позиций, анализирует, 

сравнивает, аргументирует 

свою точку зрения, уважает 

выбор других субъектов 
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Критерии Показатели 

Уровни 

Репродуктивно- 

исполнительский 

Конструктивно- 

аналитический 
Субъектный 

Стремление к саморазвитию, 

освоению материала, не 

предусмотренного програм-

мой 

Низкое стремление к самораз-

витию. Студент осваивает ма-

териал только в рамках про-

граммы 

Студент самостоятельно стре-

мится к саморазвитию и изуча-

ет материал, не предусмотрен-

ный программой, по рекомен-

дации педагога 

Студент самостоятельно изуча-

ет материал, не предусмотрен-

ный программой, постоянно 

работает над саморазвитием 

Умение самостоятельно 

находить вариативные спо-

собы применения знаний о 

субъектно-ориентированных 

технологиях 

Студент имеет слабое пред-

ставление о том, в какой обла-

сти возможны вариативные 

способы применения знаний 

Студент умеет самостоятельно 

находить вариативные способы 

применения знаний, но при 

этом испытывает определенные 

затруднения 

Студент умеет в полной мере 

самостоятельно находить вари-

ативные способы применения 

знаний 
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Приложение 12 

Методика «Мотивация использования субъектно-ориентированных технологий 

будущими педагогами в своей профессиональной деятельности» 

(адаптация теста «Мотивационная готовность» А. А. Майера) 

Автор: А. Н. Миронова 

Цель: изучение мотивации студентов к использованию субъектно-ориентированных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Инструкция: Ниже представлены утверждения. Отметьте утверждение знаком «+», 

если Вы с ним согласны, или знаком «-», если не согласны. 

1. Я считаю, что обучающимся на занятии необходимо предоставлять свободу в 

выборе темпа, объема работы, сложности, способов достижения целей. 

2. Я испытываю трудности при выборе педагогических технологий для проведения 

занятия. 

3. Я не очень расстраиваюсь, если мне не удалось реализовать на практике педаго-

гическую технологию. 

4. Я  самостоятельно изучаю современные педагогические технологии, по моему 

мнению, необходимые для моей профессиональной деятельности. 

5. Иногда мне бывает трудно ориентироваться на личностный опыт обучающегося, 

принимать во внимание его интересы. 

6. Я считаю, что преподавание нужно строить с ориентацией на ученика как субъ-

екта деятельности, с учетом его целей и интересов. 

7. Мне нравится занимать активную позицию на занятии в вузе при обсуждении 

трудных и проблемных вопросов, связанных с обучением. 

8. Я не вижу смысла в большинстве работ по изучению педагогических техноло-

гий, которые мы выполняем в вузе, так как они не пригодятся в моей дальнейшей профес-

сиональной деятельности. 

9. Я использую на практике нестандартные методы и формы обучения. 

10. Я не вижу смысла прилагать усилия для овладения педагогическими технологи-

ями в теории. 

11. В своей профессиональной деятельности я применяю только традиционные тех-

нологии. 

12. Я твердо уверен(а), что знание современных технологий позволит мне стать хо-

рошим педагогом. 
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13. У меня возникают трудности с проектированием этапов занятия с использовани-

ем субъектно-ориентированных технологий. 

14. Практически на каждом занятии я использую конспект, план и стараюсь не от-

клоняться от него. 

15. Я считаю неправильным использовать диалоговый (партнерский) тип взаимо-

действия между преподавателем и обучающимися. 

16. Достаточно часто у меня не получается выстроить занятие в соответствии с вы-

бранной технологией. 

17. Я считаю, что для полного овладения педагогическими технологиями, необхо-

димо изучать традиционные технологии. 

18. Я предпочла (предпочел) бы использовать стандартные методы и формы обуче-

ния, а не пробовать что-то новое. 

19. Я убежден(а), что необходимо использовать практико-ориентированное и субъ-

ектно-ориентированное обучение на своих занятиях. 

20. Иногда мне бывает трудно вовлечь обучающегося в процесс деятельности и спо-

собствовать развитию его активной позиции на занятии. 

21. Я не вижу ничего плохого в использовании субъектно-ориентированных техно-

логий в процессе обучения. 

22. Я считаю, что необходимо развивать у обучающихся субъектность. 

23. Мне кажется, что субъектно-ориентированные технологии, в сравнении с тради-

ционными, наименее подходят для обучения. 

24. Лично для меня иметь знания о педагогических технологиях и владеть ими не 

важно. 

25. Из определенных практических соображений я бы не использовал(а) современ-

ные педагогические технологии в своей практике. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы самостоятельно изучать интересующие во-

просы использования субъектно-ориентированных педагогических технологий без препо-

давателя. 

27. Не вижу смысла в том, чтобы развивать субъектность у обучающихся, ведь заня-

тия должны быть традиционными. 

28. Я считаю, что проектировать занятия нужно, тратя минимум усилий, используя 

уже имеющиеся традиционные шаблоны. 

29. Я не проявляю особого интереса к педагогическим технологиям. 

30. Я уже использовал(а) в своей практике субъектно-ориентированные технологии. 
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31. Я считаю, что необходимо заниматься самообразованием в области педагогиче-

ских технологий. 

32. Я считаю, что для достижения наибольшего эффекта от совместной работы 

необходимо сотрудничать с другими субъектами деятельности. 

33. Я думаю, что для повышения уровня собственного профессионализма необхо-

димо использовать все имеющиеся средства. 

34. Я имею потребность в получении высокой оценки своей профессиональной дея-

тельности. 

35. Я считаю, что не обязательно приобщать обучающихся к использованию субъ-

ектно-ориентированных технологий. 

36. Я считаю одним из важных аспектов субъектно-ориентированных технологий 

умение организовать работу на занятиях с учетом личного запроса обучающегося. 

37. Я думаю, что обучающимся не обязательно уметь оценивать результаты соб-

ственной деятельности или деятельности других обучающихся, так как это должен делать 

учитель. 

38. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к самостоятельной постановке 

цели на занятиях является важным аспектом при реализации субъектно-ориентированных 

технологий. 

39. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к самостоятельному определе-

нию плана работы на занятии является важным аспектом при реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

40. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к выбору заданий для закрепле-

ния изученного материала является важным аспектом при реализации субъектно-

ориентированных технологий. 

41. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к оценке собственной деятельно-

сти на занятии является важным аспектом при реализации субъектно-ориентированных 

технологий. 

42. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к самоанализу собственной дея-

тельности является важным аспектом при реализации субъектно-ориентированных техно-

логий. 

43. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к самоконтролю является важ-

ным аспектом при реализации субъектно-ориентированных технологий. 
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44. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к определению форм самостоя-

тельной работы является важным аспектом при реализации субъектно-ориентированных 

технологий. 

45. Я думаю, что умение приобщать обучающихся к определению домашней работы 

для себя является важным аспектом при реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий. 

46. Я считаю, что знание возможностей применения субъектно-ориентированных 

технологий не важно для педагога. 

47. Мне как педагогу достаточно сложно оценить эффективность использования 

технологий, форм, методов в своей профессиональной деятельности. 

48. Я думаю, что каждый педагог должен уметь критически оценивать свои досто-

инства и недостатки и выбирать пути и средства развития достоинств и устранения недо-

статков. 

49. Я твердо уверен(а), что знание терминологии в области современных педагоги-

ческих технологий позволяет мне стать хорошим педагогом. 

50. Можно с уверенностью сказать, что я понимаю роль и значение использования 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности. 

Обработка и интерпретация результатов 

Шкала «Мотивация к использованию субъектно-ориентированных техноло-

гий» — за согласие («+») с утверждением по п. 1 — 1 балл; по п. 4 — 2 балла; по п. 6 — 

1 балл; по п. 7 — 2 балла; по п. 9 — 2 балла; по п. 12 — 1 балл; по п. 19 — 1 балл; по п. 

21 — 1 балл; по п. 22 — 1 балл; по п. 26 — 1 балл; по п. 30 — 2 балла; по п. 31 — 1 балл; 

по п. 32 — 1 балл; по п. 33 — 1 балл; по п. 34 — 1 балл; по п. 36 — 1 балл; по п. 38 — 

1 балл; по п. 39 — 1 балл; по п. 40 — 1 балл; по п. 41 — 1 балл; по п. 42 — 1 балл; по 

п. 43 — 1 балл; по п. 44 — 1 балл; по п. 45 — 1 балл; по п. 48 — 1 балл; по п. 49 — 1 балл; 

по п. 50 — 1 балл. 

Максимум — 31 балл. 

Шкала «Использование традиционных технологий» — за согласие по п. 11 — 

2 балла; по п. 14 — 2 балла; по п. 17 — 1 балл; по п. 18 — 2 балла; по п. 23 — 2 балла; по 

п. 25 — 1 балл; по п. 27 — 1 балл; по п. 28 — 1 балл; п. 34 — 1 балл; п. 37 — 1 балл. 

Максимум — 14 баллов. 
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Шкала «Отрицание использования субъектно-ориентированных технологий в 

своей деятельности» — за согласие по п. 3 — 1 балл; по п. 8 — 2 балла; по п. 10 — 2 

балла; п. 15 — 1 балл; по п. 24 — 2 балла; по п. 29 — 2 балла; п. 35 — 1 балл; п. 46 — 1 

балл; 

Максимум — 12 баллов. 

Шкала «Трудности в использовании субъектно-ориентированных техноло-

гий» — за согласие по п. 2 — 1 балл; по п. 5 — 2 балла; по п. 13 — 2 балла; по п. 16 — 

2 балла; по п. 20 — 2 балла; п. 47 — 2 балла. 

Максимум — 11 баллов. 

Уровень мотивации использования субъектно-ориентированных технологий 

студентами в профессиональной деятельности 

Название шкалы 

Количество баллов 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Мотивация к использованию субъектно-

ориентированных технологий 

1-15 16-23 24-31 

Использование традиционных технологий 1-6 7-10 11-14 

Отрицание использования субъектно-

ориентированных технологий в своей деятельно-

сти 

1-5 6-9 10-12 

Трудности в использовании субъектно-

ориентированных технологий 

1-5 6-8 9-11 

 

Высокий уровень по шкале «Мотивация к использованию субъектно-

ориентированных технологий»: студент в полной мере знает сущность, признаки, осо-

бенности, этапы реализации субъектно-ориентированных технологий. Мотивация к их ис-

пользованию развита на высоком уровне. Студент способен проявить активность, инициа-

тиву при организации занятий с использованием субъектно-ориентированных технологий. 

Средний уровень по шкале «Мотивация к использованию субъектно-

ориентированных технологий»: студент понимает значимость использования субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности, но мотивация развита 

недостаточно хорошо. 

Низкий уровень по шкале «Мотивация к использованию субъектно-

ориентированных технологий»: мотивация к использованию субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности у студента отсутствует; 

по его мнению, они не имеют большой значимости. 
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Высокий уровень по шкале «Использование традиционных технологий»: у сту-

дента мотивация применения традиционных педагогических технологий в деятельности 

выражена в большей степени, чем мотивация применения субъектно-ориентированных 

технологий. Понимает их преимущества, он считает, что применение традиционных тех-

нологий на практике эффективнее в связи с использованием имеющихся шаблонов. 

Средний уровень по шкале «Использование традиционных технологий»: студент 

в профессиональной деятельности не готов заменить традиционные педагогические тех-

нологии на субъектно-ориентированные. Проявляя заинтересованность в их использова-

нии, он не испытывает потребности в достижении успеха. 

Низкий уровень по шкале «Использование традиционных технологий»: мотива-

ция применения традиционных технологий выражена меньше. Студент понимает пре-

имущества использования субъектно-ориентированных технологий, имеет мотивацию к 

замене ими традиционных педагогических технологий, готов использовать их в профес-

сиональной деятельности по собственной инициативе. 

Высокий уровень по шкале «Отрицание использования субъектно-

ориентированных технологий в своей деятельности»: студент отрицает возможность 

применения субъектно-ориентированных технологий в своей деятельности и не видит 

смысла в их использовании. 

Средний уровень по шкале «Отрицание использования субъектно-

ориентированных технологий в своей деятельности»: студент не заинтересован в ис-

пользовании субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности, 

но не исключает такой возможности. Не склонен использовать диалоговый (партнерский) 

тип взаимодействия, так как считает его наименее эффективным. 

Низкий уровень по шкале «Отрицание использования субъектно-

ориентированных технологий в своей деятельности»: студент готов к использованию 

субъектно-ориентированных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Высокий уровень по шкале «Трудности в использовании субъектно-

ориентированных технологий»: использование субъектно-ориентированных технологий 

вызывает у студента определенные трудности, которые он не может решить самостоя-

тельно, поэтому прибегает к помощи преподавателя. 

Средний уровень по шкале «Трудности в использовании субъектно-

ориентированных технологий»: с трудностями, возникающими при использовании 

субъектно-ориентированных технологий, студент справляется самостоятельно, иногда 

прибегая к консультации преподавателя. 
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Низкий уровень по шкале «Трудности в использовании субъектно-

ориентированных технологий»: возникающие трудности студент решает полностью са-

мостоятельно. При неудачах в использовании субъектно-ориентированных технологий 

стремится к повышению уровня владения ими. 
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Приложение 13 

Опросник для определения уровня подготовки студентов  

к реализации субъектно-ориентированных технологий 

(адаптация методики «Уровень подготовки студентов  

к реализации педагогических технологий» И. Н. Ивановой) 

Инструкция. Вам необходимо оценить свою подготовленность к реализации субъ-

ектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности по 4-балльной 

шкале, где максимальный уровень составляет 4 балла, а минимальный — 1 балл. Наиболее 

точно соответствующую цифру необходимо обвести. В столбцах параллельно даны харак-

теристики репродуктивного уровня (слева от шкалы) и субъектного уровня (справа от 

шкалы). 

Мотивация к использованию субъектно-ориентированных технологий 

Потребность в использовании 

субъектно-ориентированных тех-

нологий отсутствует 

1 2 3 4 5 Использование на практике субъект-

но-ориентированных технологий по 

собственной инициативе 

Отсутствует понимание роли 

субъектно-ориентированных тех-

нологий. Считаю, что субъектно-

ориентированные технологии не 

имеют большой значимости 

1 2 3 4 5 Понимание значимости использова-

ния субъектно-ориентированных тех-

нологий в своей деятельности. Имею 

потребность в их использовании 

Отсутствует потребность к при-

влечению других обучающихся к 

использованию субъектно-

ориентированных технологий 

1 2 3 4 5 Имеется потребность в привлечении 

обучающихся к использованию субъ-

ектно-ориентированных технологий, 

применению их на практике с вовле-

чением обучающихся в деятельность 

по использованию субъектно-

ориентированных технологий 

Отсутствует потребность в фор-

мировании субъектной позиции 

обучающихся 

1 2 3 4 5 Имеется потребность в формирова-

нии субъектной позиции обучающих-

ся с помощью современных педаго-

гических технологий, методов, 

средств 

Потребность в осуществлении це-

ленаправленного поиска инфор-

мации о современных педагогиче-

ских технологиях в целом отсут-

ствует 

1 2 3 4 5 Имеется потребность в осуществле-

нии целенаправленного поиска ин-

формации о современных педагоги-

ческих технологиях, в том числе 

субъектно-ориентированных, и ис-

пользовании их на практике 

Имеется заинтересованность в 

использовании на практике субъ-

ектно-ориентированных техноло-

гий, но отсутствует потребность в 

достижении успеха при их ис-

пользовании. При неудачах ис-

1 2 3 4 5 Имеется потребность в достижении 

успеха при использовании субъектно-

ориентированных технологий с ис-

пользованием доступных средствха 

для повышения уровня владения тех-

нологиями 
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пользования технологии на заня-

тии нет стремления к повышению 

уровня владения технологией 

Отсутствует потребность в посто-

янном самообразовании в области 

использования субъектно-

ориентированных технологий 

1 2 3 4 5 Имеется потребность в постоянном 

самообразовании в области исполь-

зования субъектно-ориентированных 

технологий 

Качество знаний о субъектно-ориентированных технологиях 

Знания о субъектно-

ориентированных технологиях 

характеризуются фрагментарно-

стью, недостаточной усвоенно-

стью теоретической базы 

1 2 3 4 5 Знания о субъектно-

ориентированных технологиях харак-

теризуются правильностью, система-

тизированностью, усвоенностью на 

высоком уровне 

 

Знания об этапах и логике по-

строения субъектно-

ориентированных технологий от-

сутствуют или находятся на низ-

ком уровне 

1 2 3 4 5 В полной мере проявляется знание 

логики построения этапов субъектно-

ориентированных технологий 

Отсутствие знаний о сущности и 

принципах субъектно-

ориентированных технологий 

1 2 3 4 5 В полной мере проявляется знание 

признаков субъектно-

ориентированных технологий 

Имеются элементарные представ-

ления о частных субъектно-

ориентированных педагогических 

технологиях, могут выстроить от-

дельные технологические цепочки 

1 2 3 4 5 Знания о частных субъектно-

ориентированных педагогических 

технологиях сформированы в полной 

мере, дается оценка эффективности 

их применения 

Понимание основной терминоло-

гии в области субъектно-

ориентированных технологий ха-

рактеризуется фрагментарностью, 

недостаточной осознанностью 

1 2 3 4 5 Понимание основной терминологии в 

области субъектно-ориентированных 

технологий характеризуется пра-

вильностью, полнотой, усвоенностью 

на высоком уровне 

Имеются элементарные представ-

ления о способах обеспечения 

развития и саморазвития лично-

сти в рамках применения субъект-

но-ориентированных технологий 

1 2 3 4 5 Имеются знание способов обеспече-

ния развития и саморазвития лично-

сти в рамках применения субъектно-

ориентированных технологий, дается 

оценка эффективности их примене-

ния 

Имеются элементарные представ-

ления о способах создания усло-

вий для самоопределения и само-

утверждения обучающихся в рам-

ках применения субъектно-

ориентированных технологий 

1 2 3 4 5 Имеются знания о создании условий 

для самоопределения и самоутвер-

ждения обучающихся в рамках при-

менения субъектно-ориентированных 

технологий 

Качество умений и навыков в сфере субъектно-ориентированных технологий 

Конструирование и реализация 

субъектно-ориентированных тех-

нологий по заданному образцу. 

1 2 3 4 5 Используют субъектно-

ориентированные технологии в своей 

профессиональной деятельности, не 
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При этом могут возникать опреде-

ленные трудности 

испытывая затруднений и без помо-

щи кого-либо 

Эпизодическое применение полу-

ченных знаний на практике в за-

висимости от ситуации 

1 2 3 4 5 Применение знаний на практике 

осуществляется в полной мере, дея-

тельность носит творческий характер 

Постановка цели и задач на заня-

тии происходит с помощью педа-

гога 

1 2 3 4 5 Самостоятельная постановка цели и 

задач на занятии с учетом собствен-

ных интересов, потребностей, про-

фессиональной деятельности 

Организация работы на занятии 

студеном осуществляется только с 

помощью педагога. Не могу само-

стоятельно организовать работу 

на занятии с учетом личного за-

проса обучающихся 

1 2 3 4 5 В полной мере самостоятельно орга-

низую занятие, выбираю и обосновы-

ваю целесообразность используемых 

методов и форм организации дея-

тельности 

Организация целеполагания с 

обучающимися только с помощью 

педагога 

1 2 3 4 5 В полной мере самостоятельно орга-

низую целеполагание с обучающими-

ся с использованием субъектно-

ориентированных технологий 

Самостоятельно оцениваю резуль-

таты обучающихся, но при этом 

испытываю определенные труд-

ности при оценке результатов соб-

ственной деятельности и деятель-

ности других 

1 2 3 4 5 Самостоятельно оцениваю результа-

ты обучающихся, не испытывая 

трудностей 

Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере сфор-

мировать запрос на образователь-

ную деятельность обучающихся 

1 2 3 4 5 Могу в полной мере сформировать 

мотивацию и запрос на образова-

тельную деятельность обучающихся, 

не испытывая при этом трудностей 

Организую проектирование соб-

ственной деятельности только с 

помощью педагога 

1 2 3 4 5 Самостоятельно пошагово проекти-

рую собственную образовательную 

деятельность, фиксируя в индивиду-

альном плане 

Испытываю определенные труд-

ности при контролировании эта-

пов собственной деятельности 

1 2 3 4 5 В полной мере контролирую этапы 

деятельности с позиции достижения 

результата 

Самостоятельно могу предвидеть 

и выявлять возникающие трудно-

сти, но их решение возможно 

только с помощью педагога 

1 2 3 4 5 Самостоятельно могу предвидеть, 

выявить и решить возникающие 

трудности разной степени сложности 

В полной мере не владею доста-

точными умениями, чтобы при-

общить обучающихся к самостоя-

тельной постановке целей на за-

нятии 

1 2 3 4 5 В полной мере могу сформировать 

мотивацию и запрос на образова-

тельную деятельность у обучающих-

ся 

Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере приоб-

щить обучающихся к самостоя-

тельному определению плана ра-

боты на занятии 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере умею 

приобщать обучающихся к самостоя-

тельному определению плана работы 

на занятии 
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Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере приоб-

щить обучающихся к выбору за-

даний для закрепления изученно-

го материала 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере умею 

приобщать обучающихся к выбору 

заданий для закрепления изученного 

материала 

Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере приоб-

щить обучающихся к оценке соб-

ственной деятельности на занятии 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере умею 

приобщать обучающихся к оценке 

собственной деятельности на занятии 

Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере приоб-

щить обучающихся к самоанализу 

собственной деятельности 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере умею 

приобщать обучающихся к самоана-

лизу собственной деятельности 

Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере приоб-

щить обучающихся к самоконтро-

лю 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере умею 

приобщать обучающихся к само-

контролю 

Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере приоб-

щить обучающихся к определе-

нию форм самостоятельной рабо-

ты 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере умею 

приобщать обучающихся к определе-

нию форм самостоятельной работы 

Не владею достаточными умени-

ями, чтобы в полной мере приоб-

щить обучающихся к определе-

нию домашней работы для себя 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере умею 

приобщать обучающихся к определе-

нию домашней работы для себя 

Могу организовывать активные 

виды деятельности обучающихся 

только с помощью педагога 

1 2 3 4 5 Самостоятельно в полной мере могу 

организовать активные виды дея-

тельности обучающихся 

Рефлексия деятельности  

с использованием субъектно-ориентированных технологий  

Низкий уровень саморефлексии и 

самоанализа собственной дея-

тельности 

1 2 3 4 5 Саморефлексия и самоанализ соб-

ственной деятельности производятся 

на высоком уровне 

Низкое стремление к саморазви-

тию, освоение материала только в 

рамках программы 

1 2 3 4 5 Самостоятельное изучение материа-

ла, не предусмотренного програм-

мой, постоянная работа над самораз-

витием 

Умею оценивать собственные 

возможности, но при этом завы-

шаю или занижаю их 

1 2 3 4 5 Умею адекватно оценивать собствен-

ные возможности, исходя из опыта 

собственной деятельности 

В соответствии с изменяющейся 

ситуацией не умею гибко приме-

нять определенные правила 

1 2 3 4 5 В соответствии с требованиями ситу-

ации могу адаптировать стратегию 

своих действий, корректировать соб-

ственные действия и подходы 

Уровень субъектности при реализации субъектно-ориентированных технологий 

Отсутствие планирования соб-

ственной деятельности 

1 2 3 4 5 Тщательное планирование своей дея-

тельности, фиксация в индивидуаль-
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ном плане 

С трудом включаюсь в деятель-

ность, отсутствие активной пози-

ции на занятии 

1 2 3 4 5 Являюсь субъектом собственной дея-

тельности, проявляю творческие спо-

собности, занимаю активную пози-

цию на занятии 

Выполнение заданий только в си-

туациях строгого контроля, отсут-

ствие самостоятельности и авто-

матизма действий 

1 2 3 4 5 Самостоятельное выполнение зада-

ний, проявление творческих способ-

ностей 

Активная позиция при отсутствии 

инициативы во взаимодействии с 

другими субъектами образова-

тельного процесса 

1 2 3 4 5 Продуктивное взаимодействие с дру-

гими субъектами образовательного 

процесса, активная позиция 

Низкий уровень ответственности, 

в ситуации выбора учитываются 

только собственные интересы 

1 2 3 4 5 В ситуации выбора учитываются не 

только собственные интересы, но и 

интересы коллектива. Высокий уро-

вень ответственности за принимае-

мые решения 

Выполнение заданий на репро-

дуктивном уровне, по заданному 

образцу 

1 2 3 4 5 Самостоятельное выполнение зада-

ний, проявление творческих способ-

ностей 

Имеются слабые представления о 

том, в какой области возможны 

вариативные способы применения 

знаний 

1 2 3 4 5 Умею в полной мере самостоятельно 

находить вариативные способы при-

менения знаний 

На низком уровне знаю условия 

применения субъектно-

ориентированных технологий 

1 2 3 4 5 Знаю условия применения субъектно-

ориентированных технологий и реа-

лизую их в деятельности 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

Определение уровня подготовленности студентов осуществляется как среднее 

арифметическое чисел, которое вычисляется по следующей формуле: 

x̅ = Σx / n, 

где x̅ — среднее арифметическое, Σx — сумма чисел, n — количество чисел 

 

1-2 балла — низкий уровень. 

3-4 балла — средний уровень. 

5 баллов — высокий уровень. 
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Приложение 14 

Соотнесение критериев и показателей (смысловых единиц)  

с предложениями-индикаторами в эссе студентов 2 курса 

Показатели 

 (смысловые единицы) 
Индикаторы 

Мотивационный критерий 

Потребность в использовании субъектно-

ориентированных технологий в своей профессио-

нальной деятельности 

«Педагог должен быть заинтересован в использова-

нии субъектно-ориентированных технологий в своей 

профессиональной деятельности» 

«Педагог должен уметь применять полученные зна-

ния о субъектно-ориентированных технологиях на 

практике» 

«У педагога должна быть потребность в достижении 

успеха при реализации субъектно-ориентированных 

технологий в своей профессиональной деятельно-

сти» 

Потребность в постоянном самообразовании в обла-

сти использования субъектно-ориентированных тех-

нологий 

«Потребность в постоянном самообразовании» 

«Использование педагогом всех имеющихся средств 

для повышения уровня собственного профессиона-

лизма» 

Потребность в формировании субъектной позиции 

обучающихся 

«Потребность в формировании субъектной позиции 

обучающихся через приобщение обучающихся к це-

леполаганию, планированию, самоконтролю, само-

оценке своей деятельности» 

«Педагог должен быть подготовлен к эффективному 

взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

Действенно-практический критерий 

Умение предвидеть, выявлять, самостоятельно ре-

шать возникающие трудности различной степени 

сложности  

«Педагог должен предвидеть, выявлять, самостоя-

тельно решать возникающие трудности различной 

степени сложности»; 

«Педагог должен уметь устанавливать причинно-

следственные связи происходящих событий и явле-

ний в профессиональной деятельности» 

Умение организовать активные виды деятельности 

обучающихся 

«Проектировать и организовывать деятельность 

необходимо с учетом личного запроса обучающих-

ся»; 

«Педагог должен уметь организовывать и проводить 

мероприятия с использованием современных педаго-

гических средств»; 

«Педагог должен уметь приобщать обучающихся к 

самостоятельной постановке целей, определению 

плана деятельности, к самоконтролю, самоанализу и 

самооценке»; 

«Оценку деятельности обучающихся необходимо 

производить с позиции достижения цели» 

Применение педагогических средств адекватных 

целям и задачам обучения и воспитания, а также 

возможностям и особенностям обучающихся  

«Применение педагогических средств должно быть 

адекватным целям и приоритетам обучения и воспи-

тания, а также учитывать возможности и особенно-

сти обучающихся»; 

«Обучающиеся обладают разными способностями, 

интересами и возможностями. При применении пе-

дагогических средств педагог должен учитывать эти 

различия и предоставлять возможности для обуче-

ния, воспитания и развития каждого обучающегося» 
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Показатели 

 (смысловые единицы) 
Индикаторы 

Когнитивный критерий 

Понимание роли и значения использования субъект-

но-ориентированных технологий в профессиональ-

ной деятельности 

«Знание частных субъектно-ориентированных тех-

нологий и возможностей их применения необходимо 

в профессиональной деятельности»; 

«Понимание роли и значения использования субъ-

ектно-ориентированных технологий в профессио-

нальной деятельности»; 

«Для успешной реализации субъектно-

ориентированных технологий необходимы опреде-

ленные знания и умения»; 

«Способность побуждать обучающихся к активной 

позиции на занятии»; 

«Общее представление о сути и специфике субъект-

но-ориентированных технологий, знание логики по-

строение этапов данных технологий» 

Субъектная позиция студента 

Стремление к саморазвитию, освоению материала, 

не предусмотренного программой 

«Стремление педагога к саморазвитию; планирова-

ние, анализ, самооценка собственной деятельности»; 

«Уважение выбора обучающихся, открытость приня-

тия других позиций и точек зрения»; 

«Творческий характер выполнения заданий и спо-

собность к исследовательской деятельности»; 

«Проявление гибкости и умение результативно вы-

полнять работу в различных изменяющихся услови-

ях» 
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Приложение 15 

Самооценка студентами сформированности компетенций до и после изучения 

дисциплины «Организация воспитательной работы в профессиональном 

образовании» с использованием субъектно-ориентированных технологий 

№ п/п 
До изучения После изучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 

ОПК-2.1 3 3 3 4 4 4 6 4 4 3 4 5 6 4 5 7 8 

ОПК-2.2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 5 7 6 7 8 7 

ОПК-2.3 3 3 2 4 4 7 6 4 3 5 5 4 5 6 5 6 8 

ОПК-2.4 3 3 5 4 3 4 3 5 5 6 3 6 7 5 6 5 7 

ОПК-2.5 4 4 5 6 5 6 4 5 6 6 4 5 4 6 7 5 8 

ОПК-3.1 4 4 4 5 6 3 3 4 3 4 3 6 6 7 8 7 5 

ОПК-3.2 2 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 6 6 5 6 6 7 

ОПК-3.3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 6 6 7 8 7 8 

ОПК-3.4 4 4 2 3 5 3 2 5 4 5 4 4 6 5 7 8 6 

ОПК-3.5 6 6 4 3 3 2 4 3 3 3 4 7 6 8 9 5 6 

ОПК-4.1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 7 6 8 6 5 

ОПК-4.3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 5 7 6 8 5 5 

ОПК-4.4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 5 6 4 7 8 7 

ОПК-4.5 2 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 5 7 5 4 7 6 

ОПК-6.1 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 6 7 4 5 9 

ОПК-6.4 3 3 5 6 7 6 4 3 4 4 3 4 5 7 6 8 7 

ПК-4.1 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 7 8 7 8 8 

ПК-4.2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 7 4 6 7 8 

ПК-4.3 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 5 6 5 8 6 7 

 

№ п/п 
До изучения После изучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-3.1 7 4 5 6 6 7 5 4 6 7 6 6 8 8 8 6 9 7 

УК-3.2 6 4 6 6 6 5 5 4 5 7 5 7 7 7 7 7 6 6 

УК-3.3 6 7 6 7 5 5 6 6 5 7 7 7 8 6 8 9 8 7 

УК-3.4 5 4 5 4 5 3 6 5 4 5 8 7 8 7 9 8 6 6 

УК-4.3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 7 7 6 7 8 6 7 7 7 

ПК-5.1 4 3 3 2 4 3 3 3 5 5 5 6 5 4 5 9 6 8 

ПК-5.2 4 3 5 3 4 6 6 7 6 8 5 7 7 8 9 8 7 9 

ПК-5.3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 6 5 7 6 7 7 8 7 6 

ПК-5.4 3 4 4 5 4 5 6 5 7 6 5 7 7 8 7 6 7 9 

ПК-5.5 4 3 5 4 6 5 7 4 4 7 7 7 8 7 8 9 7 7 

ПК-7.1 3 3 4 6 5 6 4 5 6 5 6 7 8 7 8 8 9 8 

ПК-7.2 4 6 4 6 5 5 6 7 7 7 9 7 6 9 9 7 8 8 

ПК-7.3 1 4 3 5 7 7 5 6 5 4 7 8 6 7 8 9 9 7 

ПК-7.4 6 4 5 6 7 4 5 7 6 7 8 6 8 8 9 7 9 7 

ПК-7.5 7 7 8 5 6 8 5 5 6 9 9 9 6 7 9 8 8 8 
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Приложение 16 

План нескольких занятий курса «Организация воспитательной работы 

 в профессиональном образовании». 

Занятие 1. Целеполагание по изучению курса «Организация воспитательной 

работы в профессиональном образовании» 

1. Первичная актуализация знаний о воспитательной работе: 

Вопросы для беседы (предлагается ответить каждому студенту): 

− Как называется дисциплина, которую мы начинаем изучать? 

− Каковы ее цель, задачи? 

− Что Вы ожидаете от изучения этой дисциплины для себя? 

− Что Вы знаете о воспитательной работе? 

− Что Вы хотели бы узнать при изучении этой дисциплины? 

Студенты высказывают свое мнение по вопросам, а затем получают фрагмент тек-

ста программы. 

2. Определение целей и задач изучения дисциплины: 

Далее предлагаем слова педагога на разных этапах занятия. 

− Как Вы уже знаете, любая дисциплина изучается по программе. Рассмотрим цели 

и задачи курса. Какие задачи Вы считаете приоритетными для себя? (студенты знакомятся 

с текстом программы в течение 3-5 минут, затем высказываются). 

− Зафиксируйте на листах задачи, которые Вы считаете наиболее важными и дости-

жимыми (студенты заполняют листы в течение 5 минут). 

− Что для Вас является результатом изучения дисциплины? Можете высказаться 

сразу или ответить позднее. 

3. Самооценка сформированности компетенций 

− Рассмотрим список компетенций, которые необходимо сформировать в процессе 

изучения дисциплины, оцените Ваш начальный уровень сформированности компетенций 

до изучения дисциплины по 10-балльной шкале. Вы можете поставить против каждого 

проявления компетенции («знать», «уметь» и «владеть») цифру от 1 до 10. В дальнейшем 

мы будем обращаться к этим оценкам и корректировать их по ходу изучения курса. (Выда-

ется таблица с компетенциями. Студентам предлагается в течение 7-8 минут оценить се-

бя.) 

− Укажите, какие компетенции вы оценили максимальным баллом, какие — мини-

мальным. 
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− Определите компетенции, наиболее важные: 

а) для осуществления Вашей профессиональной деятельности; 

б) для написания магистерской диссертации; 

в) для реализации Ваших личных планов. 

− Отметьте в таблице степень важности формирования компетенций для Вас. (Сту-

денты работают индивидуально 7-8 минут). 

4. Ознакомление студентов с содержанием дисциплины 

Выдаются листы, где излагается содержание дисциплины: 

− Предлагаю посмотреть, какое содержание курса дается в программе с учетом ком-

петенций, и выполнить следующую работу: 

1. Отметьте знаком «+» темы, которые Вы, в первую очередь, будете изучать углуб-

ленно. Поясните свой ответ. 

2. Отметьте знаком «!» темы, по которым вы хотели бы выступить в качестве орга-

низатора занятия в нашей группе. 

3. Программа ориентирована на воспитательную работу со студентами, но у вас мо-

гут быть и другие интересы, например, школа, собственная семья и т. д., поэтому мы 

предлагаем уточнить формулировки вопросов при изучении темы. 

4. Допишите темы или вопросы, не обозначенные в программе, но, которые Вы хо-

тели бы изучить самостоятельно или обсудить на занятии в группе, учитывая свою про-

фессиональную деятельность, личные интересы, тему магистерской диссертации. 

− Предлагаю воспользоваться учебниками. (Раздаются основные источники. Сту-

денты работают 20 минут, затем обсуждают предложения и планируют совместную работу 

по изучению тем курса.) В дальнейшем можно продолжить эту работу и внести уточнения. 

Обратимся к таблице: в ней указан объем часов, поэтому можете сейчас или в дальнейшем 

уточнить количество часов, отведенное на подготовку к конкретной теме. 

5. Работа студентов с перечнем практических заданий, которые предлагается 

выполнить. Обсуждение условий для получения зачета 

Выдается лист «Практические задания для самостоятельной работы», где указаны 

баллы за выполнение каждого задания: 

− По каждому курсу есть перечень заданий для самостоятельной работы, которые 

оцениваются. В таблице предлагается перечень заданий. Вы можете уточнить, дополнить 

этот перечень с учетом своих интересов. (Далее студентам предлагается форма итоговой 

аттестации и обозначаются условия, необходимые для ее получения.) 
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− К следующему занятию предлагаю определить, какие еще задания, отсутствую-

щие в перечне, но важны для вас, вы хотели бы выполнить. 

6. Обсуждение способа представления результатов деятельности студентами 

− В процессе изучения курса предлагается оформлять портфолио или рабочую тет-

радь. Я предлагаю вариант портфолио — Вы можете использовать или корректировать его 

на свое усмотрение или предложить собственный вариант. Подумайте над этим, и на сле-

дующем занятии мы обсудим Ваши предложения. 

− К следующему занятию предлагаю еще раз обратиться к индивидуальным целям и 

задачам изучения этой дисциплины и оценить сформированность компетентностей. 

− С какой темы начнем изучение курса? Какие вопросы вызывают у Вас интерес? 

Определите для себя объем и форму представления результатов по теме. 

7. Подведение итогов занятия 

Вопросы для анализа и рефлексии: с какой целью мы проводили это занятие? 

Сформулируйте тему занятия. Где в дальнейшем можно использовать такой вариант рабо-

ты? Какие компетенции сегодня формировались и как? Какие выводы Вы сделали для се-

бя? 

Занятие 2. Современные концепции и программы воспитания студентов 

1. Уточнение, корректировка задач изучения курса (продолжение первого занятия) 

− Вспомните, чем мы занимались на прошлом занятии. 

− Какие задачи изучения дисциплины Вы определили для себя на прошлом занятии? 

Что дополнили, уточнили к сегодняшнему занятию и почему? 

− Какие изменения внесли в оценку компетенций и почему? 

− Вам предлагалось подумать, есть ли у вас еще предложения для дополнения во-

просов к содержанию курса. 

− По каким темам Вы хотели бы провести занятие или выступить? 

− Какие задания Вы выбрали для самостоятельной работы? Какие добавили? 

2. Обсуждение трудностей, возникших при выполнении домашних заданий. Опре-

деление задач на занятие 

− Какие задания Вы выбрали для самостоятельной домашней работы? Какие труд-

ности возникли при их выполнении? 

− Какие определения Вы включили в свой глоссарий по новой теме? 

− С учетом того, что Вы осваивали дома, запишите задачи, которые будете решать 

сегодня на занятии. (Студенты работают индивидуально 5 минут и затем высказываются.) 
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− Какие задачи у нас совпали? Они будут общими задачами для всех на сегодняшнее 

занятие. 

− Какие задачи не совпали? 

− Те задачи, которые не совпали, — личные для каждого. Таким образом, с учетом 

темы и запланированных ранее задач по изучению дисциплины мы определили конкрет-

ные задачи на сегодняшнее занятие. (Студенты записывают задачи, которые планируют 

решать на занятии.) Расскажите, как эти задачи сегодня Вы планируете решать. 

− Учитывая общие задачи, подумайте, как мы выстроим сегодняшнее занятие. (В 

дальнейшем педагог учитывает предложения студентов при его построении.) 

3. Изучение сущности понятия, типа, структуры, содержания концепции воспи-

тания. Выбор концепций, которые студенты могут использовать в своих исследователь-

ских работах 

− Что такое концепция? О каких концепциях вы узнали в результате изучения дру-

гих дисциплин? Предложите, вопросы, проблемы, которые мы можем обсудить по концеп-

циям воспитания. 

− Откройте учебник «Теория воспитания и технологии педагогической деятельно-

сти (в схемах и таблицах)» на с. 26. и назовите концепции, которые рассматривают авторы. 

− Какие концепции Вы изучили ранее? Какие концепции Вам не знакомы? Что, по 

вашему мнению, является общим для всех концепций? 

− Выберите концепцию, которую Вы хотели бы изучить, и представить ее на заня-

тии. (Студенты работают индивидуально в течение 10 минут. Затем каждый рассказывает о 

результатах изучения концепции.) 

4. Изучение программы воспитания студентов 

− Что Вы уже знаете о программе воспитания студентов? Что вызывает у Вас во-

просы? Какие вопросы полезно обсудить на занятии? Кто из Вас выбрал углубленное изу-

чение темы? Что Вы изучили дополнительно и более тщательно? Предлагаю поработать с 

научной статьей, где дается общая характеристика концепций воспитания. (Выдается рас-

печатка научной статьи Т. Н. Миронова «Общая характеристика концепций воспитания».) 

(Студенты работают индивидуально в течение 10-15 минут.) 

− Что общего у этих концепций с теми, которые мы видели в учебнике? В чем их 

отличие? Какие концепции Вам полезны для профессиональной деятельности? Какие кон-

цепции можно использовать в магистерской диссертации? 

5. Подведение итогов занятия 
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− Вернемся к задачам, которые решали на занятии. Какие задачи мы смогли решить 

в течение занятия? Для чего разрабатываются концепции? Для чего проектируются про-

граммы? Какие выводы Вы сделали после изучения темы? 

6. Целеполагание к следующему занятию 

− Определим следующую тему занятия. Какие вопросы Вы хотели бы обсудить на 

следующем занятии? 

− Спланируйте свою работу на следующее занятие. (Студенты определяют содер-

жание, домашнюю работу в течение 5-7 минут, высказываются. Затем осуществляется 

корректировка работы). 

7. Рефлексия 

− С какой целью мы проводили это занятие? 

− Какая ключевая идея в организации работы была на этом занятии? 

− В завершение предлагаю оценить свою работу, а также согласовать самооценку с 

оценкой товарищей. 

Примерная структура портфолио 
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и их проявления  

      

      

3. Индивидуальные задачи изучения курса 

4. Самоанализ изучения курса с учетом поставленных задач. Задачи на перспективу 

(оформляется после завершения изучения курса) 

5. Индивидуальный учебный план, где выделяются темы для углубленного изуче-

ния, а также дополнительная работа по изучению курса 

Тема Уровень изучения темы 

Количество 

часов на изу-

чение темы 

Форма от-

четности по 

теме 

Задания, вы-

полненные 

по теме 

 Базовый Углубленный     

      

6. Оценка работы студента 

 

Оценка работы студента 

Тема 

Оценка работы на занятии  

Оценка практи-

ческих заданий 

Рекомендации для 

дальнейшего изучения 

темы 
Самооценка 

Оценка  

группы и 

преподавателя 

 

 

 

     

 

 

     

7. Материалы с практическими заданиями 

8. Материалы занятий 

9. Зачетные и контрольные (проверочные) работы 

10. Дополнительные материалы, собранные студентом 

11. Оценка эффективности изучения курса (анкета) 
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Приложение 17 

Занятие 2 

Современные концепции и программы воспитания студентов 

1. Уточнение, корректировка задач изучения курса (продолжение первого заня-

тия) 

Вопросы для беседы: 

− Вспомните, чем мы занимались на прошлом занятии. 

− Какие задачи изучения дисциплины Вы определили для себя на прошлом занятии? 

Что дополнили, уточнили к сегодняшнему занятию и почему? 

− Какие изменения внесли в оценку компетенций и почему? 

− Вам предлагалось подумать, есть ли у вас еще предложения по дополнению во-

просов к содержанию курса. 

− По каким темам Вы хотели бы провести занятие или выступить? 

− Какие задания Вы выбрали для самостоятельной работы? Какие добавили? 

2. Обсуждение трудностей, возникших при выполнении домашних заданий. 

Определение задач на занятие 

Вопросы: 

− Какие задания Вы взяли для выполнения самостоятельной домашней работы? Ка-

кие трудности возникли? 

− Какие определения Вы включили в свой глоссарий по новой теме? (Магистранты 

их называют.) 

− С учетом того, что Вы осваивали дома, какие задачи Вы будете решать сегодня на 

занятии? Запишите эти задачи. (Студенты работают индивидуально 5 минут и затем вы-

сказываются). 

− Какие задачи у нас совпали? Они будут общими задачами для всех на сегодняшнее 

занятие. 

− Какие задачи не совпали? 

− Те задачи, которые не совпали, будут личными для каждого. Таким образом, с уче-

том темы и запланированных ранее задач по изучению дисциплины мы определили кон-

кретные задачи на сегодняшнее занятие. (Студенты записывают задачи, которые планиру-

ют решать на занятии.) Расскажите, как эти задачи сегодня Вы планируете решать. 

− На основе общих задач подумайте, как мы выстроим план занятия. (Далее занятие 

строится с учетом предложений студентов) 
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3. Изучение сущности понятия, типа, структуры, содержания концепции вос-

питания. Выбор концепций, которые студенты могут использовать в своих исследо-

вательских работах 

Обсуждение вопросов: 

− Что такое концепция? 

− Какие концепции Вы уже знаете в результате изучения других дисциплин? 

− Предложите, вопросы, проблемы, которые мы можем обсудить по концепциям 

воспитания? 

− Откроем учебник «Теория воспитания и технологии педагогической деятельности 

(в схемах и таблицах)» на с. 26. и назовем те концепции, которые там рассматривают авто-

ры. 

− Какие концепции Вы знаете, ранее изучали? 

− Какие концепции Вы не знаете? 

− Как Вы думаете, что является общим для всех концепций? 

Выберите концепцию, которую Вы хотели бы изучить и представить ее на занятии. 

(Студенты работают индивидуально в течение 10 минут. Затем каждый рассказывает о ре-

зультатах изучения концепции.) 

4. Изучение программы воспитания студентов 

− Что Вы уже знаете о программе воспитания студентов? 

− Что вызывает у Вас вопросы? 

− Какие вопросы можно и полезно обсудить на занятии? 

− Кто из Вас выбрал углубленное изучение темы? Что Вы изучили дополнительно и 

более тщательно? 

Предлагаю поработать с научной статьей, где дается общая характеристика концеп-

ций воспитания. (Выдается распечатка научной статьи Т. Н. Миронова «Общая характери-

стика концепций воспитания».) 

(Студенты работают индивидуально в течение 10-15 минут.) 

− Что общего у этих концепций с теми, которые мы видели в учебнике? В чем их 

отличие? 

− Какие концепции Вам полезны для профессиональной деятельности? 

− Какие концепции можно использовать в магистерской диссертации? 

5. Подведение итогов занятия 

− Теперь вернемся к задачам нашего занятия. Какие задачи мы смогли решить в те-

чение занятия? 

− Для чего разрабатываются концепции? 

− Для чего проектируются программы? 

− Какие выводы Вы сделали после изучения темы? 
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6. Целеполагание к следующему занятию 

− Определим следующую тему занятия. Какие вопросы Вы хотели бы обсудить на 

следующем занятии? 

− Спланируйте свою самостоятельную работу к следующему занятию. 

(Студенты сами определяют содержание, структуру домашней работы в течение 5-7 

минут, высказываются. Затем осуществляется корректировка самостоятельной работы.) 

7. Рефлексия 

− С какой целью мы проводили это занятие? 

− Какая ключевая идея в организации работы была на этом занятии? 

− В завершении предлагаю оценить свою работу, а также согласовать самооценку с 

оценкой товарищей. 
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Приложение 18 

План-конспект проведения анализа результатов изучения дисциплины  

с использованием субъектно-ориентированных технологий 

 со студентами магистратуры 

Анализ опыта работы со студентами на занятиях с использованием субъектно-

ориентированных технологий как фактора, способствующего подготовке к использованию 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности, проводился в 

рамках исследования «Подготовка будущих педагогов к использованию субъектно-

ориентированных технологий». 

Задачи проведения анализа изучения результатов дисциплины: 

− выявить особенности подготовки будущих педагогов к профессиональной дея-

тельности в современных условиях; 

− выявить трудности, с которыми пришлось столкнуться при изучении дисциплины 

«Организация воспитательной работы в профессиональном образовании» с помощью 

субъектно-ориентированных технологий; 

− определить эффективность использования субъектно-ориентированных техноло-

гий. 

Выбор респондентов 

Для исследования были отобраны группы студентов в составе 6 и 9 человек. В них 

вошли студенты групп 98107 и 91107 которые изучили курс «Организация воспитатель-

ной работы в профессиональном образовании» с применением субъектно-

ориентированных технологий на каждом занятии. 

Условия проведения анализа результатов изучения дисциплины с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий 

Анализ результатов был проведен на последнем занятии групп, где обсуждение ор-

ганизовывалось по определенному сценарию. 

Для создания комфортной атмосферы, раскрепощения участников, что обеспечива-

ет позитивный и конструктивный диалог, особое внимание при подготовке уделялось во-

просам времени проведения, организации пространства и условий. Взаимодействие 

участников проходило за «круглым столом» в форме неформальной беседы. Таким обра-

зом, формат проведения анализа определялся спецификой респондентов, целями и зада-

чами данной работы. 
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Сценарий проведения анализа результатов изучения дисциплины с использова-

нием субъектно-ориентированных технологий 

Этапы: 

1. Вступительное слово модератора, мотивация участников анализа на продуктив-

ную работу, определение общих правил работы и целей исследования. 

2. Организация групповой дискуссии по проблемным вопросам, объединенным в 

несколько смысловых блоков. 

3. Рефлексия. 

Вступительное слово модератора 

Совершенствование российского образования выдвигает новые, современные тре-

бования к профессиональной педагогической деятельности. Одно из ведущих требований 

предъявляется к технологиям, которые педагоги используют в профессиональной дея-

тельности. 

Организация групповой дискуссии по вопросам 

I блок вопросов направлен на определение общего отношения к проблеме подго-

товки студентов к использованию субъектно-ориентированных технологий, выявление 

личностных позиций участников: 

1. Как, по Вашему мнению, можно охарактеризовать субъектно-ориентированные 

технологии? 

2. Как Вы считаете, чем вызвана актуальность использования субъектно-

ориентированных технологий? 

3. Считаете ли Вы актуальной проблему подготовки студентов к использованию 

субъектно-ориентированных технологии в профессиональной деятельности? 

4. Как возможно реализовать систему непрерывного обучения с помощью субъ-

ектно-ориентированных технологий? 

5. Каковы Ваши предложения по обучению студентов использованию субъектно-

ориентированных технологий? 

6. Целесообразно ли внедрять как отдельную дисциплину по выбору обучение 

студентов субъектно-ориентированным технологиям? 

7. Как, на Ваш взгляд, возможно организовать обучение студентов использованию 

субъектно-ориентированных технологий? 

8. Какие критерии и показатели определяют подготовленность студентов к исполь-

зованию субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности? 
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9. Как сформировать у студента подготовленность к использованию субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности? 

10. Как Вы могли бы оценить свою подготовленность к использованию субъектно-

ориентированных технологий до изучения дисциплины? 

11. Как Вы могли бы оценить свою подготовленность к использованию субъектно-

ориентированных технологий после изучения дисциплины? 

12. Что не позволило достичь более высокого результата? 

13. За счет чего произошли изменения готовности к использованию субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности? 

II блок вопросов направлен на выявление положительных моментов занятий с ис-

пользованием субъектно-ориентированной технологии: 

1. Успешно ли, на Ваш взгляд, была организована работа на занятиях с примене-

нием субъектно-ориентированных технологий? 

2. В чем преимущество построения занятий с использованием субъектно-

ориентированной технологии? 

3. Как можно было по-другому выстроить занятия и преподавание дисциплины в 

целом с использованием субъектно-ориентированных технологий? 

4. Где возможно использование знаний и умений, полученных в результате изуче-

ния дисциплины в данном формате? 

III блок вопросов направлен на выявление трудностей, возникших у всех субъектов 

образовательного процесса при изучении дисциплины: 

1. Какие результаты можно выявить по завершению изучения дисциплины с ис-

пользованием субъектно-ориентированных технологий? 

2. В начале курса Вы ставили цели и задачи. Удалось ли достичь их? С помощью че-

го? 

3. Какие трудности возникали при изучении дисциплины с использованием субъект-

но-ориентированных технологий? 

4. Какие проблемы использования субъектно-ориентированных технологий на заня-

тиях можно выявить? 

5. Можно ли в полной мере использовать субъектно-ориентированные технологии 

при изучении студентами абсолютно новой темы? 
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Анализ полученных данных 

По ходу проведения анализа высказывания участников фиксировались в протоко-

лах наблюдения ассистентом модератора и с помощью аудиозаписи. Анализ ответов поз-

волил составить общее представление об использовании субъектно-ориентированных 

технологий при проведении занятий по дисциплине «Организация воспитательной работы 

в профессиональном образовании», о готовности студентов к использованию субъектно-

ориентированных технологий в профессиональной деятельности, о целесообразности 

применения субъектно-ориентированных технологий и о трудностях, возникших при изу-

чении данного курса. 

Для обобщения данных проведенного анализа использовалась стратегия парал-

лельного анализа, который проводился в несколько этапов: 

1. До проведения исследования — выявление проблемных областей, задач, требу-

ющих изучения и уточнения. Составление плана-конспекта анализа результатов изучения 

дисциплины с использованием субъектно-ориентированных технологий. 

2. Непосредственно проведение анализа результатов изучения дисциплины с ис-

пользованием субъектно-ориентированных технологий, организация обсуждения и сбор 

данных. 

3. Обобщение данных: расшифровка аудиозаписи для получения более полной кар-

тины изучаемой проблемы. 

4. Структурирование и анализ полученных данных. Установление соответствия 

между ответами участников и проблемными вопросами. Описание и представление ре-

зультатов. 

На основе анализа результатов изучения дисциплины с использованием субъектно-

ориентированных технологий и ответов участников была разработана анкета для пило-

тажного исследования, направленного на изучение подготовленности студентов к исполь-

зованию субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности, а 

также внесены изменения в разработку занятий по дисциплине «Организация воспита-

тельной работы в профессиональном образовании» с использованием субъектно-

ориентированных технологий. 

 



341 

 

Приложение 19 

Программа опытно-экспериментальной работы 

Тема опытно-экспериментальной работы: подготовка студентов к реализации 

субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности. 

Исполнитель опытно-экспериментальной работы: А. Н. Миронова, аспирантка 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Научный руководитель опытно-экспериментальной работы: Л. В. Байбородова, 

профессор, доктор педагогических наук, зав. кафедрой педагогических технологий ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского. 

Актуальность темы определяется тем, что в последнее время требования к вы-

пускнику педагогического вуза возрастают. Это связано с особыми требованиями к каче-

ству профессиональной педагогической подготовки в педагогическом вузе и колледже, 

что обусловлено усложнением профессиональной деятельности педагога. От того, как по-

строен процесс профессиональной подготовки студента, будет зависеть его последующая 

педагогическая профессиональная деятельность. Для эффективной подготовки студентов 

к реализации субъектно-ориентированных технологий необходимо применение данных 

технологий непосредственно со студентами для формирования у будущих педагогов го-

товности к их реализации. 

Предполагаемые результаты опытно-экспериментальной работы: развитие у 

будущих педагогов желания использовать субъектно-ориентированные технологии в сво-

ей профессиональной деятельности. Понимание сущности субъектно-ориентированных 

технологий, возможностей их применения. Знание принципов, этапов построения дисци-

плины и занятий с использованием субъектно-ориентированных технологий. Понимание 

возможных трудностей в освоении и использовании данных технологий, а также способов 

их преодоления. Получение практического опыта применения полученных знаний и уме-

ний. Непосредственное включение студентов в организацию занятий с использованием 

субъектно-ориентированных технологий. Использование студентом субъектно-

ориентированных технологий при прохождении практики. Организация и проведение ря-

да занятий с использованием субъектно-ориентированных технологий. Реализация субъ-

ектно-ориентированных технологий во внеурочное время. 

Объект опытно-экспериментальной работы: процесс подготовки студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологии в профессиональной деятельности. 
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Предмет опытно-экспериментальной работы: технологии и условия подготов-

ки студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая цель: свободное владение субъектно-ориентированными техноло-

гиями, готовность применять их в своей профессиональной деятельности. 

Цель опытно-экспериментальной работы: проверка эффективности использова-

ния модели подготовки студентов к применению субъектно-ориентированных технологий 

в профессиональной деятельности при изучении преподаваемых дисциплин. 

Задачи: 

− разработать критерии и показатели для изучения подготовленности студентов к 

реализации субъектно-ориентированных технологий, а также диагностический инстру-

ментарий, замеряющий их и выявляющий эффективность используемых педагогических 

средств; 

− определить исходный уровень подготовленности студентов к реализации субъект-

но-ориентированных технологий в профессиональной деятельности; 

− разработать содержательный компонент поэтапной подготовки студентов к реали-

зации субъектно-ориентированных технологий; 

− проверить опытно-экспериментальным путем эффективность модели подготовки 

студентов к реализации субъектно-ориентированных технологий в педагогической дея-

тельности; 

− проверить опытно-экспериментальным путем эффективность педагогических 

условий, которые способствуют эффективной подготовке студентов к реализации субъект-

но-ориентированных технологий. 

Гипотеза: современное общество нуждается в таких преподавателях и учителях, 

которые могут свободно принимать правильные решения сложных профессиональных за-

дач, быть субъектами собственной деятельности и способствовать развитию субъектной 

позиции обучающихся. Однако, подготовить такого профессионала можно только с ис-

пользованием инновационных средств, технологий, методов. В рамках данной опытно-

экспериментальной работы приоритетное место отводится субъектно-ориентированным 

технологиям. С их помощью у студентов возможно сформировать такие профессиональ-

но-педагогические качества, которые будут влиять на успешность студентов в профессио-

нальной деятельности. В связи с этим, существуют некоторые противоречия: с одной сто-

роны — это заказ и потребность общества в высококвалифицированных педагогических 

кадрах, с другой — низкий уровень готовности студентов применять в своей профессио-
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нальной деятельности необходимые технологии, способствующие формированию субъек-

тов — учащихся. Для разрешения указанных противоречий необходимо использование 

эффективных субъектно-ориентированных технологий непосредственно со студентами 

для формирования у будущих педагогов готовности к реализации данных технологий в 

своей профессиональной деятельности. 

Диагностический инструментарий: оценка результатов опытно-

экспериментальной работы будет осуществляться с помощью педагогического наблюде-

ния, коллективного обсуждения, анкетирования, тестирования, самооценки и взаимооцен-

ки, анализа продуктов деятельности студентов, анализа индвидуального Портфолио, ре-

шения кейса профессиональных заданий. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

Мотивационный критерий — характеризуется потребностью использовать субъ-

ектно-ориентированные технологии в своей профессиональной деятельности, пониманием 

роли и значения использования субъектно-ориентированных технологий в профессио-

нальной деятельности, потребностью привлекать обучающихся к реализации субъектно-

ориентированных технологий и др.; 

Действенно-практический критерий — определяется степенью владения навыками 

в сфере субъектно-ориентированных технологий, умением применять знания о субъектно-

ориентированных технологиях на практике, ставить цели на занятии, умением организо-

вать работу на занятии с учетом личного запроса обучающихся, целеполагание с обучаю-

щимися, формировать запрос на образовательную деятельность обучающихся, организо-

вать проектирование собственной образовательной деятельности, контролировать этапы 

деятельности с позиции достижения цели, предвидеть, выявлять, решать самостоятельно 

возникающие трудности различной степени сложности и др.; 

Когнитивный критерий характеризуется знаниями о сути и специфике субъектно-

ориентированных технологий (общие представления), знанием логики построения этапов 

субъектно-ориентированных технологий, признаков субъектно-ориентированных техно-

логий, знанием частных субъектно-ориентированных педагогических технологий и др.; 

Субъектность позиции студента — включает в себя умение анализировать соб-

ственную деятельность, стремление к саморазвитию, освоению материала не предусмот-

ренного программой, планирование собственной деятельности, проявление активной по-

зиции на занятии и инициативы, самостоятельность выполнения заданий на занятии, 

обоснованность выбора содержания и форм деятельности и ответственность за него, уме-

ние самостоятельно находить вариативные способы применения знаний, знание условий 
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применения субъектно-ориентированных технологий, умение адекватно оценивать соб-

ственные возможности, умение результативно выполнять работу в меняющихся условиях, 

проявлять гибкость и др. 

Задачи Сроки 
Методики  

и методы изучения 
Результат  

Подготовительный этап 

1. Внесение дополнений 

в критерии и показатели 

подготовленности сту-

дентов к реализации 

субъектно-

ориентированных тех-

нологий. Проведение 

экспертной оценки 

До 14.01 анализ научной, научно- мето-

дической литературы, педаго-

гической литературы, опыта 

педагогов 

выделены критерии и пока-

затели подготовленности 

студентов к реализации 

субъектно-

ориентированных техноло-

гий. Проведена экспертная 

оценка критериев и показа-

телей 

2. Подробная характери-

стика уровней подго-

товленности студентов к 

реализации субъектно-

ориентированных тех-

нологий 

До 14.01 анализ научной, научно- мето-

дической литературы, педаго-

гической литературы, опыта 

педагогов 

подробно описаны уровни 

подготовленности студен-

тов к реализации субъект-

но-ориентированных техно-

логий 

3. Дополнение и разра-

ботка диагностического 

инструментария для 

проверки сформирован-

ности критериев и пока-

зателей подготовленно-

сти студентов к реали-

зации субъектно-

ориентированных тех-

нологий 

До 17.01 анализ научной, научно- мето-

дической литературы, педаго-

гической литературы, опыта 

педагогов 

− дополнен диагностиче-

ский инструментарий; 

− разработана методика 

«Определение уровня педа-

гогической рефлексии сту-

дентов» 

4. Анализ состояния 

подготовки студентов к 

использованию субъ-

ектно-ориентированных 

технологий в ЯГПУ 

До 21.02 1. беседы с преподавателями; 

2. анкетирование преподавате-

лей; 

3. анализ программ учебных 

дисциплин по психолого-

педагогическим специально-

стям 

− выявлены дисциплины, 

которые вносят существен-

ный вклад в процесс овла-

дения студентами субъект-

но-ориентированными тех-

нологиями; 

− определено чего по мне-

нию преподавателейне хва-

тает в подготовке студентов 

для успешного овладения 

субъектно-

ориентированными техно-

логиями и их дальнейшего 

применения на практике 

5. Определение студен-

тов в эксперименталь-

ную и контрольную 

группы 

До 24.01 - сформированы эксперимен-

тальная и контрольная 

группы 

Констатирующий этап 

1. Оценка полноты зна-

ний у студентов о субъ-

ектно-ориентированных 

технологиях в ходе изу-

чения дисциплины 

01.02- 07.02 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

определен уровень полноты 

сформированных знаний у 

студентов о субъектно-

ориентированных техноло-

гиях в ходе изучения дис-

циплины 

2. Определить исходный 

уровень развития моти-

вационного критерия 

01.02-14.02 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− определена потребность в 

осмыслении сущности, 

назначения субъектно-
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Задачи Сроки 
Методики  

и методы изучения 
Результат  

готовности студентов к 

использованию субъ-

ектно-ориентированных 

технологий 

ориентированных техноло-

гий, желание овладеть не-

обходимыми знаниями и 

умениями для их реализа-

ции на практике; 

− выявлена готовность сту-

дентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных 

технологий; 

− определен исходный уро-

вень развития показателей, 

конкретизирующих мотива-

ционный критерий 

3. Определить исходный 

уровень развития дей-

ственно-практического 

критерия готовности 

студентов к использова-

нию субъектно-

ориентированных тех-

нологий 

01.02-14.02 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− определено умение при-

менять знания о субъектно-

ориентированных техноло-

гиях на практике, организо-

вывать, проводить занятия и 

мероприятия с использова-

нием данных технологий; 

− определена степень вла-

дения навыками в сфере 

субъектно-

ориентированных техноло-

гий; 

− определен исходный уро-

вень развития показателей, 

конкретизирующих дей-

ственно-практический кри-

терий 

4. Определить исходный 

уровень развития ко-

гнитивного критерия 

готовности студентов к 

использованию субъ-

ектно-ориентированных 

технологий 

01.02-14.02 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− определен уровень знаний 

студентов о сути, специфи-

ке, признаках, логике по-

строения этапов субъектно-

ориентированных техноло-

гий; 

− понимание роли, значения 

и возможностей использо-

вания субъектно-

ориентированных техноло-

гий в профессиональной 

деятельности; 

− определение исходного 

уровня развития показате-

лей, конкретизирующих 

когнитивный критерий 

5. Определить исходный 

уровень развития субъ-

ектной позиции сту-

дента 

01.02-14.02 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− выявлены способности к 

планированию собственной 

деятельности, продуктив-

ному взаимодействию с 

другими субъектами обра-

зовательного процесса; 

− определен исходный 

уровня развития субъектной 

позиции студента 

6. Определить исходный 

уровень развития ком-

петенций по изучаемой 

1-7 февраля перечень формируемых компе-

тенций в процессе изучения 

дисциплины, при прохождении 

самооценка сформирован-

ности компетенций по изу-

чаемой дисциплине, отра-
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Задачи Сроки 
Методики  

и методы изучения 
Результат  

дисциплине практики женная в личном Портфо-

лио студента 

 

Формирующий этап 

Реализация модели подготовки студентов будущих педагогов к использованию субъектно-ориентированных 

технологий в экспериментальных группах 

1. Организация каждого 

занятия в рамках дисци-

плины с использованием 

субъектно-

ориентированных техно-

логий 

01.02 — 06.07 - Знание студентами этапов 

проектирования занятия с 

использованием субъектно-

ориентированных техноло-

гий и умение их организо-

вывать 

2. Изучение субъектно-

ориентированных техно-

логий в рамках освоения 

дисциплины 

01.02 — 06.07 − просмотр и анализ видео-

записи урока, проводимого 

учителями с использованием 

субъектно-ориентированных 

технологий; 

− коллективное обсуждение 

Знание студентами этапов 

проектирования занятия с 

использованием субъектно-

ориентированных техноло-

гий и умение их организо-

вывать 

3. Проектирование ИОД 

студентов при изучении 

каждой темы 

01.02 — 06.07 − рефлексия и самостоятель-

ное определение ИОД 

− педагогическое консульти-

рование 

Отражение проектирования 

ИОД в личном Портфолио 

студента 

4. Проектирование само-

стоятельной работы сту-

дентами 

01.02 — 06.07 - Отражение проектирования 

самостоятельной работы в 

личном Портфолио студен-

та 

5. Отработка студентами 

отдельных элементов 

субъектно-

ориентированных техно-

логий в ходе решения 

профессиональных за-

дач, практических зада-

ний 

01.02 — 06.07 -  

6. Организация части 

занятия в собственной 

группе с использованием 

субъектно-

ориентированных техно-

логий 

01.02 — 06.07 - студенты в своей группе 

самостоятельно организуют 

часть занятия с использова-

нием субъектно-

ориентированных техноло-

гий 

7. Организация студен-

тами занятия в собствен-

ной группе с использо-

ванием субъектно-

ориентированных техно-

логий 

01.02 — 06.07  студенты в своей группе 

самостоятельно организуют 

полностью занятие с ис-

пользованием субъектно-

ориентированных техноло-

гий 

8. Проектирование ИОД 

студентами в период 

практики 

Перед началом 

практики 
− изучение продуктов дея-

тельности студентов; 

− коллективное обсуждение 

− определены задачи, со-

держание и индивиду-

альные сроки выполне-

ния заданий для педаго-

гической практики; 

− составлены конспекты 

занятий с использовани-

ем субъектно-

ориентированных техно-

логий 



347 

 

Задачи Сроки 
Методики  

и методы изучения 
Результат  

9. Коллективное обсуж-

дение занятий, прове-

денных студентами с 

использованием субъ-

ектно-ориентированных 

технологий 

В течение года − изучение продуктов дея-

тельности студентов; 

− коллективное обсуждение 

 

10. Организация сов-

местных КТД, участие 

студентов в факультет-

ских и университетских 

мероприятиях 

В течение года   

Аналитический этап 

1. Оценка полноты зна-

ний у студентов о субъ-

ектно-ориентированных 

технологиях после изу-

чения дисциплины 

1.07-16.07 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

определен уровень полноты 

сформированных знаний у 

студентов о субъектно-

ориентированных техноло-

гиях после изучения дисци-

плины 

2. Определить уровень 

развития мотивационно-

го критерия готовности 

студентов к использова-

нию субъектно-

ориентированных техно-

логий после изучения 

дисциплины 

 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− определена потребность в 

осмыслении сущности, 

назначения субъектно-

ориентированных техноло-

гий, желание овладеть не-

обходимыми знаниями и 

умениями для их реализа-

ции на практике; 

− выявлена готовность сту-

дентов к реализации субъ-

ектно-ориентированных 

технологий; 

− определен уровень разви-

тия показателей, конкрети-

зирующих мотивационный 

критерий после изучения 

дисциплины 

3. Определить уровень 

развития действенно-

практического критерия 

готовности студентов к 

использованию субъект-

но-ориентированных 

технологий после изуче-

ния дисциплины 

 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− определено умение при-

менять знания о субъектно-

ориентированных техноло-

гиях на практике, организо-

вывать, проводить занятия и 

мероприятия с использова-

нием данных технологий; 

− определена степень вла-

дения навыками в сфере 

субъектно-

ориентированных техноло-

гий; 

− определен уровень разви-

тия показателей, конкрети-

зирующих действенно-

практический критерий по-

сле изучения дисциплины 

4. Определить уровень 

развития когнитивного 

критерия готовности 

студентов к использова-

нию субъектно-

ориентированных техно-

 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− определен уровень знаний 

студентов о сути, специфи-

ке, признаках, логике по-

строения этапов субъектно-

ориентированных техноло-

гий; 



348 

 

Задачи Сроки 
Методики  

и методы изучения 
Результат  

логий после изучения 

дисциплины 

− понимание роли, значения 

и возможностей использо-

вания субъектно-

ориентированных техноло-

гий в профессиональной 

деятельности; 

− определение уровня раз-

вития показателей, конкре-

тизирующих когнитивный 

критерий после изучения 

дисциплины 

5. Определить уровень 

развития субъектной 

позиции студента после 

изучения дисциплины 

 В соответствии с разработан-

ными критериально-

оценочными материалами 

− выявлены способности к 

планированию собственной 

деятельности, продуктив-

ному взаимодействию с 

другими субъектами обра-

зовательного процесса; 

− определение уровня раз-

вития субъектной позиции 

студента после изучения 

дисциплины 

6. Определить уровень 

развития компетенций 

после изучения дисци-

плины 

 перечень формируемых компе-

тенций в процессе изучения 

дисциплины 

самооценка сформирован-

ности компетенций по изу-

чаемой дисциплине, отра-

женная в личном Портфо-

лио студента 

7. Сравнительный анализ 

результатов опытно-

экспериментальной ра-

боты 

 − сравнение данных экспери-

ментальной и контрольной 

групп; 

− сопоставление данных экспе-

риментальной группы с соб-

ственными данными, получен-

ными на констатирующем этапе 

эксперимента 

выполнен анализ результа-

тов опытно-

экспериментальной работы, 

определена эффективность 

подготовки студентов к ис-

пользованию субъектно-

ориентированных техноло-

гий 

8. Внесение корректив в 

первоначальные замыс-

лы, содержательный и 

организационный ком-

понент подготовки сту-

дентов к использованию 

субъектно-

ориентированных техно-

логий 

 - внесены изменения в со-

держательный и организа-

ционный компонент подго-

товки студентов к исполь-

зованию субъектно-

ориентированных техноло-

гий с учетом результатов 

опытно-экспериментальной 

работы 

9. Обсуждение итогов 

опытно-

экспериментальной ра-

боты на заседании ка-

федры, семинарах 

 -  

Прогноз возможных негативных последствий: отсутствие мотивации у студен-

тов к освоению субъектно-ориентированных технологий. 

Способы коррекции, компенсации негативных последствий: мотивация студен-

тов к освоению субъектно-ориентированных технологий, осознание значимости опытно-

экспериментальной работы для каждого участника. 
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Состав участников опытно-экспериментальной работы: студенты института 

педагогики и психологии, преподаватели кафедры педагогических технологий, студенты 

Педагогического (Дефектологического) факультета. 

Функциональные обязанности: 

Заведующий кафедрой: включает опытно-экспериментальную работу в план науч-

ной работы кафедры; утверждает программу опытно-экспериментальной работы; инфор-

мирует сотрудников кафедры о проведении опытно-экспериментальной работы. Аспи-

рантка: составляет программу опытно-экспериментальной работы; готовит необходимые 

методические материалы; согласовывает свою деятельность с другими преподавателями, 

научным руководителем и зав. кафедрой; оформляет результаты опытно-

экспериментальной работы и представляет их на заседании кафедры. 

Научный руководитель: оказывает научно-методическую помощь; помогает в со-

ставлении программы опытно-экспериментальной работы; контролирует ход опытно-

экспериментальной работы, выполнение его программы. 

База опытно-экспериментальной работы: исследование проводилось на базе ин-

ститута педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского» (г. Ярославль). 

Тип опытно-экспериментальной работы: формирующий. 

Статус опытно-экспериментальной работы: коллективный, внутри вуза 

Форма представления результатов опытно-экспериментальной работы для 

массовой практики: выступление на конференциях, выступление на научно-

практической конференции, публикация статей. 

Научно-методическое обеспечение опытно-экспериментальной работы: науч-

ная и методическая литература, научное консультирование. 
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Приложение 20 

Конспект построения первого (вводного) занятия дисциплины  

«Технологии воспитательной деятельности»  

с использованием субъектно-ориентированных технологий 

1. Первичная актуализация знаний о воспитательной работе: 

В начале изучения дисциплины со студентами обсуждались общие вопросы, актуа-

лизировались темы, которые изучались в прошлом семестре с помощью следующих во-

просов: какие вопросы, темы, идеи, которые Вы изучали в прошлом семестре, кажутся 

Вам наиболее важными для практической деятельности педагога и почему? 

Далее предлагался ряд вопросов для обсуждения: как называется дисциплина, ко-

торую мы начинаем изучать? Каковы ее цель, задачи? Что Вы ожидаете от изучения этой 

дисциплины для себя? Что Вы знаете о воспитательной работе? Что Вы хотели бы узнать 

при изучении этой дисциплины? (Студенты определяли какое место занимает данная дис-

циплина в модуле «Воспитательная деятельность», высказывали свое мнение по вопро-

сам, а затем выдавался фрагмент текста программы дисциплины). 

2. Самооценка сформированности компетенций: 

На этапе самодиагностики студентам предлагалось ознакомиться с перечнем ком-

петенций, которые необходимо сформировать в период освоения дисциплины и оценить 

начальный уровень сформированности у себя этих компетенций по 10-балльной шкале. 

Студенты ставили напротив каждого проявления компетенции («знать», «уметь» и «вла-

деть») цифру от 1 до 10. По ходу изучения курса будущие педагоги обращались к этим 

оценкам и корректировали их. В данном случае самодиагностика выступала как мотивация 

к изучению нового материала с учетом личного запроса, возможностей обучающихся. Да-

лее студентам предлагалось определить компетенции, наиболее важные: а) для осуществ-

ления их профессиональной деятельности; б) для написания выпускной квалификацион-

ной работы; в) для реализации личных планов. 

3. Определение целей и задач изучения дисциплины: 

На данном этапе было организовано обсуждение целей и задач изучения курса, 

предложенных в программе. Студентам предлагалось самостоятельно поставить цели и 

задачи изучения курса, исходя из анализа уровня сформированности компетенций, своих 

интересов и возможностей, профессиональной деятельности, темы выпускной квалифика-

ционной работы и др. 
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4. Ознакомление студентов с содержанием дисциплины: 

Студенты знакомились с содержанием дисциплины, которое предлагалось в про-

грамме. С учетом поставленных целей и задач изучения дисциплины студенты выбирали 

темы, которые хотели бы изучать углубленно. Также студенты проектировали свою дея-

тельность, определяя какую роль на занятии они хотели бы выполнять. Студенты отмеча-

ли знаком «+» темы, которые в первую очередь хотели бы изучать углубленно, знаком «!» 

темы, по которым хотели бы выступить в качестве организатора занятия в группе. На пер-

вом занятии студенты дополняли содержание дисциплины темами, связанными с предсто-

ящей профессиональной деятельностью. 

5. Работа студентов с перечнем практических заданий, которые предлагается 

выполнить. Обсуждение условий для получения зачета: 

На первом занятии студенты дополняли и обсуждали перечень практических зада-

ний. Студентам были предложены «Практические задания для самостоятельной работы» с 

указанием баллов за выполнение каждого задания. Студенты самостоятельно выбирали 

задания и дополняли их с учетом целей и задач изучения дисциплины, уровня сформиро-

ванности компетенций. (Далее студентам предлагалась форма итоговой аттестации, об-

суждались условия, необходимые для ее получения.) 

6. Обсуждение способа представления результатов деятельности студентами: 

При изучении курса студентам было предложено оформлять личное Портфолио, 

рабочую тетрадь или предложить собственный вариант способа представления результа-

тов деятельности. Однако, в процессе обсуждения студенты приняли коллективное реше-

ние об использовании личного Портфолио при изучении новой дисциплины. Студенты 

дополнили Портфолио такими разделами, как «Глоссарий», «Материалы для подготовки к 

зачету и экзамену». 

Стоит отметить, что обучающиеся занимали субъектную позицию в процессе об-

суждения и проектирования индивидуальной деятельности в связи с тем, что изучение 

дисциплины «Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности» в предыду-

щем семестре было организовано с использованием субъектно-ориентированных техноло-

гий, и студенты имели опыт проектирования индивидуальной образовательной деятельно-

сти, а также организации и самостоятельного проектирования этапов занятия. 

7. Актуализация проблемы технологий воспитательной деятельности: 

Далее со студентами рассматривались вопросы: 

а) о технологиях. Студентам были предложены вопросы, на которые они пытались 

найти ответы сами: какие бывают технологии? Какие технологии воспитательной дея-
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тельности особенно важно изучать в этом курсе? Дайте общую характеристику педагоги-

ческих технологий. Какие из технологий являются современными? Какова цель техноло-

гий? Что нужно учитывать, выбирая технологию? Чем отличаются технологии от других 

сходных понятий? 

б) о ребенке. Какие стороны ребенка важно развивать? Какие технологии сегодня 

целесообразно использовать для развития ребенка? В чем разница понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность», «субъект», «персона»? Кого мы можем назвать субъек-

том? Что значит «субъект своей деятельности»? Когда человек может являться субъектом 

деятельности? Попробуйте охарактеризовать себя со всех сторон. Проявляете ли вы сей-

час, в данный момент эти характеристики? Обоснуйте свое мнение. Какой подход мы бу-

дем использовать, чтобы обеспечить развитие соответствующей стороны ребенка? Каждая 

человеко-ориентированная технология может способствовать в той или мере развитию 

индивидуальности, и личности, и субъектности, и в целом персоны? 

По завершению обсуждения студентам было предложено проанализировать свою 

деятельность и дать ей характеристику в аспекте использования технологий. 

8. Подведение итогов занятия 

На этапе рефлексии и подведения итогов занятия организовывалось обсуждение с 

помощью вопросов: с какой целью мы проводили это занятие? Где в дальнейшем можно 

использовать такой вариант работы? Какие компетенции сегодня у Вас формировались и 

как? Какие выводы Вы сделали для себя? 


