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АННОТАЦИЯ. В рамках решения проблемы формирования заданных современных профессио-
нальных компетентностей у студентов педагогических специальностей рассматривается вопрос о 
значимости методической культуры как одного из ведущих компонентов педагогической деятель-
ности и основы становления профессиональных компетенций. С позиции включения процесса вос-
питания методической культуры в стабильную самоподдерживающуюся структуру педагогической 
культуры представлен вариант решения задачи проектирования методики формирования методи-
ческой культуры в образовательной SMART-парадигме. Цель описываемого исследования: выде-
лить особенности и разработать модель формирования методической культуры будущих педагогов, 
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». При уточнении опреде-
ления понятия «методическая культура» для разработки методики предложена идея обогащения, 
которая реализована в «трехмерной» модели по следующим «плоскостям»: проектирование препо-
давателем – совместное проектирование методики, проектирование – совместное оценивание и ре-
флексия процесса и результатов проектирования и применения методики обучения. Именно эти 
«плоскости» (направления) задают синергетическое наполнение выделенным компонентам мето-
дической системы: мотивационному, ценностному, целевому, диагностическому, когнитивному, 
операционно-деятельностному и рефлексивно-оценочному. Указанная трехмерная особенность мо-
дели, с одной стороны, определяет универсальность инвариантной составляющей проектируемой 
методической системы обучения, с другой – позволяет обогащать методику формирования методи-
ческой культуры для конкретных обучающихся. Сформулированы выводы о целесообразности ис-
пользования представленной модели для построения методической системы подготовки студентов 
уровня магистратуры при целевом выделении значимости формирования методической культуры. 
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ABSTRACT. Within the framework of solving the problem of the formation of the given modern professional 
competencies among students of pedagogical specialties, the issue of the importance of methodological cul-
ture as one of the leading components of pedagogical activity and the basis for the formation of profession-
al competencies is considered. From the standpoint of including the process of upbringing a methodologi-
cal culture in a stable self-sustaining structure of pedagogical culture, the solution of the problem of de-
signing a methodology for the formation of methodical culture in the educational SMART-paradigm is pre-
sented. The purpose of the described research: to highlight the features and develop a model for the for-
mation of the methodological culture of future teachers studying in the direction of training “Pedagogical 
education”. When clarifying the definition of the concept of “methodical culture” for the development of a 
methodology, the idea of enrichment was proposed, which is implemented in a “three-dimensional” model 
along the following “planes”: design by a teacher – joint design of a methodology, design – joint assess-
ment and reflection of the process and results of design and application of teaching methods. It is these 
“planes” (directions) that define the synergistic content of the selected components of the methodological 
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system: motivational, value, target, diagnostic, cognitive, operational-activity and reflexive-evaluative. The 
specified three-dimensional feature of the model, on the one hand, determines the universality of the in-
variant component of the projected methodological training system, on the other hand, it allows enriching 
the methodology of forming a methodological culture for specific students. The presented model can be 
used to build a methodological system for the training of students at the master’s level with the targeted 
highlighting of the importance of the formation of methodological culture. 

FOR CITATION: Slepukhin, A. V., Semenova, I. N. (2021). Features of Students’ Methodical Culture For-
mation of the Direction Training “Pedagogical Education”. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, 
pp. 165-174. DOI: 10.26170/2079-8717_2021_03_19. 

остановка проблемы и цель 
исследования. Прогресс соци-

ально-экономических преобразований, 
нравственный и духовный рост общества во 
многом зависят от уровня образования и 
культуры представителей всех профессио-
нальных сообществ. В рамках указанной 
динамики появление студентов нового по-
коления Z с новыми личностными каче-
ствами и новыми требованиями к образова-
тельному процессу заставляет педагогиче-
ское сообщество пересмотреть отношение к 
ответам на вопросы, связанные с проблемой 
воспитания культуры. А поскольку вопросы 
воспитания, культуры, а также воспитания 
культуры для студентов педагогических 
специальностей являются не только целью 
и предметом изучения, но и средством обу-
чения, личного и профессионального ста-
новления, выделенная проблема приобре-
тает особую актуальность.  

Важность аспекта воспитания культуры 
при подготовке педагога подтверждается и 
наметившимся вектором в перестройке си-
стемы высшего педагогического образова-
ния (например, [14; 16]) и, как следствие, 
требует пересмотра всех составляющих куль-
туры, определяющих современного учителя: 
педагогической, методической, исследова-
тельской и др. В обозначенных условиях при 
переходе на новые образовательные стан-
дарты изменение стратегии образования 
происходит в объективной ситуации расши-
рения и использования дидактических воз-
можностей цифровых технологий и цифро-
вой образовательной среды.  

При учете взглядов сторонников 
направления единства профессионализма и 
феномена культуры (Е. В. Бондаревская, 
Ж. Л. Витмен, Н. Х. Розов и др.), который 
«выступает следствием развития образова-
ния и воспитания личности» [23], в контек-
сте сформулированных положений возмож-
но использование синергетического подхода 
для определения дискретных спектров «от-
носительно стабильных самоподдерживаю-
щихся структур» [5], которые составляют 
сложную систему педагогического образова-
ния в целевом створе воспитания и повыше-
ния уровня педагогической (в терм. 
Е. В. Бондаревской) и профессиональной 
(определенной А. И. Пискуновым) культуры.  

В качестве примера такого спектра рас-

смотрим вопросы совершенствования со-
держательной и деятельностных составля-
ющих комплексной подготовки магистран-
тов, обучающихся по направлению «Педа-
гогическое образование» и использующих 
современные цифровые и информационно-
коммуникационные образовательные тех-
нологии. 

При этом укажем исходные позиции для 
поиска ответов на предложенные к рассмот-
рению вопросы: 1) повышение требований к 
уровню профессиональных компетенций 
приводит к необходимости изменений соот-
ношения учебных дисциплин в педагогиче-
ском, методическом и информационно-
технологическом блоках; 2) различия в ис-
ходном уровне профессиональной педагоги-
ческой подготовки, мотивационной сфере, 
уровне информационно-технологической 
компетентности, целевой направленности 
обучения и сфере будущей профессиональ-
ной деятельности магистрантов определяют 
пересмотр содержательных и деятельност-
ных компонент выделенных в 1) блоков.  

Считая методическую подготовку важ-
нейшей составляющей профессиональной 
подготовки будущих педагогов, в материа-
лах статьи представим результаты исследо-
вания путей ее совершенствования для обу-
чающихся в магистратуре при обобщении и 
одновременной конкретизации этих ре-
зультатов с позиции сущностного наполне-
ния категории «методическая культура». 

Определяя новизну полученных ре-
зультатов, укажем, что анализ педагогиче-
ских и, в частности, методических исследо-
ваний позволяет выделить следующие ос-
новополагающие позиции, представленные 
в рамках решения проблемы формирования 
методической культуры студентов: 

– разработан понятийный аппарат, 
проведен аналитический обзор подходов к 
определению понятия «методическая куль-
тура» (результаты обзора представлены в 
работах, например, М. А. Гуляевой [2], 
Г. Г. Морус [6], Е. А. Павленко [10]), рас-
смотрено соотношение рассматриваемого 
понятия с понятием «методическая компе-
тентность» (М. А. Гуляева [2], А. Л. Зубков 
[4]), введено понятие «инновационная ме-
тодическая культура» Т. Н. Таранова [22]; 

– выделены основные компоненты и со-
ставляющие методической культуры 

П 
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(например, в работах М. А. Гуляевой [2], 
Г. Г. Морус [6]), а также инновационной ме-
тодической культуры (Т. Н. Таранова [22]), 
компоненты культуры учителя, использую-
щего информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в образовательном про-
цессе (в частности, укажем материалы 
С. Ф. Шаровской [24]); качества личности 
(компетенции), характеризующие методиче-
скую культуру (Г. Г. Морус [6]); 

– выделены факторы, определяющие 
специфику процесса формирования методи-
ческой культуры (Е. А. Павленко [10], 
Л. А. Плеханова [11], Ю. В. Подповетная 
[12]); 

– выделены деятельностные характери-
стики, позволяющие судить об уровне 
сформированности методической культуры 
(в частности, описаны в работах 
М. А. Гуляевой [2]), а также критерии и 
уровни культуры (представлены, в частно-
сти, в исследованиях Т. Н. Тарановой [22]). 

Однако представленные результаты не 
доведены до уровня методической системы, 
а при формулировке выводов исследовате-
лями, как правило, не конкретизируется 
специфика подготовки студентов на разных 
ступенях образования.  

Учитывая приведенные позиции, в 
рамках решения указанной проблемы вы-
делим значимость фиксации особенностей 
методики формирования методической 
культуры студентов, обучающихся в маги-
стратуре по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование». 

Методология и результаты. Раскры-
вая методологию представляемого исследо-
вания, укажем, что она задается философией 
фазовых переходов парадигмального подхо-
да (Т. Кун) при опоре на синергетическое 
решение конкретизированной для совре-
менной образовательной системы [1] ла-
тентной фазы SMART-парадигмы, сущно-
стью деятельностного и компетентностного 
подходов и учитывает взаимосвязь компо-
нентов методической системы подготовки 
магистрантов по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» в контексте 
результатов, представленных нами в [18; 21].  

Для выделения особенностей методики 
формирования методической культуры 
уточним, прежде всего, определение рас-
сматриваемого понятия.  

Под методической культурой будем по-
нимать сложное личностное образование, 
представляющее совокупность личностных 
качеств и профессиональных действий, та-
ких как: способность творчески организовы-
вать педагогический процесс; способность 
использовать различные средства, формы, 
методы и приемы в решении методических 
задач; способность конструировать педаго-

гическое взаимодействие с обучающимися 
на основе сотрудничества; способность к ре-
флексии и саморазвитию с целью успешной 
реализации методической деятельности и 
накопления методического опыта. 

В отличие от методической грамотно-
сти, понимаемой как необходимый элемент 
становления педагогической культуры, ха-
рактеризующийся овладением элементар-
ных средств методической деятельности, 
методическая культура рассматривается 
нами как некое интегрированное образова-
ние в спектре педагогической культуры, 
обогащенное совокупностью рефлексируе-
мых личностных качеств, которые прояв-
ляются в ситуациях, приближенных к про-
фессиональным, и являются общественно 
ценными в сфере выбранной деятельности. 

Принятая трактовка ведет к уточнению 
варианта формулировки определение поня-
тия «формирование методической культу-
ры», которое представлено Е. А. Павленко 
[10]. Согласно этому уточнению под фор-
мированием методической культуры будем 
понимать творческий процесс субъективно-
го овладения студентом методическими 
знаниями, умениями, способами методиче-
ской деятельности, направленный на удо-
влетворение профессиональных потребно-
стей, становление и развитие личностных 
качеств и способностей, оценочное преоб-
разование личностью своего внутреннего 
мира в соответствии с установками педаго-
гической культуры, которое влечет за собой 
творческую самореализацию в методиче-
ской деятельности, приближенной к про-
фессиональной.  

Для перевода сущности этого процесса 
на язык деятельностного подхода рассмот-
рим деятельность по проектированию мето-
дики (или технологии) обучения дисципли-
нам (формирования профессиональных 
компетенций магистрантов) как совместное 
проектирование (а также оценивание сами-
ми студентами как экспертами) методики их 
обучения, отвечающей на классические во-
просы «зачем проектировать / оценивать?, 
что проектировать / оценивать, как проекти-
ровать / оценивать? для кого проектировать? 
при каких психолого-педагогических усло-
виях реализуется деятельность по проекти-
рованию / оцениванию?» 

С учетом введенного определения поня-
тия «методическая культура» дополним 
(уточним) содержание выделенных в педаго-
гической литературе (и варьируемых по сово-
купности / структуре / содержанию, в частно-
сти, в [2; 12; 22] и др.) следующих компонент 
методической системы: мотивационной, цен-
ностной, целевой, диагностической, когни-
тивной, операционно-деятельностной и ре-
флексивно-оценочной. Дополнение указан-
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ных компонент проведем в профиле «трех-
мерной» модели, которая позволяет выде-
лить следующие плоскости комплексных ви-
дов деятельности:  

– проектирование методики обучения 
преподавателем – совместное со студентами 
проектирование методики обучения; 

– проектирование преподавателем – 
совместное оценивание и рефлексия про-
цесса и результатов проектирования и при-

менения методики обучения;  
– совместное проектирование – сов-

местное оценивание и рефлексия процесса 
и результатов проектирования и примене-
ния методики обучения.  

Назовем такую конструкцию моделью 
обогащения методики обучения магистран-
тов педагогических специальностей при фор-
мировании методической культуры (рис.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. «Трехмерная» модель обогащения методики обучения магистрантов 
при формировании методической культуры  

Совместное (с магистрантами) проек-
тирование инвариантной и вариативной 
(при проектировании и реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов 
обучения) составляющих выделенных ком-
понентов выступает, с нашей точки зрения, 
становится системообразующим в подго-
товке будущего педагога и развитии мето-
дического аспекта педагогической деятель-
ности. Именно в данной ситуации методика 
(технология) обучения будет являться и це-
лью, и предметом, и средством обучения 
(воспитания) и оценивания результатов. 

Иллюстрируя функционирование пред-
ставленной модели, выделим особенности 
компонентов проектируемой на ее основе ме-
тодической системы подготовки студентов. 

Описывая целевой компонент, укажем 
на целесообразность построения следующей 
совокупности учебно-познавательных дей-
ствий студентов: самостоятельное (совмест-
ное с обсуждением) выделение целевых ори-
ентаций согласно нормативным документам, 
в частности ФГОС [13] и Профессионального 
стандарта педагога [8], их сопоставление, 
выделение общего, детализация (декомпо-
зиция) формулировок общих целей и трудо-
вых действий на языке деятельностного под-
хода, конкретизация на уровне конкретной 
учебной дисциплины в отличие от традици-
онного предъявления информации в гото-
вом виде, дифференциация формулировок в 
зависимости от проектируемых индивиду-

альных образовательных маршрутов студен-
тов, доведение формулировок результатов 
обучения до уровня формулы: результат = 
действие + объект + контекст. 

Обратим внимание на взаимосвязь рас-
смотренного компонента с диагностиче-
ским, целью которого будет реализация ме-
тодик начальной диагностики профессио-
нальных интересов, склонностей, потребно-
стей, способностей (в качестве примера ука-
жем [3; 15; 20] и др.). Данные начальной ди-
агностики будут являться основой для про-
ектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, а 
также для сопоставления с результатами 
итоговой диагностики. С нашей точки зре-
ния, среди выделенных методик диагности-
ки достойное место будет занимать и мето-
дика диагностики уровня методической 
культуры. Отмечая отдельные результаты 
исследований в данном направлении 
(в частности, [2; 22]), уточним (без детально-
го пояснения) критерии оценивания мето-
дической культуры: ценностное отношение, 
технологическая самостоятельность, творче-
ская активность, педагогическое мышление, 
профессионально-педагогическое самосо-
вершенствование и др., а также уровни ее 
сформированности: репродуктивный, про-
дуктивный, творческий. 

Немаловажной составляющей методи-
ческой системы является мотивационно-
ценностная сфера. В ситуации, когда у сту-

совместное оценива-
ние результатов 

применения методи-
ки обучения 

совместное проектирование ме-
тодики обучения и сопоставле-
ние с вариантом методики обу-
чения, предложенным препода-

вателем 

Что? 

Зачем? 

Как? 

Для кого? 

При каких усло-
виях? 

проектирование методики преподавателем 
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дентов имеются разные целевые и ценност-
ные ориентиры и (или) различный уровень 
мотивации, возникает необходимость ил-
люстрации важности получаемых знаний 
по проектированию методики обучения с 
позиции обобщения процесса и результатов 
деятельности по проектированию методики 
до уровня проектирования любого профес-
сионального, не обязательно педагогиче-
ского (методического) вида деятельности. 
Именно обобщение до уровня методологи-
ческой общности любых видов деятельно-
сти позволит студентам, находящихся на 
этапе профессионального самоопределе-
ния, или стремящихся к личностному росту, 
или позиционирующих себя в плане приоб-
ретения профессиональных умений, пред-
ставить «жизненную» ситуацию смены 
профессиональной деятельности и продол-
жения образования «в течение всей жизни» 
([7; 9] и др.). Дальнейшее стимулирование 
мотивационной сферы будущих педагогов 
выступает как фактор динамичного разви-
тия их методической культуры.  

Когнитивный компонент проектируе-
мой методической системы представляется 
нами как синтез профессионально-
методических компетенций, соответствую-
щих следующим направлениям: методоло-
гическое, психолого-педагогическое, частно-
предметное. Выделяя в качестве примера 
среди указанных направлений методологи-
ческое, тесно связанное с мотивационно-
ценностным компонентом, укажем, что ме-
тодологическая направленность когнитив-
ного компонента методической культуры 
выражается в способности будущего педаго-
га реализовать комплексный подход к про-
ектированию и внедрению методик (техно-
логий) обучения, которая предполагает 
сформированность:  

– знаний основных тенденций развития 
современного образования;  

– умений выделять и анализировать 
психолого-педагогические характеристики 
(в том числе и одногруппников) и условия, 
создавать благоприятный для их внедрения 
социально-психологический климат;  

– владений: средствами оценивания ин-
формационной образовательной среды, ме-
тодологией построения образовательных тех-
нологий, обеспечивающих адекватное соот-
ношение содержания, средств, методов и ор-
ганизационных форм обучения; современ-
ными методами диагностики уровня сфор-
мированности (развития) познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающихся и т. д., а также рефлексивными 
методами оценивания приведенных резуль-
татов профессиональных достижений. 

В контексте сказанного обратим специ-
альное внимание на целесообразность са-
мостоятельного продолжения выделения 
(начатого в целевом компоненте) необхо-
димых знаний, умений, владений, сопо-
ставление выделенной совокупности с за-
фиксированной в ФГОС и, как следствие, 
корректировку выделенной совокупности в 
противовес традиционному (лишь ориенти-
рующему) предъявлению всей этой инфор-
мации в готовом виде.  

Соответствующие учебные занятия, 
направленные на реализацию выделенных 
видов деятельности, назовем организацион-
но-целевым треком, который будет прово-
диться в начале семестра в рамках конкрет-
ной дисциплины (или, что предпочтительно, 
серии дисциплин методического блока). 

Уточняя выделенную особенность по-
строения образовательной деятельности, 
обратим внимание на необходимость реа-
лизации действий, направленных на разви-
тие самостоятельности (в трактовке [19]) 
студентов при выполнении научно-
исследовательских, творческих, проектных 
видов деятельности, и, как следствие, выде-
ление (фиксацию) доли самостоятельности 
в проектируемых треках. 

Выделим особенности операционно-
деятельностного компонента методической 
культуры. Компетенции, входящие в его со-
став, предполагают освоение современных, 
прежде всего, активных и интерактивных 
форм обучения и методов обучения с исполь-
зованием цифровых технологий; овладение 
приемами развивающего и проблемного обу-
чения; методами проектов и кейсов; система-
тическим мониторингом процесса и резуль-
татов учебно-познавательной деятельности и 
т. д. Предметом специального совместного 
обсуждения становятся проектируемые к ис-
пользованию на учебных занятиях методы, 
форматы обучения, форматы взаимодействия 
и контроля, а также предполагаемые роли 
участников образовательного процесса.  

Соответствующие учебные занятия, ре-
ализующие указанный вид деятельности, 
назовем методическим треком, результатом 
которого может быть совместно разрабо-
танная маршрутная карта курса, вариант 
структуры которой представим в таблице 1. 
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Таблица 1 
Вариант структуры маршрутной карты курса 

роль препода-
вателя 

преподаватель-организатор преподаватель-консультант 

формат вза-
имодействия 

очно онлайн 

треки 
анали-
тиче-
ский 

методиче-
ский 

техноло-
гический 

консуль-
тацион-

ный 

исследо-
ватель-

ский 

проект-
ный 

эксперт
перт-
ный 

профессио-
нальный 

роли студен-
та 

анали-
тик 

методист технолог 
консуль-

тант 
исследо-

ватель 
специа-

лист 
эксперт специалист 

формат за-
нятия 

семи-
нар 

семинар-
тренинг 

семинар-
мастерская 

вебинар вебинар 
задания 
проекта 

ворк-
шопы 

педпрактика 

В формате данного трека обсуждаются 
также структура и содержание занятий 
представленных форматов. В качестве при-
мера приведем вариант структуры органи-

зационно-деятельностного трека при пред-
полагаемом разделении студентов группы 
на минигруппы (команды), выполняющие 
различные роли (табл. 2). 

Таблица 2  
Вариант проектирования структуры организационно-деятельностного трека 

старт время планирование реализация 
внешняя 
оценка 

ретроспекти-
ва 

итоги 

обсуждение це-
лей и задач дея-
тельности  

60 

обзор педагогиче-
ских, методиче-
ских, технологи-
ческих проблем  

брифинг  анализ об-
лачного до-
кумента  

 возвраще-
ние к целям 
и задачам, 
оценка до-
стижения 
результата  

прогнозирова-
ние результата 
деятельности и 
его практиче-
ской значимости  

40 

командообразо-
вание  

диагностика 
способно-
стей (инте-
ресов, по-
требностей)  

анализ диа-
граммы 
Ганта  

оценка вклада  обобщение 
вариантов 
достижения 
результата  

обсуждение ва-
риантов дости-
жения результа-
та и методик его 
оценивания  

60 

алгоритмы реше-
ния проблем  

мозговой 
штурм  

анализ об-
лачного до-
кумента  

рефлексия ре-
зультатов и де-
ятельности по 
их достижению  

итоговая 
оценка дея-
тельности 
команд  

Рефлексивно-оценочный компонент 
методической системы представлен пони-
манием рефлексии как процесса осмысле-
ния будущим учителем основ своей дея-
тельности, в ходе которого осуществляются 
оценка и переоценка собственных способ-
ностей при соотнесении с общественно цен-
ными в сфере выбранной деятельности, 
планирование и корректировка действий, 
формирование культурных установок. Для 
компетенций, в состав которых входят: 

– умения: видеть в педагогической си-
туации проблему и оформить ее в виде пе-
дагогических задач; конкретизировать и 
структурировать проблему; выделить спо-
собы решения проблемы; в ситуации дефи-
цита времени принимать достойное реше-
ние для выхода из трудных педагогических 
ситуаций; анализировать педагогическую 
ситуацию в динамике ее развития; а также 

– способности: сделать предметом ана-
лиза каждый свой педагогический шаг; 
принимать оптимальное решение в услови-
ях неопределенности; гибко перестраивать-
ся по мере изменения ситуации; комбини-

ровать элементы теории и практики с це-
лью получения знания, обладающего при-
знаком новизны (современности); объек-
тивно и непредвзято оценивать педагогиче-
ские факты и явления; 

формулируются соответствующие 
учебно-познавательные задания в различ-
ных ролевых ситуациях: студент – анали-
тик, консультант, эксперт, специалист, ме-
тодист, технолог, исследователь и т. д.  

Отметим, что конвенциально-ролевая 
рефлексия в процессе реализации различных 
ситуаций между студентами и преподавате-
лем расширяется, согласно [17; 25], за счет 
возможности интерактивного взаимодей-
ствия в информационно-коммуникационном 
пространстве и имеет специфические особен-
ности как способов учебной деятельности, так 
и способов организации самой деятельности. 
Выделенная спецификация не только позво-
ляет провести самооценку, взаимооценку 
процесса и результатов учебно-
познавательной деятельности, но и обеспечи-
вает связь рассматриваемого компонента с 
другими: мотивацию выбора видов и методов 
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учебно-познавательной деятельности, орга-
низацию совместной познавательной, учеб-
ной и проектировочной работы как предпо-
сылки общения, эффективного профессио-
нального и личностного интерактивного вза-
имодействия с разными субъектами педаго-
гического поля в различных схемах комму-
никации. 

В рамках рефлексивно-экспертного 
трека, соответствующего выделенному ком-
поненту методики, осуществляется осмыс-
ление результативности спроектированной 
преподавателем и совместно спроектиро-
ванной методики (технологии) обучения и 
эффективность деятельности по проектиро-
ванию и реализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов студентов. 

Заключение и выводы. Предлагае-
мая модель обогащения методики, не пре-
тендуя на полноту и завершенность выде-
ленных компонентов, позволила нам отме-
тить следующие отличительные особенно-
сти методики обучения магистрантов в кон-
тексте формирования (развития) методиче-
ской культуры:  

– методика обучения, совместно спроек-
тированная со студентами, выступает в каче-
стве автометодики, поскольку результат про-
ектирования является целью, предметом 
изучения и оценивания, средством даль-
нейшей профессиональной деятельности;  

– возникает необходимость реализации 
интерактивных методов обучения для сов-
местной организации всех видов методиче-
ской деятельности; 

– проектирование и реализация инди-
видуальных образовательных маршрутов 
становятся целесообразным компонентом 

методики, позволяющим проиллюстриро-
вать сущность дифференцированного и ин-
дивидуально-ориентированного подходов к 
обучению; 

– развитие личностных особенностей 
становится целенаправленной деятельно-
стью за счет формулирования специальных 
учебных заданий и создания специальных 
учебных ситуаций (в рамках проектируемых 
треков) как условия самообучения, самосо-
вершенствования уровня сформированно-
сти психофизиологических качеств и лич-
ностных характеристик. 

Выделенные особенности в совокупно-
сти с деятельностным, компетентностным и 
личностно-ориентированным подходами, 
реализуемыми в образовательной SMART-
парадигме на основе принципов индивиду-
ализации, рефлексивности, интерактивно-
сти, самостоятельности и самосовершен-
ствования, влияя на инвариантную состав-
ляющую содержания и видов деятельности 
мотивационного, ценностного, целевого, 
диагностического, когнитивного, операци-
онно-деятельностного и рефлексивно-
оценочного компонентов методической си-
стемы подготовки магистрантов, определя-
ют формирование методической культуры 
как спектра педагогический культуры в 
структуре профессионального образования 
и воспитания. Экспериментальная реализа-
ция компонентов представленной модели 
позволяет сформулировать выводное суж-
дение о целесообразности ее использования 
для построения методической системы под-
готовки студентов уровня магистратуры при 
целевом выделении значимости формиро-
вания методической культуры. 
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