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ВВЕДЕНИЕ

Стратегические ориентиры развития российского образования в ус-
ловиях коренных изменений в жизни современного общества свя-
заны с разработкой эффективной системы подготовки педагогов. 
Приняты и реализуются важнейшие государственные документы: 
Федеральный закон «Об образовании в РФ», «Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016–2020 годы», Государствен-
ная программа РФ «Развитие образования 2018–2025 годы», введен 
в действие Указ Президента РФ «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», приняты ФГОС 
ВО по педагогическому образованию, новые ФГОС начального и ос-
новного общего образования и др.

Актуальной становится проблема подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, способных к профессиональному росту 
и  профессиональной мобильности в  условиях информатизации 
и развития новых наукоемких технологий. Выпускник педагогиче-
ского вуза должен быть гибким, оперативным, мобильным в своей 
профессиональной деятельности, уметь адекватно реагировать на по-
стоянно изменяющиеся культурные, политические, социальные, эко-
номические и профессиональные вызовы.

В подготовке мобильных, практико- ориентированных выпускни-
ков педагогических вузов особое значение имеет производственная 
практика, позволяющая студентам с первых курсов познать азы бу-
дущей профессиональной деятельности, познакомиться с будущим 
местом работы, определить возможность смены одного вида деятель-
ности на другой. Таким образом, подготовка мобильных, практико- 
ориентированных студентов педагогического вуза актуализирует 
системные исследования производственной практики в педагоги-
ческом вузе, имеющий системный, междисциплинарный характер.

В монографии раскрываются теоретико- методологические осно-
вы профессионально- мобильной практики в подготовке студентов 
педагогических вузов. Монография состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографического списка литературы.



5

Введение

В первой главе «Методологические основы профессионально- 
мобильной практики» раскрыта методологическая роль понятий 
в педагогических исследованиях, рассмотрена мобильность как объ-
ект междисциплинарного исследования и дано определение сущно-
сти понятия «профессионально- мобильная практика».

Во второй главе «Концепция профессионально- мобильной прак-
тики» обоснованы методологические подходы (системный, компе-
тентностный, аксиологический, личностно- деятельностный и прак-
тико-ориентированный) и принципы (последовательности, преем-
ственности, динамичности и свободы выбора) построения теории 
профессионально- мобильной практики; проанализированы ключе-
вые понятия исследования: «профессионально- мобильная практика 
в педагогическом вузе» и «профессиональная мобильность студента 
педагогического вуза».

В монографии представлена структурная модель профессионально- 
мобильной практики в педагогическом вузе, которая включает взаи-
мосвязанные компоненты: целевой, детерминантный, методологи-
ческий, организационно- содержательно-технологический, резуль-
тативный и корректировочный.

В  третьей главе монографии «Методическое обеспечение 
профессионально- мобильной практики бакалавров психолого- 
педагогического образования» раскрыта роль социализации детей 
в профессиональной деятельности выпускников педагогического вуза; 
описана методика обучения студентов психолого- педагогического 
образования в процессе профессиональной мобильной практики; 
представлены элективные курсы (социально- педагогические ус-
ловия адаптации выпускников педвузов к рынку труда, психоло-
го-педагогические задачи и социально- педагогическое проекты). 
В главе дана характеристика структурно- функциональной методи-
ческой модели профессионально- мобильной практики бакалавров 
психолого- педагогического образования, состоящей из целевого, 
организационно-содержательно-технологического и результатив-
ного компонентов, выполняющих ценностно- смысловую, практико- 
ориентированную и диагностико- прогностическую функции.

Монография содержит научно- методическое обеспечение про-
фессионально-мобильной практики бакалавров психолого-педаго-
гического образования, которое определяется содержательно-струк-
турной логикой учебных программ, раскрывающей функции и виды 
деятельности бакалавра на практике; а также методы и средства об-
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учения студентов на практике; описана аналитико-диагностическая 
деятельность по формированию профессиональной мобильности 
у бакалавров в условиях практики.

Список литературы представлен работами отечественных и зару-
бежных ученых.

В  заключении монографии приведены выводы исследования 
и намечены перспективы дальнейшей научно- исследовательской 
деятельности.

Авторы выражают глубокую благодарность рецензентам моно-
графии: доктору педагогических наук, доценту Глухих Светлане Ива-
новне и доктору филологических наук, профессору Третьяковой Вере 
Степановне.
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Глава 1 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МОБИЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ

В   гл а в е  п р о п и с а н а  м е т о д о л о г и ч е с к а я  р о л ь  п о н я т и й 
в  п е д агог и ч е ск и х  и с с л е д ов ани я х ,  р а с см от р е н а  м о би ль -
н о с т ь  к а к  о б ъ е к т  м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о  и с с л е д о в а н и я 
и  оп р е д е л е н а  с у щн о с т ь  п он ят и я  « п р о ф е с си он а льн о - м о -

б и л ь н а я  п р а к т и ка »

1.1. Методологическая роль понятий 
в педагогических исследованиях

Статус науки зависит от уровня развития ее теории, дающей целостное 
представление о законах и закономерностях, объективно представляю-
щей определенную область реальной действительности и отражающей 
предмет исследования науки. Каждую науку отличает система знаний, 
которая определяется ее понятиями и категориями. Все это в полной 
мере относится к педагогике и педагогическим исследованиям.

Вопросы понятийно- терминологического исследования в педа-
гогике всегда были и остаются предметом широкого обсуждения 
ученых. Еще К. Д. Ушинский, по праву считающийся одним из ос-
новоположников отечественной педагогики, писал, что «многие 
педагогические недоразумения и горячие споры возникают из-за 
неправильного употребления слов. Обсуждение различного рода 
проектов, дискуссии в педагогических журналах во многом бы выи-
грали в основательности, если бы их авторы придавали одно и то же 
значение терминам, которые в них повторялись» 1.

1  Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антрополо-
гии. СПб., 1907. С. 29.
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1.1. Методологическая роль понятий в педагогических исследованиях

В современном научно- педагогическом сообществе по вопросам 
понятийно- терминологического аппарата проводились и проводятся 
методологические семинары в Москве, Волгограде, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Челябинске и других городах. В материалах конфе-
ренций и семинаров также освещаются вопросы понятийной систе-
мы педагогики 1.

Не потеряли своей актуальности для нашего времени монографии 
И. М. Кантора и Б. Б. Комаровского, посвященные терминологиче-
ским проблемам в рамках педагогической лексикологии, несмотря 
на то что они были опубликованы несколько десятилетий назад 2. 
В 2019 году вышла в свет монография М. А. Галагузовой и Г. Н. Шти-
новой, в которой рассматривается эволюция понятийного аппарата 
педагогики и образования 3, представляющая собой комплексное 
исследование историко- культурных, методологических и педагоги-
ческих основ языка образования и педагогики.

С 1995 года публикуется сборник научных трудов «Понятийный 
аппарат педагогики и образования», который, начиная с восьмого 
выпуска, приобрел статус коллективной монографии. За прошедшие 
двадцать с лишним лет опубликовано 12 томов книги. В обсуждении 
проблем развития понятийного аппарата приняли участие такие 
известные ученые, как М. В. Богуславский, И. А. Зимняя, Н. Л. Кор-
шунова, В. В. Краевский, Н. Н. Назарова, В. М. Полонский и многие 
другие отечественные и зарубежные ученые. Каждый выпуск посвя-
щен определенной актуальной проблеме развития педагогической 
теории и практики: гуманизации и гуманитаризации образования, 
инновациям в педагогике и образовательной практике, компетент-
ностному и аксиологическому подходам, содержанию образования 

1  Бережнова Е. В. Идеологический аспект ценностных ориентаций исследователя //  
Идеологические аспекты методологического обеспечения научных исследований: 
материалы Всерос. методологического семинара / науч. ред. Е. В. Бережнова, сост. 
Н. В. Малкова. М.: МГУП, 2010; Краевский В. В. Язык педагогики в контексте современ-
ного научного знания // Матер. Всерос. методол. конф.-семинара / гл. ред. В. В. Краев-
ский; ред. А. А. Арламов, Р. В. Почтер. Волгоград; Краснодар; М., 2008; Методология 
педагогики: педагогическая наука и  педагогическая практика как единая система. 
В  2-х ч. Ч.  1: матер. междун. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. Н. Звягин. Челябинск, 
2012 и др.

2  Кантор И. М. Педагогическая лексикография и  лексикология. М., 1980; Комаров-
ский Б. Б. Русская педагогическая терминология. М.: Просвещение, 1969.

3 Галагузова М. А., Штинова Г. Н. Эволюция понятийного аппарата педагогики и обра-
зования. М.: ИНФРА-М, 2019.
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и воспитания и др. Авторы рассматривают важнейшие педагогиче-
ские вопросы современности через призму понятий.

Опубликовано большое количество научных статей по пробле-
мам понятийного аппарата педагогики, среди которых исследования 
Н. Л. Коршуновой, В. В. Краевского, В. М. Полонского, Г. П. Щедро-
вицкого и других методологов педагогики 1.

Краткий обзор литературы по понятийным проблемам педагоги-
ческих исследований показывает, что система понятий в педагогике 
позволяет судить о степени развития педагогической теории, опре-
делять различные грани реальных педагогических объектов и много-
образие познавательных задач, возникающих в процессе реализации 
практики образования и развития педагогической теории. Понятия 
имеют не только научное, но и социальное значение, так как они 
выступают источником постановки и осознания определенной про-
блемы, которой занимаются исследователи, в конкретный истори-
ческий период.

Иметь единую однозначную систему понятий важно для педаго-
гики во все времена, ибо «понятийно- терминологический аппарат 
педагогики более других наук нуждается в точности и однозначности 
как из-за особых исторических причин, так и из-за обширных пла-
стов лексики других наук, вошедших в нее»2.

Одной из особенностей педагогической науки является тесная 
связь с практикой образования (действительно, педагогическое зна-
ние, не внося ничего нового в образовательную практику, становит-
ся бессмысленным). Поэтому понятийная система педагогической 
науки постепенно становится частью понятийной системы сферы 
образования; и наоборот – рождаясь стихийно как результат осмыс-
ления реальной педагогической действительности и эмпирического 
опыта, понятия становятся частью самой педагогики3.

1  Краевский  В. В.  Язык педагогики в  контексте современного научного знания; По-
лонский  В. М.  Понятийно-терминологический аппарат педагогики // Педагогиче-
ская наука и ее методология в контексте современности: сборник науч. ст. / под ред. 
В. В.  Краевского, В. М.  Полонского. М., 2001; Щедровицкий  Г. П.  Построение науки 
педагогики // Открытое образование. 1993. № 4.

2 Полонский В. М. Динамика развития и соотношение основных понятий педагоги- 
ки // Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. № 4. С. 10.

3 Дорохова Т. С., Богуславский М. В. Эволюция отношения российского общества к ин-
валидности в XX–ХХI вв.: понятийно-терминологический аспект // Понятийный ап-
парат педагогики и образования: коллективная монография / под ред. М. А. Галагузо-
ва. Вып. 12. Екатеринбург: [б. и.], 2020. С. 73
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Изменения в образовательной практике сказываются на поня-
тийной системе науки. С течением времени идет реформирование 
системы образования, происходит перестройка общей и професси-
ональной школы, внедряются новые государственные образователь-
ные стандарты и многое другое. Масштабные изменения в области 
образования влекут за собой существенное изменение понятийной 
системы педагогики: корректируется содержание некоторых поня-
тий, лавинообразно в педагогику внедряются новые достаточно ар-
гументированные и совсем никак не аргументированные понятия. 
Слова великого К. Д. Ушинского, приведенные ранее, остаются чрез-
вычайно актуальными сегодня.

Сказанное выше позволяет говорить о том, что понятия в науке вы-
полняют важнейшие методологические функции, а именно номина-
тивную (название обозначаемого феномена), обобщающе-познава-
тельную (соотнесение понятия с другими лексическими единицами, 
включение его в тот или иной класс), информационно-накопитель-
ную (фиксация, закрепление и накопление в своем содержании раз-
ного рода сведений об обозначаемом феномене, сформировавшихся 
в процессе исторического развития как феномена, так и понятия) 
и др.1 Поэтому в данном параграфе монографии рассматриваются, 
во-первых, принципы методологической роли понятий, во-вторых, 
методы изучения понятий в педагогических исследованиях.

Но прежде всего обратимся к сущности самого слова понятие. По-
нятия являются важнейшим способом передачи информации в кон-
центрированном виде, поэтому они широко используется и в науке, 
и в практике. При этом постоянно используя слово на лекциях, науч-
ных семинарах, в статьях и пр., авторы часто не задумываются о его 
сущности, считая, что оно и так понятно всем. Однако это не всегда 
так.

Согласно различным справочным источникам, понятие – это фор-
ма абстрактного мышления, отражающая существенные призна-
ки класса однородных предметов. То есть любое понятие включает 
в себя определенные признаки. Существенными являются признаки, 
каждый из которых, взятый отдельно, необходим, а в совокупности 
они достаточны, чтобы отличить одно понятие от других. При опре-
делении того или иного понятия необходим всесторонний анализ 
его признаков, причем не в статике, а в динамике. В зависимости 

1 Морковкин В. В. Основные функции лексических единиц // Вестник РУДН. Сер. Во-
просы образования: языки и специальность. 2007. № 1. С. 44–45.
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от цели исследования и практических потребностей можно выделить 
признаки понятий по разным основаниям. Особое внимание в педа-
гогических исследованиях уделяется родовым и видовым понятиям. 
Выделяемые существенные признаки позволяют отнести понятие 
к видовым по отношению к родовому.

Перейдем к определению принципов методологической роли по-
нятий. Принцип, как известно, «[лат. pricipium – основа, начало] – 
основное, исходное положение какой-либо теории, учения и т. д.; 
руководящая идея, основное правило деятельности»1.

В монографии на основе анализа работ по проблемам методоло-
гии и понятийного аппарата педагогики выделены следующие прин-
ципы методологической роли понятий в педагогических исследова-
ниях: системность, историческая обусловленность, субъективность 
и импульсивность. Рассмотрим их подробнее.

Принцип системности. В  научных работах для изучения того 
или иного педагогического феномена, как правило, используются 
несколько понятий, но одно из них является главным, ключевым. 
Основное внимание в исследовании уделяется именно ключевому 
понятию. Понятия по своему объему и содержанию в педагогике 
находятся в определенных взаимосвязях, взаимообусловленных от-
ношениях между собой, дополняют и раскрывают друг друга. Даже 
если в исследованиях идет речь о понятиях, выражающих какие-либо 
альтернативные теории, они всегда так или иначе логически взаи-
мосвязаны. Именно это дает возможность исследователям различ-
ных педагогических проблем, независимо от их конкретных научных 
позиций, легко понимать аргументы разных ученых, дискутировать 
с ними, отстаивая свою точку зрения.

Но одно и то же понятие является объектом исследования не толь-
ко педагогики, но и философии, социологии, психологии и других 
наук. Исходя из предмета исследования той или иной науки, поня-
тие имеет свои специфические признаки. Вместе с тем возникают 
терминологические связи педагогического понятия с  подобным 
из других наук, например, философия педагогической деятельности, 
социология образования, психология воспитания и др. Поэтому при 
определении сущности ключевого понятия осуществляется анализ 
представленных понятий в педагогике и других науках, а также тер-

1 Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1988. С. 400.
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минологических словосочетаний педагогических и непедагогиче-
ских понятий.

Сам процесс выделения того или иного конкретного научного по-
нятия оказывает систематизирующее воздействие на закрепляемое 
в нем знание, отсюда совокупность понятий определенной области 
научного знания всегда системна, поэтому необходимо не только 
определить сущность рассматриваемого, но и определить его место 
в системе понятий. Для этого нужно провести, во-первых, системный 
анализ различных определений интересующих исследователя поня-
тий, с одной стороны; во-вторых, – выявить специфику включения 
определяемого понятия в систему педагогических понятий.

Принцип исторической обусловленности. Понятия в педагогике 
исторически обусловлены. Этому есть много причин: изменение 
политического и социального устройства общества, развития са-
мой педагогической науки и других смежных наук, перманентное 
реформирование педагогической образовательной практики, раз-
витие понятийно-терминологического аппарата педагогики и др. 
Так, А. А. Орлов обновление научного языка педагогических иссле-
дований рассматривает не как модернизацию понятийно-терми-
нологической системы педагогики за счет использования понятий 
из смежных наук, а как «парадигмальное изменение языка науки, 
основанное на осмыслении существующей социокультурной си-
туации»1.

Подробнее указанные принципы рассмотрены в статье «Мето-
дологические принципы понятийного аппарата в педагогических 
исследованиях» 2.

Что касается вопроса о структуре системы понятий педагогики 
и образования, то он решается в отечественных исследованиях неод-
нозначно в связи со множеством критериев, которые можно положить 
в основу их классификации. Выделим в качестве основания уровень 
значимости, частотности употребления понятий. В этом случае ком-
понентами понятийной системы педагогики и образования будут:

1. Основные понятия или категории.

1 Орлов А. А. Методологические аспекты эффективности педагогических исследова-
ний // Методология научного исследования в педагогике: коллект. моногр. / под ред. 
Р. С. Бозиева, В. К. Пичугиной, В. В. Серикова. М., 2016. С. 19.

2  Исхаков Р. Х., Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н., Дорохова Т. С. Методологические 
принципы понятийного аппарата в педагогических исследованиях // Педагогическое 
образование в России. 2020. № 1. С. 30–32.



13

1.1. Методологическая роль понятий в педагогических исследованиях

2. «Околокатегориальные» понятия (производные от категорий, 
раскрывающие концептуальные характеристики педагогики 
и образования того или иного исторического периода).

3. Общие понятия, раскрывающие методологические, содержа-
тельные, методические, организационные феномены педаго-
гики и образования того или иного исторического периода.

4. Номенклатура (названия типичных объектов науки и сферы 
профессиональной деятельности)1.

В силу динамичного развития любой науки некоторые понятия 
объединяются, укрупняются и  преобразуются в  категории науки 
«наиболее общее, фундаментальное понятие, отражающее наибо-
лее существенные, закономерные связи и отношения реальной дей-
ствительности и познания» 2. Категории являются ядром системы 
понятий педагогики и образования, это количественно самая не-
большая группа и наиболее статичная. В различные периоды может 
незначительно меняться их лексическое значение, появляются но-
вые и уточняются старые дефиниции, но сами указанные понятия 
остаются основополагающими. В педагогике такими категориями 
являются образование, воспитание и обучение 3.

Чем дальше от ядра, тем более многочисленными и динамичными 
становятся группы понятий. Фактически система понятий педагоги-
ки и образования постоянно меняется, эволюционирует в зависимо-
сти от исторической обстановки, той объективной педагогической 
реальности, которую они отражают.

Развитие, систематизация и  совершенствование понятийной 
системы педагогики – это естественный перманентно- актуальный 
процесс в науке. Эволюция научных знаний в педагогике, как уже 
отмечалось выше, неизбежно вызывает потребность во введении но-
вых понятий, а также в уточнении, переосмыслении, корректировке 
и упорядочении уже имеющихся. В. М. Полонский утверждает, что 
иметь единый язык науки, однозначную систему понятий важно для 
педагогики во все времена.

1 Кантор И. М. Педагогическая лексикография и лексикология. М., 1980. С. 170.
2  Основы педагогики: учебник / М. А.  Галагузова, Ю. Н.  Галагузова, Т. С.  Дорохова, 

Ю. А. Верхотурова [и др.]. М., 2018. С. 50.
3  Дорохова Т. С. К вопросу об эволюции системы понятий педагогики и образования 

в период модернизации отечественной педагогики (на примере 20-х гг. XX в.) // По-
нятийный аппарат педагогики и  образования: коллективная монография; отв. ред. 
Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. Вып. 8. Екатеринбург: [б. и.], 2015. С. 227.
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Одни понятия с течением времени развиваются, обогащаются 
новыми признаками, другие выходят из употребления, третьи наобо-
рот – «возрождаются». Наглядным тому примером является понятие 
«воспитание», которое является родовым по отношению к видовым 
«христианское воспитание», «православное воспитание», «граждан-
ское воспитание», «народное воспитание», «социальное воспитание», 
«коммунистическое воспитание», «гражданско- патриотическое вос-
питание» и т. д. Уходит в небытие «коммунистическое воспитание», 
если не считать специальных исследований ученых, актуализируются 
«гражданско- патриотическое воспитание» и «трудовое воспитание», 
меняет содержательное наполнение «социальное воспитание» и др. 
Данные процессы также являются предметом исследования многих 
ученых.

С принципом исторической обусловленности тесно связан прин-
цип импульсивности. Он характеризуется неравномерностью разви-
тия понятийных систем, их способностью к эволюционным вспле-
скам. Так, на современном этапе развития педагогики и образова-
ния ее захлестнул поток новых понятий, зачастую заимствованных 
из других областей наук и зарубежных источников. На это влияют 
многие факторы: изменение социально-политического устройства 
страны (послереволюционный и послеперестроечный периоды); уси-
ление международных контактов в области образования (массовое 
внедрение в отечественную понятийную систему педагогики ино-
странных терминов); масштабное распространение информацион-
ных технологий в образовании (включение понятий информатики 
в образование и педагогику). Неслучайно в «Большой тематический 
словарь» по образованию и педагогике В. М. Полонского включен 
раздел «Социальные сети. Общие вопросы. Сайты и порталы Интер-
нета» 1.

Принцип субъективности. Выделение принципа субъективности 
опирается на концептуальные основания постнеклассической на-
уки. В частности, авторы разделяют позицию Л. Н. Куликовой, со-
гласно которой «историческим фактом является то, что все научные 
открытия, весь «парад достижений» познающего человечества есть 

1  Полонский В. М. Большой тематический словарь по образованию и педагогике. М.: 
Народное образование, 2017. 840 с.
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выражение субъективности человека, открывающего тайны мира»1. 
Более того, «субъективность – социально востребованная личност-
ная характеристика исследователя. Необходимо признание субъ-
ективности как характеристики авторской позиции исследователя 
и правомерности личностной составляющей в получении знания 
в процессе научного исследования» 2.

Поэтому исследователям присущи собственные трактовки по-
нятий, вводимых ими в научный оборот. Но при этом, определяя 
то  или иное понятие, исследователю целесообразно учитывать 
современный научный контекст, а именно дефиниции родовых 
и видовых, по отношению к вводимому, понятий, данные в уже 
опубликованных научных статьях, монографиях, диссертациях, 
энциклопедиях и словарях, являющихся наиболее полным и кон-
центрированным выражением теории и практики определенных 
областей знаний.

Иначе говоря, принцип субъективности не является основанием 
для бесконтрольного создания авторских дефиниций, противореча-
щих друг другу, не позволяющих исследователям «говорить на одном 
научном языке». В особенности это относится к наиболее частотным, 
значимым для науки понятиям, в частности околокатегориальным 
(например, понятие «умения» в «Психолого- педагогическом слова-
ре» 3 и «Словаре- справочнике по педагогике» 4 определяются по-раз-
ному). Различия в их трактовках могут привести к разногласиям в на-
учном педагогическом сообществе и трудностям в исследовательской 
деятельности.

Сама понятийная система отражает уже познанную действи-
тельность, но не объясняет ее. Эту функцию выполняют концепции 
и теории, которые не только выступают в качестве формы орга-
низации имеющегося знания, но и являются инструментом, по-
средством которого в педагогике преимущественно формируется 
новое знание о реальности. Под педагогической теорией здесь по-
нимается эвристическая система «научных знаний высокой степени 

1 Куликова Л. Н. Преодоление субъективности знания в процессе педагогического ис-
следования // Труды Дальневосточной секции Всероссийского методологического се-
минара. Уссурийск: изд-во УГПИ, 2010. С. 7.

2  Там же. С. 8–9.
3  Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразова-

тельных учреждений. Ростов н/Д: Феникс, 1998.
4  Словарь-справочник по  педагогике / авт.-сост. В. А.  Мижериков / под общ. ред. 

П. И. Пидкасистого. М.: Сфера, 2004.
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зрелости, раскрывающих закономерные и существенные, общие 
и необходимые, внутренние и внешние связи в структуре изучаемой 
области педагогической действительности; закономерности функ-
ционирования и развития онтологически однородных явлений, 
событий и фактов, фиксируемых в этой действительности; способы 
объяснения, преобразования и прогнозирования явлений и про-
цессов в предметной области» 1. Понятийная система является од-
ним из способов объяснения, преобразования и прогнозирования 
явлений и процессов. При этом любая теория имеет свои методы 
исследования. Для изучения понятий используются логические ме-
тоды исследования, такие как анализ, синтез, сравнение, аналогия, 
аргументация и др. Анализ базовых понятий в педагогических ис-
следованиях отражен в работах В. И. Журавлева, Н. Д. Никандрова 
и др. 2

Особую роль в нашем исследовании играют отношения «род – 
вид», системно- структурное отношение «часть – целое», которые 
довольно подробно описаны в научных работах по педагогике 3. 
Известно, что определение через ближайший род и видовые отли-
чия не является универсальным способом определения понятий, 
однако этот способ широко применяется в педагогических ис-
следованиях. Для этого рассматриваются различные источники, 
в которых приводятся определения необходимого понятия: статьи, 
монографии, диссертации, словарно- справочная литература. За-
тем в каждом понятии определяются его существенные (видовые) 
особенности. Как указывалось ранее, их количество может быть 
разным, что отражает субъективизм авторского определения. 
После анализа видовых особенностей методом синтеза объеди-

1  Бобрышов С. В. Методология историко- педагогического исследования развития пе-
дагогического знания: дис. … докт. пед. наук. Ставрополь, 2006.

2  Журавлев В. И. Анализ базовых понятий в  педагогическом исследовании // Введе-
ние в научное исследование по педагогике: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / 
Ю. К. Бабанский, В. К. Розов [и др.]. М., 1988; Никандров Н. Д. Понятия и система ме-
тодологических проблем педагогики // Педагогика. 1996. № 3.

3  Галагузова  М. А.  Научные и  нормативные понятия в  педагогических исследовани-
ях // Методология научного исследования в педагогике: коллект. моногр. / под ред. 
Р. С. Бозиева, В. К. Пичугиной, В. В. Серикова. М., 2016. С. 26–31; Галагузова М. А. По-
нятийные проблемы диссертационных исследований по  педагогике // Методоло-
гия педагогики: понятийный аспект: моногр. сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко, 
М. А. Галагузова. М.: ИЭТ, 2014. Вып. 1. С. 116–123; Полонский В. М. Динамика разви 
тия и соотношение основных понятий педагогики С. 6–15; Полонский В. М. Словарь 
по образованию и педагогике. М., 2004 и др.
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няются общие видовые признаки определяемого понятия. Затем 
исследователь добавляет необходимые с его точки зрения видовые 
признаки и только после этого дает авторскую дефиницию изуча-
емого понятия.

В монографии ключевыми понятиями являются «мобильность» 
и «практика», которые позволяют определить сущность понятий 
«профессиональная мобильность студента педагогического вуза» 
и «профессионально- мобильная практика». Раскроем сущность этих 
понятий с позиций приведенных выше рассуждений в следующих 
параграфах диссертации.
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Понятие «мобильность» является объектом исследования многих 
наук: философии, социологии, психологии, педагогики и других. Оно 
является родовым, из которого «рождаются» разнообразные видо-
вые: социальная мобильность, культурная мобильность, социально- 
профессиональная мобильность и др. Для нашего исследования суще-
ственное значение имеет понятие «профессиональная мобильность», 
поэтому на нем мы остановимся подробнее. Анализ источников по-
зволяет выявить его существенные признаки у разных авторов и вы-
делить содержательные характеристики понятия «профессиональная 
мобильность студента педагогического вуза».

Научный и профессиональный интерес к мобильности как ха-
рактеристике личности в контексте ее социализации в современном 
обществе стремительно растет. Как утверждает Б. М. Игошев, «мо-
бильность человека в современном мире, с одной стороны, является 
фактором, выражающим динамизм, усиление интенсивности, из-
менчивости социальных процессов, а с другой – фактором, обеспечи-
вающим устойчивость, управляемость развитием общества» 1.

Одним из признаков ускорения темпов развития современного 
общества является необходимость человека быть постоянно готовым 
к изменениям себя в условиях жизнедеятельности – личной, соци-
альной, профессиональной, то есть легко адаптироваться к изменяю-
щимся социальным, экономическим, политическим, культурным 
условиям и гибко взаимодействовать с самыми разными системами 
и субъектами.

Динамизм времени влияет на социально- экономический и куль-
турно-исторический контексты жизнедеятельности человека, в том 
числе и на профессиональную сферу. Она находится в состоянии по-
стоянного динамичного инновационного обновления, изменяющего 
содержание, качество и условия профессиональной деятельности, 
что требует от работника на протяжении всей его профессиональ-
ной жизни постоянно осваивать новые способы и виды деятельно-
сти в профессии, повышать уровень квалификации, а подчас менять 
место работы и даже профессию.

1  Игошев Б. М. Системно-интегративная организация подготовки профессионально 
мобильных педагогов: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. Екатеринбург, 2008. С. 29.
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В  связи с  этим возникает проблема конкурентоспособности 
работника на рынке труда. Это возможно, если человек обладает 
не только актуальными знаниями, но и определенными личностны-
ми качествами – быть подвижным, готовым к любым изменениям, 
преобразованиям, уметь оперативно и эффективно адаптироваться 
к новым условиям, т. е. быть мобильным. Низкий уровень сформи-
рованности мобильности у человека приводит к деструктивным лич-
ностным проявлениям.

Как уже было указано, мобильность является объектом исследова-
ния различных наук. Одним из основоположников теории мобильно-
сти считается П. А. Сорокин. В своем фундаментальном исследовании 
«Система социологии» он рассматривает динамику социокультурных 
отношений с помощью таких понятий, как «социальные перегруппи-
ровки», «перемещения», «колебание объема групп», «переливание», 
«диссоциация», «диффузия», «циркуляция»1. Это многообразие слов, 
определяющих динамику социальных процессов, П. А. Сорокин объе-
динил универсальным понятием «мобильность». Также автором было 
введено понятие «социальная мобильность».

В дальнейшем понятие социальной мобильности нашло отра-
жение в  философских и  социологических трудах отечественных 
(Ю. А. Арутюнян, Т. И. Заславская, М. Н. Руткевич, Ф. Р. Филиппов 
и др.) и зарубежных (П. Блау, Ф. Гато, Д. Глас, С. Липсет и др.) ученых.

Анализ исследований по  проблемам мобильности позволяет 
выделить концептуальные различия в  понимании мобильности. 
По мнению Ю. В. Троицкой, зарубежные авторы трактуют мобиль-
ность как перемещение личности в пространстве, а отечественные 
обращают особое внимание на качество личности. Ю. В. Троицкая 
отмечает, что «когда зарубежные исследователи пишут о професси-
ональной мобильности, они не пишут о качестве, речь идет именно 
о динамике в профессиональной сфере»2. В российской же трактовке 
«мобильность становится тем качеством/свой ством, характеристи-
кой личности, которое позволяет субъекту успешно реализовать себя 
в контексте профессиональной деятельности» 3.

П. А. Сорокин утверждает, что «социальная мобильность предста-
ет как объективно существующее социальное явление социальной 

1 Сорокин П. А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. С. 439–561.
2 Троицкая Ю. В. Профессиональна мобильность: российский и зарубежный опыт опе-

рирования термином. С. 122–123.
3  Там же.
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реальности, возникающее и изменяющееся во времени, простран-
стве под воздействием определенных условий и факторов, имею-
щее определенные характеристики на разных уровнях проявления – 
социально- групповом и индивидуальном»1. Мобильность отражает 
карьерный рост человека в профессиональной деятельности, а по-
этому на ее основе формируется и развивается карьера. При этом 
можно рассматривать вертикальную восходящую и ниспадающую 
(повышение или понижение в должности) и горизонтальную (изме-
нение содержания профессиональной деятельности без изменения 
должности и заработной платы) мобильность.

Содержательные характеристики мобильности и социальной мо-
бильности стали расширяться на основе многообразия культурных, 
образовательных, трудовых, профессиональных и иных оснований. 
В условиях развития межгосударственных и межнациональных ин-
теграционных процессов в современном мире одним из важных 
факторов предупреждения и преодоления национально- культурных 
конфронтаций и избегания национально- этического экстремизма 
называют культурную мобильность. Например, Ю. И. Калиновский 
определяет это понятие как «способность личности естественно при-
нимать культурные традиции этноса, следовать принципу много-
культурного, стремиться производить новые культурные ценности, 
сопоставляя их с произведениями мировой культуры, т. е проявляя 
общекультурную информированность» 2. Выделяя принцип межкуль-
турного плюрализма, автор обращает внимание на необходимость 
не только знать культурные традиции общества, но и взаимодейство-
вать с произведениями мировой культуры.

Наряду с понятием «культурная мобильность» было выявлено 
и определено понятие «социокультурная мобильность». Так, И. В. Ва-
силенко в диссертационном исследовании «Социокультурная мо-
бильность как философская проблема» подчеркивает, что социокуль-
турная мобильность определяется внутренним «энергетизмом лич-
ности, внутренней потенцией и обусловливается взаимодействием 
двух структур: постоянной (духовный стержень, стабильное ядро, 
ценности высшего ранга) и переменной (гибкость, изменчивость, 

1 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / пер. с англ. М.: Политиздат, 1992.  
С. 235.

2  Калиновский Ю. И. Развитие социально-профессиональной мобильности андрагога 
в  контексте социокультурной образовательной политики региона: дис. … д-ра пед. 
наук: 13.00.01. СПб., 2001. С. 162.



21

1.2. Мобильность как объект междисциплинарного исследования

подвижность сознания). Автор в этом определении обращает вни-
мание на внутреннее содержание социокультурной мобильности, 
включающей данные структуры 1.

Актуальными сегодня являются научные работы по трудовой мо-
бильности. По мнению Ю. В. Колесниковой, трудовая мобильность 
представляет собой «готовность, способность населения к измене-
нию места работы, профессии, должности, места жительства, образа 
жизни в целом» 2. Автор отмечает, что «трудовая мобильность выходит 
за рамки составляющих трудовой деятельности» и включает готов-
ность и умение осваивать новую профессию, изменять место работы, 
профессию, должность, способствует эффективности труда 3.

Для нашего исследования интерес представляет также понятие 
«академическая мобильность». Это понятие стало изучаться в связи 
с активным вхождением России в Болонскую систему, целью кото-
рого было получение доступа к европейскому образованию, даль-
нейшее повышение качества российского образования, расширение 
мобильности студентов и преподавателей. У российских студентов 
появляется возможность осваивать зарубежные образовательные 
программы, а у преподавателей – обучать иностранных студентов, 
а также привлекать иностранных ученых для работы в российских 
вузах.

По мнению Л. В. Горюновой, академическая мобильность – это 
«пространственная мобильность, основанная на «включенном обу-
чении», обеспечивающая свободный выбор студентом образователь-
ной траектории и реализацию внутренней потребности интеллек-
туального потенциала в движении»4. Таким образом, академическая 
мобильность дает возможность установить равноправные партнер-
ские отношения между российскими и зарубежными вузами; способ-
ствует обмену преподавательскими кадрами, освоению студентами 
дополнительных образовательных программ и возможности полу-
чения диплома зарубежного университета.

1  Василенко И. В. Социокультурная мобильность как философская проблема: автореф. 
дис. … канд. философ. наук: 09.00.11. Волгоград, 1996. С. 18.

2  Занятость, безработица, служба занятости: толковый словарь терминов и понятий / 
под ред. Ю. В. Колесникова. М.: Нива России, 1996. С. 231.

3  Там же.
4 Горюнова Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развиваю-

щегося образования России: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. Ростов н/Д, 2006. 
С. 35.
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Краткий обзор литературы по вопросам мобильности показывает:
 – во-первых, что от родового понятия «мобильность» происходит 

множество видовых понятий, таких как «социальная мобиль-
ность», «культурная мобильность», «социокультурная мобиль-
ность», «трудовая мобильность» и др., которые исследуются как 
отечественными, так и зарубежными учеными;

 – во-вторых, содержание понятия «мобильность» детерминиро-
вано внешними факторами, вызванными интеграцией России 
в мировое образовательное пространство и образовательной 
политикой России, и внутренними, опосредованными форми-
рованием личностных качеств человека.

Для нашего исследования, как отмечалось выше, значимым являет-
ся понятие «профессиональная мобильность», поэтому рассмотрим его 
подробнее. Профессиональная мобильность связана с системой про-
фессионального образования. Сегодня система высшего образования 
ориентирована на качественное изменение в подготовке кадров, в том 
числе и педагогических, что отражается в постоянно обновляющихся 
Федеральных государственных образовательных стандартах.

Национальная доктрина образования РФ до  2025  г. как осно-
вополагающий государственный документ закрепляет приоритет 
образования в государственной политике, акцентирует внимание 
на подготовке высококвалифицированных специалистов, способных 
к профессиональному росту и профессиональной самореализации 
в условиях информатизации общества и развития новых наукоем-
ких технологий. Вышесказанное относится и к профессиональной 
подготовке педагогов. Выпускник педагогического вуза должен быть 
гибким, оперативным, адаптивным, быстро реагировать на постоян-
но изменяющиеся культурные, политические, социальные, экономи-
ческие и профессиональные обстоятельства, иначе говоря, проявлять 
профессиональную мобильность.

Вопросам профессиональной мобильности посвящено значи-
тельное число психологических (Н. О. Вербицкая, Ю. Ю. Дворецкая, 
З. А. Решетова, А. М. Столяренко и др.) и педагогических исследо-
ваний (Л. А. Амирова, Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев, Ю. И. Калинов-
ский, Б. Д. Литвинов и др.).

Большинство исследователей раскрывает понятие «профессио-
нальной мобильности» через выделение качеств личности в процессе 
ее профессионального становления, позволяющих детерминировать 
конкурентоспособность специалиста на рынке труда.
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Так, Н. О. Вербицкая профессиональную мобильность рассматри-
вает как черту личности специалиста, позволяющую ему достаточно 
оперативно реагировать на динамично изменяющуюся среду и по-
зволяющую выживать во многих критических ситуациях, сохраняя 
при этом по возможности оптимальную форму жизнедеятельности 1.

По  мнению Ю. Ю. Дворецкой, «профессиональная мобиль-
ность – это интегральное психическое образование, являющееся 
одним из механизмов социальной адаптации, позволяющее чело-
веку управлять ресурсами субъектности и профессиональным по-
ведением» 2. З. А. Решетова, А. М. Столяренко профессиональную 
мобильность определяют «не только как способность изменить вид 
деятельности и место, но и умение самостоятельно принимать реше-
ния и видеть нестандартные выходы из ситуаций, которые позволяют 
повышать уровень квалификации и профессионализма, а также бы-
стро ориентироваться в новой образовательной, национальной, со-
циальной, профессиональной среде»3. Далее авторы утверждают, что 
профессиональная мобильность как профессионально- личностное 
качество проявляется в креативности личности, оперативности при-
нятия решений, высокой адаптации, готовности к постоянной смене 
внешних факторов, высоком уровне знаний, обучаемости, владении 
профессиональными приемами, а также активности личности.

Л. А. Амирова рассматривает профессиональную мобильность 
как необходимое профессионально- личностное качество специа-
листа (в нашем случае, педагога), помогающее ему поддерживать 
свою профессиональную компетентность, так как «современная об-
разовательная ситуация характеризуется высокой динамичностью, 
что позволяет сделать вывод о том, что в педагогике компетенции, 
если не устаревают, то меняются не менее интенсивно, чем в любой 
другой научной области» 4. При этом она обращает внимание на ак-
сиологический компонент профессиональной мобильности, которая 
«может быть введена в систему основополагающих педагогических 
ценностей личности как ценность терминальная, базовая, и ценность 

1  Вербицкая Н. О. Образование взрослых на основе жизненного (витагенного) опыта // 
Педагогика. 2002. № 6. С. 18.

2  Дворецкая Ю. Ю. Психология профессиональной мобильности личности: дис. … канд. 
псих. наук: 19.00.01. Краснодар, 2007. С. 14.

3 Решетова З. А., Столяренко А. М. The Emissia. Offline Letters. URL: http://www.emissia. 
org/offline/2014/2239.htm.

4  Амирова Л. А. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе дополни-
тельного образования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. Уфа, 2009. С. 54.
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инструментальная – организующая действия педагога на эффектив-
ное решение профессиональных и жизненных задач» 1.

Б. Д. Литвинов под профессиональной мобильностью педагога 
понимает не только энциклопедичность знаний, эрудицию, дело-
витость, педагогическое мастерство, глубокие профессиональные 
знания и умения, интеллигентность, но и «готовность к творческому 
самосовершенствованию, принятию нестандартных решений, спо-
собность к предвидению, инициативность, активную жизненную 
позицию» 2.

По мнению М. А. Пазюковой, профессиональная мобильность – 
это «системное (интегральное) качество личности (личностного фе-
номена), позволяющее педагогу быть готовым к изменениям. Это 
внутренний потенциал личности, актуализируемый ею для решения 
профессиональных и жизненных проблем, интегральное динамич-
ное личностное образование, способное к саморазвитию. Интеграль-
ность профессиональной мобильности включает мотивационный, 
интеллектуальный и волевой потенциал» 3.

Характеризуя признаки профессиональной мобильности, авто-
ры разрабатывают ее типологии. Так, А. И. Архангельский выделяет 
типы профессиональной мобильности:

 – первый тип (в силу тех или иных обстоятельств выпускник вуза 
меняет сферу деятельности в рамках одной «широкой» специ-
альности);

 – второй тип (в силу изменения характера деятельности работ-
ник претерпевает те или иные изменения в связи с повыше-
нием статуса «на служебной лестнице», назначением на новую 
должность);

 – третий тип (работник меняет одну профессию на другую, в той 
или иной степени «родственную» первоначальной, или сход-
ную с ней и позволяющую хотя бы в ограниченном варианте 
«опираться» на уже приобретенные в процессе обучения в вузе 
знания, умения, навыки);

1  Амирова Л. А. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе дополни-
тельного образования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. Уфа, 2009. С. 57.

2  Литвинов Б. Д. Мобильность педагога по трудовому и профессиональному обуче- 
нию // Педагогика. 1989. № 4. С. 91.

3  Пазюкова М. А. Развитие социально-профессиональной мобильности студентов пе-
дагогического колледжа: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Иркутск, 2003. С. 11.
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 – четвертый тип (кардинальная смена профессии или рода дея-
тельности, предполагающая способность начать жизнь с «чи-
стого листа) 1.

Подобная градация присутствует также в работе А. В. Коржуева 
и В. А. Попкова:

 – «первый тип: человек меняет сферу деятельности в рамках од-
ной общей базовой специальности и остается в рамках перво-
начального служебного статуса;

 – второй тип: содержание деятельности работника меняется 
в связи со сменой должностных обязанностей, связанных с по-
вышением статуса в иерархии управления;

 – третий тип: человек меняет одну профессию на другую, в ус-
ловиях первоначальной профессиональной сферы, на основе 
базовых знаний, умений и навыков, ранее приобретенных 
в условиях вуза и прежней работы;

 – четвертый тип: смена одной профессии на другую не „рядопо-
ложенную“ ни по роду, ни виду профессиональной деятельно-
сти»2.

Значимость приведенных выше типологий для педагогики про-
является в необходимости разработки комплекса образовательных 
целей и задач в профессиональной подготовке педагогов.

В контексте данного исследования важным является рассуждение 
ученых о том, что профессиональная мобильность является одним 
из механизмов адаптации личности, который тесно связан с субъект-
ной направленностью личности, такими ее атрибутами, как актив-
ность, самореализация, саморегуляция, саморазвитие, самопознание 
и самосовершенствование. П. Р. Атутов пишет об этом: «Профессио-
нальная мобильность рассматривается нами в аспекте подвижности 
трудовых функций и способности работника адаптироваться к изме-
няющимся видам труда» 3.

В. А. Ядов профессиональную мобильность рассматривает «с точ-
ки зрения профессионального самоопределения выпускников, их 

1  Архангельский  А. И.  Формирование профессиональной мобильности у  студентов 
в процессе обучения в технических вузах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2003.  
С. 22–23.

2 Коржуев А. В., Попков В. А. Традиции и инновации в высшем профессиональном об-
разовании. М.: МГУ, 2003. С. 252–257.

3  Атутов П. Р. Политехническая подготовка – основа профессиональной мобильности 
учащихся // Избранные труды: в 2 т. М., 2001. Т. 1: Педагогика трудового становления 
учащихся. С. 241.
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адаптации на рабочем месте, готовности к повышению квалифика-
ции, стремления к поиску работы и, в конечном итоге, определения 
своего места в жизни – успешной социализации в более зрелом воз-
расте» 1.

Б. М. Игошев подчеркивает, что «наличие профессиональной мо-
бильности предусматривает готовность специалиста к быстрой смене 
выполняемых профессиональных заданий, рабочих мест и даже специ-
альностей в рамках одной профессии; способность быстро осваивать 
новые специальности или изменения в них, возникшие под влиянием 
научно- технологических преобразований. И далее: «профессиональная 
мобильность – это сложное интегральное качество индивида, которое 
проявляется на двух уровнях: как совокупность определенных личност-
ных качеств и свой ств человека («внутренняя мобильность») и как кон-
кретные формы, виды его деятельности («внешняя мобильность»)» 2.

В  своем исследовании О. В. Амосова акцентирует внимание 
на профессиональной мобильности студента, которую связывает 
с овладением (студентами) конкретными умениями и определяет ее 
как «умение быстрой перестройки (корректировки) своих действий 
в конкретных ситуациях, умение быстрого реагирования на проис-
ходящие изменения» 3.

Интересной представляется работа О. М. Дементьевой, которая 
выделяет критерии определения профессиональной мобильности:

 – «субъективный – коммуникабельность, открытость, адаптация, 
реализация себя на рабочем месте;

 – профессиональный – знания, опыт, готовность к риску, конку-
рентоспособность;

 – деятельный – наличие мотивации у работников, составление 
программ и нахождение путей реализации, совершенствование 
своей работы, ведение деятельности в нестандартных ситуациях, 
умение брать ответственность на себя за принятие решений» 4.

Таким образом, в психолого- педагогической литературе профес-
сиональная мобильность определяется как качество личности, владе-

1  Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара, 
1995. С. 358.

2  Игошев Б. М. Системно-интегративная организация подготовки профессионально 
мобильных педагогов. С. 17.

3  Амосова О. В. Технология подготовки студентов к воспитательной работе в современ-
ных условиях. Иркутск, 2000. С. 27.

4  Дементьева О. М. Технология контекстного обучения в профессиональном образова-
нии // Среднее профессиональное образование. 2008. №10. С. 7.
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ющей системой компетенций, которые дают возможность выходить 
за пределы одной группы профессий, способствуют освоению новых 
специальностей и профессий.

Ограничимся анализом приведенных выше мнений, поскольку 
в других изученных нами работах даются примерно такие же опре-
деления профессиональной мобильности. Согласно обоснованному 
в предыдущем параграфе принципу субъективизма, ученые пред-
ставляют свою авторскую позицию по поводу определения содер-
жательных характеристик рассматриваемого понятия, но в каждой 
из них можно обнаружить общие видовые признаки.

Поэтому следующим этапом нашего исследования является вы-
явление общих видовых признаков рассматриваемого понятия. Для 
этого проанализируем выделенные нами дефиниции. При анализе 
понятий мы опираемся на высказывание М. А. Галагузовой о том, что, 
исследуя ключевое понятие, автор выделяет его существенные при-
знаки. При этом он должен помнить, какие из признаков, являются 
новыми, а какие повторяют уже известные 1.

Проведенный анализ позволяет обобщить выделенные различ-
ными авторами характеристики профессиональной мобильности 
применительно к студентам педагогического вуза и таким образом 
выделить три наиболее значимых ее признака. Результаты проведен-
ного анализа отражены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

П р и з н а к и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м о б и л ь н о с т и  
с т у д е н т о в  п е д а г о г и ч е с к о г о  в у з а

Характеристики Авторы Обобщенный признак

Уровень квалификации личности З. А. Решетова, 
А. М. Столяренко

Профессиональные компетен-
ции, определенные ФГОС ВО 
и профессиональными стан-
дартами педагогаПрофессиональные знания и умения  

личности
Б. Д. Литвинов

Базовые и специальные компетентности Л. А. Амирова

Обобщенные профессиональные  
способности и умения и способность  
применять их эффективно

Е. С. Рапацевич

1  Галагузова М. А. Понятийные проблемы диссертационных исследований по педаго-
гике // Методология педагогики: понятийный аспект. С. 121.
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Характеристики Авторы Обобщенный признак

Готовность к изменению вида  
деятельности и адаптации к новым  
условиям труда

З. А. Решетова, 
А. М. Столяренко

Адаптивность как одна 
из ключевых характеристик 
мобильности

Способность к оперативному реагиро-
ванию на ситуацию затруднения при 
выборе вариантов и способов решения 
профессионально- педагогических задач

Е. Г. Никитина

Успешность адаптации личности к изме-
няющимся условиям профессиональной 
деятельности

Б. М. Игошев

Социальная адаптация, позволяющая  
человеку управлять ресурсами субъектно-
сти и профессиональным поведением

Ю. Ю. Дворец-
кая

Изменение характера и динамики  
профессиональной деятельности, а также  
ее результаты

Л. А. Амирова

Самосовершенствование личности Б. Д. Литвинова Самореализация как наиболее 
полное проявление лично-
стью своих индивидуальных 
и профессиональных воз-
можностей и воплощение их 
в профессиональные дости-
жения, дающие возможность 
личности быть мобильной

Профессиональная самореализация Е. А. Никитина

Самоопределение и самореализация Е. Г. Неделько

Самосовершенствование и саморазвитие Б. М. Игошев

Таким образом, профессиональная мобильность студента педа-
гогического вуза представляет собой интегральную характеристику 
личности студента, включающую такие признаки, как сформирован-
ность профессиональных педагогических компетенций, адаптивности, 
способствующих его успешной самореализации в профессиональной 
педагогической деятельности.
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Значимость практико- ориентированной подготовки студентов вузов 
(в том числе педагогических) как в России, так и за рубежом под-
тверждается, с одной стороны, исследовательской деятельностью 
в данной области, с другой – активным внедрением результатов ис-
следований в профессиональную деятельность.

Следует обратить особое внимание на практико- ориентированную 
подготовку студентов в зарубежных вузах 1. Например, в Америке сту-
денты овладевают знаниями в конкретной сфере производственной 
деятельности в условиях профильных организаций, вследствие чего 
у студентов увеличивается объем знаний о практической деятель-
ности, расширяются профили подготовки для возможности трудо- 
устройства не только по своей специализации, устанавливается тес-
ное сотрудничество вузов с работодателями и др.

Вопросам подготовки студентов в системе высшего образова-
ния посвящено довольно много исследований зарубежных ученых. 
В частности, вопросам организации производственной практики 
студентов посвящены работы:

– J. and M. Collins (проблема формирования профессиональных 
компетенций по оказанию социальной помощи) 2;

– T. Douglas (организация коллективной формы практики 3;
– F. Fidler (эффективное руководство и управление практикой) 4 

и др.
В данных исследованиях отражены различные управленческие 

модели организации практики: «Модель личностного роста и раз-
вития», «Ученическая модель», «Управленческая модель», «Модель 
структурированного обучения» и др. Рассмотрим данные модели 
подробнее.

1  Игнатьев А. Е. Сравнительный анализ подходов России и Америки к созданию систе-
мы практико- ориентированного образования // Педагогическое образование и нау-
ка. 2018. № 5. С. 156–160; Савицкая А. В. Практико- ориентированный подход в обуче-
нии: обзор зарубежной литературы и проблемы реализации в вузе // European Social 
Science Journal. 2013. № 4 (23). С. 66–74 и др.

2  Collins J. and M. Social skills training and the professional helpen. England, 1992.
3  Douglas T. Groupwork practice. L., 1991. 
4  Fidler F., Chemes M. Leadership and Effective Management. [б. г.], 1974. 202 p.
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Модель личностного роста и развития основана на использовании 
терапевтического подхода к обучению. Другими словами, студент 
становится «клиентом» супервизора, т. е. руководитель изучает ком-
петентностные и личностные характеристики готовности студен-
тов к практике, проявляемые в рабочих ситуациях. Акцент ставится 
на чувства обучаемого, на развитие его самосознания, на осмысление 
и усвоение стиля супервизорства. Личностный рост рассматривается 
как потенциальная возможность профессионального роста. Обуче-
ние в основном индивидуальное 1.

Управленческая модель использует подход к студенту как к лю-
бому сотруднику агентства – «стажерство», а основная функция ру-
ководителя практики – управление этим «стажерским» процессом. 
Данный подход больше сосредоточен на приобретении студентами 
профессиональных поведенческих знаний, умений и навыков. При 
этом обучение осуществляется непосредственно в процессе произ-
водственной деятельности в условиях профильной организации. 
Главное условие – удовлетворение потребностей клиентов и обеспе-
чение стандартов качества работы агентства, строгое соблюдение 
установленных правил. Большее внимание уделяется результатам 
практики, чем процессу работы 2.

Модель структурированного обучения становится все более рас-
пространенной в настоящее время. Это менее индивидуализиро-
ванный подход, так как ему больше свой ственно профессиональное 
становление в «команде». При данном подходе важным является 
приобретение навыков работы, но не меньшее внимание уделяется 
также и ценностным основам профессиональной деятельности. Мо-
дель структурированного обучения предполагает использование ака-
демического и прикладного практико- ориентированного подхода 3.

«Ученическая модель» аналогична моделям обучения на  про-
изводстве, где ученики наблюдают за работой опытных специали-
стов – «наставников». Огромное значение имеют отношения между 
субъектами данной деятельности. Тем самым обучение происходит 
в процессе реальной «наставнической» деятельности, а не в ходе 
теоретических бесед. Практика подразумевает копирование су-
ществующих поведенческих моделей работы, поэтому необходи-

1  Кремнева Т. Л. Технология обучения практике социальной работы в Великобрита- 
нии // Педагогика. 2001. № 1. С. 82–87.

2  Там же.
3  Там же.
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мы непосредственное наблюдение студента за работой наставника 
и последующий анализ увиденного. Очень важным здесь является 
знание теории поведения. Одинаковое внимание уделяется и про-
цессу, и результатам практики 1.

Не  менее интересен опыт зарубежных коллег по  подготовке 
специалистов социальной сферы, исследованный Т. Л. Кремневой. 
Она выделила концептуальную идею необходимости организации 
практики, которая заключается в том, что подготовка специалистов 
социальной сферы, понимающих и принимающих смысл и содержа-
ние каждого профессионального действия и ответственных профес-
сиональных решений, может быть результатом глубокой интеграции 
общетеоретических знаний, социокультурного опыта и осознанного 
личностного отношения, которые и отличают профессионала со-
циальной работы. Т. Л. Кремнева пишет: «Такая интеграция опыта 
и знания в процессе обучения реализуется в ходе практической под-
готовки в условиях реальной действительности, но под контролем 
наставника. Такой способ организации обучения получил за рубе-
жом, в частности в Германии, Франции, Италии и в других стра-
нах мира название «field instruction» (полевое обучение) – обучение 
на практике»2.

Организаторы практики за рубежом, а именно в Европе, по мне-
нию Т. Л. Кремневой, исходят из понимания того, что «эффективная 
практика должна включать следующие элементы:

 – осознание основных социальных проблем, а следовательно, 
вовлечение в общественную работу;

 – коммуникабельность, включая искренность и сострадание;
 – строгая самодисциплина, знание теории, исследований и за-

конодательства в своей области практики, демонстрируемые 
компетентностью в выполнении основных задач;

 – высокий уровень критической рефлексии, включая умение 
ставить вопросы, творчески решать задачи, свободу мысли 
и готовность исследовать свои собственные ценности, пред-
положения и склонности;

 – способность исследовать новые возможности на практике че-
рез новаторство, риск и исследование;

1  Кремнева Т. Л. Технология обучения практике социальной работы в Великобрита- 
нии. С. 82–87.

2 Там же. С. 82.
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 – эффективные организационные навыки, проявляющиеся во 
взаимодействии, лидерстве, уверенности и навыках перего-
воров;

 – приверженность ценностям и этике профессии»1.
В последние годы в России внимание государства и професси-

ональной педагогической общественности обращено на необхо-
димость практико- ориентированной подготовки студентов вузов, 
в том числе и будущих педагогов. Стратегические ориентиры в раз-
витии российского образования в условиях коренных изменений 
в жизни современного общества связаны с разработкой эффектив-
ной стратегии модернизации высшей школы. Приняты и реализу-
ются важнейшие государственные документы: Федеральный закон 
«Об образовании в РФ» 2, Государственная программа РФ «Развитие 
образования» 2018–2025 гг.3, введен в действие Указ Президента РФ 
«О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки» 4, приняты ФГОС ВО по педагогическому образова-
нию, ФГОС ООО и др.

Вступили в действие:
 – Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализа-
ции государственной политики в области профессионального 
образования»;

 – Приказ Федерального агентства по образованию «Разработка 
предложений по усовершенствованию налогового законода-
тельства Российской Федерации в целях расширения возмож-
ностей участия работодателей в развитии учреждений профес-
сионального образования»;

1 Кремнева Т. Л. Технология обучения практике социальной работы в Великобрита- 
нии. С. 85.

2  Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012. 
URL: www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_140174.

3 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. URL: http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-22112012-n-2148-r/
gosudarstvennaia-programma-rossiiskoi-federatsii-razvitie.

4  О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки:  
указ Президента № 599 РФ от 7 мая 2012 г. М., 2012. URL: http://base.garant.ru/ 
70170946/#ixzz5w1ZZoEYN.
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 – совместный приказ Министерства науки и высшего образо-
вания РФ и Министерства просвещения РФ «О практической 
подготовке обучающихся» 1 и др.

Вопросам практико- ориентированной подготовки в российских 
вузах посвящено довольно много психолого- педагогических работ: 
В. В. Лаптева, С. А. Писаревой, А. П. Тряпицыной 2, А. В. Белоцерков-
ского 3, Ж. С. Поздняковой 4, В. С. Сенашенко 5 и др.

Для нашего исследования важна работа коллектива авторов –  
В. В. Лаптева, С. А. Писаревой и А. П. Тряпицыной, которые провели 
сравнительный анализ ФГОС ВО по подготовке педагогов в универ-
ситете (к чему готовят будущих педагогов в университетах?) и ФГОС 
ООО (какие специалисты необходимы образовательным организа-
циям?). В результате исследования авторы пришли к выводу о «не-
достаточной согласованности позиции вузовской профессиональной 
общественности в определении современных путей реализации ос-
новных ценностно- смысловых ориентиров подготовки педагогиче-
ских кадров, отвечающих требованиям времени» 6.

1  Об утверждении Правил участия объединений работодателей в разработке и реали-
зации государственной политики в области профессионального образования: поста-
новление Правительства РФ. М.: Правительство РФ, 2008. URL: www.zakonprost.ru/
content/base/128733; О выделении ассигнований их федерального бюджета на выпол-
нение научно-исследовательских работ в 2008 по итогам открытого конкурса «Раз-
работка предложений по усовершенствованию налогового законодательства Россий-
ской Федерации в целях расширения возможностей участия работодателей в разви-
тии учреждений профессионального образования: приказ Федерального агентства 
по образованию № 991 от 7 августа 2008. URL: http://base.garant.ru/6392201. О прак-
тической подготовке обучающихся: приказ Министерства науки высшего образова-
ния Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации  
№ 885 от 5 августа 2020. М.: Правительство РФ, 2020. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202009110053.

2  Концептуальная рамка согласования образовательных и профессиональных стандар-
тов в программах подготовки педагогов в университете / В. В. Лаптев, С. А. Писарева, 
А. П.  Тряпицына. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-ramkasoglaso-
vaniya-brazovatelnyh-i-professionalnyh-standartov-v-programmah-podgotovkipeda-
gogov-v-universitete.

3  Белоцерковский А. В. К  вопросу о  согласовании образовательных и  профессиональ-
ных стандартов // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 26–30.

4  Позднякова Ж. С. Проблема взаимосвязи требований образовательных и профессио-
нальных стандартов // Молодой ученый. 2017. № 12. С. 539–542. URL: https://moluch.ru/
archive/146/40920.

5  Сенашенко В. С. О соотношении профессиональных стандартов и ФГОС высшего об-
разования // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 31–36.

6  Концептуальная рамка согласования образовательных и профессиональных стандар-
тов в программах подготовки педагогов в университете / В. В. Лаптев, С. А. Писарева, 
А. П. Тряпицына. С. 8.

http://publication
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Также невозможно не согласиться с мнением авторов, что «в ФГОС 
ВО представлена слишком обобщенная формулировка компетенций, 
заданных как ожидаемый результат, что требует их уточнения для 
конкретных профилей подготовки, а также усиливает вероятность 
разночтений в понимании смысла формулировок компетенций (или 
используемых в их формулировках понятий) для разных категорий 
пользователей: преподавателей, студентов, работодателей» 1.

Авторская позиция, отраженная в публикациях разных лет 2, со-
впадает с выводами, представленными выше.

Большие возможности в подготовке практико- ориентированных 
выпускников педагогических вузов предоставляет производственная 
практика студентов. Вопросам практики посвящено довольно много 
философских, социологических, психолого- педагогических и других 
работ ученых. Сошлемся лишь на некоторые, значимые для нашего 
исследования. В. Е. Кемеров отмечает, что «традиционно конкрети-
зация представлений о практике идет по линии противопоставления 
практики и теории» 3. Согласно философскому энциклопедическому 
словарю, практика – это «материальная, чувственно- предметная, 
целеполагающая деятельность человека, имеющая своим содержа-
нием освоение и преобразование природных и социальных объектов 
и составляющая всеобщую основу, движущую силу развития челове-
ческого общества и познания» 4.

Согласно этому определению, «практика выступает как целостная 
система действий. Структура практики включает в себя потребность, 
цель, мотив, целесообразную деятельность в виде ее отдельных актов, 

1  Концептуальная рамка согласования образовательных и профессиональных стандар-
тов в программах подготовки педагогов в университете / В. В. Лаптев, С. А. Писарева, 
А. П. Тряпицына. С. 10.

2  Галагузова М. А., Дорохова Т. С., Миниханова С. А. Понятийно- терминологические 
проблемы внедрения ФГОС ООО  в  образовательные учреждения // Педагогическое 
образование и наука. 2013. № 4. С. 74–79; Дорохова Т. С. «Профессионализм» и «компе-
тентность» педагога: соотношение понятий // Понятийный аппарат педагогики и об-
разования: коллективная монография; отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. Вып. 7.  
Екатеринбург: [б. и.], 2012. С. 300–305; Исхаков Р. Х. Практико- ориентированная под-
готовка специалистов социальной сферы к  социально- педагогической деятельнос- 
ти // Образование: традиции и инновации: VII Междунар. науч.-практ. конф. (Прага, 
Чешская республика, 29 декабря 2014 г.). Прага: WORLD PRESS s r. o., 2015. С. 61–68.

3  Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. 3-е изд., испр. 
и доп. М.: Академический Проект, 2004. С. 545.

4  Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев,  
С. М. Ковалев и др. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 522.
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предмет, на который направлена деятельность, средства, с помощью 
которых достигается цель, и, наконец, результат деятельности» 1.

Философское положение «Практика является критерием истины» 
отражает сущностное значение вузовской практики как возмож-
ность для студента проверить, соотнести академические знания, по-
лученные внутри вуза, с практической реальностью в условиях вне 
вуза – в профильных организациях. Об этом пишет и В. Е. Кемеров: 
«Рассмотрение практики в отношении к познанию – в особенности 
к научно- теоретическому познанию – обычно концентрировалось 
вокруг вопроса о практике как критерии истинности… Практичность 
критерия знания обнаруживалась… в  полисубъектном процессе 
его проверки и освоения»2. В работе по социальной философии он 
утверждает, что «теория (шире – наука) толкуется как тип обезличен-
ного, абстрактного знания, очищенного от человеческих (индивид-
ных – прежде всего) интересов, пристрастий, предубеждений. В этом 
случае практическая деятельность представляется как деятельность 
заинтересованная, «заряженная» потребностями, эмоциями, нрав-
ственными и эстетическими предпочтениями» 3.

Исходя из этого, можно заключить, что теория абстрагирована 
от личности и не должна в себе отражать индивидность человека, 
практическая деятельность же (практика) отражает личность, кото-
рая в нее включена и активно проявляет себя индивидно на когни-
тивном, аффективном, деятельностном уровнях. Это обнаруживаем 
и в вузовской практике, где студент- практикант проявляет опре-
деленную мотивацию в освоении профессиональной деятельности 
и на основе нравственных, этических и эстетических задатков выра-
жает эмоционально свое отношение к выбранной профессии, опре-
деляет свое место на рынке труда как будущего специалиста с учетом 
личностной мотивации и социальных ожиданий со стороны обще-
ства и государства.

Вузовская практика является для студентов социально- и личност-
но-преобразующей, специально организованной формой деятельно-
сти в условиях профильных организаций.

Поэтому можно утверждать, что вузовская практика является «це-
лостной системой»; отражает «потребности» в реализации практико- 

1  Философский энциклопедический словарь. С. 523.
2 Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. С. 546.
3  Социальная философия: словарь / сост. и ред. В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. С. 370.
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ориентированной подготовки студентов к профессиональной дея-
тельности. «Предметом» практики является познание студентами 
своей будущей профессиональной деятельности в условиях профиль-
ной организации, принимающей студентов на практику. В рамках 
вузовской практики организуется «целесообразная деятельность» 
по реализации цели, мотивов деятельности студентов на практике.

Если рассмотреть вузовскую практику как составляющую профес-
сионально-образовательного процесса по подготовке студентов пе-
дагогических вузов как будущих специалистов, то это действительно 
«целеполагающая деятельность» по «преобразованию социального 
объекта», которым является студент- практикант.

В период вузовской практики происходит преобразование сту-
дента на профессиональном, социальном и личностном уровнях. 
На  профессиональном уровне он осваивает содержание профес-
сиональной деятельности, на социальном уровне выявляет значи-
мость выбранной им профессии для общества, государства или для 
отдельно взятого человека, на личностном уровне определяет для 
себя ценностно- смысловое отношение к выбранной профессии. Это 
и есть преобразование студента как социального объекта.

В  системе профессионального образования практика способ-
ствует профессиональному становлению студента- бакалавра как 
будущего специалиста в реальных производственных условиях с це-
лью приобретения первоначального опыта деятельности. В системе 
высшего образования практика является «составной частью учебно- 
воспитательного процесса, предусмотренного учебными планами 
и программами, организуемой в реальных производственных усло-
виях (или близких к ним) с целью формирования у студентов пред-
ставлений о конкретной профессиональной сфере, обучения студен-
тов практическим знаниям, навыкам и умениям, приобретения ими 
опыта самостоятельной работы по избранной профессии» 1.

Сегодня в  профессиональной подготовке молодежи практика 
является важной частью всего профессионально- образовательного 
процесса в условиях вуза. Это отражено в ФГОС ВО. На основании 
этого законодательного документа вузам делегированы права в ор-
ганизации и проведении практики для студентов в части:

 – определения места и роли практики в основной образователь-
ной программе;

1  Энциклопедия профессионального образования: в 3 т. / под ред. С. Я. Батышева. Т. 2. 
М.: АПО, 1999. С. 298.
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 – создания учебных планов и  написания рабочих программ 
по практике;

 – поиска профильных организаций, способных организовать 
практику для студентов и осуществить через наставническую 
деятельность передачу профессионального опыта;

 – определения видов и типов практик.
Нами проанализированы рабочие программы по практике для 

студентов педагогических вузов: Томского государственного педа-
гогического университета, Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета, Уральского государственно-
го педагогического университета, Мордовского государственного 
педагогического института имени М. Е. Евсевьева, Российского 
государственного профессионально-педагогического универси-
тета. Данный анализ позволил выявить многообразие подходов 
к организации практики студентов в педагогических вузах, что вы-
звано высокой степенью самостоятельности вузов в определении 
цели и задач практики, а также программы и формы отчетности 
по каждому типу практики. С одной стороны, это снижает уровень 
стандартизации в организации и проведении практики, а с другой – 
позволяет модернизировать и тем самым повышать эффективность 
практики.

В самом понятии «педагогическая практика» (форма професси-
онального обучения в высших и средних педагогических учебных 
заведениях; ведущее звено практической подготовки будущих учи-
телей, которая проводится в условиях, максимально приближенных 
к профессиональной деятельности 1) отражена специфика педагоги-
ческого образования. В «Большом тематическом словаре по образо-
ванию и педагогике» дается расширенное представление о педаго-
гической практике – это «вид учебной деятельности, составная часть 
образовательной программы высшего и среднего педагогического 
образования, соответствующая Государственным образовательным 
стандартам по направлениям подготовки и/или специальностям 
высшего и среднего педагогического профессионального образова-
ния в соответствии с Государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования и Государственным 

1  Мардахаев Л. В., Полянская Е. Г. Практика студента социально-педагогического фа-
культета. Самара: Союз, 1998. С. 212.
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образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания педагогических факультетов и педагогических колледжей»1.

В исследованиях О. А. Абдуллиной, Ю. Н. Галагузовой, Т. В. Горбу-
новой, И. А. Каралаш, О. А. Конник и др. отражены различные аспек-
ты содержания, организации и проведения практики:

 – педагогическая практика студентов педагогических институ-
тов (О. А. Абдуллина, Л. А. Кабанина, В. Т. Чепиков) 2;

 – социально- педагогическая практика: организация и техноло-
гии (И. А. Карлаш, Ю. Н. Галагузова, Г. В. Сорвачева, Г. Н. Шти-
нова) 3;

 – методика организации и прохождения практики (А. Н. Мака-
рова) 4;

 – опыт организации педагогической практики студентов млад-
ших курсов (А. Е. Мосин) 5.

О. А. Коник выделяет условия эффективности организации прак-
тики для студентов педагогических вузов:

 – «реализация индивидуального и дифференцированного под-
ходов к студентам;

 – ориентация студентов на инновационную деятельность в учеб-
ных заведениях в процессе практики;

 – проведение специальных занятий по подготовке к практике;
 – использование рейтинговой системы при выставлении оценки 

за практику» 6.

1 Полонский В. М. Большой тематический словарь по образованию и педагогике.  
С. 221.

2  Абдуллина О. А., Загрязкина Н. Н. Педагогическая практика студентов: учебное посо-
бие для студентов пед. ин-тов. М., 1989. 175 с.; Кабанина Л. A., Никулина О. М., Смо-
трова Л. Н. и др. Педагогическая практика: учеб.-методическое пособие для студентов 
пед. вузов. 2-е изд., испр. и  доп. Саратов: Научная книга, 2009. 96 с.; Чепиков  В. Т., 
Щербаков Ю. И. Педагогическая практика студентов: учебное пособие. М.: Таганка, 
2003.

3  Каралаш И. А. Социально-педагогическая практика: организация и технология про-
ведения. Астрахань: ЦНТЭП, 1997. 72 с.; Галагузова  Ю. Н., Сорвачева  Г. В., Штино-
ва Г. Н. Социальная педагогика: Практика глазами преподавателей и студентов: посо-
бие для студ. М.: ВЛАДОС, 2003. 224 с.

4  Макарова А. Н. Педагогическая практика: методические рекомендации по организа-
ции и прохождению практики. М., 1997. 37 с.

5  Мосин  А. Е.  Опыт организации педагогической практики студентов младших кур- 
сов // Теория и  практика высшего педагогического образования. М.: МГПИ им. 
В. И. Ленина, 1987. С. 100–106.

6  Коник О. А. Организация педагогической практики студентов педвуза в процессе 
профессиональной подготовки будущих учителей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. 
Курган, 1997. С. 35.
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По мнению С. И. Фетисовой, условиями успешности организации 
практики в педагогическом колледже являются:

 – соответствие целей, содержания, форм организации практики 
инновационным изменениям, происходящим в современной 
школе, а также социально- педагогическим проблемам разви-
тия и воспитания современных школьников;

 – опора подготовки и переподготовки педагогического персо-
нала, руководителей педагогической практики на понимание 
социально- педагогической зрелости студентов как важнейшего 
компонента готовности студентов к предстоящей самостоя-
тельной педагогической деятельности;

 – социальное партнерство между образовательными учреждени-
ями и организациями, где реализуется практика студентов, как 
средство становления их социально- педагогической зрелости;

 – индивидуализация непрерывной педагогической практи-
ки как процесс выбора и реализации студентами колледжа 
личностно- смысловой сущности;

 – принцип целостности и  поэтапного развития социально- 
педагогической зрелости студента, обеспечивающего един-
ство теоретического и практического подходов, как условие 
повышения качества подготовки будущего специалиста;

 – создание условий для развития социально- педагогической зре-
лости студента на всех этапах профессиональной подготовки 
в процессе педагогической практики;

 – диагностика развития социально- педагогической зрелости 
студента и успешности его профессионального становления 
в процессе педагогической практики1.

Представляет интерес исследование А. Г. Ковалевой, которая рас-
сматривает практику социальных педагогов. Для нашего исследо-
вания является важным положение о том, что подготовка студен-
тов в  условиях практики предполагает кардинальное изменение 
профессионально- педагогических подходов к образованию, направ-
ленное на овладение различными методами диагностики и коррекции 
личности студента, внедрение творческого подхода к организации 
теоретической и практической подготовки студентов и постоянной 
рефлексии результатов своей деятельности на основе системы диагно-

1 Фетисова С. И. Управление педагогической практикой как ситуацией становления 
социально-педагогической зрелости студента педагогического колледжа: дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.08. Ростов н/Дону, 2007. С. 45.
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стического обеспечения, включающего комплексную, социальную, 
психологическую и педагогическую диагностику. Таким образом, 
в период прохождения практики необходимы диагностика и коррек-
ция личности студента и развитие у каждого студента саморефлек-
сии. Кроме того, автор полагает, что практика бьудет эффективной, 
если:

 – содержание, направления, методы и формы практики отра-
жают процесс социализации личности студента, максимально 
приближенный к социально- педагогической деятельности, 
и обеспечивает полноценное саморазвитие будущих социаль-
ных педагогов;

 – обеспечена научно- методическая оснащенность всех видов 
практик;

 – студентами осуществляется постоянная рефлексия по опреде-
лению готовности к социально- педагогической деятельности1.

Коллектив авторов Ю. Н. Галагузова, Г. В. Сорвачева, Г. Н. Штино-
ва также исследовал практику в рамках профессиональной подготов-
ки социальных педагогов2. В своем учебно- методическом пособии 
авторы выделили принципы проведения практики (обратной связи 
теоретического обучения и практики, последовательности, преемствен-
ности, динамичности, полифункциональности, перспективности, сво-
боды выбора, сотрудничества), методику организации и проведения 
практики с первого по четвертые курсы. Особый интерес представля-
ет вторая часть пособия, в котором студенты по материалам практики 
составляют различные социально- педагогические задачи и защища-
ют их на итоговом занятии по практике 3.

Значимой в контексте нашего исследования представляется рабо-
та Л. К. Ивановой, в которой раскрывается интегративная роль прак-
тики, позволяющая координировать взаимосвязи теоретического, 
практико- ориентированного обучения и научно- исследовательской 
деятельности студентов, выступать в качестве связующего звена меж-
ду производственным и академическим обучением, между наукой 
и социально- педагогическим опытом, совмещать в себе особенности 
процессов профессионального обучения и воспитания, обеспечи-

1 Ковалева А. Г. Педагогические условия организации непрерывной педагогической 
практики социальных педагогов на материале колледжа ВДЦ «Орленок»: дис. … канд.
пед. наук: 13.00.08. Ростов н/Д, 2001. С. 35.

2 Галагузова Ю. Н., Сорвачева Г. В., Штинова Г. Н. Социальная педагогика: Практика 
глазами преподавателей и студентов.

3  Там же. С. 14.
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вать профессиональную социализацию студентов. Автор также опре-
деляет условия успешности организации и проведения практики: 
«создание и реализация в системе профессиональной подготовки 
содержательной модели практики, основанной на интегративном 
и личностно-деятельностном подходах к определению ее содержания 
и организации, и соответствующей технологии, обеспечивающей 
формирование гуманистических ценностных ориентации студен-
тов»1.

Изучение различных источников показывает, что для уточнения 
характера практики используются различные термины: учебная, по-
левая, преддипломная, технологическая, комплексная и др. В данной 
монографии исследуется производственная практика студентов в пе-
дагогическом вузе.

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» производствен-
ная практика определяется как «вид учебных занятий, в процессе 
которого учащийся (студент) самостоятельно выполняет в условиях 
действующего производства реальные производственные задачи, 
определенные учебной программой» 2.

В. М. Полонский дает расширенное определение производствен-
ной практики, полагая, что это «вид учебной деятельности, направ-
ленный на овладение целостной профессиональной деятельностью 
согласно учебным планам высшего и среднего профессионального 
образования. Содержание, формы и сроки практики разрабатыва-
ются соответствующими кафедрами и утверждаются советами фа-
культетов с учетом территориальных условий, профиля факультетов, 
особенностей контингента студентов» 3.

В предыдущем параграфе монографии мы обосновали необхо-
димость формирования мобильности как качества студентов педа-
гогических вузов. На возможность его формирования посредством 
производственной практики указывают различные ученые.

В. В. Лаптев, С. А. Писарева и А. П. Тряпицына отмечают, что зна-
чимым направлением модернизации отечественного педагогическо-
го образования является усиление практико- ориентированности под-

1 Иванова Л. К. Гуманистический ценностный потенциал вузовской учебно-производ-
ственной практики социальных педагогов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Тамбов, 
2002. C. 105.

2  Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим- Бад; редкол.: 
М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. 2-е изд., стереотип. М., 2009. С. 212.

3  Полонский В. М. Большой тематический словарь по образованию и педагогике. С. 222.
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готовки педагогических кадров 1. В статье представлены некоторые фор-
мальные характеристики реализации практико- ориентированности 
подготовки педагогов. На основании сравнения стандарта профес-
сиональной деятельности «Педагог» с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом основного общего обра-
зования авторы приходят к выводу, что эти стандарты не согласованы 
между собой. «Специфика проектирования современных программ 
подготовки педагогов, на наш взгляд, заключается в том, что они 
должны учитывать требования не только Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования, но и стан-
дарта общего образования, отражающего содержательную основу 
профессиональной деятельности педагога» 2.

Профессиональный стандарт «Педагог» был принят в 2013 году 3 
«как инструмент реализации стратегии образования в меняющемся 
мире; как инструмент повышения качества образования и выхода 
отечественного образования на международный уровень; как объ-
ективный измеритель квалификации педагога; как средство отбо-
ра педагогических кадров в учреждения образования; как основа 
для формирования трудового договора, фиксирующего отношения 
между работником и работодателем» 4. В 2022 году вводится новый 
профессиональный стандарт, направленный на приведение в соот-
ветствие требований к профессии педагога и изменяющейся среды.

Кроме того, на сегодняшний день приняты профессиональные 
стандарты «Специалист по работе с семьей» (2013 г.), профессиональ-
ный стандарт «Специалист в области воспитания» (2017 г.) и др.

Рассмотрим подробнее стандарт «Специалист в области воспи-
тания». В нем указаны наименование базовой группы, должности 

1  Концептуальная рамка согласования образовательных и профессиональных стандар-
тов в программах подготовки педагогов в университете / В. В. Лаптев, С. А. Писарева, 
А. П. Тряпицына. С. 8.

2  Там же. С. 11.
3  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (воспитатель, учи-
тель)»: приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 № 544 н. 
21 c.

4  Белякова Н. А. Модель национальной системы учительского роста и совершенствова-
ние профессионального стандарта «Педагог» // Образование и педагог в условиях ин-
формационного социума: взгляд из будущего: материалы всерос. науч.-практ. конф. 
22 ноября 2016 г. / отв. ред. С. П. Машовец, Н. Б. Москвина. Владивосток: Дальнево-
сточный федеральный ун-т, 2017. С. 36–39.
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(профессии) или специальности: педагогические работники в сред-
ней школе, педагогические работники в начальном образовании, 
педагогические работники в дошкольном образовании, специалисты 
в области образования, не входящие в другие группы, педагог соци-
альный, специалист в области социальной работы.

Для каждой группы представлены обобщенные трудовые дей-
ствия, влекущие за собой овладение необходимыми знаниями, уме-
ниями и опытом практической деятельности. Специалистам, овла-
девшим необходимыми компетенциями, присваивается соответству-
ющий уровень квалификации.

С 1 января 2020 года все работодатели обязаны применять про-
фстандарты. В Трудовом кодексе действует отдельная ст. 195, опи-
сывающая понятие «профессиональный стандарт». Однако вновь 
вводимые и действующие стандарты (образовательные и профес-
сиональные) по-прежнему имеют рассогласования. В связи с этим, 
ученым необходимо определить, какими профессиональными ком-
петенциями должен овладеть студент, обучаясь в педагогическом 
вузе, чтобы в дальнейшем занимать ту или иную должность в про-
фильной организации.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что детерминантная 
составляющая подготовки практико- ориентированных мобильных 
студентов педагогического вуза включает:

 – внешние факторы (международный опыт практико-ориен-
тированной подготовки, требования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования 
и Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, содержание профессиональ-
ного стандарта специалиста, профессиональные компетенции 
специалиста);

 – внутренние факторы (мотивация студентов к профессиональ-
но-педагогической деятельности, адаптивность и самоанализ 
студента).

Данные факторы необходимо учитывать при организации и про-
ведении в педагогических вузах профессионально- мобильной прак-
тики, направленной на формирование профессиональных компетен-
ций специалиста и, в особенности, профессиональной мобильности 
студентов.
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Глава 2 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
МОБИЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

В  гл ав е  о б о сн ов аны  и  вы д е л е ны  м е тод ол ог и ч е ск и е  п од -
х о д ы  и   п р и н ц и п ы  п о с т р о е н и я  к о н ц е п ц и и  п р о ф е с с и о -
н а л ь н о - м о б и л ь н о й  п р а к т и к и ,  р а з р а б о т а н а  к о н ц е п ц и я 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - м о б и л ь н о й  п р а к т и к и  в   п е д а г о г и ч е -

с к о м  в у з е,  к о т о р а я  о т р а ж е н а  в   с т р у к т у р н о й  м о д е л и

2.1. Методологические подходы к построению 
концепции профессионально- мобильной практики

Выбор методологии исследования является важным этапом науч-
ной деятельности. В монографии мы опираемся на положения об-
щей методологии, разработанной философами А. Н. Аверьяновым, 
В. Г. Афанасьевым, А. Я. Баскаковым, И. В. Блаубергом, А. И. Уемовым, 
Э. Г. Юдиным и др. 1 Известно, что методология – это, во-первых, со-
вокупность познавательных средств, методов, приемов, использу-
емых в какой-либо науке; во-вторых, область знания, изучающая 

1  Аверьянов  А. Н.  Системное познание мира: методологические проблемы. М., 1985; 
Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981; 
Баскаков  А. Я., Туленков  Н. В.  Методология научного исследования: учеб. пособие.  
2-е изд., исправл. Киев, 2004; Блауберг  И. В., Юдин  Э. Г.  Становление и  сущность 
системного подхода. М.: Наука, 1993; Уемов А. И. Системный подход и общая теория 
систем. М.: Мысль, 1978; Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М.: 
Наука, 1978 и др.
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средства, предпосылки и принципы организации познавательной 
и практически- преобразующей деятельности1.

Для нашего исследования важна позиция И. В. Блауберга 
и Э. Г. Юдина, которые утверждают, что «методология науки дает 
характеристику компонентов научного исследования, его объекта, 
предмета анализа, задач, совокупности исследовательских средств, 
необходимых для их решения, а также формирует представление 
о последовательности действий ученого в процессе решения иссле-
довательских задач»2.

А. Я. Баскаков и  Н. В. Туленков отмечают, что «общенаучные 
методы исследования… классифицируются по степени общности 
в сфере действия»3. «Общенаучные методы выступают в качестве 
своеобразной промежуточной методологии между философией 
и фундаментальными теоретико- методологическими положениями 
специальных наук. К общенаучным относятся такие понятия как „ин-
формация“, „модель“, „структура“, „функция“, „система“, „элемент“… 
На основе общенаучных понятий и концепций формируются соот-
ветствующие методы и принципы познания, которые обеспечивают 
связь и оптимальное взаимодействие философии со специально-на-
учным знанием и его методами»4.

В  обосновании и  разработке методологии педагогики суще-
ственную роль сыграли теории известных методологов педагогики 
В. В. Краевского, В. И. Загвязанского, А. М. Новикова, М. Н. Скаткина 
и др. В монографии за основу нами принято определение методо-
логии педагогики В. В. Краевского и Е. В. Бережновой. Методология 
педагогики «есть система знаний об основаниях и структуре педагоги-
ческой теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 
отражающих… педагогическую действительность, а также система 
деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, 
логики, методов и оценке качества специально- научных педагогиче-
ских исследований»5.

Другой известный методолог педагогики А. М. Новиков выделяет 
в структуре методологии педагогики три отдельных ее составляю-

1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд. М.: Политиздат, 1991. С. 278.
2 Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. С. 31.
3 Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. 2-е изд., испр. 

Киев, 2004. С. 29.
4 Там же.
5 Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап: учебное посо-

бие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. С. 18.
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щих: «методологию педагогического исследования, методологию 
практической педагогической деятельности и методологию учебной 
деятельности» 1. Данное мнение является актуальным в контексте из-
учения научной проблемы в трех взаимосвязанных понятиях «ме-
тодология – теория – практика», что является особо значимым для 
нашего исследования.

Методология педагогики определяет методы изучения и преоб-
разования действительности, пути достижения поставленной цели 
(методы), реализация которых предполагает применение определен-
ных процедур, приемов, средств (методики). Взаимосвязь понятий 
«методология», «метод», «методика», «функции» определяется как 
соотношение целого и части. Инструментом реализации методо-
логических оснований научного анализа педагогических явлений 
и процессов является методологический подход.

Представим наше понимание методологического подхода. Подход 
в самом общем виде – это совокупность приемов, методов, средств, 
определяющих логику изучения научной проблемы. Различные ме-
тодологические подходы определяют различные виды деятельности:

 – научную, нацеленную на получение новых знаний в области 
педагогики;

 – практическую, направленную на преобразование педагогиче-
ской действительности;

 – управленческую, обеспечивающую эффективность деятельно-
сти образовательной организации или педагогического кол-
лектива и т. д. 2

При этом, как отмечают Н. В. Бордовская и А. А. Реан, в педагогике 
исследователи обычно опираются на несколько подходов, однако они 
не всегда понимают, как же соединить все составляющие данных 
подходов «в соответствии с логикой проводимого исследования, что-
бы раскрыть причинно- следственные связи между педагогическими 
явлениями и процессами» 3.

Н. В. Ипполитова в связи с этим предлагает следующие условия 
выбора методологических подходов:

1  Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007. С. 21.
2  Методология педагогики: педагогическая наука и педагогическая практика как еди-

ная система.
3  Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений. СПб.: Питер, 2009. С. 22.
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 – адекватность избираемых подходов, т. е. в полной мере соот-
ветствие целям и задачам педагогического исследования;

 – использование не  одного, а  нескольких подходов, соответ-
ствующих одному или нескольким уровням методологии, для 
получения объективной и целостной картины исследуемого 
педагогического явления;

 – отсутствие взаимоисключающих подходов среди применяе-
мых в исследовании;

 – использование взаимодополняющих методологических под-
ходов, что позволит изучить конкретный объект всесторонне 
и во всех его взаимосвязях 1.

В данном исследовании в качестве основополагающих заявле-
ны: системный, аксиологический, компетентностный и личностно- 
деятельностный подходы. Рассмотрим их подробнее.

Системный подход подробно описан в  научной литературе 
А. Н. Аверьяновым, И. В. Блаубергом, В. В. Краевским, В. М. Полон-
ским, А. И. Уемовым и др.2 В соответствии с этим подходом «явление 
объективной действительности рассматривается с позиции зако-
номерностей системного целого и взаимодействия его частей; это 
и образует особую гносеологическую призму анализа или особое 
измерение реальности» 3.

В основе системного подхода лежит исследование объектов как 
систем, которое ориентирует исследователя на раскрытие сущно-
сти объекта, выявление многообразных типов связей сложного объ-
екта и сведение их в единую целостную картину. По определению  
А. И. Уемова, система – это «совокупность множества взаимосвязан-
ных элементов, образующих определенную целостность. Общим 
признаком системы является наличие некоторого множества эле-
ментов»4.

Более развернутое представление о  системе дано в  работе 
В. В. Краевского и А. В. Хуторского, – «это целостный комплекс эле-

1  Ипполитова Н. В. Методологические основания проблем профессиональной педаго-
гики // Научные исследования в образовании. 2012. № 11. С. 22.

2 Аверьянов  А. Н.  Системное познание мира: методологические проблемы; Блау-
берг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода; Краевский В. В., 
Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап; Полонский В. М. Большой те-
матический словарь по образованию и педагогике; Троицкая Ю. В. Профессиональна 
мобильность: российский и зарубежный опыт оперирования термином.

3  Аверьянов А. Н. Системное познание мира: методологические проблемы. С. 154.
4 Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. С. 35.
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ментов, связанных между собой таким образом, что изменение од-
ного из них приводит к изменению остальных. В минимальный на-
бор характеристик системы, которые определяют системный подход 
к изучаемому объекту, входят: состав (совокупность элементов в нее 
входящих), структура (связь между ними) и функции каждого эле-
мента, его роль и значение в системе»1.

Для любой системы характерным является определение ее струк-
туры. Э. Г. Юдин считает, что изучение структуры системы означает 
объединение выделенных элементов некоторой закономерной свя-
зью, раскрытие совокупности отношений, существующих между эле-
ментами этой системы. «Структура как бы пронизывает все элементы 
системы единой нитью, представляя собой целостную характеристи-
ку системы. Поэтому выявление структуры связано с установлением, 
с одной стороны, целостного, с другой – дифференцированного ха-
рактера объекта» 2.

Важным показателем любой системы выступает ее целостность, 
которая достигается путем согласования отдельных компонентов 
системы. Это связано с определением общей цели системы и согла-
сованием ее с отдельными компонентами.

Структура системы проявляется в ее упорядоченности, установ-
лении связей между всеми элементами системы, поэтому система 
с одной стороны характеризуется целостностью, а с другой – необ-
ходимостью дифференцированного описания каждого компонента.

Согласно представленным выше рассуждениям, при исследова-
нии концепции профессионально- мобильной практики системный 
подход позволяет:

 – определить необходимое количество компонентов системы;
 – установить взаимосвязь между компонентами системы;
 – сформулировать общую цель и ее отражение в каждом компо-

ненте системы.
Для наглядного описания разрабатываемой концепции профес-

сионально-мобильной практики воспользуемся широко известным 
в педагогике методом моделирования. «Модель – это система объек-
тов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свой ства 
системы- оригинала. В процессе научного познания модель заменя-

1 Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и методика. М.: Акаде-
мия, 2007. С. 14.

2  Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. С. 345.
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ет оригинал: изучение модели дает информацию об оригинале» 1. 
Свой ство любой модели заключается в способности отражать или 
воспроизводить предметы, явления окружающей действительности 
и их структуру.

Однако насколько разнообразна и неповторима педагогическая 
действительность, настолько много различных моделей, описыва-
ющих ее, представлено в многочисленных педагогических иссле-
дованиях. Как показано выше, ни одна модель не может точно вос-
производить реальную педагогическую действительность, которая 
к тому же постоянно изменяется. Известно, что в настоящее время 
изменения касаются и ФГОС ВО. При этом при разработке концеп-
ции профессионально-мобильной практики важно, какой стандарт 
реализуется.

В педагогических исследованиях довольно часто применяются 
структурная, функциональная и структурно- функциональная моде-
ли, которые подробно описаны в научной литературе.

Кратко представим отличительные особенности этих моделей. 
Структурная модель показывает внутреннюю организацию рассма-
триваемого объекта, его структуру, которая представляет единство 
устойчивых взаимосвязей между ее компонентами. Функциональная 
модель определяет функции как самой системы, так и ее отдельных 
компонентов. Объединение этих двух моделей (структурной и функ-
циональной) определяется как структурно- функциональная модель.

Целям нашего исследования в  наибольшей степени отвечает 
структурная модель, поэтому мы воспользуемся ею для описания 
системы профессионально- мобильной практики студентов педаго-
гического вуза.

Аксиологический подход является органической частью гумани-
зации российского образования, в соответствии с которой человек 
рассматривается как высшая ценность общества. Аксиологический 
подход также является предметом исследования педагогов, психоло-
гов, социологов и других ученых 2.

Основой аксиологического подхода, как известно, является аксио-
логия (от греч. aksios – ценный), которая означает учение о ценностях. 
В. А. Сластенин и его ученики ввели в научный оборот и определили 
понятие педагогическая аксиология. Авторы рассматривают педагоги-

1  Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. С. 83.
2  Понятийный аппарат педагогики и образования: сборник научных трудов / отв. ред. 

Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. Екатеринбург: СВ-96, 2010. Вып. 6. 456 с.
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ческую аксиологию как «область педагогического знания, рассматри-
вающая образовательные ценности с позиции самоценности человека 
и осуществляющая ценностные подходы к образованию на основе 
признания ценности самого образования» 1. В цитируемом источнике 
выделено два момента в педагогической аксиологии: ценность лично-
сти (ученика, студента, преподавателя и других специалистов, связан-
ных с образованием) и ценность любого вида образования.

По мнению Л. К. Гребенкиной, аксиологический подход прояв-
ляется в том, что:

 – «человек – ценностное явление, и  в  процессе его обучения 
и воспитания важно учитывать и понимать способы сопряже-
ния в нем его органической сущности, личности и индивиду-
альности;

 – развитие личности происходит в течение всей жизни, и пре-
жде всего, в процессе социализации;

 – гуманистическое воспитание – не прямое воздействие на лич-
ность, а социальное взаимодействие с нею различных субъек-
тов: конкретных людей, их микрогрупп и коллективов;

 – главнейшим психологическим эффектом социализации и гу-
манистического воспитания является формирование у субъек-
та потребности и способности к самовоспитанию» 2.

В педагогических исследованиях определены состав и иерархия 
ценностей, которые задают определенную направленность будущей 
профессиональной деятельности студента педагогического вуза и его 
взаимосвязь с миром.

Изучение представленных выше работ по аксиологии и аксио-
логическому подходу показывает, что необходимо различать два ор-
ганически связанных элемента: те ценности, на которые в близком 
или отдаленном будущем должна ориентироваться сфера образова-
ния, и формирование в самом процессе образования субъективных 
ценностей обучающихся. Развитие аксиологической направленно-
сти личности студента влияет на ценностное отношение к учебной 
деятельности в вузе (формирование ценностного образа мира, ста-
новление образа «Я») и к будущей профессиональной деятельности 
(проектирование образа будущего специалиста).

1  Сластенин В. А., Чижова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие. 
М., 2003. С. 99.

2  Гребенкина Л. К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного 
образования. Рязань, 2000. С. 41.
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Реализация аксиологического подхода в педагогическом образо-
вании нацелена на:

 – актуализацию ценностного содержания образования;
 – развитие ценностного отношения студента к познанию, про-

фессии; 
 – на ценностное самоопределение будущего специалиста;
 – ценностные ориентации студента, обусловливающие поиск, 

оценку, выбор своего жизненного пути.
В нашем исследовании аксиологический подход ориентирует на:

 – формирование ценностей для удовлетворения потребностей 
студентов в профессиональной подготовке;

 – формирование ценностного отношения студента к профессии 
педагога;

 – повышение значимости профессионально- мобильной практи-
ки для становления педагога как будущего специалиста;

 – развитие рефлексивной сферы студентов, определяющей их 
готовность к профессиональной деятельности.

Компетентностный подход в настоящее время является основой 
модернизации профессионального образования, что отражено в нор-
мативных документах, регулирующих современную государствен-
ную политику РФ в сфере образования, и рассматривается как одно из 
важнейших методологических оснований обновления образования.

Концептуальной основой компетентностного подхода в мировой 
и отечественной образовательной практике является идея ключе-
вых компетенций. Разнообразные проблемы компетентностного 
подхода рассматриваются в работах Е. И. Артамоновой, Э. Ф. Зеера, 
И. А. Зимней, Н. В. Ипполитовой, А. В. Хуторского и др., которые рас-
крывают вопросы его методологического статуса.

Так, И. А. Зимняя утверждает, что компетенции представляют со-
бой совокупность содержания образования, которое должно быть 
освоено обучающимися, «это объективная данность, заранее отбира-
емая, структурированная и дидактически организуемая (педагогиче-
ская трактовка)»1. С точки зрения результата образования компетен-
ции рассматриваются как интеллектуальные, психофизиологические 

1 Зимняя И. А. Компетентность и компетенции в контексте компетентностного подхо-
да // Понятийный аппарат педагогики и образования: сборник научных трудов / отв. 
ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. Екатеринбург: СВ-96, 2010. Вып. 7. С. 64–76.
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качества субъекта, как условия успешности освоения им заданного 
содержания, наконец, как способности 1.

Принимая эту точку зрения, мы понимаем, что содержание об-
разования студентов педагогических вузов формируется согласно 
ФГОС ВО, а умения и навыки зависят от педагогических техноло-
гий, используемых в процессе обучения студентов на разных уровнях 
педагогического образования. Таким образом, компетентностный 
подход в контексте нашего исследования дает возможность:

 – определить профессиональные компетенции студентов-ба-
калавров, магистра и аспиранта, позволяющие формировать 
у студентов на разных уровнях обучения необходимые знания 
и умения;

 – определить профессиональные компетенции специалиста, 
формирование которых помогает выпускникам педагогиче-
ских вузов на разных уровнях образования выбирать дальней-
шую профессиональную деятельность;

 – разработать содержание и технологии подготовки студентов 
педагогических вузов, обеспечивающие их готовность к прак-
тической профессиональной деятельности;

 – разработать критерии и показатели оценки соответствующих 
компетенций студентов педагогического вуза на уровнях ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры.

Личностно- деятельностный подход включает две составляющие: 
личность и деятельность. Он основывается на фундаментальных по-
ложениях психологии:

 – о единстве деятельности и личности (К. А. Абульханова-Слав-
ская, А. Г. Асмолов, В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов, П. Г. Щедро-
вицкий и др.); о личности как активном субъекте деятельности 
и отношений с миром (К. А. Абульханова- Славская, Л. И. Божо-
вич, Д. А. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн и др.);

 – о творческом потенциале личности и возможностях его ре-
ализации в  профессиональной деятельности (А. А. Деркач, 
Е. А. Климов, Н. Д. Никандров, С. А. Новоселов и др.).

В психологии эти составляющие рассматриваются отдельно как 
личностный и деятельностный подходы. Основы личностного под-
хода отражены в многочисленных исследованиях известных ученых 
А. Г. Асмолова, И. А. Зимней, В. Д. Шадрикова и др. Согласно их по-

1  Зимняя И. А. Компетентность и компетенции в контексте компетентностного подхо-
да. С. 70–71.
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зиции, личностный подход предполагает в центре обучения, в том 
числе и профессионального, человека (студента) и его психические 
свой ства – мотивы, цели обучения, его психологические особенно-
сти.

Другая составляющая – деятельностный подход – также подробно 
описана в работах А. Г. Асмолова, В. Н. Сагатовского, Т. И. Фисенко, 
Г. П. Щедровицкого и др.1 В. Н. Сагатовский, рассматривая методоло-
гию и теорию деятельностного подхода, отмечает, что он «предпола-
гает описание, объяснение и проектирование различных предметов, 
подлежащих научному рассмотрению с позиции категории деятель-
ности»2. Деятельностный подход, как известно, означает, что лич-
ность формируется и проявляется в различных видах деятельности.

Изучение психолого- педагогических работ показывает, что лич-
ностно-деятельностный подход означает такое профессиональное 
обучение, которое вызывает необходимость переориентации этого 
процесса на постановку и решение студентами конкретных познава-
тельных, исследовательских, преобразующих, проективных и иных 
учебных задач.

Личностно- деятельностный подход в нашем исследовании по-
зволяет:

 – выделить личностные характеристики студентов педагогиче-
ских вузов;

 – актуализировать способности студентов в контексте выбора их 
дальнейшей профессиональной деятельности;

 – выделить средства обучения студентов на разных уровнях об-
разования, способствующих их успешной адаптации в профес-
сиональной деятельности.

Рассматриваемая совокупность методологических подходов не 
исключает возможности использования других методологических 
подходов в образовательной практике вузов, а интегрирует их, со-

1 Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поко-
ления // Педагогика. 2009. №4; Сагатовский В. Н. Категориальный контекст деятель-
ностного подхода. Деятельность: теория, методология, проблемы // Деятельность, 
теории, методология. М.: Политиздат, 1990; Фисенко Т. И. Системно-деятельностный 
подход в реализации стандартов нового поколения. URL: www.allbest.ru; Щедро-
вицкий Г. П. Организация. Руководство, управление. 2010. URL: http://volov-volov.ru/
wp-сontent/ uploads/ 2011/02/ organizaciya_schedrovickiy.pdf.

2 Сагатовский В. Н. Категориальный контекст деятельностного подхода. Деятельность: 
теория, методология, проблемы. С. 101.
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держательно конкретизируя применение разных методологических 
подходов.

Ранее нами была обоснована необходимость усиления практиче-
ской направленности подготовки студентов высших учебных заведе-
ний, в том числе педагогических. В ответ на насущные потребности 
развития образования в России активизировались научные иссле-
дования, которые связаны с практико- ориентированным подходом. 
Рассмотрим методологический аспект практико- ориентированного 
подхода, который используется в нашем исследовании. Для этого 
проанализируем ряд работ, в которых освещается практико-ориен-
тированный подход в профессиональной подготовке специалистов 
(Е. В. Стихеева, И. М. Буслаева, В. С. Просалова, М. И. Шутикова, 
Ф. Г. Ялалов, Е. А. Сазанова и др.).

Интересной для нашего исследования представляется работа 
В. З. Течиевой, которая изучала реализацию практико-ориенти-
рованного подхода в педагогическом вузе. Автор определяет цель 
практико- ориентированного подхода в образовании как построение 
оптимальной модели, сочетающей применение теоретических зна-
ний в решении практических вопросов, связанных с формированием 
профессиональных компетенций специалиста1. Автор подчеркивает 
многоаспектность понятия «практико- ориентированный подход», 
в силу того, что исследователи:

 – связывают его с организацией учебной, производственной 
и преддипломной практики студента;

 – считают наиболее эффективным внедрение профессиональ-
но-ориентированных технологий обучения;

 – соотносят с использованием возможностей контекстного (про-
фессионально направленного) изучения профильных и непро-
фильных дисциплин 2.

В. З. Течиева акцентирует внимание на применении практико- 
ориентированного подхода в условиях разных видов практики, под-
черкивая при этом, что выпускник педагогического вуза должен быть 
готов к решению нестандартных профессионально- педагогических 
задач, способен к саморазвитию, самообразованию, успешно пре-

1 Течиева В. З. Реализация практико-ориентированного подхода в образовательном 
процессе педагогического вуза // Общественные науки. 2013. № 2. С. 120.

2  Там же. С. 121.
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зентовать себя на рынке труда, быть ориентированным на социально 
значимые приоритеты 1.

М. В. Лазарева под практико- ориентированным подходом по-
нимает метод преподавания и обучения, позволяющий студентам 
сочетать учебу в вузе с практической работой, ориентацию учебного 
процесса на конечный продукт обучения. Он предполагает помеще-
ние студентов в реальные рабочие условия, в которых они получают 
соответствующие практические и педагогические навыки, развива-
ют необходимые профессиональные компетенции 2.

Ю. Б. Новикова на основе практико- ориентированного подхода 
рассматривает повышение качества образования будущего учителя. 
Теоретическую основу практико- ориентированного подхода, как 
утверждает автор, «составляет гуманистическая парадигма, объя-
вившая главной ценностью человека и его субъективные качества. 
В практическом плане это означает, что учебные дисциплины пе-
рестают рассматриваться как предметы с набором готовых знаний, 
а  становятся специфическим видом деятельности, превращаясь 
в мощный инструмент познания окружающего мира» 3.

В. С. Просалова на основе изучения концепции внедрения прак-
тико-ориентированного подхода в систему образования выделяет 
несколько направлений в реализации практико- ориентированного 
образования:

 – формирование у студентов практического опыта путем внедре-
ния их в профессиональную среду;

 – формирование у студентов специальных знаний, навыков, уме-
ний и профессионально- важных качеств личности;

 – освоение студентами комплекса дисциплин соответствующих 
профилей 4.

Как видим, автор подчеркивает необходимость включения сту-
дентов во время обучения в вузе в профессиональную среду, позво-
ляющую формировать у них специальные знания, умения и навыки.

1  Течиева В. З. Реализация практико- ориентированного подхода в  образовательном 
процессе педагогического вуза. С. 121.

2  Лазарева М. В. Формирование профессиональной компетентности бакалавров в про-
цессе педагогической практики в  условиях вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.08. М., 2009. 23 с.

3  Новикова Ю. Б. Повышение качества образования будущего учителя на основе прак-
тико-ориентированного подхода // Профессиональное образование. 2008. № 2. С. 67.

4  Просалова В. С. Концепция внедрения практико-ориентированного подхода // Нау-
коведение. 2013. № 3 (16). С. 2. URL: naukovedenie.ru/PDF/10pvn313.pdf.
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М. И. Пивень подчеркивает, что практико- ориентированный 
подход в обучении студентов «обеспечивает повышение качества 
профессиональной подготовки будущих педагогов через усиление 
практической направленности содержания и организации образо-
вательного процесса в вузе» 1. Безусловно, практико-ориентирован-
ный подход влияет на качество подготовки студентов, но, на наш 
взгляд, это только один из показателей качества подготовки специ-
алистов.

И. В. Петрова изучала формирование профессиональных компе-
тенций у студентов строительных специальностей в ходе практико- 
ориентированного обучения. Обязательным условием его реализа-
ции автор видит необходимость подготовки преподавателей вуза, 
разработки программ учебно- производственных практик, а также 
усиление информационно- дидактической базы профессионального 
учреждения 2.

Е. А. Тимофеева проанализировала работы ряда ученых по практи-
ко-ориентированному образованию и выделила несколько факторов, 
влияющих на его результативность. Первый связан с особенностями 
организации учебной, производственной и преддипломной практик 
студентов. Второй – с внедрением профессионально-ориентирован-
ных технологий обучения. Третий – с возможностями использования 
профессионально направленного изучения профильных и непро-
фильных дисциплин 3.

Л. В. Анохина в своем исследовании утверждает, что реализация 
практико- ориентированного подхода подразумевает получение 
студентами не только практических, но и общекультурных, а так-
же социальных компетенций, которые необходимы им для будущей 
профессиональной деятельности4.

1  Пивень М. И. Использование практико- ориентированного подхода в обучении буду-
щих педагогов // Учен. зап. Крымского инженерно-пед. ун-та. Сер.: Педагогика. Пси-
хология. 2015. № 1. С. 152.

2  Петрова И. В Практико-ориентированный подход в обучении // Основные вопросы 
теории и  практики педагогики и  психологии: сб. науч. тр. по  итогам межд. науч.- 
практ. конф. Омск, 2015. № 2. 195 с.

3  Тимофеева Е. А. Особенности реализации практико-ориентированного подхода в об-
разовательном процессе ведомственного вуза // Вестник Самарского гос. техническо-
го ун-та. Серия: Психолого-педагогические науки. 2014. № 3(23). С. 199–200.

4 Анохина Л. В. Проектные технологии в реализации практико-ориентированного 
подхода к обучению в вузе // Современные тенденции развития науки и технологий. 
2015. № 7–9. С. 77–78.



57

2.1. Методологические подходы к построению концепции...

О. М. Бобиенко утверждает, что практико- ориентированный под-
ход позволяет сформировать следующие компетенции:

 – готовность оперативно решать актуальные социально-профес-
сиональные задачи (трудоустройство или создание собствен-
ного дела, формирование гибких жизненных и профессио-
нальных стратегий, выстраивание индивидуальной модели 
профессионального становления, вхождение и адаптация на 
рынке труда);

 – умение работать в команде;
 – коммуникативные навыки 1.

Эта позиция автора дает возможность утверждать, что именно 
практико- ориентированный подход содействует профессиональному 
становлению профессионально- мобильного специалиста.

Вышесказанное позволяет выделить следующие существенные 
характеристики практико- ориентированного подхода:

 – ориентация на профессиональные стандарты специалистов, 
согласно которым выпускники могут занимать соответству-
ющую должность, а при необходимости менять ее на другую;

 – привлечение к работе профессиональных образовательных 
организаций непосредственных заказчиков и потребителей 
образовательных услуг;

 – превалирование в образовательном процессе практических 
форм обучения;

 – повышение степени готовности выпускников по уровню ква-
лификаций и по набору компетенций к реализации требова-
ний работодателя;

 – повышение конкурентоспособности выпускника вуза на рын-
ке труда и эффективности его трудоустройства;

 – повышение квалификации преподавателей вузов в форме ста-
жировок на предприятиях.

Применительно к  нашему исследованию методологический 
аспект практико-ориентированного подхода заключается в следу-
ющем:

 – усиление практической направленности теоретических про-
фильных курсов в педагогическом образовании;

 – разработка элективных курсов для проведения профессиональ-
но-мобильной практики;

1  Бобиенко О. М. Стратегия развития практико-ориентированного профессионально-
го образования в современном вузе // Вестник «ТИСБИ. Казань: Тисби, 2017. Вып. 1.
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 – определение содержания профессионально- мобильной прак-
тики на разных ступенях обучения студентов в педагогическом 
вузе;

 – определение типов и места проведения профессионально-мо-
бильной практики для бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры;

 – выбор методов обучения студентов в процессе профессиональ-
но-мобильной практики на разных ступенях профессиональ-
ного образования.



59

2.2. Концептуальная модель  
профессионально- мобильной практики  

в подготовке студентов педагогических вузов

Как известно, концепция – это «система взглядов, определяющих 
понимание явлений и процессов, объединенных фундаментальным 
замыслом, ведущей идеей» 1. Она указывает способ построения систе-
мы средств обучения и воспитания на основе целостного понимания 
сущности этих процессов. Особое внимание в концепции уделяется 
принципам как ориентирам для разработки стратегии педагогиче-
ской деятельности 2.

Выделим и обоснуем принципы, которыми мы будем руковод-
ствоваться при построении концепции профессионально- мобильной 
практики в педагогическом вузе: последовательности, преемствен-
ности, динамичности и свободы выбора. Рассмотрим их подробнее.

Само понятие принцип является родовым по отношению к боль-
шому перечню дифференцированных принципов: жизненный, дея-
тельностный, личностный, индивидуальный и т. д. В «Большом тема-
тическом словаре по образованию и педагогике» дается определение 
принципа как родового понятия: «(от лат. principium – основа, нача-
ло) основное исходное положение теории, какой-либо концепции, 
убеждение, основание нормативного характера или общее предпи-
сание в деятельности, распространяющееся на все явления данной 
области» 3.

При построении концепции профессионально- мобильной прак-
тики в  педагогическом вузе принципы отражают определенные 
«предписания» для определения содержания, организации, прове-
дения и средств обучения в профессионально- мобильной практике. 
Эти «предписания» носят регулятивный, направляющий, координи-
рующий, ориентирующий характер. При определении концепции 
мы опираемся на то, что принцип – это одно из основных правил 
деятельности.

1  Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. Мн.: Совре-
менное слово, 2005. С. 254.

2  Там же.
3  Полонский  В. М.  Большой тематический словарь по  образованию и  педагогике.  

С. 647.
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Педагогический принцип, по мнению В. И. Андреева, – «это одна 
из педагогических категорий, представляющая собой основное нор-
мативное положение, которое базируется на познанной педагогиче-
ской закономерности и характеризует наиболее общую стратегию 
решения определенного класса педагогических задач (проблем), 
служит одновременно системообразующим фактором для развития 
педагогической теории и критерием непрерывного совершенствова-
ния практики в целях повышения ее эффективности» 1.

П. И. Пидкасистый представляет педагогический принцип как 
«общее руководящее положение, требующее последовательности 
действий, но не в значении «поочередности», а в значении «посто-
янства» при различных условиях и обстоятельствах». Он выступает 
в качестве нормативного требования и служит критерием для повы-
шения эффективности педагогической практики2.

Опираясь на эти определения, можно заключить, что педагоги-
ческие принципы являются критерием по совершенствованию, по-
вышению эффективности и развитию профессионально- мобильной 
практики. В педагогических исследованиях также выделяются содер-
жательные, организационные и личностные принципы.

Содержательные принципы отражают зависимость эффективно-
сти организации и проведения профессионально- мобильной прак-
тики от содержания учебных профессиональных заданий, которые 
выполняют студенты во время прохождения практики, путем услож-
нения поставленных перед ними учебно- профессиональных задач. 
Содержание этих заданий определяют требования последователь-
ности и динамичности к их формулированию.

Организационные принципы отражают закономерную связь 
формирования профессиональной мобильности у студента с усло-
виями управления, организации и проведения профессионально- 
мобильной практики с учетом перехода студента с младших курсов 
на старшие. При этом необходима определенная преемственность 
в  организации практики между бакалавриатом, магистратурой 
и аспирантурой.

1  Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития (инновационный курс). Кн. 1. 
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996. С. 43.

2 Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических 
колледжей / под ред. П. И. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 1998. 
С. 415.
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На основании личностных принципов у студента формируется 
ответственное отношение к профессиональному становлению как 
будущего специалиста. Он имеет возможность выстраивать перспек-
тивные планы: личностные, социальные и профессиональные. У него 
возникает свобода выбора в определении своей профессиональной 
траектории на основе первичного профессионального опыта в период 
практики, где он проявляет свою активность как субъект, включается 
в процесс управления, организации и проведения профессионально- 
мобильной практики и др.

Рассмотрим подробнее выделенные принципы построения кон-
цепции профессионально- мобильной практики в педагогическом 
вузе.

Принцип последовательности, согласно словарной литературе, 
представляет собой «усвоение знаний, умений и навыков в опреде-
ленной логической связи, когда ведущее значение имеют существен-
ные черты изучаемого, и когда оно, взятое в совокупности, представ-
ляет собой целостное образование, систему»1.

Ю. Н. Галагузова, Г. В. Сорвачева, Г. Н. Штинова принцип последо-
вательности трактуют как «поэтапное освоение нового комплекса про-
фессиональных умений и навыков, поочередное овладение всеми про-
фессиональными функциями специалиста» 2. Ю. Н. Галагузова в другой 
работе дает определение принципа преемственности через «целепола-
гание, решение образовательных задач на разных ступенях обучения, 
развитие профессионально- образовательных программ, а также форм 
и методов обучения» 3, что, на наш взгляд, применимо к управлению, 
организации и проведению профессионально- мобильной практики.

Принцип динамичности трактуется как «постепенное усложнение 
задач различных видов практики, расширение спектра социальных 
ролей и видов деятельности, в которые включается студент, увеличе-
ние объема и усложнение содержания деятельности, которая от курса 
к курсу становится все ближе к деятельности профессионала» 4.

В построении профессионально- мобильной практики принцип 
динамичности предполагает усложнение учебно- профессиональных 

1 Педагогический словарь. М.: АПН, 1980. Т. 1. С. 259.
2  Галагузова Ю. Н., Сорвачева Г. В., Штинова Г. Н. Социальная педагогика: Практика 

глазами преподавателей и студентов. С. 14.
3  Галагузова Ю. Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки соци-

альных педагогов: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. 2001. С. 179.
4  Галагузова Ю. Н., Сорвачева Г. В., Штинова Г. Н. Социальная педагогика: Практика 

глазами преподавателей и студентов. С. 15.
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задач (психолого- педагогических задач и социально- педагогических 
проектов), выполняемых студентами при переходе с одного образо-
вательного уровня обучения на другой. При реализации принципа 
динамичности предусматривается регулярное обновление учебно- 
профессиональных задач. Учебно- профессиональные задачи, выпол-
няемые на уровне аспирантуры сложнее, чем на уровне магистратуры 
и бакалавриата.

Принцип свободы выбора определяется как учет интересов и по-
требностей студентов и руководителей практики через выбор места 
прохождения практики, содержания заданий в рамках конкретно-
го типа практики, тематики совместной практической и научно- 
исследовательской работы 1.

При реализации данного принципа студент проявляет личную 
мотивацию к успешному, эффективному прохождению практики. 
Это определяется тем, что:

 – студент сам делает выбор определенной профильной органи-
зации; 

 – предпочтение им данного места прохождения практики свя-
занно с учебными, профессиональными и научно-исследова-
тельскими интересами;

 – студент имеет возможность реализовывать индивидуальные 
научно- исследовательские задачи, так как профильная орга-
низация является для него экспериментальной площадкой 
по изучению и решению научной проблемы;

 – учебно- профессиональная деятельность в период практики 
в условиях профильных организаций находится в зоне лич-
ных, профессиональных и научно- исследовательских интере-
сов студента;

 – студент имеет возможность и право варьировать выбор учебно- 
профессиональных задач с учетом своей теоретической подго-
товленности и личностной готовности;

 – выбор места прохождения практики связан с дальнейшим фор-
мированием и развитием будущей профессиональной карьеры 
студента.

Реализация принципа свободы выбора позволяет повышать уро-
вень самостоятельности студента от курса к курсу – от одного типа 

1  Галагузова Ю. Н., Сорвачева Г. В., Штинова Г. Н. Социальная педагогика: Практика 
глазами преподавателей и студентов. С. 16.
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практики к другому, что, в свою очередь, приводит к положительной 
динамике чувства ответственности как будущего специалиста.

Перейдем к построению концепции профессионально- мобильной 
практики в педагогическом вузе. Как показано в предыдущем па-
раграфе, концепция профессионально- мобильной практики в сжа-
том виде может быть представлена структурной концептуальной 
моделью. Для построения структурной концептуальной модели 
профессионально- мобильной практики в педагогическом вузе не-
обходимо:

 – определить компоненты модели;
 – раскрыть их содержание;
 – представить структуру модели;
 – показать взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов 

модели.
Разработанная концептуальная модель профессионально-мо-

бильной практики студентов в педагогическом вузе представлена 
на рис. 1.

Нами выделено шесть компонентов модели: целевой, детерми-
нантный, методологический, организационно- содержательно-
технологический, результативный и корректировочный. Раскроем 
содержание каждого компонента.

Целевой компонент дает представление о цели профессионально-мо-
бильной практики. Сформулированная ранее цель профессионально- 
мобильной практики – подготовка профессионально- мобильных 
студентов педагогических вузов – распространяется на все уровни 
обучения в вузе – бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Детерминантный компонент отражает внешнюю и внутреннюю 
обусловленность подготовки практико- ориентированных мобиль-
ных студентов в педагогическом вузе (внешняя и внутренняя детер-
минация практики была подробно раскрыта в предыдущем пара-
графе). Основой внутренней детерминации, как было сказано, явля-
ется мотивация. Профессиональная мотивация личности является 
ключевой характеристикой успешности выполнения ею професси-
ональной деятельности. Содержание профессиональной мотивации 
определяется совокупностью устойчивых мотивов, проявление кото-
рых зависит от профессиональных взглядов, отношений, позиций, 
качеств и других характеристик личности. Обосновывая внутреннюю 
детерминацию профессионально- мобильной практики в исследова-
нии, необходимо показать содержание, формы и методы проведения 
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Р и с .  1 .  С т р у к т у р н а я  м о д е л ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о - м о б и л ь н о й  
п р а к т и к и  с т у д е н т о в  п е д а г о г и ч е с к и х  в у з о в

ЦЕЛЬ  подготовка практико-ориентированных мобильных студентов пе-
дагогического вуза

ВНЕШНЯЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
международный опыт практи-
ко-ориентированной подго-
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ФГОС ВО, ФГОС ООО;
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ВНУТРЕННЯЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
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ПРИНЦИПЫ
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БАКАЛАВРИАТ    Содержание профессионально-мобильной 
  практики

МАГИСТРАТУРА    Место проведения профессионально-мобильной 
  практики
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практики, содействующие мотивации студентов к профессионально- 
педагогической деятельности.

Начиная с первого курса, студенты проходят практику в различ-
ных педагогических, социально- педагогических, социальных и иных 
учреждениях, тем самым имеют возможность адаптироваться к раз-
ным организациям и условиям профессиональной деятельности.

Важное значение в  реализации профессионально- мобильной 
практики отводится формированию рефлексии студентов. Рефлексия 
(от лат. reflexio – обращение назад) – процесс самопознания субъек-
том внутренних психических актов и состояний; это способность 
человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к новому 
пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и цен-
ностные отношения 1. Проблема формирования рефлексии также 
описана в педагогических исследованиях. Так, Б. З. Вульфов выде-
ляет различные подходы к педагогической рефлексии, подчеркивая 
две важные идеи: первая – о важности понимания смысла педаго-
гической деятельности, вторая – о необходимости проекта своего 
существования и реализации в профессиональной деятельности 2. 
М. Ю. Двоеглазова рассматривает особенности личностной рефлек-
сии субъектом, которая представляет собой целостное динамическое 
многокомпонентное образование, являющееся механизмом самоос-
мысления, самопознания, самопонимания личности и выступающее 
одним из ведущих факторов развития студентов 3.

В качестве методологического компонента в предыдущем параграфе 
выбраны и обоснованы классические методологические подходы: си-
стемный, аксиологический, компетентностный, личностно-деятель-
ностный. Ввиду того, что методология практико- ориентированного 
подхода недостаточно обоснована, в  модели представлен только 
методологический аспект данного подхода в силу его значимости 
в теории и практике педагогики.

Вторая составляющая методологического компонента – принци-
пы построения концепции профессионально- мобильной практики, 
которые выделены и обоснованы выше: последовательности, преем-
ственности, динамичности и свободы выбора.

1  Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. С. 145.
2  Вульфов Б. З., Харькин В. Н. Педагогика рефлексии: взгляд на  профессиональную 

подготовку учителя. М.: Магистр, 1995. 112 с.
3  Двоеглазова М. Ю. Особенности реализации личностной рефлексии субъектом // Об-

разование и наука достижения, задачи и перспективы. Мурманск: МГИ, 2004. С. 10.
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Организационно- содержательно-технологический компонент на 
всех уровнях педагогического образования определяет типы профес-
сионально-мобильной практики, ее содержание, места проведения 
и средства обучения. В зависимости от уровня образования (бака-
лавриат, магистратура или аспирантура) выявляется своя специфика 
организационно- содержательно-технологического компонента.

Результативный компонент нацеливает исследователя на обосно-
вание критериев и показателей готовности мобильных практико- 
ориентированных студентов на том или ином уровне их подготовки. 
Для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры необходимо рас-
сматривать свои критерии, показатели и уровни результативного 
компонента.

Корректировочный компонент направлен на решение проблем, 
возникающих ввиду несовпадения результата деятельности с постав-
ленной на том или ином этапе целью. Он позволяет вносить изме-
нения и корректировать процесс практики и ее результат. Однако 
не только преподаватель может влиять на необходимые изменения. 
Студенты посредством саморефлексии могут сами обнаружить несо-
ответствие цели определенному этапу деятельности, и вместе с пре-
подавателем вносятся соответствующие коррективы в образователь-
ный процесс.

Очевидна взаимосвязь компонентов системы профессионально- 
мобильной практики. В модели показано, что на реализацию цели 
оказывает влияние внешняя и внутренняя детерминация, которые 
в совокупности позволяют определить методологические подходы 
и принципы построения модели. Они являются основой организа-
ционно-содержательно-технологического компонента. Этот ком-
понент влияет на результативный, который, в свою очередь, связан 
с корректировочным компонентом, позволяющим соотносить цель 
с результатом и при необходимости изменять организационно-со-
держательно-технологический компонент.

Таким образом, нами разработана концепция профессиональ-
но-мобильной практики, отраженная в ее концептуальной моде-
ли, которая состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов: целевого, детерминантного, методологического, ор-
ганизационно-содержательно-технологического, результативного 
и корректировочного.
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Глава 3 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МОБИЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В   гл а в е  о т р а ж е н ы  т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в а н и я  ф е н о м е -
н а  с о ц и а л и з а ц и и  в   к о н т е к с т е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е -
я т е л ь н о с т и  б а к а л а в р о в  п с и х о л о г о -  п е д а г о г и ч е с к о г о 
о б р а з о в а н и я ;  о п и с а н а  м е т о д и к а  о б у ч е н и я  с т у д е н т о в 
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  в   п р о ц е с с е 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - м о б и л ь н о й  п р а к т и к и ;  п р е д с т а в л е н а 
с т ру к т у рн о - фу нк ци он а льн а я  м е тоди ч е ска я  м од е ль  п р о -
ф е с с и о н а л ь н о - м о б и л ь н о й  п р а к т и к и  б а ка л а в р о в  п с и хо -

л о го - п е д а го г и ч е с к о го  о б р а з о в а н и я

3.1. Социализация детей  
как одно из основных направлений  

профессиональной деятельности педагога

Модернизационные процессы, которые переживает российское об-
разование в последние десятилетия, оказывают непосредственное 
влияние на статус отечественной социальной педагогики. Следует 
отметить, что изменение ее статуса всегда связано с влиянием со-
циокультурного фактора, который включает в себя весь комплекс 
характеристик (социально- экономических, политических, духовных) 
того или иного исторического периода.
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Становление социальной педагогики приходится на первые деся-
тилетия XX века – период системного кризиса государства, вылив-
шегося в три революции и гражданскую вой ну. Чрезвычайно высо-
кий уровень социального неблагополучия, в том числе касающегося 
детей (беспризорность, безнадзорность, безграмотность, детская 
и подростковая преступность, девиации), стал основанием для ис-
пользования социально- педагогического опыта (зарубежного и рос-
сийского дореволюционного) в качестве инструмента преодоления 
трудностей. Следует отметить, что грамотное использование средств 
социальной педагогики (разнообразных форм и методов социально- 
педагогической деятельности, социально- педагогических техноло-
гий) стало одним из факторов успешного решения большинства пе-
речисленных проблем.

Однако усиление идеологизации в образовании, установление 
тоталитарного режима, приоритет классового подхода над гумани-
стическим привели к объявлению социальной педагогики лженаукой 
и фактическому отказу от нее, по крайней мере на теоретическом 
уровне. Что касается социально- педагогической деятельности, то она 
продолжала успешно реализовываться в советской системе образо-
вания в различных форматах на протяжении всего времени ее суще-
ствования, но без упоминания собственно социальной педагогики 
и понятий, связанных с ней1. Столь короткий период становления 
и негативная позиция властей не позволили сформироваться в рас-
сматриваемый период профессии «социальный педагог» и системе 
профессиональной подготовки социальных педагогов.

Возрождение социальной педагогики в России приходится на ко-
нец XX века, что связано с распадом Советского союза и обострением 
социально- экономического и духовного кризиса, повлекшего за со-
бой появление комплекса проблем, схожих с ранее названными, 
характерными для начала века. По мнению ряда исследователей, 
количество беспризорных превысило постреволюционный и после-
военный периоды2; «вернулась безграмотность», значительно вырос 
уровень правонарушений, а также различных проявлений девиант-
ного поведения среди детей и подростков. Все это привело к актуа-
лизации исследований в области социальной педагогики, появлению 

1 Дорохова Т. С., Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н. [и др.] История социальной педаго-
гики: учеб. пособ. / под общ. ред. М. А. Галагузовой. М.: ВЛАДОС, 2012. С. 236.

2 Рожков, А. Ю. Борьба с беспризорностью в первое советское десятилетие советской 
власти // Вопросы истории. 2000. № 1. С. 135.
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профессии «социальный педагог» (в 1990 году внесена в кодификатор 
профессий) и началу профессиональной подготовки социальных пе-
дагогов (одним из первых вузов, открывших подготовку студентов 
по направлению «социальная педагогика», был Уральский государ-
ственный педагогический университет)1.

Таким образом, профессиональная социально- педагогическая де-
ятельность выделилась как отличительная разновидность педагоги-
ческой деятельности в ответ на объективные потребности социума. 
Результаты социальных прогнозов, как выявляют ученые, не дают 
оснований предполагать, что эти потребности будут исчерпаны 
в ближайшей и даже отдаленной перспективе. Может меняться ха-
рактер и острота тех или иных проблем социализации и социально-
го развития детей, молодежи и взрослых людей, но сами проблемы 
будут оставаться и требовать их профессионального разрешения, 
объективно обусловливая необходимость социально- педагогической 
деятельности.

Это, в свою очередь, является условием сохранения и развития 
социально- педагогического образования как профессионального 
феномена, независимо от конкретной формы его реализации: как 
самостоятельной специальности или направления образования, как 
специализации или компонента какого-либо комплексного направ-
ления в бакалавриате или магистратуре, как образовательных про-
грамм дополнительного профессионального образования и др.

Специфику социально- педагогического образования как особой 
разновидности профессионального образования выражают его цели. 
Под целями образования в педагогике понимаются «предвосхищае-
мые в мышлении результаты участия человека (населения) в разного 
рода образовательных программах»2. При этом выделяются два вида 
целей:

а) педагогические – обогащение установок, понимания, знаний, 
умений;

б) социальные – гармонизация интересов личности и общества, 
их согласованный прогресс.

1 Дорохова Т. С., Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н. [и др.] История отечественной со-
циальной педагогики: учеб. пособ. / под общ. ред. М. А. Галагузовой. Екатеринбург: 
Изд-во УрГПУ, 2010. С. 242.

2 Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразова-
тельных учреждений. С. 424.
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Социальные цели образования в их современном формулирова-
нии выступают ориентирами образовательной деятельности, опре-
деляющими ее содержание, такими как всесторонняя подготовка 
человека к жизни в обществе, к сознательному и компетентному 
участию в различных видах деятельности, присущих человеку как 
общественному существу; развитие человека как личности, всяческое 
содействие его наполненной творческой жизни.

Цели педагогического образования тесно связаны с ценностными 
ориентациями, определяющими основу подготовки кадров.

Ценностные ориентации, согласно исследованиям И. Л. Федотен-
ко, определяются как система устремлений личности, высший уровень 
представлений об идеалах, о смыслах жизни и деятельности, которые 
в совокупности лежат в основе активности каждого человека и со-
ставляют внутренний источник его самоактивности. Они являются 
важнейшими ценностными ориентирами в жизнедеятельности и со-
вершенствовании собственной личности каждого педагога1.

Ценности педагогической деятельности служат ориентиром 
личной, социальной и профессиональной активности педагога, на-
правленной на достижение им социально значимых гуманистиче-
ских целей в обучении и воспитании детей, подростков, молодежи. 
И. Л. Федотенко выделяет следующие группы общечеловеческих 
и национально- культурных ценностей педагогической деятельно-
сти, оказывающих влияние на развитие педагогического мастерства 
и творчества современного педагога:

 – ценности, связанные с утверждением общественной значимо-
сти труда учителя, престиж профессиональной деятельности 
учителя;

 – ценности, связанные с постоянной работой с детьми, возмож-
ности общения с коллегами, родителями и др.;

 – ценности, связанные с самосовершенствованием учителя: воз-
можностью развития его творческих способностей, повыше-
ния компетентности педагога и др.2

В словаре- справочнике по педагогике цель педагогического об-
разования определяется именно через ценности и ценностные ори-
ентации педагога, как «непрерывное общее и профессиональное 

1 Федотенко И. Л. Теория и практика становления профессионально ценностной ори-
ентации учителя в процессе непрерывного педагогического образования: дис. ... д-ра 
пед. наук: 13.00.01. Тула, 2000. 457 с.

2 Там же.
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развитие учителя нового типа, которого характеризуют: высокая 
гражданская ответственность и социальная активность; любовь к де-
тям, потребность и способность отдать им свое сердце; подлинная 
интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать 
вместе с другими; высокий профессионализм, инновационный стиль 
научно- педагогического мышления, готовность к созданию новых 
ценностей и принятию творческих решений; потребность в посто-
янном самообразовании и готовность к нему; физическое и психи-
ческое здоровье, профессиональная работоспособность» 1.

Очевидно, что данная формулировка цели педагогического обра-
зования носит личностно- ориентированный характер: образование 
направлено на развитие личности, которая готовится к педагогиче-
ской деятельности. Однако в таком подходе к пониманию цели ясно 
просматривается и традиционный социально- функциональный ак-
цент: ориентиры профессиональной подготовки будущего педагога 
определяются теми функциями, которые он должен будет в своей 
профессиональной деятельности реализовывать в соответствии с об-
щественными и государственными потребностями, а именно – обу-
чать и воспитывать детей в условиях образовательного учреждения.

Однако современные личностно- ориентированные тенденции 
в профессиональном образовании акцентуализируют и другие аспек-
ты личностного развития, которые обусловлены потребностями са-
мой личности. Речь идет, прежде всего, о потребностях в самоактуа-
лизации и самореализации. С этой точки зрения профессиональная 
деятельность человека рассматривается не просто как социальная 
необходимость, но и как способ, возможность реализовать свои спо-
собности, свой личностный потенциал, проявить себя в социально- 
значимой деятельности. То есть в процессе профессионального обра-
зования необходимо не только подготовить человека к качественному 
выполнению профессиональных обязанностей, но и сформировать 
такое отношение к своей будущей профессиональной деятельности.

Ключевую роль практики в подготовке социально- педагогических 
кадров, как мы уже отмечали ранее, подчеркивают многие исследо-
ватели (Ю. Н. Галагузова, И. А. Липский, Н. И. Никитина, В. С. То-
рохтий и др.). Также работы других исследователей по проблемам 
подготовки профессиональных кадров в вузах свидетельствуют, что 
сегодня необходим более системный, комплексный подход к деятель-

1  Словарь-справочник по  педагогике / авт.-сост. В. А.  Мижериков; под общ. ред. 
П. И. Пидкасистого. С. 421–422.
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ностной подготовке студентов, охватывающий множество составля-
ющих целостного образовательного процесса и разные направления 
их деятельности в период обучения в вузе.

Таким образом, несмотря на достаточно серьезные противоре-
чия и высокую степень неопределенности в развитии социально- 
педагогического образования, которые на сегодняшний день не по-
зволяют достоверно прогнозировать и проектировать его организа-
ционно-структурные характеристики в ближайшем и отдаленном 
будущем, очевидно, что сфера профессиональной социально-педа-
гогической деятельности не только сохранится как важная состав-
ляющая профессиональной структуры общества, но и будет активно 
развиваться, выполняя значимые социальные функции.

Важной составляющей социальной функции бакалавров психо-
лого-педагогического образования является социализация детей 
и молодежи. Проблема социализации личности довольно подробно 
исследована в психолого- педагогических работах (М. А. Галагузо-
ва, Н. Ф. Голованова, Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик и др.). В научной 
и методической литературе представлены: факторы социализации 
личности, влияние биологических и социальных факторов на раз-
витие детей, методика и технологии социально- педагогической де-
ятельности специалиста и др.

Системное исследование процессов социализации и воспитания 
подробно представлено в работе Н. Ф. Головановой «Социализация 
и  воспитание ребенка». По  ее мнению, понятие «социализация» 
было внесено в науку в конце XIX в. и стало активно разрабатывать-
ся в западной философской, психологической и социологической 
литературе только в конце 50-х гг. XX в. С осмыслением термина 
«социализация» в теории отечественной педагогики в 80-е гг. XX в. 
автор связывает оформление отдельной отрасли педагогики – соци-
альной педагогики 1.

Приведем ряд определений понятия «социализация» по справоч-
ной литературе и исследованиям ряда ученых.

Социализация – это «процесс усвоения индивидом социального 
опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе соци-
ализации человек приобретает убеждения, общественно одобряе-

1  Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка: учебное пособие для студен-
тов высш. учеб. заведений. СПб.: Речь,2004. С. 135–136.
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мые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизни 
в обществе» 1.

Социализация личности, согласно другому определению, – это 
«процесс вхождения индивида в социальную среду, его овладение 
умениями и навыками практической и теоретической деятельно-
сти, преобразование реально существующих отношений в качества 
личности» 2.

Сущность социализации, ее этапы, факторы и агенты социализа-
ции первым в постсоветский период описал А. В. Мудрик. Под соци-
ализацией автор в широком смысле слова понимает «развитие и са-
моизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства куль-
туры» 3. В своей работе автор обращает внимание на то, что человек 
не только объект и субъект социализации, он может стать жертвой 
неблагоприятных условий социализации. А. В. Мудрик ввел понятие 
«виктимизация», под которым он понимает «процесс и результат 
превращения человека или группы людей в тот или иной тип жертвы 
неблагоприятных условий социализации» 4.

Л. В. Мардахаев в своих многочисленных трудах по социальной 
педагогике дает более развернутое определение понятия «социали-
зация»: это «становление социального в личности, формирование 
сознания, мировоззрения человека, овладение культурой, присущей 
данному обществу… усвоение социальных ролей, навыков общения, 
самоопределения в среде жизнедеятельности» 5.

В. И. Загвязинский и О. А. Селиванова под социализацией пони-
мают «процесс усвоения индивидом норм и ценностей общества, 
включения личности в систему общественных отношений, в резуль-
тате которого происходит освоение человеком социального опыта»6. 
Авторы также утверждают, что если же человек усваивает антигу-
манные ценности и антисоциальные нормы поведения, то речь идет 
о процессе десоциализации личности. В качестве институтов социа-

1  Современный психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зин-
ченко. М., 2007. С. 392.

2  Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. . С. 543.
3  Мудрик А. В. Основы социальной педагогики: учебник для студ. сред. проф. учеб. за-

ведений. М.: Академия, 2006. С. 7.
4  Там же. С. 19.
5  Социальная педагогика: краткий словарь понятий и терминов / авт.-сост. Л. В. Мар-

дахаев. М., 2016. С. 263–264.
6 Социальная педагогика: учебник для бакалавров / под ред. В. И.  Загвязинского, 

О. А. Селивановой. С. 22.
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лизации авторы выделяют государство, семью, образование, культуру, 
массовые коммуникации и др.

Интересной нам представляется работа В. Т. Лисовского, который 
выделяет характерные особенности процесса социализации:

1) процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни соци-
альных норм и культурных ценностей того общества, к кото-
рому он принадлежит;

2) процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом соци-
ально-культурного опыта;

3) процесс становления личности, обучения и усвоения индиви-
дом ценностей, норм, установок, образцов поведения, прису-
щих данному обществу, социальной общности, группе;

4) сложный, многогранный процесс включения человека в соци-
альную практику, приобретения им социальных качеств, усвое-
ния общественного опыта и реализации собственной сущности 
посредством выполнения определенной роли в практической 
деятельности» 1.

Коллективом авторов под руководством М. А. Галагузовой изданы 
многочисленные работы разных жанров по социальной педагоги-
ке: учебники, учебные пособия, задачники и др. Авторы определяют 
социализацию как «процесс „вхождения“ ребенка в общество, при-
обретения им определенного социального опыта (в виде знаний, 
ценностей, правил, поведения, установок), интеграции ребенка в об-
щество, „врастания в человеческую культуру“…» 2.

В работах по социальной педагогике коллектива авторов обо-
сновывается влияние социальных институтов – семьи, образования, 
культуры и религии на социализацию детей и молодежи.

Исходя из представленных выше работ, социализацию в общем 
виде можно определить как процесс формирования, становления 
и развития социально зрелой личности под влиянием и воздействи-
ем социальных, педагогических и психологических факторов в тече-
ние всей ее жизни.

Если социальные институты успешно справляются со своими за-
дачами, то процесс социализации ребенка происходит естественным 

1  Лисовский В. Т. Социология молодежи: учебник / под ред. В. Т. Лисовского. С. 67.
2  Социальная педагогика: учебник для студентов высш. учебных заведений, обуча-

ющихся по  направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» / 
М. А. Галагузова, М. А. Беляева [и др.] / под общ. ред. М. А. Галагузовой. М.: ИНФРА-М, 
2015. С. 142.
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путем. «Если в этом процессе происходят «сбои», причина которых 
заключена или в самом ребенке, или в социальном институте, кото-
рый не выполняет задачи целенаправленного влияния на формиро-
вание личности» 1, то появляются несоциализированные дети – это 
виктимные дети, подростки девиантного и делинквентного поведе-
ния, дети с алкогольной и наркотической зависимостью, с нехимиче-
скими видами зависимостей (компьютерная и мобильная зависимо-
сти, лудомания, бьюти- зависимость и др.). Тогда детям необходима 
помощь различных специалистов: педагогов, социальных педаго-
гов, психологов и др., должности которых могут занимать бакалавры 
психолого- педагогического образования.

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» в первой статье «Понятия, используемые 
в  настоящем Федеральном Законе» дается определение понятию 
«дети в трудной жизненной ситуации» 2. В данном законе представ-
лены категории этих детей:

 – «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации… отбыва-
ющие наказания в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях;

 – дети, находящиеся в образовательных организациях для обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и тре-
бующие специального педагогического подхода (специальных 
учебно- воспитательных учреждениях открытого и закрытого 
типа);

 – …дети с отклонениями в поведении, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи» 3.

При описании несоциализированных детей Л. В. Мардахаев, 
А. В. Мудрик, Ф. А. Мустаева использовали понятие «дети в трудной 
жизненной ситуации» 4.

1  Штинова Г. Н., Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н. Социальная педагогика: учеб. для 
студентов, обучающихся по специальности «Социальная педагогика» / под общ. ред. 
М. А. Галагузовой. М., 2008. С. 149.

2  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон  
№ 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

3  Там же. С. 3.
4  Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. Полный курс: учеб. для бакалавров. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017; Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для сту-
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На основе анализа ФГОС ВО, профессиональных стандартов, пси-
холого-педагогических работ и нашего многолетнего опыта мы опре-
делили возможные организации, в которых могут работать выпуск-
ники-бакалавры профессионально- педагогического образования 
(рис. 2). В процессе их профессиональной подготовки, на наш взгляд, 
одну из ключевых ролей должна играть профессионально-мобильная 
практика.

Организа-
ции, где могут работать 

выпускники

Образо-
вательные орга-

низации

Соци-
ально-педагоги-

ческие организации

Соци-
альные  

организации

Органи-
зации дополни-

тельного образования

Р и с .   2 .  О р г а н и з а ц и и ,  г д е  м о г у т  р а б о т а т ь  в ы п у с к н и к и

Научно- методическое обеспечение профессионально- мобильной 
практики в монографии рассматривается на примере профессио-
нальной подготовки бакалавров психолого- педагогического обра-
зования ввиду того, что создание условий для успешной позитивной 
социализации детей и молодежи является одним из основных на-
правлений работы выпускника педагогического вуза.

Согласно определению понятия «профессиональная мобильность 
студента педагогического вуза», представленному выше, и приведен-
ным рассуждениям, нами обосновано понятие «профессиональная 
мобильность бакалавра психолого- педагогического образования», кото-
рое представляет качество личности выпускника, обусловливающее 
успешность его адаптации к работе в образовательных, социальных, 
социально- педагогических организациях и организациях дополни-
тельного образования с разными возрастными категориями детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

дентов пед. вузов / под ред. В. А. Сластенина. М.: Академия, 1999; Мустаева Ф. А. Ос-
новы социальной педагогики: учеб. для студентов высших педагогических учебных 
заведений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академический проект, 2001.
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Ниже приведем перечень типов организаций, где могут работать 
студенты- выпускники (бакалавры психолого- педагогического обра-
зования) 1. Данные организации являются потенциальными местами 
практики для студентов.

Образовательные организации: общеобразовательная школа (на-
чальная, основная, средняя ступени), средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, 
лицей, общеобразовательная школа- интернат, гимназия- интернат, 
лицей- интернат, общеобразовательная школа- интернат с первона-
чальной летней подготовкой, кадетская школа, кадетская школа- 
интернат, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, открытая 
(сменная) общеобразовательная школа, центр образования, вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа при исправительно- трудовых 
учреждениях и воспитательно- трудовых колониях.

Социально- педагогические организации:
1. Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и медико- социальной помощи: центр 
диагностики и  консультирования, центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения, центр психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции, центр социально-трудо-
вой адаптации и профориентации, центр лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения.

2. Учреждения для детей- сирот, оставшихся без попечения роди-
телей: детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошколь-
ного, школьного возрастов, смешанный); детский дом-школа 
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
школа- интернат для детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; специальный (коррекционный) детский 
дом для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с отклонениями в развитии; специальная (коррекцион-
ная) школа- интернат для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с отклонениями в развитии.

Социальные организации: дом-интернат общего типа для пре-
старелых и инвалидов; дом-интернат общего типа для инвалидов; 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; детские 
дома-интернаты общего типа и специализированные; психоневро-

1  Приведенный перечень составлен на примере организаций Екатеринбурга.
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логический дом-интернат; пансионаты для ветеранов вой ны и труда; 
геронтологические центры.

Организации дополнительного образования: центр дополнитель-
ного образования детей, развития творчества; центр творческого раз-
вития и гуманитарного образования, центр внешкольной работы, 
детский экологический (оздоровительный, эколого- биологический); 
центр детского и  юношеского туризма и  экскурсий (юных тури-
стов); центр детского (юношеского) технического творчества (науч-
но-технического, юных техников), детский морской (юношеский) 
центр; центр эстетического воспитания детей (культуры, искусств 
или по видам искусств); детский оздоровительно- образовательный 
(профильный) центр; дворец творчества детей и учащейся молодежи 
и школьников, дворец юных натуралистов; дворец спорта для де-
тей и юношества; детский оздоровительно- образовательный лагерь; 
межшкольный учебный комбинат и др.

В исследованиях Л. В. Мардахаева, Ю. Н. Галагузовой, Л. Ю. Са-
виной, А. Н. Салахбековой и других ученых выделяются категории 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: сироты, дети, 
оказавшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ, девиантные и де-
линквентные дети и др.

Для работы с такими детьми у студентов в период обучения в вузе 
должны быть сформированы определенные компетенции. При ана-
лизе научных работ Л. А. Амировой, Ю. Н. Галагузовой, Л. В. Горю-
новой, С. М. Дзидоевой, Б. М. Игошева, Ю. И. Калиновского нами 
выделены коммуникативные и  исследовательские компетенции, 
особо значимые в профессиональной деятельности бакалавров пси-
холого-педагогического образования1.

Необходимость формирования у бакалавров психолого-педагоги-
ческого образования коммуникативной компетенции связана с об-
щей психологической структурой профессиональной деятельности 
личности, где общение является системообразующим компонентом.

1 Амирова  Л. А.  Развитие профессиональной мобильности педагога в  системе допол-
нительного образования; Галагузова  Ю. Н.  Теория и  практика системной профес-
сиональной подготовки социальных педагогов; Горюнова  Л. В.  Профессиональная 
мобильность специалиста как проблема развивающегося образования России; Дер-
кач  А. А., Москаленко  О. В., Пятин  В. А.  Методологические основы профессиональ-
ного самосознания личности. Астрахань: Изд-во  АГПУ, 2000; Игошев  Б. М.  Систем-
но-интегративная организация подготовки профессионально мобильных педагогов; 
Калиновский Ю. И. Развитие социально-профессиональной мобильности андрагога 
в контексте социокультурной образовательной политики региона.
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Понятие «коммуникативная компетентность» не имеет однознач-
ного определения. Ученые рассматривают это понятие с разных по-
зиций.

Так, Л. А. Петровская определяет коммуникативную компетент-
ность как способность устанавливать и поддерживать значимые кон-
такты с другими людьми. В структуру данной компетентности она 
включает определенную совокупность коммуникативных знаний 
и умений, которые обеспечивают продуктивное протекание комму-
никативного процесса 1. Таким образом, ученый определяет комму-
никативную компетентность через личностные качества, которые 
способствуют эффективности процесса общения.

А. Н. Леонтьев рассматривает коммуникативную компетентность 
как совокупность коммуникативных умений, а именно: владение 
навыками социальной перцепции (определение психологических 
особенностей партнера по общению по внешним признакам); эф-
фективные речевые контакты, которые включают вербальную и не-
вербальную речь 2.

Ю. Н. Емельянов под коммуникативной компетентностью пони-
мает способность к коммуникации: речевое, вербальное и невербаль-
ное взаимодействие, а также умение эффективно взаимодействовать 
с людьми такого же уровня обученности, воспитанности, гумани-
стических личностных качеств (такта, рефлексии, эмпатии и т. п.) 
и с учетом коммуникативных возможностей собеседника 3.

А. В. Мудрик заменяет понятие «коммуникативная компетент-
ность» понятием «компетентность в общении», определяя его как 
систему знаний, умений и опыта, обеспечивающих эффективное 
протекание коммуникативных процессов человека 4.

Таким образом, существует несколько подходов к определению 
сущности понятия «коммуникативная компетенция», это:

 – система коммуникативных действий, строящихся на основе 
знаний законов общения;

 – ценностно- эмоциональное отношение к общению;
 – личностные качества, способствующие эффективности про-

цесса общения.

1  Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. 
М.: Изд-во МГУ, 1989.

2  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
3  Емельянов Ю. Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуника-

тивной компетентности: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.05. СПб.: СПб. ун-т, 1992.
4  Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник для студентов педагогических вузов.
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Несмотря на различия в подходах к определению понятия «ком-
муникативная компетенция», ученые едины в осознании ее значи-
мости в профессиональной деятельности человека. На основании 
анализа научных работ (Г. М. Андреев, А. А. Бодалев, А. А. Леонтьев, 
А. К. Маркова, А. В. Мудрик и др.), в которых исследована коммуни-
кативная компетентность, можно сделать вывод, что ее структура 
состоит из разноплановых элементов, но среди этого многообразия 
выделяются следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий.

Когнитивный компонент коммуникативной компетенции пред-
полагает необходимость наличия у студентов знаний о содержании, 
видах, средствах, структуре общения. Это знания о методах и прие-
мах общения, какие из них, в какой ситуации и с какими людьми яв-
ляются эффективными или малоэффективными. Коммуникативные 
знания также включают в себя осознание степени развития у себя 
тех или иных коммуникативных умений, понимание того, какие 
коммуникативные методы эффективны для конкретного человека, 
а какие неэффективны.

Эмоциональный компонент коммуникативной компетенции про-
является в сформированности у студентов позитивно- ценностных 
установок в общении с другими людьми, в доброжелательности, го-
товности к равноправному диалогу в общении.

Поведенческий компонент коммуникативной компетенции от-
ражается в процессе взаимодействия студентов с другими людьми, 
в проявлении навыков эффективного общения (владение техникой 
сотрудничества и реализация ее в общении; умение находить об-
щий язык с людьми разного пола, возраста, образования; проявление 
умений вербального и невербального общения; моделирование раз-
личных форм общения, таких как полемика, дискуссия, спор и др.; 
а также умение корректировать свое поведение в зависимости от си-
туации).

Реализация этих компонентов в  совокупности позволяет бо-
лее эффективно развивать коммуникативную компетенцию в це-
лом студентов, что чрезвычайно значимо для формирования у них 
профессиональной мобильности. Сформированность коммуника-
тивной компетенции позволит выпускнику – бакалавру психолого- 
педагогического образования:

 – легко и быстро адаптироваться в условиях педагогической де-
ятельности и в профессиональном коллективе;
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 – свободно устанавливать и развивать контакты и взаимоотно-
шения с коллегами, руководителями и подчиненными, что 
будет способствовать продвижению по служебной лестнице 
и достижению личностного и профессионального успеха;

 – эффективно взаимодействовать с детьми и коллегами, плодот-
ворно используя разнообразные коммуникативные стратегии;

 – уметь работать в команде, достигая при этом вершин саморе-
ализации в выполнении профессиональных задач;

 – повышать уровень конкурентоспособности в профессиональ-
ной сфере.

Второй важной компетенцией для студентов психолого-педаго-
гического образования является исследовательская компетенция. 
Студент, способный самостоятельно «добывать» знания, а не только 
получать их в готовом виде, будет стремиться действовать аналогич-
ным образом и в своей будущей профессиональной деятельности.

Большинство ученых в области психолого- педагогического зна-
ния (М. А. Данилов, В. И. Журавлев, Э. Ф. Зеер, Н. Ф. Талызина и др.) 
придерживаются точки зрения, что исследовательская компетен-
ция – это совокупность знаний и умений, необходимых для осущест-
вления исследовательской деятельности.

Ряд исследователей (Б. Г. Ананьев, И. Я. Зимняя, А. К. Маркова, 
В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков и др.) включают в понятие «иссле-
довательская компетентность» личностные качества, необходимые 
для эффективной исследовательской деятельности.

Анализ литературы по проблеме исследовательской компетен-
ции позволил выявить, что данная компетенция имеет следующие 
структурные характеристики: когнитивную, деятельностную и лич-
ностную. Поэтому представляется целесообразным выделить схожие 
компоненты в структуре исследовательской компетенции студен-
тов – будущих бакалавров психолого- педагогического образования. 
Опираясь на данную структуру исследовательской компетенции, мы 
выделяем такие компоненты, как когнитивный, технологический 
и личностно- мотивационный.

Когнитивный компонент исследовательской компетенции со-
держит знания в области осуществления исследовательской дея-
тельности.

Технологический компонент рассматривается как совокупность 
умений, необходимых для выполнения исследовательских дей-
ствий.
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Личностно- мотивационный компонент – это сформированность 
личностных качеств исследователя и заинтересованность в осущест-
влении исследовательской деятельности.

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что одним 
из основных направлений профессиональной деятельности вы-
пускников педагогических вузов по психолого- педагогическому 
направлению подготовки является создание условий для успешной 
позитивной социализации детей, несмотря на многообразие типов 
учреждений, в которых они могут профессионально самореализо-
вываться. При этом в самках социально- педагогической деятельно-
сти им необходимо уметь разрешать проблемы, возникающие в со-
циализации детей. Исходя из этого, они должны обладать набором 
компетенций, среди которых нами были выделены когнитивная 
и исследовательская.
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профессионально- мобильной практики

Современная образовательная ситуация задает все более высокий 
уровень профессионализма педагога. Становится очевидным, что 
достижение целей образования во многом связано с личностным 
потенциалом педагога, уровнем развития его профессионального 
самосознания, его общей и профессиональной готовностью к пе-
дагогической деятельности 1. Иначе говоря, при подготовке сту-
дентов педагогических вузов необходимо учитывать их готовность 
к профессиональной деятельности не только на профессионально- 
функциональном, но и на социально- личностном уровне, то есть учи-
тывать состояние психологических, педагогических и социальных 
функций его как личности, что является необходимым при проведе-
нии профессионально- мобильной практики.

Как отмечают в своей работе М. А. Галагузова и Ю. Н. Галагузова, 
профессиональное становление включает не только профессиональ-
ное обучение, но и профессионально- личностное воспитание. Ав-
торы подчеркивают, что «воспитание в условиях вуза представляет 
собой овладение человеком ценностными ориентациями в рамках 
данной профессии, осознание смыслов, мотивов и целей в ней, сбли-
жение ориентиров человека и профессиональной группы на основе 
подготовленности к профессиональной деятельности»2. Возникает 
проблема по совершенствованию учебно- методического комплекса 
дисциплин не только в предметной подготовке, но и в научно-ме-
тодическом обеспечении практики студентов в психологическом 
и педагогическом аспектах ее организации и осуществления.

При организации профессионально- мобильной практики мы 
исходили из того, что любая профессия воспринимается человеком 
через две сферы: рациональную (когнитивную) и аффективную (эмо-

1  Соловьев Г. М., Простяков А. А. Психолого-педагогические аспекты формирования 
профессионального самосознания» // Вестник Ставропольского гос. ун-та: педагоги-
ческие науки. 2004. № 36. С. 113.

2 Галагузова  Ю. Н., Галагузова  М. А.  Ценностные ориентации в  профессиональной 
подготовке специалистов социальной сферы: научно-практический аспект // Поня-
тийный аппарат педагогики и  образования: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В.  Ткаченко, 
М. А. Галагузова. Екатеринбург: СВ-96, 2010. Вып. 6. С. 317.
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циональную), что находит отражение в процессе проведения произ-
водственной практики студентов.

Известно, что процесс освоения профессии, овладения перечнем 
знаний, умений и навыков происходит постепенно от уровня эмо-
ционального (аффективного) восприятия и сопереживания студента 
к рациональному (когнитивному) осмыслению значения выбранной 
профессии. Мы разделяем мнение Г. М. Соловьева и А. А. Простяко-
ва, что профессиональное становление поэтапно и связано с каче-
ственными переходами на личностном уровне: «…от элементарных 
самоощущений к самовосприятиям, самоопределениям, мнением 
и понятием о себе»1.

Социальная, образовательная сферы предусматривают интерак-
тивный уровень взаимоотношений, взаимодействий и взаимовли-
яний специалиста с самой разнообразной возрастной и социальной 
категорией детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Именно поэтому мы отводим значительную роль психологической, 
педагогической и социальной готовности студента- бакалавра к вос-
приятию содержания профессиональной деятельности в выбранной 
им профессии2.

Прохождение профессионально- мобильной практики студента-
ми в условиях профильных организаций является сенситивным пе-
риодом освоения профессии на психологическом и педагогическом 
уровнях. Во время практики у студентов на психологическом и пе-
дагогическом уровнях формируются следующие новообразования:

 – осознание профессиональной этики;
 – понимание необходимости принятия в  достаточной мере 

своей личной ответственности за формирование целей, задач 
и поиск оптимальных и целесообразных решений в будущей 
профессиональной деятельности;

 – принятие себя как будущего специалиста;
 – принятие личной ответственности в профессиональном са-

моразвитии (плановое и систематическое повышение своей 
квалификации, мобильное продвижение в карьерном росте, 
повышение профессионального авторитета и, как следствие, 
утверждение в положительном социальном статусе).

1 Соловьев Г. М., Простяков А. А. Психолого-педагогические аспекты формирования 
профессионального самосознания». С. 115.

2 Исхаков Р. Х. Психолого-педагогические аспекты содержания практики студентов – 
социальных работников и социальных педагогов. С. 131.
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Психологический и педагогический аспект в организации про-
фессионально-мобильной практики, способствующей профессио-
нальному становлению студента, проявляется на определенных лич-
ностных уровнях. На этих уровнях происходит осознание будущей 
профессиональной деятельности, и они отражают определенные 
сферы личности студента- практиканта.

Проанализируем ряд исследований, которые освещают эти вопро-
сы. Так, Г. М. Соловьев и А. А. Простяков выделяют три подструктуры 
личности, которые: «представляют собой взаимоперекрещивающи-
еся и взаимодополняющие соединения трех подструктур: когнитив-
ной, аффективной и поведенческой»1.

А. А. Деркач дает содержательную характеристику когнитивной, 
эмоциональной, мотивационной и операционной составляющим 
личности. Когнитивная составляющая определяется самопознани-
ем личности, познанием других и соотнесением этого знания с со-
бой. Эмоциональная составляющая направлена на самопонимание, 
самоотношение, самопринятие, самоуважение, общее эмоциональ-
ное отношение к себе и собственно оценочное отношение. Моти-
вационная отражает самоактуализацию, реализацию жизненного 
потенциала, самосовершенствование и саморазвитие личности. 
Операциональная воспроизводит саморегуляцию и способность 
управлять собой2.

Осознание студентами себя как будущих специалистов происхо-
дит при принятии ими педагогического, психологического и соци-
ального смысла профессионально значимых свой ств личности.

Нами обосновано и уточнено содержание этих сфер:
 – когнитивная сфера представляет формирование системы 

представлений о получаемой профессии: цель, задачи, соци-
альная значимость этой профессиональной деятельности для 
общества, государства и отдельного взятого человека; знания 
о личностных показаниях и противопоказаниях для самореа-
лизации себя как будущего специалиста;

 – эмоциональная сфера проявляется в формировании отноше-
ния студента к самому себе как к будущему специалисту, со-
циальной значимости и позитивного отношения к своей про-

1 Соловьев  Г. М., Простяков  А. А.  Психолого-педагогические аспекты формирования 
профессионального самосознания. С. 116.

2 Деркач А. А., Москаленко О. В., Пятин В. А. Акмелогические основы профессиональ-
ного самосознания личности.
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фессиональной деятельности; в преодолении определенных 
профессиональных стереотипов; снижении уровня эмоцио-
нального выгорания, связанного с личностными пережива-
ниями за детей в трудной жизненной ситуации. В результате 
происходит «вживание в профессию» на личностно-эмоцио-
нальном уровне;

 – мотивационно- целевая сфера определяется активным стрем-
лением к постоянному саморазвитию, самоактуализации и са-
мосовершенствованию студента как будущего специалиста. 
На практике студент убеждается в том, что его профессиональ-
ный рост, который предполагает и карьерное кадровое продви-
жение, связан с объективной необходимостью постоянного 
расширения и углубления своих профессиональных психоло-
го-педагогических знаний;

 – операциональная сфера влияет на способность студента к са-
морегуляции, формирование у него рефлексивного отношения 
к производственной деятельности в условиях профильных ор-
ганизаций.

Для реализации профессионально- мобильной практики как сред-
ства профессионального становления бакалавра нами разработана 
специальная методика. Методика, как известно, – «составная часть 
педагогики, в которой рассматривается процесс обучения опреде-
ленному учебному предмету… в содержании, методах, формах и сред-
ствах обучения» 1.

Неотъемлемой частью любой методики является использование 
определенных технологий. Остановимся на этом подробнее. Идеи 
технологизации образования получают все более глубокое научное 
осмысление и широкое применение в образовательной практике. 
На сегодняшний день в отечественной педагогике разработано боль-
шое количество различных, в том числе и социально- педагогических 
технологий, способствующих подготовке бакалавра психолого-пе-
дагогического образования в процессе профессионально-мобиль-
ной практики. Поэтому следующая задача нашего исследования – 
определить и обосновать конкретные технологии, необходимые для 
формирования профессиональной мобильности бакалавров в ходе 
профессионально- мобильной практики.

1  Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. С. 19.
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Понятия «педагогическая технология» и «социально-педагогиче-
ская технология» вошли в систему понятийно-терминологического 
аппарата педагогики и образования. Однако само понятие техноло-
гии продолжает эволюционировать, это проявляется в последова-
тельном расширении его объема: от технологии как формы техни-
ческого оснащения деятельности педагога до качественно нового 
понимания педагогической и социально- педагогической деятельно-
сти как системно организованной, технологизируемой социальной 
сферы (Н. А. Алексеев, В. П. Беспалько, Т. А. Ильина и др.).

Понятие «педагогические технологии» отечественными учеными 
трактуется по-разному:

 – сумма научно обоснованных приемов воспитательного воздей-
ствия на человека или группу людей (Н. Е. Щуркова);

 – проект определенной педагогической системы, реализуемой 
на практике (В. П. Беспалько);

 – упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, 
инструментально обеспечивающих получение диагностируе-
мого и прогнозируемого результата в изменившихся условиях 
образовательного процесса (В. А. Сластенин);

 – совокупность основных методов (научно обоснованных спо-
собов деятельности), направленных на  достижение цели 
(Л. В. Мардахаев);

 – система взаимосвязанных приемов, форм и методов организа-
ции учебно- воспитательного процесса, объединенная единой 
концептуальной основой, целями и задачами образования, 
создающая заданную совокупность условий для обучения, 
воспитания и развития воспитанников (В. М. Полонский) и др.

В профессиональной деятельности бакалавров психолого-педаго-
гического образования используются понятие «социально-педагогиче-
ские технологии», которое также отражено в многочисленных работах 
отечественных ученых.

Социально- педагогическая технология является интегративной 
разновидностью социальной и педагогической технологий. Возмож-
ность разработки социально- педагогических технологий обусловлена 
тем, что социально- педагогическая деятельность, как и всякая другая 
разновидность социальной деятельности, имеет свою структуру, бла-
годаря которой она может поэтапно дифференцироваться и последо-
вательно реализовываться. В. И. Загвязинский и О. А. Селиванова вы-
делили следующие признаки социально- педагогических технологий:
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 – «концептуальность – опора на определенную научную концеп-
цию, включающую философское, психологическое, дидактиче-
ское и иное обоснование;

 – системность – обладание всеми признаками системы: логикой 
процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью;

 – экономичность – технология, применение которой позволяет 
оптимизировать труд социального педагога за счет создания 
резерва рабочего времени;

 – алгоритмизируемость. В социально- педагогических техно-
логиях крайне ограничена возможность четкого поопераци-
онного детального разделения общего процесса деятельно-
сти на составляющие его части, универсального для многих 
технологий. Там, где основным объектом является человек, 
просто невозможно разбить технологию на последовательный 
ряд операций или алгоритмов воздействия на него и взаимо-
действия с ним;

 – корректируемость деятельности – возможность постоянной 
оперативной связи в процессе ее осуществления;

 – воспроизводимость – свой ство социально- педагогической тех-
нологии напрямую зависит от степени ее алгоритмизуемости;

 – гарантированность достижения целей. В приложении к тех-
нологии социально- педагогической деятельности это свой-
ство весьма относительно и не может быть определено од-
нозначно» 1.

Согласно упомянутым и другим исследованиям ученых, основны-
ми компонентами социально- педагогической технологии выступа-
ют: целеполагание, поиск способов действия и его инструментария, 
оценка результатов деятельности.

Мы рассматриваем использование социально- педагогических 
технологий на практике в подготовке бакалавров психолого-педа-
гогического образования. Однако педагогические технологии зави-
сят конкретно от содержания той или иной деятельности. Поэтому 
в начале мы определяем необходимые знания, которыми должны 
обладать студенты в период прохождения практики, а затем соци-
ально-педагогические технологии, которые позволяют закреплять 
и расширять объем знаний, которые получают студенты.

1  Социальная педагогика: учебник для бакалавров. С. 215–216.
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Организация и проведение профессионально- мобильной практи-
ки осуществляется в несколько этапов: подготовительный, рабочий 
и итоговый. На подготовительном этапе студенты знакомятся с про-
граммой практики и требованиями к оформлению ее результатов, 
решают организационные вопросы. С одной стороны, в професси-
ональной подготовке бакалавров психолого- педагогического обра-
зования мы учитываем профильные курсы, приводим рекомендации 
по усилению практико- ориентированного характера этих курсов. 
С другой стороны, нами разработаны элективные курсы, которые 
осваивают студенты перед прохождением практики.

При разработке программ элективных курсов мы учитывали, 
с одной стороны, традиционный подход к их составлению: знания, 
умения и навыки, которыми овладевают студенты в ходе подготовки 
к практике; с другой – тот факт, что программы должны обеспечить 
создание условий для формирования профессиональной мобиль-
ности бакалавров психолого- педагогического образования. При 
разработке программ элективных курсов мы представляем их как 
органическую часть единого целого, которая «вписывается» в профес-
сиональную подготовку бакалавров психолого- педагогического об-
разования согласно Федеральному государственному образовательно-
му стандарту высшего образования. Для студентов первого курса нами 
разработан элективный курс «Рынок труда выпускников- бакалавров 
психолого- педагогического образования» 1.

Цель элективного курса – формирование у студентов первичных 
представлений о специфике социально- педагогической деятельно-
сти в образовательных, социально- педагогических, социальных ор-
ганизациях и организациях дополнительного образования.

Учебно- тематический план элективного курса представлен в та-
блице 2.

На подготовительном этапе студенты знакомятся с рынком труда. 
Это происходит в результате изучения профессиональных стандар-
тов, определяющих возможные места работы и занимаемые долж-
ности будущих выпускников- бакалавров. Таким образом, начиная 
с  первого курса, студенты ориентируются на  выбор дальнейшей 
профессиональной деятельности. Кроме того, этот элективный курс 
способствует прогнозированию и проектированию студентами про-

1  Исхаков Р. Х., Дружинина Е. Н. Социально-педагогические условия адаптации вы-
пускников педагогических вузов к рынку труда // Сибирский педагогический жур-
нал. 2014. № 4. С. 108–113.
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фессиональной деятельности в условиях профильной организации, 
принимающей их на практику.

Студенты вместе с руководителем выбирают организации про-
хождения практики на каждом курсе. Им представляется возмож-
ность выбирать, будут они проходить практику на протяжении всего 
обучения в одном учреждении или же каждый год в новом.

Для второго курса нами разработан элективный курс «Психолого- 
педагогические задачи»1, тематический план которого представлен 
в таблице 3.

Цель элективного курса: научить студентов выявлять, формулиро-
вать и решать психолого- педагогические проблемы.

В результате на рабочем этапе практики происходит знакомство 
студентов с многообразием жизненных ситуаций детей, в том числе 
и проблемных, развиваются исследовательские компетенции, а не-
посредственное общение с детьми формирует коммуникативные 
навыки, а также навыки психолого- педагогического сопровождения 
ребенка и оказания помощи в решении его проблем.

Понятие «задача» традиционно является объектом междисципли-
нарного исследования – философии, социологии, психологии, педа-
гогики и других наук. В педагогической литературе рассматриваются 
воспитательные, дидактические, компетентностные и иные задачи. 
При подготовке бакалавров психолого- педагогического образования 
используются психолого- педагогические задачи.

Педагогические, психолого- педагогические, социально-педа-
гогические, компетентностные и другие виды задач широко пред-
ставлены в трудах Г. С. Абрамовой «Сборник задач по социальной 
психологии и психологии развития», Г. А. Балл «Теория учебных за-
дач: психолого- педагогический аспект», А. Н. Галагузовой «Социаль-
но-педагогические задачи: учебное пособие для студентов вузов», 
А. Г. Гусляковой «Сборник задач и упражнений по социальной рабо-
те» и др. 2 В них дается определение различного типа задач, алгоритм 

1 Исхаков Р. Х., Дружинина Е. Н. Социально-педагогические условия адаптации вы-
пускников педагогических вузов к рынку труда // Сибирский педагогический жур-
нал. 2014. № 4. С. 108–113.

2  Абрамова  Г. С.  Сборник задач по  социальной психологии и  психологии развития: 
учеб. пособие. М., 199.; Балл  Г. А.  Теория учебных задач: психолого-педагогический 
аспект. М.: Педагогика, 1990; Галагузов  А. Н., Галагузова  М. А., Ларионова  И. А.  Со-
циально-педагогические задачи: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., исправ. 
и доп. М.: ВЛАДОС, 2012; Гуслякова А. Г., Кувшинникова А. В. Синцова А. К. Сборник 
задач и упражнений по социальной работе. М., 1994.
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их решения, выделяются целевая, обучающая и развивающая функ-
ции, этапы решения, характеристика познавательной активности 
студентов при решении задач.

Т а б л и ц а  2

У ч е б н о -  т е м а т и ч е с к и й  п л а н  э л е к т и в н о г о  к у р с а  
« Р ы н о к  т р у д а  в ы п у с к н и к о в -  б а к а л а в р о в  

п с и х о л о г о -  п е д а г о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я »

Темы
Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа

Всего 
трудоем-

костьлекции практика

Профессиональная мобильность бакалавра 
и профессиональные стандарты

2 2 2 6

Коммуникативные и исследовательские  
компетенции и адаптивность бакалавра

2 2 2 6

Рынок труда выпускников бакалавров 2 2 2 6

Центры социальной, педагогической  
и психологической помощи населению

2 2 2 6

Должности, которые могут занимать 
выпускники- бакалавры ППО

2 2 2 6

ИТОГО 10 10 10 30

Т а б л и ц а  3

У ч е б н о -  т е м а т и ч е с к и й  п л а н  э л е к т и в н о г о  к у р с а  
« П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е  з а д а ч и »

Темы
Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа

Всего 
трудоем-

костьлекции практика

Общее представление о задачах 2 2 2 6

Структура психолого- педагогических задач 2 2 2 6

Анализ и диагностика как основа составления 
психолого- педагогических задач

2 2 2 6

Разновидность трудных жизненных ситуаций 2 2 2 6

Психолого- педагогические основания по возник-
новению трудной жизненной ситуации детей

2 2 2 6

ИТОГО 10 10 10 30
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Психолого- педагогическая задача представляет целенаправлен-
ную деятельность студентов педагогических вузов по разрешению 
проблемных ситуаций детей в процессе их педагогического взаимо-
действия.

На  подготовительном этапе студенты учатся решать задачи 
из приведенных выше источников, а также, в случае необходимости, 
подготовленные непосредственно преподавателем.

Мы опираемся на технологию решения задач, разработанную 
А. Н. Галагузовым, М. А. Галагузовой, И. А. Ларионовой 1, представ-
ленную на рис. 3.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

ДЕЙСТВИЯ

ОПЕРАЦИИ

Знакомство  
с задачей

Анализ  
результата

Составление плана 
решения

Осуществление  
решения задачи

Ориентирование КонтрольПланирование Исполнение

Р и с .   3 .  Т е х н о л о г и я  р е ш е н и я  п с и х о л о г о -  п е д а г о г и ч е с к и х  з а д а ч

Согласно этой технологии, выделяется несколько этапов реше-
ния психолого- педагогических задач. Ориентирование – выявление 
основных знаний по решению той или иной проблемы ребенка или 
ее профилактики, определение путей решения проблемы, представ-
ленной в задаче. Планирование – поэтапное решение нескольких 
проблем, обозначенных в задаче (например, проблемы ребенка, его 
семьи, друзей и пр.). Исполнение – обсуждение условий задачи, ее 
решение. Контроль – обсуждение результатов решения задачи сту-

1  Галагузов А. Н., Галагузова М. А., Ларионова И. А. Социально-педагогические задачи. 
С. 29.
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дентом вместе с руководителями практики от вуза и профильной 
организации.

На итоговой конференции студенты в качестве зачетной работы 
представляют разработанные ими психолого- педагогические задачи. 

Для третьего курса нами разработан элективный курс «Социально- 
педагогические проекты»1.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, актуальность приме-
нения метода проектов в профессиональной подготовке педагогов 
начинает возрастать. В образовательную практику школ и педаго-
гических вузов широко внедряется проектирование и проектная де-
ятельность. Сегодня проектная деятельность бакалавров психолого- 
педагогического образования является одной из важных функций 
его профессиональной подготовки.

Метод проектов в обучении студентов широко представлен в на-
учной литературе (Е. С. Заир- Бек, В. С. Лазарев, В. А. Луков, С. Н. Ще-
глова). В. С. Лазарев, проанализировав определения понятия «про-
ект» по различным источникам, выделил признаки этого понятия:

 – наличие единичного жизненного цикла с фиксированными 
временными рамками начала и окончания;

 – ориентация на  достижение четко определенной конечной 
цели;

 – уникальность продукта (у него могут быть прототипы, аналоги, 
но вместе с тем он обладает какими-то только ему присущими 
особенностями);

 – довольно высокая степень неопределенности в части исхода, 
поскольку прошлый опыт не может служить основой для про-
гнозирования его последствий 2.

Жизненный цикл проекта проходит определенные стадии: «по-
становка проблемы – проблематизация; разработка способа реше-
ния проблемы; планирование реализации решения; практическая 
реализация проекта; завершение проекта» 3.

В данной монографии социально- педагогический проект рас-
сматривается как процесс целенаправленной деятельности студента 

1 Исхаков  Р. Х.  Проектная деятельность как основа формирования профессиональ-
ной мобильности будущих социальных педагогов // Казанский пед. журн. 2015. № 4.  
С. 364–368.

2  Лазарев В. С. Новое понимание метода проектов в образовании // Проблемы совре-
менного образования. 2006. № 11. С. 3–12.

3  Там же. С. 5.
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по достижению определенной цели, позволяющий формировать его 
творческое мышление и стремление к саморазвитию.

Цель элективного курса – формирование системы знаний и уме-
ний бакалавров по социально- педагогическому проектированию, 
направленному на оказание помощи ребенку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию. Учебно- тематический план элективного курса 
представлен в таблице 4.

На подготовительном этапе студенты знакомятся с ролью проек-
тов в профессиональной деятельности бакалавров, предварительно 
формулируют темы социально- педагогических проектов, которые 
они выбрали совместно с руководителем практики. На рабочем этапе 
в период прохождения производственной практики студенты раз-
рабатывают социально- педагогические проекты. Основное внима-
ние студентов на практике сосредотачивается на социуме, который 
окружает ребенка и влияет на его социализацию. Проекты, разви-
вая коммуникативные и исследовательские компетенции студента, 
ориентируют его на творческую самореализацию в будущей про-
фессиональной деятельности. На итоговом этапе в качестве отчета 
по практике студенты представляют индивидуальные или коллек-
тивные социально- педагогические проекты. 

На четвертом курсе студенты изучают профильную дисциплину 
«Методология психолого- педагогического исследования». Кроме того, 
нами разработан элективный курс «Самоопределение готовности вы-
пускника-бакалавра к социально- педагогической деятельности».

Учебно- тематический план элективного курса представлен в та-
блице 5.

Цель курса – развитие исследовательских компетенций студента 
психолого- педагогического образования по выбранной студентом 
проблемы в условиях профильной организации в период практики.

Задачи, которые решают студенты на втором и третьем курсах 
практики, могут лечь в основу их курсовых работ и составить базу 
для выпускной квалификационной работы.

Таким образом, нами определено содержание элективных курсов, 
обоснованы методы и средства, используемые в профессионально- 
мобильной практике студентов профессионально- педагогического 
образования.
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Т а б л и ц а  4

У ч е б н о -  т е м а т и ч е с к и й  п л а н  э л е к т и в н о г о  к у р с а  
« С о ц и а л ь н о -  п е д а г о г и ч е с к и е  п р о е к т ы »

Темы
Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа

Всего  
трудоем-

костьлекции практика

Сущность понятий «проект» и «проектная  
деятельность»

2 2 2 6

Роль проектов в профессиональной  
деятельности выпускников- бакалавров

2 2 2 6

Особенности социально- педагогической  
проектной деятельности

2 2 2 6

Методика и технология реализации  
социально- педагогических проектов

2 2 2 6

Риски в реализации социально-  
педагогических проектов

2 2 2 6

ИТОГО 10 10 10 30

Т а б л и ц а  5

У ч е б н о -  т е м а т и ч е с к и й  п л а н  э л е к т и в н о г о  к у р с а  
« С а м о о п р е д е л е н и е  г о т о в н о с т и  в ы п у с к н и к а -  б а к а л а в р а 

к   с о ц и а л ь н о -  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и »

Темы
Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа

Всего  
трудоем-

костьлекции практика

Организация научно- исследовательской  
деятельности в условиях ПМПО

2 2 2 6

Поэтапная организация и проведение научного 
эксперимента по теме выпускной квалификаци-
онной работы

2 2 2 6

Формирование экспериментальной и контроль-
ной группы по эксперименту в условиях органи-
зации

2 2 2 6

Формирование статистической базы данных 
по эксперименту в условиях организации

2 2 2 6

Определение результатов эксперимента 2 2 2 6

ИТОГО 10 10 10 30
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модель профессионально- мобильной практики 

бакалавров психолого- педагогического 
образования

На основе концептуальной модели профессионально- мобильной 
практики в педагогическом вузе, представленной выше, нами по-
строена структурно- функциональная методическая модель профес-
сионально-мобильной практики бакалавров психолого-педагогиче-
ского образования. Модель состоит из взаимосвязанных целевого, 
организационно- содержательно-технологического и результатив-
ного компонентов, выполняющих ценностно- смысловую, практико- 
ориентированную и диагностико- прогностическую функции (рис. 4).

Рассмотрим содержание этих компонентов и функции, которые 
они выполняют.

Целевой компонент профессионально- мобильной практики кор-
ректируется в зависимости от того, какой уровень профессиональной 
подготовки студентов педагогического вуза рассматривается. При 
этом учитываются детерминантная и методологическая составляю-
щие концептуальной модели профессионально- мобильной практики.

Целевой компонент выражается в  подготовке практико-ори-
ентированных мобильных бакалавров психолого-педагогическо-
го образования. Именно практико- ориентированные мобильные 
выпускники- бакалавры могут быть конкурентоспособными на рынке 
труда, где постоянно происходят динамичные изменения в видах 
профессиональной деятельности, их содержании.

Функция целевого компонента – ценностно- смысловая. За время 
обучения в вузе формируется система профессиональных ценностей, 
смыслов существования в условиях выбранной профессии, склад 
мышления, который характеризует профессиональную направ-
ленность личности. Особая роль в процессе ценностно- смысловой 
профессиональной подготовки студентов отводится практике. В ус-
ловиях практики происходит активное освоение норм, ценностей, 
особенностей социально- педагогической деятельности, приобре-
тение умений и навыков будущей профессиональной деятельности, 
обеспечивающих принятие на себя новой социальной роли, гар-
моничное вхождение личности в систему социальных отношений.
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Мы исходим из того, что содержание профессиональной подго-
товки в условиях практики будет успешным, если будут определены 
и приняты самими студентами ценностные смыслы своего учебно- 
профессионального существования в условиях профильной органи-
зации, где они проходят практику.

Основным ценностно- смысловым результатом прохождения про-
фессионально-мобильной практики для бакалавра будет осознание 
им социальной значимости (ценности) выбранной профессии для 
общества, государства и для себя и принятие смысла своего суще-
ствования в выбранной им профессии.

Для организации и  проведения самой профессионально-мо-
бильной практики важен организационно-содержательно-техно-
логический компонент модели. В нем представлены типы профес-
сионально-мобильной практики бакалавров (ознакомительная, 
психолого-педагогическая, социально- педагогическая, научно-ис-
следовательская) и профильные организации для проведения практи-
ки (образовательные, социальные, социально-педагогические и ор-
ганизации дополнительного образования). Каждый тип практики 
обеспечивается соответствующими программами и разработанными 
элективными курсами, используемыми при подготовке студентов.

На первом курсе студенты знакомятся с рынком труда, что моти-
вирует их к выбору будущего места работы. Студенты вместе с ру-
ководителем выбирают организации прохождения практики на ка-
ждом курсе. При этом, как уже говорилось ранее, им предоставляется 
свобода выбрать для прохождения практики одну организацию или 
менять ее каждый год.

На втором курсе перед практикой студенты на семинарских за-
нятиях по элективному курсу знакомятся с ролью психолого-педаго-
гических задач в профессиональной деятельности педагога. Умение 
составлять различные психолого- педагогические задачи на практике 
адаптирует студентов к многообразию жизненных проблемных ситу-
аций, в которые могут попасть дети, их родители или сами педагоги 
в процессе профессионального взаимодействия. Во время практики 
студенты работают непосредственно с ребенком. Это позволяет им 
формировать умения анализировать проблемные ситуации, оказы-
вать помощь ребенку, сопровождать его, определять психолого-пе-
дагогические условия для успешного решения проблем. В качестве 
отчета по практике студенты представляют разработанные ими ин-
дивидуально или коллективно психолого- педагогические задачи.
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ЦЕЛЬ  подготовка практико-ориентированных мобильных 
студентов педагогического вузаЦЕЛЕВОЙ ЦЕННОСТНО- 

СМЫСЛОВАЯ

ПРАКТИКО- 
ОРИЕНТИРО-

ВАННАЯ

ОРГАНИ- 
ЗАЦИОННО- 
СОДЕРЖА-
ТЕЛЬНО-ТЕХ-
НОЛОГИЧЕ-
СКИЙ

КОМПОНЕНТЫ ФУНКЦИИ

Курс Типы практики 
ПМП

Организация  
проведения практики Содержание Средства 

обучения

I Ознакоми-
тельная

Образовательные 
организации и 
организации 
дополнительного 
образования

Психология и электив-
ный курс по определе-
нию рынка труда

Профстан-
дарты

II Психоло-
го-педагоги-
ческая

Социально-педа-
гогические органи-
зации

Педагогика и элективный 
курс по психолого-пе-
дагогическим задачам 
в профессиональной 
деятельности

Профстандар-
ты, психолого- 
педагогиче-
ские задачи

III Социаль-
но-педаго-
гическая

Социальные орга-
низации

Социальная педагогика  
и элективный курс  
по социально-педа-
гогическим проектам 
в профессиональной 
деятельности

Профстан-
дарты, соци-
ально-педа-
гогические 
проекты

IV Научно-ис-
следова-
тельская

Организации для 
проведения экс-
периментальной 
работы выпускника

Методология психо-
лого-педагогического 
исследования и элек-
тивный курс по самоо-
пределению готовности 
выпускника к соци-
ально-педагогической 
деятельности

Экспери-
ментальная 
работа вы-
пускника

ДИАГНОСТИ-
КО-ПРОГНО-

СТИЧЕСКАЯ

РЕЗУЛЬТА-
ТИВНЫЙ Критерии Показатели Уровни

Коммуникативная  
компетенция

Высокий Когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий

Исследовательская 
компетенция

Средний Когнитивный, технологический, 
личностно-мотивационный

Адаптивность  
студента

Низкий Нервно-психическая устой-
чивость, коммуникативные 

способности, моральная норма-
тивность, личностно-адаптив-

ный потенциал
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На третьем курсе студенты на семинарах по элективному курсу 
изучают социально- педагогические проекты в профессиональной де-
ятельности педагога. Студенты предварительно формулируют темы 
социально- педагогических проектов, которые они намерены разра-
батывать на практике. Основное внимание студентов на практике 
сосредотачивается на социуме, который окружает ребенка и влияет 
на его социализацию. Проектная деятельность, развивая коммуни-
кативные и исследовательские компетенции студента, ориентирует 
его на творческую самореализацию в будущей профессиональной 
деятельности. В качестве отчета по практике студенты представля-
ют индивидуальные или коллективные социально- педагогические 
проекты.

На четвертом курсе студенты работают над выпускной квалифика-
ционной работой. Задачи, которые они решают на втором и третьем 
курсах практики, могут лечь в основу их курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы.

Результативный блок выполняет диагностико- прогностическую 
функцию.

Остановимся подробнее на диагностическом инструментарии. 
В переводе с греческого «диагностика» дословно обозначает «спо-
собность распознавать» и определяется как процесс постановки «ди-
агноза», в частности, в педагогике это установление уровня развития 
субъекта диагностики.

Диагностический подход к выявлению результатов образователь-
ной деятельности педагогика заимствовала из психологии, поэтому 
многие методы психологической диагностики используются в педа-
гогике, однако по своим задачам, целям и сфере применения педаго-
гическая диагностика самостоятельна.

Само понятие «педагогическая диагностика» было предложено 
К. Ингенкампом в рамках научного проекта в 1968 г. Он выделил не-
сколько видов диагностической деятельности в условиях педагоги-
ческого процесса:

 – сравнение, связанное со стандартом, с эталонным показателем 
развития поведения, черт личности;

 – прогнозирование, предусматривающее предвидение видов 
деятельности и их результатов, развитие качеств личности;

 – интеграцию, связанную с обобщением и интерпретацией ин-
формации;
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 – доведение до обучающихся результатов педагогической диа-
гностики, включая коррекцию и самокоррекцию поведения 
учащихся1.

Педагогическая диагностика понимается как имплицитная ди-
агностика, т. е. не специально организованная вне естественного 
течения педагогического процесса, а постоянно осуществляемая, 
обязательно включенная, постороннему наблюдателю возможно 
и незаметная, обязательно продумываемая преподавателем.

Говоря о диагностике педагогических явлений, следует также под-
черкнуть, что основными субъектами любой педагогической системы 
являются люди (педагоги, учащиеся, руководители). В связи с этим, 
в психолого- педагогической литературе выражается мнение о том, 
что по отношению к гуманитарным, а значит и педагогическим си-
стемам могут быть сформулированы так называемые принципы не-
определенности, которые базируются на следующих позициях:

 – результат образования у каждого обучающегося свой, какая бы 
упорядоченная, структурированная и унифицированная обра-
зовательная среда ни создавалась в учебном учреждении;

 – никого ничему нельзя научить насильно, поскольку личность 
всегда является субъектом своего образования;

 – никому не дано знать за другого, в том числе и то, какое со-
держание и какой способ обучения этому другому в данный 
момент необходимы.

Данные позиции можно конкретизировать следующими поло-
жениями:

 – любая характеристика развития личности обучающегося опре-
деляется совокупностью накопленного опыта ее взаимодей-
ствия с другими людьми;

 – изменения личности определяются ее актуальным состоянием 
и совокупностью обстоятельств внешнего окружения;

 – пути внутреннего преобразования информации не могут быть 
прослежены, так как механизмы восприятия и переработки 
любой информации скрыты от внешнего наблюдателя;

 – результаты отдельных воздействий на человека не могут быть 
определены однозначно, они «переплетаются», интегрируются 
с предыдущими влияниями;

1 Ингенкамп К. Х. Педагогическая диагностика. М.: Педагогика, 1991. С. 47–48.
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 – внешнее описание результатов педагогической деятельности 
не всегда адекватно действительности в силу особенностей их 
восприятия различными субъектами;

 – при изучении (диагностике) каких-либо показателей развития 
личности не могут быть однозначно определены начальные 
параметры, так как они не совпадают с началом функциони-
рования системы;

 – до сих пор отсутствуют сколько- нибудь надежные средства 
диагностики состояния личности на входе в образовательное 
взаимодействие.

Сказанное об особенностях педагогических систем свидетель-
ствует о  сложности, относительности психолого- педагогической 
диагностики образовательного процесса.

При этом важно подчеркнуть, что в понятие диагностики вкла-
дывается более глубокий смысл, чем в традиционную проверку зна-
ний и умений обучаемых. Проверка лишь констатирует результаты, 
не объясняя их происхождения. Диагностирование рассматривает 
результаты в связи со способами их достижения, выявляет тенден-
ции, динамику формирования субъектов обучения.

В целом диагностирование включает в себя контроль, проверку, 
оценивание, накопление статистических данных, их анализ, выявле-
ние динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития 
событий. Педагогическая диагностика специфична тем, что она на-
правлена на выявление результатов образования в целом.

Исходя из этого, в разработанной структурно- функциональной 
методической модели профессионально- мобильной практики ба-
калавров психолого- педагогического образования особое внимание 
уделено диагностико- прогностическому блоку, который включает 
критерии, показатели и уровни сформированности коммуникатив-
ной и исследовательской компетенций, а также адаптивности как 
ключевых характеристик профессионально- мобильного студента.
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Для реализации описанных ранее моделей профессионально-мо-
бильной практики необходимо разработать структуру ее организа-
ции. Она включает подготовительный, основной и итоговый этапы 
прохождения профессионально- мобильной практики студентами 
психолого-педагогического образования (рис. 5).
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Проведение элективных кур-
сов, отражающих содержание 
заданий на практику, до начала 
основного этапа

Диагностика сформирован-
ности профессиональной мо-
бильности (константирующий 
эксперимент)

Знакомство с планом прове-
дения практик: типы практик, 
сроки, содержание, задание, 
форма выполнения

Подготовительный период. 
Установочная конференция: 
типы практик, сроки, со-
держание, задание, форма 
выполнения

Основной период. Практико-ори-
ентированное обучение в условиях 
профильных организаций под 
началом руководителя практики – 
специалиста этой организации

Заключительная конфе-
ренция. Подведение итогов 
практики: представление 
студентами отчетности по 
выполненным заданиям

Представление отчетности за 
весь период обучения

Диагностика (в условиях от-
честной конференции) сформи-
рованности профессилнальной 
мобильности (формирующий 
эксперимент) 
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Подготовительный этап практики представляет теоретическую 
и технологическую подготовку студентов к определенному виду прак-
тики. Она осуществляется в рамках лекционных (основных и элек-
тивных) курсов и практических занятий. Целью лекционных занятий 
является актуализация знаний студентов по вопросам профессио-
нальной мобильности, с которой связаны задания профессионально- 
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мобильной практики. Практические занятия проводятся в форме 
семинаров, тренингов, ролевых и деловых игр. При проведении элек-
тивных курсов определяется сформированность профессиональной 
мобильности студентов.

Также в рамках подготовительного этапа студенты знакомятся 
с типами практики, сроками ее прохождения, формами отчетности 
на каждом курсе.

Основной этап включает три формы организации практики: уста-
новочную конференцию, практико- ориентированное обучение в ус-
ловиях профильной организации и заключительную конференцию.

Итоговый этап включает отчетность студентов за время прохож-
дения профессионально- мобильной практики и определение уровня 
сформированности профессиональной мобильности студентов.

В  монографии представлена структура и  содержание профес-
сионально-мобильной практики. Выделены четыре типа профес-
сионально-мобильной практики: ознакомительная (первый курс), 
психолого- педагогическая (второй курс), социально-педагогическая 
(третий курс) и научно- исследовательская профессионально-мобиль-
ные практики. Рассмотрим подробнее каждый тип практики.

Ознакомительная профессионально- мобильная практика на-
правлена на формирование первичных представлений у студентов 
о специфике социально-педагогической деятельности в профильных 
организациях различной ведомственной подчиненности. В качестве 
мест прохождения профессионально- мобильной практики выбира-
ются образовательные организации и организации дополнительного 
образования. Практика проходит в летний период в течение двух 
недель.

В рабочую программу ознакомительной практики включены сле-
дующие задания: знакомство с профильной организацией, ее ти-
пом, управленческой структурой, организационной структурой вза-
имодействия с другими организациями различной ведомственной 
подчиненности; изучение должностной инструкции профильных 
специалистов; выявление требований к профессионально значимым 
личностным качествам специалиста, работающего в данной орга-
низации; наблюдение за процессом взаимодействия специалиста 
с различными возрастными категориями детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации; изучение профессиональных стандартов: 
«Специалист в области воспитания», «Педагог- психолог (психолог 
в сфере образования)» и «Педагог».
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Кроме того, студенты изучают психологию детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; обучаются составлению психолого- 
педагогических задач; реализуют рефлексию своих профессиональ-
ных качеств; составляют перечень возможных личностных, социаль-
ных и профессиональных мотиваций специалиста; проводят самоана-
лиз по профессиональному самоопределению себя как специалиста.

В результате прохождения этого типа практики у студента фор-
мируются: первичное осознание социальной значимости данной 
профессии; первичное осознание себя в профессии; определение 
личностного потенциала по освоению профессии.

Зачетным заданием, которое студенты представляют на заключи-
тельной конференции, является анализ одного из изученных профес-
сиональных стандартов.

Психолого- педагогическая профессионально- мобильная практи-
ка нацелена на формирование первичных профессиональных умений 
и навыков по успешной социализации детей и подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, с учетом их психолого-педагогиче-
ских особенностей. Практика проходит в летний период в течение 
трех недель в социально- педагогических организациях, например, 
в социально- психолого-педагогической службе, реабилитационном 
центре, центре социально- психологической помощи детям и молоде-
жи и др. Студенты на установочной конференции получают задания, 
выполнение которых они представляют на заключительной конфе-
ренции: анализ профессионального стандарта «Психолог в социаль-
ной сфере» и психолого- педагогические задачи.

Психолого- педагогические задачи отражают различные трудные 
жизненные ситуации в системах социальных отношений: «Ребе-
нок – семья», «Ребенок – социум», «Ребенок – государство». Такие 
психолого- педагогические задачи включают проблемы взаимодей-
ствия ребенка с семьей, обществом (школа, ближайшее внешколь-
ное социальное окружение), государством (система взаимодействий 
гражданина с государством в законодательных рамках).

Составление психолого- педагогических задач позволяет форми-
ровать у студентов необходимые элементы решения задач: анализ 
педагогической, психологической и социальной проблемы ребенка; 
организация воспитательного мероприятия для решения проблем 
ребенка. На практике студенты изучают профессиональные стан-
дарты «Психолог в социальной сфере», «Педагог- психолог (психолог 
в сфере образования)».
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При выполнении заданий по практике студенты проводят на-
блюдение за детьми в условиях образовательных, социальных или 
социально- педагогических учреждений и организаций дополни-
тельного образования. В результате студенты составляют психоло-
гический портрет ребенка, находящегося в трудной жизненной си-
туации, что помогает им осознать:

 – личностную мотивацию к общению, взаимодействие с деть-
ми разного возраста, находящимися в трудной жизненной 
ситуации;

 – уровень эмоциональной терпимости (эмпатии, эмотивности, 
толерантности) к разным детям в трудной жизненной ситуа-
ции;

 – уровень готовности к саморегуляции своего поведения и вла-
дение своими эмоциями и настроением.

Социально- педагогическая профессионально- мобильная практи-
ка направлена на формирование профессиональных умений на ос-
нове изучения опыта профессиональной деятельности специалиста 
по успешной социализации детей разных возрастных и социальных 
групп. Практика проходит в течение четырех недель в летний период 
в социальных организациях, таких как Управление по социальной 
политике, муниципальное учреждение «Территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям» и др.

В рабочую программу этого вида практики включены такие за-
дания, как:

 – ознакомление с системой государственных органов, обеспе-
чивающих соблюдение прав несовершеннолетних и их соци-
альную поддержку;

 – выявление микропроцессов управления и определение их ор-
ганизационно-технологических характеристик (процесс под-
готовки, принятия и  реализации управленческих решений; 
используемые методы управления; процесс выполнения опре-
деленных задач; координация и  взаимодействие с  другими 
структурами; уровень подготовки управленческих кадров и т. д.);

 – изучение взаимодействия организации и государственных 
органов социальной поддержки детей в трудной жизненной 
ситуации;

 – изучение процедуры консультирования детей;
 – изучение профессиональных стандартов: «Специалист по ра-

боте с семьей», «Специалист органа опеки и попечительства 
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в отношении несовершеннолетних», «Специалист по реаби-
литационной работе в социальной сфере».

Основным средством обучения в данной работе является разра-
ботка социально- педагогического проекта. При выполнении данного 
задания студенты используют знания по возрастной психологии, 
социальной педагогике, законодательству по социальной защите, 
по служебной документации и т. д. Выполнение данного задания 
способствует развитию у студентов исследовательской компетенции.

В результате проведения этой практики у студентов развиваются:
 – уверенность в необходимости оказания помощи детям в труд-

ной жизненной ситуации;
 – доверие к себе как потенциальному специалисту в будущей 

профессиональной деятельности;
 – осознание своего внутреннего личностного профессиональ-

ного потенциала как основы личностного, профессионального 
и карьерного роста.

Научно- исследовательская профессионально- мобильная прак-
тика нацелена на  развитие знаний о  методологических основах 
научного исследования, умений и навыков организации научно- 
исследовательской деятельности по реализации успешной социали-
зации детей. Она проводится в течение восьми недель в образователь-
ных организациях и организациях дополнительного образования. 
На установочной конференции студенты получают задание – прове-
сти эксперимент в рамках квалификационной работы, отчет о про-
деланной работе студенты представляют на итоговой конференции.

В рабочую программу этого типа практики входят следующие 
задания: развитие умений по организации педагогического экспе-
римента; составление индивидуальной программы по психологиче-
ской, педагогической или социально- педагогической реабилитации 
ребенка в трудной жизненной ситуации; изучение профессиональ-
ного стандарта «Педагог дополнительного образования».

В результате у студентов формируются:
 – понимание социальной значимости избранной профессии для 

общества, государства;
 – осознание себя как личности в сфере профессиональной дея-

тельности.
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по определению уровня сформированности 

профессиональной мобильности у бакалавров 
психолого- педагогического образования  

в условиях практики

Вопросам психолого- педагогической диагностики посвящено до-
вольно много работ: М. Н. Акимовой, В. И. Загвязинского, Н. В. Ип-
политовой, В. В. Краевского, Л. Д. Стариковой и др.1

Для определения уровня сформированности профессиональной 
мобильности бакалавра психолого- педагогического образования 
и динамики его развития нами разработаны критерии и показате-
ли, а также обоснованы соответствующие психодиагностические 
методики (табл. 6).

Т а б л и ц а  6

М е т о д и к и ,  о п р е д е л я ю щ и е  к р и т е р и и  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м о б и л ь н о с т и  б а к а л а в р о в  

п с и х о л о г о -  п е д а г о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я

Критерии Показатели Методики Характеристики методик

Коммуникатив-
ная компетен-
ция

Когнитивный, эмоци-
ональный и поведен-
ческий показатели

Опросник И. А. Мар-
темьяновой

Методика используется для 
выявления выраженности ком-
понентов коммуникативной 
компетенции

Исследователь-
ская компетен-
ция

Когнитивный, тех-
нологический и лич-
ностно-мотивацион-
ный показатели

Карта наблюдений 
(адаптированная 
методика Л. А. Каза-
риной)

Методика применяется для 
определения уровня выражен-
ности компонентов исследова-
тельской компетенции

Адаптивность Нервно- психическая 
устойчивость лично-
сти, коммуникативные 
способности, мораль-
ная нормативность 
и личностно-адаптив-
ный потенциал

Личностный опро-
сник «Адаптивность» 
А. Г. Маклакова 
и С. В. Чермянинова

Методика используется для 
выявления адаптивных способ-
ностей человека

1 Акимова М. Н. Психолого-педагогическая диагностика». 2-е изд., доп. Самара: СИП-
КРО, 2008; Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педа-
гогического исследования. М.: Академия, 2001; Ипполитова Н. В., Стерхова Н. С. Ме-
тодология и  методы научного исследования: учеб. пособие. Шадринск, 2011; Краев-
ский  В. В., Бережнова  Е. В.  Методология педагогики: новый этап: учебное пособие 
для студентов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006; Старикова  Л. Д., Стари-
ков С. А. Методы педагогического исследования: учеб. пособие. Екатеринбург, 2010.
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Критериями сформированности коммуникативной компетенции 
являются когнитивный, эмоциональный и поведенческий показа-
тели; исследовательской компетенции – когнитивный, технологи-
ческий и личностно- мотивационный показатели; адаптивности – 
нервно- психическая устойчивость личности, ее коммуникативные 
способности, моральная нормативность и личностно- адаптивный 
потенциал, которые определяют высокий, средний и низкий уровни 
профессиональной мобильности, отражающие успешность овладе-
ния студентами коммуникативными, исследовательскими компе-
тенциями и уровнем адаптивности.

Для определения уровня сформированности коммуникативной 
компетенции может быть использована психологическая методика 
И. А. Мартемьяновой. Данная методика представляет собой автор-
ский опросник, включающий закрытые вопросы, связанные с про-
явлением в поведении «общения, взаимопонимания и сотрудниче-
ства»1. Опросник состоит из четырех основных шкал, которые в со-
вокупности включают 40 вопросов, содержащих соответствующие 
показатели коммуникативной компетентности. В каждой шкале 
первая половина вопросов отражает позитивные характеристики 
общения, вторая часть – негативные:

1–10 – вопросы несут нагрузку когнитивного плана;
11–20 – вопросы определяют эмоциональные параметры комму-

никативной компетентности;
21–40 – вопросы определяют содержание поведенческого компо-

нента коммуникативной компетентности.
Методика И. А. Мартемьяновой позволяет выявить исходный 

и окончательный уровни сформированности когнитивного, эмоци-
онального и поведенческого показателей коммуникативной компе-
тенции студентов. Эта методика является методом самодиагностики 
студентов, что позволяет им сконцентрировать внимание на своих 
собственных проблемах в общении и сформировать внутреннюю 
мотивацию для развития данной компетенции.

Для определения исследовательской компетенции может быть 
использована методика Л. А. Казариной. По ее мнению, структура 
исследовательской компетентности включает личностный, когни-
тивный и деятельностный компоненты, представленные группами 

1 Мартемьянова И. А. Диагностика уровня сформированности коммуникативной ком-
петентности студентов вуза в условиях поликультурного общества // Педагогические 
науки. 2016. № 46. № 2. С. 2.
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соответствующих компетенций (В. И. Байденко, Л. Г. Смышляева 
и др.). Совокупность данных компетенций составляет сущность ис-
следовательской компетентности.

Личностная компонента представлена группой личностно-акцен-
тированных компетенций, отражает систему мотивационно-цен-
ностных установок и набор личностных качеств, адекватных потреб-
ностям и характеру исследовательской деятельности; выражается 
в наличии ориентации на исследовательскую деятельность.

Когнитивная компонента исследовательской компетентности 
представлена группой когнитивно- акцентированных компетенций, 
направлена на понимание общеметодологических основ исследова-
ния, к которым относятся знания:

a) базовых характеристик исследования;
b) особенностей процедур осуществления исследовательской де-

ятельности.
Проявляется в виде исследовательской осведомленности об основ-

ных характеристиках и методах исследования.
Деятельностная компонента направлена на процедурную сторо-

ну осуществления исследовательской деятельности и представлена 
группой деятельностно- акцентированных компетенций, обеспечи-
вающих:

a) использование методологических характеристик исследова-
ния;

b) проведение различных процедур исследовательской деятель-
ности;

c) проявляется в виде сформированности исследовательских уме-
ний, способности к реализации методов проведения исследо-
вания и их приемов.

Сформированность (или повышение уровня сформированности) 
исследовательской компетентности как результат предполагает на-
личие личностных изменений у студента (наличие у него системы 
мотивационно- ценностных установок и набора личностных качеств; 
понимание основных методологических понятий и принципов, осо-
бенностей процедур осуществления исследовательской деятельности 
как общеметодологических основ исследования), развитие его дея-
тельностных и операциональных способностей (владение исследо-
вательскими умениями, методами и приемами).

Карта наблюдений (адаптированная методика Л. А. Казариной) 
позволяет получить экспертные оценки уровня сформированности 
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когнитивного, технологического и  личностно- мотивационного 
показателей исследовательской компетенции студентов до и после 
прохождения профессионально- мобильной практики бакалавров 1.

В таблице 7 представлены показатели, по которым может осущест-
вляться диагностика выраженности исследовательской компетенции 
студентов в условиях профессионально- мобильной практики.

Высокий уровень сформированности когнитивного компонента 
исследовательской компетенции свидетельствует о наличии у сту-
дентов полноты знаний в области научно- исследовательской дея-
тельности. Высокий технологический компонент исследовательской 
компетенции проявляется в полноте и логической последовательно-
сти выполнения операций исследовательской деятельности. Уровень 
сформированности личностно- мотивационного компонента оцени-
вается высоко в случае стабильного проявления поведенческих при-
знаков в ситуациях исследовательской деятельности и в осознанном 
желании участвовать в исследовательских проектах.

Средний уровень исследовательской компетенции свидетельству-
ет о незначительных дефицитах в каких-либо компонентах. Когни-
тивный компонент на данном уровне выражается в недостаточной 
глубине, отчетливости, обоснованности умозаключений и сужде-
ний, причинно- следственные связи устанавливаются в полной мере 
при наличии помощи извне. Технологический компонент среднего 
уровня выраженности проявляется в незначительных неточностях 
выполнения операций исследовательской деятельности. Средний 
уровень личностно- мотивационного компонента обнаруживается 
в случаях, если личностные качества исследовательской компетенции 
и активность в ее осуществлении проявляются эпизодически.

Низкий уровень исследовательской компетенции свидетельствует 
о том, что у студентов часто проявляются затруднения в исследова-
тельской деятельности: знания в области исследовательской деятель-
ности поверхностны, обнаруживаются затруднения в установлении 
причинно- следственных связей даже при помощи, оказываемой из-
вне; отсутствие способности выполнять операции исследовательской 
деятельности, желания активно участвовать в исследованиях и в об-
суждении результатов исследовательских проектов.

1  Казарина  Л. А.  Показатели сформированности исследовательской компетентности 
учащихся профильных классов // Тюмень: Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. № 7 (135). 
С. 198.
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Т а б л и ц а  7

К о м п о н е н т ы  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  к о м п е т е н ц и и

Показатели  
исследовательской 
компетенции

Содержание показателей

Когнитивный Знания о процедуре проведения исследования

Знание основных методологических понятий

Знание методов исследовательской деятельности

Знание этических норм проведения исследования

Технологический Умение видеть и формулировать противоречие

Умение видеть и формулировать проблему исследования

Умение формулировать тему исследования

Умение выделять объект и предмет исследования

Умение формулировать гипотезу

Умение определять практическую значимость исследования

Умение корректно использовать методы и методики исследования в реше-
нии конкретных исследовательских задач

Умение собирать эмпирический материал

Умение использовать методы обработки данных

Умение грамотно оформлять результаты исследования

Умение представлять результаты исследования

Владение информационными технологиями

Личностно- 
мотивационный

Умение планировать свою работу

Осознанное желание участвовать в исследовании

Желание активно участвовать в обсуждении результатов исследователь-
ских проектов

Умение сотрудничать с различными участниками процесса исследования

Умение работать в команде

Способность выполнять работу самостоятельно

Способность сконцентрировать внимание на работе

Умение планировать и управлять временем

Усидчивость, терпение, ориентация на результат

Для определения адаптивности выбрана методика А. Г. Маклако-
ва и С. В. Чермянинова (адаптированный многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность»). Данная методика направлена на выявление 
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исходного и окончательного уровня показателей адаптивности: нерв-
но-психическая устойчивость, коммуникативные способности, мо-
ральная нормативность, личностный адаптивный потенциал.

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» раз-
работан А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным1 и предназначен для 
изучения адаптивных возможностей индивида на основе оценки 
некоторых психофизиологических и социально- психологических ха-
рактеристик, отражающих интегральные особенности психического 
и социального развития. Опросник состоит из 165 вопросов и имеет 
четыре структурных уровня, что позволяет получить информацию 
различного объема и характера. Все вопросы распределены по шка-
лам: личностный адаптивный потенциал, нервно- психическая устой-
чивость, коммуникативные способности, моральная нормативность.

Шкалы 1-го уровня позволяют получить типологические характе-
ристики личности, определить акцентуации характера.

Шкалы 2-го уровня соответствуют шкалам опросника, предназна-
ченного для выявления дезадаптационных нарушений преимуще-
ственно астенических и психотических реакций и состояний.

Шкалы 3-го уровня: поведенческая регуляция, коммуникативный 
потенциал и моральная нормативность.

Шкала 4-го уровня – личностный адаптационный потенциал.
В каждой шкале первая половина вопросов отражает позитивные 

характеристики адаптивности, вторая часть – негативные.
На основании результатов проведенного диагностического иссле-

дования можно выделить уровни сформированности коммуникатив-
ной и исследовательской компетенции и адаптивности.

Низкий критический уровень (потенциально немобильные) 
отражает отсутствие интереса к профессиональной деятельности, 
отсутствие гуманистической направленности на личность ребен-
ка, неверие в положительные возможности детей разной возраст-
ной и социальной категорий, нежелание овладевать ценностями 
социально- педагогической деятельности. Знания данной группы сту-
дентов в области профессиональной деятельности носят поверхност-
ный, отрывочный характер; цели и задачи социально- педагогической 
деятельности не осознаются как личностно- значимые. Студенты ис-
пытывают трудности в применении методов и технологий для ре-

1 Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогно-
зирование в  экстремальных условиях // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 1.  
С. 16–24.
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шения профессиональных задач, не умеют обосновывать свои дей-
ствия, творческое преобразование усвоенных приемов отсутствует. 
Их профессионально- личностные качества слабо сформированы, 
поэтому они не проявляют активности в плане профессионального 
социально- педагогического самосовершенствования и стремления 
работать по избранной специальности после окончания учебы.

Средний уровень (условно мобильные) отражает положительную 
направленность на профессиональную деятельность. Студенты:

 – испытывают интерес к решению профессиональных задач, од-
нако он носит неустойчивый характер;

 – проявляют положительное отношение к детям, однако оно но-
сит субъективный характер;

 – более высоко оценивают значение профессиональных знаний, 
но на практике применяют их на репродуктивном уровне, 
не стремятся к позитивному преобразованию;

 – достаточно успешно применяют методы и технологии профес-
сиональной деятельности для решения стереотипных задач 
по оказанию помощи детям разной возрастной и социальной 
категорий, попавшим в трудную жизненную ситуацию, однако 
испытывают затруднения в решении проблемных, нестандарт-
ных задач, требующих оперативных действий;

 – положительно оценивают результаты своей деятельности без 
ее критического анализа;

 – ситуативно проявляют профессионально- личностные качества;
 – проявляют стремление к совершенствованию необходимых 

профессионально- личностных качеств, однако затрудняются 
с выбором самостоятельных способов решения этой задачи;

 – проявляют интерес к занятию профессиональной социально- 
педагогической деятельностью после окончания вуза.

Высокий уровень (потенциально мобильные студенты) отражает 
устойчивое ценностное отношение студентов к профессиональной 
деятельности, гуманистическую направленность на личность ре-
бенка, желание оказать необходимую помощь в его социализации. 
Студенты:

 – проявляют высокую социальную ориентированность на де-
тей, испытывающих трудности в социализации, и социально- 
профессиональную активность по выводу этих детей из труд-
ной жизненной ситуации;



114

3.5. Аналитико- диагностическая деятельность...

 – владеют системой необходимых знаний, умений и навыков 
на высоком уровне, успешно применяют их в решении про-
фессиональных социально- педагогических задач, проявляют 
элементы поиска новых решений в стандартных ситуациях;

 – владеют основными способами познания и анализа собствен-
ной деятельности, ее развития;

 – проявляют гибкость, оперативность и оригинальность про-
фессионального мышления при решении задач по оказанию 
помощи детям разной возрастной и социальной категории;

 – проявляют необходимые профессиональные умения, которые 
носят ярко выраженный креативный характер;

 – самостоятельно применяют эффективные технологии реше-
ния проблем детей;

 – используют инновационные формы и методы деятельности;
 – демонстрируют высокоразвитые профессионально-личност-

ные качества, что способствует продуктивному решению со-
циально-педагогических задач;

 – в структуре их профессионального мышления важное место 
занимает рефлексия, что обеспечивает заинтересованность 
в развитии собственной личности;

 – демонстрируют стремление к повышению своей профессио-
нальной квалификации, к овладению разнообразными мето-
дами профессионального самосовершенствования;

 – испытывают потребность заниматься профессиональной со-
циально-педагогической деятельностью после учебы в вузе;

 – имеют желание продолжить самообразование в области из-
бранной специальности.

Представленные в монографии модели и структура организации 
профессионально- мобильной практики были внедрены в образо-
вательный процесс на базе Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета (Екатеринбург). Резуль-
таты, полученные на диагностическом этапе практики, собранные 
за шесть лет, позволяют авторам сделать вывод об эффективности 
реализуемой системы профессионально- мобильной практики.
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Научный интерес к  профессиональной подготовке мобильных 
и  практико-ориентированных специалистов на  протяжении ХХ 
и начала ХХI веков неуклонно возрастает, на что указывает анализ 
нормативных документов и социально- философских и психолого-пе-
дагогических исследований в области высшего профессионального 
образования. В особенности это относится к подготовке будущих 
педагогов. Исследованию данной проблемы посвящена представ-
ленная монография.

Первая глава посвящена системному анализу понятийного аппа-
рата, обоснованию методологической роли понятий в педагогиче-
ских исследованиях, выделению принципов методологической роли 
понятий в педагогических исследованиях. К принципам методоло-
гической роли понятий в педагогических исследованиях можно от-
нести системность, историческая обусловленность, субъективность, 
импульсивность.

В монографии уточнены и введены в понятийный аппарат про-
фессиональной педагогики следующие понятия: «профессионально- 
мобильная практика в педагогическом вузе», «профессиональная 
мобильность студента педагогического вуза», «профессиональная 
мобильность бакалавра психолого- педагогического образования», 
«профессионально-мобильная практика бакалавров психолого-пе-
дагогического образования», что обогащает и расширяет понятий-
ную систему профессиональной педагогики. Разработана концепция 
системы профессионально- мобильной практики студентов педаго-
гических вузов, отраженная в структурной концептуальной модели, 
состоящая из взаимосвязанных и взаимообусловленных целевого, де-
терминантного, организационно- содержательно-технологического, 
результативного и корректировочного компонентов, позволяющая 
выстраивать методические модели профессионально-мобильной 
практики бакалавров, магистров и аспирантов в педагогическом 
вузе. Создана структурно- функциональная методическая модель 
профессионально- мобильной практики бакалавров психолого-пе-
дагогического образования, состоящая из целевого, организацион-
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но-содержательно-технологического и результативного компонен-
тов, выполняющих ценностно- смысловую, практико-ориентирован-
ную и диагностико- прогностическую функции.

Ориентация педагогического образования на развитие профес-
сионально-мобильной практики не может быть реализована только 
в рамках учебного процесса, она требует внесения необходимых кор-
рективов во все компоненты и звенья профессиональной подготовки 
студентов, а также изменения характера ее взаимодействия с рынком 
труда и с профессиональными стандартами специалистов.

Выдвинутые теоретико- методические положения были реализо-
ваны в практике работы Федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный профессионально- педагогический университет» 
и Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный пе-
дагогический университет».

В процессе практической реализации разработанной системы 
профессионально- мобильной практики была решена задача опре-
деления эффективности этой системы для бакалавров психолого-пе-
дагогического образования. В качестве критериев эффективности 
развития профессиональной мобильности и практико-ориентиро-
ванной подготовки бакалавров выступают коммуникативная и ис-
следовательская компетенции и адаптивность студентов к профес-
сиональной деятельности бакалавра.

В то же время данная монография не исчерпывает всех аспектов 
рассматриваемой проблемы. В соответствии с потребностями науки 
и практики и с учетом уже обоснованных и полученных результатов, 
необходимо продолжить исследовательскую работу по следующим 
направлениям, актуальным для методологии педагогики и отече-
ственного образования: методология практико- ориентированного 
подхода; преемственность профессионально- мобильной практи-
ки в  средних и  высших профессиональных учебных заведениях; 
профессионально- мобильная практика для студентов- инвалидов 
и с ОВЗ и др.
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