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Постулат о ключевом значении обра-
зования в истории человечества, в суще-
ствовании общества и в онтогенезе лич-
ности является бесспорным для отече-
ственных и зарубежных исследователей. 
Концепция стратегического развития го-
сударства находится в тесной взаимосвя-
зи с содержательными характеристика-
ми образовательной политики, с методо-
логическими основами и методическим 
инструментарием теорий и концепций об-
разования. 

Актуальность содержательной модерни-
зации современной системы подготовки 
педагогических кадров на первой и вто-
рой ступенях образования определяется 
такими факторами, как глобальные транс-
формации социально-экономической си-
туации в стране и мире; диверсификация 
(расширение, изменение, переориентация 

с целью повышения эффективности) сис-
темы школьного образования; изменение 
задач школы и роли учителя (ориентация 
на социализацию учащихся); возрастание 
рисков образовательной среды и ухудше-
ние здоровья школьников; информатиза-
ция общества, вследствие чего учитель 
перестаёт быть основным источником ин-
формации для обучающегося и неуправ-
ляемые информационные потоки начина-
ют оказывать всё большее негативное вли-
яние на социализацию учащихся, проис-
ходящую внутри школы и вне её, на психи-
ку и сознание детей [1]. 

В настоящее время в Республике Бе-
ларусь основополагающим в подготовке 
будущих педагогов является компетентно-
стный подход. Его системная реализация 
позволяет, опираясь на психологические 
закономерности развития личности и ин-
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дивидуальности, преобразовывать вектор 
образования с результативно-целевого, 
«зуновского», на компетентностный, усили-
вающий в значительной степени проблем-
но-исследовательскую, практико-ориенти-
рованную направленность и воспитатель-
ную функцию образовательного процесса 
[2]. Опора на принципы данного подхода, 
как то: «преобладание самостоятельной 
познавательной деятельности обучающих-
ся, обеспечение их индивидуальной обра-
зовательной траектории, возможность соз-
дания собственного образовательного про-
дукта и его презентации, развитие рефлек-
сивных навыков» определяет оптимизацию 
процесса формирования профессиональ-
ных компетенций и профессионально-зна-
чимых личностных качеств [3, с. 23], спо-
собствует содержательному преобразова-
нию ценностей и целей образования, век-
тора и специфики деятельности препода-
вателя и обучающегося, форм, методов и 
средств обучения и воспитания, характе-
ристик образовательной среды, особенно-
стей отношений с субъектами образова-
тельного процесса и социумом на уровне 
микро- и макросреды. 

Формирование у учащихся метапред-
метных и личностных компетенций — одна 
из основных стратегических задач, кото-
рые учитель должен решить в ходе про-
цесса обучения и воспитания. Современ-
ные реалии определяют переориентацию 
педагога с передачи знаний на управле-
ние обучением [3, с. 22]. В этой ситуации 
образовательный процесс в высшей шко-
ле должен быть ориентирован, во-первых, 
на формирование у студентов педагоги-
ческого вуза — будущих учителей пред-
метников — системы профессиональных 
компетенций [4], метапредметных компе-
тенций [5; 6], во-вторых, на обеспечение 
комплексной психолого-педагогической 
подготовки будущих специалистов к фор-
мированию у обучающихся личностных и 
метапредметных компетенций в образо-
вательном процессе. 

Указанные компетентности определя-
ются через феномен «способность»: в 
первом случае — как «способность лич-
ности эффективно применять знания, уме-
ния и навыки, позволяющие сохранять 
психическое и физическое здоровье, са-
моразвиваться, ставить цели и строить 
жизненные планы, занимать активную жиз-
ненную позицию, сохранять национальную 
идентичность в поликультурном социуме» 

(личностная компетентность); во втором — 
«как способность личности использовать 
межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (познавательные, ком-
муникативные, регулятивные) в учебной, 
познавательной, социальной практике» 
(метапредметная компетентность) [7 ] . 
Личностная компетентность к о р р е л и р у е т 
с умением будущих педагогов сохранять 
психическое и физическое здоровье, про-
ектировать жизненную и карьерную тра-
екторию, с их способностью создавать, 
поддерживать и развивать потенциал здо-
ровьесберегающей образовательной и 
жизненной среды. Метапредметные ком-
петенции определяются через умения пе-
дагога фиксировать исследовательскую 
проблему в образовательной практике и 
планировать её решение, его готовность 
использовать элементы исследовательс-
кой деятельности для решения задач об-
разовательной практики, осуществлять 
поддержку самосовершенствования обу-
чающихся в различных образовательных 
ситуациях, создавать для этого соответ-
ствующие условия. Компетенции показы-
вают, насколько специалист подготовлен 
к решению задач, формирующихся в дея-
тельности, в какой степени он владеет 
к о м п л е к с о м з н а н и й и универсальных 
учебных действий, позволяющих повысить 
эффективность своего труда. 

Психологическая подготовка студента 
педагогического университета, осваива-
ющего технологии организации обучения 
и воспитания, должна быть построена с 
опорой на компетентностный и деятель-
ностный подходы с учётом основных по-
ложений контекстного обучения. Это по-
зволит создать синергетический эффект 
[8 ] путём и н т е г р а ц и и инновационных 
приёмов, методов и средств в традици-
онные формы и методы обучения. «Об-
разование должно быть, в первую очередь, 
современным, передовым, поддерживаю-
щим объективные тенденции обществен-
ного развития, открытые по отношению ко 
всему новому» [9, с. 4]. Применение ука-
занных подходов в практике образова-
тельного процесса актуализирует тезис 
Л. С. Выготского о приоритете обучения 
над развитием и акцентирует внимание 
на изменении качества психологической 
подготовки таким образом, чтобы выпус-
кник педагогического университета был 
способен организовать образовательный 
процесс, ориентированный на развитие см 

о см 
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личностных и метапредметных компетен-
ций учащихся. 

Опора на деятельностный подход по-
зволяет формулировать цели в виде сис-
темы ключевых задач, отражающих на-
правления становления професионально 
значимых и личностных качеств обучаю-
щихся на основе усвоения универсальных 
учебных действий. Внедрение компетент-
ностного подхода направлено на форми-
рование компетенций и обучение исполь-
зованию их в будущей профессиональной 
деятельности. Трудно не согласиться с И. 
В. Фокиной, утверждающей, что психоло-
гическая подготовка должна быть орга-
низована таким образом, чтобы в основе 
находилась «формула " компетенция —• 
деятельность — компетентность"», означа-
ющая, что компетенция как объективная 
характеристика реальности должна прой-
ти через деятельность, чтобы стать ком-
петентностью как характеристикой лично-
сти» [10, с. 224]. Опора на постулаты кон-
текстного обучения, обеспечивающие в 
задачах и заданиях объединение парамет-
ров учебной и профессиональной деятель-
ности, учёт индивидуальных, возрастных и 
национальных особенностей обучающих-
ся — всё это создаёт условия, предостав-
ляет возможности для обеспечения един-
ства обучения и воспитания, формирова-
ния основ индивидуального стиля педа-
гогической деятельности. 

Задача овладения психологической 
компетентностью предопределяет необхо-
димость совершенствования содержания 
программ, актуализации целей и задач, 
модернизации методов психологической 
подготовки студентов. Традиционные ме-
тоды и формы работы должны быть до-
полнены активными и интерактивными 
методами, дидактическими материалами, 
отражающими актуальные проблемы обу-
чения и воспитания в современной шко-
ле. Психологическая подготовка будущих 
педагогов направлена на то1, чтобы сту-
денты педагогического университета ус-
воили необходимые знания по общей, со-
циальной, возрастной и педагогической 
психологии, освоили средства, способы и 
приёмы, оптимизирующие взаимодействие 
с людьми посредством решения практи-
ко-ориентированных задач, оформленных 
в формате кейс-стади. «Суть отношений 
познающего субъекта и субъекта позна-
ваемого — в диалоге. Цели обучения в 
том, чтобы научить применять полученные 

знания для решения существующих про-
блем» [10, с. 226]. 

Изменение содержания программы по 
учебной дисциплине «Психология» осуще-
ствлялось путём расширения тех разде-
лов изучаемых курсов, которые имеют от-
ношение к проблемам повышения эффек-
тивности процесса воспитания(например, 
к вопросам общения и управления людь-
ми). Изменения в методах происходят за 
счёт внедрения проблемных вопросов, 
метода кейс-стади; в способах органи-
зации процесса усвоения психологичес-
ких знаний — посредством синергетичес-
кого сочетания индивидуальных и груп-
повых форм обучения. Оптимизация пси-
хологической подготовки студентов-педа-
гогов происходила и за счёт внедрения 
системы учебных, практико-ориентирован-
ных задач, решение которых стимулирует 
познавательную и мыслительную деятель-
ность студентов, создаёт условия для ов-
ладения ими общим способом анализа и 
оценки реальных явлений, освоения прин-
ципов решения относительно широкого 
круга конкретных задач данного класса 
(разряда). 

В процессе создания соответствующих 
дидактических материалов осуществля-
лась разработка практико-ориентирован-
ных заданий: 

• к семинарским занятиям (учебная 
дисциплина «Психология», разделы 
«Общая психология», «Социальная 
психология»); 

• к э к замену (учебная д и с ц и п л и н а 
«Психология», раздел «Возрастная и 
педагогическая психология»); 

• по психологии, включённых в учеб-
но-методическое пособие «Общая 
психология» [11]; 

• по п с и х о л о г и и к п е д а г о г и ч е с к о й 
практике студентов непрофильных 
специальностей предвыпускных кур-
сов ( про грамма «Педагогическая 
практика для студентов непрофиль-
ных специальностей», раздел «Пси-
хология») [12]; 

• по психологии к производственной 
(преддипломной) практике студен-
тов непрофильных специальностей 
выпускных к у р с о в ( п р о г р а м м а 
«Преддипломная практика для сту-
дентов непрофильных специальнос-
тей», раздел «Психология») [13]. 

Значение практико-ориентированных 
заданий,, стимулирующих мыслительную 
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деятельность и процессы рефлексии у 
студентов педагогического университета, 
несомненно, велико. Система этих зада-
ний выстроена на основе классификации 
учебных задач, представленных и обосно-
ванных в психолого-педагогических ис-
следованиях [14]. Проблемные задания, 
разработанные для изучения учебной дис-
циплины «Психология», относятся к тому 
типу задач, которые предоставляют воз-
можность будущему педагогу-предметни-
ку осуществить анализ и оценку не толь-
ко своих личностных качеств, но и харак-
теристик деятельности и собственных 
профессиональных компетенций. Выпол-
нение заданий, в основе которых лежит 
умение личности описать и объяснить 
предметы,явления, события жизни, харак-
теристики и поступки людей, решить не-
стандартные, творческие задачи, проана-
лизировать неоднозначные ситуации, по-
зволяет студентам активизировать репро-
дуктивные и продуктивные формы мыс-
лительной деятельности . Эти задания 
предлагаются в форме повествования, 
проекции логических взаимосвязей с ис-
пользованием метафор. Объяснения мо-
гут строиться с применением аппарата 
понятийного логического мышления (ин-
терпретации символов, использования 
символических аналогов — притчи, мифа, 
художественного образа). 

Внедрение указанных заданий в об-
разовательный процесс предполагает со-
здание обстоятельств, которые определя-
ют поиск решения в условиях частичной 
или полной неопределённости . Этому 
способствует использование инноваци-
онного кейс-метода, относящегося к груп-
пе методов проблемного обучения. Его 
применение позволяет развивать у сту-
дентов критическое мышление, являюще-
еся необходимым условием формирова-
ния личностных и метапредметных ком-
петенций. В зависимости от целей обу-
чения кейсы различаются по содержа-
нию и организации представленного в 
них материала. Есть кейсы, обучающие 
анализу и оценке, решению проблем и 
принятию решений ; и л л ю с т р и р у ю щ и е 
проблему, решение или концепцию в це-
лом [15]. 

Демонстрация различных позиций и 
точек зрения в процессе поиска и оценки 
альтернативных вариантов (применение 
практических, обучающих и исследова-
тельских кейсов) позволяет студенту сов-

местно с преподавателем актуализировать 
знания, осмыслить реальную жизненную 
ситуацию, решить проблемную задачу. 
Результатами использования кейс-стади, 
помимо усвоения знаний, выступают: при-
о б р е т е н и е ряда навыков —• к о м м у н и -
кативных, презентации и самопрезентации, 
формирование умений осуществлять са-
морегуляцию и самоконтроль поведения, 
проводить экспертную оценку и само-
оценку деятельности, а также развитие 
системы ценностей, профессиональных 
позиций, жизненных установок личности. 

Целью разработки обновлённого со-
держания заданий по психологии для при-
менения их во время прохождения педа-
гогической и производственной практики 
студентами выпускного курса педагоги-
ческого университета являлось развитие 
умений создавать, поддерживать и повы-
шать потенциал здоровьесберегающей 
образовательной и жизненной среды, осу-
ществлять и совершенствовать поддерж-
ку развития обучающихся в различных 
условиях образовательного процесса . 
В содержание внесены изменения пси-
холого -педагогической характеристики 
классного коллектива за счёт акцентиро-
вания внимания на индикаторах пережи-
вания учащимися трудных жизненных си-
туаций в классном коллективе, на марке-
рах агрессивного поведения и различных 
видов насилия (в том числе моббинга, бул-
линга, троллинга, кибербуллинга). В карте 
изучения психолого-педагогических осо-
бенностей классного коллектива конкре-
тизированы механизмы влияния классно-
го руководителя на коллектив класса, осо-
бенности организации обратной связи в 
общении. Деятельность в данном направ-
лении предполагает развитие умений по 
определению его (классного коллектива) 
воспитательного потенциала. В соответ-
ствии с вышеуказанным студент выпол-
няет диагностическое задание по опре-
делению уровня воспитанности школьни-
ков и исходя из этого формулирует теку-
щие и перспективные задачи воспитатель-
ных воздействий на классный коллектив, 
учитывая его психологические особенно-
сти. Изменения, внесённые в схему пси-
хологического анализа урока, способству-
ют акцентированию внимания на парамет-
рах воспитательного воздействия лично-
сти учителя на уроке (воспитательное зна-
чение методов и приёмов обучения, тех-
ники учебной работы и т. д.). 
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