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В статье обосновывается необходимость создания модели подготовки будущих учителей к освое-
нию инновационного педагогического опыта в условиях перехода к модели «Университет 4.0», раскры-
ваются основы построения модели и ее основные компоненты. 

The article substantiates the necessity of modeling the preparation of future teachers for the development 
of innovative pedagogical experience in the conditions of transition to the «University 4.0» model, reveals the 
laws of model construction and the main components. 

« У Н И В Е Р С И Т Е Т 4 . 0 » : М О Д Е Л Ь П О Д Г О Т О В К И Б У Д У Щ И Х 
У Ч И Т Е Л Е Й К О С В О Е Н И Ю И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О 
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Организация подготовки будущих учителей к освоению иннова-
ционного педагогического опыта предполагает переход от эмпириче-
ского описания, методологического и концептуального обоснования 
подготовки к ее практической реализации и объективной оценке об-
разовательных результатов. Такой переход может быть обеспечен по-
средством метода моделирования, который достаточно полно охарак-
теризован в работах А. Н. Дахина, В. В. Краевского, Е. А. Солодовой, В. А. Штоффа и др. 

Создание прогностической модели позволяет систематизировать эмпирические знания 
о способах формирования у будущих учителей умений работать с педагогическим опытом, 
выделить ключевые аспекты подготовки, определить направления деятельности, устано-
вить связи между компонентами, спрогнозировать образовательный результат. 

JSS Предпосылки перехода 
от модели «Университет 3.0» 
к модели «Университет 4.0» 

На современном этапе развития системы 
высшего образования, в том числе педагогиче-
ского, назрела необходимость перехода к моде-
ли «Университет 4.0». Основными причинами 

смены модели исследователи (В. С. Ефимов, 
О. Л. Жук, В. В. Козловский, О. Н. Понома-
рева, А. С. Фадеев и др.) считают глобализа-
цию мира и связанные с ней непредсказуемые 
социальные изменения, быстрые темпы роста 
объемов информации и устаревание знаний, 
радикальные преобразования в области циф-
ровых технологий, необходимость интеграции 
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университета с обществом, потребность в со-
провождении университетом человека в тече-
ние всей жизни посредством гибкой системы 
образовательных курсов. 

Развитие сферы высшего образования 
в ближайшие двадцать пять лет, по мнению 
Я. И. Кузьминова, будут определять следующие 
факторы: переход к креативной экономике; мас-
совый характер творческой деятельности; не-
прерывное изменение технологий; возрастание 
платежеспособного спроса на образование; раз-
витие онлайн-обучения; снижение статуса ди-
плома как документа, подтверждающего компе-
тентность работника на рынке труда [l]. Очевид-
но, что современные университеты не способны 
в полной мере организовать образовательный 
процесс с учетом вышеперечисленных факторов. 

В научном мире активно обсуждаются раз-
ные модели инновационного университета: ин-
тегративная (Б. Гизенбауэр), экологическая 
(Дж. Дьюар), социально-предпринимательская 
(О. Л. Жук) и др. Наиболее распространенной 
является модель «Университет 4.0» [2]. 

& Теоретическое обоснование созда-
ния прогностической модели 

В динамично развивающемся мире педагог 
постоянно осмысливает и переосмысливает из-
менения в образовательном пространстве, кото-
рые имели место в предыдущие годы и продол-
жаются сейчас. Это возможно только при условии 
освоения инновационного опыта, а также реф-
лексии собственных профессиональных знаний 
и умений. Планирование образовательного про-
цесса, анализ педагогических ситуаций, опреде-
ление уровня развития своего методического ма-
стерства, участие в профессиональных конкурсах, 
аттестация - это лишь малый список тех аспектов 
деятельности учителя, которые невозможны без 
умения работать с педагогическим опытом. По-
этому сформированные за годы обучения в вузе 
компетенции освоения инноваций - это, безу-
словно, тот багаж, который позволяет достичь 
вершин профессионализма, открывает горизон-
ты для творчества и саморазвития [3, с. 217]. 

Опыт реформирования системы образо-
вания в республике и за рубежом свидетель-
ствует о том, что если учитель не становится 
субъектом инновационной деятельности, ак-
тивным со-творцом новой практики образова-
ния, то изменения не дают желаемых результа-
тов. Сегодня педагог, обладающий уникальной 
практико-преобразующей компетенцией, спо-
собный выделять актуальные проблемы, харак-
терные для конкретной образовательной ситу-
ации, и определять способы и средства их ре-
шения, становится главным ресурсом разви-

вающего и развивающегося образования [4]. 
Следовательно, формирование у будущих учите-
лей практико-преобразующей компетенции, ко-
торая включает навыки освоения инновацион-
ного опыта, выступает одной из важнейших за-
дач современного педагогического образования. 
Для ее решения необходимо внесение корректив 
в практику организации профессиональной под-
готовки учителя. 

JSS Сущность прогностической 
модели 

В педагогике устоялось понимание моде-
ли как системы, исследование которой служит 
средством получения информации о другой си-
стеме [5, с. 320]. В нашем случае слово «модель» 
(лат. modulus) означает образ, стандарт, на ко-
торый ориентируются ученые и практики в пре-
образовании педагогической действительности, 
меру изменений педагогической действительно-
сти с уточнением границ и условий. 

Моделирование в педагогической науке пред-
полагает создание теоретической, нормативной, 
экспериментальной, корреляционной, имитаци-
онной и других видов моделей. Наиболее рас-
пространены теоретическая и нормативная мо-
дели. Главным признаком теоретической моде-
ли выступает наличие структуры, то есть вну-
тренней организации и взаимосвязей ее элемен-
тов. Сущность нормативной модели заключает-
ся в определении факторов и условий, направ-
лений и способов деятельности, обусловлива-
ющих совершенствование педагогической дей-
ствительности (объекта исследования). 

Для представления практического аспекта 
разработанной нами концепции подготовки бу-
дущих учителей к освоению инновационного пе-
дагогического опыта использовались возможно-
сти нормативной модели, поскольку, как отме-
чают В. В. Краевский и Е. В. Бережнова, имен-
но такой вид модели в педагогике позволяет 
получить общее представление о том, какими 
должны быть содержание и процесс учебно-
воспитательной деятельности, как осуществлять 
и преобразовывать их [6, с. 185]. 

Определить особенности организации подго-
товки будущих учителей к освоению инноваци-
онного педагогического опыта позволяют совре-
менные исследования, посвященные технологи-
ческим аспектам этого процесса (И. Ю. Алекса-
шина, С. А. Бронников, Н. В. Бурдаков, С. И. Дво-
рецкий, Г. А. Игнатьева, И. Ф. Игропуло и др.). 
Понимание педагогического опыта как культу-
рологического явления, по мнению И. Ю. Алек-
сашиной, возможно только при рассмотрении 
всех этапов его существования: зарождения, на-
копления, осмысления (анализа), обобщения и 
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передачи. При этом отмечается важность каж-
дого уровня существования опыта для станов-
ления педагогического мышления в целом [7]. 

Практические аспекты изучения и обобще-
ния педагогического опыта достаточно полно от-
ражены в работах Ю. К. Бабанского, В. И. Загвя-
зинского, Ф. Ш. Терегулова и др. Под обобщени-
ем опыта исследователи понимают такое отра-
жение его содержания, когда на основе анализа 
выделяются и фиксируются наиболее устойчи-
вые, характерные, повторяющиеся свойства, эле-
менты, отношения, связи. В методических реко-
мендациях подробно описаны шаги, направлен-
ные на изучение основных характеристик опыта, 
однако при этом сложно обнаружить этапы вы-
явления тех основных смыслов-концептов, кото-
рые помогут учителю интегрировать педагоги-
ческие, психологические, философские знания. 

Понятие «концепт» в педагогическом контек-
сте интегративно по структуре, свойствам и функ-
циям, оно может рассматриваться как интегра-
тор смыслов [8]. Выявлению таких основопола-
гающих смыслов способствует концептуализация 
педагогического опыта, необходимая для перехо-
да от его анализа к обобщению и диссеминации 
(В. И. Слободчиков). Механизмы этого процесса 
представлены в исследованиях Ю. Н. Кулюткина, 
И. В. Резановича, Г. С. Сухобской и др. Рассма-
тривая педагога как саморегулируемую и само-
ценную личность, Г. С. Сухобская говорит о но-
вом контексте его мышления, в котором веду-
щая роль принадлежит умениям модернизиро-
вать и концептуализировать аккумулированный 
опыт [9]. И. В. Резанович и Г. А. Шкерина пред-
ставляют процесс концептуализации педагоги-
ческого опыта в виде этапов, отражающих пе-
реход от фиксации событий и фактов к выяв-
лению тенденций и взаимосвязей, а затем к по-
строению моделей и систем [ю]. Каждый этап 
концептуализации, с точки зрения ученых, пред-
ставляет собой более высокий уровень теорети-
ческого осмысления опыта. Следовательно, для 
концептуализации и технологизации педагоги-
ческого опыта будущему учителю необходимо 
уметь анализировать ситуации, в которых соз-
давался опыт, обозначать инновационные про-
блемы, формулировать тему опыта, определять 
его сущность, главную идею, критерии оценки 
эффективности, выявлять практическую значи-
мость опыта и границы его применения. 

Не менее важны для будущих учителей уме-
ния адаптировать идеи опытных педагогов к 
конкретным условиям, выдвигать собственные 
идеи и разрабатывать механизмы их реализа-
ции, рефлексировать свою деятельность. Педаго-
гический опыт, оформленный как новое знание 
в ходе рефлексии, по мнению Г. А. Игнатьевой, 

может рассматриваться как одно из высших про-
явлений инновационной культуры. 

jg$ Компоненты прогностической 
модели 

При построении модели подготовки будущих 
учителей мы опирались на устоявшееся положе-
ние, что инновационно ориентированное про-
фессиональное образование рассматривается 
как процесс целенаправленного формирования 
комплекса компетенций в области разработки, 
распространения и внедрения инноваций за счет 
соответствующих методов и форм обучения [и]. 

В нашем исследовании акцент сделан на вы-
делении компонентов, необходимых для пони-
мания процесса организации подготовки буду-
щих учителей к освоению инновационного пе-
дагогического опыта в соответствии с этапами 
его изучения (проблематизация, осознание, по-
нимание, применение, рефлексия). Особенность 
предлагаемой модели вытекает из следующих 
теоретических предпосылок. Во-первых, форми-
рование компетенций освоения педагогического 
опыта имеет личностно-деятельностную осно-
ву, ее системообразующим элементом является 
мотивационно-потребностная сфера. А значит, 
необходимо усиление акцента на активизации 
прогностического мышления и актуализации 
ценностных проявлений личности. Во-вторых, 
опора только на внешние условия (содержание 
материала, технологии обучения, формы и ме-
тоды взаимодействия) без учета потребностей, 
склонностей и способностей студентов негатив-
но влияет на конечные результаты. 

Обратимся к процессу подготовки будущих 
учителей к освоению инновационного педагоги-
ческого опыта, включающему несколько модулей. 

Ценностно-целевой модуль обусловли-
вает поиск студентами основных противоречий 
процесса обучения и воспитания, что определя-
ет в дальнейшем направление их профессиональ-
ной мысли. Начинается диагностическая работа 
над собственным опытом, которую мы обозначи-
ли как этап проблематизации. Это «личностный» 
системообразующий компонент (И. Ю. Алекса-
шина), определяющий мотивы и доминирующие 
потребности учителя в освоении инноваций и на-
коплении собственного педагогического опыта. 

Содержательно-процессуальный мо-
дуль отражает условия формирования у сту-
дентов компетенций освоения инновационного 
педагогического опыта. В нашем исследовании 
выделены следующие педагогические условия: 

S использование потенциала учебных 
дисциплин и инновационной образо-
вательной среды на протяжении всего 
периода обучения в вузе; 
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V комплексное использование ключевых 
ресурсов; 

S рациональная организация самостоя-
тельной работы студентов. 

Процесс подготовки студентов к освоению пе-
дагогического опыта соответствует таким этапам 
его изучения, как понимание и применение, и 
характеризуется рядом признаков: это ориенти-
рованность на осознанное понимание будущими 
учителями возможностей освоения педагогиче-
ских инноваций для личностного и профессио-
нального роста, поэтапное формирование ком-
петенций, единство и взаимосвязь учения и пре-
подавания, использование элементов педагоги-
ческого мониторинга. 

Результативно-корректирующий 
модуль прогностической модели предостав-
ляет возможность выделить систему критери-
ев и показателей, что способствует получению 

представления об уровне готовности студентов 
к инновационной педагогической деятельности. 
Данный модуль выполняет функцию обратной 
связи, позволяет анализировать информацию о 
ходе учебного процесса, корректировать его. Он 
включает осмысление и самоанализ; оценку ре-
зультатов собственной инновационной деятель-
ности; оценку соотношения своих возможностей 
и уровня притязаний в творчестве; определение 
степени сформированности способности прила-
гать усилия для достижения цели, умения отста-
ивать свои идеи и др. 

Результативно-корректирующий модуль со-
ответствует такому этапу изучения педагогиче-
ского опыта, как рефлексия. Основными харак-
теристиками сформированности необходимых 
компетенций выступают инновационная на-
правленность, инновационная компетентность и 
инновационная креативность будущих учителей. 

i Резюме автора | 

Особенностью разработанной прогностической модели подготовки будущих учителей к осво-
ению инновационного педагогического опыта является ее практико-ориентированный характер. 
В основе модели лежит, во-первых, поэтапное формирование у студентов компетенций освоения 
инновационного педагогического опыта, которое соответствует этапам его изучения; во-вторых, 
систематичность формулирования на каждом этапе задач, ориентированных на получение лич-
ностно и профессионально значимого инновационного продукта. 

Модель была апробирована в контексте профессиональной подготовки учителя, ее эффектив-
ность подтверждена практикой. 
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