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В настоящее время перед образова
нием стоит новая задача: построения 
новой социальной организации жизни, 
помогающей каждому человеку найти 
и обрести себя самого. Это меняет 
миссию образования и определяет 
направленность его инноваций. Стано
вится понятным, что она должна быть 
направлена не столько на различные 
виды и типы образовательных органи
заций, сколько на растущую личность. 
Для этого необходимо расш ирить 
возможности компетентного выбора 
каждым человеком своего образова
тельного маршрута, карьеры и жиз
ненного пути, а также создать условия, 
необходимые для осуществления его 
саморазвития и самореализации как 
субъекта своей жизни и профессио
нальной деятельности [1; 2].

Переход к инновационному соци
альному развитию может обеспечить 
только соответствующее образование, 
направленное на решение актуальных 
задач и подготовку специалистов ново
го типа. В рамках вузовского образова
ния речь идет о системном изменении 
технологий и методов обучения. В пер
вую очередь рекомендуется использо
вать инновации-модернизации, когда 
педагог не посягает на революционное 
преобразование традиционного об
разовательного процесса, а меняет те 
элементы, которые позволяют выйти 
на более высокое качество усвоения 
учебного м атериала, на более вы
сокий результат. В числе рекомен
дуемых к использованию находятся и 
инновации-трансформации, направ
ленные на создание нового продукта 
или услуги , т .е . на создание новых 
идей в образовательной теории и 
практике, приводящих к существенно
му изменению существующей системы 
подготовки кадров.

Как показывает опыт, в современ
ных вузах чаще используются инно
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вации первого типа, т.е . инновации- 
модернизации. Для последующего 
соверш енствования образователь
ной деятельности  вузов требуется 
не только создание инновационной 
среды, но и проведение комплекса 
мер организационно-управленческого, 
методического, психолого-педагоги- 
ческого характера, а также сопряжение 
инновационного образовательного 
процесса с уже апробированными тра
диционными технологиями.

В современной образовательной 
практике чаще всего используются 
три модели (таблица), различающие
ся по своим качественным характе
ристикам [3].

Каждая из названных моделей име
ет собственную область применения, 
возможности, преимущества и недо
статки.

В процессе вузовского обучения 
особо значимым становится усиление 
практической направленности психо
логической подготовки, обеспечение 
ее преемственности, сопряженности 
содержания программ по учебным

психологическим дисциплинам и ви
дам практик, разработка новых обра
зовательных технологий. Установлено, 
что улучшение качества подготовки 
современных выпускников во многом 
зависит от соответствия уровня пре
подавания психологии изменяющимся 
образовательным требованиям и це
лям, скорректированным работодате
лями [4].

Апробировано и дало положитель
ный эффект активное использование 
в учебном процессе методов диалого
вой вовлеченности студентов в учеб
ный процесс. Среди них:
-  проблемно-установочная лекция 

(преподаватель ставит одну или 
несколько проблем, выдвигает ги
потезы их решения, ведет поиск с 
одновременным показом альтер
нативных точек зрения), которая 
позволяет формировать чувстви
тельность к противоречиям, умение 
обнаруживать и сознательно фор
мулировать их;

-  полемическое общение или груп
повые дискуссии (демонстрируются

Модели образовательной практики

Компоненты
модели

Особенности модели

поведенческая познавательная компетентностная

Цель Формирование зна
ний, умений, навыков

Приобретение способ
ностей и навыков

Выработка новых знаний и техно
логий

Преобладающая
форма

Передача знаний Диалог (активно) Взаимодействие (интерактивно)

Процесс Запоминать, воспро
изводить

Упражняться Открывать, изобретать

Критерии успеха Полнота воспроизве
дения знаний

Решение проблемы Принятие решений в сложных, не
стандартных ситуациях

Ориентировка На усвоение знаний На способности 
и навыки

На компетенции: ответственность, 
критическое мышление, творче
ство, самостоятельность, опыт

Преобладающий 
метод обучения

Лекции и упражнения Консультирование Практическая деятельность

Направления раз
вития ИКТ

Образовательные ре
сурсы (электронные, 
сетевые)

Активные методы 
обучения (в том числе 
дистанционные техно
логии), консультирова
ние в онлайн- 
и офлайн-режиме

Работа над проектами в глобаль
ной и региональной сети (или сети 
образовательного учреждения), 
выработка коммуникативных и 
познавательных компетенций, 
командное взаимодействие
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и анализируются фрагменты с зара
нее запланированными ошибками. 
Для продуктивного ведения поле
мики студенты получают представ
ление об этике дискутирования). 
В качестве источников психолого
педагогических дискуссий можно 
использовать задачи из «Психоло
гических практикумов» (Б.З. Вуль
фов, Л.В. Кондрашова, В.С. Мерлин, 
М.М. Поташник);

-  со-лекторство, когда материал лек
ции излагается двумя (тремя) пре
подавателями, как правило, тео
ретиком и практиком или одним 
лектором и несколькими заранее 
подготовленными студентами, ко
торые ведут обсуждение одной и 
той же темы;

-  резюмирование студентом мате
риала лекции или практического 
занятия;

-  эвристическая беседа и обучение 
специальным эвристическим при
емам решения задач различного 
типа;

-  групповые методы обучения, орга
низационно-деятельностная игра, 
«мозговой штурм» (брейнсторминг, 
синектика);

-  работа с профессионально-диаг
ностической картой с целью состав
ления перечня профессионально 
значимых качеств личности учителя 
и их ранжирования.
В процессе обучения психологии 

целесообразно использовать продук
тивные и рефлексивные задачи и зада
чи открытого типа, когда необходимо 
выбрать одно правильное решение 
из предлагаемого набора суждений. 
Учебные задачи должны быть на
правлены на обобщение знаний, на 
иллюстрирование текста пословицами, 
поговорками, примерами из личного 
опыта, художественных произведе
ний [5; 6].

Рабочие программы по всем учеб
ным психологическим дисциплинам 
должны быть разработаны с учетом 
использования активных методов обу
чения. Существенно повышает интерес 
к изучению психологических дисци
плин проведение учебных психологи
ческих опытов, позволяющих усваивать 
теоретические концепции, отдельные 
категории и понятия, осознавать те 
или иные психологические закономер
ности. Например, при рассмотрении 
вопроса об условиях успешного запо
минания можно проводить опыты, под
тверждающие существование эффекта 
незавершенного действия, а также 
установление смысловых связей между 
частями запоминаемого материала. 
Усвоению психологии способствовало 
знакомство студентов с построени
ем и использованием графических 
структурно-логических схем по тем 
или иным блокам, например: «объект, 
предмет, задачи психологии», «зада
чи -  метод -  методика» и др. [7].

Позитивный эффект оказывала так
же совместная с преподавателем ис
следовательская деятельность , т. е. 
апробирование конкретных эмпири
ческих методик и их последующий 
анализ. Успешному изучению нового 
материала способствовало модели
рование проблемной ситуации с уче
том субъективного опыта студентов и 
осмысления ими значения психологи
ческих знаний в развитии и становле
нии их личности.

Показателем достаточно высокого 
уровня психологической подготовки 
студентов является умение адаптиро
вать имеющиеся теоретические знания 
и психодиагностические методики к 
конкретным исследовательским за
дачам и к потребностям учителя. Как 
показывает опыт, различные формы 
психодиагностической и развивающей 
работы доступны студентам и способ
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ствуют развитию их профессиональных 
интересов и творческого подхода к 
учебной деятельности. Конструирова
ние студентами психодиагностических 
методик включает четыре этапа: под
готовительный (наблюдения студен
тов в школе, работа с литературой, 
групповые дискуссии, индивидуаль
ные консультации); конструктивный 
(выполнение практической работы по 
модификации психодиагностических 
методик), коррекционный (выполне
ние письменной работы по анализу и 
уточнению разрабатываемой методи
ки, проведение групповой дискуссии 
по отдельным элементам психодиаг
ностической работы); собственно ис
следовательский (студенты проводят 
исследование в классе, описывают 
результаты, анализируют их, делают 
выводы об особенностях личности 
или о применяемых способах учебно
воспитательной работы учителя). На 
каждом из этапов преподаватель пси
хологии обращает внимание как на 
успешность исследовательской дея
тельности студентов, развивающей 
педагогическое целеполагание, про
фессиональное мышление, так и на 
оценочную, развивающую педагогиче
скую рефлексию. По возможности эти 
выводы проверяются в ходе психоло
гической практики. Особое внимание 
уделяется сочетанию методов индиви
дуальной и групповой работы.

Также особое внимание при изуче
нии психологии нами уделялось соче
танию теоретической и практической 
подготовки. Известно, что соединение 
теории с практикой осуществляется 
при помощи ситуационных методов 
обучения (анализ практических ситуа
ций, решение конструктивных задач, 
проведение деловых игр, использо
вание научно-практических методов) 
и специального психологического ин
струментария.

При переходе от рассмотрения 
общих теоретических понятий к реше
нию конкретных практических задач 
нами использовались конструктивные 
схемы, которые позволяли формиро
вать у студентов умения действовать 
в наиболее типичных ситуациях, раз
рабаты вать принципы построения 
собственных «технологий» решения 
педагогических задач, развивать спо
собности самостоятельно создавать 
конструктивные схемы. В конструктив
ные схемы входили схемы анализа тех 
или иных психологических явлений 
(например, методики анализа лич
ности школьника, урока, семейных 
взаимоотношений и условий воспита
ния ребенка); критерии и показатели 
различных психологических явлений 
(например, уровень сформированно- 
сти интересов или интеллектуальных 
умений); модели ситуаций и правила 
действий в них и т.п. Будущих учителей 
и менеджеров образования мы знако
мили с теми экспериментальными ме
тодиками, которые можно использо
вать для решения практических задач, 
возникающих в типичных ситуациях 
педагогической деятельности.

При изучении психологии приме
нялись такж е инф орм ационны е и 
телекоммуникационные технологии, 
которые позволяли существенно рас
ширить дидактические возможности 
преподавателя, обеспечить индивиду
альное обучение, реализовать актив
ную мыслительную деятельность при 
обобщении результатов эксперимента, 
осуществить обучающую программу по 
развитию отдельных высших психиче
ских функций, организовать электрон
ный профтьютор, дающий возмож
ность сформировать навыки примене
ния информационных технологий для 
тренировки логического мышления, 
внимания, памяти , воображения и 
решения профессиональных задач .
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Использование информационных и 
телекоммуникационных технологий 
позволяло студентам осуществлять 
сам оконтроль, систем атизировать 
материал, убедиться в его усвоении, 
вы делить наиболее сущ ественны е 
компоненты в учебном материале. 
В случае обнаружения ошибок студент 
может сам найти правильное реше
ние поставленных задач, так как все 
задания содержали ответ и ключ для 
правильного решения. Использование 
системы тестового контроля давало 
возможность осуществлять не только 
контролирующую, но и обучающую 
функцию, т.е. являлось одновременно 
тест-тренингом.

В процессе обучения психоло
гии были эффективно использованы 
слайд-лекций с речевым сопровожде
нием преподавателя -  автора лекции. 
Слайды по теме лекции чередовались 
с электронными тестами на понимание 
просмотренного материала. Структура 
лекции с обратной связью способство
вала активизации внимания обучаю
щегося и повышению уровня усвоения 
изучаемого материала.

Нами было установлено, что при 
помощи м ультим едиа-технологии , 
в частности анимационных эффек
тов, учебный материал по психологии 
можно делать более наглядны м и 
эффективным для отработки профес
сиональных компетенций. Так же как 
слайд-лекция, мультимедийный про
дукт сопровождался тестовыми зада
ниями, позволяющими контролировать 
процесс усвоения знаний студентами. 
В процессе изучения различных психо
логических дисциплин широко исполь
зовались диагностические и развиваю
щие методики, влияющие на процессы 
самопознания, самореализации и са- 
мокоррекции, что позволяло студентам 
осознать себя, наметить личностные 
и жизненные проекты, выбрать траек

тории профессионального развития, 
сформировать профессиональные эта
лоны. Интересный опыт был получен 
при внедрении разработанной нами 
программы «Образование и карье
ра», психологический эффект которой 
заклю чается в развитии конкурен
тоспособной личности, адекватной 
самооценки, навыков персонального 
менеджмента, а также коммуникатив
ных способностей и резистентности 
студентов к конфликтам [8].

Сменивш иеся образовательны е 
задачи актуализировали проблемы 
организации самостоятельной рабо
ты студентов. Опыт организации СРС 
представлен в работе [9]. Нами раз
рабатывались также инновационные 
технологии организации и проведения 
различных форм самостоятельной ра
боты, которые давали студентам воз
можность не только глубоко изучить 
первоисточники по ключевым про
блемам психологии, но и познавать 
и развивать личностные и профес
сиональные качества. Контроль за 
выполнением осуществлялся на прак
тических занятиях в виде письменных 
опросов, тематических контрольных 
работ, мини-докладов, а также кол
локвиумов и программированного 
контроля усвоения знаний.

Реализация ком петентностного 
подхода потребовала решения про
блемы индивидуализации обучения, 
вовлечения студентов в самостоятель
ную учебную деятельность и повы
шения личной ответственности за ее 
результаты. При этом использовалось 
индивидуальное планирование, пре
зентация и защита своих учебных 
достижений, формирование навыков 
трудоустройства и другие виды само
организации. Предлагаемые задания 
для сам остоятельной работы спо
собствовали не только формирова
нию профессиональных компетенций,
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но и приобретению определенной 
личностно-профессиональной позиции 
выпускниками вуза.

В процессе самостоятельной работы 
по психологии студенты «учились учить
ся», знакомились с темой и задания
ми, вынесенными на самоподготовку, 
подбирали и изучали рекомендован
ную литературу. Кроме того, студенты 
имели возможность ознакомиться с 
дополнительными первоисточниками, 
освещающими изучаемые теории и 
концепции отечественной и зарубеж
ной психологии. Акцентировалось вни
мание на разборке наиболее трудных 
вопросов изучаемой темы. При необ
ходимости по изучаемой теме состав
лялись структурно-логические схемы, 
подвергались анализу различные эмпи
рические факты, оценивалась правиль
ность и доказательность тех или иных 
авторских положений; готовился иллю
стративный материал, использовались 
личные наблю дения, накопленный 
опыт; выполнялись задания, предло
женные для текущей и долговременной 
самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студен
тов проверялась путем выборочного 
просмотром тетрадей, а также в ходе 
индивидуальных и групповых бесед 
и консультаций. Например, основным 
методом проверки самостоятельной 
работы студентов по теоретическому 
курсу «Психология» по разделам «Вве
дение в психологию», «Личность и дея
тельность» был коллоквиум, а по теме 
«Ощущение и восприятие» проводился 
контрольный срез. В качестве вопросов 
для коллоквиума, контрольной работы 
и круглого стола использовались в 
основном вопросы, предусмотренные 
в планах семинарских и лабораторно
практических занятий. К коллоквиуму 
и контрольной работе каждый студент 
должен был самостоятельно изучить 
указанную литературу и подготовить

ответы на предложенные вопросы. 
Большой интерес у студентов вызвал 
круглый стол по теме: «Зарубежные 
теории личности». Эффективным был 
тестовый контроль по разделам «Пси
хологические особенности личности» 
и «Познавательные психические про
цессы», а также защита творческого 
задания по самопознанию и состав
лению творческого проекта «Я и моя 
будущая профессия». Формы прове
дения таких защит были различными: 
академическая защита-выступление, 
игра, конкурс, инсценировка. На защи
ту обычно приглашалась вся учебная 
группа. После выступления задавались 
вопросы, высказывались оценки и по
желания. Преподаватель оценивал вы
полнение и защиту творческого зада
ния по следующим критериям: степень 
творчества работы, ее оригинальность; 
уровень развития профессиональных 
компетенций; полезность работы для 
студента и для других людей; трудоем
кость и тщательность работы; умение 
держаться на защите; аргументация 
ответов на вопросы; умение увлечь 
присутствующих на защите.

Методика организации самостоя
тельной работы зависела от изучаемой 
дисциплины, ее структуры, характера, 
объема часов, отведенных на ее изуче
ние, вида заданий для самостоятель
ной работы, индивидуальных особен
ностей студентов и условий учебной 
деятельности.

Активизация самостоятельной ра
боты студентов при проведении раз
личных учебных занятий зависела от 
обеспеченности учебной литературой 
и ее доступности ; от оптимизации 
методов обучения, от внедрения в 
учебный процесс современных об
разовательных и информационных 
технологий; от использования возмож
ностей балльно-рейтинговой системы, 
компьютеризированного тестирования
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и др.; от совершенствования методики 
проведения практик и исследователь
ской работы студентов; от модерниза
ции системы курсового и дипломного 
проектирования и др.

Преподавателем перед изучением 
учебной дисциплины разрабатыва
лись планы самостоятельной работы 
студентов по всему учебному курсу, 
определялся объем учебного содержа
ния и количество часов, готовился па
кет контрольно-измерительных мате
риалов и определялась периодичность 
контроля, виды индивидуальной рабо
ты, критерии оценки качества выпол
няемой работы. Кроме того, внимание 
преподавателя было сосредоточено на 
формировании навыков работы с учеб
никами и научной литературой, что 
требовало проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, систе
матического контроля за выполнением 
студентами графиков самостоятельной 
работы.

Соверш енствование технологий 
требует внимания и к личности препо
давателя психологии, который должен 
осуществлять следующие формы про
фессиональной деятельности: препода
вание (трансляция знаний и введение 
студентов в предметную область пси
хологии); научно-исследовательскую 
работу(исследование психологических 
явлений, обобщение, систематизация 
и анализ психологических факторов); 
научное руководство (обучение ме
тодам исследования психологических 
явлений и методам анализа психоло
гических фактов); наставничество (обу
чение способам психодиагностической 
работы с отдельными субъектам и , 
группами и организациями), а также 
собственно практическую работу (не
посредственное осуществление психо
технической работы с обучающимися).

Особая ответственность за реализа
цию инновационных идей возлагается

на психологов, которые должны быть 
готовы осуществлять различные виды 
психологических практик в тех или иных 
социальных сферах. В качестве теорети
ческих предпосылок психологической 
практики образования выступают идеи 
развития субъектности личности, ее 
гуманизации, сохранения целостности 
личности, возможности ее саморазви
тия, самоактуализации и трансформа
ции под влиянием специальных обра
зовательных технологий [10].

К основным видам психологической 
практики относятся: служба практиче
ской психологии образования; служба 
специальной психологической помощи 
в системе образования; школьная психо
логическая служба; служба экспертизы 
инновационных авторских программ; 
вузовская психологическая служба и 
т.д. Становление и развитие многопро
фильной системы оказания квалифи
цированной психологической помощи 
россиянам требуют расширения спектра 
психологических услуг, увеличения чис
ла учреждений, готовых их выполнять; 
определения статуса и функционала 
психолога, обеспечения нормативно
правовой основы его деятельности; 
разработки диагностического инстру
ментария и подготовки кадров психоло
гов, способных решать широкий спектр 
инновационных социальных задач.
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