
мени жизни любым человеком неизбежно связано с постоянным самострои- 
тельством личности, с переработкой, переосмыслением и переоценкой цен
ностей. Образ собственного будущего, в том числе и профессионального, по 
своей сути, является для студентов личностно значимым образом собствен
ного развития. Осознание личностью своего жизненного пути во времени, 
связанное с оценкой и переосмыслением прошлого и устремленностью в бу
дущее составляет содержание психологической культуры и, соответственно, 
выступает необходимым условием и механизмом саморазвития. Именно вре
менной подход позволил нам уточнить содержание психологической культу
ры и психологическое содержание процесса саморазвития.
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Целевые установки подготовки будущих работников практически 
непрерывно корректируются, что связано с изменяющимися запросами рын
ка труда. Введение компетентностного подхода в систему высшего образова
ния было направлено на преодоление разрыва между теоретической универ
ситетской подготовкой и запросами работодателя.

Исследования ученых (Л.М. Митина и др.), направленные на выявле
ние индивидуальных особенностей деятельности учителей, выявили, что у 
большинства преобладает адаптивное поведение, отрицающее профессио
нальный рост и угрожающее профессиональной же стагнацией; только у 12
20% наблюдается прогресс в профессиональном развитии [3, с. 20]. Одной из 
причин описанной выше ситуации является отсутствие понимания у студен
тов (будущих педагогов) феномена профессионального развития как жиз
ненной ценности. Для повышения эффективности подготовки будущих учи
телей следует продумать инструменты устранения традиционного для си
стемы педагогического образования противоречия между содержанием 
учебной деятельности студента в вузе и профессиональной деятельности 
учителя в школе.

Преодолеть указанное противоречие возможно путем использования 
контекстного обучения, предложенного А.А. Вербицким. А.А. Вербицкий 
указывает, что контекстное обучение -  это «...такое обучение, в котором на 
языке наук с помощью всей системы традиционных и новых педагогических 
технологий в формах учебной деятельности, все более приближающихся к 
формам профессиональной деятельности, динамически моделируется пред
метное и социальное содержание профессионального труда» [1, с. 50].

Проектирование содержания образовательной программы с позиций 
теории контекстного обучения связано с реализацией следующей схемы, 
предложенной А.А. Вербицким [1, с. 52-60]. В начале совместно с работода
телем определяется перечень основных функций специалиста и необходи
мый для их реализации набор компетенций. Затем необходимо определить 
перечень типичных профессиональных задач, проблем, ситуаций и разрабо
тать систему образовательных модулей. Следующим шагом является созда
ние основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), со
ставляемой вузом самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО (СУОС 
ВО), содержание которой отражает различные характеристики подготовки 
студентов, в том числе критерии, уровни сформированности компетенций, а 
также процедуры контроля. Инструментом реализации методологии компе- 
тентностного подхода в разрезе контекстного обучения выступает компе- 
тентностно-контекстный подход.

Предоставленные образовательным организациям высшего образова
ния возможности самостоятельно определять (с учетом обязательной реали
зации требований ФГОС) содержание ОПОП вызвали множество вопросов 
теоретического и прикладного характера. По мнению А.А. Вербицкого, 
устранить неопределенность в данном вопросе позволила бы общепринятая 
инвариантная структура компетентности субъекта профессиональной дея
тельности.
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В исследовании Ильязовой М.Д. показано, что структуру любой ком
петенции и компетентности субъекта деятельности можно представить в 
инвариантной форме в виде пяти фундаментальных характеристик: цен
ностно-смысловая основа профессиональной деятельности; мотивационная 
основа деятельности; индивидуально-психологическая основа; инструмен
тальная основа; конативная основа [2, с. 50]. При этом каждый из пяти эле
ментов представляется отдельной компетенцией, а их интеграция в процес
се практической деятельности выступает как компетентность.

Становление профессионализма будущего учителя, формирование у 
него соответствующих компетенций определяется тремя основными базо
выми формами учебной деятельности студентов в контекстном обучении 
(учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная дея
тельность, учебно-профессиональная деятельность). Совместное проектиро
вание содержания образовательной программы с будущим работодателем 
позволяет вузу повысить качество подготовки будущих педагогов.
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
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Аннотация. Дополнительное образование является одним из способов обновления 
и пополнения знаний взрослых людей. Автор в своей статье освещает особенности допол
нительного профессионального образования, поднимается вопрос способов повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров на протяжении всей жизни. Ре
шение данной проблемы осуществляется на базе научно-образовательного психолого
педагогического центра «Ресурс» НИУ «БелГУ».

3 Исследование выполнено в рамках Государственного задания НИУ «БелГУ» на 2023-2025 гг. № FZWG- 
2023-0017 «Разработка концепции просоциального педагогического образования в вузе как долгосрочное 
инвестирование в развитие человеческого капитала, помогающих стратегий, солидарного общества».
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