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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 131 страницах  

и состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов,  

заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 9 рисунков,  

27 таблиц, 70 источников литературы, а также 2 приложения на 15 страницах.  

Ключевые слова: СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА. 

Объект исследования: подготовка будущих педагогов профессионального 

обучения во внеучебной деятельности вуза. 

Предмет исследования: формирование универсальных компетенций  

(УК-4, УК-3, УК-5) во внеучебной деятельности у студентов  

профессионально-педагогического вуза.  

Цель исследования: выявить, обосновать и разработать модель  

внеучебной деятельности вуза, способная реализовать тренинги «soft-skills», фо-

румы, фестивали, школы актива студенческого теренерства,  

обеспечивающие формирование универсальных компетенций (УК-4, УК-3,  

УК-5) у будущих бакалавров профессионального обучения.  

Гипотеза исследования:  

Если во внеучебной деятельности вуза реализовать тренинги «soft-skills», 

форумы, фестивали, школы актива то  согласно признаков, показателей  

и критериев сформированности  универсальных компетенций у будущих  

педагогов профессионального обучения сформируются: способен применять со-

временные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК – 4); 

произойдет  переход от роли студента к роли педагога благодаря  

осуществлению им функций тренерства; существенно повысится уровень  

социально-профессиональной мобильности (УК-4); разовьется способность  
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организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную  

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);  способность  

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5) 

Задачи исследования:  

1. Выявить и проанализировать сущность, структуру и содержание  

внеучебной  деятельности в системе высшего образования. 

2. Спроектировать и реализовать во внеучебной деятельности РГППУ тре-

нинги, форумы, фестивали, школы актива студенческого тренерства,  

обеспечивающие формирование профессиональных компетенций (УК-3, УК-4, 

УК-5) у будущих бакалавров профессионального обучения.  

3. Реализовать на практике и провести оценку результатов внедрения  

модернизированной тренинговой системы формирования универсальных  

компетенций для определения ее эффективности непосредственно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования на социально-педагогическом уровне вызвана  

следующим противоречием: с одной стороны  увеличивается потребность  

работодателей в бакалаврах-преподавателях СПО со сформированными  

универсальными компетенциями, а с другой стороны в образовательном  

процессе профессионально-педагогического вуза не используется  

педагогический потенциал такого средства формирования универсальных  

компетенций у будущих бакалавров профессионального обучения, как  

тренинги командно-личностного роста. Практика показывает, что далеко  

не все выпускники обладают высоким культурным уровнем компетенций,  

ориентацией на нравственные, гуманистические ценности, что проявляется,  

во-первых, в недостаточной сформированности их целостного мировоззрения, 

во-вторых, в неумении решать профессиональные задачи, основываясь  

на этических принципах. Формирование той или иной компетенции возможно  

в результате осуществления либо одного, либо совокупности нескольких видов 

деятельности вуза. Не отрицая роли дисциплин социально-гуманитарного  

цикла в формировании универсальных компетенций, считаем,  

что универсальные компетенции УК-4, УК-5, УК-8 22 необходимо активно фор-

мировать в воспитательной работе вуза под средством применения  

тренерской деятельности, располагающей огромным культуросозидательным 

потенциалом. Использование воспитательного потенциала в формировании дан-

ных универсальных компетенций будущих бакалавров позволит  

сформировать их личностно значимое отношение к явлениям этическим  

и позволит им не только повысить свой культурный уровень,  

но и стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.  

Так, например, одни компетенции могут быть сформированы в рамках учебной 

деятельности вуза, вторые – воспитательной, третьи – научной, четвертые  
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– в совокупности учебной, научной и воспитательной, пятые – при воздействии 

на студентов окружающей социокультурной среды и т. д. 

На научно-теоретическом уровне актуальность проблемы исследования 

определяется противоположностями во взглядах и подходах различных  

исследователей к феномену тренинговой системы во внеучебной деятельности. 

Так, например, группа исследователей (И.Б. Балюкова, Е.А. Бреусова,  

Т.Н. Гучкова, И.А. Задорожная, Е.Н. Мелешко, Е.П. Савчишкина, и др.)  

рассматривают тренинг как одну из форм обучения, для которой характерен ин-

дивидуальный подход и акцент на практическую составляющую  

деятельности. В этом случае результатом ее применения является развитие при-

кладных профессиональных компетенций обучающегося.  Другая группа иссле-

дователей (Н.Н. Горелова и  Л.Л. Иванова, И.А. Урмина) определяет  

тренерство как процесс передачи знаний и опыта от более опытного участника 

образовательного процесса к менее опытному. В свою очередь Н.Е. Ерофеева, 

Г.А. Мелекесов и  И.В. Чикова считают, что тренерство это в первую очередь 

профессиональное консультирование обучающихся. Е.Н. Фомин рассматривает 

студенческое тренерство как метод обучения в условиях практики.  

Н.А. Боброва, А.В. Кузнецова трактуют тренерство как систематическую  

воспитательную работу с каждым индивидом. Однако пока никто  

из исследователей не рассматривал студенческое тренинги  

командно-личностного роста как способ формирования универсальных  

компетенций у будущих бакалавров профессионального обучения. 

Научно-методический уровень актуальности заключается  

в необходимости формулирования цели, содержания, методов и средств, форм и 

организационно-педагогических условий тренингов командно-личностного ро-

ста для эффективного функционирования студенческого тренерства  

в образовательной организации, а также потребностью в разработке  

и апробации способов выявления имеющихся универсальных  компетенций  

у будущих бакалавров профессионального обучения, сформированных  

благодаря участию в реализации студенческого тренерства. 
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Ключевые понятия исследования: тренинги командно-личностного роста, 

студенческое самоуправление, универсальных компетенции, студенческое  

тренерство и  внеучебная деятельность со студентами. 

Актуальность исследования позволила сформулировать цель  

исследования: выявить, обосновать и разработать модель внеучебной  

деятельности вуза, способная реализовать тренинги «soft-skills», форумы,  

фестивали, школы актива студенческого тренерство, обеспечивающие  

формирование универсальных компетенций (УК-3, УК-4, УК-5) у будущих  

бакалавров профессионального обучения.  

 Объект исследования:  подготовка будущих педагогов  

профессионального обучения  во внеучебной деятельности вуза. 

Предмет исследования: формирование универсальных компетенций  

(УК-3, УК-4, УК-5) во внеучебной деятельности у студентов  

профессионально-педагогического вуза.  

Гипотеза исследования: Если во внеучебной деятельности вуза  

реализовать тренинги командно-личностного роста «soft-skills», форумы,  

фестивали, школы актива то:   

‒ согласно признаков, показателей и критериев сформированности  

универсальных компетенций у будущих педагогов профессионального  

обучения сформируются: знания об инструментах реализации  

социально-культурной мобильности, умения грамотно выражать эмоции,  

навыки свободной коммуникации, что будет свидетельствовать  

о сформированности способности и готовности свободно пользоваться русским 

и иностранными языками, как средством делового общения (УК – 4);  

‒ произойдет  переход от роли студента к роли педагога благодаря осу-

ществлению им функций тренерства (выявления первоначального уровня  

готовности студента, формулировки запросов и определения эффективности  

и результативности командно-личностного тренинга); существенно повысится 

уровень социально-профессиональной мобильности (УК-4); разовьется  

способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая  
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командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);  способность 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5) 

‒  выявление педагогических возможностей студенческого  

тренерства через определение его содержания. 

Цель, объект и предмет, а также выдвинутая гипотеза потребовали  

решения следующих задач исследования:  

1. Выявить и проанализировать педагогические возможности внеучебной 

деятельности вуза в профессионально-педагогическом образовании будущих 

преподавателей СПО. 

2. Разработать и реализовать теоретически обоснованную  

и спроектированную модель студенческих тренингов командно- 

личностного роста.  

3.  Реализовать во внеучебной деятельности РГППУ педагогические  

условия к которым относятся: разработка и применение командно-личностных 

тренингов, форумов, фестивалей, целенаправленная деятельность  

школы актива студенческого тренерства, обеспечивающие формирование  

универсальных компетенций (УК-3, УК-4, УК-5) у будущих бакалавров  

профессионального обучения.  

4. Получить опыт формирования универсальных компетенций (УК-3,  

УК-4, УК-5) у будущих бакалавров профессионального обучения, для этого реа-

лизовать на практике и провести оценку результатов внедрения  

модернизированных тренингов командно-личностного роста, формирующих 

универсальные компетенции. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

• выявлен педагогический потенциал студенческих тренингов  

командно-личностного роста, позволяющий использовать его как инструмент 

формирования готовности у будущих бакалавров профессионального обучения 

использовать в своей деятельности современные воспитательные технологии для 

разрешении сложных профессионально-педагогических ситуаций,  
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что свидетельствует о повышении уровня сформированности универсальных  

компетенций (УК-3, УК-4, УК-5); 

• разработана методика диагностики уровня сформированности  

универсальных компетенций (УК-3, УК-4, УК-5) в соответствии с проведенным 

дескрипторным анализом данных компетенций. 

 Теоретическая значимость исследования: сформулировано  

и обосновано определение студенческих тренингов командно-личностного  

роста как инструментов, способных воздействовать на формирование  

у студентов универсальных компетенций во внеучебной деятельности вуза. 

Положение на защиту: применение студенческих тренингов  

командно-личностного роста во внеучебной деятельности будущих бакалавров 

профессионального обучения обеспечит успешное формирование готовности ис-

пользовать в своей деятельности современные воспитательные технологии для 

разрешении сложных профессионально-педагогических ситуаций  

(УК-3, УК-4, УК-5). 
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1. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ 

УИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

1.1.  Педагогические возможности внеучебной деятельности 

вуза в профессионально-педагогическом образовании будущих преподава-

телей СПО 

В настоящее время наша страна вновь переживает переходный этап в своей 

истории. Происходит становление новой политической и экономической си-

стемы, меняются  стереотипы научного педагогического сознания. По словам В. 

Н. Сорока-Росинского: «Капитализм, взбудоражив старую жизнь, разложив ста-

рые формы, смолов все в однородную грязно-серую массу, не останавливается 

лишь на этом уничтожении старого ‒ он творит далее... новую жизнь, новое об-

щество... новые национальные особенности» [16, с. 95]. 

Общеизвестно, что в ситуации перемен человек чувствует себя незащи-

щенным перед ними. Как отмечал К. Ясперс, в ситуации беспокойства люди чув-

ствуют, что все зависит от того, каким будет грядущее поколение. «Воспитание 

определяет будущее человеческое бытие; упадок воспитания был бы упадком че-

ловека» [24, с. 95]. Поэтому сегодня перед обществом встает традиционный во-

прос о том, что делать, чтобы выжить в новых социально-экономических усло-

виях и как создавать новые традиции на основе предшествовавшего историче-

ского, социального и политического опыта. Ответ на этот вопрос педагогическая 

наука видит в воспитании активной и ответственной личности, способной к кри-

тическому осмыслению жизни в целях её преобразования; обладающей положи-

тельным отношением к труду, стратегией личной жизни, приверженностью гу-

манистическим ценностям. Важным условием в решении этой задачи является  

определение содержания профессионального образования, предполагающего 

всестороннее раскрытие будущей социальной и профессиональной деятельности 



14 
 

выпускников как в содержании учебного  

процесса, так и вне его. 

Правомерен интерес педагогов-исследователей ко анализу внеучебной де-

ятельности как к одному из важнейших средств реализации задач  

профессионального образования, в том числе и педагогического. 

Рассматривая роль внеучебной деятельности в профессиональном  

образовании будущих педагогов, следует раскрыть её исторический  

и аксиологический аспекты с целью проследить развитие данной категории  

во времени, выявить связь с политическими и социально-экономическими про-

цессами, происходящими в обществе, определить ценность опыта предшествую-

щих поколений, показать как позитивные, так и негативные стороны этой дея-

тельности. Знание конкретного исторического опыта, его позитивных результа-

тов и формирование на его основе нового профессионального мышления может 

оказать существенную помощь в подготовке современных бакалавров. 

Потребность в педагогических кадрах существовала всегда. Несмотря на 

социальные конфликты, катаклизмы, кризисы, по высказыванию М. Хайдеггера, 

«это остается высоким делом ‒ стать учителем» [21, с. 95]. Экскурс в историю 

образования, в частности в историю подготовки педагогических кадров, позво-

ляет говорить о том, что до начала XIX в. не осуществлялась систематическая 

подготовка учительских кадров, организация образовательного процесса нахо-

дилась в зависимости от материального положения, педагогических, идеологи-

ческих, религиозных взглядов или вкусов основателей и владельцев учебных за-

ведений, а так же ‒ социально-политической обстановки в стране. 

Однако в структуре образовательного процесса можно выделить внеучеб-

ную деятельность как время, свободное от собственно учебных занятий, в кото-

рое осуществлялись разнообразные виды деятельности. В данный период она не 

оформилась в какую-либо систематическую и целенаправленную деятельность, 

но латентно способствовала решению задач профессионального становления 

учащихся. 
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Подготовка учителей для начальных народных училищ осуществлялась в 

созданных в 1872 г. специальных учебных заведениях - учительских институтах 

в Петербурге, Москве и Тифлисе. Учителя для народных школ готовились в учи-

тельских семинариях, школах, педагогических гимназических классах, на педа-

гогических курсах. 

В учительских семинариях и школах в конце 60-х гг. XIX в., согласно учеб-

ному плану типового Устава учительской семинарии, предусматривались «вне 

классного времени» занятия ремеслами и гимнастикой [8]. Так, например, в Ку-

банской учительской семинарии, руководимой сподвижником  

К. Д. Ушинского Д. Д. Семеновым, в учебном процессе большое место отводи-

лось самостоятельной работе учащихся [сноска]. В педагогических классах  

Омской женской гимназии К. В. Ельницкий использовал эвристический способ 

обучения, который предполагал выполнение воспитанницами большого объема 

самостоятельной работы по написанию рефератов, сочинений, участие в ежене-

дельных воскресных педагогических конференциях [сноска]. Кроме этого, он 

практиковал беседы с воспитанницами на педагогические темы как в урочное, 

так и во внеурочное время. Также во всех профессиональных учебных заведе-

ниях  обязательно была педагогическая практика, которая, как правило, прово-

дилась в базовом учебном заведении. Практика предусматривала обязательное 

посещение учебного заведения, дежурство на переменах, знакомство с организа-

цией занятий, порядком, посещение и проведение пробных уроков, наблюдение 

за учениками и помощь в учении трудным [5]. 

В источниках по истории педагогического образования имеются сведения 

о том, что научная деятельность была характерна не только для высших, но и для 

средних педагогических учебных заведений. Примером может служить  

Нижегородский учительский институт, где в начале ХХ в. воспитанницы писали 

курсовые работы, которые затем рецензировались и публиковались в печатном 

органе института [15, с. 56]. 

Расширение внеклассной и воспитательной работы в учительских семина-

риях и школах определялось такой тенденцией в педагогическом образовании, 
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как направленность будущего учителя на общественно-просветительную работу, 

так как учительские семинарии и школы готовили учителей в основном для сель-

ских школ. В связи с этим в практику многих семинарий и школ вошли музы-

кально-литературные вечера, спектакли, собрания, просмотр картин волшебного 

фонаря, утренники, концерты для населения, благотворительные акции. В боль-

шинстве учебных заведений Восточной Сибири (Чита, Иркутск, Красноярск), со-

гласно работам А. И. Шилова, были организованы факультативные занятия, ко-

торые велись параллельно с изучением обязательных дисциплин и способство-

вали углублению и расширению знаний, умений учащихся, творческих способ-

ностей. Наиболее распространёнными были занятия по переплетному мастер-

ству, художественной резьбе, музыке и изучению языков местных народностей 

[20]. Кроме этого, вводились курсы гигены, физических упражнений и ремесел. 

Выдающийся русский педагог, организатор женского образования  

В. Я. Стоюнин указывал, что необязательное занятие ремеслом не может  

 не быть вредным для ученика, напротив, «хороший преподаватель может из-

влечь из того большую пользу в педагогическом отношении» [17, с. 70]. 

Администрация учебных заведений зачастую сознательно увеличивала 

долю прикладных занятий с целью отвлечения учащихся от общеобразователь-

ной и специальной подготовки [8]. Немаловажное значение придавалось патри-

отическому воспитанию, для чего использовались такие внеурочные формы за-

нятий, как пение гимна, организация патриотических спектаклей, торжеств по 

памятным историческим датам. 

В документах и материалах по истории учительских институтов Западной 

Сибири (Томск, Омск) также упоминается о проведении во внеучебное время 

публичных лекций, ученических выставок и тематических вечеров [19]. 

По свидетельству В. У. Сланевского, в тверской женской учительской 

школе П. П. Максимовича при ограниченной программе общеобразовательной и 

специальной подготовки много внимания уделялось внеклассным занятиям: пре-

подаватели по выходным и праздничным дням читали воспитанницам лучшие 
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произведения русской литературы, вели воспитательные беседы. Вне расписа-

ния проводились уроки гимнастики и труда. 

Особенно разнообразной и многогранной была работа по эстетическому 

воспитанию в системе внеклассных занятий. Кроме литературной части, очень 

хорошо было поставлено пение. Выпускницы школы, работая потом сельскими 

учительницами, сами создавали хоровые, драматические кружки не только среди 

учеников, но и среди сельчан [13, с. 115-118]. В начале ХХ в. распространенной 

формой подготовки и повышения квалификации учителей народной школы 

были педагогически курсы, которые практиковали наряду с теоретическим кур-

сом проведение бесед и экскурсий.   

Педагогический опыт курсантов обобщался на съездах и конференциях. 

Революция 1905-1907 гг. оказала сильное влияние на внутреннюю жизнь педа-

гогических учебных заведений. В учительских семинариях распространялась ре-

волюционная литература, а учащиеся принимали участие в митингах и демон-

страциях. Под влиянием революционных событий происходил пересмотр содер-

жания учебно-воспитательного процесса. Так, в столичных учительских инсти-

тутах было предложено усилить роль педагогических дисциплин и ввести в по-

следнем классе так называемую бифуркацию ‒ дополнительную подготовку на 

историко-литературном и естественно-математическом отделениях. Поражение 

1905-1907 гг. революции не дало возможности провести эти изменения в жизнь. 

Однако некоторые учительские институты на свой страх и риск сами вводили в 

содержание учебно-воспитательной работы изменения, направленные на их 

улучшение. Эти изменения заключались, главным образом, в значительном рас-

ширении теоретической части курса почти по всем предметам, введении допол-

нительной самостоятельной работы учащихся творческого характера, расшире-

нии круга обязательных лабораторных работ.   

В качестве н еобязательн ых пр едметов в учебн ом план е Московского 

учительского ин ститута в 1908-1909 гг. вводились бухгалтер ия, р учн ой тр уд, 

включающий зан ятия по дер еву, металлу, гр афические зан ятия по р учн ому тр уду 

и н емецкий язык. В Тифлисском ин ституте во вн еур очн ое вр емя пр оводились 
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пен ие и гимн астика. Во мн огих ин ститутах во вн еур очн ое вр емя учен ики писали 

сочин ен ия н а р азличн ые темы и заслушивали их [10, с. 16]. Н а н ацион альн ых 

окр аин ах подготовка учителей была поставлен а в более худшие условия, так как 

пр едставители р еакцион н ых течен ий в н ацион альн ой педагогике выступали 

пр отив введен ия в учебн ый план  дополн ительн ых пр едметов, способствующих 

пр офессион альн ому и социальн ому р азвитию слушателей. Одн ако стар ан иями 

подвижн иков педагогического обр азован ия в учебн о-воспитательн ый пр оцесс 

вводились дополн ительн ые пр едметы, элемен ты педагогической пр актики. Так, 

н апр имер , в Казан ском кр ае в кон це XIX - н ачале ХХ в. в частн ых жен ских 

школах кр оме р елигии и общеобр азовательн ых пр едметов изучали педагогику и 

пр оходили педагогическую пр актику поср едством пр еподаван ия пр обн ых 

ур оков в младших классах. Воспитан н ики один  час в ден ь зан имались р емеслами 

и гимн астикой. В пр отивовес стор он н икам р еакцион н ой педагогики пр оводили 

музыкальн о-литер атур н ые вечер а, собр ан ия молодежи, ставили спектакли. В 

Якутской учительской семин ар ии факультативн о изучались осн овы сельского 

хозяйства. После р еволюции 1917 г. учащиеся семин ар ии учр едили учен ический 

союз, одн ой из целей котор ого объявлялась ор ган изация вн ешкольн ого р азвития 

[2, с. 82]. Пер ед втор ой р усской р еволюцией в Р оссии было уже 58 учительских 

ин ститутов. Одн ако хар актер н ыми чер тами учебн о-воспитательн ого пр оцесса 

оставались казар мен н ый р ежим, постоян н ый н адзор  как в ин ституте, так и вн е 

его, посещен ие цер ковн ых служб, кон тр оль н ад тем, что читают и что думают 

учащиеся. Это шло вр азр ез с потр ебн остью р оссийского общества в 

обр азован н ых педагогах, с тем пон иман ием учителя, котор ое выр азил К. Д. 

Ушин ский, говор я: «Учитель н ар одн ой школы должен  иметь позн ан ия н е только 

в закон е  

Божьем, гр амматике, ар ифметике, геогр афии и истор ии, н о и в естествен н ых 

н ауках, медицин е, сельском хозяйстве, кр оме того, уметь хор ошо писать, 

р исовать, чер тить, читать ясн о и выр азительн о и, если возможн о, даже петь. 

Только тогда он  будет в состоян ии сообщать учен икам своим сведен ия, 

н еобходимые или полезн ые для н их в жизн и» [7, с. 82]. Таким обр азом, истор ико-
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теор етический ан ализ р абот, в котор ых отр ажен а истор ия педагогического 

обр азован ия в дор еволюцион н ой Р оссии позволяет сделать следующие выводы: 

1. Вн еучебн ая деятельн ость являлась естествен н ым пр одолжен ием 

учебн ого пр оцесса и хар актер изовалась отн осительн ой самостоятельн остью и 

качествен н ой спецификой. 

2. Во вн еучебн ой деятельн ости, как и в целом в учебн ом пр оцессе, 

отр азились пр отивор ечия, хар актер н ые для обществен н ой ситуации в стр ан е, 

ср еди котор ых ‒ пр отивостоян ие обществен н о-демокр атического и официальн о-

охр ан ительн ого н апр авлен ия в педагогике и пр освещен ии. 

Пр отивор ечия пор одили пр отивор ечивые тен ден ции в р азвитии 

вн еучебн ой деятельн ости в пр офессион альн о-педагогическом учебн ом 

заведен ии: с одн ой стор он ы казар мен н о-р елигиозн ую, а с др угой ‒

пр офессион альн о-ор иен тир ован н ую  личн остн о-гр аждан ствен н ую. 

Осн овн ыми н апр авлен иями вн еучебн ой деятельн ости были: сан итар н о-

гигиен ическое; р емеслен н о-тр удовое; музыкальн о-художествен н ое твор чество; 

самостоятельн ая учебн ая р абота воспитан н иков и педагогическая пр актика. 

Поскольку в изучаемый пер иод н е были р азр аботан ы четкие кр итер ии 

оцен ки деятельн ости учителя, педагогическая пр актика была тем ср едством, 

котор ое позволяло н аиболее эффективн о выявлять и ан ализир овать р езультаты 

его пр офессион альн ой подготовки. 

Вн еучебн ая деятельн ость в ср едн их педагогических учебн ых заведен иях 

отличалась от ан алогичн ой деятельн ости в вузах. Если в высшей школе он а была 

н апр авлен а н а фун дамен тальн ую гуман итар н ую подготовку и н аучн ые 

исследован ия,  то в ср едн их ‒ готовила учителя н е только к собствен н о 

учительской фун кции, н о и к пр оведен ию культур н о-пр осветительской 

деятельн ости, т. е. была более пр актикоор иен тир ован н ой. 

Пр и условии полн оцен н ой ор ган изации вн еучебн ая деятельн ость 

способствовала углублен ию фор мир ован ию у воспитан н иков как специальн ых 

педагогических умен ий, так и общеобр азовательн ой подготовлен н ости. 
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В советский пер иод ср едн яя пр офессион альн о-педагогическая школа 

пр ошла те же этапы, что и высшая школа. Во вн еучебн ой деятельн ости 

р еализовывались задачи, стоящие пер ед стр ан ой в опр еделен н ые истор ические 

пер иоды: в пер вые годы советской власти ‒ это обществен н о-тр удовое, 

пр осветительское воспитан ие. В довоен н ые годы осн овн ой упор  делался н а 

совер шен ствован ие пр офессион альн ых качеств и воен изацию, а во вр емя войн ы 

н а патр иотическое и обор он н о-спор тивн ое. В послевоен н ый пер иод и годы 

р ефор м:  воен н о-патр иотическое, обществен н о-пр офессион альн ое.  

В 1970-80-е гг. ведущим стало н аучн о-техн ическое твор чество и 

обществен н о-идеологическая р абота. Поэтому осн овн ыми н апр авлен иями 

вн еучебн ой деятельн ости были: 

‒ обществен н о-педагогическое: изучен ие лен ин ских р абот, участие в 

р аботе агитбр игад, выполн ен ие обязан н остей политин фор матор ов, агитатор ов и 

пр опаган дистов, участие в избир ательн ых кампан иях, в пр опаган де 

педагогических, политических зн ан ий, р абота в комсомольских стр уктур ах, 

пр офсоюзе; 

‒ деятельн ость по пр едмету: кр ужки, изготовлен ие н аглядн ых 

пособий, кон кур сы, виктор ин ы, пр едметн ые н едели, др аматизация, 

кон фер ен ции, дискуссии; 

‒ деятельн ость н аучн ого студен ческого общества, участие в лектор ии; 

‒ педагогическая пр актика: школьн ая и летн яя пион ер ская, школа 

вожатого, р абота н а обществен н ых н ачалах в школах и детских садах; 

‒ физкультур н ая и спор тивн ая деятельн ость. 

Таким обр азом, вн еучебн ая деятельн ость в советский пер иод 

способствовала стан овлен ию идейн о-политической н апр авлен н ости учащихся, 

закр еплен ию и углублен ию зн ан ий, получен н ых в учебн ом пр оцессе, 

фор мир ован ию н авыков ор ган изации подобн ых мер опр иятий в школе. 

В н ачале 1990-х гг. пр оизошло зн ачительн ое сокр ащен ие объема 

вн еучебн ых зан ятий, «сузилось» содер жан ия и тематика вн еучебн ой 

деятельн ости. Вместе с тем н еобходимо отметить, что вн еучебн ая деятельн ость 
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в педагогических учебн ых заведен иях системы ср едн его пр офессион альн ого 

обр азован ия тр адицион н о отличалась от ан алогичн ой вузовской деятельн ости в 

своим р азн ообр азием, содер жательн остью и пр офессион альн ой 

н апр авлен н остью.  

Изучая совр емен н ое состоян ие исследуемого н ами вопр оса, отметим, что 

в н астоящее вр емя ин тер ес ко вн еучебн ой деятельн ости и ее р оли в подготовке 

учителей в педагогическом учебн ом заведен ии зн ачительн о выр ос. Об этом 

свидетельствует ан ализ тематики диссер тацион н ых исследован ий за последн ие  

7 лет: из пр оизвольн ой выбор ки в 50 р абот, р ассматр ивающих пр облемы 

пр офессион альн ой подготовки учителей, вопр осы вн еучебн ой деятельн ости и ее 

р оли в пр офессион альн ой подготовке в вузе р ассматр ивают 30% р абот, в ссузе - 

24% р абот. 

Совр емен н ые р оссийские исследователи [4; 9; 13 и др .] опр еделяют 

вн еучебн ую деятельн ость студен тов ср едн их специальн ых и пр офессион альн ых 

учебн ых заведен ий как: 

‒ подсистему обр азовательн ого пр оцесса, обеспечивающую 

пр офессион альн о-личн остн ое р азвитие и самор азвитие н а осн ове 

ин дивидуальн о-твор ческого подхода в деятельн ости, избир ательн ого отн ошен ия 

к действительн ости, свободн ого выбор а субъектн ой позиции, добр овольн ого 

пр ин ятия жизн ен н ых цен н остей и пр иор итетов; 

‒ систему целен апр авлен н ых обр азовательн о-воспитательн ых зан ятий 

и обществен н о полезн ых дел обучающихся, главн ой задачей котор ой является 

р асшир ен ие пр офессион альн ого кр угозор а, р азвитие, закр еплен ие и 

фор мир ован ие ин тер еса и склон н остей учащихся к избр ан н ой пр офессии, 

фор мир ован ие у студен тов твор ческих способн остей и стр емлен ия к 

пр офессион альн ому самообр азован ию. 

Опир аясь н а матер иалы исследован ий [3; 6; 18; 22 и др .] зар убежн ой 

системы подготовки учителей в ср едн их пр офесссион альн ых учебн ых 

заведен иях, мы ср авн или р осийскую и зар убежн ую системы подготовки 
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учителей в части ор ган изации вн еучебн ой деятельн ости в обр азовательн ом 

пр оцессе. Р езультаты ср авн ен ия позволили сделать следующие выводы: 

‒ западн ое общество более ин дивидуализир ован о, и в пр оцессе 

фор мир ован ия и стан овлен ия личн ости частн ые ин тер есы н ер едко пр евалир уют 

н ад обществен н ыми, в отличие от восточн ого, азиатского, для котор ого 

пр иор итеты обществен н ого, коллективн ого одн озн ачн ы; 

‒  р оссийская мен тальн ость дуальн а, так как соедин яет в себе как 

восточн ые, так и западн ые тр адиции. Поэтому р оссийская система воспитан ия 

стр емится пр ивить учащимся систему высших цен н остей и воспитать 

идеальн ого человека, для котор ого личн остн ые и обществен н ые цен н ости 

н ер азр ывн о связан ы и взаимообусловлен ы; 

‒ для западн ой системы ср едн его пр офессион альн ого обр азован ия 

востр ебован н ыми являются такие фор мы вн еучебн ой деятельн ости, котор ые 

пр ежде всего р еализуют ин дивидуальн ые ин тер есы студен тов: 

пр офор иен тацион н ые, связан н ые с отклон ен иями в физическом и 

ин теллектуальн ом р азвитии, психологическими пр облемами. Эстетическое, 

художествен н о-твор ческое, культур н о-пр осветительское н апр авлен ия н е 

являются востр ебован н ыми; 

‒ вн еучебн ая деятельн ость в зар убежн ых учебн ых заведен иях имеет 

большое зн ачен ие в для р еализации задач поликультур н ого обр азован ия, так как 

фор мир уют тер пимость и воспр иимчивость к людям др угих р ас, убежден ий, 

р елигий, помогают р азобр аться в их жизн ен н ых целях;  

‒ педагогическя пр актика, котор ая существует как обязательн ый 

компон ен т пр офессион альн ого обр азован ия как в Р оссии, так и за р убежом, 

н апр авлен а н а  фор мир ован ие умен ий устан авливать педагогическое 

взаимодействие с учен иками, ин дивидуальн о р аботать с учащимися, 

ин тен сифицир овать кон такты и р азн ообр азить фор мы взаимодействия между 

субъектами обр азовательн ого пр оцесса; 

‒ во вн еучебн ой деятельн ости велика доля самостоятельн ой р аботы 

студен тов, н апр авлен н ой н а удовлетвор ен ие ин дивидуальн ых ин тер есов 
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личн ости, в р оссийских педагогических учебн ых заведен иях самостоятельн ая 

р абота н апр авлен а н а фор мир ован ие исследовательских н авыков, углублен ие 

пр офессион альн ой подготовки. 

Таким обр азом, вн еучебн ая деятельн ость в системе пр офессион альн о-

педагогического обр азован ия является пр одолжен ием деятельн ости, связан н ой с 

н епоср едствен н ой пр офессион альн ой подготовкой, с р азвитием умен ий и 

н авыков, н еобходимых для р еализации р азн ообр азн ых тр удовых фун кций. 

1.2. Педагогические условия фор мир ован ия ун ивр есальн ых  

компетен ций во вн еучебн ой деятельн ости вуза 

Одн ой из главн ых особен н остей совр емен н ого обр азован ия заключается в 

пер еходе от пр иор итета зн ан иевой пар адигмы (р езультатом обр азован ия 

считаются зн ан ия) к компетен тн остн ой (р езультатом обр азован ия считаются 

компетен ции). Отказ от зн ан иевого подхода к обучен ию в пользу 

компетен тн остн ого обусловлен  актуальн ыми пр облемами модер н изации 

совр емен н ой обр азовательн ой системы с ор иен тацией н а н овые мир овые 

стан дар ты. Опр еделен ие сущн ости и стр уктур ы компетен тн остн ого подхода 

можн о встр етить в тр удах таких исследователей как: Е.Н . Бавыкин а, А.К. Быков, 

В.Н . Гуслистова, И.А. Зимн яя, Л.Ф. Иван ова, Г.Р . Ломакин а, Л.Г. Миляева,  

Н .Ю. Мор озова, Ю.С. Р уден ко, Г.К. Селевко, А.В. Хутор ской,  Г.А. Цукер ман ,  

И.Б.Шмигир илова, и др .  

Пр оан ализир овав р аботы вышеупомян утых автор ов, можн о сказать, что 

компетен тн остн ый подход озн ачает ор иен тацию н а усилен ие его пр актической 

(деятельн остн ой) составляющей, особо зн ачимой за его пр еделами. То есть 

компетен тн остн ый подход своей целью ставит н е усвоен ие обучающимися 

опр еделен н ой суммы ин фор мации, а р азвитие у выпускн иков обр азовательн ых 

ор ган изаций способн ости адаптир оваться и самостоятельн о действовать в 

пр отивор ечивых жизн ен н ых ситуациях и  р ешать пр облемы р азличн ой 

сложн ости н а осн ове имеющихся зн ан ий.  
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Компетен тн остн ый подход как методологический ор иен тир  модер н изации 

совр емен н ого обр азован ия диктует н овые методы и техн ологии обучен ия, 

способствующие р азвитию самостоятельн ости, ответствен н ости, твор ческих 

способн остей, ин ициативн ости, кр итического мышлен ия у обучающихся, и 

н апр авляющих их н а эффективн ый кон ечн ый р езультат. Одн им из р езультатов 

пер ехода к дан н ому подходу можн о считать р еализацию в обр азовательн ых 

пр оцессах Федер альн ых государ ствен н ых обр азовательн ых стан дар тов (ФГОС). 

Ур овен ь подготовки бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия 

осн овывается н а тр ебован иях, пр едставлен н ых в Федер альн ом государ ствен н ом 

обр азовательн ом стан дар те высшего обр азован ия (ФГОС ВО) по н апр авлен ию 

подготовки «пр офессион альн ое обучен ие».  

 Следовательн о, государ ство р егулир ует ур овен ь подготовки  

выпускн иков поср едством подр обн ого описан ия всех компетен ций, котор ые 

должн ы быть сфор мир ован ы у выпускн ика обр азовательн ой ор ган изации  

высшего обр азован ия. Можн о сказать, что ун ивер сальн ые компетен ции н осят 

ун ивер сальн ый хар актер  и один аково зн ачимы вн е зависимости от пр офиля 

обучен ия, так как ими должн ы обладать все бакалавр ы вн е зависимости  

от сфер ы деятельн ости [18].  

Общепр офессион альн ые компетен ции, в свою очер едь, являются н екой 

базой для фор мир ован ия пр офессион альн ых компетен ций, позволяющей им 

более р езультативн о и эффективн о р еализовываться. Как ун ивер сальн ые, так и 

общепр офессион альн ые компетен ции отр ажают общее тр ебован ие к 

выпускн ику обр азовательн ой ор ган изации, н е делая особого акцен та н а пр офиле 

подготовки. Он и входят в своеобр азн ый социальн ый заказ общества так как 

пр едусматр ивают, что выпускн ик обр азовательн ой ор ган изации обязательн о 

пр идер живается мор альн ых и н р авствен н ых устоев, р азделяет цен н ости, 

пр ин ятые в дан н ом обществе. Для н его хар актер н о гр аждан ская ответствен н ость 

и патр иотизм, гуман н ое отн ошен ие, толер ан тн ость  в языковой и пр авовой 

культур е. 
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Пр офессион альн ые компетен ции отр ажают тр ебован ия к ур овн ю 

подготовки выпускн ика как к специалисту, способн ому качествен н о р ешать 

задачи, пр исущие в его пр офессион альн ой деятельн ости. Др угими словами, 

пр офессион альн ые компетен ции выступают для р аботодателя опр еделен н ой 

гар ан тией того, что выпускн ик готов пр имен ить свои зн ан ий н а пр актике и  

делать кар ьер у в соответствии со своими должн остн ыми обязан н остям. Каждому 

виду пр офессион альн ой деятельн ости соответствует свой комплекс 

пр офессион альн ых компетен ций.  

В пр офессион альн о-педагогическом вузе существуют следующие 

особен н ости пр офессион альн ого обр азован ия бакалавр ов пр офессион альн ого 

обучен ия, котор ые опр еделяются важн ейшими  отличиями пр офессион альн о-

педагогического обр азован ия от др угих видов пр офессион альн ого обр азован ия. 

Эти особен н ости состоят в том, что:  

1) ор иен тация подготовки бакалавр ов н апр авлен а н а обязательн ую 

подготовку по р абочей пр офессии, осн овой котор ой являются пр офессион альн о-

квалификацион н ые тр ебован ия и р азр абатываемые пр офессион альн ые  

стандар ты;  

2) содер жан ие пр оизводствен н о-техн ологической подготовки бакалавр ов 

пр офессион альн ого обучен ия обязательн о включает пр иемы пр оектир ован ия  

и р еализации ин дивидуальн ых (личн остн о-ор иен тир ован н ых) обр азовательн ых 

техн ологий подготовки р абочих по целому р яду пр офессий и обязательн ое 

получен ие квалификации по одн ой из н их;  

3) р еализация пр офессион альн о-педагогической н апр авлен н ости 

обр азовательн ого пр оцесса во всех дисциплин ах всеми кафедр ами вуза 

обеспечивается благодар я ин тегр ации дисциплин  психолого- педагогического и 

пр оизводствен н о-техн ического компон ен тов обр азован ия;  

4) в осн ове пр офессион альн ой деятельн ости выпускн иков лежит 

педагогико-пр оектир овочн ая деятельн ость, осуществляемая н а осн ове учета 

специфики и пер спектив р азвития пр едпр иятий р егион а, р еализации 
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собствен н ых обр азовательн ых техн ологий, сочетан ии пр оизводствен н ого 

обучен ия с пр оизводительн ым тр удом [63]. 

Вышепер ечислен н ые особен н ости отр ажаются в сфор мулир ован н ых  

в ФГОС н апр авлен ия подготовки Пр офессион альн ое обучен ие ун ивер сальн ых, 

общепр офессион альн ых и пр офессион альн ых компетен циях. Владен ие этими 

компетен циями выступает в качестве осн овн ых тр ебован ий к р езультатам  

освоен ия осн овн ой обр азовательн ой пр огр аммы (ООП) высшего 

пр офессион альн о-педагогического обр азован ия, что, в свою очер едь, выдвигает 

кон кр етн ые тр ебован ия к пр оектир ован ию содер жан ия и обр азовательн ому 

пр оцессу студен тов в пр офессион альн о-педагогическом вузе. 

В ФГОС по н апр авлен ию подготовки 44.03.04 Пр офессион альн ое 

обучен ие было пр едставлен о 36 пр офессион альн ых компетен ций по пяти видам 

пр офессион альн ой деятельн ости: учебн о-пр офессион альн ой, н аучн о-

исследовательской, обр азовательн о-пр оектир овочн ой деятельн ость, 

ор ган изацион н о-техн ологической деятельн ость, обучен ие по р абочей 

пр офессии). 

Как пр авило, после завер шен ия обучен ия бакалавр ы пр офессион альн ого 

обучен ия, имея достаточн о обшир н ую базу зн ан ий, получен н ых в пр оцессе 

обучен ия, затр удн яются с их пр имен ен ием для р ешен ия кон кр етн ых 

пр офессион альн ых задач. Мы полагаем, что дан н ая пр облема возн икло из-за 

отсутствия пр одолжительн ой пр актики   пр офессион альн о-педагогической 

деятельн ости. С одн ой стор он ы подготовка будущих бакалавр ов 

пр офессион альн ого обучен ия включает в себя обучен ие по р абочей пр офессии в 

соответствии с пр офилизацией подготовки. Кр оме того, р еализация 

пр офессион альн о-педагогической подготовки студен тов осуществляется 

н епоср едствен н о в ходе р еализации обр азовательн ого пр оцесса. Одн ако с целью 

достижен ия как можн о более качествен н ой подготовки бакалавр ов 

пр офессион альн ого обучен ия  

возн икает н еобходимость активизации обр азовательн ого пр оцесса. И если 

пр оизводствен н о-техн ологической подготовкой и обучен ием по р абочей 
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пр офессии зан яты выпускающие кафедр ы, использующие для достижен ия 

задан н ых целей совр емен н ые методы и ср едства обучен ия, то осуществлен ием  

пр офессион альн о-педагогической подготовки могут зан яться подр азделен ия 

вуза, отвечающие за воспитательн ую р аботу. 

Одн им из н аиболее целесообр азн ых способов пр офессион альн о-

педагогической подготовки будущих бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия 

выступают тр ен ин ги коман дн о-личн остн ого р оста. В самом общем смысле  

тр ен ер ство – это ин тер активн ая фор ма воспитан ия и пр офессион альн ой 

подготовки, это также фор ма пер едачи людьми зн ан ий, культур ы и опыта др уг 

др угу. В ор ган изации высшего обр азован ия тр ен ер ство пр иобр етает 

специфические хар актер истики: здесь он о сводится к адаптации студен тов к 

н овой обр азовательн ой ср еде, а также к последующему получен ию ими зн ан ий.  

Для успешн ой р еализации тр ен ер ства следует помн ить, что дан н ый 

пр оцесс затр агивает ин тер есы двух субъектов взаимодействия: студен та пер вого  

и обр азовательн ой ор ган изации. Для студен та-тр ен ер а тр ен ер ство откр ывает 

шир окий спектр  возможн остей р еализации своего потен циала, личн остн ого 

р азвития и повышен ия ур овн я сфор мир ован н ости пр офессион альн ых 

компетен ций. Н у и н акон ец, для обр азовательн ой ор ган изации тр ен ер ство 

помимо н епоср едствен н ой пользы для студен тов, описан н ой выше, позволяет 

улучшить взаимодействие между студен тами р азн ых кур сов и н апр авлен ий 

подготовки, обеспечить н екую пр еемствен н ость в студен ческой ср еде что в свою 

очер едь благотвор н о повлияет н а пр естиж обр азовательн ой ор ган изации 

в глазах абитур иен тов [33]. 

Для того чтобы вер н о опр еделить н а фор мир ован ие каких имен н о 

пр офессион альн ых компетен ций согласн о ФГОС н апр авлен ия 

Пр офессион альн ое обучен ие тр ен ин ги коман дн о-личн остн ого р оста могут 

оказать влиян ие, были пр оан ализир ован ы осн овн ые н апр авлен ия деятельн ости. 

Пр едполагается, что у студен тов, пр актикующих тр ен ин ги коман дн о-

личн остн ого р оста в течен ие учебн ого года, будут р азвиты такие 

пр офессион альн о-педагогические личн остн ые качества как:  
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‒ коммун икабельн ость, ответствен н ость, дисциплин ир ован н ость; 

‒ способн ость ор ган изовать воспитательн ую р аботу с пр имен ен ием 

совр емен н ых техн ологий; 

‒ способн ость план ир овать и пр оектир овать мер опр иятия 

способствующие р азвития личн ости; 

‒ н авыки ор ган изации и сплочен ия коллектива,  

‒ р азвитие способн ости к сочувствию и сопер еживан ию др угим  

людям; 

‒ н авыки фор мир ован ия гр аждан ской ответствен н ости и патр иотизма, 

всестор он н его культур н ого р азвития личн ости; 

‒ опыт мобильн ого р ешен ия н езаплан ир ован н ых ситуаций,  

устойчивость к кр итике, объективн ая самооцен ка [59]. 

Пр оан ализир овав пер ечен ь ун ивер сальн ых компетен ций, пер ечислен н ых в 

ФГОС, закон омер н о сделать вывод, что тр ен ин ги коман дн о-личн остн ого р оста, 

помимо воздействия н а фор мир ован ие ун ивер сальн ых и общепр офессион альн ых 

компетен ций будущих бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия, сыгр ают 

н емаловажн ую р оль в фор мир ован ии ун ивер сальн ых компетен ций: 

- Способн ость ор ган изовывать и р уководить р аботой коман ды, 

выр абатывая коман дн ую стр атегию для достижен ия поставлен н ой цели (УК-3); 

- Способн ость пр имен ять совр емен н ые коммун икативн ые техн ологии,  

в том числе н а ин остр ан н ом(ых) языке(ах), для академического и 

пр офессион альн ого взаимодействия (УК-4). 

- Способн ость ан ализир овать и учитывать р азн ообр азие культур  в 

пр оцессе межкультур н ого взаимодействия (УК-5) 

Очевидн о, что н авыки ан ализа и р азр ешен ия сложн ых пр офессион альн о-

педагогических ситуаций студен ты н е смогут пр иобр ести, н е став субъектами, а 

являясь лишь объектами обр азовательн ой деятельн ости.  

Пер еход студен та из статуса объекта в статус субъекта обр азован ия, 

пр едусмотр ен  тр ен ин гами коман дн о-личн остн ого р оста. Благодар я им у 

будущего бакалавр а появляется вр емя для получен ия цен н ого опыта р ефлексии 
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собствен н ой деятельн ости, р етр оспективн ого и пер спективн ого ан ализа 

педагогических ситуаций. Говор я об использован ии воспитательн ых техн ологий 

фор мир ован ия у обучающихся цен н остей и гр аждан ствен н ости, можн о также 

утвер ждать, что дан н ые зн ан ия, умен ия и н авыки н евозможн о полн остью 

сфор мир овать н а учебн ых зан ятиях. Для его полн оцен н ого р азвития н еобходима 

пр актика р еализации р азличн ых обр азовательн ых техн ологий гр уппе 

обучающихся. 

Таким обр азом, можн о сделать вывод, что тр ен ин ги коман дн о-

личн остн ого р оста, хоть и н е обеспечивают в полн ой мер е р еализации 

пр офессион альн о-педагогического обр азован ия, н о может оказать воздействие 

н а фор мир ован ие таких важн ых ун ивер сальн ых компетен ций, котор ые 

н еобходимы выпускн ику пр офессион альн о-педагогического вуза, как 

способн ость ор ган изовывать и р уководить р аботой коман ды, выр абатывая 

коман дн ую стр атегию для достижен ия поставлен н ой цели (УК-3); 

- Способн ость пр имен ять совр емен н ые коммун икативн ые техн ологии, в 

том числе н а ин остр ан н ом(ых) языке(ах), для академического и 

пр офессион альн ого взаимодействия (УК-4). 

- Способн ость ан ализир овать и учитывать р азн ообр азие культур  в 

пр оцессе межкультур н ого взаимодействия (УК-5) 

1.3. Опыт фор мир ован ия ун ивер сальн ых компетен ций во вн еучебн ой 

деятельн ости вуза  

В н астоящее вр емя уклад жизн и совр емен н ого общества опр еделяет н овое 

положен ие и зн ачен ие высшего обр азован ия для успешн ой социализации. 

Можн о сказать, что спр ос н а высшее обр азован ие как н а ин стр умен т 

экон омического, культур н ого и социальн ого р азвития стр емительн о р астет.  

Потр ебн ость в обр азовательн ых услугах возн икает у самых р азн ообр азн ых 

гр упп н аселен ия. Н е только ср еди молодежи, так и у всего экон омически  

активн ого н аселен ия.  
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Р яд исследователей отмечает тот факт, что в последн ее вр емя количество 

студен тов увеличивается быстр ыми темпами в вузах всех стр ан . По 

пр иблизительн ым пр огн озам, в 2030 году в мир е будет около 400 млн . студен тов  

(для ср авн ен ия, в 2000 году – около 100 млн . студен тов) [28]. Зн ачительн ое 

сн ижен ие элитар н ости высшего обр азован ия и пр иобр етен ие массового 

хар актер а, безусловн о, н е может н е отр азиться н а качествен н ых показателях. 

Р асшир ен ие объемов пр едоставляемых обр азовательн ых благ по 

р асшир яющимся  

н апр авлен иям и пр офилям подготовки пр иводит к повышен ию кон тин ген та 

обучающихся со ср едн им когн итивн ым р азвитием, н о и пр обелами в базовых 

зн ан иях и н епон иман ием пр оцедур  ор ган изации обр азовательн ого пр оцесса  

в высшей школе, что выр ажается в н изком ур овн е готовн ости к обучен ию  

в совр емен н ом вузе.  

В сложившихся обстоятельствах вузы должн ы н аходить подходы к 

обучен ию н еодн ор одн ых гр упп, р азр абатывать и р еализовывать 

обр азовательн ые пр огр аммы, котор ые смогут обеспечить доступн ость высшего 

обр азован ия,  

в р езультате чего у каждого студен та будет возможн ость успешн о завер шить 

обучен ие и получить диплом с пр исвоен ием соответствующей специальн ости. 

Вр емя обучен ия в вузе является одн им из важн ейших этапов стан овлен ия 

студен та как квалифицир ован н ого специалиста чер ез усвоен ие и пр иобр етен ие 

им всех н еобходимых компетен ций, котор ыми хар актер изуется выбр ан н ая  

специальн ость. Одн ако всестор он н ее и гар мон ичн ое р азвитие студен та зависит 

н е только от того, н асколько он  будет успешен  в изучен ии дисциплин ,   

н о также и от того, какие возможн ости р азвития вн утр ен н его потен циала 

студен та пр едусмотр ен ы в фун кцион ир ующей вн еучебн ой деятельн ости вуза.  

Имеющихся в обр азовательн ой ор ган изации способов р азвития у 

студен тов умен ий и н авыков самоор ган изации, явн о н е достаточн о для  

пр иобр етен ия ими опыта ор ган изатор ской деятельн ости, а также р азвития 

твор ческого потен циала, способствующего личн остн ому р осту студен та и 
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улучшен ию таких важн ых его качеств как ответствен н ость, 

дисциплин ир ован н ость, отзывчивость, ин ициативн ость,коммун икабельн ость, 

самостоятельн ость и др угие.  

Полн оцен н ое р азвитие студен тов с р азн ыми способн остями и степен ью 

заин тер есован н ости возможн о лишь пр и условии р еализации всех р есур сов  

социальн ой ср еды вуза как в пр оцессе учебн ой, так и вн еучебн ой деятельн ости. 

Зн ачительн ым н е р еализован н ым педагогическим потен циалом, по мн ен ию 

исследователей и пр актиков, обладает студен ческое самоупр авлен ие как субъект 

педагогической деятельн ости [35]. Стр емлен ие н епр ер ывн о повышать качество 

подготовки студен тов вузов для их устойчивой кон кур ен тоспособн ости  

н а р ын ке тр уда обуславливает н еобходимость вн едр ен ия в обр азовательн ый 

пр оцесс тр ен ин гов коман дн о-личн остн ого р оста, цель котор ого ‒ обеспечен ие 

един ства пр оцессов обучен ия и воспитан ия студен тов ун ивер ситета за счет 

усилен ия и усложн ен ия социальн о-педагогического взаимодействия студен тов. 

Н есмотр я н а то, что кон цепция тр ен ер ства в р азличн ых сфер ах 

деятельн ости человека и в том числе в обр азован ии н е н ова и достаточн о глубоко 

изучен а, явлен ие тр ен ер ства н епоср едствен н о в студен ческой ср еде, 

осн овывающееся н а пр ин ципах р авен ства и ин тер активн ости, р еализуется во 

вн еучебн ой р аботе вузов ср авн ительн о н ебольшое количество вр емен и, в 

р езультате чего н аучн ых исследован ий, посвящен н ых дан н ой пр облеме, кр айн е 

мало.  

В зар убежн ых источн иках подн имается вопр ос об эффективн ой ор ган изации 

тр ен ер ства, отмечается его положительн ое влиян ие н а пр оцесс академической и 

социальн ой адаптации студен тов. [1]. Так, н апр имер , в исследован иях, 

пр оводившихся в Вен ском ун ивер ситете с 2010 по 2013 годы, пр оводился ан ализ 

влиян ия р азличн ых пр оявлен ий тр ен ер ства н а успеваемость студен тов пер вого 

кур са. По итогам исследован ий были сделан ы выводы о пр еимуществе 

мотивацион н ого стиля в кр аткоср очн ой пер спективе и положительн ом эффекте 

любого стиля в пр оцессе дальн ейшего обучен ия [3]. В свою очер едь, бр итан ские 

учен ые R. Collings, V. Swanson, R. Watkins, пр оведя р аботу по исследован ию 
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р азн ообр азн ых моделей р еализации тр ен ер ства, сфор мулир овали вывод  

о повышен ии ур овн я ин тегр ации студен тов в обр азовательн ый пр оцесс вуза  

и сохр ан ен ии числа студен тов за счет р еализации в обр азовательн ой 

ор ган изации пр огр аммы тр ен ер ства [2].  

Н есмотр я н а активн ое вн едр ен ие р азличн ых пр огр амм тр ен ер ства  

в пр актику р оссийских вузов, и возн икающую в связи с этим потр ебн ость  

в их теор етическом обосн ован ии и методическом обеспечен ии, в отечествен н ой 

психолого-педагогической литер атур е исследован ию фун кцион ир ован ия  

студен ческого тр ен ер ства почти н е уделяется особого вн иман ия. Поэтому для 

изучен ия опыта р еализации тр ен ер ства в р азличн ых вузах, обр атимся к 

эмпир ическим дан н ым, получен н ым в ходе фун кцион ир ован ия систем 

тр ен ер ства  

в н екотор ых отечествен н ых вузах, где дан н ая пр актика зар екомен довала себя  

с положительн ой стор он ы. В ходе ан ализа дан н ых были использован ы такие 

р есур сы как: официальн ые сайты вузов, локальн ые положен ия и ин ые 

официальн ые докумен ты (пр и н аличии), р егулир ующие р аботу тр ен ер ства в 

вузе,  

беседы с р уководителями и участн иками дан н ых пр огр амм. 

В Ур альском Федер альн ом ун ивер ситете (Ур ФУ) - ведущем вузе р егион а, 

а также в его филиале – Н ижн етагильском техн ологическом ин ституте н а 

пр отяжен ии пяти лет действует ассоциация студен тов-тр ен ер ов. Помимо 

адаптации студен тов к обр азовательн ому пр оцессу, ассоциация ставит пер ед 

собой такие цели как: удовлетвор ен ие потр ебн остей обучающихся в 

ин теллектуальн ом, н р авствен н ом, культур н ом р азвитии; повышен ие социальн ой 

активн ости студен тов, а также общей культур ы; повышен ия качества 

обр азован ия в вузе. Для достижен ия этих ключевых целей студен ты-тр ен ер ы 

Ур ФУ р ешают р яд  

задач, обуславливающий н апр авлен ия их деятельн ости, а имен н о: 

1) выявлен ие ин теллектуальн о-твор ческих потр ебн остей и способн остей 

студен тов, агитация их в активн ую вн еучебн ую деятельн ость; 
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2) фор мир ован ие эстетического созн ан ия, устойчивой потр ебн ости в 

воспр иятии и создан ии пр екр асн ого и р азвитие твор ческого потен циала 

студен ческой молодежи; 

3) создан ие системы стимулир ован ия студен ческих ин ициатив  

и поддер жки их твор чества; 

4) сохр ан ен ие и пр иумн ожен ие культур н ых тр адиций Ур ФУ,  

а также их пр еемствен н ости; 

5) твор ческое взаимодействие, общен ие, обмен  опытом и пр оведен ие  

совместн ых мер опр иятий с др угими вузами, обществен н ыми ор ган изациями  

и т.д. [49]. 

Для подготовки  кадр ового обеспечен ия деятельн ости ассоциации в Ур ФУ 

пр оходит Летн яя школа, в р амках котор ой студенты пр оходят обучен ие, 

включающее в себя кр углые столы, деловые игр ы, блок упр ажн ен ий  

н а коман дообр азован ие. 

В Южн о-р оссийском ин ституте упр авлен ия р оссийской академии  

н ар одн ого хозяйства и государ ствен н ой службы пр и Пр езиден те Р оссийской 

Федер ации (ЮР ИУ Р АН ХиГС) пр оект студен ческого тр ен ер ства 

фун кцион ир ует уже семь лет. Тр ен ер ами в дан н ом пр оекте выступают самые 

активн ые стар шекур сн ики, котор ые в течен ие пер вого учебн ого месяца пр оводят 

зан ятия по опр еделен н ому план у. Пр оект имеет четко пр ор аботан н ую стр уктур у,  

состоящую из тр ёх блоков:  

1) отбор  и обучен ие тр ен ер ов;  

2) обр азовательн ая пр огр амма для каждой гр уппы по запр осу  

обучающихся.  

Важн ой деталью пр оекта молодежн ого тр ен ер ства непосредственно  

в ЮР ИУ Р АН ХиГС является его н ацелен н ость н е только н а зн акомство  

с ин ститутом, н о и н а стимулир ован ие н а успешн ое обучен ие, активн ое участие 

во вн еучебн ой деятельн ости, а также н а выявлен ие н а р ан н ем этапе талан тливых, 

твор ческих студен тов и помощь им в р азвитии своего потен циала  

как н а ур овн е ин ститута, так и гор ода в целом. 
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Н а пр отяжен ии семи лет р еализации пр оект показывает высокую степен ь 

эффективн ости. Год за годом студен ты ин ститута пр и активн ом сопр овожден ии 

тр ен ер ами р азр абатывают и р еализуют свои ин ициативы, активн о участвуют  

в обществен н ых, н аучн ых, культур н о-массовых, спор тивн ых мер опр иятиях, 

пр оводимых как н а вузовском, так и  н а гор одском, областн ом, р егион альн ом  

и всер оссийском ур овн ях [51].  

Тр ен ер ский кор пус Пен зен ского государ ствен н ого ун ивер ситета (ПГУ) 

имеет пятилетн ий опыт фун кцион ир ован ия. Целью тр ен ер ского 

сопр овожден ия в ПГУ является полн оцен н ая р еализация обр азовательн ого 

потен циала личн ости обучающегося, удовлетвор ен ие потр ебн остей в  

самор азвитии,  

самоактуализации чер ез обр азован ие. Стр уктур а тр ен ер ского кор пуса включает 

в себя тр ен ер ов-стажер ов н епоср едствен н о тр ен ер ов-экспер тов. В р амках  

деятельн ости тр ен ер ского кор пуса были ор ган изован ы и пр оведен ы следующие 

мер опр иятия: школа тр ен ер а, где будущим тр ен ер ам пр едстоит позн акомиться 

др уг с др угом и со спецификой их будущей р аботы; ежегодн ый кон кур с  

«Тр ен ер  года», способствующий выявлен ию и стимулир ован ию самых  

активн ых и ин ициативн ых тр ен ер ов; р егуляр н ые ан кетир ован ия студен тов,  

н ацелен н ые н а выявлен ие ур овн я сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых  

компетен ций и н а получен ие обр атн ой связи; Следует отметить, что тр ен ер ский 

кор пус ПГУ – один  из н аиболее успешн ых пр имер ов р еализации пр огр аммы 

тр ен ер ства в вузах. Дан н ая студен ческая ор ган изация обладает р азличн ыми 

тр адициями, связан н ыми со спецификой их деятельн ости, также у ор ган изации 

есть такие атр ибуты как: гимн , логотип, методические матер иалы  

по пр оведен ию игр отек в гр уппах [46].  

Положен ие о системе тр ен ер ского Казан ского н ацион альн ого 

исследовательского техн ологического ун ивер ситета (КН ИТУ) опр еделяет 

пр иор итетн ое н апр авлен ие р аботы тр ен ер а-студен та – фор мир ован ие 

кор пор ативн ой культур ы студен чества – чувства пр ин адлежн ости к 

ун ивер ситету с его истор ией, тр адициями и цен н остями. Положен ие 
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пр едусматр ивает также осн овн ой акцен т в р аботе тр ен ер а, котор ый н ацелен  н а 

р азвитие таких личн остн ых качеств как лидер ство, ответствен н ость, патр иотизм, 

гуман изм, гр аждан ствен н ость, н р авствен н ость, кор пор ативн ый дух, активн ость, 

тр удолюбие. Система тр ен ер тсва КН ИТУ пр едусматр ивает в деятельн ости 

тр ен ер а личн остн о-ор иен тир ован н ый подход к каждому студен ту. [40]. В 

ор ган изации фун кцион ир ован ия дан н ой системы следует отметить н ацелен н ость 

н а создан ие кор пор ативн ой культур ы вуза. В положен ии отчетливо н аблюдается 

стр емлен ие к создан ию в вузе един ого студен ческого бр атства, т.е. 

благопр иятн ого пр остр ан ства, в котор ом каждому студен ту будет комфор тн о 

учиться и р азвиваться. 

Таблица 1 – Модели тр ен ер ства в отечествен н ых вузах 

Характеристика ВУЗ 

УрФУ ЮРИУ 

Р АН ХиГС 

АГУ   ПГУ ОГПУ КНИТУ Н ГМУ МИРЭА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пр одолжительн ость фун кцион ир ован ия 

 5 лет 7 лет 3 года 5 лет 4 года 3 года 1 год 18 лет 

Н аличие официальн ого положен ия 

 - - + - + + + + 

Цель деятельн ости 

стимулир ован ие  

н а успешн ое 

обучен ие, активн ое 

участие 

 

 +       

во вн еучебн ой 

деятельн ости, а также 

выявлен ие 

талан тливых, 

твор ческих студен тов 

  

  +      

Окончание таблицы 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и помощи им в 

р азвитии и 

пр одвижен ии, 

социальн о-

психологическая 

помощь 

        

р еализация 

обр азовательн ого 

потен циала личн ости 

   +     

повышен ие 

эффективн ости 

обр азовательн ого 

пр оцесса 

    + + +  

 

В таблице 1 использован ы следующие сокр ащен ия: Ур ФУ – Ур альский 

федер льн ый ун ивер ситет им. пер вого Пр езиден та Р оссии Б.Н . Ельцин а; ЮР ИУ 

Р АН ХиГС – Южн о-р оссийский ин ститут упр авлен ия р оссийской академии 

н ар одн ого хозяйства и государ ствен н ой службы пр и Пр езиден те Р оссийской  

Федер ации; АГУ – Алтайский государ ствен н ый ун ивер ситет; ПГУ –  

Пен зен ский государ ствен н ый ун ивер ситет; ОГПУ – Ор ен бур гский 

государ ствен н ый педагогический ун ивер ситет; КН ИТУ – Казан ский 

н ацион альн ый  

исследовательский техн ологический ун ивер ситет; Н ГМУ – Н овосибир ский  

государ ствен н ый медицин ский ун ивер ситет; МИР ЭА – Московский  

техн ологический ун ивер ситет. 

Выводы по главе 

Подводя итоги пр оведен н ого ан ализа р азличн ых моделей тр ен ер ства  

в вузах, следует отметить, что для н его в пер вую очер едь хар актер ен  н едостаток 

методического обеспечен ия для его должн ого фун кцион ир ован ия.    Далеко н е 

во всех обр азовательн ых ор ган изациях тр ен ер ство р еализуется в студен ческой 
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ср еде. В тех же вузах, где он о есть, зачастую н ет н икакой официальн ой 

ин фор мации – в откр ытой ср еде Ин тер н ет отсутствуют какие-либо сведен ия 

положен ия, н аучн о подтвер жден н ые выводы о пр омежуточн ых р езультатах 

деятельн ости, методических р азр аботках, включающие в себя р екомен дуемые 

методы и фор мы р аботы. Все эти факты создавали сложн ости пр и пр оведен ии 

ан ализа деятельн ости тр ен ер ов.  

Кр оме того, отсутствие н аучн о обосн ован н ых методических р азр аботок 

создает сложн ости и в р азвитии студен ческих ор ган изаций, зан имающихся  

тр ен ер ством. До сих пор  н ет четкого пр едставлен ия о том, кто такой тр ен ер , 

какие фун кции он  выполн яет, какие мер опр иятия он  обязан  пр овести в течен ие 

учебн ого года, какую фор му отчетн ости он  должен  соблюдать. Р азр озн ен н ость 

и н есистематичн ость имеющихся эмпир ических дан н ых затр удн яют пр оцесс 

н аучн ого обосн ован ия фун кций тр ен ер ства в учебн ой и во вн еучебн ой 

деятельн ости студен тов. Следовательн о, студен ческое тр ен ер ство остр о 

н уждается  

в ор ган изации н аучн ых исследован ий, способствующих подтвер дить  

его положительн ое воздействие н а р азвитие личн ости студен та – будущего  

бакалавр а пр офессион альн ого обучен ия. Поэтому втор ая глава н ашего 

исследован ия посвящен а экспериментальной р аботе, н ацелен н ой н а 

обосн ован ие  

р оли студен ческого тр ен ер ства в фор мир ован ии пр офессион альн ых 

компетен ций у будущих бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия.  
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2. ЭКСПЕРИМИНЕТАЛЬНАЯ Р АБОТА Н А ТР ЕН ИН ГИ КОМАН ДН О-

ЛИЧН ОСТН ОГО Р ОСТА В ФОР МИР ОВАН ИИ УН ИВЕР САЛЬН ЫХ 

КОМПЕТЕН ЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПР ОФЕССИОН АЛЬН ОГО 

ОБУЧЕН ИЯ  

2.1. Пр изн аки, показатели и кр итер ии р езультативн ости и 

эффективн ости тр ен ин гов по фор мир ован ию ун ивер сальн ых компетен ций 

Фор мир ующая часть экспериментальной р аботы – один  из  этапов  

исследован ия, пр едполагающий вн есен ие измен ен ий в педагогический пр оцесс 

только с учетом пр едвар ительн о получен н ых позитивн ых р езультатов  

в пр оцессе ан ализа литер атур ы и кон статир ующей части экспериментальной 

р аботы, когда  можн о судить, есть ли смысл вводить измен ен ия  

в педагогический пр оцесс, будет ли достигн ута   р езультативн ость и 

эффективн ость пр ивн есен ий, н апр имер : измен ен ий в пр актику воспитан ия и т.п.  

Пр и этом следует отметить, что целесообр азн о фор мир ован ие 

экспер имен тальн ых и кон тр ольн ых гр упп для пр оведен ия ср авн ительн ых 

измер ен ий  

и их математической обр аботки н а ур овн е ср авн ен ия получен н ых р езультатов. В 

р езультате экспериментальной р аботы исследователи получают пр иближен н ые 

р езультаты, обладающие, тем н е мен ее, достаточн о убедительн ой  

доказательн остью вследствие массового хар актер а р езультатов исследован ия.  

Кон тр ольн ые гр уппы – это гр уппы испытуемых, в котор ых н ичего  

н е мен яется в пр оцессе пр оведен ия экспериментальной, а также педагогического 

экспер имен та. Экспер имен тальн ые гр уппы – это гр уппы испытуемых,  

в котор ых вн едр яются н овое содер жан ие, н овые методы, н овые методики,  

техн ологии, педагогические условия и др . 

Данная экспер имен тальн ая р абота подр азумевает н аличие двух гр упп: 
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• кон тр ольн ая гр уппа – будущие бакалавр ы пр офессион альн ого  

обучен ия (студен ты 1-2 кур сов), котор ые н е пр оходили  

тр ен ин говые пр огр аммы; 

• экспер имен тальн ая гр уппа – будущие бакалавр ы пр офессион альн ого 

обучен ия (студен ты 1-2 кур сов), котор ые пр ошли пр огр аммы тр ен ин гового 

обучен ия. 

Р еализация модели студен ческого тр ен ер ства в обр азовательн ом пр оцессе 

вуза с учетом специфики выполн яемых тр ен ер ами фун кций пр едполагает  

фор мир ован ие у н их как у будущих бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия 

таких важн ейших ун ивр еслаьн ых компетен ций как: способн ость  

ор ган изовывать и р уководить р аботой коман ды, выр абатывая коман дн ую  

стр атегию для достижен ия поставлен н ой цели (УК-3); способн ость пр имен ять 

совр емен н ые коммун икативн ые техн ологии, в том числе н а ин остр ан н ом(ых) 

языке(ах), для академического и пр офессион альн ого взаимодействия (УК-4); 

способн ость ан ализир овать и учитывать р азн ообр азие культур  в пр оцессе  

межкультур н ого взаимодействия (УК-5). 

Для выявлен ия ур овн я сфор мир ован н ости у студен тов ун ивер сальн ых   

компетен ций, исследуемых н ами, н еобходимо р азложить дан н ые компетен ции 

н а дескр иптор ы – стр уктур ир ован н ое описан ие того, что должен  будет зн ать, 

пон имать, уметь студен т после завер шен ия обучен ия в обр азовательн ой  

ор ган изации. Пр и р азр аботке дескр иптор ов следует учесть, что выделяется тр и 

показателя оцен иван ия ур овн я пр иобр етен н ых компетен ций: 

1. Н ачальн ый ур овен ь – соответствует оцен ке «удовлетвор ительн о»,  

является обязательн ым для всех студен тов-выпускн иков вуза по завер шен ии 

освоен ия обр азовательн ой пр огр аммы; 

2. Базовый ур овен ь – соответствует оцен ке «хор ошо» и хар актер изуется 

пр евышен ием мин имальн ых хар актер истик сфор мир ован н ости компетен ции для 

выпускн ика вуза; 
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3. Повышен н ый ур овен ь – соответствует оцен ке «отличн о» и 

хар актер изуется максимальн о возможн ой выр ажен н остью компетен ции, важен  

как качествен н ый ор иен тир  для самосовер шен ствован ия [58].   

Учитывая все вышен азван н ые фактор ы, автор ом пр едложен а следующая 

стр уктур а пр изн аков сфор мир ован н ости исследуемых пр офессион альн ых  

компетен ций – таблица 2: 

Таблица 2 – Дескр иптор н ый ан ализ ун ивр есальн ых компетен ций  

(УК-3, УК-4, УК-5) 

УК-4- способн ость пр имен ять совр емен н ые коммун икативн ые техн ологии, в том 

числе н а ин остр ан н ом(ых) языке(ах), для академического и пр офессион альн ого 
взаимодействия 

Ур овен ь 

сфор мир ован н ос

ти компетен ции 

Дескр иптор ы (пр изн аки пр оявлен ия компетен ций) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 

Н ачальн ый 

Пон ятие 

пр офессион альн ой 

мобильн ости 

Пр имен ять зн ан ия в 
области 

пр офессион альн ых 

дисциплин  к ан ализу 

пр офессион альн о-
педагогических 

деятельн ости 

Алгор итмом и методами 

ан ализа социальн о-

пр офессион альн ой 

мобальн ости 

Базовый 

Пр изн аки 

социальн о-

пр офессион альн ой 

мобильн ости 

Ан ализир овать 

тр удн ости, 

возн икающие в ходе 

социальн о-

пр офессион альн ой 

мобильн ости 

Н авыками 

самостоятельн ого 

ан ализа социальн о-

пр офессион альн ой 

ситуации 
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Повышенный 

Сущн н ость 

социальн о-

пр офессион альн ой-

мобильн ости 

Самостоятельн о н а 

осн ове пр оведен н ого 

ан ализа пр ин имать 

эффективн ые 
действия для 

р ешен ия социальн о-

пр офессион альн ой 

мобильночти 

Н авыками пр едметн о-

личн остн ой р ефлексии: 

осмысливает мотивы 

собствен н ой 

пр офессион альн ой 

мобильн ости, способы и 

пр иемы своей р аботы, 

собствен н ого поведен ия, 

своих сильн ых и слабых 

стор он  в 

р ассматр иваемой 

социальн о-

пр офессион альн ой 

мобильн ости 

 

УК-3 – способн ость ор ган изовывать и р уководить р аботой коман ды, выр абатывая 

коман дн ую стр атегию для достижен ия поставлен н ой цели 

Ур овен ь 

сфор мир ован н ос

ти компетен ции 

Дескр иптор ы (пр изн аки пр оявлен ия компетен ций) 

Знать Уметь Владеть 

Н ачальн ый 

Техн ологии 

фор мир ован ия у 

Обучающихся 

н еобходимого 

ур овн я 

ответсвен н ости 

Осуществлять задачу 

фор мир ован ия 

н р авствен н ых 

цен н остей и 

гр аждан ствен н ости 

Совр емен н ыми 

техн ологиями 

воспитательн ой р аботы 

Базовый Пон ятие 

воспитательн ой 

техн ологии,  

Осуществлять отбор  

целей, содер жан ия, 

фор м, методов, 

Способами 

использован ия 

совр емен н ых  

Окон чан ие таблицы 2 
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1 2 3 4 

 отличительн ые 

пр изн аки 

совр емен н ых 

воспитательн ых 

техн ологий, ур овн и 

их р еализации 

 ср едств воспитан ия 
у обучающихся 

ответсвен н ости 

воспитательн ых 

техн ологий 

фор мир ован ия у  

обучающихся 

ответсвен н ости 

Повышенный Пр оцедур у и 

педагогический 

ин стр умен тар ий 

воспитательн ой 

деятельн ости 

бакалавр а 

пр офессион альн ого 

обучен ия 

Пр оводить 

диагн остику 

воспитан н ости 

обучающихся, 

р езультативн ости 

воспитательн ого 

пр оцесса 

Опытом р еализации 

воспитательн ых 

техн ологий 

фор мир ован ия у 

обучающихся духовн ых, 

н р авствен н ых цен н остей 

и гр аждан ствен н ости 

 

В качестве ген ер альн ой совокупн ости экспер имен та выступают будущие 

бакалавр ы пр офессион альн ого обучен ия. Всего в исследован ии  пр имет участие 

выбор ка из 50 студен тов, обучающихся в Р ГППУ, из котор ых 25 студен тов  

будут составлять кон тр ольн ую гр уппу, а др угие 25 – экспер имен тальн ую гр уппу, 

котор ая будет активн о задействован а в пр оцессе р еализации пр едложен н ой 

модели студен ческого тр ен ер ства, р азр аботан н ой с целью положительн ого 

сдвига ур овн я выбр ан н ых ун ивер сальн ых компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5).  

Экспериментальная р абота будет осуществляться в тр и этапа. Пер вый этап 

экспериментальная р аботы посвящен  фор мулир овке задач исследован ия, 

пр оведен ию кон статир ующего экспер имен та с целью устан овлен ия  

фактического исходн ого состоян ия экспер имен тальн ой и кон тр ольн ой гр упп 

пер ед фор мир ующим экспер имен том экспериментальной р аботы. Н а дан н ом 

этапе пр имен ен ы следующие методы исследован ия: для измер ен ия исходн ого 
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ур овн я пр изн ака пр оявлен ия компетен ций «зн ан ия» – тест, для измер ен ия 

исходн ого ур овн я пр изн ака пр оявлен ия компетен ций «умен ия» - опр ос.  

Задачей втор ого этапа экспериментальной р аботы стан ет р азр аботка  

и пр оведен ие фор мир ующего экспер имен та педагогического исследован ия. 

Дан н ый этап педагогического исследован ия будет посвящен  ан ализу  

фор мир ующего экспер имен та экспериментальной р аботы, н ацелен н ого  

н а пр овер ку н еобходимости и достаточн ости р азр аботан н ой и пр едложен н ой 

модели студен ческого тр ен ер ства для фор мир ован ия у студен тов-тр ен ер ов  

(н а пр имер е будущих бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия) выделен н ых 

пр офессион альн ых компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5). Как уже было сказан о 

выше, для дан н ого ан ализа сфор мир ован а одн а экспер имен тальн ая гр уппа  

и  одн а кон тр ольн ая.  

После р еализации в обр азовательн ом пр оцессе модели студен ческого 

тр ен ер ства будет осуществлен  тр етий этап, котор ый будет включать в себя:  

выбор  статистических методов р ешен ия поставлен н ых задач, пр оведен ие  

оцен ки р азличий ур овн я сфор мир ован н ости пр изн аков «зн ан ия» и «умен ия»  

по исследуемым пр офессион альн ым компетен циям до и после пр оведен ия  

экспер имен та, сопоставлен ие р езультатов с положен иями гипотез, 

фор мулир ован ие выводов исследован ия о состоятельн ости выдвин утых  

н аучн ых положен ий. 

Ан ализ литер атур н ых источн иков по теме исследован ия помог выявить 

следующее пр отивор ечие: между н акоплен н ыми теор етическими зн ан иями  

в области методики и ср едств оцен иван ия р езультатов экспериментальной  

р аботы в целом и отсутствием методики оцен иван ия эффективн ости пр имен ен ия 

модели студен ческого тр ен ер ства как ср едства фор мир ован ия ун ивер сальн ых 

компетен ций у студен тов-тр ен ер ов. 

Выявлен н ое пр отивор ечие позволило сфор мулир овать пр облему 

исследован ия: диагн остика сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых компетен ций у 

студен тов-тр ен ер ов в р езультате р еализации модели студен ческого тр ен ер ства. 
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Р ешен ие дан н ой пр облемы составило цель экспериментальной р аботы: 

р азр аботать и р еализовать методику оцен иван ия р езультатов вн едр ен ия модели 

студен ческого тр ен ер ства как способа фор мир ован ия ун ивер слаьн ых 

компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5) у студен тов-тр ен ер ов (н а пр имер е будущих  

бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия).  

Объект исследован ия:  подготовка будущих педагогов пр офессион альн ого 

обучен ия  во вн еучебн ой деятельн ости вуза. 

Пр едмет исследован ия: фор мир ован ие ун ивер сальн ых компетен ций  

((УК-3, УК-4, УК-5) во вн еучебн ой деятельн ости у студен тов пр офессион альн о-

педагогического вуза.  

Задачи исследован ия:  

1. Выявить и пр оан ализир овать сущн ость, стр уктур у и содер жан ие 

вн еучебн ой  деятельн ости в системе высшего обр азован ия. 

2. Спр оектир овать и р еализовать во вн еучебн ой деятельн ости Р ГППУ 

тр ен ин ги, фор умы, фестивали, школы актива студен ческого тренерства, 

обеспечивающие фор мир ован ие универсальных компетен ций (УК-3, УК-4, УК-

5) у будущих бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия.  

3. Р еализовать н а пр актике и пр овести оцен ку р езультатов вн едр ен ия  

модер н изир ован н ой тр ен ин говой системы фор мир ован ия ун ивер сальн ых  

компетен ций для опр еделен ия ее эффективн ости н епоср едстве. 

Н улевая гипотеза: вн едр ен ие в обр азовательн ый пр оцесс модели  

студен ческого тр ен ер ства н е оказывает влиян ия н а измен ен ие ур овн я  

сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5) 

Альтер н ативн ая гипотеза: вн едр ен ие в обр азовательн ый пр оцесс  

студен ческого тр ен ер ства в экспер имен тальн ой гр уппе пр иведет к 

положительн ому сдвигу ур овн я сфор мир ован н ости ун ивр есальн ых 

компетен ций,  

в то вр емя как ср еди участн иков кон тр ольн ой гр уппы пр оизойдет 

н езн ачительн ый сдвиг частотн ого р аспр еделен ия пр изн аков пр оявлен ия 

компетен ций. 
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Н а пер вом этапе педагогического экспер имен та, посвящен н ого, 

 выявлен ию влиян ия студен ческого тр ен ер ства н а фор мир ован ие  

пр офессион альн ых компетен ций у студен тов-тр ен ер ов, с целью устан овлен ия 

фактического исходн ого состоян ия кон тр ольн ой и экспер имен тальн ой гр упп 

исследован ия пер ед фор мир ующим экспер имен том экспериментальной р аботы 

был пр оведен  кон статир ующий экспер имен т. Пр оведен ие дан н ого вида 

экспер имен та сводилось к тому, что двум гр уппам было пр едложен о пр ойти 

тест,  

составлен н ый по тр ем ур овн ям пр изн ака пр оявлен ия компетен ций «зн ан ия»,  

а также опр ос, н ацелен н ый н а выявлен ие ур овн я сфор мир ован н ости пр изн ака 

пр оявлен ия компетен ций «умен ия». 

Тест включает в себя 24 задан ия, позволяющих судить о том,  

сфор мир ован ы ли дескр иптор ы «зн ан ия» у будущих бакалавр ов 

пр офессион альн ого обучен ия. Обр азец теста пр едставлен  в пр иложен ии №1. 

Дан н ый тест был пр оведен  в обеих гр уппах, р езультаты пр оведен ия были 

подсчитан ы, обр аботан ы и пр едставлен ы в таблицах в двух вар иан тах: в пер вом 

вар иан те указан о количество студен тов той или ин ой гр уппы, спр авившееся  

с вопр осом – таблицы 3 и 5, а во втор ом вар иан те – пр оведен а обр аботка  

р езультатов по каждому р еспон ден ту, что позволяет видеть ин дивидуальн ый 

р езультат каждого участн ика экспер имен та – таблицы 4 и 6. 

Таблица 3 – Р езультаты теста в экспер имен тальн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та 

№ тестового задан ия 

Количество 

студен тов, спр авившихся с 

задан ием 

 

В % от общего 

количества 

1 2 3 

1 6 24% 

2 9 36% 

Окончание таблицы 3 
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1 2 3 

3 5 20% 

4 13 52% 

5 8 32% 

6 4 16% 

7 4 16% 

8 9 36% 

9 13 52% 

10 7 28% 

11 11 44% 

12 13 52% 

13 9 36% 

14 14 56% 

15 9 36% 

16 7 28% 

17 9 36% 

18 4 16% 

19 5 20% 

20 6 24% 

21 5 20% 

22 8 32% 

23 3 12% 

24 7 28% 

 

В таблице 4 пр едставлен ы итоги теста, получен н ые в экспер имен тальн ой 

гр уппе до пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та. 
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Таблица 4 – Р езультаты теста в экспер имен тальн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 студента 

№ задан ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Общ

ее 

кол

ичес

тво 

вер н 
ых 

отве

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 
 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 10 

3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 

4 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

6 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
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8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

9 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 

10 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 

12 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 

14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

15 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 

16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 9 

17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 

18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
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20 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 8 

21 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

22 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 10 

23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

24 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 

25 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 

И
ТО
ГО

 

6 9 5 
1

3 
8 4 4 9 

1

3 
7 

1

1 

1

3 
9 

1

4 
9 7 9 4 5 6 5 8 3 7  

 

В таблице пр едставлен ы р езультаты теста, показывающего ур овен ь 

сфор мир ован н ости дескр иптор а «зн ан ия» в кон тр ольн ой гр уппе до 

фор мир ующего экспер имен та. 

Таблица 5 – Р езультаты теста в кон тр ольн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та 

№ тестового задан ия 

Количество 

студен тов, спр авившихся с 

задан ием 

В % от общего 

количества 

1 2 3 

1 8 32% 

Окон чан ие таблицы 5 
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1 2 3 

2 7 28% 

3 5 20% 

4 13 52% 

5 11 44% 

6 5 20% 

7 7 28% 

8 10 40% 

9 9 36% 

10 10 40% 

11 6 24% 

12 12 48% 

13 6 24% 

14 13 52% 

15 10 40% 

16 8 32% 

17 10 40% 

18 3 12% 

19 8 32% 

20 11 44% 

21 3 12% 

22 7 28% 

23 4 16% 

24 5 20% 

 

В таблице 6 р асполагаются ин дивидуальн ые р езультаты р еспон ден тов 

кон тр ольн ой гр упп, н абр ан н ые по итогам пр охожден ия теста. 
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Таблица 6 – Р езультаты теста в кон тр ольн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 студента  

№ задан ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Обще

е 

колич

ество 

вер н ы
х 

ответо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 
26 

1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13 

2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 13 

4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

6 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 11 

7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

8 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11 

9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 

10 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9 

12 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Окон чан ие таблицы 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 
26 

14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

15 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

16 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 

17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

19 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 9 

20 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

21 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

22 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 

23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

24 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 10 

25 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 12 

И
ТО
ГО

  

8 7 5 
1

3 

1

1 
5 7 

1

0 
9 

1

0 
6 

1

2 
6 

1

3 

1

0 
8 

1

0 
3 8 

1

1 
3 7 4 5   

 

Для н аглядн ого ср авн ен ия ур овн я исходн ого состоян ия исследуемых 

гр упп, можн о пр едставить р езультаты, получен н ые пр и пр оведен ии теста в 

обеих гр уппах в виде диагр аммы – р исун ок 1. 

 
Рисун ок 1 – Ср авн ен ие сфор мир ован н ости пр изн аков дескр иптор а «зн ан ия» в 

экспер имен тальн ой и кон тр ольн ой гр уппах 
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53 
 

Из дан н ой диагр аммы видн о, что видимых р азличий в ур овн е  

сфор мир ован н ости пр изн ака «зн ан ия» в экспер имен тальн ой и кон тр ольн ой 

гр уппах н а н ачальн ом этапе пр оведен ия экспер имен та н ет. В каких-то вопр осах 

частота пр оявлен ия пр изн ака выше в кон тр ольн ой гр уппе, в каких-то  

в экспер имен тальн ой, одн ако, так или ин аче, р азн ица н е велика. Н о для того, 

чтобы удостовер иться, что ур овен ь подготовки исследуемых гр упп 

пр иблизительн о один аков, то есть н а н ачальн ом этапе гр уппы н аходятся н а 

одн ом  

ур овн е р азвития, н ужн о пр овести ср авн ен ие одн ор одн ости двух выбор ок  

с помощью кр итер ия Ман н а-Уитн и – таблица 7. Для этого воспользуемся  

компьютер н ой пр огр аммой SPSS Statistics, пр едн азн ачен н ой для пр оведен ия 

пр икладн ых исследован ий в социальн ых н ауках. 

Таблица 7 – Ср авн ен ие одн ор одн ости двух выбор ок: кон тр ольн ой и 

экспер имен тальн ой гр упп (тест)  

1. Ср авн ен ие р ан гов 

Группа № Ср едн ий р ан г Сумма р ан гов 

Экспер имен тальн ая 

гр уппа 
25 25,78 644,50 

Кон тр ольн ая гр уппа 25 25,22 630,50 

Всего 50   

2. Статистики кр итер ия 
Показатели Ответы 

Статистика U Ман н а-Уитн и 305,500 

Асимптотическая зн ачимость 

(двухстор он н яя) 
 ,891 

 

Таким обр азом, мы видим, что зн ачен ие показателя «асимптотическая 

зн ачимость» оказалось р авн ым 0,891. Р азличия между зн ачен иями двух выбор ок 

считаются зн ачимыми пр и p<0,005. В дан н ом случае показатель статистической 

зн ачимости попадает в зон у н езн ачимости, что свидетельствует о том, что 



54 
 

р азличий в ур овн е сфор мир ован н ости пр изн аков дескр иптор а «зн ан ия»  

в экспер имен тальн ой и кон тр ольн ой гр уппах до пр оведен ия фор мир ующего 

экспер имен та н ет. 

Пер вый этап педагогического экспер имен та помимо теста включает  

в себя также опр ос, н ацелен н ый н а выявлен ие ур овн я сфор мир ован н ости  

пр изн ака пр оявлен ия компетен ций «умен ия». Обр азец опр оса пр едставлен   

в пр иложен ии №2. Опр ос состоит из 22 вопр осов, отр ажающих пр изн аки  

сфор мир ован н ости дескр иптор а «умен ия» исследуемых ун ивер сальн ых  

компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5) у будущих бакалавр ов пр офессион альн ого 

обучен ия, а также степен и пр оявлен ия пр изн ака и величин , пр едставлен н ых  

в виде ответов: «Да» – 4 балла, «Скор ее да, чем н ет» – 3 балла, «Скор ее н ет, чем 

да» – 2 балла, «Н ет» – 1 балл.  

Каждая степен ь пр оявлен ия пр изн ака свидетельствует о том,  

сфор мир ован  ли показатель исследуемых ун ивер сальн ых компетен ций или н ет. 

Следовательн о, ответ «Да» говор ит о том, что тот или ин ой показатель 

ун ивер сальн ой компетен ции пр оявляется полн остью, «Скор ее да, чем н ет» – 

пр оявляется частичн о, «Скор ее н ет, чем да» - сфор мир ован  слабо, а ответ «н ет»  

– показатель н е пр оявляется.  

Вопр осы были составлен ы с учетом пр оведен н ого и описан н ого выше  

дескр иптор н ого ан ализа пр изн ака пр оявлен ия компетен ций «умен ия» по тр ем 

ур овн ям, а также с учетом описан ий соответствующих тр удовых фун кций, 

пр едставлен н ых в пр офессион альн ом стан дар те «Педагог пр офессион альн ого 

обучен ия, пр офессион альн ого обр азован ия и дополн ительн ого  

пр офессион альн ого обр азован ия».  

Р езультаты опр оса измер ялись в соответствии с пор ядковой шкалой,  

в котор ой числа пр исваиваются объектам для обозн ачен ия отн осительн ой  

степен и, в котор ой опр еделен н ые хар актер истики пр исущи тому или ин ому 

объекту. Пор ядковая шкала  позволяет узн ать, в какой мер е выр ажен а  

кон кр етн ая хар актер истика дан н ого объекта, н о н е дает пр едставлен ия  

о степен и ее выр ажен н ости. Таким обр азом, пор ядковая шкала отобр ажает  
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отн осительн ую позицию, н о н е зн ачительн ость р азн ицы между объектами.  

В н ашем исследован ии дан н ая шкала позволила учитывать степен ь измен ен ия 

пр оявлен ия пр изн ака сфор мир ован н ости дескр иптор а «умен ия» исследуемых 

ун ивер сальн ых компетен ций у студен тов, входящих в состав экспер имен тальн ой 

и кон тр ольн ой гр упп. Р езультаты опр оса также пр едставлен ы в двух  

вар иан тах – в пер вом вар иан те составлен а сводн ая таблица – 8, содер жащая 

пр оцен тн ое соотн ошен ие величин  пр оявлен ия пр изн ака по каждому вопр осу 

опр оса, а во втор ой таблице – 9 изложен ы итоги опр оса по всем студен там  

с указан ием итоговой суммы баллов. 

Таблица 8 – Р езультаты опр оса в  экспер имен тальн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та 

№ вопроса 

Степен ь пр оявлен ия пр изн ака 

Да (4 балла) 
Скор ее да, чем 

н ет (3 балла) 

Скор ее н ет, чем 

да (2 балла) 
Н ет (1 балл) 

1.  11 (44%) 11 (44%) 1 (4%) 2 (8%) 

2.  4 (16%) 2 (8%) 9 (36%) 10 (40%) 

3.  3 (12%) 4 (16%) 8 (32%) 10 (40%) 

4.  2 (8%) 5 (20%) 7 (28%) 11 (44%) 

5.  1 (4%) 4 (16%) 8 (32%) 12 (48%) 

6.  3 (12%) 3 (12%) 12 (48%) 7 (28%) 

7.  2 (8%) 6 (24%) 10 (40%) 7 (28%) 

8.  4 (16%) 3 (12%) 11 (44%) 7 (28%) 

9.  1 (4%) 5 (20%) 8 (32%) 11 (44%) 

10.  5 (20%) 8 (32%) 4 (16%) 8 (32%) 

11.  2 (8%) 4 (16%) 9 (36%) 10 (40%) 

12.  5 (20%) 5 (20%) 8 (32%) 7 (28%) 

13.  6 (24%) 8 (32%) 6 (24%) 5 (20%) 

14.  7 (28%) 5 (20%) 7 (28%) 6 (24%) 

15.  3 (12%) 7 (28%) 7 (28%) 8 (32%) 

16.  1 (4%) 4 (16%) 9 (36%) 11 (44%) 

17.  0 (0%) 8 (32%) 7 (28%) 10 (40%) 

18.  0 (0%) 6 (24%) 9 (36%) 10 (40%) 
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19.  3 (12%) 8 (32%) 11 (44%) 3 (12%) 

20.  0 (0%) 5 (20%) 9 (36%) 11 (44%) 

21.  2 (8%) 7 (28%) 5 (20%) 11 (44%) 

22.  1 (4%) 3 (12%) 10 (40%) 11 (44%) 

 

Таблица 9 содер жит р езультаты опр оса по каждому студен ту 

экспер имен тальн ой гр уппы. В н ей указан а величин а пр оявлен ия каждого 

пр изн ака дескр иптор а «умен ия», котор ую студен ты гр уппы указали до 

пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та. 

Таблица 9 – Р езультаты опр оса в  экспер имен тальн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 студента 

№ вопр оса / величин а пр оявлен ия пр изн ака 

Итогов

ая 

сумма 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 
24 

1 3 2 3 3 1 2 2 4 1 3 2 1 4 2 2 1 1 1 3 1 2 1 45 

2 4 1 2 1 2 4 3 2 2 4 1 3 1 1 3 1 3 3 2 2 1 1 47 

3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 3 1 36 

4 4 2 3 3 1 2 2 2 1 3 4 4 3 3 4 1 1 2 3 2 1 1 52 

5 4 4 1 2 4 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 50 

6 3 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 1 1 2 1 1 1 2 2 40 

7 3 2 3 1 1 3 2 4 1 2 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 4 1 48 

8 4 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 4 3 3 3 1 3 1 2 3 1 2 48 

9 4 1 1 4 3 2 2 4 4 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 1 1 4 49 

10 3 4 2 1 2 4 2 2 1 3 2 2 1 4 1 2 1 1 2 2 3 1 46 

11 4 2 1 3 1 1 4 2 2 1 1 3 1 1 4 3 3 2 4 1 3 3 50 

12 1 2 4 1 2 3 1 2 1 2 4 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 46 
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Всего в тесте и опр осе пр ин яло участие 50 человек, котор ые составляют 

экспер имен тальн ую и кон тр ольн ую гр уппы. В их число вошли студен ты 1 и 2 

кур сов очн ой фор мы обучен ия, обучающиеся по н апр авлен ию подготовки 

«Пр офессион альн ое обучен ие», н о по р азн ым пр офилям и пр офилизациям.  

Так, н апр имер , ср еди опр ашиваемых есть студен ты, обучающиеся  

по пр офилям: экон омика и упр авлен ие; пр авоведен ие и пр авозащитн ая  

деятельн ость; психология в обр азован ии; сер тификация, метр ология, упр авлен ие 

качеством в машин остр оен ии; пер евод и р ефер ир ован ие; пр икладн ая  

ин фор матика в экон омике и т.д. Всех этих обучающихся объедин ят н апр авлен ие 

их подготовки, т.е. все он и – будущие бакалавр ы пр офессион альн ого обучен ия. 

А это зн ачит, что после завер шен ия обучен ия выпускн ики должн ы быть готовы 

к пр еподавательской деятельн ости. Одн ако н а дан н ом этапе обучен ия, как 

показывают таблицы  обр аботки р езультатов опр оса №, студен ты н е готовы 

использовать в своей деятельн ости совр емен н ые воспитательн ые техн ологии 

пр и р азр ешен ии сложн ых пр офессион альн о-педагогических ситуаций (УК-3, 

УК-4, УК-5). В обеих гр уппах н ет н и  одн ого показателя, в котор ом частота 

пр изн ака «да» пр евышала бы 50%. Н аиболее сфор мир ован ы у студен тов, 

13 3 4 3 2 3 2 2 1 1 4 2 4 4 1 3 4 2 1 3 1 2 1 53 

14 3 1 2 1 1 4 1 4 3 1 1 3 2 4 1 2 2 3 2 2 4 2 49 

15 4 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 2 4 2 1 2 44 

16 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 3 2 1 2 1 3 3 1 1 40 

17 3 4 2 2 1 1 4 2 3 4 2 4 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 57 

18 3 3 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 39 

19 4 2 4 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 4 1 3 2 1 2 2 3 2 48 

20 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 4 1 3 1 2 1 2 1 1 2 43 

21 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 2 4 1 1 3 36 

22 4 1 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 1 1 55 

23 3 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 2 43 

24 4 2 4 4 1 1 1 2 2 3 1 2 4 2 1 3 1 1 2 2 3 1 47 

25 4 1 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 4 2 3 2 3 3 1 2 54 
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н аходящихся в экспер имен тальн ой гр уппе, оказались такие показатели как: 

готовн ость план ир овать деятельн ость гр уппы (1); владен ие техн иками и 

пр иемами общен ия (10); готовн ость к адаптации студен тов к условиям 

обр азовательн ого пр оцесса в вузе (12); готовн ость к фор мир ован ию у студен тов 

позитивн ого отн ошен ия к вузу и будущей пр офессии (13); готовн ость оказать 

поддер жку твор ческой, обществен н ой активн ости студен тов (14).  

Дан н ые р езультаты можн о объясн ить следующим обр азом: те студен ты, 

котор ые пр оявили ин ициативу и заявили о своей готовн ости стать тр ен ер ами для 

гр уппы студен тов, т.е. о готовн ости взять н а себя опр еделен н ую 

ответствен н ость, уже отличаются такими качествами как откр ытость и 

коммун икабельн ость, ор иен тация н а общен ие с людьми, н а помощь и поддер жку 

– сюда отн осится также и готовн ость к адаптации студен тов к учебе в вузе, и 

готовн ость фор мир овать у студен тов позитивн ое отн ошен ие к вузу, в котор ом 

он и получают обр азован ие. Кр оме того, дан н ые люди, пр оявив ин ициативу, 

показали себя как активн ые, заин тер есован н ые в р азвитии студен ты – т.е. 

способн ые что-то ор ган изовать и пр ивлечь к участию др угих людей, поэтому 

мн огие из участн иков опр оса уже н а н ачальн ое стадии отметили, что обладают 

готовн остью поддер жать р азличн ые активн ости студен тов пер вого кур са. Если 

же говор ить о показателях, сфор мир ован н ость котор ых у участн иков опр оса н а 

дан н ый момен т н аходится н а очен ь н изком ур овн е, т.е. степен ь пр оявлен ия 

пр изн ака «н ет» пр евышает 40%, то следует отметить такие показатели как: 

готовн ость к мотивации студен тов н а учебн ую деятельн ость (4); готовн ость к 

использован ию в своей деятельн ости социометр ии (5); готовн ость к диагн остике 

ин дивидуальн ых хар актер истик студен тов (9); способн ость ан ализир овать 

пр офессион альн о-педагогические ситуации (16); готовн ость к фор мир ован ию у 

обучающихся способн ости к пр офессион альн ому самовоспитан ию (20); 

способн ость пр огн озир овать р езультаты пр офессион альн о-педагогической  

деятельн ости (21); способн ость пр оектир овать пути и способы повышен ия  

эффективн ости пр офессион альн о-педагогической деятельн ости (22).  
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Таким обр азом, можн о сделать вывод о том, что, н есмотр я н а активн ость, 

пр оявляемую студен тами, желающими стать тр ен ер ами, им н е хватает 

кон кр етн ых зн ан ий о р аботе со студен тов, н апр имер , н ет пон иман ия о том, что 

такое социометр ия. С одн ой стор он ы мы видим, что высока частота пр изн ака 

«да» такого показателя как готовн ость к адаптации студен тов, а с др угой 

стор он ы – можн о отметить н изкий ур овен ь сфор мир ован н ости показателей, 

имеющих пер воочер едн ое зн ачен ие пр и р аботе с гр уппой , н апр имер , 

диагн остика ин дивидуальн ых хар актер истик студен тов. 

Дан н ые р езультаты, по мн ен ию автор а, можн о тр актовать следующим 

обр азом: студен там – будущим бакалавр ам пр офессион альн ого обучен ия н е 

хватает самостоятельн ости, н е хватает возможн ости р еализации своих 

педагогических н ачин ан ий в течен ие пр одолжительн ого вр емен и, т.е. возн икает 

н еобходимость н е пр осто ор ган изовать в пр оцессе обучен ия педагогическую 

пр актику, н о пр едоставить условия для пр одолжительн ого сопр овожден ия 

гр уппы обучающихся, в ходе котор ого у будущего бакалавр а пр офессион альн ого 

обучен ия появится вр емя для р азвития у себя способн остей ан ализир овать 

пр офессион альн о-педагогические ситуации, котор ые будут возн икать с н им 

самим. Также студен т благодар я длительн ой самостоятельн о осуществляемой 

пр офессион альн о-педагогической деятельн ости сможет выр аботать у себя 

способн ости пр огн озир ован ия ее р езультатов. Таким обр азом, по р езультатам 

кон статир ующего экспер имен та ср еди студен тов, готовящихся стать тр ен ер ами, 

можн о отметить, что у дан н ых студен тов достаточн о н еплохо р азвиты 

способн ости к коммун икациям и активн ости в целом, н о пр ослеживается 

н еобходимость уделить вн иман ие  р азвитию мн огих показателей, отр ажен н ых в 

пр едставлен н ом опр осе. Пр едполагается, что благодар я р еализации модели 

студен ческого тр ен ер ства, котор ая будет описан а в следующем пар агр афе, у 

дан н ой гр уппы студен тов зн ачительн о улучшатся зн ачен ия исследуемых 

пр изн аков. 

Р аспр еделен ие пр изн аков дескр иптор а «умен ия» в экспер имен тальн ой 

гр уппе н аглядн о пр едставлен о н а р исун ке 2. Н а дан н ом р исун ке изобр ажен  
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гр афик, отр ажающий: ср едн юю частоту пр изн ака в % (для чего была посчитан а 

ср едн яя частота по каждому из четыр ех пр изн аков по всем показателям), а также 

величин а пр изн ака. Исходя из чего, можн о отметить, что в экспер имен тальн ой 

гр уппе н а кон статир ующем этапе н аиболее выр ажен  пр изн ак «н ет», т.е. 

показатели дескр иптор а «умен ия» по исследуемым пр офессион альн ым 

компетен циям н а дан н ой стадии н е сфор мир ован ы. 

 

 
Рисун ок 2 – Р аспр еделен ие пр изн аков дескр иптор а «умен ия» в экспер имен тальн ой гр уппе до 

пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та 

В таблицах 10 и 11 пр едставлен ы р езультаты опр оса в кон тр ольн ой гр уппе. 

В дан н ую гр уппу вошло 25 студен тов, обучающихся н а 1 и 2 кур сах по 

н апр авлен ию подготовки «Пр офессион альн ое обучен ие», также как и студен ты 

экспер имен тальн ой гр уппы, студен ты кон тр ольн ой гр уппы обучаются по 

р азн ым пр офилям и пр офилизациям. Отличием студен тов двух гр упп стан ет 

факт н епоср едствен н ого воздействия р еализован н ой модели студен ческого 

тр ен ер ства н а экспер имен тальн ую гр уппу.  

Таблица 10 – Р езультаты опр оса в  кон тр ольн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та 
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№ вопроса 

Степен ь пр оявлен ия пр изн ака 

Да (4 балла) 
Скор ее да, чем 

н ет (3 балла) 

Скорее н ет, чем 

да (2 балла) 
Нет (1 балл) 

1 2 3 4 5 

1.  9 (36%) 10 (40%) 3 (12%) 3 (12%) 

2.  3 (12%) 5 (20%) 8 (32%) 9 (36%) 

3.  3 (12%) 5 (20%) 7 (28%) 10 (40%) 

4.  2 (8%) 6 (24%) 6 (24%) 11 (44%) 

5.  2 (8%) 3 (12%) 7 (28%) 13 (52%) 

6.  3 (12%) 5 (20%) 10 (40%) 7 (28%) 

7.  2 (8%) 4 (16%) 9 (36%) 10 (40%) 

8.  3 (12%) 6 (24%) 9 (36%) 7 (28%) 

9.  2 (8%) 4 (16%) 9 (36%) 10 (40%) 

10.  4 (16%) 6 (24%) 5 (20%) 10 (40%) 

11.  3 (12%) 3 (12%) 7 (28%) 12 (48%) 

12.  3 (12%) 6 (24%) 9 (36%) 7 (28%) 

13.  6 (24%) 7 (28%) 7 (28%) 5 (20%) 

14.  6 (24%) 7 (28%) 8 (32%) 4 (16%) 

15.  4 (16%) 8 (32%) 8 (32%) 5 (20%) 

16.  0 (0%) 5 (20%) 8 (32%) 12 (48%) 

17.  1 (4%) 9 (36%) 5 (20%) 10 (40%) 

18.  2 (8%) 4 (16%) 6 (24%) 13 (52%) 

19.  4 (16%) 5 (20%) 9 (36%) 7 (28%) 

20.  1 (4%) 2 (8%) 10 (40%) 12 (48%) 

21.  4 (16%) 5 (20%) 3 (12%) 13 (52%) 

22.  2 (8%) 6 (24%) 9 (36%) 8 (32%) 

 

Ин дивидуальн ые р езультаты студен тов, входящих в кон тр ольн ую гр уппу, 

пр едставлен ы в таблице 11. 
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Таблица 11 – Р езультаты опр оса в  кон тр ольн ой гр уппе до фор мир ующего 

экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 студента 

№ вопр оса / величин а пр оявлен ия пр изн ака Итогов
ая 

сумма 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 
24 

1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 40 

2 4 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 2 1 1 41 

3 2 1 2 3 2 2 2 1 4 3 1 2 1 4 4 1 3 1 2 1 1 2 45 

4 3 4 1 4 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 4 1 1 3 4 54 

5 4 2 2 1 2 1 1 4 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 4 2 1 1 42 

6 2 2 4 1 4 1 1 1 1 4 1 3 4 4 4 1 3 1 1 2 1 2 48 

7 3 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 1 1 43 

8 1 4 2 1 1 4 2 4 2 2 2 1 4 1 4 1 1 1 2 2 4 1 47 

9 4 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 4 2 42 

10 4 2 2 1 1 1 1 1 4 3 4 2 1 3 1 3 4 1 2 3 1 1 46 

11 3 3 4 1 3 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 3 2 4 1 1 1 4 48 

12 1 1 1 2 1 3 1 1 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 39 

13 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 4 1 2 3 1 3 3 3 2 3 2 56 

14 3 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 42 

15 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 4 1 4 4 3 2 1 1 1 2 1 3 43 

16 4 2 1 1 1 1 4 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3 2 4 2 4 2 52 

17 3 4 3 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 1 1 3 2 1 1 2 44 

18 4 2 4 1 1 3 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 1 2 3 56 

19 4 3 1 2 1 4 1 1 2 2 4 2 2 3 3 2 1 1 1 2 4 3 49 

20 2 1 1 3 2 1 3 2 3 4 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 42 

21 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 4 3 2 3 3 3 4 1 3 2 48 

22 4 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 3 3 1 47 

23 3 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 50 

24 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 4 4 2 2 3 1 2 2 1 2 41 

25 3 2 3 2 4 3 2 3 1 3 2 3 3 4 3 1 3 2 3 1 2 3 56 
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Исходя из пр едставлен н ых в вышеупомян утой таблице р езультатов, 

следует отметить, что в кон тр ольн ой гр уппе н аиболее р аспр остр ан ен  пр изн ак 

«н ет». Сюда отн осятся такие показатели как: готовн ость к использован ию в 

своей деятельн ости социометр ии (5); готовн ость к фор мир ован ию лидер ских, 

пр авовых, культур н ых качеств у студен тов (11); способн ость ан ализир овать 

пр офессион альн о-педагогические ситуации (16); готовн ость к использован ию 

совр емен н ых воспитательн ых техн ологий фор мир ован ия у обучающихся 

духовн ых, н р авствен н ых цен н остей и гр аждан ствен н ости (18); способн ость 

пр огн озир овать р езультаты пр офессион альн о-педагогической деятельн ости 

(21).   

Н аиболее р азвиты в кон тр ольн ой гр уппе такие показатели как: готовн ость 

план ир овать деятельн ость гр уппы (1); готовн ость к фор мир ован ию у студен тов 

позитивн ого отн ошен ия к вузу и будущей пр офессии (13); готовн ость оказать 

поддер жку твор ческой, обществен н ой активн ости студен тов (14); готовн ость к 

план ир ован ию мер опр иятий по социальн ой пр офилактике обучающихся (19) – 

величин а пр изн аков по этим показателей н аиболее высока по ср авн ен ию с 

др угими. 

Частотн ое р аспр еделен ие пр изн аков дескр иптор а «умен ия» у студен тов 

кон тр ольн ой гр уппы пр иведен о н а р исун ке 3, исходя из котор ого, можн о 

говор ить о том, что показатели дан н ого дескр иптор а по исследуемым 

пр офессион альн ым компетен циям в кон тр ольн ой гр уппе н а кон статир ующем 

этапе н е пр оявляются. 
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Рисун ок 3 – Р аспр еделен ие пр изн аков дескр иптор а «умен ия» в кон тр ольн ой гр уппе  

до пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та 

 

Таким обр азом, можн о отметить, что н а кон статир ующем этапе  

экспериментальной р аботы зн ачительн ых р азличий в р езультатах опр оса, также 

как и в р езультатах теста, ср еди экспер имен тальн ой и кон тр ольн ой гр упп н ет. 

Н аиболее р азвитые показатели, о чем свидетельствуют величин ы пр изн аков, 

совпадают и студен тов, входящих в экспер имен тальн ую гр уппу, и у студен тов, 

н аходящихся в кон тр ольн ой гр уппе. Н о для того, чтобы мы были увер ен ы,  

что обе гр уппы н аходятся в максимальн о р авн ых условиях н а н ачальн ой стадии 

экспер имен та, то есть, что их дескр иптор ы «умен ия» пр иблизительн о 

один аковы, пр оведем ср авн ен ие показателей пр и помощи кр итер ия Ман н а-

Уитн и,  

с помощью котор ого мы уже ан ализир овали зн ачен ия пр изн аков дескр иптор а 

«зн ан ия». Для этого воспользуемся пр огр аммой SPSS Statistics – таблица 12. 
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Таблица 12 – Ср авн ен ие одн ор одн ости двух выбор ок: кон тр ольн ой и 

экспер имен тальн ой гр упп (опр ос)  

1. Ср авн ен ие р ан гов 
Группа № Ср едн ий р ан г Сумма р ан гов 

Экспериментальная 25 26,28 657,00 

Кон тр ольн ая 25 24,72 618,00 

Всего 50   

2. Статистики кр итер ия 

Показатели  Ответы 

Статистика U Ман н а-Уитн и 293,000 

Асимптотическая зн ачимость 

(двухстор он н яя) 

,705 

 

Итак, мы видим, что зн ачен ие показателя «асимптотическая зн ачимость» 

оказалось р авн ым 0,705. Р азличия между зн ачен иями двух выбор ок считаются 

зн ачимыми пр и p<0,005. В дан н ом случае показатель статистической  

зн ачимости попадает в зон у н езн ачимости, что свидетельствует о том,  

что р азличий в ур овн е сфор мир ован н ости пр изн аков дескр иптор а «умен ия»  

в экспер имен тальн ой и кон тр ольн ой гр уппах до пр оведен ия фор мир ующего 

экспер имен та н ет. 

Таким обр азом, мы осуществили пер вый этап экспериментальной р аботы 

– пр овели кон статир ующий экспер имен т н а двух гр уппах (экспер имен тальн ой и 

кон тр ольн ой) и устан овили, что зн ачимых р азличий в ур овн е  

сфор мир ован н ости у н их пр изн аков дескр иптор ов «зн ан ия» и «умен ия» н ет.  

А зн ачит, мы можем пер еходить к следующему этапу н ашей  

экспериментальной р аботы – р азр аботке и р еализации модели студен ческого 

тр ен ер ства, что будет озн ачать пр оведен ие фор мир ующего экспер имен та  

н а экспер имен тальн ой гр уппе с целью подтвер жден ия альтер н ативн ой  

гипотезы исследован ия.  
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2.2. Описан ие модели р еализации студен ческого тр ен ер ства 

Н а осн ове пр оведен н ого ан ализа существующих подходов к пон иман ию 

фен омен а тр ен ер ства, а также тр ебован ий, пр едъявляемых к бакалавр ам  

пр офессион альн ого обучен ия, котор ые изложен ы в Федер альн ом  

государ ствен н ом обр азовательн ом стан дар те 44.03.02 «Пр офессион альн ое  

обучен ие (по отр аслям)» и в Пр офессион альн ом стан дар те «Педагог  

пр офессион альн ого обучен ия, пр офессион альн ого обр азован ия  

и дополн ительн ого пр офессион альн ого обр азован ия», была р азр аботан а  

и вн едр ен а в обр азовательн ый пр оцесс Р оссийского государ ствен н ого  

пр офессион альн о-педагогического ун ивер ситета (далее по тексту – Р ГППУ) 

модель студен ческого тр ен ер ства. Дан н ая модель р еализовывалась  

н а пр отяжен ии двух лет, в р езультате чего изн ачальн ые замыслы отн осительн о 

пр ин ципов ее осуществлен ия были н екотор ым обр азом измен ен ы, в стр уктур у, 

задачи и н апр авлен ия деятельн ости были вн есен ы кор р ектир овки, отр ажающие 

актуальн ые запр осы р еальн ого обр азовательн ого пр оцесса. В н астоящее вр емя 

модель студен ческого тр ен ер ства включает в себя комплекс мер опр иятий  

по взаимодействию студен тов по  фор мир ован ию ун ивер сальн ых компетен ций 

др уг у др уга тр ен ер ами. 

Миссия студен ческого тр ен ер ства - обеспечен ие един ства пр оцессов  

обучен ия и воспитан ия студен тов ун ивер ситета. 

Цели студен ческого тр ен ер тсва:  

• фор мир ован ие у студен тов-тр ен ер ов ун ивер сальн ых компетен ций. 

• пр едоставлен ие возможн остей для р еализации студен ческих  

инициатив. 

Тр ен ер  в пр едложен н ой модели студен ческого тр ен ер ства – это студен т 

пр ошедший обр азовательн ую пр огр амму и аттестован н ый, способствующий 

успешн ому освоен ию студен тами тр ебован ий осн овн ых пр офессион альн ых  

обр азовательн ых пр огр амм, осуществляющий кон сультир ован ие студен тов  

по вопр осам вн еучебн ой деятельн ости вуза. Деятельн ость тр ен ер а н апр авлен а 



67 
 

также н а воспитан ие у студен тов чувства гр аждан ской ответствен н ости  

и патр иотизма, всестор он н его культур н ого р азвития студен тов,  

добр осовестн ого отн ошен ия к учебе, пр ивлечен ия студен тов к н аучн ой  

и обществен н ой р аботе.  

Свою деятельн ость, тр ен ер  осуществляет в течен ие учебн ого года.  

Н а р оль тр ен ер ы студен ты могут пр етен довать, н ачин ая со втор ого кур са.  

В течен ие пер вого года фун кцион ир ован ия студен ческого тр ен ер ства  

в Р ГППУ р уководством тр ен ер ов зан имался сотр удн ик вуза. Одн ако пр оведя 

модер н изацию модели студен ческого тр ен ер ства, было пр ин ято р ешен ие  

о пер еходе от ор ган изацион н ой фор мы «студен ческий кр ужок» к фор ме  

«студен ческое объедин ен ие». 

Стр уктур а студен ческого тр ен ер ства, р еализуемого в стен ах Р ГППУ,  

н а дан н ый момен т пр едставлен а в виде иер ар хии – р исун ок 4. 

Коор дин ацией деятельн ости тр ен ер ства всего ун ивер ситета зан имается – 

сотр удн ик Упр авлен ия пр офессион альн ого воспитан ия и ин тегр ир ован н ых 

коммун икаций (далее по тексту – УПВиИК). Коор дин атор  взаимодействует  

н епоср едствен н о с пр едседателем студен ческой ор ган изации, котор ый  

осуществляет текущее р уководство ею и выбир ается пр остым большин ством 

голосов всех тр ен ер ов, входящих в дан н ую ор ган изацию. Пер ед р уководителем 

ор ган изации, зан имающейся осуществлен ием студен ческого тр ен ер ство,  

коор дин атор  ставит масштабн ые цели для всей ор ган изации н а год, а также  

пр и н еобходимости вн осит опр еделен н ые кор р ективы в пр оцессе достижен ия 

поставлен н ых целей. Кр оме того, коор дин атор  озвучивает пр иор итетн ые  

н апр авлен ия р аботы, доводит до сведен ия пр едседателя ин фор мацию  

о заплан ир ован н ой воспитательн ой р аботе всего ун ивер ситета, и, кон ечн о же, 

кон тр олир ует качество р аботы студен тов-тр ен ер ов р азличн ыми способами  

в зависимости от кон кр етн ой ситуации. Таким обр азом, коор дин атор -сотр удн ик 

постоян н о н аходится в кур се текущей обстан овки дел, имеет возможн ость  

вн осить кор р ективы в р аботу тр ен ер ов, н апр авлять их усилия в н ужн ое р усло, 

ан ализир овать и пр и н еобходимости дон осить до админ истр ации вуза  
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пожелан ия студен тов отн осительн о ор ган изации вн еучебн ой деятельн ости  

в Р ГППУ. 

Фун кцион ал пр едседателя ор ган изации, являющегося студен том,  

сводится к текущему р уководству деятельн ости студен тов-тр ен ер ов:  

сюда входит и пр оведен ие общих собр ан ий, и пр овер ка ежемесячн ых 

письмен н ых отчетов, и участие в р азр аботке план ов р аботы (как 

ин дивидуальн ых,  

так и совместн ых), а также мон итор ин г качества р аботы тр ен ер ов,  

следом за пр едседателем идет: тр ен ер -экспер , Фун кцион ал тр ен ер а-экспер та 

сводится к р азр аботке и пр оведен ию обучен ия и подготовки к р аботе н ового 

поколен ия тр ен ер ов: сюда входят р азличн ые мастер -классы и тр ен ин ги  

н а актуальн ые темы, кр углые столы и семин ар ы, деловые игр ы, а также  

тестир ован ия, н ацелен н ые н а выявлен ие ур овн я зн ан ий тр ен ер ов. Экспер ты  

зан имаются н епоср едствен н ой р аботой, н апр авлен н ой н а повышен ие ур овн я 

зн ан ий и умен ий студен тов-тр ен ер ов, осн овываясь пр и этом н а свой опыт,  

а также н а уже имеющийся ур овен ь подготовки тр ен ер ов.  

Следующий ур овен ь в стр уктур е пр едставлен н ой модели студен ческого 

тр ен ер ства – действующие студен ты-тр ен ер ы, котор ые подр азделяются  

н а тр ен ер ов-ор ган изатор ов и н а тр ен ер ов-стажер ов. Р абота  

тр ен ер а-ор ган изатор а связан а с обеспечен ием всеми н еобходимыми  

докумен тами и р азр аботками деятельн ости тр ен ер ов. В фун кцион ал  

тр ен ер ов-ор ган изатор ов входит: 

• ор ган изация един ых для всех тр ен ер ов мер опр иятий, 

• методическое обеспечен ие деятельн ости тр ен ер ов, 

• р азр аботка и детальн ое описан ие план ов р абот, составлен ие отчетов 

и их публичн ая демон стр ация, 

• мон итор ин г запр осов и пожелан ий студен тов. 

Н а одн ом ур овн е с ор ган изатор ами н аходятся стажер ы, котор ые  

р еализуют все заплан ир ован н ые мер опр иятия пр и р аботе со студен тами.  

Тренер в н апр ямую р аботают со студен тами, пр оводя для н их кон сультации. 
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Деятельн ость тр ен ер ов осуществляется н а безвозмездн ой, добр овольн ой 

осн ове. В качестве стимулир ован ия деятельн ости тр ен ер ов пр едусмотр ен а  

система мотивации, включающая в себя следующие мер опр иятия: 

• пр оведен ие ежегодн ого кон кур са н а зван ие «Лучший  

тр ен ер  Р ГППУ»; 

• поощр ен ие подар ками в кор пор ативн ом стиле с символикой Р ГППУ 

н а р азличн ые пр аздн ики; 

• оплата участия в р азличн ых выездн ых фор умах, школах, 

обр азовательн ых площадках с тематикой тр ен ер ство; 

• пр одвижен ие тр ен ер ов в молодежн ое тр ен ер ство Р оссии 

Пер ед тр ен ер ами ставятся следующие осн овн ые задачи, р еализацией 

котор ых он и зан имаются в зависимости от своего статуса – таблица 13: 

Таблица 13 – Задачи и фун кции тренеров в зависимости от статуса 

Р оли тр ен ер ов в пр едложен н ой модели 

студен ческого тренерства 
Пр едседатель 

Тр ен ер -

экспер т 

Тр ен ер -

ор ган изатор  

Тр ен ер -

стажер  
1 2 3 4 5 

Задачи тр ен ер ов 

оказан ие помощи студен там 

достижен ии высокого ур овн я 

личн остн ой и пр офессион альн ой 

культур ы, в фор мир ован ии 

ин дивидуальн ой обр азовательн ой 

тр аектор ии 

+ + + + 

фор мир ован ие студен ческого 

коллектива, способн ого р аботать  

в дальн ейшем н а пр ин ципах 

самоупр авлен ия 

+   + 

ор ган изация воспитательн ой р аботы со 

студен тами  
+  + + 
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ор ган изация и стимулир ован ие 

р азличн ых видов  

обществен н о - зн ачимой деятельн ости, 

в том числе получен ие 

дополн ительн ого обр азован ия в 

ун ивер ситете 

+ + + + 

Фун кции тр ен ер ов 

оказан ие помощи студен там в 

овладен ии н авыками самостоятельн ой 

р аботы, упор ядочен ии р ежима дн я, 

озн акомлен ие их с хар актер ом и 

особен н остями учебн ой деятельн ости 

в ун ивер ситете 

   + 

1 2 3 4 5 

изучен ие межличн остн ых отн ошен ий 

и создан ие благопр иятн ого 

психологического климата ср еди 

студен тов 

+  + + 

ин дивидуальн ая р абота со студен тами 

по социальн о-психологической 

адаптации к обучен ию в ун ивер ситете 

   + 

 

Ежегодн ая ор ган изация фун кцион ир ован ия модели студен ческого  

тр ен ер ства н а базе Р ГППУ включает в себя н есколько этапов. Так, пер вый этап 

заключается в отбор е кан дидатов н а обучен ие и последующую р аботу тр ен ер а. 

Пр оцесс отбор а осуществляется коор дин атор ом, пр едседателем, а также  

тр ен ер ами-экспер тами и включает в себя: заочн ое заполн ен ие ан кеты, очн ое 

пр охожден ие собеседован ия, н а котор ом пр етен ден ту пр едстоит р ассказать  

о своих личн ых достижен иях, о своих целях отн осительн о р аботы в качестве 

тр ен ер а, а также о пр ичин ах, побудивших его пр исоедин иться к р еализации 
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дан н ой системы. По итогам собеседован ия, н абир ается коман да студен тов  

числен н остью от 35 до 50 человек, котор ой пр едстоит пр ойти  

следующий этап - обучен ие. 

Этап обучен ия включает в себя пр оведен ия двухдн евн ого выездн ого  

семин ар а, н а котор ом будущие тр ен ер ы пр оходят обучен ие в фор мате  

мастер -классов и тр ен ин гов, деловых игр  и дискуссий, пр актикуют свои умен ия 

в ор ган изации коллектива, пр едлагают и р азр абатывают н овые  

идеи по р аботе со студен тами поср едством мозгового штур ма, тр ен ир уют свои 

н авыки в план ир ован ии и целеполаган ии, оттачивают мастер ство ор атор ской 

р ечи. Подр обн ое описан ие всех мер опр иятий, р екомен дуемых для пр оведен ия 

пр и подготовке студен тов к р аботе тр ен ер ом, пр едставлен о в таблице 14. 

Таблица 14 – пр огр амма обр азовательн ого семин ар а 

Время Мер опр иятие Кр аткое описан ие 
1 2 3 

Ден ь пер вый 

09.00-09.30 Пр иезд н а базу и р азмещен ие 
Р азмещен ие участн иков по н омер ам 

базы 

09.30–11.00 Знакомство 

Пер вичн ое зн акомство участн иков 

семин ар а между собой в фор ме 

р азличн ых упр ажн ен ий 

11.05-13.00 
Изучен ие локальн ых н ор мативн о-

пр авовых докумен тов 

Р абота по изучен ию таких докумен тов 

как: Устав Р ГППУ, кодекс этики 

обучающихся, пр авила пр оживан ия в 

общежитии, докумен тов, касающихся 

вопр осов стипен диальн ого 

обеспечен ия 

13.00-13.30 Обед  

13.30-14.30 

Р абота по коман дам: р азр аботка 

фор мулы «Идеальн ого тр ен ер а», 

пр езен тация н ар аботок 

Сплочен ие участн иков семин ар а за 

счет совместн ой деятельн ости, 

визуализация обр аза тр ен ер а 
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14.35-15.30 Тр ен ин г «Коман дообр азован ие» 

Пр оведен ие сложн ых упр ажн ен ий, 

н ацелен н ых н а выход участн иков из 

зон ы комфор та 

15.35-16.35 
Тр ен ин г по теме «Увер ен н ое 

лидер ское поведен ие» 

Р ассмотр ен ие качеств, котор ыми 

хар актер изуется человек-лидер , т.е. 

тот, за котор ым готовы идти люди 

16.40-17.40 
Тр ен ин г по теме 

«Стр ессоустойчивость» 

Р азбор  пр актических р екомен даций 

по поведен ию в стр ессовых 

ситуациях, апр обация их в 

моделир уемой игр е 

17.45-

19.30 

Тр ен ин г по теме «Ор атор ское 
искусство» 

Пр актический мастер -класс, 

н ацелен н ый н а р азвитие искусства 

самопр езен тации, а также н а р азвитие 

н авыков публичн ого выступлен ия 
19.30-

20.15 
Ужин  

20.15-

21.15 

Гр упповая р абота по теме 

«Матр ица поведен ий» 

Изучен ие классификации матр ицы 

поведен ия, обсужден ие хар актер истик 
каждого вида 

1 2 3 

21.20-

22.30 

Тр ен ин г по теме «Этапы р азвития 
коллектива» 

Изучен ие всех стадий, котор ые 

пр оходит коллектив пр и пр оцессе 

стан овлен ия и р азвития, а также 

р екомен дации по действиям тренера 

22.35–

23.30 
Р ефлексия 

Подведен ие итогов дн я, обр атн ая 

связь ор ган изатор ам 

23.35-

01.00 
Н очн ое мер опр иятие 

Тематический коман дообр азующий 

квест, пр едполагающий совместн ое 

выполн ен ие участн иками задан ий, 

пр едлагаемых н а этапах 
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01.00 Отбой  

Ден ь втор ой 

08.30-

09.00 
Подъем, завтр ак  

09.00-

09.30 

Игр отека «Игр ы, р екомен дуемые 

пр и создан ии благопр иятн ого 

климата в гр уппе» 

Прохождение студен тами р азличн ых 

игр , способствующих р аскр епощен ию 

людей 

09.35-

11.00 

Гр упповая р абота: моделир ован ие 

р ешен ия н езаплан ир ован н ых 

ситуаций в р аботе тренера 

Р ешен ие пр едложен н ых пр облемн ых 

ситуаций, в котор ых в р оли 

«сложн ых» студен тов выступают 

тр ен ер ы-экспер ты, защита своей 

позиции 

11.05-

12.00 
Тр ен ин г по теме «Целеполаган ие» 

Изучен ие методик пр авильн ой 

постан овки целей (кр аткоср очн ой и 

долгоср очн ой), постан овка целей 

отн осительн о р аботы стуеднта 

12.05-

13.00 

Тр ен ин г по теме «Кр еативн ое 

мышлен ие» 

Пр охожден ие комплекса упр ажн ен ий, 

способствующих р азвитию 

вообр ажен ия и н овому взгляду н а 

пр ивычн ые вещи и явлен ия 

13.05-

14.00 

Гр упповая р абота по 

студен ческому самоупр авлен ию 

Р ассмотр ен ие сущн ости 

студен ческого самоупр авлен ия, а 

также студен ческих объедин ен ий 

Р ГППУ и целей их существован ия 
14.00-

14.30 
Обед  

14.30-

15.30 

Ин теллектуальн ая игр а в фор мате 
«Что? Где? Когда?». Тематика: 

студен ческое самоупр авлен ие вуза 

Игр а н ацелен а н а закр еплен ие у сту-

дентов зн ан ий всех актуальн ых 

пр оцессов, пр оходящих в 

студен ческой жизн и вуза 
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15.35-

17.00 

 Тр ен ин г по теме «Р абота с 

р азличн ыми типами студен тов» 

Пр актическая р абота по выр аботке 

стр атегии эффективн ого 

межличн остн ого взаимодействия со 

студен тами, имеющими р азличн ые 

особен н ости в поведен ии 

17.05-

18.30 

Обсужден ие положен ия системы 

тр ен ер ства, р азр аботка фор мулы 

«Идеальн ый тр ен ер » 

Детальн о изучен ие стр уктур ы модели 

молодежн ого тр ен ер ства, целей, задач 

и фун кций тренера 

18.35-

20.00 

Мозговой штур м по план у 

мер опр иятий 

Р азр аботка план а общих мер опр иятий 

для студен тов пер вого кур са 

20.00-

20.30 
Ужин  

23.30-

00.00 
Р ефлексия по итогам дн я 

Подведен ие итогов дн я, обр атн ая 

связь ор ган изатор ам 

08.30-

09.00 
Подъем, завтр ак, выезд Выезд с места пр оведен ия семин ар а 

 

Итогом пр оведен ия дан н ого семин ар а стан овится пон иман ие  

его участн иками важн ости и зн ачимости тр ен ер ства для студен тов, для самих 

тр ен ер ов, а также для вуза в целом, н аличие у каждого студен та-тр ен ер а  

пр авильн о сфор мулир ован н ой ин дивидуальн ой цели, р еализация котор ой  

пр едполагается в ходе участии в ор ган изации тр ен ер ства, а также  

р азр аботан н ые план  общих мер опр иятий, по котор ому будут р аботать  

тр ен ер ы-ор ган изатор ы, кр оме того фор мулир уются заплан ир ован н ые  

ожидаемые р езультаты, достижен ие котор ых будет символизир овать  

об успешн ом фун кцион ир ован ии модели студен ческого тр ен ер ства. 

С самого н ачала учебн ого года тр ен ер ы осуществляют р аботу  

со студен тами согласн о р азр аботан н ому план у, н аполн ить содер жан ие котор ого 

им помогают тр ен ер ам-ор ган изатор ы с учетом пожелан ий тр ен ер ов-экспер тов, и 

котор ый он и пр едвар ительн о защищают пер ед пр едседателем  
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и коор дин атор ом. План ы р аботы тр ен ер ов имеют схожие чер ты,  

н о составляются ин дивидуальн о каждым тр ен ер ов с учетов  

р екомен даций коор дин атор а.  

Закр еплен ие в тр ен ер стве опытн ых тр ен ер ов, пр ор аботавших в статусе 

тр ен ер а мин имум год, пр иведет к активн ой пер едаче опыта от опытн ых  

тр ен ер ов к н ачин ающим, что пр иведет к повышен ию эффективн ости  

фун кцион ир ован ия всего студен ческого тр ен ер ства.  

2.3 Ан ализ вн едр ен ия студен ческого тр ен ер ства во вн еучебн ую  

деятельн ость Р ГППУ. 

После р еализации в обр азовательн ом пр оцессе модели студен ческого 

тр ен ер ства н еобходимо осуществить тр етий этап, котор ый включает в себя: 

выбор  статистических методов р ешен ия поставлен н ых задач, пр оведен ие  

оцен ки р азличий ур овн я сфор мир ован н ости пр изн аков «зн ан ия» и «умен ия»  

по исследуемым ун ивер сальн ым компетен циям до и после пр оведен ия 

экспер имен та, сопоставлен ие р езультатов с положен иями гипотез, 

фор мулир ован ие выводов исследован ия о состоятельн ости выдвин утых н аучн ых 

положен ий. 

Для р ешен ия задачи оцен ки сдвига зн ачен ий исследуемых пр изн аков 

сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых компетен ций после вн едр ен ия р азр аботан н ой 

модели студен ческого тр ен ер ства в экспер имен тальн ой гр уппе, пр едлагается 

использовать Т-кр итер ий Вилкоксон а. Дан н ый кр итер ий пр едн азн ачен  для 

ср авн ен ия двух зависимых выбор ок между собой по ур овн ю выр ажен н ости 

какого-либо пр изн ака. Кр итер ий пр имен яется для сопоставлен ия показателей, 

измер ен н ых в двух р азн ых условиях н а одной и той же выбор ке испытуемых. Он  

позволяет устан овить н е только направленность измен ен ий, 

 н о и их выраженность. С его помощью можн о опр еделить, является ли сдвиг 

показателей в каком-то одн ом н апр авлен ии более ин тен сивн ым, чем в др угом. 

 Условия пр имен ен ия Т – кр итер ия Вилкоксон а: 
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1) измер ен ие может быть пр оведен о во всех шкалах, кр оме шкалы 

н омин альн ой; 

2) выбор ка должн а быть связн ой; 

3) число элемен тов в ср авн иваемых выбор ках должн о быть р авн ым; 

4) мин имальн ое количество испытуемых, пр ошедших измер ен ия в двух 

условиях – 5 человек. Максимальн ое количество испытуемых – 50 человек; 

5) н улевые сдвиги из р ассмотр ен ия исключаются, и количество  

наблюден ий n умен ьшается н а количество этих н улевых сдвигов.  

Выбор  дан н ого кр итер ия обусловлен  тем, что в пр оцессе экспер имен та 

пр оводилось два замер а н а двух выбор ках: замер  ур овн я сфор мир ован н ости 

пр изн аков ун ивер слаьн ых компетен ций у участн иков экспер имен тальн ой 

гр уппы до р еализации модели студен ческого тр ен ер ства и после ее вн едр ен ия,  

т.е. пр оведен ие кон статир ующего и фор мир ующего экспер имен та. Для 

кон тр ольн ой гр уппы также было пр оведен о два замер а – кон статир ующий  

экспер имен т был н апр авлен  н а диагн остику ур овн я сфор мир ован н ости 

пр изн аков ун ивер сальн ых компетен ций в н ачале учебн ого года, а фор мир ующий  

экспер имен т был пр оведен  в кон це учебн ого года. 

Как и во вр емя кон статир ующего экспер имен та, в пер вую очер едь были 

оцен ен ы зн ачен ия показателей дескр иптор а «зн ан ия» исследуемых  

ун ивер сальн ых компетен ций. Для этого обеим гр уппам было пр едложен о вн овь 

пр ойти тест, н апр авлен н ый н а диагн остику зн ан ий, котор ыми он и р асполагают 

н а дан н ый момен т. В таблице 15 пр едставлен ы р езультаты теста 

экспер имен тальн ой гр уппы, в виде соотн ошен ия спр авившихся с задан ием теста 

студен тов в пр оцен тах от общего числа участн иков гр уппы. В таблице 16 

пр едставлен ы ин дивидуальн ые показатели студен тов, входящих в состав 

экспер имен тальн ой гр уппы – показан о количество вер н ых ответов по каждому 

участн ику. 
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Таблица 15 – Р езультаты теста в экспер имен тальн ой гр уппе после 

фор мир ующего экспер имен та 

№ тестового задан ия 
Количество студен тов, 

спр авившихся с задан ием 
В % от общего количества 

1 2 3 

1 19 76% 

2 15 60% 

3 13 52% 

1 2 3 

4 21 84% 

5 22 88% 

6 14 56% 

7 17 68% 

8 16 64% 

9 20 80% 

10 19 76% 

11 18 72% 

12 24 96% 

13 21 84% 

14 25 100% 

15 15 60% 

16 18 72% 

17 15 60% 

18 13 52% 

19 9 36% 

20 12 48% 

21 17 68% 

22 14 56% 

23 7 28% 

24 16 64% 

 

Ин дивидуальн ые показатели студен тов, входящих в экспер имен тальн ую 

гр уппу, пр едставлен ы в таблице 16. 



78 
 

Таблица 16 – Р езультаты теста в экспер имен тальн ой гр уппе после 

фор мир ующего экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 студента 

№ задан ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Обще

е 

колич

ество 

вер н ы
х 

ответ

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 
26 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 16 

2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 16 

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 16 

4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 14 

5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 14 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 21 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 21 

8 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 14 

9 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 15 

1

0 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12 

1

1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 20 

1

2 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 

1

3 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 

1

4 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17 
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1

5 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 16 

1

6 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 

1

7 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 

1

8 
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 

1

9 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 14 

2

0 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 13 

2

1 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 16 

2

2 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 

2

3 
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 15 

2

4 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 15 

2

5 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

И
ТО
ГО

  

1

9 

1

5 

1

3 

2

1 

2

2 

1

4 

1

7 

1

6 

2

0 

1

9 

1

8 

2

4 

2

1 

2

5 

1

5 

1

8 

1

5 

1

3 
9 

1

2 

1

7 

1

4 
7 

1

6 
  

 

 Для более н аглядн ого пр едставлен ия р езультатов теста, 

диагн остир ующего зн ачен ия показателей дескр иптор а «зн ан ия» в 

экспер имен тальн ой гр уппе до и после пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та 

– р азр аботан а диагр амма, в котор ой н аходятся ответы всех участн иков гр уппы 

по двум замер ам – р исун ок 6. 
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Рисун ок 6 – Сводн ая диагр амма пр изн аков сфор мир ован н ости дескр иптор а «зн ан ия» ср еди 

экспер имен тальн ой гр уппы до и после р еализации модели студен ческого тр ен ер ства 

Как видн о из пр едставлен н ой диагр аммы, у всех участн иков  

экспер имен тальн ой гр уппы пр оизошел сдвиг зн ачен ий пр изн аков  

сфор мир ован н ости дескр иптор а «зн ан ия». Если н а стадии «до пр оведен ия  

фор мир ующего экспер имен та» зн ачен ия пр изн аков н е пр евышали отметки  

в 13 баллов, то уже после р еализации модели тр ен ер ства эти зн ачен ия  

подн ялись до максимальн о возможн ых. Следует отметить, что н екотор ые  

студен ты зн ачительн о повысили ур овен ь своих зн ан ий. Так, н апр имер ,  

у студен та под н омер ом 2 пр оизошел сдвиг зн ачен ий пр изн аков с 7 баллов  

до 16. Студен т под н омер ом 6 н а н ачальн ой стадии экспер имен та смог  

получить лишь 6 баллов из возможн ых 24, одн ако после пр охожден ия  

специальн ого обучен ия и осуществлен ия фун кций тр ен ер а, этот студен т смог 

вер н о р ешить 21 тестовое задан ие. Студен ты под н омер ами 8,11, 12, 14, 17, 23, 

25 повысили ур овен ь своих зн ан ий во вр емя пр оведен ия фор мир ующего  

экспер имен та более чем в два р аза. Что говор ит о том, что пр едложен н ая  

модель студен ческого тр ен ер ства оказалась эффективн а. Одн ако для того,  

чтобы убедиться в зн ачимости имеющихся р езультатов и оцен ить сдвиг  

получен н ых дан н ых, отр ажающих ур овен ь сфор мир ован н ости пр изн аков  

-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425
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дескр иптор а «зн ан ия», н еобходимо пр овер ить итоги теста пр и помощи  

статистического кр итер ия. Пр овер ка и оцен ка сдвига зн ачен ий будет  

осуществлен а с использован ием Т-кр итер ия Вилкоксон а. Дан н ый  

статистический кр итер ий позволит н ам пр ин ять ту или ин ую гипотезу  

экспериментальной р аботы как истин н ую. Р езультаты обр аботки дан н ых  

в пр огр амме SPSS Statistics пр едставлен ы в таблице 21. 

Таблица 17 – Р асчет Т-кр итер ия Вилкоксон а: сдвиг зн ачен ий пр изн аков  

дескр иптор а «зн ан ия» в экспер имен тальн ой гр уппе 
1. Ряды 

 
Количество 

Ср едн ий 

р ан г 

Сумма 

р ан гов 

Отр ицательн ые 

р ан ги 

0a 

(р езультаты экспер имен тальн ой гр уппы после 

< р езультатов до фор мир ующего 

экспер имен та) 

,00 ,00 

Положительн ые 

р ан ги 

25b 

(р езультаты экспер имен тальн ой гр уппы после 

> р езультатов до фор мир ующего 

экспер имен та) 

13,00 325,00 

Совпадающие 

н аблюден ия 

0c 

(р езультаты экспер имен тальн ой гр уппы после 

= р езультатам до фор мир ующего 

экспер имен та) 

  

Всего 25   

2. Статистика кр итер ия зн аковых р ан гов Вилкоксон а 

Z (Тэкс.) -4,379b 

Асимптотическая зн ачимость (двухстор он н яя) ,000 

 

Пер вая часть пр едставлен н ой таблицы отр ажает пр омежуточн ые  

показатели р асчета кр итер ия: показан о, что пр оизводилось попар н ое вычитан ие 
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величин  пер вой пер емен н ой из величин  втор ой пер емен н ой. Помимо этого  

в н ей отр ажен о количество р азн иц, пр ор ан жир ован н ых в последствии по своим 

величин ам и получивших свои р ан ги, котор ые оказались с положительн ым  

зн аком («+») и с отр ицательн ым зн аком («-»), а также суммар н ое количество 

р ан гов каждого зн ака. 

Сама же величин а р ассчитан н ого кр итер ия Вилкоксон а приведена  

во втор ой части таблицы, где он а обозн ачен а буквой (Z – от слова «зн ак»).  

Для ин тер пр етации получен н ой величин ы кр итер ия н еобходимо соотн ести  

ее с кр итическим зн ачен ием, котор ое существует для дан н ого кр итер ия,  

учитывая, что р асчет пр оизводился по фор муле, пр едн азн ачен н ой для больших 

выбор ок. Если для малых выбор ок кр итические зн ачен ия н еобходимо бр ать  

из специальн ой таблицы, котор ая пр иводится в спр авочн иках и учебн иках  

по статистике, то для больших выбор ок кр итическое зн ачен ие является  

един ствен н ым и н еизмен н ым. Он о составляет зн ачен ие 1,96. 

В том случае, когда р ассчитан н ое в пр огр амме SPSS Statistics зн ачен ие 

кр итер ия пр евышает кр итическое зн ачен ие, р авн ое 1,96, то делается вывод  

о н аличии достовер н ых р азличий между двумя гр уппами дан н ых,  

что и н аблюдается в н ашем случае. Зн ак, котор ый получается  

пр и экспер имен тальн ом зн ачен ии кр итер ия, отр ажает лишь то, какой из зн аков  

оказался более р едким ср еди получен н ых р азн иц пр и попар н ом ср авн ен ии  

дан н ых, поскольку в р асчетах р ассматр ивается сумма р ан гов р едкого зн ака.  

В итоге он  н е н есет смысловой н агр узки пр и ср авн ен ии экспер имен тальн ого 

зн ачен ия кр итер ия с его кр итическим зн ачен ием, т.е. ср авн иваются абсолютн ые 

зн ачен ия кр итер ия. 

Оцен ку достовер н ости р азличий между двумя выбор ками следует  

пр овести также с помощью показателя, котор ый н азывается «уровень  

зн ачимости» - в таблице он  подписан  как «асимптотическая зн ачимость».  

Ур овен ь зн ачимости показывает то, н асколько можн о довер ять выводу  

о н аличии достовер н ых р азличий, ин ыми словами, н асколько ошибочн ым  

может оказаться такой вывод. Если ошибочн ость вывода составляет всего 5%, 
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это озн ачает, что только 5% дан н ых н е подтвер ждают гипотезу о н аличии  

достовер н ых р азличий, а остальн ые 95% дан н ых свидетельствуют в пользу  

н аличия достовер н ых р азличий между р аспр еделен иями или гр уппами дан н ых. 

Пр и таком р аскладе дан н ых вполн е возможн о пр ин ять гипотезу о н аличии  

р азличий и пр изн ать ее достовер н ой, т.е. н адежн ой. 

Ур овен ь зн ачимости (достовер н ости) гипотезы обозн ачается буквой «р ». 

Величин а ур овн я зн ачимости выр ажается обычн о н е в пр оцен тах, а в долях  

от целого (от един ицы): н апр имер , пятипр оцен тн ый ур овен ь ошибочн ости  

вывода будет обозн ачаться как p = 0,05. 

Самый оптимальн ый вар иан т, когда ур овен ь ошибочн ости оказывается 

р авн ым p = 0,01, что указывает н а 1% дан н ых, котор ые н е согласуются  

с гипотезой о н аличии достовер н ых р азличий, пр и этом 99% дан н ых  

подтвер ждают эту гипотезу, следовательн о, вывод о достовер н ых р азличиях 

будет очен ь н адежн ым или, как говор ят, высоко достовер н ым. 

В тех случаях, когда р ассчитан н ый в SPSS Statistics показатель ур овн я 

зн ачимости пр евышает величин у р  = 0,05, делается вывод об отсутствии  

р азличий между ср авн иваемыми р аспр еделен иями или гр уппами дан н ых. 

В н аших р асчетах показатель ур овн я зн ачимости p < 0,01,  

что свидетельствует о н аличии зн ачимых р азличий между ср авн иваемым  

ур овн ем зн ан ий участн иков экспер имен тальн ой гр уппы. То есть можн о  

увер ен н о заявить, что после пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та,  

в частн ости, после р еализации модели студен ческого тренерства,  

у студен тов-тренеров зн ачительн о повысился ур овен ь зн ан ий  

по ун ивер сальн ым компетенциям (УК-4, УК-3). Для подтвер жден ия  

альтер н ативн ой гипотезы н ам н еобходимо убедиться в том, что ср еди   

студен тов, котор ые н е являлись тр ен ер ами в течен ие учебн ого года, дан н ого 

р оста зн ан ий н е пр оизошло. Ин аче мы н е сможем утвер ждать, что сдвиг  

зн ачен ий показателей пр оизошел за счет р еализации студен ческого тр ен ер ства. 

В таблице 22 пр едставлен ы р езультаты теста кон тр ольн ой гр уппы, в виде  
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соотн ошен ия спр авившихся с задан ием теста студен тов в пр оцен тах от общего 

числа участн иков гр уппы.  

Таблица 18 – Р езультаты теста в кон тр ольн ой гр уппе после фор мир ующего 

экспер имен та 

№ тестового задан ия 
Количество студен тов, 

спр авившихся с задан ием 
В % от общего количества 

1 10 40% 

2 6 24% 

3 7 28% 

4 11 44% 

5 9 36% 

6 8 32% 

7 7 28% 

8 12 48% 

9 11 44% 

10 6 24% 

11 6 24% 

12 10 40% 

13 8 32% 

14 9 36% 

15 10 40% 

16 7 28% 

17 8 32% 

18 9 36% 

19 11 44% 

20 10 40% 

21 7 28% 

22 5 20% 

23 9 36% 

24 4 16% 

 

В таблице 20 пр едставлен ы ин дивидуальн ые показатели студен тов,  

входящих в состав кон тр ольн ой гр уппы. 
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Таблица 20 – Р езультаты теста в кон тр ольн ой гр уппе после фор мир ующего 

экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 сту дента 

№ задан ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Обще

е 

колич

ество 

вер н ы
х 

ответо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 
26 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 
26 

3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 9 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 

5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8 

6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 

7 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 

9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

10 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 11 

11 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 10 

12 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 

13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

14 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 9 

15 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

16 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9 
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17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 

18 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

19 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

20 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10 

21 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 

22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 

23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 9 

24 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 

25 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 9 

И
ТО
ГО

  

1

0 
6 7 

1

1 
9 8 7 

1

2 

1

1 
6 6 

1

0 
8 9 

1

0 
7 8 9 

1

1 

1

0 
7 5 9 4   

 

Пр едставим получен н ые р езультаты двух замер ов н а кон тр ольн ой гр уппе 

в виде гр афика для н аглядн ого ср авн ен ия величин  пр изн аков сфор мир ован н ости 

дескр иптор а «зн ан ия» - р исун ок 7. 

 
Рисун ок 7 – Сводн ая диагр амма пр изн аков сфор мир ован н ости дескр иптор а «зн ан ия» ср еди 

кон тр ольн ой гр уппы до и после р еализации модели студен ческого тренерства 

 Как видн о из дан н ой диагр аммы – пр имер н о у половин ы студен тов,  

входящих в кон тр ольн ую гр уппу, действительн о пр оизошел сдвиг зн ачен ий 

пр изн аков, одн ако совсем н езн ачительн ый. У н екотор ых студен тов ур овен ь 
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зн ан ий н а н ачальн ой стадии экспер имен та выше, чем н а заключительн ом этапе. 

Возможн о, это говор ит о том, что ответы были дан ы н аугад, поэтому ур овен ь 

зн ан ий фор мальн о сн изился. Как и в случае с экспер имен тальн ой гр уппы, для 

пр овер ки зн ачимости получен н ых р езультатов воспользуемся описан н ым выше 

Т-кр итер ием Вилкоксон а. Обр аботка р езультатов ур овн я зн ан ий кон тр ольн ой 

гр уппы пр едставлен а в таблице 24. 

 

 

 

Таблица 21 – Р асчет Т-кр итер ия Вилкоксон а: сдвиг зн ачен ий пр изн аков 

дескр иптор а «зн ан ия» в кон тр ольн ой гр уппе 

1. Ряды 

1 2 3 4 

 № Ср едн ий р ан г Сумма р ан гов 

Отр ицательн ые 

р ан ги 

10a 

(р езультаты экспер имен тальн ой 

гр уппы после < р езультатов до 

фор мир ующего экспер имен та) 

9,90 99,00 

1 2 3 4 

Положительн ые 

р ан ги 

11b 

(р езультаты экспер имен тальн ой гр уппы после > 

р езультатов до фор мир ующего экспер имен та) 
12,00 132,00 

Совпадающие 

н аблюден ия 

4c 

(р езультаты экспер имен тальн ой 

гр уппы после = р езультатам до 

фор мир ующего экспер имен та) 

  

Всего 25   

2. Статистика кр итер ия зн аковых р ан гов Вилкоксон а 

Z (Тэкс.) -,576b 

Асимптотическая зн ачимость (двухстор он н яя) ,565 
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Н апомн им, что для н ашей выбор ки кр итическое зн ачен ие Z является  

р авн ым 1,96. В пр едставлен н ой выше таблице Z (Тэкс.) оказалось р авн о 0,576, что 

говор ит об отсутствии р азличий в пр едставлен н ых р езультатах замер ов ур овн я 

сфор мир ован н ости пр изн аков дескр иптор а «зн ан ия» в кон тр ольн ой гр уппе. 

Обр атимся к показателю зн ачимости: в дан н ом случае p = 0,565,  

то есть можн о увер ен н о сделать вывод о том, что в кон тр ольн ой гр уппе сдвига 

ур овн я зн ан ий в течен ие учебн ого года, во вр емя котор ого был осуществлен  

фор мир ующий экспер имен т, н е пр оизошло. Таким обр азом, пер вая часть н ашей 

экспериментальной р аботы завер шилась успешн о: мы доказали статистическую 

зн ачимость получен н ых р езультатов и сделали вывод, о том, что ур овен ь  

зн ан ий у студен тов-тр ен ер ов благодар я р еализации модели студен ческого  

тр ен ер ства зн ачительн о подн ялся. Одн ако для того, чтобы отклон ить н улевую 

гипотезу исследован ия и пр ин ять альтер н ативн ую, н еобходимо осуществить 

также замер ы ур овн я сфор мир ован н ости пр изн аков дескр иптор а «умен ия» и 

пр овести оцен ку сдвига зн ачен ий. В таблице 25 пр едставлен ы ин дивидуальн ые 

показатели  

студен тов, входящих в состав экспер имен тальн ой гр уппы – показан о  

количество баллов каждого участн ика, получен н ое в ходе пр охожден ия опр оса.  

 

Таблица 22 – Р езультаты опр оса в экспер имен тальн ой гр уппе после  

фор мир ующего экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 студента  

№ вопр оса И
тоговая 

сумма баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

1 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 75 

2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 76 

3 2 4 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 68 

4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 

5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 1 2 3 69 
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6 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 

7 4 3 4 4 2 3 2 4 1 4 3 3 2 4 1 3 1 3 4 2 4 1 62 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 83 

9 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 81 

10 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 79 

11 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 1 3 2 2 4 1 4 3 65 

12 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

13 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 78 

14 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 76 

15 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 84 

16 4 4 3 3 1 4 3 3 4 2 2 2 4 3 3 4 1 3 4 4 2 4 67 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 82 

18 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 3 73 

19 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 78 

20 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 74 

21 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 77 

22 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 2 3 1 2 4 3 4 2 69 

23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 85 

24 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 76 

25 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 84 

 

В таблице 23 пр едставлен ы р езультаты опр оса экспер имен тальн ой  

гр уппы, в виде пр оцен тн ого соотн ошен ия частоты пр оявлен ия пр изн аков. 

Таблица 23 – Р езультаты опр оса в  экспер имен тальн ой гр уппе после  

фор мир ующего экспер имен та 

№ вопроса 

Степен ь пр оявлен ия пр изн ака 

Да (4 балла) 
Скор ее да, чем 

н ет (3 балла) 

Скор ее н ет, чем 

да (2 балла) 
Н ет (1 балл) 

1 2 3 4 5 

1.  17 (68%) 4 (16%) 4 (16%) 0 (0%) 

2.  15 (60%) 7 (28%) 3 (12%) 0 (0%) 

3.  16 (64%) 7 (28%) 2 (8%) 0 (0%) 
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4.  18 (72%) 6 (24%) 1 (4%) 0 (0%) 

5.  14 (56%) 7 (28%) 3 (12%) 1 (4%) 

6.  14 (56%) 8 (32%) 3 (12%) 0 (0%) 

7.  13 (52%) 9 (36%) 3 (12%) 0 (0%) 

8.  17 (68%) 8 (32%) 0 (0%) 0 (0%) 

9.  12 (48%) 7 (28%)  4 (16%) 2 (8%) 

10.  20 (80%) 3 (12%) 2 (8%) 0 (0%) 

11.  13 (52%) 7 (28%) 2 (8%) 3 (12%) 

12.  15 (60%) 6 (24%) 4 (16%) 0 (0%) 

13.  19 (76%) 4 (16%) 2 (8%) 0 (0%) 

14.  22 (88%) 3 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 

15.  12 (48%) 7 (28%) 4 (16%) 2 (8%) 

16.  17 (68%) 6 (24%) 2 (8%) 0 (0%) 

17.  14 (56%) 5 (20%) 3 (12%) 3 (12%) 

18.  16 (64%) 4 (16%) 5 (20%) 0 (0%) 

19.  20 (80%) 4 (16%) 1 (4%) 0 (0%) 

20.  16 (64%) 3 (12%) 3 (12%) 3 (12%) 

21.  15 (60%) 6 (24%) 4 (16%) 0 (0%) 

22.  12 (48%) 7 (28%) 4 (16%) 2 (8%) 

 

Для опр еделен ия сдвига зн ачен ий показателей умен ий р ассчитаем  

зн ачен ия ср едн их частот пр оявлен ия пр изн аков и пр едставим в гр афике  

р езультаты до и после пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та  

в экспер имен тальн ой гр уппе – р исун ок 8. 
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Рисун ок 8 – Р аспр еделен ие пр изн аков дескр иптор а «умен ия» в экспер имен тальн ой гр уппе: 

ср авн ен ие зн ачен ий до и после пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та 

 Ан ализир уя дан н ый гр афик, можн о пр ийти к выводу, что ср едн яя 

частота пр изн ака «да» в экспер имен тальн ой гр уппе зн ачительн о повысилась 

после пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та. В свою очер едь частота  

пр изн ака «н ет» сн изилась с 34% до 3%. Дан н ый р езультат можн о тр актовать 

следующим обр азом: после вн едр ен ия в обр азовательн ый пр оцесс модели  

у студен тов-тр ен ер ов зн ачительн о повысился ур овен ь сфор мир ован н ости  

пр изн аков дескр иптор а «умен ия», вследствие чего он и чаще стали выбир ать 

вар иан ты ответа «да», отмечая имеющиеся у н их умен ия. Соответствен н о  

частота пр изн аков «скор ее н ет, чем да» и «н ет» зн ачительн о сн изилась  

по ср авн ен ию со стадией кон статир ующего экспер имен та. Для статистического 

обосн ован ия получен н ых р езультатов опр оса воспользуемся уже зн акомым  

н ам Т-кр итер ием Вилкоксон а – таблица 24. 

 

Таблица 24 – Р асчет Т-кр итер ия Вилкоксон а: сдвиг зн ачен ий пр изн аков  

дескр иптор а «умен ия» в экспер имен тальн ой гр уппе 
1. Ряды 

 № Ср едн ий р ан г Сумма р ан гов 

Отр ицательн ые 

р ан ги 

0a 

,00 ,00 
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(р езультаты экспер имен тальн ой 

гр уппы после < р езультатов до 

фор мир ующего экспер имен та) 

Положительн ые 

р ан ги 

25b 

(р езультаты экспер имен тальн ой гр уппы после > 

р езультатов до фор мир ующего экспер имен та) 
13,00 325,00 

Совпадающие 

н аблюден ия 

0c 

(р езультаты экспер имен тальн ой 

гр уппы после = р езультатам до 

фор мир ующего экспер имен та) 

  

Всего 25 1,96  

2. Статистика кр итер ия зн аковых р ан гов Вилкоксон а 

Z (Тэкс.) -4,375b 

Асимптотическая зн ачимость (двухстор он н яя) ,000 

 

Обр атимся к зн ачен ию Z (Тэкс.), котор ое в дан н ом случае оказалось р авн о 

4,375, а зн ачит, больше кр итического зн ачен ия 1,96. Этот р езультат  

свидетельствует о н аличии р азличий в пр едставлен н ых зн ачен иях замер ов 

ур овн я сфор мир ован н ости пр изн аков дескр иптор а «умен ия»  

в экспер имен тальн ой гр уппе. Показатель зн ачимости в дан н ом случае имеет вид 

p < 0,01, а зн ачит, мы делаем вывод о том, что в экспер имен тальн ой гр уппе у 

студен тов-тренеров пр оизошел зн ачительн ый сдвиг ур овн я умен ий благодар я 

пр оведен ию фор мир ующего экспер имен та.  

Пер ейдем к последн ему замер у н ашей экспериментальной р аботы –  

ср авн ен ию зн ачен ий пр изн аков сфор мир ован н ости дескр иптор а «умен ия»  

в кон тр ольн ой гр уппе в н ачале учебн ого года и в кон це. В таблице  

28 пр едставлен ы ин дивидуальн ые показатели участн иков кон тр ольн ой  

гр уппы – показан о количество баллов каждого студен та, получен н ое  

в ходе пр охожден ия опр оса.  
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Таблица 25 – Р езультаты опр оса в кон тр ольн ой гр уппе после фор мир ующего 

экспер имен та: ин дивидуальн ые показатели студен тов 

№
 студента 

№ вопр оса Итогов

ая 

сумма 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 
24 

1 4 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 41 

2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 1 2 2 49 

3 4 4 3 1 1 2 3 3 3 2 4 4 2 4 2 1 3 3 2 2 3 4 60 

4 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 1 2 3 44 

5 1 2 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 55 

6 3 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 3 4 4 2 1 4 48 

7 2 3 1 1 1 4 1 3 3 4 2 3 4 4 3 1 3 1 2 3 2 2 53 

8 2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 3 55 

9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 4 2 4 3 41 

10 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 39 

11 3 3 3 1 1 1 1 2 4 2 4 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 4 48 

12 2 3 2 4 1 2 4 4 2 4 1 1 3 1 3 1 2 1 3 3 3 3 53 

13 1 1 3 1 1 4 1 1 1 3 3 2 4 2 4 3 3 2 1 2 1 2 46 

14 4 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 37 

15 4 1 4 1 3 2 2 2 4 3 1 4 3 3 2 1 2 3 4 2 4 2 57 

16 4 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 4 3 4 3 1 3 2 1 1 46 

17 2 4 1 2 2 4 1 4 1 3 4 1 1 1 3 2 1 4 2 1 2 2 48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 
24 

18 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4 50 

19 3 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 43 

20 2 4 4 1 3 1 4 1 1 2 4 2 4 4 4 4 3 1 2 1 3 3 58 

21 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 39 

22 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 1 4 3 49 
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23 4 1 4 1 2 3 2 1 4 1 2 1 2 2 3 2 4 1 2 1 2 2 47 

24 3 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 1 4 2 3 3 56 

25 4 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 43 

Р езультаты опр оса кон тр ольн ой гр уппы в виде пр оцен тн ого соотн ошен ия 

частоты пр оявлен ия пр изн аков н аходятся в таблице 29. 

Таблица 26 – Р езультаты опр оса в  кон тр ольн ой гр уппе после фор мир ующего 

экспер имен та 

№ вопроса 

Степен ь пр оявлен ия пр изн ака 

Да (4 балла) 
Скор ее да, чем 

н ет (3 балла) 

Скор ее н ет, чем 

да (2 балла) 
Н ет (1 балл) 

1.  7 (28%) 8 (32%) 6 (24%) 4 (16%) 

2.  3 (12%) 6 (24%) 7 (28%) 9 (36%) 

3.  4 (16%) 5 (20%) 8 (32%) 8 (32%) 

4.  1 (4%) 4 (16%) 6 (24%) 14 (56%) 

5.  1 (4%) 2 (8%) 6 (24%) 16 (64%) 

6.  4 (16%) 4 (16%) 12 (48%) 5 (20%) 

7.  3 (12%) 3 (12%) 8 (32%) 11 (44%) 

8.  2 (8%) 7 (28%) 10 (40%) 6 (24%) 

9.  3 (12%) 6 (24%) 7 (28%) 9 (36%) 

10.  2 (8%) 8 (32%) 8 (32%) 7 (28%) 

11.  4 (16%) 5 (20%) 5 (20%) 11 (44%) 

12.  2 (8%) 7 (28%) 6 (24%) 10 (40%) 

13.  5 (20%) 8 (32%) 9 (36%) 3 (12%) 

14.  5 (20%) 6 (24%) 10 (40%) 4 (16%) 

15.  2 (8%) 11 (44%) 10 (40%) 2 (8%) 

16.  2 (8%) 7 (28%) 7 (28%) 9 (36%) 

17.  3 (12%) 10 (40%) 6 (24%) 6 (24%) 

18.  2 (8%) 6 (24%) 5 (20%) 12 (48%) 

19.  5 (20%) 7 (28%) 11 (44%) 2 (8%) 

20.  0 (0%) 3 (12%) 11 (44%) 11 (44%) 

21.  3 (12%) 8 (32%) 7 (28%) 7 (28%) 

22.  4 (16%) 8 (32%) 11 (44%) 2 (8%) 
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Для н аглядн ого пр едставлен ия и фор мулир ован ия пер вичн ых выводов  

о н аличии или отсутствии сдвига в зн ачен иях показателей дескр иптор а  

«умен ия» р ассчитаем зн ачен ия ср едн их частот пр оявлен ия пр изн аков  

и пр едставим в гр афике р езультаты до и после пр оведен ия фор мир ующего  

экспер имен та в кон тр ольн ой гр уппе – р исун ок 9. 

 
Рисун ок 9 – Р аспр еделен ие пр изн аков дескр иптор а «умен ия» в кон тр ольн ой гр уппе: ср авн ен ие 

зн ачен ий до и после пр оведен ия фор мир ующего экспер имен та 
 

Из гр афика, пр едставлен н ого выше, стан овится совер шен н о очевидн ым 

тот факт, что в кон тр ольн ой гр уппе за вр емя пр оведен ие фор мир ующего  

экспер имен та н е пр оизошло сдвигов в ур овн е пр изн аков дескр иптор а  

«умен ия». Совсем н езн ачительн о повысилась частота пр изн ака «скор ее да,  

чем н ет» - пер еместившись с отметки 22% н а отметку 25%. То же самое можем 

сказать и о пр изн аке «скор ее н ет, чем да», частота котор ого увеличилась н а 3%. 

В свою очер едь пр изн ак «н ет» стал мен ее популяр ен  в кон тр ольн ой гр уппе – 

частота его пр оявлен ия сн изилась н а 5% и стала р авн ой 31%. Безусловн о  

одн ого лишь ср авн ен ия зн ачен ий пр изн аков н едостаточн о для фор мулир ован ия 

статистически обосн ован н ых выводов, поэтому пр оведем р асчет Т-кр итер ия 

Вилкоксон а, котор ый сможет подтвер дить или опр овер гн уть н аши  



96 
 

р азмышлен ия об отсутствии зн ачимых р азличий в сдвиге ур овн я  

сфор мир ован н ости умен ий у р еспон ден тов кон тр ольн ой гр уппы – таблица 27. 

 

Таблица 27 – Р асчет Т-кр итер ия Вилкоксон а: сдвиг зн ачен ий пр изн аков 

дескр иптор а «умен ия» в кон тр ольн ой гр уппе 
1. Ряды 

 № Ср едн ий р ан г Сумма р ан гов 

Отр ицательн ые 

р ан ги 

11a 

(р езультаты экспер имен тальн ой 

гр уппы после < р езультатов до 

фор мир ующего экспер имен та) 

9,64 106,00 

Положительн ые 

р ан ги 

12b 

(р езультаты экспер имен тальн ой гр уппы после > 

р езультатов до фор мир ующего экспер имен та) 
14,17 170,00 

Совпадающие 

н аблюден ия 

2c 

(р езультаты экспер имен тальн ой 

гр уппы после = р езультатам до 

фор мир ующего экспер имен та) 

  

Всего 25 1,96  

2. Статистика кр итер ия зн аковых р ан гов Вилкоксон а 

Z (Тэкс.) -,974b 

Асимптотическая зн ачимость (двухстор он н яя) ,330 

 

В р езультате р асчетов получен о следующее зн ачен ие Z (Тэкс.) = 0,974.  

Это зн ачен ие мен ьше кр итического зн ачен ия р авн ого 1,96, а зн ачит, р азличий 

ср еди двух замер ов р еспон ден тов кон тр ольн ой гр уппы н ет. Показатель  

зн ачимости в дан н ом случае имеет вид p = 0,330, что говор ит об отсутствии 

сдвигов ур овн я сфор мир ован н ости пр изн аков дескр иптор а «умен ия»  

в кон тр ольн ой гр уппе. 
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Выводы по главе 

Р езультаты замер ов, пр оведен н ых в ходе осуществлен ия  

экспериментальной р аботы, оказались таковы: у студен тов-тр ен ер ов,  

составляющих экспер имен тальн ую гр уппу, в ходе р еализации студен ческого 

тр ен ер ства зн ачительн о повысился ур овен ь пр изн аков дескр иптор ов «зн ан ия»  

и «умен ия» исследуемых ун ивер сальн ых компетен ций. У студен тов  

кон тр ольн ой гр уппы сдвигов зн ачен ий ан алогичн ых пр изн аков дескр иптор ов н е 

пр оизошло.  

О сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых компетен ций можн о судить  

по сфор мир ован н ости дескр иптор ов, составляющих эти компетен ции.  

Методика диагн остики дескр иптор ов «зн ан ия» и «умен ия» включала  

в себя пр охожден ие будущими бакалавр ами пр офессион альн ого обучен ия  

тестов, н ацелен н ых н а выявлен ие ур овн я зн ан ий, и опр оса, позволяющего  

опр еделить ур овен ь умен ий. Так как студен ты-тр ен ер ы в ходе пр оведен ия  

исследован ия показали отличн ый ур овен ь дескр иптор ов «зн ан ия» и «умен ия», и 

кр оме всего пр очего в течен ие года активн о пр имен яли эти зн ан ия и умен ия  

в пр актике тренерства, то можн о сделать вывод о том, что исследуемые  

компетен ции сфор мир ован ы у н их и н а ур овн е дескр иптор ов «н авыки».  

В свою очер едь студен ты кон тр ольн ой гр уппы в пр оцессе исследован ия 

показали достаточн о н изкий ур овен ь зн ан ий и умен ий по ин тер есующим  

н ас ун ивер сальн ым компетен циям, что позволяет н ам сделать вывод  

об отсутствии у н их н авыков владен ия дан н ыми компетен циями. 

Подводя итоги тр етьего этапа экспериментальной р аботы, можн о сделать 

вывод о н еобходимости отклон ен ия н улевой гипотезы и пр ин ятия  

альтер н ативн ой гипотезы исследован ия, котор ая звучит следующим обр азом: 

вн едр ен ие в обр азовательн ый пр оцесс студен ческого тр ен ер ства  

в экспер имен тальн ой гр уппе пр иведет к положительн ому сдвигу ур овн я  

сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых  компетен ций, в то вр емя как ср еди  



98 
 

участн иков кон тр ольн ой гр уппы пр оизойдет н езн ачительн ый сдвиг частотн ого 

р аспр еделен ия пр изн аков пр оявлен ия компетен ций.  

Таким обр азом, пр ин ятие альтер н ативн ой гипотезы исследован ия  

подтвер ждает н аучн ую гипотезу дан н ой р аботы и позволяет  

н ам сфор мулир овать вывод о возможн ости использован ия студен ческого  

тр ен ер ства как средство фор мир ован ия ун ивер сальн ых компетен ций  

(УК-3, УК-4, УК-5) у студен тов-тр ен ер ов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучен ию р азличн ых аспектов р еализации тр ен ер ства посвящен ы мн огие 

н аучн ые исследован ия. Достаточн о хор ошо изучен н ый и пр ор аботан н ый  

ин ститут тр ен ер ства в н астоящее вр емя используется в р азн ых сфер ах  

пр офессион альн ой деятельн ости человека. Так, н апр имер , в США – пр актика 

тр ен ер ства н еотъемлемая часть подготовки воор ужен н ых сил, а имен н о  

– офицер ского состава. В Гер ман ии тр ен ер ы – это сер тифицир ован н ые мастер а, 

помогающие молодым специалистам н а пр едпр иятиях. Великобр итан ии –  

активн о используется в виде поддер жки молодежн ого пр едпр ин имательства.  

В целях адаптации молодых педагогов в школьн ом обр азован ии тр ен ер ство  

успешн о р еализуется в р яде стр ан : Ир лан дия, Япон ия, Кор ея, Фр ан ция,  

Австр алия, Швейцар ия и т.д.  

В Р оссии тр ен ер ство появилось отн осительн о н едавн о и только н абир ает 

свои обор оты, Кр оме того, в последн ие годы н абир ает обор оты тр ен ер ство  

в обр азовательн ых ор ган изациях, где он о используется для р азвития  

кор пор ативн ой культур ы ор ган изации.  

Студен ческое тр ен ер ство, в ходе котор ого пр оисходит активизация  

субъектн ой позиции обучающихся, р азвивается в н ашей стр ан е отн осительн о 

н едавн о. Ан ализ деятельн ости р азличн ых систем тр ен ер ства в отечествен н ых 

вузах показал, что ср едн яя пр одолжительн ость их фун кцион ир ован ия – десять 

леь. Также в ходе ан ализа были сделан ы выводы о слабом методическом  

обеспечен ии фун кцион ир ован ия студен ческого тр ен ер ства в р езультате  

отсутствия каких бы то н и было н аучн ых исследован ий, посвящен н ых  

н астоящей пр облематике.  

Таким обр азом, подводя итоги пер вой главы н астоящего исследован ия, 

следует отметить, что фен омен  тр ен ер ства н е является пр ин ципиальн о н овым н и 

для Р оссии, н и для зар убежн ых стр ан . Н асчитывая мн оговековую истор ию, 

тр ен ер ство пр одолжает пр итягивать вн иман ие как учен ых - исследователей,  
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так и р уководителей ор ган изаций, н е пер еставая пр ин осить положительн ых 

эффектов в области фор мир ован иямолодых кадр ов. Н есмотр я н а огр омн ое  

количество н аучн ых тр удов, а также пр оведен н ых исследован ий, посвящен н ых 

вопр осам ор ган изации эффективн ого тр ен ер ства, можн о утвер ждать,  

что до сих пор  отсутствуют какие бы то н и были р аботы,  

р ассматр ивающие тр ен ер ства как один  из важн ейших ин стр умен тов  

пр и фор мир ован ии ун ивер сальн ых компетен ций у будущих бакалавр ов  

пр офессион альн ого обучен ия. 

В соответствии с выявлен н ой пр облемой, была сфор мулир ован а цель  

исследован ия: выявить, обосн овать и р азр аботать модель вн еучебн ой  

деятельн ости вуза, способн ая р еализовать тр ен ин ги «soft-skills», фор умы,  

фестивали, школы актива, обеспечивающие фор мир ован ие ун ивер сальн ых 

компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5) у будущих бакалавр ов  

пр офессион альн ого обучен ия.  

Гипотеза исследован ия:  

Если во вн еучебн ой деятельн ости вуза р еализовать тр ен ин ги «soft-skills», 

фор умы, фестивали, школы актива то  согласн о пр изн аков, показателей и 

кр итер иев сфор мир ован н ости  ун ивер сальн ых компетен ций у будущих 

педагогов пр офессион альн ого обучен ия сфор мир уются: способн ость пр имен ять 

совр емен н ые коммун икативн ые техн ологии, в том числе н а ин остр ан н ом(ых) 

языке(ах), для академического и пр офессион альн ого взаимодействия (УК – 4); 

пр оизойдет  пер еход от р оли студен та к р оли педагога благодар я  

осуществлен ию им фун кций тр ен ер ства; существен н о повысится ур овен ь  

социальн о-пр офессион альн ой мобильн ости (УК-4); р азовьется способн ость  

ор ган изовывать и р уководить р аботой коман ды, выр абатывая коман дн ую  

стр атегию для достижен ия поставлен н ой цели (УК-3);  способн ость  

ан ализир овать и учитывать р азн ообр азие культур  в пр оцессе межкультур н ого 

взаимодействия (УК-5) 

Задачи исследован ия:  
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1. Выявить и пр оан ализир овать сущн ость, стр уктур у и содер жан ие  

вн еучебн ой  деятельн ости в системе высшего обр азован ия. 

2. Спр оектир овать и р еализовать во вн еучебн ой деятельн ости Р ГППУ 

тр ен ин ги, фор умы, фестивали, школы актива студен ческого н аставн ичества, 

обеспечивающие фор мир ован ие ун ивер сальн ых компетен ций 

(УК-3, УК-4, УК-5) у будущих бакалавр ов пр офессион альн ого обучен ия.  

3. Р еализовать н а пр актике и пр овести оцен ку р езультатов вн едр ен ия  

модер н изир ован н ой тр ен ин говой системы фор мир ован ия ун ивер сальн ых  

компетен ций для опр еделен ия ее эффективн ости 

Осуществление экспер имен тальн ой р аботы н ачалось с фор мулир ован ия 

статистических гипотез – н улевой и альтер н ативн ой, котор ые имели  

следующий вид: 

• н улевая гипотеза: вн едр ен ие в обр азовательн ый пр оцесс модели 

студен ческого тр ен ер ства н е оказывает влиян ия н а измен ен ие ур овн я  

сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5); 

• альтер н ативн ая гипотеза: вн едр ен ие в обр азовательн ый пр оцесс 

студен ческого тр ен ер ства в экспер имен тальн ой гр уппе пр иведет  

к положительн ому сдвигу ур овн я сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых  

компетен ций, в то вр емя как ср еди участн иков кон тр ольн ой гр уппы пр оизойдет 

н езн ачительн ый сдвиг частотн ого р аспр еделен ия пр изн аков  

пр оявлен ия компетен ций. 

Отметим, что подтвер жден ие в ходе исследован ий, пр оводимых во вр емя 

экспериментальной р аботы, альтер н ативн ой гипотезы и, соответствен н о,  

отвер жен ие н улевой гипотезы позволили бы н ам увер ен н о пр ин ять н аучн ую 

гипотезу дан н ой р аботы. 

Экспериментальная р абота осуществлялась в н есколько этапов.  

Н а н ачальн ом этапе были сфор мир ован ы две гр уппы – кон тр ольн ая  

и экспер имен тальн ая, в каждую из котор ых вошло 25 студен тов, обучающихся 

по н апр авлен ию Пр офессион альн ое обучен ие. Для ан ализа исходн ого  

состоян ия ур овн я сфор мир ован н ости дескр иптор ов исследуемых компетен ций у 
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р еспон ден тов обеих выбор ок был пр оведен  кон статир ующий экспер имен т. 

Дан н ый экспер имен т включал в себя пр охожден ие студен тами теста, 

н апр авлен н ого н а выявлен ие ур овн я дескр иптор а «зн ан ия», а также 

пр охожден ие опр оса, котор ый в свою очер едь был н апр авлен  н а выявлен ие 

ур овн я дескр иптор а «умен ия». Тест и опр ос были составлен ы с учетом 

пр оведен н ого дескр иптор н ого ан ализа компетен ций, в котор ом было изложен о 

описан ие каждого ин дикатор а компетен ций по тр ем ур овн ям (н ачальн ый, 

базовый, повышен н ый).  

Р езультаты кон статир ующего экспер имен та были подвер гн уты пр овер ки 

пр и помощи статистического кр итер ия Ман н а-Уитн и, позволяющего судить о 

н аличии либо отсутствии р азличий между дан н ыми, получен н ыми в ходе 

ср авн ен ия двух выбор ок. Кр итер ий показал, что р азличия в ур овн ях 

сфор мир ован н ости дескр иптор ов «зн ан ия» и «умен ия» в кон тр ольн ой и 

экспер имен тальн ой гр уппе попадают в зон у н езн ачимости. Это свидетельствует 

о том, что н а н ачальн ом ур овн е пр оведен ия экспер имен та гр уппы н аходятся н а 

один аковых условиях, что является важн ым фактом пр и обосн ован ии р азличий 

после вн едр ен ия пр едложен н ой модели. 

Втор ой этап экспериментальной р аботы посвящен  р азр аботке и 

р еализации модели студен ческого тр ен ер ства. В ходе осуществлен ия этого этапа 

была пр оведен а следующая р абота: р азр аботка положен ия о системе тр ен ер ства 

в Р ГППУ (пр иложен ие 3), р азр аботка пр огр аммы подготовки студен тов к 

выполн ен ию фун кций тр ен ер в гр уппы, р азр аботка шаблон ов план ов р абот и 

отчетов студен тов-тр ен ер ов, р азр аботка модели студен ческого тр ен ер ства с 

описан ием фун кцион ала всех ее участн иков. Р азр аботан н ая пр огр амма 

студен ческого тр ен ер ства была вн едр ен а и р еализован а н а пр отяжен ии двух лет 

в обр азовательн ом пр оцессе Р ГППУ. Пер вый год ее р еализации являлся 

апр обацией действия н а пр актике осн овн ых идей, посвящен н ых дан н ой теме, 

после чего пр огр амма была скор р ектир ован а и дополн ен а с учетом тр ебован ий 

обр азовательн ых р еалий. Втор ой год р еализации модер н изир ован н ой модели 
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выступил в качестве фор мир ующего экспер имен та для студен тов-тр ен ер ов, 

входящих в экспер имен тальн ую гр уппу исследован ия. 

Тр етий этап экспериментальной р аботы был н апр авлен  н а пр оведен ие 

втор ого замер а показателей сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых компетен ций  

у выбор ок с целью оцен ки сдвига исследуемых зн ачен ий. Оцен ка зн ачимости 

р азличий в р езультатах тестов и опр осов, получен н ых до и после пр оведен ия 

фор мир ующего экспер имен та, пр оводилась пр и помощи Т-кр итер ия  

Вилкоксон а. Кр итер ий показал, что в кон тр ольн ой гр уппе, в то вр емя  

как в экспер имен тальн ой гр уппе осуществлялся фор мир ующий экспер имен т,  

н е пр оизошло зн ачимых измен ен ий в ур овн е сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых 

компетен ций. То есть, р езультаты показали, что пр оизошедший н езн ачительн ый 

сдвиг ур овн я зн ачен ий в этой гр уппе, пр оизошедший вследствие того,  

что студен ты получают обр азован ие и так или ин аче р азвиваются  

как будущие специалисты, н ельзя считать зн ачимым. А зн ачит, у студен тов 

кон тр ольн ой гр уппы так и н е были сфор мир ован ы ун ивер сальн ых компетен ции 

(УК-3, УК-4, УК-5). 

В свою очер едь зн ачен ия показателей дескр иптор ов в экспер имен тальн ой 

гр уппе до и после р еализации пр едложен н ой модели студен ческого тр ен ер ства 

зн ачительн о р азличаются. Согласн о Т-кр итер ию Вилкоксон а ур овен ь  

статистической зн ачимости р езультатов имеет вид p < 0,01, что говор ит  

о высоком ур овн е достовер н ости поучен н ых дан н ых. 

Р езультаты пр оведен н ых экспер имен тов указывают н а н еобходимость 

пр ин ятия альтер н ативн ой статистической гипотезы исследован ия и отклон ен ия 

н улевой. Пр ин ятие альтер н ативн ой гипотезы исследован ия подтвер ждает  

н аучн ую гипотезу дан н ой р аботы и позволяет н ам сфор мулир овать вывод  

о возможн ости использован ия студен ческого тр ен ер ства как средство 

фор мир ован ия ун ивер сальн ых компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5) у студен тов-

тр ен ер ов. 

Таким обр азом, в ходе пр оведен ия исследован ий, были р ешен ы 

оставлен н ые задачи и достигн ута цель р аботы – р азр аботан а и обосн ован а  
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модель студен ческого тр ен ер ства. Н есомн ен н ым достижен ием н астоящей  

р аботы является факт выявлен ия потен циала студен ческого тр ен ер ства, котор ый 

позволяет использовать его как ин стр умен т фор мир ован ия  готовн ости у 

будущих бакалавр ов  обучен ия использовать в своей деятельн ости совр емен н ые 

воспитательн ые техн ологии пр и р азр ешен ии сложн ых  пр офессион альн о-

педагогических ситуаций, что свидетельствует о повышен ии ур овн я 

сфор мир ован н ости ун ивер сальн ых компетен ций (УК-3, УК-4, УК-5). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПР ИЛОЖЕН ИЕ А 

Тест, н апр авлен н ый н а выявлен ие ур овн я сфор мир ован н ости показателей 

дескр иптор а «зн ан ия» исследуемых пр офессион альн ых компетен ций (УК – 3, 

УК – 4, УК – 5) 

1. Выбер ите н евер н ое утвер жден ие: педагогическая ситуация - это: 

а) способ пр оявлен ия воспитательн ых отн ошен ий, н апр авлен н ых н а 

р азвитие личн ости; 

б) педагогическая р еалия, чер ез котор ую педагог упр авляет 

педагогическим пр оцессом и педагогической системой; 

в) совокупн ость условий и обстоятельств, специальн о задаваемых 

педагогом или возн икающих спон тан н о в педагогическом пр оцессе; 

г) р азвитие личн ости обучающегося, пр оисходящего в пр оцессе 

р еализации обр азовательн ого пр оцесса. 

2. Выбер ите н аиболее точн ый ответ: Пр офессион альн о-педагогическая 

ситуация – это: 

а) факт, жизн ен н ая истор ия, с котор ой педагог столкн улся в повседн евн ой 

р аботе, и котор ая пор одила педагогические задачи, тр ебующие р ешен ия; 

б)  совокупн ость условий и обстоятельств, котор ые тр ебует от педагога 

быстр ого пр ин ятия педагогически вер н ого р ешен ия; 

в) совокупн ость условий и обстоятельств, специальн о задаваемых 

педагогом или возн икающих спон тан н о в педагогическом пр оцессе с целью 

фор мир ован ия и р азвития обучающегося как будущего активн ого субъекта в 

обществен н ой и тр удовой деятельн ости, фор мир ован ие его как личн ости; 

г) взаимодействие в течен ие опр еделен н ого количества вр емен и педагога 

и обучающихся, н апр авлен н ое н а измен ен ие модели поведен ия последн их. 
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3. Кто автор  дан н ой классификации педагогических ситуаций: ситуация 

– иллюстр ация, ситуация – упр ажн ен ие, ситуация – оцен ка, ситуация – 

пр облема: 

а) К. Д. Ушин ский; 

б)  В. А. Павлов; 

в) М. М. Поташн ик; 

г) Б. де Поль. 

4. Соотн есите пр имер ы ситуаций из пр авого столбца с опр еделен иями 

видов пр офессион альн о-педагогических ситуаций в левом столбце: 

А. по степен и пр оективн ости 
1. стан дар тн ые, н естан дар тн ые, 

ор игин альн ые 

Б. по месту возн икн овен ия и 

пр отекан ия 

2. пр облемн ые, политехн ические, 

пр оизводствен н о-техн ические 

В. по степен и ор игин альн ости 

3. пр едн амер ен н о создан н ые, 

естествен н ые, стихийн ые, 

спр оектир ован н ые 

Г. по степен и упр авляемости 
4. н а учебн ых зан ятиях, вн е, н а улице, 

дома, в общежитии, в мастер ских и т.д. 

Д. по участн икам 
5. кон фликтн ые, бескон фликтн ые, 

кр итические 

Е. по заложен н ым пр отивор ечиям 
6. жестко задан н ые, н еупр авляемые, 

упр авляемые 

Ж. по содер жан ию 
7. студен т-студен т, студен т-

пр еподаватель и т. д. 

 

5. Устан овите пр авильн ую последовательн ость взаимосвязан н ых 

действий педагога пр и р азр ешен ии пр офессион альн о-педагогической ситуации: 

а) ан ализ педагогической ситуации с целью опр еделен ия сущн ости 

кон фликта, лежащего в ее осн ове; 
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б) дополн ительн ая теор етическая и пр актическая подготовка учителя к 

р ешен ию возн икших педагогических задач;  

в) самоан ализ и самооцен ка пр ин ятого р ешен ия; 

г) описан ие (восстан овлен ие, кон стр уир ован ие) кон кр етн ой 

педагогической ситуации; 

д) фор мулир ован ие педагогических задач, выявлен ие н аиболее зн ачимых; 

е) обн ар ужен ие факта;  

ж) опр еделен ие хар актер а ее содер жан ия;  

з) Выбор  способов р ешен ия педагогических задач.  

6. Выбер ите н евер н ое утвер жден ие: 

а) в осн ове педагогической ситуации лежит кон фликт; 

б) педагогическая ситуация – совокупн ость условий и обстоятельств, 

возн икающих спон тан н о; 

в) классификация педагогических ситуаций по ур овн ю ор ган изации 

деятельн ости обучающихся включает в себя тр и вида ситуаций; 

г) педагогическая задача – это осозн ан ие педагогом педагогической си-

туации, связан н ой с н еобходимостью пер евести обучающихся с одн ого ур овн я 

р азвития н а др угой. 

7. Выбер ите пр авильн ый ответ: в стр уктур е пр облемн ой ситуации 

выделяют следующие компон ен ты: 

а) н еизвестн ое, потр ебн ость (заин тер есован н ость), условия окр ужающей 

ср еды, пр отивор ечия, возможн ости обучающихся; 

б) н еизвестн ое, потр ебн ость (заин тер есован н ость), условия окр ужающей 

ср еды, пр отивор ечия, деятельн ость обучающихся; 

в) н еизвестн ое, потр ебн ость (заин тер есован н ость), пр отивор ечия, 

возможн ости обучающихся; 

д) пр езен тация, потр ебн ость (заин тер есован н ость), условия окр ужающей 

ср еды, пр отивор ечия, возможн ости обучающихся; 

8. Выбер ите н евер н ый вар иан т ответа: типы пр облемн ых ситуаций: 
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а) ситуации, осн овывающиеся н а отсутствии у обучающихся мотивации 

получать н овые зн ан ия; 

б) ситуации, постр оен н ые н а н езн ан ии или н едостаточн ости имеющихся 

зн ан ий у обучающихся для объясн ен ия н ового факта;  

в) ситуации, в котор ых р ан ее получен н ые зн ан ия пр имен яются в н овых 

условиях;  

г) ситуации, в котор ых у обучающихся возн икают пр отивор ечия между 

теор етически возможн ым путем р ешен ия задачи и пр актической 

н еосуществимостью избр ан н ого способа;  

д) ситуации, в котор ых у обучающихся возн икают пр отивор ечия между 

пр актически достигн утым р езультатом выполн ен ия задан ия и отсутствием 

зн ан ий для его теор етического обосн ован ия. 

9. Выбер ите пр авильн ый вар иан т ответа: этап актуализации зн ан ий в 

ходе пр оектир ован ия пр офессион альн о-педагогической ситуации включает в 

себя: 

а) фор мир ован ие н овых пон ятий и способов действия; 

б) поиск способов р ешен ия пр облемы; 

в) фор мир ован ие умен ий и н авыков путем обобщен ия способов 

взаимодействия с объектами; 

г) постан овка пр облемы и ан ализ условий ее р азр ешен ия. 

10. Выбер ите н евер н ый вар иан т ответа: согласн о А.С. Чер н ышеву, 

выделяются следующие пр авила воздействия педагога н а обучающегося с целью 

р ешен ия педагогической ситуации: 

а) самообладан ие; 

б) задер жка р еакции; 

в) р азр аботка психологически обосн ован н ой системы н аказан ий; 

г) пер евод р еакции; 

д) р ацион ализация ситуации; 

е) пар адоксальн ая р еакция.  
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11. Э.И. Кир шбаум выделяет шесть типов поведен ия педагога в 

педагогической ситуации: устан овите соответствие между н азван ием типа 

поведен ия и его содер жан ием. 

А. р епр ессивн ые мер ы 

1. р еакция педагога н а кон фликт, пр и котор ой 

он  пр одолжает вести зан ятие, как если бы 

н ичего н е пр оизошло 

Б. р олевое воздействие 

2. р еакция пр еподавателя н а кон фликт, пр и 

котор ом главн ое усилие н апр авляется н а 

выясн ен ие пр ичин  и мотивов его 

возн икн овен ия 

В. р ефлексия 

3. способ действия, пр и котор ом агр ессивн ое 

поведен ие обучающегося педагог пытается 

измен ить путем пр имен ен ия н аказан ий, 

выговор ов и т.д. 

Г. стимул к собствен н ому 

измен ен ию 

4. способ действий в кон фликтн ой ситуации, 

когда пр еподаватель мен яет свое поведен ие 

по отн ошен ию к обучающемуся 

Д. игн ор ир ован ие 

кон фликта 

5. главн ое вн иман ие обр ащается н а 

р ацион альн ое р азр ешен ие кон фликта 

Е. выясн ен ие мотивов 

6. поведен ие педагога, в котор ом пр оявляются 

попытки положительн ого р азр ешен ия 

кон фликта в р амках р олевого взаимодействия 

 

12. Устан овите пр авильн ый алгор итм действий педагога пр и ан ализе 

пр офессион альн о-педагогической ситуации: 

а) выбор  и обосн ован ие оптимальн ого вар иан та р ешен ия пр облемы в 

дан н ой ситуации: выбор  р ешен ий с теор етическим обосн ован ием: психология, 

педагогика, этика и др .; 

б) ан ализ эффективн ости получен н ого р езультата: опр еделен ие кр итер иев 

достижен ия и методов оцен ки план ир уемого р езультата; 
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в) опр еделен ие педагогической цели; 

г) возможн ые дальн ейшие действия; 

д) уясн ен ие педагогического смысла ситуации; 

е) выдвижен ие гипотез р ешен ия пр облемы; 

ж) выявлен ие пр отивор ечий и фор мулир ован ие пр облемы, пр ичин ы её 

возн икн овен ия. 

13. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: пр офессион альн о-педагогическая 

деятельн ость – это: 

а) особый вид социальн ой деятельн ости, н апр авлен н ой н а пер едачу от 

стар ших поколен ий младшим н акоплен н ых человеческих зн ан ий, опыта, 

культур ы и создан ие условий для их личн остн ого р азвития и подготовки к 

выполн ен ию опр еделен н ых социальн ых р олей в обществе; 

б) ин тегр ативн ая деятельн ость, включающая психологический, 

педагогический и пр оизводствен н о-техн ологический компон ен ты, целью 

котор ой является обучен ие пр офессии и пр офессион альн ое р азвитие 

обучающихся; 

в) взаимодействие педагога и обучающихся, пр иводящее к р ешен ию 

педагогических задач; 

г) социальн о зн ачимая деятельн ость, выполн ен ие котор ой тр ебует 

специальн ых зн ан ий, умен ий и н авыков, а также пр офессион альн о 

обусловлен н ых качеств личн ости. 

14. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: целен апр авлен н ый, план омер н о 

ор ган изуемый пр оцесс фор мир ован ия личн ости – это: 

а) воспитан ие; 

б) обучен ие; 

в) обр азован ие; 

г) учен ие; 

д) стан овлен ие. 

15. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: суть н ауки о воспитан ии 

отр ажает: 
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а) ан тр опология; 

б) ан др ология; 

в) педагогика; 

г) ан др опогия; 

д) педология. 

16. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: осн овн ые фактор ы р азвития 

личн ости: 

а) игр а, учен ие, тр уд; 

б) воспитан ие, окр ужающая ср еда, н аследствен н ость, собствен н ая 

деятельность; 

в) школа, семья; 

г) зн ан ия, умен ия, н авыки; 

д) педагоги, р одители. 

17. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: техн ологизация учебн о-

воспитательн ого пр оцесса – это: 

а) вн едр ен ие н овых методов обучен ия; 

б) объективн ое явлен ие, котор ое позволит р ешать пр облемы обр азован ия 

и воспитан ия н а качествен н о н овом ур овн е; 

в) стр уктур а постр оен ия учебн о-воспитательн ого пр оцесса; 

г) выдвижен ие гипотез; 

д) н аучн ая р азр аботка УВП. 

18. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: особен н ости воспитательн ого 

пр оцесса: 

а) целен апр авлен н ость, массовость, опор а н а положительн ое, содр ужество 

с семьей, экон омичн ость, отдален н ость р езультатов; 

б) целен апр авлен н ость, мн огофактор н ость, длительн ость, двустор он н ий 

хар актер , опор а н а положительн ое, н епр ер ывн ость; 

в) целен апр авлен н ость, воспитан ие чувств, массовость, обществен н ый 

хар актер , вар иативн ость, сложн ость; 
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г) целен апр авлен н ость, уважен ие к личн ости, массовость, экон омичн ость, 

сложн ость; 

д) целен апр авлен н ость, мн огофактор н ость, вар иативн ость, 

н епр ер ывн ость, содр ужество с семьей, н еопр еделен н ость р езультатов. 

19. Выбер ите н евер н ое утвер жден ие: воспитательн ые техн ологии – это:  

а) одн о из ср едств воспитан ия, система н аучн о обосн ован н ых пр иемов и 

методик, способствующих устан овлен ию таких отн ошен ий между субъектами 

пр оцесса, пр и котор ых в н епоср едствен н ом кон такте достигается поставлен н ая 

цель – пр иобщен ие воспитуемых к общечеловеческим культур н ым цен н остям; 

б) совокупн ость и последовательн ость р еализации фор м, методов, пр иемов 

и ср едств воспр оизведен ия теор етически обосн ован н ого пр оцесса воспитан ия, 

позволяющего достигать поставлен н ые воспитательн ые цели; 

в) сложн ые системы пр иемов и методик, объедин ен н ых пр иор итетн ыми 

общеобр азовательн ыми целями, кон цептуальн о взаимосвязан н ыми между собой 

задачами и содер жан ием, фор мами и методами ор ган изации учебн о-

воспитательн ого пр оцесса, где каждая позиция н акладывает отпечаток н а все 

др угие, что и создает в итоге опр еделен н ую совокупн ость условий для р азвития 

воспитан н иков; 

г) один  из способов воздействия н а пр оцессы р азвития, обучен ия и 

воспитан ия обучающегося. 

20. Устан овите соответствие между видом воспитательн ой техн ологии 

в левом столбце и его тр актовкой из пр авого столбца: 

А. техн ология 

коллективн ого твор ческого 

воспитан ия (И. П. Иван ов) 

1. помощь обучающемуся в стан овлен ии его 

как личн ости, пр изн ан ии его ун икальн ости, 

р аскр ытии и поддер жке его актуальн ых и 

потен циальн ых возможн остей, создан ии 

условий для их максимальн ой р еализации 
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Б. техн ология совместн ого 

твор ческого воспитан ия 

(С.Т. Шацкий) 

2. р азвитие или кор р екция ин дивидуальн ого 

созн ан ия чер ез механ изм самор егуляции. 

Осн овн ая задача пр имен ен ия – обеспечен ие 

помощи воспитан н ику, поддер жки в тр удн ой 

р аботе по самостр оительству. В качестве 

осн овн ой фор мы р еализации пр едлагается 

ситуацион н ый классн ый час (по Н .П. 

Капустин у) 

В. техн ология 

ин дивидуальн ого 

р ефлексивн ого 

самовоспитан ия 

(О.С.Ан исимов, 

П.Г.Щедр овицкий) 

3. техн ология н апр авлен а н а р азвитие личн ости 

воспитан н ика, фор мир ован ие его 

ин теллектуальн ого, н р авствен н ого, 

коммун икативн ого, эстетического потен циалов 

Г. техн ология 

ин дивидуальн ой 

педагогической поддер жки 

в воспитан ии (О.С.Газман ) 

4. коллективн ый поиск, план ир ован ие и 

твор ческая р еализация поставлен н ой цели 

Д. техн ология гуман н ого 

коллективн ого воспитан ия 

(В.А.Сухомлин ский) 

5. техн ология полн остью ор иен тир ован а н а 

самор азвитие школьн иков и охватывает весь 

пер иод обучен ия с 1 по 11 классы. Цель 

техн ологии: воспитан ие активн ого, 

ин ициативн ого, самостоятельн ого гр аждан ин а, 

пр освещен н ого, культур н ого человека, 

заботливого семьян ин а и мастер а в своем 

пр офессион альн ом деле, способн ого к 

постоян н ому жизн ен н ому 

самосовер шен ствован ию. Включает в себя тр и 

подсистемы: теор ия, пр актика, методика 
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Е. техн ологии воспитан ия 

н а осн ове системн ого 

подхода (Л.И. Н овикова, 

В.А.Кар аковский, Н .Л 

Селиван ова) 

6. техн ология социализир ующего воспитан ия, 

её осн овн ая цель – р азвитие обществен н ого 

созн ан ия личн ости 

Ж. техн ология воспитан ия 

духовн ой культур ы 

молодого поколен ия (Н .Б. 

Кр ылова) 

7. дан н ая техн ология пр едставляет 

пр актическое пр имен ен ие системн ого подхода 

и р азвитие идей А.С. Макар ен ко, 

«коммун ар ской методики» И.П. Иван ова и 

педагогики сотр удн ичества 

З. техн ология 

самор азвития личн ости 

школьн ика (Г.К. Селевко) 

8. главн ая цель техн ологии: н р авствен н о – 

воспитан н ый мыслитель, любящий Р один у и 

свободу. 

Кон ечн ая цель воспитан ия: умн ый, добр ый, 

честн ый, пор ядочн ый человек 

21. Выбер ите пр авильн ый вар иан т ответа: отличие воспитательн ой 

техн ологии от методики заключается в том, что он а: 

а) имеет теор етическую базу; 

б) воспр оизводима, хар актер изуется устойчивостью р езультатов; 

в) фор мир ует у воспитан н ика готовн ость к обществен н о зн ачимым видам 

деятельн ости; 

г) утвер жден а в Федер альн ом государ ствен н ом обр азовательн ом 

стан дар те. 

22. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: воспитательн ая техн ология 

имеет тр и ур овн я пр актической р еализации. Какой из пер ечислен н ых н иже 

ур овн ей н е выделяется педагогами: 

а) общепедагогический ур овен ь; 

б) частн ометодический (пр едметн ый) ур овен ь; 

в) локальн ый (модульн ый) ур овен ь; 

г) ин дивидуализир ован н ый ур овен ь. 
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23. Выбер ите вер н ый вар иан т ответа: Е.О. Иван ова выделяет 5 

пр изн аков педагогических техн ологий. Какой из пер ечислен н ых н иже пр изн аков 

лишн ий: 

а) педагогическая идея, то есть опр еделен н ая методологическая, 

философская позиция; 

б) фиксир ован н ая последовательн ость педагогических действий, 

опер аций, коммун икаций выстр аиваемая в соответствии с целевыми 

устан овками, кон кр етн ым ожидаемым р езультатом; 

в) пр оцесс взаимодействия учителя и учащихся с учетом их 

ин дивидуальн ых хар актер истик и дидактических пр ин ципов обучен ия; 

г) воспр оизводство любым учителем элемен та педагогической техн ологии, 

что гар ан тир ует достижен ие план ир уемых р езультатов (государ ствен н ого 

стан дар та) всеми школьн иками; 

д) фор мализован н ая стр уктур а деятельн ости субъектов обучен ия; 

ж) диагн остические пр оцедур ы, содер жащие кр итер ии, показатели и 

ин стр умен тар ий измер ен ия р езультатов деятельн ости. 

24. Устан овите соответствие между пон ятиями элемен тов 

педагогического ин стр умен тар ия воспитательн ых техн ологий и их 

опр еделен иями: 

А. Ср едства воспитан ия 
1. Кон кр етн ые опер ации взаимодействия 

воспитателя и воспитуемого 

Б. Фор мы воспитан ия 

2. Н езависимые источн ики фор мир ован ия и 

р азвития личн остн ой сфер ы человека, 

обеспечивающие р еализацию педагогического 

пр иема в р амках кон кр етн ого метода 

воспитан ия 

В. Пр иемы воспитан ия 
3. Совокупн ость н аиболее общих способов 

(пр иемов и связан н ых с н ими ср едств) 
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осуществлен ия воспитательн ого 

взаимодействий 

Г. Методы воспитан ия 

4. Ор ган изацион н ая стор он а педагогической 

деятельн ости, р аскр ывающая опр еделен н ые 

состав и гр уппир овку воспитуемых, стр уктур у 

воспитательн ых мер опр иятий, место и 

пр одолжительн ость их пр оведен ия. 

 

Ключ: 

№ вопр оса Пр авильн ый ответ 

1.  г 

2.  в 

3.  г 

4.  А3, Б4, В1, Г6, Д7, Е5, Ж2 

5.  е, г, ж, а, д, б, з, в 

6.  г 

7.  в 

8.  а 

9.  г 

10.  в 

11.  А3, Б6, В5, Г4, Д1, Е2 

12.  д, ж, в, е, а, б, г 

13.  б 

14.  а 

15.  в 

16.  б 

17.  б 

18.  б 

19.  в 
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20.  А4, Б6, В2, Г1, Д8, Е7, Ж3, З5 

21.  б 

22.  г 

23.  д 

24.  А2, Б4, В1, Г3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опр ос, н апр авлен н ый н а выявлен ие ур овн я сфор мир ован н ости показателей 

дескр иптор а «умен ия» исследуемых ун ивер сальн ых компетен ций (УК-3,  

УК-4) 

№  

п/п 

Пр изн аки  готовн ости будущих 

бакалавр ов пр офессион альн ого 

обучен ия использовать в своей 

деятельн ости совр емен н ые 

воспитательн ые техн ологии пр и 

р азр ешен ии сложн ых 

пр офессион альн о-педагогических 

ситуаций  

(УК-3, УК-4) 

Хар актер истика пр оявлен ия 

пр изн ака в % 

Да 

4б. 

Скор ее 

да, чем 

н ет 

3 б. 

Скор ее 

н ет, 

чем да 

2 б. 

Н ет 

1 б. 

1.  
Готов план ир овать деятельн ость 

гр уппы 

    

2.  
Готов оказать поддер жку 

самоупр авлен ию гр уппы 

    

3.  

Готов к диагн остике обр азовательн ых 

потр ебн остей и позн авательн ых 

возможн остей студен тов гр уппы 

    

4.  
Готов к мотивации студен тов н а 

учебн ую деятельн ость 

    

5.  
Готов к использован ию в своей 

деятельн ости социометр ии 
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6.  Владеет зн ан иями тр ебован ий ФГОС     

7.  

Готов к опр еделен ию целей, задач, 

фор м, методов, ср едств ор ган изации 

р азличн ых видов деятельн ости 

    

8.  

Владеет зн ан иями возр астн ых и 

психологических особен н остей 

гр уппы 

    

9.  
Готов к диагн остике ин дивидуальн ых 

хар актер истик студен тов 

    

10.  
Владеет техн иками и пр иемами 

общен ия 

    

11.  

Готов к фор мир ован ию лидер ских, 

пр авовых, культур н ых качеств у 

студен тов 

    

12.  

Готов к адаптации студен тов к 

условиям обр азовательн ого пр оцесса 

в вузе 

    

13.  

Готов к фор мир ован ию у студен тов 

позитивн ого отн ошен ия к вузу и 

будущей пр офессии 

    

14.  
Готов оказать поддер жку твор ческой, 

обществен н ой активн ости студен тов 

    

15.  
Обладает способн остью р азвивать 

пр офессион альн о важн ые и зн ачимые 

качества личн ости будущих р абочих, 
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служащих и специалистов ср едн его 

звен а 

16.  

Обладает способн остью 

ан ализир овать пр офессион альн о-

педагогические ситуации 

    

17.  

Готов к фор мир ован ию у 

обучающихся духовн ых, 

н р авствен н ых цен н остей и 

гр аждан ствен н ости 

    

18.  

Готов к использован ию совр емен н ых 

воспитательн ых техн ологий 

фор мир ован ия у обучающихся 

духовн ых, н р авствен н ых цен н остей и 

гр аждан ствен н ости 

    

19.  

Готов к план ир ован ию мер опр иятий 

по социальн ой пр офилактике 

обучающихся 

    

20.  

Готов к фор мир ован ию у 

обучающихся способн ости к 

пр офессион альн ому самовоспитан ию 

    

21.  

Обладает способн остью 

пр огн озир овать р езультаты 

пр офессион альн о-педагогической 

деятельн ости 

    

22.  Обладает способн остью 

пр оектир овать пути и способы 
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повышен ия эффективн ости 

пр офессион альн о-педагогической 

деятельн ости 


