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Среди критичных характеристик при производстве и обслуживании 
железнодорожного транспорта следует назвать «типовые» области риска, 
требующие специальных компетенций специалистов-транспортников, та-
кие как, анализ требований к продукции, управление этапами производ-
ственного процесса, управление изменениями, менеджмент морального из-
носа, управление несоответствующим процессом, управление непредусмот-
ренными и отложенными работами и другие. 

Определенные нами педагогические условия организации программ 
ДПО, предполагающие проектирование их содержания на основе техноло-
гий, направленных на предупреждение проявления критических характери-
стик транспортных процессов и достижения их безопасности, формируют 
сегодня именно ту систему дополнительного профессионального образова-
ния, которая способна дать добавленную ценность к необходимым профес-
сиональным компетенциям работников железнодорожного транспорта.  
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СТРУКТУРА УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  
ПРОЦЕССЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
THE STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND DESIGN 

ACTIVITYIN THE PROCESS OF THE ADVANCING PROFESSIONAL 
PREPARATION 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема структуры учебно-проектной де-

ятельности в процессе опережающей профессиональной подготовки с позиций си-
стемно-деятельностного и проектного подходов, на основе анализа структуры деятель-
ности педагога и обучающегося, описываются виды проектно-рефлексивных заданий 
как педагогических средств опережающей профессиональной подготовки будущих ба-
калавров сферы управления.  
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Abstract. The article considers the problem of the structure of educational and design 
activity in the process of the advancing professional preparation in process of the advancing 
vocational training from positions of system and activity and design approaches, on the basis 
of the analysis of structure of activity of the teacher and the student, types of design and reflex-
ive tasks as pedagogical means of the advancing vocational training of future bachelors of man-
agement.  
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Актуальность исследования в методико-практическом аспекте опре-

деляется недостаточностью методического обеспечения при использовании 
возможностей проектного обучения на основе повышения продуктивности 
взаимодействия руководителей образования и обучающихся. В рамках стать 
остановимся на структуре учебно-проектной деятельности в процессе опе-
режающей профессиональной подготовки бакалавров сферы управления. 
Отметим, что под процессом опережающей профессиональной подго-
товки нами понимается этап непрерывного образования, смена состояния 
образовательно-профессиональной системы от начала обучения до оконча-
ния первичной профессиональной адаптации.  

Анализ и содержательное обобщение работ по педагогическому про-
ектированию (Е. М. Дорожкин [1], А. П. Зинченко [2], Л.В. Львов [3], 
Л. В. Моисеева [5], Г. П. Щедровицкий [6]) позволили рассматривать пони-
мать под непрерывной учебно-проектной деятельностью специально орга-
низованный и выполняемый педагогом совместно с обучающимися ком-
плекс действий по решению социально и личностно значимой для будущего 
менеджера проблемы, завершающийся созданием полезного продукта, по-
казывающий способность и готовность применить полученные результаты 
на практике.  

Безусловно, структура учебно-проектной деятельности как диалекти-
ческое единство обучающих и учебно-познавательных действий имеет ряд 
особенностей. Авторское видение структурных особенностей действий ру-
ководителя образования (педагога) и бакалавра (обучающегося) в учебно-
проектной деятельности представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1. Структура учебно-проектной деятельности  

Элементы  
структуры 

Бакалавр Руководитель образования 

Цель  
деятельности 

Определяет цель деятельно-
сти 

Помогает определить цель  
деятельности 

Способ  
деятельности 

Открывает новые  
знания или способы деятель-
ности 

Рекомендует источники получе-
ния информации 

Активность Ситуативная, надситуатив-
ная.  

Ситуативная, надситуативная. 
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Элементы  
структуры 

Бакалавр Руководитель образования 

Диапазон  
действий  

Выбирает пути решения, ме-
тоды, средства и формы ра-
боты. 

Предлагает возможные методы, 
средства и формы работы. 
Содействует прогнозированию  
результатов 

Стимулирование  Активен Создаёт условия для активности 
студента 

Субъект / объект Субъект деятельности Субъект деятельности  
Ответственность 
 

Ответственность за свою  
деятельность 

Ответственность за  
деятельность обучающегося  

Результат Прогнозирование резуль-
тата, самооценка, коррекция  

Помогает оценить полученный  
результат, выявить недостатки, 
наметить пути коррекции 

Продукт  
(Результат)  

Прямой продукт – желаемые 
изменения в обучающемся: 
формирование компонентов 
организационно-управленче-
ской компетентности  

Прямой продукт – практический 
результат решения учебно-про-
фессиональной управленческой 
задачи, не хуже порогового зна-
чения 

Побочный продукт – практи-
ческий результат решения 
учебно-профессиональной 
управленческой задачи 

Побочный продукт –  
преобразование потенциала в 
обучающегося в желаемые изме-
нения, формирование компонен-
тов организационно-управленче-
ских компетенций; 
- воспитание профессионально-
значимых свойств личности 

В рамках учебно-проектной деятельности мы рассматривали следую-
щие методы: словесный, проектный, игровой, ситуационный. Формы про-
ведения занятий: лекции, элективные курсы, проектно-аналитические сес-
сии, практики, выпускная квалификационная работа (ВКР). Средствами 
обучения являются разноуровневые проектно-рефлексивные задания. 

Под проектно-рефлексивным заданием (терминология Л.В. Львова) 
понимается вид учебного задания, представляющего разноуровневый учеб-
ный проект, наполняющий сознание новым содержанием, а деятельность – 
новыми способами действий, средствами обеспечения соответствия идеаль-
ной цели и реального результата. Вид проектно-рефлексивного задания 
определяется по следующим дидактическим измерителям-свойствам: про-
фессиональной адекватности, сложности, трудности, интегративности 
[4,  с. 396].  

Раскроем содержание дидактических измерителей в их проекции на 
подготовку бакалавра-менеджера. Профессиональная адекватность про-
ектно-рефлексивного задания – это полнота и значимость соответствия со-
держания каждого задания (кейса) формируемым компонентам организаци-
онно-управленческой компетентности. Сложность проектно-рефлексивного 
задания – это состав данных в условиях задания, определяемых типом ООД, 
число этапов решения, число и характер выводов. Трудность проектно-ре-
флексивного задания – это соотнесение подлежащего усвоению нового 
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учебного материала с ранее усвоенным материалом и интеллектуальными 
возможностями обучающихся. Интегративность проектно-рефлексивного 
задания определяется типом алгоритма (формируемого обобщенного спо-
соба профессиональных управленческих действий), входящего в структуру 
организационно-управленческой компетентности, и этапом обучения, а ха-
рактеризуется вариативностью способа решения.  

Предназначение, оптимальный уровень интеграции, характеристика 
деятельности обучающегося, дидактические измерители проектно-рефлек-
сивных заданий были определены методом экспертной оценки для каждого 
вида. Они послужили основой для разработки проектно-рефлексивных за-
даний трех видов (табл.2). 

 
Таблица 2. Типология проектно-рефлексивных заданий 

Этап  
опережающей  
подготовки 

Когнитивно-ориенти-
рующий 

Деятельностно-про-
дуктивный 

Личностно-преобра-
зующий 

Вид задания Первый вид Второй вид  Третий вид  
Характеристика 
деятельности  
обучающегося 
при выполнении  
задания 

Деятельность по вос-
произведению дей-
ствий, их координа-
ции в изменившихся 
условиях, поиску но-
вых, еще неизвест-
ных способов дей-
ствий с учетом акту-
ального уровня раз-
вития. 

Деятельность по ак-
туализации и выбору 
одного из конкрет-
ных алгоритмов 
(способов) или еди-
ничного обобщен-
ного алгоритма, вы-
бранного из готового 
набора с учетом тре-
буемого уровня раз-
вития. 

Деятельность по ана-
лизу ситуации, име-
ющей много вариан-
тов решения на ос-
нове нового способа 
(метода) действий 
или комбинации из-
вестных алгоритмов 
с учетом опережаю-
щего уровня разви-
тия. 

Предназначение 
Оптимальный  
уровень  
интеграции 

Внутридисципли-
нарная интеграция.  
Уровень внутри-
предметных и меж-
предметных связей 

Междисциплинарная 
интеграция.  
Уровень комплекс-
ности и дидактиче-
ского синтеза 

Трансдисциплинар-
ная интеграция.  
Уровень  
целостности 

 
В качестве вывода отметим:  
 структура перманентной учебно-проектной деятельности как диа-

лектическое единство обучающих и учебно-познавательных действий имеет 
ряд особенностей, включает субъектов (руководителя и обучающихся), цель 
(развитие компетентности), методы (проектный, игровой, ситуационный); 
средства (проектно-рефлексивные задания), формы организации обучения 
(элективные курсы, проектно-аналитические сессии), результат (успешная 
первичная адаптация); 

 типы проектно-рефлексивных заданий целесообразно применять 
адекватно их дидактическим измерителям по этапам опережающей профес-
сиональной подготовки.  
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О НЕКОТОРЫХ  АСПЕКТАХ НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ON SOME ASPECTS OF CONTINUOUS EDUCATION AND 
SELF-POLICE  

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность и значимость образо-
вания и самообразования для сотрудников органов внутренних дел, а также рассматри-
вается постоянное самообразование и саморазвитие, как служебная необходимость, как 
один из показателей успешности выполнения служебных задач. Кроме того, в статье рас-
смотрены нормативно-правовые акты, регламентирующие образование полицейских. 

Abstract. This article discusses the relevance and importance of education and self-
education for employees of internal Affairs bodies, as well as constant self-education and self-
development as a business need, as one of the indicators of success perform their tasks. In ad-
dition, in the article the normative-legal acts regulating education of police officers. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, самообразование, саморазви-
тие, сотрудник органов внутренних дел. 

Key words: professional training, self-education, self-development, personnel of bod-
ies of internal Affairs. 

 
Актуальность проблемы непрерывного образования сотрудников ор-

ганов внутренних дел отражается в ретроспективном исследовании, прове-
денном Г.В. Горбатенко. Данное исследование показало, что возникновение 
высшего образование МВД, которое являлось основой и показателем про-
фессиональной подготовленности сотрудников полиции к выполнению ими 
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