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На современном этапе трансформации целей образовательного процесса постули-
руется отход от усвоения обучающимся готового знания и переход к максимально са-
мостоятельному формированию знаний под решение конкретной сначала учебной, а 
затем и профессиональной задачи. Основное противоречие организации образователь-
но-профессиональной среды, по нашему убеждению, заключается в отсутствии баланса 
между уровнем практической и теоретической готовности будущих работников. 

В работе мы придерживаемся точки зрения о равной значимости теории и практи-
ки, теоретического (образования, подготовки) и практического обучения (образования, 
подготовки) [3; 5]. Они, находясь в диалектическом единстве как разные формы, со-
ставляют единый процесс обучения (образования, подготовки), на основе которого 
происходит социальное и профессиональное становление и развитие человека. 

Далее заметим, что, дифференцируя индивидное (личностное, персональное) и 
профессиональное развитие [1; 2; 4], мы подчеркиваем их взаимообусловленность, т.к. 
в основе этих процессов лежит саморазвитие, детерминирующее самореализацию по-
тенциала человека. Следовательно, можно говорить о персонально-профессиональном 
(личностно-профессиональном) развитии как о процессе, ориентированном на высокий 
уровень профессиональных достижений конкретного человека.  

Дальнейшее обоснование нашей точки зрения базируется на следующих позициях: 
 – современный этап цифровизации жизни, обуславливает необходимость опере-

жающего уровня персонального развития, под которым понимается степень развития и 
саморазвития интеллектуальной, волевой, эмоциональной и сенсорно-двигательной 
сферы личности обучающегося, обеспечивающий достижение личностных и социаль-
ных целей; 

 – опережающее образование может обеспечить определенный уровень персо-
нального развития в виде компетентности в совокупности ее компонентов (когнитив-
ного, операционально-деятельностного и профессионально-личностного) и представ-
ляет собой способность и готовность человека к осуществлению образовательно-
профессиональной деятельности [4, с. 29];  

 – преимущественный тип обучения (подготовки) – теоретико-ориентированный 
или практико-ориентированный – определяется характером будущей профессиональ-
ной деятельности, а также планируемым уровнем способности и готовности к ее осу-
ществлению. 

Обратим внимание, что М.В. Ломоносов писал о необходимости включения в 
процесс обучения практики: опытной проверки результатов, практических занятий, на-
блюдения. «Из наблюдений установлять теорию, через теорию исправлять наблюдения 
есть лучший из всех способ к изысканию правды». Практико-ориентированный тип 
обучения (подготовка) – это управляемый процесс формирования способности и готов-
ности осуществлять практическую профессиональную деятельность на основе профес-
сионального самоопределения, знаний, умений, опыта и личностных свойств. Он мо-
жет быть сфокусирован на формировании способности и готовности выполнять дея-
тельность на конкретном рабочем (функциональном месте), по направлению сферы 
профессиональной деятельности или в широком диапазоне профессиональных сфер 
деятельности непрерывно создавая свое рабочее место. Практико-ориентированная 
подготовка проектируется и организуется с учетом с персонального образовательного 
маршрута и отражается в персональной образовательной траектории. Персональный 
образовательный маршрут – заранее определенная последовательность элементов дея-
тельности обучающегося для реализации достижения целей, а персональная образова-
тельная траектория – ее фактическая последовательность, характеризующаяся уровнем 
достижения целей и реализации личностного потенциала в процессе образования.  
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Мы предположили, что проектирование системы заданий, позволяющих выйти на 
уровень выполнения требований эффективной профессиональной деятельности, конку-
рентоспособности и социально-профессиональной мобильности выпускников в период 
первичной профессиональной адаптации обусловлен преимущественным типом обуче-
ния. Вид такого задания (проектно-рефлексивного задания) определяется по следую-
щим дидактическим измерителям-свойствам: профессиональной адекватности, слож-
ности, трудности, интегративности, рефлексивности. Типология проектно-
рефлексивных заданий представлена в табл. 1. В таблице в формуле задания указаны 
коэффициенты значимости (в диапазоне 0–1) дидактических измерителей в соответст-
вии с типом проектно-рефлексивного задания. 

Таблица – Типология проектно-рефлексивных заданий 
Тип обучения Теоретико-ориентированный  Практико-ориентированный) 
Тип  
задания (харак-
теристика дейст-
вий обучающе-
гося) 

Первый вид (ТПРЗ-1) 
Деятельность по ак-
туализации и выбору 
одного из конкретных 
известных алгоритмов 
(способов) решения в 
соответствии с типом 
ООД из готового набо-
ра, с учетом актуального 
уровня развития 

Второй вид (ТПРЗ-2) 
Деятельность по ана-
лизу ситуации, 
имеющей много вари-
антов решения на осно-
ве одного из конкрет-
ных известных алго-
ритмов или комбина-
ции известных алго-
ритмов с учетом тре-
буемого уровня разви-
тия 

Третий вид (ТПРЗ-
2) Деятельность по 
анализу ситуации, 
не имеющей гото-
вых (известных) 
вариантов решения 
поиск нового знания и 
разработки нового 
способа действий 
на основе схемы 
ООД учетом опе-
режающего уровня 
развития 

Профессиональ-
ная адекватность 
(А) 

Высокая Максимальная Средняя, ввиду не 
структурированно-
сти проблемы 

Сложность (С) Невысокая в связи с 
полным набором дан-
ных в условиях зада-
ния, известным чис-
лом этапов решения, 
количеством 
и характером выво-
дов. 

Средняя в связи с 
полным набором дан-
ных в условиях зада-
ния, известным чис-
лом этапов решения 
разных вариантов ко-
личеством 
и характером выво-
дов. 

Высокая в связи с 
ограниченным на-
бором данных 
в условиях задания, 
неизвестным чис-
лом этапов реше-
ния, эвристическим 
характером выво-
дов и вариативно-
стью верификации. 

Трудность (Т) Невысокая в связи 
соответствием под-
лежащего усвоению 
нового учебного ма-
териала с ранее усво-
енным материалом 
и интеллектуальными 
возможностями  

Средняя в связи с не-
достаточным соответ-
ствием подлежащего 
усвоению нового 
учебного материала 
с ранее усвоенным 
материалом 
и интеллектуальными 
возможностями  

Высокая в связи 
полным несоответ-
ствием подлежаще-
го усвоению нового 
учебного материала 
с ранее усвоенным 
материалом 
и требующими раз-
вития интеллекту-
альными возмож-
ностями  

Интегративность 
(И) 

Невысокая в связи с 
достаточностью инте-
грации на уровне 

Средняя в связи дос-
таточностью интегра-
ции на уровне ком-

Высокая в связи с 
необходимостью 
интеграции на 
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межпредметных свя-
зей структурных эле-
ментов содержания 
общепрофессиональ-
ных дисциплин 

плексности и дидак-
тического синтеза 
структурных элемен-
тов содержания и 
других общепрофес-
сиональных  и про-
фессиональных  дис-
циплин. 

уровне целостно-
сти осуществляется 
в процессе теоре-
тического и прак-
тического обуче-
ния для формиро-
вания требуемых 
компетенций, вос-
питания (личност-
ных и профессио-
нально важных ка-
честв), развития 
баланса академиче-
ского и практиче-
ского интеллекта. 

Рефлексивность 
(Р) 

Ситуативная актив-
ность. 
ОДД первого и вто-
рого типа 

Ситуативная актив-
ность. 
ОДД второго и 
третьего типа 

Надситуативная 
активность. 
ОДД отсутствует  

Формула задания ТПРЗ = 0,80П + 0,33С + 
+ 0,25Т + 0,20И + 
0,25Р. 

ТПРЗ = 0,90П + 0,67С + 
+ 0,67Т + 0,50И + 
0,50Р. 

ТПРЗ = 0,670П + 
0,80С + + 0,80Т + 
0,70И + 0,75Р. 

 
Таким образом, путем решения последовательности конкретных задач (решения 

кейсов) формируется общекультурная, общепрофессиональная и профессиональная 
компетентность в области решения структурированных, слабоструктурированных и 
неструктурированных проблем.  
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