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Компетентностно ориентированная парадигма практики 

в профессиональном образовании

В профессиональном образовании практика традиционно рассматри
вается как «составная часть учебно-воспитательного процесса, предусмот
ренная учебными планами и программами, организованная в реальных 
производственных условиях (или близких к ним) с целью формирования у 
учащихся представления о конкретной профессиональной сфере, обучения 
практическим знаниям, навыкам и умениям, приобретения опыта само
стоятельной работы по избранной профессии». Такой подход к организа
ции практики, направленный в большей степени на ее внешнюю регламен
тацию, не учитывает внутренний мир обучающегося, не берет в расчет ви- 
тагенный потенциал и субъектный характер практики.

В личностном плане праісгика может быть осмыслена как самостоя
тельный и относительно самодостаточный источник получения индиви
дуумом профессионального опыта, более того, как особая микросреда, за
дающая необходимый социальный контекст, обеспечивающий не только 
профессиональное, но личностное становление специалиста. Использова
ние психолого-педагогического и социально-педагогического измерения, 
позволяет, представить практику как полисистемное образование, когда в 
ее «жизнеобразующем пространстве» открываются новые уровни осмыс
ления, важные с точки зрения развития личности будущего специалиста. 
Основываясь на данной методологической установке, раскроем педагоги
ческую сущность практики, характерную для профессионального образо
вания.

Во-первых, практика может быть рассмотрена в контексте семанти
ческого перехода «свое-иное» (А.Н. Леонтьев, Б.Д. Эльконин). Учебная 
деятельность, как часть жизненной событийности, несет в себе для лично
сти необходимость постоянного перехода из одного типа поведения (вида 
деятельности) в другой. Это проявляется в том, что современный учебный 
процесс строится по дискретному принципу, когда студентам приходится 
постоянно чередовать лекционные занятия с практическими работами, ау
диторную форму с производственным обучением. Такая учебная деятель



ность может быть охарактеризована как челночное движение (B.C. Биб- 
лер).

Челночное движение -  это движение от сознания (теоретического 
мышления) к практике (действию) с помощью мышления и снова от дейст
вия к сознанию. Пока мы внутри целостной, сопряженной в смысловом 
плане области, например, на теоретических занятиях -  это пространство 
«свое». Как только мы вышли в «иное» -  практику, она начинает разви
ваться, т.е. теоретические знания развивают и обогащают практическую 
деятельность. Но как только «учебное поле» практики осваивается, стано
вясь частью «своего» пространства, практика начинает развивать теорети
ческие конструкции личности, а с возобновлением учебных занятий теория 
для студентов становится «новой» практикой.

Но при этом необходимо добавить, что теория и практика -  это две 
неразрывные стороны одного и того же процесса образования. Уходя на 
практику, студент формирует в себе учебную позицию, выступает «теоре
тиком», стремящимся логически осмыслить любой практический факт. И, 
наоборот, возвращаясь в аудиторию, с практических позиций оценивает 
теоретические положения, которые он осваивает в смысле их применимо
сти, полезности и т.д. Как теоретические знания нельзя оторвать от прак
тики, так без практики нельзя сформировать в структуре личности ни по
нятийного поведения, ни поведенческих категорий.

Этот взаимопереход (челночное движение), погружение то в теорию, 
то в практику, колебательное, пульсирующее, направлено на формирова
ние у студента в период практики опыта самопреображения, обеспечивая, 
с одной стороны, процедуру рефлексии, с другой, такое явление профес
сионального развития как перенос навыков, т.е. активное влияние ранее 
полученных навыков на освоение и протекание актуальной на данный мо
мент деятельности. «Челночный» характер учебной деятельности и обес
печивает профессиональное развитие личности.

Во-вторых, практика может быть рассмотрена не только как форма 
учения, но и как особая форма существования личности, как инобытие для 
обучающегося (C.J1. Рубинштейн). Студент не просто включается в прак
тику, при этом у него происходит переосмысление окружающей действи
тельности, так как знакомые явления подаются под новым «углом зрения». 
Практика предоставляет человеку риск-опыт перемены себя, возможность 
испытать свое «я». Разделение же теории и практики в процессе обучения, 
рождает в конечном итоге нецелостного, непродуктивного человека, спе
циалиста, не обладающего необходимой профессиональной компетенцией.



В-третьих, практика предоставляет возможность студенту сменить 
социальную «роль» и с позиции обучающегося, являющейся преимущест
венно пассивной, встать в позицию специалиста и через вовлечение своей 
субъектности обеспечить реализацию деятельностной ответственности 
за результаты своего труда.

Преимущество практико-ориентированного профессионального об
разования и в том, что молодежь рано входит в мир взрослых. Это важней
ший воспитательный аргумент, который в нашей педагогике пока еще не 
полностью оценен. Молодой человек во время практики на предприятии, 
находясь на рабочем месте, узнает через свой труд в «серьезных» ситуаци
ях новое о значении собственной персоны. Он уже не ученик, который 
просто сознательно относится к жизни, а человек, действующий творчески 
и ответственно. В тоже время он знакомится с различными представителя
ми мира взрослых, с которыми он вместе работает в бригаде, отделе, цехе, 
с людьми различного возраста, происхождения и образования. Молодое 
поколение через освоение профессиональной сферы учится соблюдать 
принятое в мире взрослых нормативное поведение, которое оно в процессе 
обучения нигде более не сможет сформировать.

В-четвертых, в процессе практики будущий специалист должен 
научиться «представительствовать», т.е. получить и носить в себе новый 
профессиональный опыт, уметь выражать собой всю полученную совокуп
ность производственных и общественных отношений. В конечном итоге, 
этот опыт является основой его социальной и профессиональной компе
тенции.

В-пятых, в контексте деятельностного подхода практика может быть 
рассмотрена как некий переход субъекта учебного процесса посредством 
активной, пристрасной деятельности к новому жизненному содержанию, 
формированию иного образа мира (А.Н. Леонтьев). Посредством та
кой «пристрастной» деятельности, осуществляется получение и присвое
ние социального и профессионального опыта, развитие профессионально 
значимых психических функций и способностей человека, систем отноше
ний с объективным миром, другими людьми и с самим собой. В этом слу
чае практика предполагает творческое участие личности в тех видах про
фессиональной деятельности, которые наиболее соответствуют ее индиви
дуальным способностям и образовательным потребностям.

Студенты во время практики вживаются в конкретный тип профес
сиональной среды, «находят» себя в профессии. Практика обеспечивает, в 
зависимости от направленности личности, реализацию следующих проце



дур: оптацию, профессиональную подготовку, профессиональную адапта
цию, профессиональную социализацию (по Э.Ф. Зееру).

Таким образом, можно отметить, что практика, являясь сложным и 
целостным организмом, обладает огромным педагогическим потенциалом 
(при этом не всегда реализуемым), в процессе практики индивид профес
сионализируется, получая при этом определенные профессионально- 
ориентируемые социальные качества. Исходя из вышесказанного, мы раз
работали в рамках компетентностного подхода новое понимание роли и 
задач практики в профессиональном образовании и предлагаем рассматри
вать его как компетентностно ориентированную парадигму (см. табл.).

Таблица

Характеристика практики в традиционной и компетентностно 
ориентированной парадигмах профессионального образования

Традиционная 
парадигма практики

Компетентностно ориентированная 
парадигма практики

1 2
•  Приоритет теории перед 
практикой -  это означает, что 
практика базируется на теории 
и следует за ней.

• Практика выполняет функцию самостоятельно
го источника познания мира, следовательно, может 
идти не только за теорией, но и параллельно ей или 
даже опережать теоретическое обучение.

• Практика является верифи
кационным инструментом тео
ретических знаний («практика - 
критерий истины»).

• В практике деятельность студента выходит на 
метатеоретический уровень интенсивного использо
вания, пере структурирования имеющегося теорети
ческого опыта.
• Практика выступает как критерий истинности не 
столько научного знания, сколько того знания, кото
рое непосредственно лично освоено и присвоено 
студентами в теоретическом обучении, т.е. личност- 
но значимо.

! • Содержание практики 
1 должно соответствовать содер

жанию теоретического обуче
ни я  и рассматривается как иі- 1 люстрация и дополнение к тео- 
j ретическим знаниям, обеспечи- 
! вая их применение и закрепле- 
1 ние в практической деятельно- 

сти.
і

•  Челночное движение в учебной деятельности 
обеспечивает не только закрепление теоретических 
знаний, но и через процедуру рефлексии способст
вует приобретению новых теоретических и практи
ческих знаний и умений, направлено на саморазви
тие личности студента
• Практика способствует зарождению механизмов 
компенсаторики, когда уже имеющиеся знания, 
умения и личностные качества восполняют и заме
няют недостающие.



1
2• Практика способствует при

обретению опыта самостоя
тельной работы в предметной 
сфере будущей педагогической 
деятельности, поэтому рассмат
ривается как связующее звено 
между теоретическим обучени
ем будущих педагогов и их 
профессиональной деятельно
стью в образовательных учреж
дениях.

• Практика есть переход субъекта учебного про
цесса (студента) посредством активной, пристраст
ной деятельности в новое семантическое простран
ство, формирование нового образа мира, поэтому 
она обеспечивает не только освоение предметной 
сферы, но и вживание студента в определенный тип 
профессиональной среды, духовно-практическое со
вершенствование в нем.
•  Практика, разворачиваясь в социальном контек
сте, обеспечивает через механизм ее идентификации 
с деятельностью специалиста-производсгвенника 
трансформацию личности практиканта, формируя в 
ее структуре компонент представительствования.

•  Педагогизация практики бу
дущих специалистов просмат
ривалась в контексте выполне
ния заданий идейно
политического характера (так 
называемая «общественно- 
политическая практика»). В ос
новном практика носила произ
водственно-отраслевой харак
тер.

• Педагогизация практики рассматривается не как 
механическое внедрение педагогики в процесс про
изводственного обучения, а как интегративное, диа
лектически продуманное создание в нем «педагоги
ческих диаспор» и обеспечивается за счет:
1) применения метода «ритуального перехода»;
2) использования метода «расследования»,
3) сбор производственной терминологии;
4) анализ проблемных производственных ситуаций;
5) применения метода саморефлексии.

• Практика способствует 
формированию профессиональ
но значимых знаний, умений и 
навыков с учетом выполняемых 
специалистом функций по про
филю подготовки.

• Деятельность студента в период практики ха
рактеризуется многообразием функций и отноше
ний, адекватных функциям специалиста, обеспечи
вает ему практическое познание закономерностей и 
принципов профессиональной деятельности.
• Практика направлена на достижение студентом 
профессиональной компетентности, является важ
ным средством в обучении, обеспечивающим разви
тие профессиональной компетенции, и, в конечном 
итоге, способствует приобретению будущим спе
циалистом профессиональной квалификации.

• Практика способствует 
адаптации молодого специали
ста к реальной профессиональ
ной деятельности.

• Практика способствует успешной профессио
нальной адаптации и профессиональной социаіиза- 
ции личности студента в профессиональных учеб
ных заведениях

• Производственная практика 
должна бьпгь комплексной, пре
дельно концентрированной во 
времени и проходить в основ
ном на старших курсах

• Производственную практику сделать перманент
ной, начинать как и теоретическое обучение с пер
вого курса, увеличив и перераспределив часы отво
димые на аудиторную форму работы.



1 1 2
• Место практики обеспечи
вается функционированием ин
ститута немногочисленных ба
зовых предприятий, заинтере
сованных (или обязанных) в 
привлечении молодых специа
листов.

• Место практики определяется с учетом направ
ленности личности студента, требований программы 
практики и возможностей предприятия.
• Студенты на практике должны включаться в ре
альные производственные процессы, повышая тем 
самым мотивацию к процессу профессионального 
обучения.

• Программы и задания прак
тики составляются на основа
нии представлений об образе 
идеального специалиста, отра
женных в профессиограммах и 
квалификационных характери
стиках, а потому унифициро
ванных.

• Основным принципом организации практики яв
ляется ее личностно ориентированный характер, 
обеспечивающий индивидуальную траекторию раз
вития студентов, лежащий в основе следующих ис
ходных положений: 1) вариативность учебно
исследовательских заданий; 2) выполнение студен
том разнообразных профессиональных ролей (спе
циальностей); 3) выбор индивидуального темпа вы
полнения задач практики, когда способный студент 
может выполнять задания следующей практики.

• Критериями, определяющи
ми качество прохождения сту
дентом практики, являются 
следующие компоненты:
1) полнота выполнения студен
том учебных заданий практики;
2) качество отчета и дневника;
3) заинтересованность и ини
циатива студента в работе, оп
ределяемые руководителем 
практики от предприятия.

• Необходимо изменить подход к оценке результа
тов практики. Вместе с оценкой качества выполнен
ной учебной работы и содержания отчета ввести ди
агностику профессиональной компетенции (значи
мых умений и качеств личности) готовящегося спе
циалиста. При этом итоговая оценка должна учиты
вать уровень сформированности этих качеств за 
время практики. С этой целью руководство практи
кой студента передать одному преподавателю, спе
циально для этого подготовленному, и сохранить 
его руководство на протяжении всего периода обу
чения студента в вузе.

Как показывает анализ учебно-методической литературы, большин
ство педагогов в практике видят только сугубо «утилитарную» форму обу
чения, для которой, прежде всего, свойственно «применение и закрепление 
знаний учащихся, полученных ими в процессе теоретического обучения». 
Такой «прагматичный» подход в значительной степени выхолащивает пе
дагогическую сущность практики, а вместе с узким наполнением этого по
нятия, сужается содержание и самой формы учебной работы, ее глубина и 
личностная направленность. Уточнение и расширение содержания понятия 
«практика» в педагогическом обороте, заслуживает особого внимания, по
скольку изменение терминологии очень часто влечет за собой более суще
ственные изменения в самих образовательных системах.
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Ж уланоѳа И.В. 
Размышления о сути  профессионального образования 

специалистов по социальной работе

Настоящее сообщение представляет собой приглашение к обсужде
нию вопроса о личностно-развивающей направленности профессионально
го образования специалистов помогающих профессий (к которым относит
ся и социальная работа). Попытаемся объяснить нашу позицию.

В определении, предложенном Международной федерацией соци
альных работников (июль 2000 года, Монреаль, Канада), содержание про
фессий в сфере социальной работы связывается с обеспечением социаль
ных перемен, оказанием помощи в разрешении проблем в отношениях ме
жду людьми, повышением социального благосостояния людей, предостав
лением им определенных полномочий и свободы. Фактически речь идет о 
создании «возможностей и условий, при которых деятельность обществен
ных индивидуумов направлена на освоение природы и развитие общест
венного жизненного процесса посредством осознанных, скоординирован
ных действий с целью раскрытия человеческих жизненных возможно
стей» (Фирсов, Шапиро, 2004).

Сущность социальной работы можно понять через рассмотрение по
мощи клиенту и анализ результатов этой деятельности для функциониро
вания общества (Дэвис, 1995): помощь, которую оказывает специалист, 
должна способствовать урегулированию отношений между государством и его 
гражданами. Поэтому главная задача современной социальной работы, как счи
тает М.Дэвис, заключается в осуществлении надзора над стремлением человека 
к независимости такими способами, которые служат долгосрочным интересам


