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Процесс обучения неразрывно связан с постоянной необходимостью усвоения обу-
чающимися новых принципов и закономерностей, образующих структуру изучаемой дисци-
плины. Подавляющее большинство дидактических подходов, применяемых как школьными 
учителями, так и вузовскими преподавателями, связано с использованием тех или иных мо-
делей изучаемых объектов и явлений, например, моделей-графов [2]. Одной из отличитель-
ных особенностей профессиональной подготовки в педагогическом вузе являются высокие 
требования к научности предъявляемых моделей. При этом даже на начальных этапах пре-
подавания дисциплины часто используются сложные научные модели, демонстрирующие 
изучаемое во всей полноте и разнообразии, но не всегда сочетающие научность с доступ-
ностью. В частности, при использовании подробных образно-графических моделей с боль-
шим количеством блоков и связей обучающийся может «не увидеть за деревьями леса» и не 
усвоить основных идей изучаемого. Мы считаем, что на пропедевтическом этапе освоения 
дисциплины целесообразно использовать простые модели, сочетающие научность и доступ-
ность с преобладанием доступности. Такие модели называются пропедевтически достовер-
ными [3, с. 66]. Отличительной чертой пропедевтически достоверной модели является от-
сутствие исчерпывающей научной детализации при сохранении достоверности основной 
научной идеи. Образно пропедевтически достоверную модель можно сравнить с черно-бе-
лым штриховым эскизом многоцветной картины окружающего мира. 

Рассмотрим использование пропедевтически достоверных моделей на примере изу-
чения темы «Информационная модель процесса обучения» в рамках дисциплины педагоги-
ческого вуза «Информационные технологии в образовании», обычно изучаемой студентами 
на первом курсе. Подготовка будущего учителя предусматривает знакомство с моделью, де-
монстрирующей информационное взаимодействие участников процесса обучения. В учеб-
ных пособиях и особенно в научных публикациях чаще всего встречаются модели в виде 
подробных блок-схем, в то время как студент нуждается в лаконичной модели, разъясняю-
щей суть явления и позволяющей актуализировать девиз «Я понял» [4, с. 96]. 

Пропедевтическое моделирование информационных отношений участников 
учебного процесса целесообразно осуществлять в три этапа. 

На первом этапе демонстрируется наиболее простая, но пропедевтически дос-
товерная модель процесса обучения, в которой обозначены два основных участника 
информационных отношений (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Информационная модель процесса обучения 

Педагогически корректные термины «обучаемый» и «обучающийся» не исполь-
зуются вследствие их непривычности для студента, а также по причине их визуального 
и фонетического сходства. Они заменены на более понятные вчерашним школьникам 
термины «учитель» и «ученик». В модели обозначены прямая связь, по каналу которой 
идет сообщение новой информации, и обратная связь, выполняющая контролирующие 
функции. Данная модель позволяет обозначить самую суть дидактического процесса 
как двустороннего информационного взаимодействия его участников. 

На втором этапе предъявляются две модели с выделением двух типов отноше-
ний – субъект-объектных и субъект-субъектных [1]. 
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Модель субъект-объектных отношений приведена на рис. 2. В ней обучающий 
(учитель) является субъектом, а обучающийся (ученик) – объектом. Данная модель со-
держит дополнительный блок – область знаний (термины «умения», «навыки», «компе-
тенции» и др. как непривычные для студентов-первокурсников не упоминаются). Здесь 
четко обозначена вертикальная иерархия системы типа «ведущий – ведомый». Модель 
наглядно показывает доминирующую роль обучающего и пассивность обучающихся, 
раскрывая главную идею субъект-объектных отношений – неравноправие участников. 
Она позволяет продемонстрировать преимущества и недостатки такой системы отно-
шений. Главным преимуществом здесь является часто вполне оправданное делегирова-
ние всех ключевых полномочий и ответственности за результат обучения профессио-
налу-обучающему. Главный недостаток – слабое формирование базы будущей профес-
сиональной деятельности специалиста в виде готовности работать самостоятельно. 

 

 

Рис. 2. Информационная модель субъект-объектных отношений 

Модель субъект-субъектных отношений приведена на рис. 3. В ней как обучаю-
щий, так и обучающийся являются субъектами дидактического процесса. Здесь отсут-
ствуют вертикальная иерархия и доминирование обучающего. Модель наглядно демон-
стрирует два ключевых момента: равноправие участников и роль обучающего как ор-
ганизатора самостоятельной работы обучающегося. Главным преимуществом такой 
формы отношений является стимулирование высокой активности обучающегося в ов-
ладении учебной дисциплиной как залога непрерывного профессионального роста в бу-
дущем. Главными недостатками становятся отсутствие гарантий успешности обучения 
«добровольных объектов» (недостаточно мотивированных, слабо подготовленных 
и пассивных обучающихся), а также необходимость трудоемкой и затратной организа-
ции самостоятельной работы и всестороннего контроля с привлечением интерактивных 
дидактических технологий, включая современные информационные технологии. 

 

 

Рис. 3. Информационная модель субъект-субъектных отношений 

На третьем этапе студенты узнают о том, что на практике учитель (осознанно или 
неосознанно) работает в рамках двух последних описанных моделей с преобладанием либо 
субъект-объектных, либо субъект-субъектных отношений. Уклон в ту или иную сторону за-



547 

висит от многих факторов, и в первую очередь определяется личным стилем преподавания, 
формирующимся на базе индивидуальных особенностей конкретного педагога. 

Таким образом, в профессиональной подготовке будущих учителей пропедевти-
чески достоверные модели могут быть не только базой для усвоения детализированных 
научных моделей, но и основой успешного овладения педагогической профессией. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COM PETENCE 
OF STUDENTS OF ARCHITECTURE AND ART UNIVERSITY 

Аннотация. Рассматривается проблема подготовки квалифицированного компетентно-
го специалиста в области художественно-проектной деятельности, поскольку существует ин-
теллектуально-профессиональное отставание содержания архитектурно-художественного обра-
зования от стремительных темпов развития строительно-проектировочной отрасли, и предлага-
ются некоторые пути ее решения. 

Abstract. The article deals with the problem of training a qualified and competent specialist in 
the field of artistic and design activities, since there is an intellectual and professional lag of the con-
tent of architectural and artistic education from the rapid pace of development of the construction and 
design industry, and some ways of its solution are offered. 
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