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− принцип рефлексивности, обеспечивающий осознание студен-
тами содержания, способов деятельности, собственных изменений и 
опыта;  

− принцип межпредметности, предполагающий применение зна-
ний и умений в области информационных технологий для решения задач 
из различных предметных областей, обеспечивающий целостность пред-
ставления об окружающем мире. 

Использование данной модели локальной образовательной систе-
мы профессиональной подготовки в информационном обществе способ-
ствует в личностном плане – формированию целостной картины по ряду 
взаимосвязанных дисциплин, формированию компетенций, приоритет-
ных для выбранной студентом сферы деятельности; в плане социальном 
– реализации государственной потребности в специалистах, готовых к 
осуществлению профессиональной деятельности после окончания вуза. 
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Сегодня большинство исследователей мировых процессов харак-
теризуют мир XXI века, как VUCA-мир (volatility (нестабильность), 
uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (не-
однозначность). Стратегия VUCA-мира – это поиск и нахождение реше-
ния принципиально новых (ранее «нерешаемых») задач посредством 
технологического прорыва: цифровизация, искусственный интеллект, 
интернет вещей [1]. Повсеместно реализуемые прорывные наукоёмкие 
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технологии оказывают существенное влияние на состояние быстро ме-
няющейся профессиональной среды, обуславливают появление новых, 
устаревание и исчезновение профессий, значительно затрудняют про-
гнозирование необходимых профессиональных знаний и умений выпу-
скника университета [5]. 

Исследования показывают, что в условиях VUCA реальности (во-
латильности, неопределенности, сложности, неоднозначности) необхо-
дима концептуально новая педагогика - наукоёмкая, высокотехнологич-
ная педагогика созидания [2]. Основными постулатами педагогики сози-
дания является осознание: невозможности и бессмысленности бесконеч-
ного расширения сложности передаваемой следующим поколениям ин-
формации; необходимости перехода на формирование условий для раз-
вития и реализации функциональной грамотности. 

Мы рассматриваем функциональную грамотность как умение 
субъекта деятельности квалифицированно выполнять трудовые функции 
в меняющихся социально-экономических условиях на основе целостного 
системного представления деятельности. Функциональная грамотность 
специалиста обеспечивает эволюцию его деятельности по конструирова-
нию нового знания, реализуемого в конкурентоспособной продукции 
(объекты с новыми свойствами, функциями). Наиболее ценными в дан-
ном контексте являются устанавливаемые ФГОС3++ обязательные уни-
версальные компетенции, напрямую не связанные с конкретной профес-
сией, идентичные для всех направлений подготовки высшего образова-
ния: системное и критическое мышление, разработка и реализация про-
ектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное 
взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, являющиеся фунда-
ментальными основами любой продуктивной профессиональной дея-
тельности. 

Исходные методологические принципы единства сознания и дея-
тельности, единства обучения и воспитания соответствует успешному 
решению современных проблем подготовки специалистов. Эти принци-
пы ориентируют преподавателей и студентов на связь обучения и воспи-
тания с жизнью, на подчинение всех форм учебной и воспитательной 
работы в университете социальным целям подготовки специалистов для 
различных отраслей экономики. В то же время наименее проработанным 
остаётся вопрос соответствия требований, предъявляемых к современ-
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ным специалистам, реальным возможностям их реализации в процессе 
обучения в вузе. 

Традиционно с самого начала обучения студент овладевает гото-
выми, кем-то ранее созданными, моделями. Перед студентами не ставит-
ся цель переосмыслить их содержание в свете будущих актуальных про-
фессиональных задач специальности, так как студенты практически не-
знакомы с этой специальностью. Обучение строится не на логике при-
вычного «запасания впрок» частных технологических знаний, умений, 
навыков. 

Действенные перемены в виде цифровизации, роботизации, вне-
дрения технологий искусственного интеллекта, меняющие практически 
все сложившиеся модели деятельности, в том числе с точки зрения 
трансформации их содержания, требуют умения осознанно: управлять 
конструированием своей персональной деятельности при решении про-
фессиональных задач в нужном месте реального профессионального 
пространства в реальном времени в течение всей трудовой жизни [3]; 
использовать для решения актуальной профессиональной задачи инфор-
мацию из любых областей, в том числе, на первый взгляд, далёких от его 
непосредственной профессиональной деятельности. 

Основное направление решения данных проблем и повышения 
качества подготовки специалистов в университетах – разработка систе-
мообразующего нового учебного курса «Педагогика» с учетом новых 
требований к современным специалистам. Курс «Педагогика» должен 
объединить все дисциплины учебного плана на единой аксиоматической 
основе [6], обеспечивая созидательную деятельность специалиста: 

1. Конструирование новых идей с персональной реализацией сво-
их возможностей (особенностей воображения, памяти, мышления, инте-
ресов, способностей). Цель — переход к управлению и воспитанию у 
себя необходимых качеств, своевременную оценку своих сильных и сла-
бых сторон. 

2. Прогнозирование последствий внедрения полученных резуль-
татов в практику профессиональной деятельности, воспитание способ-
ности оценивать воздействие принятого решения на всю систему работы 
с учетом социально значимых последствий.  

3. Подготовка будущих специалистов к коллективной форме рабо-
ты на основе единства представления структуры принятия и оценки ре-
шения.  
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Все эти задачи концентрируются вокруг первой задачи – обучения 
студентов современным методам поиска новых идей с целью воспитания 
у них определенного стиля мышления, определенного отношения к вы-
полняемой работе. Сам процесс приобретения знаний должен быть мак-
симально активизирован, за счёт непрерывной активной деятельности 
обучающихся, основополагающим фактором которой становится их са-
мостоятельная активность.  

Главной обязанностью преподавателя должна быть организация 
самостоятельной активности обучающегося по конструированию новых 
идей с персональной реализацией своих возможностей. Традиционное 
сообщение сведений должно входить сюда только как часть его обязан-
ностей. С этих позиций, выдвигается задача переориентации дидактиче-
ской системы высшей школы с преимущественно информационного ти-
па обучения на деятельностное, позволяющее студенту саморазвиваться 
и персонально управлять реализацией профессиональных способностей. 
Это значит, что в центре внимания исследователей дидактической сис-
темы высшего образования и преподавателей-практиков должны быть 
закономерности формирования субъекта деятельности (специалиста, 
студента) в ходе руководимого ими образовательного процесса, а не та 
информация, которую предстоит сообщить студенческой аудитории. 

Авторами исследованы два способа вовлечения студентов в само-
стоятельную деятельность: 

1. Метод функционального анализа ФГОС 3++ и профессиональ-
ного стандарта по направлению подготовки. 

2. Метод конструирования процесса преодоления противоречий в 
созданной студентом профессионально значимой ситуации. 

Функциональный анализ и конструирование процесса преодоле-
ния противоречия побуждает студентов к деятельности по прогнозиро-
ванию недостающих знаний и методов решения задач по избранной про-
фессии, по углублению и упорядочиванию уже полученных знаний.  
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ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала 

Педагогический процесс соткан из противоречий, часто приводя-
щих к возникновению межличностных конфликтов. Конфликты, возни-
кающие в образовательной организации, имеют свою специфику, обу-
словленную конфликтогенностью педагогического процесса; неравно-
значностью позиций и ролей преподавателя и студента в ситуации кон-
фликта; протеканием конфликта при «свидетелях»; обязательностью 
конструктивного разрешения конфликта с целью повышения его воспи-
тательного потенциала и оказания личностно-развивающего воздействия 
на конфликтующие стороны [3, с.85]. У 86 % опрошенных преподавате-
лей отмечается отрицательное отношение к конфликтам, они им непри-
ятны, и педагогические работники стараются их избегать. Однако без 
конфликтов невозможно себе представить образовательный процесс, они 


