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В статье рассматривается проблема совершенствования подготовки магистрантов инженерного профиля 
к профессионально-педагогической деятельности. Овладение магистрантами инженерного профиля технологией педагогической 
деятельности достигается в процессе освоения дисциплины «Основы педагогической деятельности» и опыта работы 
в качестве преподавателя во время педагогической практики. Курс лекций и практических занятий по дисциплине «Основы 
педагогической деятельности» читается и проводится в авторском варианте. Ключевая роль в процессе освоения дисциплины 
отводится организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работе, в ходе которых магистранты 
выполняют компетентностно-ориентированные задания. Компетентностно-ориентированная задача (задание) – отражённая 
в сознании студента и объективированная в знаковой модели проблемная ситуация, соответствующая определённому виду 
профессиональной деятельности и компетенции выпускника. Программа педагогической практики также предполагает 
выполнение магистрантами индивидуальных компетентностно-ориентированных заданий. В исследовании приняли 
участие 90 магистрантов. Оценка эффективности использования в учебном процессе компетентностно-ориентированных 
задач проводилась по комплексной методике, позволяющей всесторонне учесть субъективные и объективные факторы. 
По результатам исследований 76% преподавателей отметили высокую подготовленность магистрантов к педагогической 
практике. Полученные эмпирические данные позволяют оценить эффективность психолого-педагогической подготовки 
магистрантов инженерного профиля и влияние на неё системы компетентностно-ориентированных задач и заданий.
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The paper discusses the problem of improving the training of engineering master students for professional teaching activities. 
The pedagogical technology can be mastered by students in the process of studying the course of “Fundamentals of Pedagogical 
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Activity” and acting as a teacher during pedagogical practice. The course of lectures and practical tasks in the course of “Fundamentals 
of Pedagogical Activity” is delivered in the author’s version. The key role in the process of mastering the subject belongs to 
the organization of practical classes and extracurricular independent work, during which master students perform competence-based 
tasks. A competence-based task is a problem situation reflected in the student’s mind and objectified in a sign model corresponding to 
a certain type of professional activity and the graduate’s competence. The program of pedagogical practice also includes individual 
competence-oriented tasks performed by master students. The study involved 90 master students. The effectiveness of using 
competence-based tasks in the study process was evaluated according to a comprehensive methodology that comprehensively 
considers subjective and objective factors. According to the research results, 76% of lecturers noted the high degree of master students’ 
readiness for teaching practice. The obtained empirical data allow to assess the effectiveness of psychological and pedagogical 
training of engineering master students and the contribution of a system of competence-based tasks to it.
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Введение. Целью магистерского образования является 
подготовка квалифицированных компетентных специали-
стов, готовых как к профессиональной, так и научно-ис-
следовательской и педагогической деятельности. Анализ 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования (ФГОС ВО) и основных про-
фессиональных образовательных программ, реализуемых 
в Институте механики и энергетики имени В.П. Горяч-
кина РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, показал, что 
в рамках освоения программы магистратуры выпускники 
направлений подготовки «Агроинженерия», «Теплоэнер-
гетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электро-
техника» готовятся к решению задач профессиональной 
деятельности разных типов – технологической, органи-
зационно-управленческой, проектной, научно-исследова-
тельской и педагогической. Таким образом, имея доста-
точно глубокие знания в области специальных (отрасле-
вых) дисциплин, у магистрантов непедагогических про-
филей появляется возможность освоить педагогическую 
деятельность, примерить на себя роль преподавателя.

Ещё П.Л. Капица, известный советский физик, инже-
нер, инноватор, заметил, что хороший учёный, когда пре-
подаёт, всегда учится сам. Во-первых, он проверяет свои 
знания, потому что, только объяснив другому человеку, 
можешь быть уверен, что сам знаешь вопрос. Во-вторых, 
когда ищешь форму ясного описания того или иного во-
проса, часто приходят новые идеи. Вот почему молодым 
учёным необходимо заниматься преподавательской дея-
тельностью и, соответственно, быть готовыми к этой де-
ятельности [1].

Кроме того, формирование молодой профессиональ-
но компетентной смены учёных и преподавателей яв-
ляется одной из важнейших стратегических задач вуза, 
от решения которой зависит его дальнейшее развитие, 
способность к «самовосполнению». На сегодняшний день 
в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева средний возраст 
учёных-педагогов составляет 53 года. Причём 41,3% пре-
подавателей – люди пенсионного возраста. Самая малочис-
ленная часть ППС (24,4%) имеет возраст до 40 лет, относи-
тельно небольшой процент (20,5%) находится в наиболее 
трудоспособном возрасте – 41-50 лет. Профессорско-пре-
подавательский состав нуждается в омоложении, но без 
создания кадрового резерва из числа нынешних студентов 

невозможно полное и своевременное обеспечение потреб-
ности вуза в компетентных педагогических кадрах.

Цель исследования – совершенствование подготовки 
будущих специалистов инженерного профиля к педаго-
гической деятельности в современных условиях разви-
тия многоуровневого высшего образования, в частности, 
на ступени магистратуры.

Методы исследования: анализ учебно-норматив-
ной документации и научно-педагогической литературы 
по проблемам подготовки магистров, наблюдение, анке-
тирование, экспертная оценка.

Базой исследования стал Институт механики и энерге-
тики имени В.П. Горячкина, осуществляющий подготовку 
магистров инженерного профиля. Всего в исследовании 
приняли участие 90 магистрантов.

Результаты и обсуждение. Результаты опроса, про-
ведённого среди магистрантов Института механики 
и энергетики имени В.П. Горячкина до начала изучения 
дисциплины «Основы педагогической деятельности», 
свидетельствуют об отсутствии у них полного и точного 
представления об уровне получаемого образования, целях 
подготовки и будущих профессиональных возможностях. 
Обучающиеся магистратуры, как правило, понимают, что 
объективно магистр имеет преимущество перед бакалав-
ром при трудоустройстве на работу, но совершенно не осоз-
нают «государственного замысла», в котором основной 
сферой потенциальной деятельности магистра являются 
наука и образование (преподавание). Всё это говорит о не-
разработанности вопроса подготовки педагогических ка-
дров для системы высшего образования и о недостаточном 
внимании к этой проблеме со стороны профессорско-пре-
подавательского состава и руководства университета [2, 3].

Овладение магистрантами инженерного профиля 
технологией педагогической деятельности достигается 
в процессе освоения дисциплины «Основы педагогиче-
ской деятельности» и опыта работы в качестве препо-
давателя во время педагогической практики. Но основы 
успешной педагогической деятельности должны быть за-
ложены ещё на этапе освоения программы бакалавриата. 
Решающая роль здесь принадлежит таким дисциплинам, 
как «История», «Философия», «Психология и педаго-
гика», призванным развивать педагогическую направ-
ленность мышления студентов, вооружать их знаниями 
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о психологии личности, возрастных и индивидуальных 
особенностях современной молодёжи, теории обучения 
и воспитания учащихся, а также практическими умения-
ми и навыками организации учебно-воспитательного про-
цесса в вузе [4, 5].

Дисциплина «Основы педагогической деятельности» 
входит в перечень обязательных дисциплин учебного пла-
на магистров направлений подготовки «Агроинженерия», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника» и является основополагающей для про-
хождения педагогической практики. Особенностью дис-
циплины является её практическая направленность, при-
менение интерактивных образовательных технологий, об-
ращение к личному опыту магистрантов и его рефлексия.

Структурно содержание дисциплины «Основы педаго-
гической деятельности» представлено разделами: «Введе-
ние в профессионально-педагогическую деятельность»; 
«Нормативная и учебно-программная документация»; 
«Методика теоретического обучения»; «Методика практи-
ческого обучения». Такая последовательность изложения 
материала обусловлена тем, что в самом начале изучения 
дисциплины преподаватель должен помочь магистрантам 
понять, с какой по природе деятельностью им придётся 
столкнуться на педагогической практике, раскрыть содер-
жание и сущность профессионально-педагогической де-
ятельности, специфику профессионального образования, 
способствовать формированию у магистрантов установки 
на личностное развитие и саморазвитие. Важно, чтобы 
магистранты смогли увидеть, что педагогическая наука – 
это основа искусства преподавания и воспитания буду-
щих специалистов, почувствовать, что педагогическое 
ремесло и творчество тесно взаимосвязаны.

Раздел «Нормативная и учебно-программная докумен-
тация» знакомит магистрантов с основными документами, 
регламентирующими учебно-воспитательный процесс 
в вузе. Для преподавателя-предметника важно понимать, 
в какой нормативной и учебно-программной документации 
он может найти требования, методические рекомендации 
по отбору и построению содержания обучения по своей 
дисциплине. Содержание обучения регламентируется 
учебным планом и рабочей программой дисциплины, фик-
сируется в учебниках и учебных пособиях. Учебный план 
и рабочие программы дисциплин, в свою очередь, являют-
ся частью основной профессиональной образовательной 
программы, которая реализует требования федерального 
государственного образовательного стандарта по конкрет-
ной специальности (направлению подготовки).

Разделы «Методика теоретического обучения» и «Ме-
тодика практического обучения» должны обеспечить ме-
тодическую подготовку магистрантов к педагогической 
деятельности. Преподавание любой учебной дисциплины, 
в том числе относящейся к области механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, имеет свои особенности. 
Кроме того, имеется целый ряд методических вопросов, 
касающихся в целом процесса профессионального обуче-
ния: его содержания, структуризации, организационно-пе-
дагогических условий осуществления и т.д. Вместе с тем 
теоретическое и практическое обучение являются относи-
тельно обособленными самостоятельными сквозными ли-
ниями образования. Каждый из этих видов обучения имеет 
свои особенности, формы и методы обучения.

Таким образом, освоение дисциплины «Основы педа-
гогической деятельности» должно способствовать чётко-
му и содержательному представлению о методической де-
ятельности педагога профессионального обучения. Клю-
чевая роль в процессе освоения дисциплины отводится 
организации практических занятий и внеаудиторной само-
стоятельной работе, в ходе которых магистранты решают 
разного рода методические задачи, включающие аналити-
ческую работу с нормативными и учебно-программными 
документами; составление плановой документации; ди-
дактическое проектирование основных компонентов об-
разовательного процесса; анализ деятельности преподава-
телей. Успешное выполнение магистрантами такого рода 
заданий обеспечивает формирование у них компетенций, 
необходимых для прохождения производственной педаго-
гической практики и последующей самостоятельной про-
фессиональной деятельности в качестве преподавателя.

Программа практики также предполагает выполнение 
магистрантами индивидуальных компетентностно-ориен-
тированных заданий. Компетентностно-ориентированная 
задача (задание) – отраженная в сознании студента и объ-
ективированная в знаковой модели проблемная ситуация, 
соответствующая определённому виду профессиональ-
ной деятельности и компетенции выпускника.

Исследование проблемы использования компетент-
ностно-ориентированных задач в качестве интегративной 
дидактической единицы образовательного процесса, реа-
лизующей в процессе освоения различных дисциплин как 
учебную функцию по формированию у студента способ-
ности решать профессиональные задачи по соответствую-
щим видам профессиональной деятельности и компетен-
циям, так и критериальную функцию – диагностировать 
уровень сформированности компетенций, проводится 
на кафедре педагогики и психологии профессионального 
образования с 2007 года [6, 7]. В рамках этого исследо-
вания сформулировано определение понятия компетент-
ностно-ориентированная задача, разработана структура 
компетентностно-ориентированных задач, включающая 
условие, требование, конструкт. Предложены принципы 
отбора содержания таких задач: бинарности, функцио-
нальной полноты, фундаментальности и профессиональ-
ной направленности содержания задач, непрерывности 
и преемственности задач в системе, их дифференциации 
и интеграции, а также критериев типичности и инвари-
антности. Важнейшей прикладной составляющей ис-
следования стала разработка механизма проектирования 
компетентностно-ориентированных задач, с помощью 
которого любой преподаватель может составить систему 
учебных и критериальных задач по своей дисциплине [8].

Результаты анкетирования магистрантов Института 
механики и энергетики имени В.П. Горячкина после изу-
чения ими дисциплины «Основы педагогической деятель-
ности» с использованием системы компетентностно-ори-
ентированных задач и заданий показали, что 80% респон-
дентов положительно оценивают свою подготовленность 
к решению профессионально-педагогических задач в ус-
ловиях реального образовательного процесса в вузе, имея 
в виду наличие у них необходимых для этого компетенций 
(высокий, средний, низкий уровни).

В частности, 38% опрошенных указали, что на высо-
ком уровне владеют проектировочными умениями (могут 
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чётко ставить и формулировать цели занятия; правильно 
определять тип занятия; отбирать содержание учебной 
информации по заданной теме из различных источников; 
выбирать оптимальные методы, методические приёмы 
и средства обучения в соответствии с целью, содержа-
нием, контингентом обучающихся; определять методы 
и средства активизации внимания и мыслительной дея-
тельности студентов) и готовы применить их в условиях 
реального учебного процесса в вузе. 42% опрошенных 

охарактеризовали свой уровень владения проектировоч-
ными умениями как средний и 11% – как низкий. Умения 
анализировать нормативную и учебно-программную до-
кументацию оказались сформированными у 72% опро-
шенных. Хуже всего у магистрантов оказались сформиро-
ваны умения давать оценку деятельности преподавателя, 
проводить самоанализ своей педагогической деятельно-
сти. 38% опрошенных отметили, что не владеют данными 
умениями, либо владеют ими на низком уровне (таблица).

Результаты самооценки магистрантами сформированности готовности к профессионально-педагогической деятельности

Results of self-assessment by master students of their readiness for professional-pedagogical activity

Интегративные педагогические умения
Integrative pedagogical skills

Уровень владения умениями, чел. (%)
Skill mastery level, people (%)

высокий 
high

средний
medium

низкий
low

не владею 
no skill developed

1. Анализировать нормативную и учебно-программную доку-
ментацию профессионального учебного заведения (ФГОС ВО, 
учебный план, рабочие программы дисциплин)
Analyze the normative and educational curricula documentation of a 
professional educational institution (Federal state educational standard, 
curricula, operating programs of subject courses (syllabi)

43 (47%) 16 (18%) 6 (7%) 25 (28%)

2. Чётко ставить и формулировать цели занятия
Clearly set and formulate the objectives of classes 36 (40%) 38 (42%) 8 (9%) 8 (9%)

3. Правильно определять тип занятия
Correctly determine the type of activity 39 (43%) 34 (38%) 9 (10%) 8 (9%)

4. Чётко выделять этапы учебного занятия
Clearly outline the stages of a training class 39 (43%) 36 (40%) 9 (10%) 6 (7%)

5. Определять информационную ценность учебного материала, 
его профессиональную направленность и доступность 
для усвоения обучающимися
Determine the informational value of educational material, its professional 
orientation and learning accessibility for students

32 (36%) 40 (44%) 10 (11%) 8 (9%)

6. Отбирать содержание учебной информации по заданной теме 
из различных источников (учебников, учебных пособий, 
специальных журналов, материалов научных исследований, 
интернет-ресурсов и т.д.)
Select the content of educational information on a given topic from various 
sources (textbooks, manuals, special journals, research materials, Internet 
resources, etc.)

38 (42%) 35 (39%) 11 (12%) 6 (7%)

7. Определять методы, методические приёмы и средства 
обучения, использованные преподавателем на занятии
Determine the methods, teaching methods and training tools used 
by the lecturer in class

34 (38%) 40 (44%) 8 (9%) 8 (9%)

8. Самостоятельно выбирать оптимальные методы, 
методические приемы и средства обучения в соответствии 
с целью, содержанием, контингентом обучающихся
Independently choose the best methods, teaching methods and teaching 
aids in accordance with the purpose, content, and student pool

32 (36%) 36 (40%) 10 (11%) 12 (13%)

9. Определять методы и средства активизации внимания 
и мыслительной деятельности обучающихся
Determine methods and means of enhancing students’ attention 
and stimulating their mental activity

28 (31%) 50 (55%) 11 (12%) 12 (13%)

10. Давать общую оценку деятельности преподавателя 
на занятии и проводить самоанализ педагогической деятельности
Give a general assessment of the lecturer’s activities in class and conduct 
self-analysis of pedagogical activity

24 (26%) 32 (36%) 18 (20%) 16 (18%)

Результаты анкетирования сопоставлялись с данными 
наблюдения за студентами в процессе обучения дисци-
плине «Основы педагогической деятельности», а также 
полученными в ходе педагогической практики отзывами 

преподавателей отраслевых кафедр, членов экспертных 
комиссий, оценивавших занятия, проводимые практи-
кантами самостоятельно. Большинство преподавателей 
(76%) отметили высокую подготовленность магистрантов 



  59  VESTNIK FGOU VPO «MOSCOW STATE AGROENGINEERING UNIVERSITY NAMED AFTER V.P. GORYACHKIN», 2020, No 1 (95)

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

к педагогической практике. Тщательному анализу подвер-
гались отчёты магистрантов о прохождении педагогиче-
ской практики, где, в соответствии с программой практики, 
они выполняли компетентностно-ориентированные зада-
ния, а также оценки, полученные магистрантами по итогам 
практики.

Выводы

В результате исследования получены эмпирические 
данные, позволяющие оценить эффективность психоло-
го-педагогической подготовки магистрантов инженерного 
профиля и влияние на неё системы компетентностно-ори-
ентированных задач и заданий. Магистранты, которые 
систематически выполняли индивидуальные компетент-
ностно-ориентированные задания в ходе освоения дисци-
плины «Основы педагогической деятельности», успешно 
прошли педагогическую практику и получили оценки 

«хорошо» и «отлично». Вместе с тем, имея в целом хо-
рошие теоретические знания в области специальных (от-
раслевых) дисциплин, большинство магистрантов испы-
тывали трудности при объяснении учебного материала, 
установлении контакта с аудиторией, удержании внима-
ния студентов на протяжении всего занятия, их заинтере-
сованности в изучаемой теме.

В связи с этим актуальным является дальнейшее ис-
следование проблемы подготовки магистрантов в качестве 
преподавателей вуза, разработки содержания и методики 
использования учебно-педагогических задач и заданий 
по дисциплине «Основы педагогической деятельности» 
(особенно в условиях развития информационно-образо-
вательной среды вуза), которые максимально способство-
вали бы формированию высокого уровня профессиональ-
но-педагогической компетентности, устанавливали бы бо-
лее тесную связь между педагогической теорией и реальной 
профессиональной деятельностью преподавателя [9, 10].
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