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сионально важных качеств и помогает преподава-
телям совершенствовать образовательный процесс, 
ориентируя его на процесс формирования принци-
пиально важных для специалиста научных знаний, 
умений и навыков, необходимых для решения ти-
повых для профессии задач. С типовыми задача-
ми, решаемыми на предприятиях отрасли, опыт-
ные преподаватели знакомы, но теперь речь шла 
о подготовке выпускников к решению нестандарт-
ных задач в условиях неопределенности. И решить 
подобную совсем нестандартную педагогическую 
задачу требуется за гораздо более короткий про-
межуток времени!

В сложившейся абсолютно нестандартной си-
туации потребовались активные методы совмест-
ной работы опытных и совсем молодых преподава-
телей. В процессе «стыковки» компетенций, фор-
мируемых при изучении разных учебных модулей, 
исчезли возрастные границы между работающи-
ми над единым проектом молодыми и взрослыми 
преподавателями, возросло уважение к «мудрому» 
опыту, смелому поиску и свежести мысли. Моде-
ли бакалавров были разработаны на основе инте-
грации в типовые модели, отраженные во ФГОС 
ВПО специальных профессиональных компетен-
ций, выявленных в процессе «опроса» работода-
телей.

С целью обеспечения непрерывности автомо-
бильно-дорожного образования эти модели стали 
основой для разработки предложений к формиро-
ванию компетенций у выпускников школ, входя-
щих в структуру Московского центра автомобиль-
но-дорожного образования.

Образовательные программы по всем направ-
лениям подготовки бакалавров были успешно раз-
работаны и теперь уже апробированы. В процес-
се совместной системно ориентированной работы 
«в команде» была апробирована и признана эффек-

тивной не применявшая ранее педагогическая тех-
нология повышения квалификации преподавате-
лей, понимающих свою высокую ответственность 
в решении проблем создания отечественной инно-
вационной экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА

Важным условием осуществления педагогиче-
ского процесса в вузе на компетентностной ос-

нове являются различные формы проведения заня-
тий со студентами, которые позволяют проявлять 
им максимум активности и самостоятельности.

Многие современные исследователи в системе 
образования заняты разработкой проблем совер-
шенствования учебного процесса, направленно-
го на активизацию субъекта обучения, увеличение 
доли его самостоятельности в овладении профес-
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сиональной деятельностью. Одним из эффектив-
ных направлений такой практико-ориентирован-
ной подготовки является использование тренингов 
в учебном процессе. Однако до сих пор в науке от-
сутствует целостное представление о том, как ис-
пользовать тренинг для формирования компетент-
ного профессионала. Поэтому приобретают особую 
актуальность вопросы, связанные с организацией 
тренингов в учебном процессе как средства разви-
тия профессионально ориентированного специа-
листа.

Учебно-профессиональный тренинг пред-
ставляет собой вид учебных занятий, предназна-
ченный для учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов, содержание которой формируется 
не только исходя из логики изучаемого предмета, 
но и из логики будущей профессиональной дея-
тельности [1]. Учебно-профессиональный тренинг 
используется в учебном процессе для формирова-
ния элементов учебно-профессиональной деятель-
ности будущих специалистов. Он объединяет в себе 
положительные стороны социально-психологиче-
ского тренинга и практического занятия.

Основное отличие учебно-профессиональ-
ного тренинга от практических занятий заключа-
ется в том, что он своей структурой больше схож 
с тренингом социально-психологическим. Поэто-
му на учебно-профессиональном тренинге учебный 
процесс проходит в психологически комфортной 
среде, таким образом, способствуя проявлению сту-
дентами активности, практической отработке изу-
чаемого материала, формированию (помимо зало-
женной в целях тренингового занятия компетен-
ции) навыков общения, самопознания, рефлексии 
и самооценки.

Не каждый преподаватель высшей школы мо-
жет применять тренинг в своей деятельности, по-
скольку для этого нужна специальная подготов-
ка. Преподаватель, проводящий тренинги, дол-
жен иметь представление об этой форме работы 
и, кроме того, уметь грамотно планировать, орга-
низовывать и проводить такие занятия, обладать 
определенными профессионально важными ка-
чествами личности. Таким образом, необходимо 
целенаправленно организовывать подготовку пе-
дагогов к проведению учебно-профессионально-
го тренинга в учебном процессе, предполагающую 
формирование тренинговой компетенции, подра-
зумевающей под собой готовность и способность 
к самостоятельному планированию, организации, 
проведению и оценке успешности учебно-профес-
сионального тренинга в образовательном процес-
се, а также развитие профессионально важных ка-
честв личности.

Данные требования заложены в различных об-
щекультурных и специальных компетенциях педа-
гогов профессионального обучения: организатор-

ской, обучающей, развивающей, коммуникатив-
ной, исследовательской, воздейственной, игровой, 
интерпретационной, аналитической и других, 
но целенаправленно процесс подготовки педаго-
гов профессионального обучения к организации 
и проведению учебно-профессионального тренин-
га не осуществлялся [2].

В целях формирования тренинговой компе-
тенции у будущих педагогов профессионального 
обучения было организовано обучение студентов 
инженерно-педагогического факультета, которое 
проводилось в соответствии с этапами формиро-
вания компетенций в процессе учебно-профес-
сионального тренинга. Обучение включало в себя 
три этапа: подготовительный, формирующий и за-
крепляющий. На подготовительном этапе студен-
ты осваивали содержание психолого-педагогиче-
ских дисциплин; участие в тренингах развития об-
щекультурных компетенций. Формирующий этап 
включал теоретическую и практическую подго-
товку в области разработки тренинговых про-
грамм и проведения учебно-профессионального 
тренинга в качестве тренера. Студенты осваива-
ли содержание спецкурса «Основы организации 
и проведения тренинга в учебном процессе, а так-
же самостоятельно разрабатывали программы кон-
кретных тренингов, проводили тренинговые заня-
тия в качестве тренера, анализировали и обсужда-
ли свои программы и действия. На закрепляющем 
этапе происходило накопление студентами опы-
та по разработке и проведению тренингов различ-
ной направленности, совершенствование навы-
ков тренерской деятельности в процессе практи-
ческой деятельности.

Обучение на подготовительном этапе состоя-
ло из теоретической и практической подготовки 
студентов к овладению профессионально-педаго-
гическими умениями организации и проведения 
учебно-профессионального тренинга. В практиче-
ском плане студенты готовились к овладению уме-
ниями организовывать и проводить учебно-про-
фессиональный тренинг с помощью спецкурсов: 
«Тренинг личностного роста», «Тренинг коммуни-
кативной компетентности». В процессе прохожде-
ния указанных тренингов у студентов отмечалось 
повышение самооценки, развитие способности 
к рефлексии, умение давать и получать обратную 
связь, развитие эмпатичности и творческого вооб-
ражения; формирование представлений о разви-
тии коммуникативных умений; наблюдалась по-
ложительная динамика в развитии коммуникатив-
ных умений (рис. 1).

Участие студентов в данных тренингах необхо-
димо для того, чтобы они увидели ситуацию (тре-
нинга и личностных изменений) изнутри. Невоз-
можно стать тренером, не поучаствовав самому как 
участнику в тренинге.
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Теоретическая подготовка в рамках подго-
товительного этапа предполагала изучение тео-
рии психолого-педагогических дисциплин, даю-
щих представление о закономерностях развития 
психики человека, формирование системы поня-
тий об основных психологических закономерно-
стях обучения и воспитания, развития личности 
и включала такие дисциплины, 
как «Общая психология», «Вве-
дение в профессионально-пе-
дагогическую специальность», 
«Психология профессионально-
го образования»; спецкурс «Ос-
новы организации и проведения 
учебно-профессионального тре-
нинга».

Формирующий этап предпо-
лагал подготовку студентов к раз-
работке тренинговых программ 
и проведению учебно-профессио-
нального тренинга в качестве тре-
нера. В теоретическую подготов-
ку на формирующем этапе обяза-
тельным компонентом включен 
специально разработанный спец-
курс «Основы организации и про-
ведения учебного тренинга», це-
лями которого являлось проч-
ное усвоение и ясное понимание 
сущности работы педагога-трене-
ра, способность самостоятельно 
разрабатывать и проводить учеб-
ные и учебно-профессиональные 
тренинги.

После изучения теоретических основ тренин-
говой работы студенты самостоятельно выбирали 
тематику будущего собственного тренинга и гото-
вили программу в соответствии с требованиями 
и правилами оформления тренинговых программ. 
Далее каждый студент проводил по одному занятию 
из разработанной тренинговой программы в сво-
ей учебной группе в комфортных для начинающе-
го педагога-тренера условиях. После каждого заня-
тия все студенты — участники тренинга и студент, 
проводивший занятие, анализировали устно с пе-
дагогом и письменно по специально разработан-
ной схеме деятельность студента-тренера: правиль-
ность выполнения процедур тренинга; соблюдение 
структуры занятия; наблюдалось ли приращение 
знаний и умений; насколько были вовлечены и за-
интересованы участники процесса; насколько сту-
дент, ведущий тренинг, владел вниманием группы 
и мог организовать ее для работы; достигнуты ли 
были цели тренинга; были ли допущены ошибки 
и насколько студент, проводящий тренинг, прояв-
лял тренерские качества; насколько выражено его 
желание и дальше продолжать тренинговую работу. 
Оценка успешности проведения студентом тренин-
гового занятия происходила с помощью группо-
вой и самооценки правильности выполнения мето-
дики тренингового занятия по специально разра-
ботанной «Схеме анализа тренингового занятия». 
Таким образом, происходили анализ и корректи-
ровка участниками и студентом, ведущим тренинг, 
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процесса и основных достижений 
и ошибок в проведении занятия, 
а также осознание приращения 
умений в проведении подобной 
работы (рис. 2).

Кроме личностных качеств 
и умений, у студентов произо-
шли изменения и в мотивах вы-
бора профессии (рис. 3).

Как видно на рис. 3, веду-
щими мотивами (по которым от-
мечен значимый сдвиг) для сту-
дентов в тренинговой работе яв-
ляются: социальные, моральные, 
познавательные, творческие мо-
тивы, а также мотивы, связанные 
с содержанием деятельности. Это 
соотносится с содержанием дея-
тельности педагога, планирую-
щего, организующего и прово-
дящего учебно-профессиональ-
ный тренинг, поскольку данный 
вид деятельности связан с твор-
чеством, познанием, осознани-
ем нужности и полезности дан-
ного труда, а также сам процесс 
тренинговой работы интересен 
и участникам, и ведущему, так как 
проходит в психологически ком-
фортной обстановке и субъект-
субъектном взаимодействии, в ситуации постоян-
ного диалога ведущего с участниками.

На закрепляющем этапе происходила отработ-
ка и закрепление тренерских умений и навыков сту-
дентами в процессе прохождения практики.

Студенты в течение 4 курса проходили прак-
тику в качестве педагогов-тренеров в рамках учеб-
ного процесса в вузе, а также в рамках педагогиче-
ской практики в учебных заведениях СПО.

Таким образом, в результате специально ор-
ганизованного обучения будущих педагогов про-
фессионального обучения в процессе учебно-про-
фессионального тренинга (на примере тренинго-
вой компетенции) студенты овладели методикой 
подготовки, организации и проведения тренингов: 
научились самостоятельно планировать и разраба-
тывать программу учебного и учебно-профессио-
нального тренинга с учетом потребностей участ-
ников тренинга, возрастным составом участни-
ков, уровнем их подготовленности; организовывать 
и проводить тренинг в учебно-воспитательной дея-
тельности; реализовывать посредством тренинга 
определенные образовательные цели (формиро-
вать определенные виды учебной или учебно-про-
фессиональной деятельности студентов в процес-
се тренинга).

В результате проведенного обучения выявлена 
положительная динамика формирования тренин-
говой компетенции, которая позволила сделать вы-
вод о том, что подготовка студентов к проведению 
учебно-профессиональных тренингов должна про-
водиться поэтапно и включать выделенные органи-
зационно-педагогических условий.

Проведенное исследование не исчерпывает со-
держание рассматриваемой проблемы. Результа-
ты исследования создают предпосылки для прове-
дения более глубоких исследований применения 
учебно-профессионального тренинга в подготов-
ке профессиональных кадров различных профи-
лей и уровней, в совершенствовании содержания 
курсов повышения квалификации для педагогов.
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Рис. 3. Выраженность мотивов выбора профессии 
до и после формирующего этапа обучения


