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Особенности проектирования учебных занятий 
в современном вузе

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования нового поколения составлены в соответствии с про-
фессиональными стандартами. Это требует новых компетенций, в 
частности проектирования учебных занятий, от преподавателей ву-
зов. В статье автором сделана попытка выявить существующие вы-
зовы современности и проблемы, не позволяющие достаточно эффек-
тивно готовить будущих выпускников к выполнению трудовых функ-
ций и профессиональных действий профессиональных стандартов. 
Предложены основные инструменты, позволяющие более эффективно 
проектировать учебные занятия, такие как стратегии обучения и пе-
дагогический дизайн, апробированные автором в своей практической де-
ятельности.
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O. V. Uvarovskaya. Features of the design of training sessions in a mod-
ern university

Federal state educational standards for higher education of the new 
generation are compiled in accordance with professional standards. This requires 
new competencies from university teachers, in particular the design of training 
sessions. In the article, the author made an attempt to identify the existing 
challenges of the present and problems that do not allow sufficiently effectively 
to prepare future graduates to perform labor functions and professional actions 
of professional standards. The main tools that allow more effective design of 
training sessions, such as teaching strategies and pedagogical design, approved 
by the author in their practical activities, are proposed.
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Одной из главных задач государственной политики в сфере об-
разования является его модернизация в соответствии с требовани-
ями XXI века. Одно из важных направлений модернизации образо-
вания — введение Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) нового поколения. Оно вызвано необходимостью 
соответствия профессиональным стандартам специалистов, что по-
вышает требования к организации образовательного процесса в ву-
зе. Новые вызовы современности при организации образовательно-
го процесса следующие:

• растущая потребность в формировании качественных знаний; 
• быстрое устаревание информации;
• появление современных учебных материалов и средств обуче-

ния;
• подготовка будущих выпускников к выполнению трудовых 

функций и профессиональных действий профессиональных стан-
дартов;

• формирование мотивации к самостоятельной творческой де-
ятельности;

• оценивание уровня сформированности компетенций; 
• проявление активности за пределами вуза, включение раз-

личных способов приобретения компетенций через потребности 
студентов, их стили учения, имеющийся и приобретаемый ими жиз-
ненный опыт, виртуальную среду обучения;

• появление новых образовательных ресурсов, которыми сту-
денты пользуются намного эффективнее и продуктивнее, чем пре-
подаватели;

• использование интерактивных форм обучения;
• знание особенностей современной молодежи;
• принцип возрастообразности обучающихся в условиях треху-

ровневого обучения в вузе;
• различные стили обучения обучающихся (практически выс-

шее образование становится всеобщим).
Вышеназванные проблемы в свете требований ФГОС нового по-

коления требуют незамедлительного решения, тем более что в боль-
шинстве направлений магистратуры и на всех направлениях аспи-
рантуры готовятся будущие преподаватели вузов. Следует заметить, 
что «на современном этапе процесс обучения рассматривается как 
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эффективность или продуктивность, которые достигаются посред-
ством использования управлением активности студентов с целью 
достижения образовательных результатов» [3, с. 14].

В связи с этим проектирование и поддержка образовательной 
среды, которая является одной из главных составляющих социо-
культурной среды образовательной организации, на основании наи-
более рациональных подходов, методов, средств и инструментов об-
учения позволяет включать студентов в активную деятельность на 
учебных занятиях. А взаимодействие с социальными партнерами по-
зволяет реализовывать практико-ориентируемую подготовку буду-
щих специалистов (важное условие ФГОС) через объединение с дру-
гими социальными объектами. Взаимодействие с другими субъекта-
ми общества в процессе согласования целей, задач, технологий и со-
держания учебного материала, выделяемых социальными партне-
рами ресурсов позволит научить студентов ориентироваться в буду-
щей профессии, проектировать, брать на себя ответственность, раз-
вивать мотивацию к самостоятельному и творческому отношению к 
профессиональной деятельности.

Учитывая все вышесказанное, необходимо ответить на вопрос: 
как в практической педагогической деятельности преподавателю 
проектировать образовательный процесс в вузе?

Анализ педагогической литературы свидетельствует, что мно-
гие исследователи видят решение вышеназванной проблемы в ис-
пользовании различных стратегий обучения. «Стратегия обучения 
(Learner Strategies) — это любой набор действий, шагов, планов, ру-
тин, применяемых студентом для получения, хранения, доступа и 
использования информации. Определить стратегию — это разрабо-
тать цель, процесс усвоения содержания обучения, поддержку уча-
щихся и обратную связь» [3].

Исследователи Клаус Фаерх и Каспер подчеркивают, что страте-
гия обучения — это учебные модели, которые определяют четкие ре-
зультаты обучения и направлены на их достижение средствами спе-
циально сконструированных учебных программ. Стратегия обуче-
ния — это целенаправленное мышление и поведение с целью запоми-
нания и понимания новой информации в процессе обучения [3, с. 74].

Таким образом, «стратегия обучения» отвечает на вопрос: что 
мы делаем, чтобы достичь тех или иных целей обучения? [3, с. 87]
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При реализации стратегий обучения следует опираться на сле-
дующие принципы:

• активное и самоуправлямое обучение;
• жизненный опыт студента и исследовательскую практику;
• рефлексивность;
• интерактивность и кооперацию в учебном процессе [3, с. 8].
Следует заметить, что выбор стратегии обучения зависит от та-

ких составляющих, как опыт преподавателя, опыт студентов, спец-
ифика среды обучения, цели курса (предмета, программы, семина-
ра и т. д.).

Основная цель выбора или разработки стратегии — это созда-
ние учебной программы, которая ориентирована на определенные 
группы обучаемых и имеющиеся ресурсы, тем более что по целому 
ряду учебных дисциплин (английский язык, философия, педагогиче-
ские дисциплины и другие) идет углубление как в содержательном, 
так и в деятельностном аспекте: бакалавр — магистр — аспирант. 
В связи с реализацией компетентностного подхода усиливается ак-
тивность процессов, с помощью которых в сценариях учебных заня-
тий выполняются учебные задачи. Следует заметить, что разработ-
ка управления активностью студентов на занятии требует гораздо 
больше усилий, чем разработка информации для изучения. В связи с 
этим необходимо проектировать и структурировать последователь-
ности видов работ, интегрировать частнопредметные, педагогиче-
ские и компьютерные технологии, позволяющие мотивировать сту-
дентов на активную учебную деятельность, направленную на дости-
жение целей обучения.

По нашему мнению, недостаточно одной стратегии обучения 
для проектирования учебного занятия в рамках нового поколения 
ФГОС, так как это не приведет к формированию компетенций, позво-
ляющих подготовить студентов к реализации профессионального 
стандарта. Для реализации новых требований ФГОС необходимо ис-
пользовать понятие «педагогический дизайн», чьей важнейшей со-
ставляющей является стратегия обучения [3, с. 87]. 

На вопрос «как мы будем действовать, чтобы эффективно до-
стичь целей обучения?» дают ответы педагогические образователь-
ные технологии обучения. Однако следует отметить, что «страте-
гия обучения» значительно шире понятия «образовательная техно-
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логия», так как преподавание сегодня не рассматривается как един-
ственный приемлемый механизм обучения.

Новое понятие «педагогический дизайн» (Instructional design, 
ID) появилось в образовании в последнее десятилетие. На сегодняш-
ний день имеется много трактовок данного термина. Автор остано-
вился на определении исследователя Е. В. Абызовой, которая рас-
сматривает педагогический дизайн как теорию (наука) и как прак-
тику. «Педагогический дизайн как теория — это область науки, за-
нимающаяся исследованием эффективности учебных материалов и 
средств, которые создают благоприятные ситуации, условия и среду 
обитания. Педагогический дизайн как практика — это процесс раз-
работки и создания, применения и оценки учебно-воспитательных 
ситуаций (условий) и средств» [1].

Теория педагогического дизайна предлагает ясное и четкое ру-
ководство по обучению и развитию, помогает разработать видение 
педагогического процесса на ранних этапах проектирования. Это ви-
дение результатов (изменение уровня сформированности компетен-
ций обучающегося) и средств (как способствовать этим изменени-
ям) [2, 4]. Безусловно, это требует выбора и разработки стратегий об-
учения, о чем говорилось выше.

«Четко сформулированные цели обучения являются стартовой 
точкой стадии дизайна. Они должны быть детально описаны и из-
меримы. Анализ должен дать достаточно информации о типах учеб-
ной деятельности, о средствах обучения и ресурсах, которые будут ис-
пользоваться. Порядок, способ подачи и усиление всего этого состав-
ляют стратегии и тактику учения» [3, с. 11]. В основе педагогического 
дизайна лежит положение о том, что только систематическое исполь-
зование знаний об эффективной работе как преподавателя, так и сту-
дента, выстраивание образовательного процесса с «открытой архи-
тектурой» позволят создать настоящую образовательную среду [2; 3].

Требования ФГОС направлены на получение результата, выра-
женного в формировании компетенций будущего специалиста, что 
потребовало от преподавателя значительно разнообразить не толь-
ко процесс усвоения знаний, но и процесс освоения, понимания и 
применения знаний на практике. Педагогический дизайн включа-
ет и оценивание эффективности и качества учебных стратегий, ком-
плексность, и поэтому требует разнообразия как инструментов, так 
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и участников. Благодаря этому сами студенты широко вовлекаются в 
процессы оценки, прежде всего на уровне рефлексии. В практике ра-
боты преподавателей имеется достаточно большой арсенал приемов 
и процедур рефлексии, направленной на обсуждение результатов ак-
тивности студентов (портфолио, проекты, отчеты, эссе и другие).

Проектирование учебных занятий на основе стратегий обучения 
в рамках педагогического дизайна требует более тщательной под-
готовки преподавателя, нежели в традиционной системе. Большое 
внимание уделяется сценарию и режиссуре учебного занятия, важ-
нейших составляющих педагогического дизайна, что позволяет раз-
нообразить и обеспечить взаимосвязь и эффективное сочетание раз-
личных типов образовательных ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, автором сформулированы следую-
щие требования к проектированию учебного занятия в вузе в рам-
ках педагогического дизайна и формирования компетенций для реа-
лизации профессиональных стандартов:

1. Целенаправленность. Планомерное содержание предусматри-
вает реализацию конкретных целей и задач на каждом этапе учебно-
го занятия. 

2. Ориентация на реализацию потребностей и интересов студен-
тов, на их развитие как субъектов деятельности, что предполагает 
учет их предложений при проектировании учебных занятий.

3. Связь с практической деятельностью, что означает создание 
условий для применения студентами знаний, полученных в учебном 
процессе при решении практико-ориентируемых задач и ситуаций.

4. Разнообразие содержания, видов и приемов работы, направ-
ленных на развитие интересов к выбранной профессии, способно-
стей студентов, их мотивации к учебной работе.

5. Включение студентов в различные виды деятельности.
6. Целостность воздействия на сознание, чувства, поведения 

студентов.
7. Создание условий для выбора студентами различных видов 

деятельности, определению своей позиции в получении учебной ин-
формации.

8. Обеспечение преемственности содержания, учет предыдуще-
го опыта как преподавателя, так и студента, перспективности в по-
лучении профессиональных компетенций.
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9. Конкретность и целесообразность учебной информации, что 
предполагает обоснованность учебной деятельности в соответствии 
с профессиональными и личностными задачами развития студентов.

10. Проектирование учебных занятий на основе технологиче-
ской карты как инструмента педагогического дизайна, что позволя-
ет разработать сценарий и режиссуру учебного занятия.

Технологическая карта учебного занятия (примерная)
Цель занятия (обучающая)
Задачи (формулируются как результаты с опорой на соответ-

ствующие компетенции дисциплины) :
— образовательные
— развивающие
— воспитывающие
Планируемые результаты:
— ОК-компетенции
— ОПК-компетенции
— ПК-компетенции
Используемые технологии (частнопредметные, педагогиче-

ские компьютерные)
Литература
Средства обучения
Ход учебного занятия

Этапы 
учебного 
занятия

Этапы  
техноло-

гии

Цели  
и задачи 
этапов  

и заданий

Деятель-
ность пре-
подавате-

ля

Деятель-
ность  

обучаю-
щихся

Формиру-
емые  

компетен-
ции

При проектировании учебного занятия в рамках педагогическо-
го дизайна ставятся следующие задачи, которые должны найти свое 
место в технологической карте учебного занятия:

• выбор современной педагогической технологии в зависимо-
сти от стратегий обучения, которые будут реализовываться на заня-
тии;

• определение целей обучения самими обучающимися;
• опора на личностный опыт обучающихся;
• выбор форм и способов подачи учебного материала;
• использование деятельностного подхода на занятии;
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• организация взаимодействия студентов;
• организация постоянной обратной связи с использованием 

разнообразных приемов осмысления учебного материала;
• применение учебного материала в практической деятельно-

сти будущего специалиста;
• сохранение и применение полученных умений. 
Исходя из вышесказанного, при подготовке аспирантов и маги-

странтов к педагогической деятельности большое значение автор 
придает проектированию учебных занятий на основе следующих 
стратегий: критичного обучения, интегрального обучения, обуче-
ния в практике (on-job instruction), ассертивного обучения, коопе-
ративного обучения, коммуникативных стратегий обучения, про-
ектного обучения, рефлексивного обучения. В рамках вышеназван-
ных стратегий можно использовать достаточно много современ-
ных педагогических технологий, позволяющих активизировать де-
ятельность обучающихся. Опыт автора показывает, что это позво-
ляет достаточно эффективно создавать и развивать плодотворную 
образовательную среду, успешно готовить к выполнению трудовых 
действий и профессиональных функций профессионального стан-
дарта.

Для того чтобы сформировать умение проектировать техноло-
гическую карту, студенты проектируют и «проигрывают» профес-
сиональные пробы, которые анализируются и оцениваются студен-
тами и преподавателем с использованием различных приемов реф-
лексии. Кроме того, студенты просматривают видеозанятия, гото-
вые технологические карты учебных занятий, анализируют их и 
вносят свои предложения. Следует отметить, что при анализе про-
смотренных видеозанятий и готовых технологических карт ис-
пользуются мозговой штурм, метод «шесть шляп мышления», кей-
сы, дискуссии, коучинг и др., что позволяет проводить занятия в 
интерактивном режиме и реализовывать практико-ориентируемое 
обучение.

Организация автором своих занятий в рамках педагогическо-
го дизайна позволяет обеспечить продуктивную работу студентов, 
о чем свидетельствуют профессионально составленные студентами 
технологические карты учебных занятий и успешность их реализа-
ции во время педагогической практики в университете.
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