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Аннотация. В статье представлена технология формирования готовности аспирантов тех-
нического университета к преподавательской деятельности в системе высшей школы. Проведён 
анализ различных вариантов формирования педагогических компетенций в аспирантурах уни-
верситетов и научно-исследовательских институтов. Рассмотрены традиционные и инноваци-
онные подходы к организации педагогической подготовки аспирантов. Показана роль дисциплин 
педагогического цикла, педагогической практики, промежуточной и итоговой аттестации в 
формировании компетенций, необходимых для присвоения квалификации «Преподаватель-ис-
следователь». Обоснована важность перехода от учебно-методической и научно-описательной 
моделей профессиональной деятельности будущего преподавателя к научно-педагогической. По-
казана необходимость формирования у аспиранта исследовательских компетенций и способно-
сти к профессионально-личностному саморазвитию при прохождении педагогической практики. 
Даны рекомендации по организации педагогической практики аспирантов и обобщён опыт её про-
ведения в Тамбовском государственном техническом университете.
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Введение
Несмотря на то, что первый выпуск аспи-

рантов с двойной квалификацией «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь» в 
масштабах Российской Федерации уже со-
стоялся, дискуссии о том, что важнее для вы-
пускника аспирантуры – научно-исследова-
тельские или педагогические компетенции, 
каков должен быть характер подготовки 
аспирантов к педагогической деятельности, 
не утихают [1–4]. 

Преподавательская деятельность в соот-
ветствующей предметной области по обра-
зовательным программам высшего образо-

вания является одним из двух обязательных 
видов профессиональной деятельности вы-
пускника аспирантуры. Общепрофессио-
нальная компетенция «Готовность к пре-
подавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего 
образования» присутствует во всех ФГОС 
ВО по направлениям подготовки в аспиран-
туре (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)1. Вопросам формирования 

1 Портал Федеральных государственных об-
разовательных стандартов. ФГОС ВО по на-
правлениям аспирантуры. URL: http://fgosvo.ru/
fgosvo/95/91/7 
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готовности к преподавательской деятельно-
сти, в том числе анализу и обобщению опы-
та организации педагогической подготовки 
аспирантов, технологиям построения общих 
и индивидуальных образовательных траек-
торий аспирантов, особенностям освоения 
дисциплин теоретико-методологического 
и практико-ориентированного характера, 
критериям оценки педагогических компе-
тенций посвящено большое количество пу-
бликаций [5–10]. При этом наблюдаются 
заметные различия в трактовке отдельных 
этапов педагогической подготовки аспиран-
тов (перечень педагогических дисциплин и 
их место в структуре образовательной про-
граммы, трудоёмкость дисциплин и практик 
и т.п.) и требований к результатам формиро-
вания педагогических компетенций выпуск-
ников аспирантуры (от владения основами 
педагогической деятельности в высшей шко-
ле до готовности к инновационно-педагоги-
ческой деятельности).

Обязательность прохождения педагоги-
ческой практики, предусмотренная ФГОС 
ВО аспирантуры, свидетельствует о важно-
сти её роли в формировании педагогических 
компетенций аспиранта. Повышение слож-
ности и увеличение многообразия видов де-
ятельности преподавателя высшей школы 
обусловливают необходимость повышения 
качества организации педагогической прак-
тики аспирантов. В статье на основе анализа 
программ педагогической практики более 
ста российских вузов и НИИ, рассмотрения 
опыта организации педагогической практи-
ки аспирантов в Тамбовском государствен-
ном техническом университете предпринята 
попытка обобщения различных подходов к 
проведению педагогической практики аспи-
рантов, возникающих при этом проблем и 
путей их решения. 

Анализ различных подходов  
к формированию педагогических 

компетенций 
Поскольку примерной программы педа-

гогической практики для аспирантур ещё не 

существует, наблюдается значительный раз-
брос мнений по вопросам её трудоёмкости, 
места в учебном плане, содержания, отчёт-
ности и результатов прохождения. Разли-
чие подходов связано с ранее сложившейся 
в вузах практикой подготовки аспирантов 
к педагогической деятельности, в частно-
сти с существующим опытом подготовки 
аспирантов по программам «Преподаватель 
высшей школы». Научные организации, как 
правило, копируют образцы программ педа-
гогической практики вузов-партнёров.

Обычно педагогическая практика начи-
нается после изучения аспирантами психо-
лого-педагогических дисциплин не раньше 
второго-третьего семестров. Трудоёмкость 
педагогической практики колеблется от 
трёх до двадцати четырёх зачётных единиц, а 
продолжительность её прохождения (обыч-
но в рассредоточенной форме) составляет 
от одного до пяти семестров. Как правило, 
больший объём на прохождение педагоги-
ческой практики отводится в классических и 
педагогических университетах, меньший – в 
технических университетах и НИИ. 

Несмотря на примерно одинаковые фор-
мулировки целей педагогической практики: 
приобретение профессиональных компетен-
ций в области педагогической деятельности 
по реализации образовательных программ 
высшего образования, – её содержание, на-
бор формируемых компетенций и требова-
ния к отчётной документации аспирантов 
заметно различаются. 

При описании содержания педагогиче-
ской практики большинство разработчиков 
программ выделяют её отдельные этапы. 
В наиболее простом варианте это деление 
на организационно-подготовительный, ос-
новной и заключительный этапы. В других 
случаях критериями выделения отдельных 
этапов практики являются основные виды 
профессиональной деятельности (методиче-
ская, учебно-методическая, воспитательная, 
организационная и т.п.); квалификационные 
уровни выполнения профессиональных за-
дач («ассистентская» и «доцентская» прак-
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тики); выполняемые трудовые функции 
(преподавание по программам бакалавриа-
та; преподавание по программам дополни-
тельной профессиональной подготовки; ор-
ганизационно-педагогическое сопровожде-
ние группы обучающихся по программам 
высшего образования; проведение профори-
ентационных мероприятий и др.). В некото-
рых программах приведено распределение 
общей трудоёмкости педагогической прак-
тики по отдельным этапам или обозначен 
минимальный объём отдельных видов дея-
тельности аспирантов, например проведения 
аудиторных занятий. 

В качестве руководителя педагогической 
практики обычно выступает научный ру-
ководитель аспиранта, реже к руководству 
практикой привлекаются преподаватели, 
ведущие у аспирантов дисциплины психо-
лого-педагогического цикла, и /или сотруд-
ники отделов (управлений), занимающихся 
учебно-методической работой. Объём кон-
тактной работы аспиранта с руководителем 
практики колеблется в диапазоне от пяти до 
десяти процентов общей трудоёмкости. 

Педагогическая практика продолжает 
формирование комплекса компетенций, на-
чавшееся при изучении дисциплин базовой 
части учебного плана, психолого-педагоги-
ческих дисциплин и дисциплин направле-
ния подготовки. В перечень компетенций во 
всех проанализированных нами программах 
педагогических практик входит общепро-
фессиональная компетенция «Готовность к 
преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего 
образования» (иногда эта компетенция до-
полняется рядом других, например «Спо-
собностью и готовностью к использованию 
образовательных технологий, методов и 
средств обучения для достижения планиру-
емых результатов обучения»; «Готовностью 
организовать работу исследовательского и 
(или) педагогического коллектива в пред-
метной области» и т.п.).

Набор универсальных компетенций  
варьируется от двух до четырёх: в большин-

стве программ присутствуют компетенции 
«Готовность участвовать в работе россий-
ских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и науч-
но-образовательных задач», «Способность 
следовать этическим нормам в профессио-
нальной деятельности» и «Способность пла-
нировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития»; 
в некоторых программах они дополняются 
или заменяются «Готовностью использо-
вать современные методы и технологии на-
учной коммуникации на государственном и 
иностранном языках» и «Способностью к 
критическому анализу и оценке современ-
ных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях». Как правило, 
разработчики программ практик стараются 
рассредоточить универсальные компетен-
ции по различным типам практик, поэтому 
полный набор универсальных компетенций 
не наблюдался ни в одной из проанализиро-
ванных программ.

Почти в половине рассмотренных про-
грамм педагогической практики отсутствуют 
профессиональные компетенции и не про-
слеживается связь с направленностью (про-
филем) образовательной программы. Отча-
сти это может быть оправдано в том случае, 
когда в ФГОС ВО направления подготовки 
представлена конкретизация общепрофес-
сиональной компетенции «Готовность к 
преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего 
образования». Однако отнесение всех без 
исключения профессиональных компетен-
ций к сфере научно-исследовательской де-
ятельности принижает роль педагогической 
деятельности выпускников аспирантуры и 
значимость квалификации «Преподаватель-
исследователь». Формулировки профессио-
нальных компетенций, отнесённых к моду-
лю психолого-педагогической подготовки 
аспирантов, звучат как расширение общей 
формулировки в сторону конкретизации 
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предметной области, например «Готовность 
к преподаванию математических дисциплин, 
механики и информатики в соответствии с 
основными образовательными программами 
высшего образования». Другой подход за-
ключается в конкретизации отдельных ви-
дов педагогической деятельности (методи-
ческой, организационной, воспитательной 
и т.п.), например «Способность и готовность 
к разработке методического обеспечения 
основных профессиональных образователь-
ных программ и их структурных элементов». 
В более поздних программах педагогической 
практики заметно влияние профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования»2, и формулировки професси-
ональных компетенций, относящихся к пе-
дагогической практике, близки к названиям 
обобщённых трудовых функций. В отдель-
ных случаях в формулировках присутству-
ет направленность на совершенствование 
образовательного процесса в вузе и связь с 
научно-исследовательской деятельностью 
аспиранта: «Готовность к введению иннова-
ционной составляющей в учебную деятель-
ность, включая использование современных 
методов интерактивного обучения приме-
нительно к разным уровням образования», 
«Готовность к совершенствованию образо-
вательного процесса в вузе на основе вне-
дрения результатов научных исследований 
в области …». Последний вариант форму-
лировки, на наш взгляд, наиболее приемлем 
для уровня аспирантуры, поскольку нацелен 
на интеграцию результатов научно-исследо-
вательской, образовательной и инновацион-
ной деятельности аспиранта.

В формулировках структурных состав-
ляющих компетенций в целом прослежива-
ется преемственность с ранее изученными 

2 Профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования». URL: http://base.garant.
ru/71202838/

психолого-педагогическими дисциплинами, 
однако преемственность с государственной 
итоговой аттестацией, на которой аспирант 
должен подтвердить соответствие квалифи-
кации «Преподаватель-исследователь», за-
метна в меньшей степени. 

Набор отчётных документов о результа-
тах прохождения педагогической практи-
ки примерно одинаков, при прохождении 
практики в течение нескольких семестров 
обычно представляется несколько отчётов 
(презентаций). Формами промежуточной 
аттестации чаще всего являются дифферен-
цированный зачёт, реже зачёт или экзамен. В 
большинстве рассмотренных случаев проме-
жуточную аттестацию проводит руководи-
тель практики, реже представление резуль-
татов педагогической практики и защита 
отчёта аспирантов оцениваются комиссией. 

Обобщая вышеизложенное, считаем, что 
для успешного формирования педагогиче-
ских компетенций выпускников аспиранту-
ры необходим системный подход. В данном 
случае он состоит в: 

• обеспечении предварительной практи-
ко-ориентированной подготовки и предо-
ставлении аспирантам возможности само-
стоятельного выбора изучаемых педагоги-
ческих дисциплин с учётом уже имеющегося 
педагогического опыта; 

• создании условий прохождения педа-
гогической практики, позволяющих аспи-
рантам приобрести не только профессио-
нальные умения и опыт профессиональной 
деятельности, но и положительную мотива-
цию к преподавательской деятельности;

• прохождении практики на профильной 
кафедре в течение полного учебного года, что 
способствует выполнению аспирантом обоб-
щённой трудовой функции «Преподавание 
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнительной профессио-
нальной подготовки» 8-го уровня квалифика-
ции профессионального стандарта;

• управлении самостоятельной работой 
аспирантов, учитывающей как особенно-
сти подготовки в конкретной предметной 
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области, так и необходимость интеграции 
учебно-методической и научно-исследова-
тельской работы, а также предполагающей 
развитие умений использовать образова-
тельные технологии для достижения плани-
руемых результатов обучения;

• оценке уровня сформированности пе-
дагогических компетенций аспиранта не 
только в процессе текущей и промежуточ-
ной аттестации по дисциплинам педагогиче-
ского цикла и педагогической практике, но и 
на завершающем этапе обучения в аспиран-
туре при проведении государственной ито-
говой аттестации.

Опыт организации  
педагогической практики 

Педагогическая практика в Тамбовском 
государственном техническом универси-
тете представляет собой вид практической 
деятельности аспирантов по осуществлению 
учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, включающий преподавание про-
фильных дисциплин, организацию учебной 
деятельности студентов, научно-методиче-
скую работу по предмету, получение умений 
и навыков практической преподавательской 
деятельности. Основой педагогической 
практики являются общие дисциплины пси-
холого-педагогического цикла и дисципли-
ны, соответствующие направлению и профи-
лю подготовки аспирантов.

В соответствии с утверждённым учебным 
планом подготовки практика для аспиран-
тов очной формы обучения реализуется 
рассредоточенно в течение двух семестров: 
для аспирантур с трёхлетним сроком обуче-
ния – в 4-м и 5-м семестрах, для аспирантур 
с четырёхлетним сроком обучения – в 5-м и 
6-м семестрах; трудоёмкость – 12 зачётных 
единиц. Для аспирантов заочной формы 
обучения практика реализуется в сосредо-
точенной форме в течение четырёх недель; 
трудоёмкость педагогической практики со-
ставляет 6 зачётных единиц. 

Содержание педагогической практики 
отражает основные виды деятельности пре-

подавателя вуза: проектирование учебного 
процесса; проведение занятий и руководство 
внеаудиторной (самостоятельной) работой 
обучаемых по дисциплине; работу курато-
ра учебной группы; изучение и обобщение 
опыта других преподавателей образователь-
ного учреждения (посещение занятий и их 
анализ, изучение документации, участие в 
работе методического объединения и т.п.); 
научно-исследовательскую работу по про-
блемам теории и методики профессиональ-
ного образования.

Педагогическая практика аспирантов 
предусматривает различные виды деятель-
ности. Среди них:

• разработка индивидуальной програм-
мы прохождения педагогической практики;

• изучение законодательно-норматив-
ной базы высшего образования;

• знакомство с организацией учебно-ме-
тодического и воспитательного процессов в 
структурных подразделениях университета;

• изучение авторских методик препода-
вания дисциплин, относящихся к предметно-
му полю направления подготовки аспиранта 
в ходе посещения учебных занятий ведущих 
преподавателей-методистов кафедры;

• педагогическое проектирование учеб-
но-методических комплексов дисциплин 
(модулей) в соответствии с профилем под-
готовки; 

• разработка содержания учебных за-
нятий по дисциплине и обоснование выбора 
образовательных технологий; 

• подготовка необходимых для прове-
дения занятий дидактических материалов в 
соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины; 

• разработка контрольных заданий (те-
стов) с целью формирования фонда оценоч-
ных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся;

• самостоятельное проведение занятий 
по учебной дисциплине (лекций, практиче-
ских и лабораторных занятий) с использо-
ванием инновационных образовательных 
технологий;
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• посещение и анализ занятий, прово-
димых аспирантами и/или магистрантами, 
анализ и самооценка результатов педагоги-
ческой деятельности; 

• индивидуальная работа со студентами 
и магистрантами, руководство научно-ис-
следовательской работой студентов;

• изучение методик организации твор-
ческой учебной деятельности обучающихся, 
отбор и составление творческих заданий по 
дисциплинам направления подготовки; орга-
низация и проведение олимпиад и конкурсов 
среди обучающихся;

• внедрение результатов научных иссле-
дований, полученных аспирантом при про-
ведении диссертационного исследования, в 
учебный процесс;

• оказание помощи кураторам в органи-
зации воспитательной работы со студентами;

• изучение отдельных сторон педагоги-
ческого процесса, выявление закономерно-
стей и подготовка научных публикаций по 
материалам педагогической практики;

• обоснование научно-методических ре-
комендаций по совершенствованию учебно-
го и воспитательного процессов на кафедре 
и в вузе.

Трудоёмкость педагогической практики в 
каждом семестре составляет 6 зачётных еди-
ниц, количество времени между контактной 
работой аспиранта с руководителем педаго-
гической практики, проведением аспиран-
том аудиторных занятий и самостоятельной 
работой аспирантов распределяется при-

Таблица 1 
Содержание педагогической практики (первый семестр практики)

Этапы  
практики

Содержание педагогической практики 

Контактная работа с руководителем  
практики, аудиторные занятия

Самостоятельная работа аспиранта

1. Инструктаж по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности 
по месту прохождения практики. Опреде-
ление видов педагогической деятельности 
аспиранта на время прохождения практики. 
Консультации с руководителем педагоги-
ческой практики по составлению индивиду-
ального плана прохождения практики 

Составление индивидуального плана прохождения 
практики 
Изучение нормативной базы высшего образования: 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», актуальных документов Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, локальных 
нормативных актов ФГБОУ ВО «ТГТУ», регламентиру-
ющих организацию образовательного процесса 

2. Консультации с руководителем педагогиче-
ской практики по выбору образовательных 
технологий для проведения занятий и раз-
работке методического обеспечения

Изучение ФГОС ВО и документов основной обра-
зовательной программы. Изучение и анализ научно-
методических материалов по совершенствованию 
образовательного процесса в вузе и в конкретной 
предметной области. Анализ и выбор методов, техно-
логий обучения; изучение дидактических материалов. 
Разработка элементов методического обеспечения для 
преподавания дисциплины (презентаций, заданий к 
лабораторным и практическим занятиям и т.п.)

3. Посещение занятий ведущих преподава-
телей кафедры (вуза); посещение занятий 
других аспирантов

Анализ методик проведения различных форм учебных 
занятий

4. Проведение занятий в студенческой группе 
в соответствии с индивидуальным планом 
прохождения практики 

Подготовка к проведению занятий и самоанализ ре-
зультатов проведения учебных занятий

5. Консультации с руководителем педагогиче-
ской практики по подготовке отчёта и защи-
та результатов педагогической практики 

Подготовка отчёта по педагогической практике и его 
защита 
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мерно как 1:4. Содержание отдельных эта-
пов педагогической практики по семестрам 
для аспирантов очной формы обучения 
представлено в таблицах 1 и 2. 

Отчёт за первый семестр педагогической 
практики включает следующие разделы:

• обзор современных форм, методов и 
технологий обучения; 

• описание и краткий анализ занятий ве-
дущих преподавателей;

• обоснование выбора образовательных 
технологий;

• план-конспект проведённого занятия;
• самоанализ проведённого занятия; 
• оценка занятий других аспирантов 

(магистрантов);

• предложения по совершенствованию 
образовательного процесса.

Отчёт за второй семестр педагогической 
практики включает следующие разделы:

• анализ форм, методов и технологий 
оценки результатов обучения;

• описание технологий организации са-
мостоятельной работы студентов (курсово-
го или дипломного проектирования, научно-
исследовательской работы студентов – вы-
бирается один из вариантов);

• внедрение результатов научных иссле-
дований в учебный процесс;

• подготовка материалов по актуальным 
вопросам развития высшего образования в 
формате научных публикаций; 

Таблица 2 
Содержание педагогической практики (второй семестр практики)

Этапы 
практики

Содержание педагогической практики 

Контактная работа с руководителем прак-
тики, аудиторные занятия

Самостоятельная работа аспиранта

1. Консультации с руководителем педагоги-
ческой практики по составлению индивиду-
ального плана прохождения практики 

Составление индивидуального плана прохождения 
практики 

2. Консультации с руководителем педагоги-
ческой практики по составлению тестовых 
заданий

Изучение информационных источников по современ-
ным формам, методам и технологиям оценки резуль-
татов обучения. Составление тестовых заданий по 
конкретной дисциплине.

3. Консультации с руководителем педагоги-
ческой практики по организации курсового 
(дипломного) проектирования, научно-ис-
следовательской и самостоятельной работы 
студентов 

Изучение информационных источников по современ-
ным формам, методам и технологиям организации 
курсового (дипломного) проектирования, научно-ис-
следовательской и самостоятельной работы студен-
тов, оценки результатов обучения, по внедрению 
результатов научных исследований в учебный процесс. 
Подготовка методических указаний к лабораторным 
(практическим) занятиям, курсовому проектированию, 
самостоятельной работе студентов

4. Консультации с руководителем педагоги-
ческой практики по подготовке научно-ме-
тодической публикации и/или использова-
нию результатов научных исследований в 
учебном процессе

Научно-методическая работа. Подготовка тезисов 
доклада на научно-методической конференции и/или 
методических рекомендаций и дидактических материа-
лов по результатам научных исследований

5. Участие в мероприятиях по воспитательной 
и профориентационной работе кафедры. 
Организация и проведение олимпиад и кон-
курсов среди обучающихся и абитуриентов 

Изучение материалов по организации воспитательной и 
профориентационной работы в вузе 

6. Консультации с руководителем педагогиче-
ской практики по подготовке отчёта и защи-
та результатов педагогической практики 

Подготовка отчёта по педагогической практике 
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• предложения по совершенствованию 
профориентационной и воспитательной ра-
боты.

В качестве обязательного приложения 
к отчёту приводится самооценка степени 
сформированности педагогических ком-
петенций и отзыв руководителя практики. 
Руководителями педагогической практики 
обычно являются научные руководители 
аспирантов. В университете нет специализи-
рованной психолого-педагогической кафед- 
ры, поэтому к организации педагогической 
практики и проведению научно-методиче-
ских консультаций привлекаются специали-
сты управления и подготовки кадров высшей 
квалификации, управления образователь-
ных программ. 

Большой объём самостоятельной работы 
аспирантов в период практики потребовал 
разработки методических рекомендаций для 
организации их индивидуальной работы.  
В выпущенном в 2017 г. пособии по организа-
ции педагогической практики [11] дан крат-
кий обзор документов федерального и вну-
тривузовского уровней, регламентирующих 
организацию образовательного процесса в 
высшей школе; подробно рассмотрен поря-
док организации педагогической практики 
аспирантов и планируемые результаты её 
прохождения; даны рекомендации по про-
хождению педагогической практики, под-
готовке и защите отчёта по прохождению 
педагогической практики. В приложении к 
пособию приводятся шаблоны отчётов за 
каждый семестр практики с пояснениями к 
написанию каждого из перечисленных выше 
разделов и тест для самооценки степени 
сформированности педагогических компе-
тенций.

Подготовка преподавателя-исследователя  
в рамках педагогической практики 

Особенности двойной квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследова-
тель» обсуждались в рамках круглого стола 
на тему «Подготовка научно-педагогиче-
ских кадров, педагогика высшей школы и 

инженерная педагогика», организованного 
редакцией журнала «Высшее образование 
в России» 18 марта 2016 г. [12]. В дискуссии 
доминировало мнение о том, что было бы 
правильным вместо единой квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследова-
тель» ввести две отдельные квалификации: 
«Исследователь» (для выпускников аспи-
рантуры научных организаций) и «Препо-
даватель-исследователь» (для выпускников 
аспирантуры вузов). Мнения разошлись по 
поводу употребления слова «исследова-
тель» в контексте второй квалификации. С 
одной стороны, такая формулировка может 
относиться к преподавателю, который спо-
собен осуществлять внедрение результатов 
научных исследований в образовательный 
процесс, с другой – так может называться 
преподаватель, занимающийся педагогиче-
скими исследованиями в области педагогики 
высшей школы. Из-за неудачности приня-
той формулировки в программах педагоги-
ческих практик исследовательская состав-
ляющая чаще всего просто выпадает, либо 
констатируется важность соединения науч-
ных интересов аспиранта и направленности 
учебной дисциплины, занятия по которой 
проводит аспирант в ходе практики. 

При формулировке компетенции «Готов-
ность к совершенствованию образователь-
ного процесса в вузе на основе внедрения 
результатов научных исследований в обла-
сти …» и её структурных составляющих мы 
попытались отразить исследовательскую 
сторону педагогической практики и в аспек-
те проведения педагогических исследова-
ний, и в аспекте трансфера результатов на-
учных исследований в образовательный про-
цесс. Для методической поддержки исследо-
вательской составляющей педагогической 
практики подготовлено учебное пособие для 
аспирантов и руководителей педагогической 
практики «Педагогические научные иссле-
дования аспирантов» [13]. В нём представлен 
обзор педагогических инноваций в системе 
высшего образования; даны рекомендации 
по организации педагогических исследова-
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ний по теории и методике профессиональ-
ного образования; описана структура педа-
гогических исследований аспирантов, изло-
жены рекомендации по апробации и обсуж-
дению результатов исследований. В пособии 
также приведены методические указания по 
использованию результатов исследований 
для совершенствования образовательного 
процесса.

Второй семестр педагогической практики 
предусматривает научно-методическую ра-
боту аспиранта и её материализацию в фор-
ме тезисов доклада на научно-методической 
конференции или методических рекомен-
даций и дидактических материалов по ре-
зультатам научных исследований. С учётом 
активного участия самого аспиранта в науч-
но-исследовательской деятельности особое 
внимание при прохождении педагогической 
практики уделяется формированию навыков 
организации и проведения научных исследо-
ваний студентами бакалавриата и магистра-
туры, а также поиску путей инновационного 
обновления образовательного процесса на 
основе использования результатов научных 
исследований, полученных аспирантом при 
работе над диссертацией, в учебном про-
цессе. Таким образом, формирование ком-
петенции «Готовность к совершенствованию 
образовательного процесса в вузе на основе 
внедрения результатов научных исследо-
ваний в области …» предусматривает при-
обретение аспирантами умений трансфера 
результатов научных исследований в учеб-
ный процесс, опыта создания и внедрения 
педагогических инноваций и способствует 
постепенному переходу от учебно-методи-
ческой и научно-описательной модели про-
фессиональной деятельности преподавателя 
к научно-педагогической [14].

Рекомендации аспирантов по совершен-
ствованию образовательного процесса в вузе 
обобщаются и доводятся до администрации 
университета. Апробация результатов педа-
гогических исследований аспирантов осу-
ществляется на ежегодно проводимых науч-
но-методических конференциях.

Оценка результатов прохождения 
педагогической практики

Для прохождения промежуточной атте-
стации (получения дифференцированного 
зачёта) аспирант предоставляет на кафедру 
отчётную документацию, включающую: за-
дание на практику; аннотированный отчёт (с 
приложениями); отзыв руководителя прак-
тики. Ниже приведены типовые вопросы, 
которые рекомендуется использовать при 
защите отчёта по педагогической практике.

1. Какими документами регламентирует-
ся организация образовательного процесса 
по программам высшего образования на фе-
деральном и вузовском уровнях?

2. Дайте характеристику информацион-
ной образовательной среды вуза.

3. Дайте характеристику основных раз-
делов федерального государственного обра-
зовательного стандарта (уровень бакалаври-
ата, специалитета или магистратуры). 

4. Дайте характеристику основных раз-
делов учебного плана. 

5. Дайте характеристику рабочих про-
грамм дисциплин, программ практик, госу-
дарственной итоговой аттестации.

6. Какие материалы включаются в фонды 
оценочных средств результатов освоения 
дисциплин (модулей)?

7. Какие материалы используются для 
текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации?

8. Каким требованиям должны отвечать 
тестовые задания? 

9. Дайте характеристику балльно-рей-
тинговой системы оценки результатов об-
учения.

10. Какие разделы включает портфолио 
студента?

11. Какие образовательные технологии 
Вы выбрали для проведения занятий? Обо-
снуйте выбор конкретной образовательной 
технологии.

12. Какие дидактические материалы Вы 
подготовили для проведения занятий?

13. Какие требования предъявляются к 
различным видам учебно-методических ма-
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териалов? Научно-методических материа-
лов? 

14. Расскажите об особенностях орга-
низации научно-исследовательской работы 
студентов на кафедре. Каким образом мож-
но использовать результаты научных иссле-
дований в учебном процессе? 

15. Расскажите об особенностях органи-
зации самостоятельной работы студентов на 
кафедре.

16. Дайте характеристику организации 
воспитательной и профориентационной ра-
боты. В каких мероприятиях по воспитатель-
ной и профориентационной работе кафедры 
Вы принимали участие?

17. По каким критериям Вы оценивали 
проведение занятий преподавателями кафе-
дры?

18. Оцените Ваш уровень готовности к 
преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего 
образования.

19. Каким образом Вы планируете осу-
ществлять профессиональное и личностное 
саморазвитие в сфере преподавательской 
деятельности?

20. Предложите рекомендации по совер-
шенствованию учебного и воспитательного 
процесса на кафедре и в вузе.

При промежуточной аттестации оцени-
ваются выполнение индивидуального плана 
педагогической практики, обобщение ре-
зультатов практики в отчёте и его защита. 
Результаты педагогической практики оце-
ниваются по следующим критериям:

• проявление инициативности, заинте-
ресованности, креативности, самостоятель-
ности, ответственности в ходе прохождения 
практики;

• степень сформированности целостного 
представления о педагогической деятельно-
сти в высшем учебном заведении, об основ-
ных направлениях совершенствования учеб-
ного и воспитательного процесса;

• степень использования ранее получен-
ных психолого-педагогических знаний для 
решения конкретных педагогических задач;

• уровень овладения технологией раз-
работки учебно-методических материалов 
и проведения различных видов аудиторных 
и внеаудиторных форм занятий по програм-
мам бакалавриата (специалитета, магистра-
туры);

• уровень умений преобразования науч-
ного знания в учебный материал и внедрения 
результатов исследований в учебный про-
цесс; 

• уровень проявления и степень сфор-
мированности профессионально-педагоги-
ческих умений (организаторских, методиче-
ских, коммуникативных, диагностических, 
исследовательских);

• степень сформированности умений 
обобщения материалов педагогической 
практики, своевременность и правильность 
подготовки отчётной документации. 

В соответствии с приведёнными критери-
ями результаты прохождения педагогиче-
ской практики оцениваются по пятибалль-
ной шкале оценивания.

Оценка «отлично» выставляется за: вы-
полнение на высоком уровне всех требова-
ний программы педагогической практики в 
соответствии с индивидуальным заданием; 
выраженное стремление к приобретению и 
совершенствованию компетенций в сфере 
педагогической деятельности по образова-
тельным программам высшего образования; 
умение правильно планировать и эффектив-
но осуществлять установленные програм-
мой педагогической практики виды и формы 
педагогической деятельности; владение пси-
холого-педагогическими приёмами при ре-
шении учебно-воспитательных задач с учё-
том индивидуальных особенностей обучаю-
щихся; умение проводить анализ информа-
ционных источников по педагогике высшего 
образования и формулировать предложения 
по совершенствованию педагогического 
процесса; умение преобразования научного 
знания в учебный материал и внедрения ре-
зультатов исследований в учебный процесс; 
активное участие в воспитательной и проф- 
ориентационной работе кафедры; проявле-
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ние в работе самостоятельности, творческо-
го подхода, педагогического такта и культу-
ры; своевременное и правильное представле-
ние отчётной документации по педагогиче-
ской практике и успешное собеседование с 
руководителем практики.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, 
когда аспирант выполнил все требования 
программы педагогической практики в соот-
ветствии с индивидуальным заданием, но при 
этом: не проявил выраженного стремления к 
приобретению и совершенствованию компе-
тенций в сфере педагогической деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования; не продемонстрировал высо-
кий уровень сформированности комплекса 
профессионально-педагогических умений; 
не отличался высокой активностью, твор-
ческим подходом и самостоятельностью 
при выполнении заданий по педагогической 
практике; недостаточно полно отразил в 
отчётной документации по педагогической 
практике результаты её прохождения.

Оценка «удовлетворительно» выставля-
ется за: выполнение требований программы 
педагогической практики не в полном объ-
ёме; наличие поверхностных знаний, не- 
устойчивых умений в области педагогиче-
ской деятельности в вузе; ошибки в планиро-
вании, организации и осуществлении уста-
новленных индивидуальной программой 
видов и форм педагогической деятельности; 
слабые умения анализа информационных 
источников по педагогике высшего образо-
вания; отсутствие должной инициативности 
и самостоятельности при выполнении зада-
ний; несвоевременное представление и не-
достаточно полное отражение результатов 
прохождения педагогической практики в от-
чётной документации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится 
в случае невыполнения требований к проце-
дуре прохождения педагогической практи-
ки, содержанию отчёта и форме представле-
ния отчётной документации.

Оценка результатов прохождения пе-
дагогической практики проводится также 

в форме самооценки аспирантами уровня 
сформированности педагогических компе-
тенций по пятнадцати позициям и общего 
уровня педагогической культуры по шка-
ле от «очень низкий» до «очень высокий». 
Большинство респондентов оценивают 
свой уровень педагогической культуры как 
«средний» и «чуть выше среднего», опреде-
ляют направления и предлагают механизмы 
личностного и профессионального развития 
в области педагогики высшей школы приме-
нительно к своей предметной области.

Кроме того, вопросы, относящиеся к 
оценке качества организации педагогиче-
ской подготовки аспирантов, включены в 
ежегодную анкету. По результатам анкети-
рования, проведённого в июне 2017 г., аспи-
ранты оценили (по пятибалльной шкале) ка-
чество проведения занятий по дисциплинам, 
направленным на подготовку к преподава-
тельской деятельности, в 4,8 балла; качество 
организации педагогической практики – в 
4,6 балла; уровень участия аспиранта в об-
разовательной деятельности кафедры – в 4,3 
балла. Анализ результатов анкетирования 
позволил выявить количество аспирантов, 
ориентированных на последующую препо-
давательскую деятельность в вузе (около 
56% опрошенных), что согласуется со струк-
турой профессиональных предпочтений 
аспирантов, приведённых в [15]. 

Компетенции, сформированные в ходе 
прохождения педагогической практики, 
продолжают своё развитие на этапе под-
готовки к государственному экзамену, по-
скольку программа государственного эк-
замена содержит вопросы, позволяющие 
оценить как научно-исследовательские, так 
и педагогические компетенции. Экзаменаци-
онные задания включают вопросы:

• по методологии научных исследований 
применительно к тематике диссертационно-
го исследования аспиранта, позволяющие 
оценить уровень сформированности иссле-
довательских компетенций;

• по наиболее важным аспектам органи-
зации образовательного процесса в универ-
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ситете, институте, на кафедре, деятельности 
преподавателя вуза с учётом особенностей 
подготовки в конкретной предметной обла-
сти и на разных уровнях высшего образова-
ния, позволяющие оценить уровень сформи-
рованности педагогических компетенций;

• по использованию результатов научных 
исследований аспиранта для совершенство-
вания учебного процесса, демонстрирующие 
взаимосвязь научно-исследовательского и 
учебного процессов и квалификаций «Иссле-
дователь» и «Преподаватель-исследователь».

Апробация полного цикла формирования 
педагогических компетенций состоялась в 
2017 г. при выпуске двадцати аспирантов с 
трёхлетним сроком обучения и показала эф-
фективность использования предлагаемой 
технологии организации педагогической 
практики. 

Заключение
Понимание аспирантом ценности образо-

вания, основанного на передовых педагоги-
ческих технологиях, позволяющего обучаю-
щемуся осваивать требуемые ФГОС ВО ком-
петенции на основе последних достижений 
науки в данной предметной области, по на-
шему мнению, является ключевым показате-
лем его профессионально-педагогического 
развития в период педагогической практики. 
Важно также заложить у аспиранта спо-
собность к профессионально-личностному 
саморазвитию в сфере педагогической дея-
тельности, которое является необходимым 
условием приобретения педагогического 
мастерства [16].

Положительный эффект от внедрения со-
временных технологий организации педаго-
гической практики и развитие у аспирантов 
положительной мотивации к преподава-
тельской деятельности были бы многократ-
но усилены при повышении социального 
статуса и престижа преподавателя высшей 
школы, что неоднократно обсуждалось на 
страницах журнала «Высшее образование 
в России [12; 17]. Никакие, даже самые со-
вершенные технологии организации педаго-

гической практики и психолого-педагогиче-
ской подготовки в целом не помогут, если у 
выпускника аспирантуры не будет перспек-
тив для успешной самореализации как пре-
подавателя системы высшего образования.
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