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Аннотация. Рассмотрены причины технологизации образовательного процесса в вузе и 
практический пример создания педагогической технологии в рамках учебного курса «Пси-
хология и педагогика». Представлена структура и подробно описаны все этапы реализации 
каждого ее компонента. Показано взаимодействие и преемственность компонентов техно-
логии как при теоретическом планировании, так и при наполнении их конкретным учебным 
материалом и практической реализации. Последовательно описана реализация общей кон-
цепции на каждом последующем этапе, что придает технологии целостность и помогает це-
лесообразно наполнять содержательную и процессуальную части. Также описан пример ис-
пользования анализа трендов в образовании для актуализации содержательной и процессу-
альной частей технологии. Приведены конкретные примеры использования реального и 
виртуального пространства для реализации технологии, различных программных и техни-
ческих средств. Подробно раскрыты особенности перевода студентов в субъект-субъектные 
отношения посредством предоставления им самостоятельного выбора инструментов лично-
стного саморазвития, в большей степени ориентированного на повышение учебной мотива-
ции. Описана роль и функции преподавателя, основанные на заявленном в концепции 
принципе гуманизма. Представлены общие результаты и выводы о практической реализа-
ции данной технологии. 
Ключевые слова: технология; структура педагогической технологии; гуманизм; природо-
сообразность; педагогический дизайн; индивидуальная траектория развития; субъект-
субъектные отношения; студент; образовательные тренды; учебная мотивация; инструмен-
ты саморазвития личности 
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Abstract. We consider the reasons for technologization of the educational process at the university 
and a practical example of the creation of pedagogical technology within the framework of the 
teaching course “Psychology and Pedagogy”. The structure is presented and all stages of imple-
mentation of each of its components are described in detail. The interaction and continuity of tech-
nology components is shown, both in theoretical planning and when filling them with specific 
educational material and practical implementation. The implementation of the general concept at 
each subsequent stage is consistently described, which gives the technology integrity and helps to 
expediently fill the content and procedural parts. We also describe an example of using analysis of 
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trends in education to update the content and procedural parts of technology. Specific examples of 
real and virtual space use for the implementation of technology, various software and hardware are 
given. The features of students transfer to subject-subject relations by providing them with an in-
dependent choice of tools for personal self-development, more focused on increasing educational 
motivation, are disclosed in detail. The role and functions of a teacher based on the principle of 
humanism declared in the concept are described. General results and conclusions on the practical 
implementation of this technology are presented. 
Keywords: technology; structure of pedagogical technology; humanism; conformity to nature; pe-
dagogical design; individual trajectory of development; subject-subject relationship; student; edu-
cational trends; educational motivation; personality self-development tools 
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Система высшего образования по-преж-
нему находится в стадии реконструкции, не-
обходимость которой вызвана изменяющи-
мися реалиями жизни. Одной из главных 
причин этих изменений является стремление 
выделить некие общие универсальные прин-
ципы, структуры и технологии – что нашло 
свое отражение в педагогике через введение 
понятий «универсальные компетенции» и 
«педагогические технологии». Хотя сами 
термины еще находятся в стадии научного 
уточнения, они вошли в практику образова-
тельного процесса, что привело к его суще-
ственному изменению. Но если требования 
ФГОС ВО к формированию универсальных 
компетенций приводят лишь к уточнению 
содержания рабочих программ дисциплин, то 
активная технологизация образовательного 
процесса в вузе требует частичного или пол-
ного переструктурирования образовательных 
технологий.  

В данном исследовании представлен 
опыт создания технологии, отвечающей реа-
лиям современной системы высшего образо-
вания и ее наполнения с использованием пе-
дагогического дизайна. Уточним, что мы 
придерживаемся определения педагогиче-
ской технологии, данного ЮНЕСКО: «…это 
системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и че-
ловеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования» [1, с. 128]. По нашему мнению, 
такое определение описывает и основную 
цель, и последовательность действий созда-
ния технологии и роли участников. Однако 
для практического ориентира мы будем при-

держиваться более конкретной структуры 
педагогической технологии, предложенной 
Г.К. Селевко. Она включает следующие ком-
поненты: 

а) концептуальная основа; 
б) содержательная часть: 
− цели обучения – общие и конкретные;  
− содержание учебного материала;  
в) процессуальная часть: 
− технологический процесс;  
− организация учебного процесса;  
− методы и формы учебной деятельно-

сти учащихся;  
− методы и формы работы преподава-

теля;  
− деятельность преподавателя по 

управлению процессом усвоения материала; 
− диагностика учебного процесса (цит. 

по: [2, с. 59]). 
Концептуальную основу нашей техноло-

гии мы определяли, исходя из современной 
образовательной парадигмы, которая «…ха-
рактеризуется личностным подходом, фун-
даментальностью образования, творческим 
началом, профессионализмом, синтезом двух 
культур (технической и гуманитарной), ис-
пользованием новейших технологий» [3, с. 63]. 
Наиболее близкими по сути к этой парадигме, 
на наш взгляд, являются философские кон-
цепции гуманизма и природосообразности.  

«Гуманизм (от лат. humanitas – «чело-
вечность», humanus – «человечный», homo – 
«человек») – демократическая, этическая 
жизненная позиция, утверждающая, что че-
ловеческие существа имеют право и обязан-
ность определять смысл и форму своей жиз-
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ни»1. Таким образом, гуманизм в концепции 
технологии нашего курса помогает придер-
живаться общечеловеческих ценностей, пра-
ва на самоопределение и выбор собственного 
пути развития с опорой на человеческие спо-
собности, что получило практическое во-
площение в разноуровневости погружения в 
курс студентов с разным уровнем способно-
стей и мотивации.  

Во многом созвучен гуманизму принцип 
природосообразности – «мировоззрение, ис-
поведующее необходимость учитывать при-
родные задатки человека, опираться на них, а 
также единство человека с природой, согла-
сованность и гармонию их взаимодействия» 
[4, с. 157]. Опора на него помогла учесть 
возрастные особенности студентов, создать 
вариативность курса для разных специально-
стей и сформировать пространство для само-
определения обучающихся посредством сво-
боды выбора ими заданий из вариативной 
части и ролей в выполнении обязательных 
групповых заданий.  

Следование выбранным концептуальным 
принципам также помогло нам определить 
стиль взаимодействия со студентами – ува-
жение к самоопределению собственного ак-
туального уровня учебной мотивации для 
определения индивидуальной траектории, 
самостоятельный выбор предлагаемых инст-
рументов для саморазвития. Наша работа в 
вариативной части, касающейся саморазви-
тия студентов, заключается в предоставлении 
им теоретических знаний о путях саморазви-
тия с предоставлением инструментария для 
практической самостоятельной работы и 
дальнейшего сопровождения и консультаций 
по запросу студентов. Контроль же с нашей 
стороны распространяется только на факты 
выполнения этой работы – предоставленные 
студентами соответствующие записи и иные 
материалы, подтверждающие выполнение 
ими заданий, что является обязательным ус-
ловием получения зачета по дисциплине или 
допуска к экзамену.  

Таким образом, мы реализуем принцип 
гуманизма, предоставляя максимум возмож-
ной свободы студентам в определении стиля, 
формы, инструментов работы, но в рамках 
учебного процесса, и принцип природосооб-
разности, помогая им через предлагаемые 

                                                                 
1 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Ев-

геньевой. М.: Полиграфресурсы, 1999. 

инструменты исследовать собственные лич-
ностные особенности, понять свои возмож-
ности, получить навыки самоуправления. Все 
эти меры направлены на формирование у 
студентов бóльшей осознанности в процессе 
обучения и овладения будущей профессией, 
а также практического самоисследования 
личности, что способствует пониманию и 
принятию индивидуальностей других людей, 
помогая строить взаимодействие более кон-
структивно, опираясь на имеющиеся воз-
можности людей и не предъявляя к ним не-
реалистичных требований [5]. Более кон-
кретно принципы гуманизма и природосооб-
разности отражены в содержательной части 
технологии.  

Согласно заявленной структуре, сле-
дующей стадией технологии является опре-
деление общих и конкретных целей обуче-
ния. Общие цели были сформулированы сле-
дующим образом – повышение мотивации 
студентов к обучению и самообразованию 
посредством освоения эффективного инст-
рументария управления индивидуальной 
траекторией развития и осознания личност-
ной ценности получаемого образования и 
ответственности за него. Конкретная цель – 
получение практико-ориентированных зна-
ний в области педагогики и психологии, раз-
витие компетенций, соответствующих требо-
ваниям ФГОС ВО.  

Помимо определения целей обучения, в 
рамках нашего курса мы посчитали целесо-
образным провести анализ образовательных 
трендов с целью их реализации в рамках кур-
са, что позволило сделать его соответствую-
щим естественному развитию сферы образо-
вания. Это, в свою очередь, созвучно заяв-
ленным нами принципам природосообразно-
сти и гуманизма, а именно, – естественности 
и отзывчивости к процессу общецивилизаци-
онного развития. Нами были выбраны сле-
дующие тренды: персонализация образова-
ния/индивидуальные траектории развития; 
Soft skills; утилитаризм и прагматичность; 
критическое мышление; ответственность/ 
взрослость; психологизм; нейрональные сети 
человека (искусственный интеллект и умение 
работать с ним, понимая принципы функ-
ционирования собственной нервной систе-
мы); геймификация образования через роле-
вые игры в рамках практических занятий; 
инициативность; экология общения; научить 
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учиться/обучение через всю жизнь; сотвор-
чество учебного процесса/субъект-субъект-
ные отношения; образовательная экосистема, 
развитие компетенций; принятие себя/стрем-
ление к психологическому здоровью2 [6; 7]. 
Все эти тренды в большей или меньшей сте-
пени отражены в концепции и содержании 
курса. 

Процессуальная часть курса логично 
развивает нашу концепцию и воплощает на 
практике содержательную часть. Технологи-
ческий процесс и организация учебного про-
цесса осуществлялись до перехода на дис-
тант как в аудитории, так и в виртуальных 
средах: Learme, Moodle и ВК. Учебная про-
грамма, большая часть теоретического мате-
риала и некоторые проверочные задания раз-
мещены в Moodle (требования вуза). В сооб-
ществе ВК «Психология и педагогика» ведет-
ся информирование и выкладываются допол-
нительные материалы по темам, большая 
часть выполняемых студентами проверочных 
заданий, опросы, обмен мнениями, обсужде-
ния отдельных материалов и хода курса для 
всех направлений подготовки, что призвано 
способствовать расширению круга общения и 
упрощению поиска для студентов – участни-
ков микрогрупп для выполнения групповых 
работ. Также студенты используют свое со-
общество группы или потока для выполнения 
заданий. Все это относится к элементам педа-
гогического дизайна, который в нашей техно-
логии отвечает за современность используе-
мых платформ и удобство их использования 
для субъектов образовательного процесса. 

Период реализации первого этапа данно-
го курса совпал с началом самоизоляции и 
введением дистанционного обучения, поэто-
му вся работа со студентами была переведе-
на в уже функционирующую на тот момент 
группу в ВК, что позволило сохранить рабо-
чую атмосферу, скоординировать и без серь-
езных потерь учебного времени перенапра-
вить студентов в систему Moodle, где нахо-
дится весь курс в электронном формате. По 
окончании курса студенты не покидают груп-
пу и, таким образом, имеют возможность са-
мостоятельно получать дополнительные зна-
ния. Также, благодаря наличию группы, уда-
лось внести вклад в предупреждение социаль-

                                                                 
2 10 трендов будущего образования. URL: http:// 

trends.skolkovo.ru/2017/10/10-trendov-budushhego-obra-
zovaniya/ (дата обращения: 04.06.2020). 

ной изолированности и создать условия и це-
ли общения для студентов в рамках выполне-
ния групповых занятий. Более подробно об 
опыте переноса курса в формат онлайн напи-
сано в статье «Обучение большого потока 
студентов в условиях дистанционного форма-
та: опыт организации» [8].  

Специфика профессиональной подготов-
ки при изучении курса отражена в лекциях, 
дискуссиях, игровых занятиях. Таким обра-
зом, мы реализуем принцип гуманизма и 
природосообразности, осознавая, что знания 
усваиваются в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями студентов через опре-
деленные формы восприятия в процессе ес-
тественного развития их задатков, способно-
стей и общей направленности личности. Так, 
для студентов медицинского института лек-
ции в большей степени наполнены связями 
психологии и педагогики с физиологией 
высшей нервной деятельности, для студентов 
направления подготовки «Физическая куль-
тура и спорт» психология и педагогика свя-
зывается с процессами научения и развития, 
которые им более понятны в связи с практи-
ческой спортивной деятельностью. 

В качестве экспертов и помощников 
осуществления учебного процесса, помимо 
студентов, планируется привлечение магист-
рантов педагогического направления подго-
товки как формы педагогической практики, 
однако по причине дистанционного формата 
пока данный вариант не был реализован.  

Методам и формам учебной деятельно-
сти учащихся в данном курсе было уделено 
особое внимание, так как, согласно концеп-
ции гуманизма, мы ориентировались на 
субъект-субъектные отношения в процессе 
работы со студентами, что предполагало 
предоставление им бóльшей свободы выбора 
в развитии в рамках нашего курса. Поэтому 
задания курса разделены на 2 блока: первый 
блок – задания для саморазвития и выработ-
ки практических умений и навыков на основе 
теоретических знаний, получаемых в рамках 
курса; второй блок – проверочные задания 
для закрепления теоретических знаний. 

Для разработки заданий первого блока 
мы составили таблицу образных характери-
стик студентов с разным уровнем мотивации 
(табл. 1).  
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Таблица 1 
Характеристика студентов в зависимости от уровня мотивации 

 
Уровень  

мотивации 
Амбистома 

(взрослые, самостоятель-
ные, имеют большую  

свободу передвижения, 
выбора сферы  
деятельности) 

Аксолотль 
(самостоятельны и активны  
в ограниченных условиях 

водоема) 

Икра 
(лишены возможности самостоя-
тельного перемещения и выбора, 

плывут по течению, их жизнь  
зависит от внешних обстоятельств, 
на которые они не могут повлиять) 

Цели студентов Получить максимум полез-
ного из курса и от препода-
вателя для саморазвития 

Получить зачет и что-то ин-
тересное и/или полезное  

Получить зачет 

Задачи курса Помочь: конкретизировать 
запросы и уточнить инди-
видуальную траекторию 
развития; расширить взаи-
мосвязи личных и коллек-
тивных действий; осознать 
коренные причины выбора 
профессии и их самоцен-
ность 

Помочь: определить мотива-
цию к саморазвитию и полу-
чению профессии; уточнить 
профессиональные ожида-
ния; выстроить индивиду-
альную траекторию развития 
на основе приобретения на-
выков самообразования 

Помочь: найти мотивацию к само-
развитию; проверить правильность 
выбора профессии; понять свою 
направленность личности; выстро-
ить индивидуальную траекторию 
развития на основе приобретения 
навыков самообразования 

Что планируется: 
помочь развить 
студенту навыки 
в процессе ос-
воения курса 

Критичность оценивания 
собственной траектории, ее 
корректировка, умение 
видеть перспективу и де-
терминанты развития 

Самопонимание, рефлексия, 
самостоятельность в приня-
тии решений, выстраивание 
собственной траектории об-
разования 

Рефлексия, самопознание, самосоз-
нание, самостоятельность в приня-
тии решений, планирование, вы-
страивание индивидуальной траек-
тории образования  

 
 
 
Такие названия уровней мотивации, по 

нашему мнению, придают игровой элемент и 
облегчают понимание сути активности сту-
дентов разных уровней учебной мотивации в 
рамках курса, хорошо иллюстрируют эволю-
цию развития и открывающиеся возможно-
сти практических действий при переходе на 
более высокий уровень учебной мотивации. 
Икра, аксолотль и амбистома – это три со-
стояния одного существа, подробнее о кото-
ром студентам предлагается узнать из видео 
по ссылке на рис. 1.  

 

 
 
Рис. 1. QR-код гугл-документа «Психология 

и педагогика» 

Затем студенты самостоятельно иденти-
фицируют себя с определенным уровнем мо-
тивации, что важно для последующего выбо-
ра заданий. Также важно было определить, 
каким образом студенты с разным уровнем 
мотивации осуществляют свое взаимодейст-
вие в учебном процессе. Для этого мы соста-
вили следующую схему, представленную на 
рис. 2. 

Задания для развития и перехода на сле-
дующий уровень развития учебной мотива-
ции в рамках курса «Психология и педагоги-
ка» подготовлены для каждой категории сту-
дентов и предназначены не только для по-
вышения их мотивации, но и для работы над 
личностными особенностями. Основная цель 
всех заданий – развитие умений и навыков 
самоуправления, самопонимания, коммуни-
кации с собой и другими, самообучения. Та-
кая цель, с одной стороны, согласовывается с 
нашей концепцией и целями курса; с другой – 
помогает понять студентам потенциал этих 
заданий для их личностного саморазвития, то 
есть возможности использования их как ин-
струментария.  
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Рис. 2. Взаимодействия в образовательном процессе преподавателя и студентов с разным уровнем 

мотивации 
 
 
Студенты сами выбирают себе задания, 

но выполнение и сдача трех заданий из одно-
го или разных блоков обязательны для полу-
чения зачета. Когда студент выбирает себе 
задания, то он может не ограничиваться за-
даниями из блока, предназначенного для то-
го уровня мотивации, с которым он себя 
идентифицировал: он может взять по одному 
заданию из каждого блока – это та свобода 
выбора, которую мы закладываем в данный 
блок. Мы не оцениваем уровень мотивиро-
ванности студентов и не следим за его по-
вышением, а лишь подводим студентов та-
ким образом к самоанализу и помогаем по-
лучить практический инструментарий для 
саморазвития, который включает теоретиче-
ские знания, получаемые в рамках учебного 
курса, и переводит их в умения и навыки. 
Подробнее ознакомиться с заданиями перво-
го блока можно по QR-код ссылке, представ-
ленной на рис. 1. 

Второй блок технологии содержит тео-
ретический материал и практические заня-
тия. Студентам представляется план на каж-
дое занятие с указанием часов, описанием 
использования различных инструментов 
оформления и проведения занятия, прове-
рочными заданиями и инструментами их вы-
полнения. Пример плана курса визуально с 

датами можно посмотреть по QR-код ссылке, 
представленной на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. QR-код виртуального оформления 

плана учебного курса «Психология и педагогика» 
 
 
Уровень сложности заданий для катего-

рий студентов, различных по уровню учеб-
ной мотивации, также сохраняется. Есть обя-
зательные задания для выполнения всеми вне 
зависимости от мотивации, но с внутренней 
дифференциацией при распределении функ-
ций – это групповые задания. Уровень слож-
ности выполняемого задания студент также 
выбирает самостоятельно. Пример плана и 
предлагаемых заданий представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Технологическая карта занятия 

 

Тема/количество часов 
на изучение 

Форма проведения  
и инструменты преподавателя 

Формирование ЗУН (работы  
выкладываются в отдельные  

беседы или посты в сообществе  
«Психология и педагогика» в ВК) 

Рекомендуемые  
инструменты 

Введение к курс. Пси-
хология и педагогика в 
системе научного зна-
ния. Объект, предмет 
задачи психологии и 
педагогики, 6 ч. 

Презентация курса с объяснением 
целей, задач, структуры, предла-
гаемого инструментария.  
Лекция 
Learme – презентация с озвучкой, 
дополнительное видео по теме, 
текст лекции, список литературы. 
Запустить обратную связь. Видео 
«Аксолотль: когда ж ты повзрос-
леешь? // Все как у зверей #2» – 
продублировать в сообществе ВК 
«Психология и педагогика» 

а) составить схему взаимосвязи 
психологии и педагогики;  
б) изобразить визуально место 
педагогики и место психологии в 
системе естественного и гумани-
тарного знания;  
г) проанализировать пересечения 
в определениях объекта, предме-
та и задач психологии и педаго-
гики 

Canva, Kumu – для 
создания инфогра-
фиков и прочей 
визуализации  

 
 
В нашем курсе методы и формы работы 

преподавателя согласуются с общей концеп-
цией и целями педагогической технологии. 
Используются:  

− наглядные методы – использование 
визуально оформленного курса в презента-
ции, визуализация процесса, использование 
вспомогательных видео и видеолекций, 
оформление курса в электронном виде на 
платформе Moodle;  

− словесные методы – лекции и прак-
тические занятия, инструктаж, объяснения и 
разъяснения;  

− методы проблемного обучения – ис-
пользуются в курсе широко, что очевидно из 
вышеприведенного описания методов и форм 
деятельности студентов.  

Деятельность преподавателя по управле-
нию процессом усвоения материала заклю-
чается в предоставлении студентам учебного 
материала, инструментов его усвоения и пе-
ревода теоретических знаний в практические 
умения и навыки, инструктировании обу-
чающихся по прохождению всех этапов, 
разъяснении, корректировке, сопровождении 
студентов в процессе прохождения курса. 
Мы максимально старались придерживаться 
субъект-субъектных взаимоотношений в 
процесс разработки и реализации курса. 

Диагностика результатов учебного про-
цесса, с одной стороны, проводится препода-
вателем, который анализирует все задания 
студентов, выполненные в рамках курса, и по 
их качеству оценивает достигнутый уровень 

сформированности компетенций. С другой 
стороны, присутствует самодиагностика сту-
дентов, которую они оформляют письменно, 
и это является заключительным заданием в 
рамках курса. 

Разработанная нами технология учебно-
го курса «Психология и педагогика» в связи 
с условиями перехода на дистанционное 
обучение была реализована не полностью, 
так как пришлось аудиторные занятия пере-
нести в виртуальную среду в формат онлайн. 
Но, несмотря на сложности, сопровождавшие 
переход образовательного процесса на дис-
тант, студенты успешно справлялись с ис-
пользованием предлагаемых инструментов 
для усвоения теоретических знаний, перево-
да их в практические. Они самостоятельно 
организовались для выполнения групповых 
работ: от простого создания презентаций до 
записи дебатов. Придерживались учебного 
расписания и плана работы в рамках дисцип-
лины, что позволило 84 % студентов выпол-
нить все задания и получить зачет по курсу.  

Анализ отзывов студентов в процессе 
работы в рамках курса и самоанализа позво-
ляет сделать вывод о целесообразности вы-
бранной концепции, реализации выдвинутых 
целей и грамотном наполнении процессуаль-
ной части. Данная технология имеет гибкую 
содержательную и процессуальную части, 
что придает ей определенную универсаль-
ность для использования на разных направ-
лениях подготовки и разных уровнях про-
фессионального образования.  

https://vsekakuzverei.com/2013/06/25/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B6-%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%88%D1%8C/
https://vsekakuzverei.com/2013/06/25/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B6-%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%88%D1%8C/
https://www.canva.com/
https://kumu.io/
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