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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

В последние годы в России осущест-
вляется переход на двухуровневую систе-
му высшего образования, в которой первая 
ступень – бакалавриат –позиционируется 
как практико-ориентированное обучение. 

Существует несколько подходов к пони-
манию такого рода обучения, в том числе 
деятельностно-компетентностный подход, 
который заключается в приобретении опыта 
деятельности, уровень которого определя-
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ется методами компетентностного подхода 
[7]. Подразумевается, что деятельность пре-
подавателя и студентов в процессе обучения 
должна быть организована таким образом, 
чтобы сформировать у последних опреде-
ленные компетенции, предусмотренные 
ФГОС ВПОтретьего поколения. Следует 
учитывать также то, что гостандарт по под-
готовке бакалавров предусматривает значи-
тельное количество часов, которые должны 
проводиться в интерактивной форме.

Для эффективного решения задач, постав-
ленных ФГОС ВПО третьего поколения, мо-
гут быть использованы приемы технологии 
РКМЧП (Развитие критического мышления 
через чтение и письмо). Они описаны как в 
учебниках, так и в аналитических статьях  
[2; 3, с. 14–53].Поэтому предлагаем кон-
кретный опыт их применения в процессе 
обучения студентов института истории, гу-
манитарного и социального образования 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета (ИИГСО НГПУ). Для 
этого сначала проанализируем компетенции, 
формированию которых способствует при-
менение приемов технологии РКМЧП, затем 
приведем примеры занятий.

Остановимся на анализе двух групп ком-
петенций: 1-я группа: компетенции, которые 
содействуют социальной адаптации будуще-
го специалиста на рабочем месте;2-я группа: 
компетенции, определяющие умения и навы-
ки научно-исследовательской деятельности. 

Первая группа имеет разные, но практи-
чески идентичные по смыслу формулировки 
ФГОС ВПО третьего поколения. Например, 
историк должен обладать готовностью к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-3) [5, с. 5].Коммуникативные компетен-
ции подразумевают способность устанавли-
вать и поддерживать необходимые контак-
ты с другими людьми. Они предполагают 
наличие необходимой для эффективного 
общения совокупности знаний и умений; 
системы внутренних ресурсов, важных для 
построения эффективной коммуникации  
в ситуациях межличностного взаимодей-
ствия [2, с. 38]. Данные компетенции необхо-
димы будущему специалисту для того, что-
бы успешно адаптироваться в коллективе, 
слаженно работать с коллегами, клиентами 
или учениками (если подразумевать будуще-
го учителя). Важно, что требования наличия 

коммуникабельности к соискателю все чаще 
озвучиваются работодателями при приеме 
на работу. Умение работать в коллективе, до-
говориться с людьми для достижения общих 
целей, необходимо и в личной жизни, если 
рассматривать семью как единую команду. 
Формирование коммуникативных компетен-
ций происходит в процессе работы в малых 
группах, при проведении презентаций или-
дискуссий, что является неотъемлемой ча-
стью технологии РКМЧП. 

Вторая группа компетенций направлена 
на формирование навыков научно-исследо-
вательской работы. Так будущий историк 
должен владеть культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1). Он также дол-
жен быть способным логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-2). Должен использовать 
навыки работы с информацией из различ-
ных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач (ОК-12). Осоз-
навать сущность и значение информации  
в развитии современного общества; владеть 
основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14) [5, с. 5, 6].

Хотя ФГОС разных направлений и профи-
лей имеет различные формулировки компе-
тенций, суть одна – формирование навыков 
исследовательской деятельности, которая 
имеет дело с несколько иным содержанием 
образования – под ним понимается не опре-
деленный объем предметной информации,  
а функциональные навыки мышления, раз-
виваемые средствами учебного исследова-
ния [6, с. 144]. 

Одним из основных умений для форми-
рования компетенций бакалавров по рабо-
те с различного рода источников, является 
умение читать и понимать научные тексты, 
выявлять в них основные структурные еди-
ницы, подбирать факты, анализировать по-
лученную информацию. Важно также уме-
ние ставить цель, определять задачи для ее 
достижения, делать выводы. Данные навыки 
необходимы не только для научно-иссле-
довательской деятельности. Одна из задач, 
которая стоит перед современным высшим 
образованием на сегодняшний день – это 
не давать некий объем уже готовых знаний,  
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а научить студента учиться самостоятельно. 
Потребность непрерывно развиваться в про-
фессиональной сфере, самореализоваться, 
повышать уровень квалификации, менять 
направление профессиональной деятель-
ности в течение жизни ставит перед выс-
шими учебными заведениями задачу под-
готовки студентов к овладению методами и 
приемами построения нового знания на ос-
нове получения информации, умений пере-
рабатывать, фильтровать, структурировать  
и представлять ее таким образом, чтобы 
обеспечить понимание, взаимодействие  
с Другим для решения совместных профес-
сиональных задач [1, с. 30].

Формированию обеих групп компетенций 
способствует применение приемов техноло-
гии РКМЧП, которое позволяет создать ус-
ловия для формирования мыслящих людей, 
способных компетентно оценивать выска-
зывания своих коллег, быть вдумчивым слу-
шателем и читателем, критически относится 
к мнениям других людей, сопоставляя их  
с другими точками зрения и собственным 
мировоззрением и опытом [2, с. 39, 40].

Автор статьи преподавала студента-
ми ИИГСО специалитета (история, юри-
спруденция, культурология, социальная 
педагогика), бакалаврита (история, право-
вое образование, история и МХК, история  
и обществознание, музеология) разные дис-
циплины (история первобытного общества, 
концепции современного естествознания, 
история науки, наука в системе культуры и 
другие). Последние несколько лет практиче-
ски все занятия проводится в интерактивной 
форме, в том числе с применением приемов 
технологии критического мышления, таких 
как ФИШБОУН, РЕКЛЕ, 6 шляп, ИНСЕРТ, 
ЗХУ, линия времени, КЛАСТЕР. 

Приведем несколько примеров. Удач-
ным был опыт применения приема «Шесть 
шляп» для изучения темы «Научно– техни-
ческий прогресс и развитие науки в XX–на-
чале XXI веке» в рамках дисциплины «Исто-
рия науки». Занятие «Генетика: успехи и 
противоречия» было посвящено развитию 
данной науки. Анализировали такие дефи-
ниции как генная инженерия и клонирова-
ние на основании переработанных текстов 
из журнала «Популярная механика». Данная 
тема подразумевает наличие у студентов 
определенного количества знаний по заяв-

ленной теме из школьного курса, СМИ, на-
учно-популярных литературы или фильмов. 
Часть студентов действительно показали 
некоторое количество знаний и умение их 
анализировать, сравнивать с предложенным 
текстом.Практически на всех занятиях воз-
никала дискуссия, в процессе которой шло 
формирование, как коммуникативных ком-
петенций, так и умения вырабатывать и до-
казывать свою точку зрения. 

В современной системе высшего обра-
зования большое значение имеет обучение 
студентов навыкам самостоятельной рабо-
ты, так как значительное количество студен-
тов не владеют навыками чтения научных 
текстов. Поэтому в учебных планах под-
готовки бакалавров предусмотрено препо-
давание для 1 курса такой дисциплины как 
«Технологии организации самостоятельной 
работы студентов».

Как указано выше значительная группа 
компетенций предполагает умение рабо-
тать с информацией, структурировано изла-
гать свои мысли в устной или письменной 
форме. Этому можно научить, в том числе,  
на примере чужих текстов. Поэтому была 
выстроена система занятий, где студенты, 
работая с текстами, учатся их читать, струк-
турировать и анализировать, выделять цель 
и задачи, видеть выводы, к которым пришел 
автор. Так как профессиональная подготовка 
будущих историков предполагает глубокое  
и всестороннее изучение основных групп 
источников и организацию историографиче-
ского поиска [4, с. 101], в процессе работы 
над научной литературой студенты полу-
чают задания выделять в тексте источники  
и историографию. Подобная систематич-
ность выполнения заданий закладывает 
основы умений написания собственных 
текстов: от рефератов до выпускной квали-
фикационной работы. 

Так на первой лекции студентам предла-
гается текст, посвященный реформе образо-
вания России. В нем затрагиваются вопросы 
перехода на двухуровневую систему, анали-
зируются задачи высшего образования, ком-
петентностный подход, требования рабо-
тодателя к будущему работнику. Хотя текст 
является лекцией, он не имеет названия, 
плана, не разбит на части. Студенты получа-
ют задание: прочитать текст с маркировкой, 
дать ему название, разбить на части, соста-
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вить план и сформулировать ответ на вопрос 
в чем заключаются цели и задачи предавае-
мой дисциплины. Так уже на первой лекции 
студенты не занимают пассивную позицию 
слушателя, а активно участвуют в обсужде-
нии поставленных вопросов, переживая их 
через свои чувства и эмоции. 

Все семинарские занятия проходят в ин-
терактивной форме – либо применяются 
приемы технологии РКМЧП, либо презен-
туются выполненные домашние задания в 
форме конференции. Составляя на занятии 
кластеры, студенты учатся выделять в тек-
сте отдельные смысловые части. Далее при-
меняется прием ФИШБОУН, когда необхо-
димо сопоставлять уже имеющиеся знания 
с новыми, а также сформулировать тему  
и сделать выводы.

Применение приема РЕКЛЕ при грамот-
ном подходе также является достаточно про-
дуктивным. Работа идет в малых группах по 
3–4 человека. Студенты получают отдельные 
отрывки, из которых им необходимо создать 
связный единый текст, дать ему название, со-
ставить план, сделать выводы и в процессе 
презентации обосновать почему они выбрали 
именно такую структуру. Далее студенты по-
лучают задание анализа научной статьи и мо-
нографии по определенному алгоритму. Полу-
ченные ранее навыки позволяют большинству 
студентов выполнить такое задание успешно. 

Удачным примером применения приема 
«линия времени» явилось изучение истори-
ографии истории первобытного общества в 
процессе преподавания соответствующей 
дисциплины. Здесь наиболее ярко прояви-
лась определенная закономерность в пред-
ставлении графической презентации. Исто-
рики выполнение данного задания поняли 
буквально и изобразили линию, в которой, с 
одной стороны, указывали периоды и даты, а 
с другой – особенности развития взглядов на 
первобытное общество в соответствующих 
хронологических промежутках. Студен-
ты, обучающиеся по сдвоенному профилю 
«История и МХК» подошли к графическо-
му изображению творчески: линия времени  
у них была в виде ступенек, вагонов поезда, 
дерева, разворачивающейся киноленты и т.д. 
Такая разница в презентациях отмечается  
и в процессе преподавания других дисци-
плин. Это можно объяснить тем, что у тех, 

кто изучает МХК более развито воображе-
ние, художественный вкус и умение рисо-
вать. 

Таким образом, применение приемов 
технологии РКМЧП в процессе обучения 
позволяет формировать коммуникативные 
компетенции и группу компетенций, связан-
ных с работой с информацией и научно– ис-
следовательской деятельностью, предусмо-
тренных ФГОС ВПОтретьего поколения.
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