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- объяснение преподавателя, четкость изложения материала - 20%; 

- творческие задания - 30%; 

- познавать новое - 10%; 

- интересная подача информации (использование различных методических приемов 

технологии критического мышления) - 40%. 

        Проводя анализ полученных данных можно отметить самостоятельность 

обучающихся, их стремление к частично поисковой и исследовательской деятельности. 

Важным моментом является то, что у большинства обучающихся интерес вызывает не 

результат, а сам процесс деятельности при работе с приемами критического мышления 

самостоятельно. 

В ходе работы, в рамках этой модели обучающиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепочки доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. Таким образом, данные результаты позволяют сделать вывод 

о том, что использование приемов технологии критического мышления служит 

эффективным средством формирования ключевых компетентностей обучающихся в 

самостоятельной работе. 
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Проблеме профессиональной подготовки будущих специалистов посвящено 

значительное количество научных трудов, в которых особое внимание уделяется 

технологии подготовки студентов-выпускников. Однако процесс становления личности в 

профессионала представляет собой целостный процесс, который, по мнению В. Е. Орла, 

начинается с момента выбора профессии и длится в течение всей профессиональной жизни 

человека [1]. 

В системе нынешней масштабной модернизации современного высшего образования 

к современному специалисту, к процессу его профессиональной подготовки  выдвигаются 

новые требования, так как активно развивающаяся ситуация на рынке труда выдвигает 

mailto:sabina.musina@bk.ru


4923 
 

заказ на совершенно нового специалиста. Идеи системы образования обусловливают 

необходимость освоения технологий, формирующих конкурентоспособную, компетентную, 

гибкую творческую личность, являющуюся активным субъектом, познающим и 

преобразующим действительность и себя, способную действовать целенаправленно. В этой 

связи вопросы профессионально-личностного развития студента и психолого-

педагогического сопровождения его становления являются ключевыми в современной 

педагогической теории и практике работы университетов. 

Основными средствами психолого-педагогического сопровождения 

профессионально-личностного становления студентов вуза являются социально-

психологические и профессиональные тренинги «Уверенность в себе», «Искусство 

общения», «Профессиональное деловое общение», «Успех как стиль жизни»; целевые 

обучающие программы «Адаптация студентов 1-го курса к условиям обучения в вузе», 

«Учись учиться в вузе», «Экзамены с уверенностью», «Адаптация студентов выпускающего 

курса к условиям современного рынка труда», «Основы планирования карьеры», «Имидж и 

карьера», психолого-педагогические консультации; сбор портфолио и др. 

Основой использования названных средств является разграничение деятельностного 

и рефлексивного пространств сотрудничества преподавателя-куратора и психолога. 

Психолог определяет предмет воздействия, объясняет закономерности процессов, 

отслеживая изменения. Выступающий в роли куратора преподаватель получает от него 

четкие ориентиры и выстраивает систему воспитательных мер. Протяженность 

сотрудничества во времени, его регулярность и целенаправленность обеспечивают развитие 

и объективизацию деловых отношений, возможность взаимодополняющего диалога 

представителей различных профессиональных позиций в образовательном процессе.  

Разработанная Нургатиной О.Н. [2] структурная модель психолого-педагогического 

сопровождения профессионально-личностного становления личности студента (рис.1), 

представляет собой систему логически взаимосвязанных элементов психолого-

педагогического сопровождения. 

Модель отражает действия субъектов образовательного пространства больших 

групп: учебного процесса и внеучебной деятельности, содержит цели, принципы, 

содержательные характеристики, критерии и результаты данных процессов. 
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Рисунок 1 – Структурная модель психолого-педагогического сопровождения  

профессионально-личностного становления личности студента 

 

Построение структурно-функциональной модели профессионально-личностного 

становления студентов осуществляется на основе принципов: профессионально-

личностного саморазвития, гуманизации и мотивации учения, дифференциации и 

индивидуализации обучения, последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности 

специалистов [3, с. 3], - оценке образовательных результатов, основывающейся на анализе 
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уровней образованности, достигнутых обучающимися на определенном этапе обучения [4, 

с. 21]. 

Для оценки результативности процесса профессионально-личностного становления 

студентов принимались во внимание следующие показатели: готовность к 

профессиональной деятельности, адаптивность к профессиональной среде, оценка знаний и 

умений. Результатом реализации структурно-функциональной модели является 

профессионально-личностное становление студентов высших учебных заведений. 

Таким образом, представленные положения формирования структурной модели 

психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного становления 

личности студента позволяют утверждать, что модель должна представлять собой 

логически взаимосвязанные элементы психолого-педагогического сопровождения и 

профессиональной подготовки обучающихся для конструктивного профессионального 

развития и саморазвития студентов университета в период обучения. 
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Инклюзивті білім беру - гуманизмге, руханилылыққа, әлеуметтік әділдікке 

жетелейтін әрі солардан бастау алатын, өзіндік ерекшелігі мол сала. Адам құқықтары 

саласындағы халықаралық стандарттары әрбір адамның қоғамдық өмірге теңдікпен және 

дискриминациясыз араласуы керек деген идеяға негізделетіні белгілі. Сондықтан да 

әлемдік білім беру жүйесінде соңғы жылдары жаңашыл идеялар көптеп енгізіліп, 

олардың діңін ЮНЕСКО-ның «Білім барлығы үшін» бағдарламасы қалап келеді. Оқыту 

мекемелеріне инклюзивті білім беруді енгізу үдерісі – уақыттың талабы. Дегенмен, бұл 

қадам– білім беру жүйесіндегі гуманизмнің қарқынды даму нәтижесі екенін де атап өту 

керек[1]. 

Инклюзивті білім беру жүйесі қазіргі кезде өзінің ғылыми негіздері мен әдіснамасын 

жетілдіруге ұмтылуда. Ол әдіснаманың басты ерекшелігі сонда, бұл сала бойынша бала - 

оқытуды қажет ететін, бірақ түрлі қажеттілік деңгейлері бар жеке тұлға[2]. Инклюзивті 

білім беру түрлі деңгейде оқи алатын түрлі ерекшеліктері бар балаларды қанағаттандыруға 

икемді болып келетін тәсілді зерттеуде. 
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