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Педагогического обРазования

Традиционные и специальные функции системы 
методической подготовки студентов-биологов в 
условиях гуманитаризации и технологизации педа-
гогического образования обеспечивают как реше-
ние профессиональных задач и проблем в практике 
образования, так и формирование опыта станов-
ления гуманитарной культуры в профессиональ-
ной деятельности будущего учителя биологии, в 
межличностном общении и жизнедеятельности в  
целом.

Ключевые слова: гуманитаризация и технологи-
зация педагогического образования, гуманитарно-
технологический подход, традиционные и специ-
альные системы методической подготовки сту-
дентов-биологов.

радикальные социальные преобразования 
в век глобализации, интеграции, обострения 
общекультурных проблем нашли свое отраже-
ние в образовании, которое представляет со-
бой фактор актуализации, селекции, адапта-
ции, трансляции и обновления ведущих эле-
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ментов культуры на основе реализации субъ-
ектных качеств личности.

тенденции гуманитаризации и техно-
логизации высшего педагогического обра- 
зования определяют гуманитарно-техно-
логический подход в качестве совокупности 
теоретико-методологических положений и 
организационно-педагогических условий по-
строения системы методической подготовки 
студентов-биологов; данный подход позво-
ляет рассматривать профессиональную под-
готовку будущих учителей (в том числе учи-
телей биологии) как педагогическую систе-
му, компоненты которой характеризуются об-
щей направленностью на становление духов-
но содержательной, технологически грамот-
ной личности – субъекта профессиональной 
деятельности и культуры.

в соответствии с гуманитарно-техноло-
гическим подходом методическая подготов-
ка студентов-биологов должна рассматривать-
ся как комплекс технологических мероприя-
тий, направленных на формирование готовно-
сти будущего учителя к культуротворчеству в 
профессиональной деятельности, что обеспе-
чивает обновление системных характеристик 
подготовки, важнейшей из которых являются 
функции.

понятие «функция» является категори-
ей современного научного знания, которая от-
ражает требования системного подхода. по 
определению известного философа в.Г. афа-
насьева, функциональный аспект системы по-
нимается как проявление ее активного нача-
ла, форма жизнедеятельности и характеризу-
ется динамичностью. именно функции опре-
деляют предназначение обновленной систе-
мы, причем ее обновленные компоненты вы-
ступают в качестве той инструментальной 
причины, которая обусловливает удовлетво-
рение потребностей системы в новых органах 
своего движения [3]. в связи с этим анализ 
функционально-ролевой динамики системы 
методической подготовки студентов-биологов 
позволяет определить основания для оптими-
зации ее структуры.

помимо традиционных функций (моти-
вационная, обучающая, воспитательная, 
методическая, стимулирующая, гности-
ческая, информационная, организацион-
ная, диагностическая, аналитическая, ис-
следовательская, контрольно-оценочная, 
ориентационная и др.), система методиче-
ской подготовки студентов-биологов выпол-
няет специальные, которые объединены, в 
свою очередь, в три блока: в первый блок вхо-

дят функции рефлексивного управления об-
разовательным процессом [10; 11; 18] (функ-
ции рефлексивного проектирования це-
лей биологического образования, моделиро-
вания всей системы образования); во вто-
рой – функции гуманитарных технологий 
в системе высшего профессионального обра-
зования (смыслообразующая,социально-ре-
гулирующая, субъектно-развивающая) [4, с. 
263] и в третий – предложенные нами гума-
нитаризирующие функции (гуманитарно-
просветительская, культуротворческая, 
поддерживающая). 

из традиционных функций в новом кон-
тексте наибольшее значение приобретают мо-
тивационная, воспитательная, методиче-
ская, стимулирующая, ориентационная.

Мотивационная функция предусматри-
вает работу по созданию благоприятной эмо-
циональной атмосферы, стимулирующей про-
цесс методической подготовки, развитию ин-
тереса, чувства долга и ответственности в уче-
нии (Ю.к. Бабанский), а также мотивации 
к овладению профессионально значимыми 
функциями учителя биологии. данная функ-
ция реализуется за счет интеграции когни-
тивной и ценностно-смысловой сфер студен-
та, что способствует включению в профессио-
нальную деятельность будущего учителя био-
логии системы общечеловеческих ценностей и 
индивидуального жизненного опыта. кроме 
того, мотивационная функция вносит суще-
ственный вклад в стимулирование контактов 
студентов между собой, а также с препода-
вателями, представителями администрации 
факультета и вуза, инженерно-технической 
службы и т.д.

Гуманистическая ценностная основа обра-
зовательного процесса в методической подго-
товке студентов-биологов предполагает упро-
чение системы убеждений, нравственных 
норм и общекультурных качеств, в которых 
доминирует духовная составляющая. клю-
чом к пониманию системного характера вос-
питательной функции служат содержание и 
способ реализации разнообразных жизненных 
ценностей, отношений, оценок, мнений и ро-
лей с позиций педагогической деятельности. 
при этом система общекультурных, професси-
ональных и личностных ценностей специали-
ста проецируется на ценности науки (как фор-
мы духовной культуры человечества) и про-
является в таких качествах, как профессио-
нальная добросовестность и нравственная зре-
лость. данный подход согласуется, по опреде-
лению канадского исследователя Б. ридинг-
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са, с воплощенным в университете культур-
ным принципом, соединяющим «поступатель-
ное движение объективной науки (культурный 
принцип) с духовным и моральным воспита-
нием (культивацией) субъекта» [15, с. 153].

Методическая функция включает в себя 
сущность основных элементов профессио-
нальной деятельности учителя биологии, обе-
спечивает согласование и кумулятивный эф-
фект организации всех видов деятельности 
студентов-биологов в ходе методической под-
готовки. при этом методическая функция рас-
крывается не только в виде воздействий со 
стороны преподавателей, но и в виде профес-
сионального инструментария будущих учите-
лей биологии, к которому относится владение 
новациями в проектировании и планировании 
обучения биологии, в оценивании учебных и 
личностных достижений учащихся, педагоги-
ческом сопровождении учащихся, рефлексии 
педагогической деятельности и др.

Стимулирующая функция обеспечива-
ет интенсификацию учебно-познавательной, 
учебно-профессиональной, проектировочной, 
научно-исследовательской, коммуникативно-
диалогической, ценностно-ориентационной 
и другой деятельности студентов-биологов 
в ходе методической подготовки. Благодаря 
стимулирующей функции происходит:

 • самостоятельная постановка будущим 
учителем задач обучения биологии в общеоб-
разовательной школе с учетом объектных и 
субъектных факторов;

 • овладение способами выбора интегри-
рованного содержания по предмету в соответ-
ствии с личностными возможностями и осо-
бенностями учащихся;

 • овладение современными теоретически-
ми и практическими разработками в области 
методики обучения биологии, направленны-
ми на становление субъектной позиции, куль-
туры, инновационно-ориентированного мыш-
ления и компетентностей учащихся, самосто-
ятельный выбор их;

 • овладение способами применения раз-
нообразных видов оценки и учета достижений 
учащихся;

 • овладение способами осуществления 
самоидентификации в профессиональной де-
ятельности;

 • развитие творческого (дивергентного) 
профессионального мышления.

в обновленной системе методической 
подготовки студентов-биологов традицион-
ные функции могут привлекаться для обосно-
вания и анализа специальных функций, кото-
рые отражают особенности ее функциониро-

вания при выработке образовательной страте-
гии по отношению к личности будущего учи-
теля биологии как компетентного специали-
ста, субъекта профессиональной педагогиче-
ской деятельности и культуры.

в первый блок специальных функций 
входят функции рефлексивного управления 
(рефлексивного проектирования стратеги-
ческих целей, моделирования системы био-
логического образования), которые упорядо-
чивают педагогический процесс и его влияние 
на формирование будущего учителя, его лич-
ностных и профессиональных свойств.

Смысл данных функций заключается в:
 – инициировании у студента встречных 

предпосылок к активному восприятию действий 
преподавателя: «Это <…> путь формирования 
социально активной, творческой личности, спо-
собной к переориентации из объекта в субъект 
управленческих воздействий со стороны руко-
водителя образовательного процесса» [18];

 – формировании готовности компетент-
но проектировать, организовывать и оцени-
вать реализацию образовательного процесса 
по биологии;

 – сохранении и восстановлении гармо-
ничных и эффективных взаимодействий субъ-
ектов образовательного процесса, а также всей 
системы с образовательной, культурной и при-
родной средой;

 – формировании у студента на основе 
рефлексивного опыта образа своего я как про-
фессионала и гражданина.

рефлексивная активность студентов-био-
логов в освоении цикла методических дисци-
плин, внесение в его содержание личностно-
го отношения повышают продуктивность пе-
дагогического процесса, причем эффектив-
ность овладения студентами предметом до-
стигает уровня рефлексивного проектирова-
ния стратегических целей и моделирования 
всей системы биологического образования 
(структуры системы, концепции образователь-
ной программы, содержания, организационно-
методических материалов), формирует субъ-
ектную позицию и педагогическую культу-
ру, предполагающую, прежде всего, развитую 
способность к смысло- и культуротворчеству 
в профессиональной деятельности.

проектирование собственной образова-
тельной деятельности студента, по мнению 
профессора н.к. тутышкина, самым непо-
средственным образом связано с рефлекси-
ей, т.е. с самоконтролем, мысленным «забе-
ганием» вперед, соотнесением планируемых 
средств, их возможностей с моделью требуе-
мой деятельности [17].
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второй блок специальных функций со-
ставляют функции гуманитарных технологий 
в системе высшего профессионального обра-
зования [4] и, в частности, методике обучения 
биологии (смыслообразующая, социально-
регулирующая, субъектно-развивающая).

основное предназначение гуманитар-
ных технологий в вузе, по мнению н.в. Бор- 
довской, заключается в образовании, опре-
делении личностного смысла всех ви-
дов деятельности и взаимоотношений сту- 
дентов в вузовском социально-образова-
тельном пространстве, актуализацию потен- 
циала которого и создание условий для ре-
ализации человеческого (духовно-нравст-
венного, интеллектуально-творческого, орга-
низационно-коммуникативного) ресурса всех 
субъектов взаимодействия осуществляют дан-
ные технологии [4, с. 262].

в отношении методической подготов-
ки смыслообразующая функция гумани-
тарных технологий заключается в развитии 
ценностно-смысловой сферы общей культуры 
будущего учителя биологии на основе пони-
мания, выражения смысла и ценностного от-
ношения к видам деятельности, в рамках ко-
торых выстраивается иерархия духовных, гно-
стических, научных, социальных, профессио-
нальных и других ценностей.

Социально-регулирующая функция гу-
манитарных технологий в вузовской обра-
зовательной среде, по мнению н.в. Бордов-
ской, заключается в качественной подготовке 
специалистов к выполнению социальных ро-
лей и функций, использованию гуманитарных 
средств в решении любых проблем и ориен-
тированию на человека как главную ценность 
при принятии решений любого уровня и мас-
штаба [там же, с. 265].

дело в том, что понятие гуманитарности 
образовательной технологии определяется за 
счет рассмотрения в первую очередь социо-
культурного контекста педагогической ситу-
ации. такой социокультурный ориентир име-
ет разные смыслы, определяющие мультивек-
торность социально-регулирующей функции 
системы методической подготовки студентов-
биологов:

 • профессиональная и личностная соци-
ализация, позволяющая полноценно выпол-
нять функции члена студенческого, професси-
онального коллектива, научного сообщества, 
семьи и т.д.;

 • направленность на становление обще-
культурных («ключевых») компетенций, кото-
рые рассматриваются и. а. зимней в качестве 
самого общего и широкого определения адек-

ватного проявления социальной жизни чело-
века в современном обществе [9];

 • адаптация студентов к социально-
культурному контексту вузовской среды, ее 
образовательным традициям и нормам, тради-
циям научных школ, атмосфере научного по-
иска и достижений, свободы мысли, слова и 
др., прежде всего, за счет создания благопри-
ятной социальной среды – комфортной, прият-
ной и полезной для всех участников образова-
тельного процесса [4];

 • социо- и поликультурная ориента-
ция коммуникативно-диалоговых отношений 
субъектов образовательного процесса.

Субъектно-развивающая функция гу-
манитарных технологий, по определению  
н.в. Бордовской, осуществляется в вузовской 
практике на уровне личностного развития и 
саморазвития, вплоть до индивидуального са-
моопределения, реализации потенциала и про-
явления индивидуальности, на уровне разви-
тия профессионально необходимых качеств 
[там же, с. 270].

в отношении системы методической под-
готовки студентов-биологов осуществление 
субъектно-развивающей функции, стимулиру-
ющей положительные изменения в личности, 
процессы самовыражения, проявления способ-
ностей, субъектных свойств (инициативы и от-
ветственности, самостоятельности и готовно-
сти принять справедливую критику, признать 
иное мнение и др.), обеспечивает субъектно-
рефлексивное обучение как ориентированный 
на самоидентификацию и саморазвитие лично-
сти культуротворческий образовательный про-
цесс, гуманистическая педагогическая страте-
гия, охватывающая как гуманитарные техноло-
гии, так и формы, средства организации обуче-
ния, а также саму образовательную среду.

данная функция направлена:
 • на распознание студентами своих цен-

ностей, установок, способностей, склонностей 
и интересов, направление усилий на самооб-
разование, самоконтроль, самореализацию, са-
моразвитие и др.;

 • понимание будущим учителем биоло-
гии постановки образовательных целей, на-
правленных на формирование личностно-
го смысла учебной деятельности и развитие 
субъектных свойств учащихся;

 • поиск, выбор, сравнение, оценку различ-
ной информации для самостоятельных ориента-
ционных действий и в общем – для профессио-
нального самоопределения и самореализации;

 • профессиональный выбор технологии, 
средств, форм обучения биологии с ориенти-
ром на собственные предпочтения;
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 • планирование и самоконтроль образова-
тельных результатов;

 • исполнение разных ролей в образова-
тельной деятельности: организатора, разра-
ботчика, руководителя, партнера, рецензента, 
критика, оппонента и др.

Субъектно-развивающая функция реали-
зуется в условиях предъявления студентам 
профессиональных ситуаций, способ решения 
которых является способом выражения буду-
щими учителями биологии своей профессио-
нальной (методической) и культурной индиви-
дуальности.

инновационными функциями системы ме-
тодической подготовки студентов-биологов 
правомерно считаются те, в которых выра-
жаются конкретные особенности ее гума-
нитаризирующего воздействия на субъек-
тов взаимодействия и компоненты системы. 
к таким функциям относятся гуманитарно-
просветительская, культуротворческая, 
поддерживающая, составляющие третий 
блок  специальных  функций.

по утверждению доктора педагогиче-
ских наук Г.и. Гайсиной, каждое новое по-
коление педагогов не только осваивает в го-
товом виде традиционно ценные образцы пе-
дагогической деятельности и мышления, но 
и осуществляет их оценку, выбор, собствен-
ную интерпретацию, способствует актами пе-
дагогического творчества обогащению и даль-
нейшему развитию педагогической культу-
ры в целом [6, с. 104]. в этом мы видим связь 
субъектно-развивающей функции системы ме-
тодической подготовки студентов-биологов с 
гуманитарно-просветительской и культу-
ротворческой функциями в их единстве, при-
званными «взрастить» гуманитарное мышле-
ние и духовную культуру будущего педагога.

Гуманитарно-просветительская функ-
ция методической подготовки направлена:

 • на расширение культурного кругозора 
студентов-биологов за счет:

 – ориентации на «интеграцию содержа-
ния высшего образования в контекст культур-
ной парадигмы» [8];

 – включения в предметный ряд методо-
логии профессионального образования, поми-
мо иных научных дисциплин, «средств искус-
ства (образность, эмоциональность, экспрес-
сия), религии (вера, терпимость, самопожерт-
вование)» [5];

 • овладение студентами-биологами спо-
собами решения актуальных проблем разви-
тия духовной культуры личности; при этом 
содержание методической подготовки долж-

но рассматриваться как совокупность куль-
турных образцов, которые осваивают студен-
ты для своего дальнейшего становления и раз-
вития в качестве субъекта профессиональной 
деятельности, приумножающей культуру.

Белорусский ученый-педагог т.Е. тито-
вец связывает усиление культуротворческой 
функции образования с социальным ускорени-
ем времени, учащением непредсказуемых си-
туаций в ходе социокультурных перемен, при 
этом образование, по его утверждению, долж-
но обеспечивать упреждающее развитие ин-
теллекта по отношению к темпу социальных 
перемен. «обучение культуропорождению – 
процессу изобретения новых правил в своих 
отношениях к миру, вещам и себе, конструи-
рования нового масштаба управления реаль-
ностью – поможет человеку ориентироваться 
в возрастающем потоке информации и не по-
терять свою человеческую сущность» [16].

выполнение системой методической под-
готовки культуротворческой функции пред-
полагает стимулирование студентов к осу-
ществлению педагогической деятельности, об-
ращенной к духовному миру человека, его лич-
ностным и общественно значимым ценностям 
и смыслам жизни, формированию у обучаю-
щихся культуры, в том числе экологической, 
по определению н.д. андреевой, «посред-
ством передачи социального опыта и куль-
туры человечества в сфере взаимодействия с 
природой и окружающей средой» [2].

данная функция, в частности, предпола-
гает развитие готовности студентов-биологов:

 – определять цели биологического обра-
зования на основе гуманистического подхода 
к природе и человеку как к равноправным пар-
тнерам [13];

 – конструировать содержание биологи-
ческого образования в контексте культурно-
го наследия (идей, ценностей, норм, идеалов 
и т.д.) и современной культуры, включающей 
глобальную социокультурную концепцию 
устойчивого развития;

 – отбирать методы, приемы гуманитар-
ных технологий для трансляции обучающимся 
лучших образцов культуры и создания новых 
культурных продуктов в виде знаний, навы-
ков, отношений и жизненных смыслов, опыта 
деятельности;

 – ориентировать учащихся на поиск ново-
го уровня взаимодействия человека с природой 
(воспитывать «культуру действия», направлен-
ного на восстановление гармонии в экосистеме 
[7]) и объектами духовной культуры; формиро-
вать позитивную направленность на их сохране-
ние, трансформацию и обновление;
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 – конструировать гуманитарную образо-
вательную среду (среду понимания, эмпатии, 
помощи, поддержки) на основе представления 
продуктов культурного обмена, культурно-
го диалога поколений и диалога индивидуаль-
ных культур; предметом культурного обмена 
в контексте данной функции являются духов-
ные ценности, нравственные ориентиры;

 – разрабатывать требования к результа-
там образовательного процесса и способам 
оценки обучающегося как субъекта, приобща-
ющегося к культуре, активно воспроизводя-
щего и производящего ее.

процесс приобретения и совершенство-
вания навыков, обучение мастерству не бы-
вают завершенными. Этот процесс ученые  
(о.в. акулова, Е.С. заир-бек, С.а. писарева, 
Е.в. пискунова, н.Ф. радионова, а.п. тряпи-
цына) представляют в виде бесконечной спи-
рали реконструкции и развития компетентно-
сти [12]. кроме того, студенты различаются по 
уровню интеллектуального, культурного и со-
циального развития.

поэтому поддерживающая функция си-
стемы в целом направлена на поддержание са-
мобытности, субъектных качеств личности, 
непрерывное совершенствование профессио-
нальной и духовной культуры будущего учи-
теля биологии. данная функция расширяет 
возможности будущих учителей биологии для 
личностной, социальной и профессиональной 
успешности, самореализации и саморазвития 
за счет:

 – восполнения недостатков предметной 
(биологической), общекультурной и методи-
ческой подготовки студентов, расширения их 
культурного кругозора за счет внесения соот-
ветствующих изменений в индивидуальную 
работу по освоению цикла методических дис-
циплин;

 – развития и поддержания уверенности 
студентов в собственных возможностях, их 
индивидуальности и творческой самобытно-
сти за счет обеспечения высокой комфортно-
сти для студентов и полного удовлетворения 
их социально-культурных потребностей и ин-
тересов, возможности почувствовать уваже-
ние к себе как личности, быть успешным в со-
циальном общении, интересным собеседни-
ком, полезным партнером по совместным де-
лам, права иметь свою позицию [4];

 – формирования у студентов положитель-
ных установок на самостоятельную познава-
тельную деятельность.

Считаем, что описанные функции обе-
спечивают процессуально-системную целост-

ность методической подготовки студентов-
биологов, если последняя построена на осно-
ве гуманитарно-технологического подхода [1; 
14], обеспечивающего исполнение каждой из 
этих функций в отдельности в процессе управ-
ления системой и согласованного функцио-
нирования системы в целом. обеспечение ка-
чества реализации выделенных функций по-
зволяет судить о мере эффективности обнов-
ленной системы методической подготовки 
студентов-биологов.
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Functions of the system of biology 
students methodological training in 
the conditions of humanitarization and 
technologization of higher pedagogic 
education
The traditional and special functions of the system 
of biology students methodological training in the 
conditions of humanitarization and technologization of 
higher pedagogic education provide both the solution of 
professional tasks, the issues in educational experience 
and the formation of the experience of humanities 
culture establishment in the professional work of a 
future biology teacher, in interpersonal communication 
and vital activity as a whole.

Key words: humanitarization and technologization 
of higher pedagogic education, approach based on 
humanities and technologies, traditional and special 
systems of biology students methodological training.
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