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В статье представлены результаты научного исследования по разработке авторской структурно-
функциональной модели формирования специальных профессиональных компетенций студентов-бака- 
лавров, осваивающих основную профессиональную образовательную программу в области музыкально-
компьютерных технологий. Обоснованы принципы авторской структурно-функциональной модели 
формирования специальных профессиональных компетенций студентов-бакалавров: принцип кон-
текстной интерпретации всех видов образовательных практик (формальной, неформальной и инфор-
мальной), принцип профессиональной рефлексии учебного материала и производственных ситуаций; 
принцип интерактивности; принцип личностно-значимого смысла образования. Принцип контекстной 
интерпретации всех видов образовательных практик подразумевает активную позицию студента, гото-
вого и способного к изучению и погружению в профессиональный и социальный контексты в услови-
ях: полноценного использования возможностей учебной практики непосредственно на базе практики 
(формальное образование), самоинициативного использования межличностных контактов и общения 
с однокурсниками, студентами других курсов обучения по данному направлению подготовки, работо-
дателями, администрацией и работниками базы практики, выпускниками, экспертами, молодыми спе-
циалистами и специалистами-стажистами (неформальное образование) и использования масс-медиа 
для поиска, извлечения и интерпретации профессионально и личностно значимой информации; реа-
лизация и/или создание возможностей социокультурной среды (информальное образование). Принцип 
профессиональной рефлексии учебного материала и производственных ситуаций подразумевает готов-
ность и способность личности к объективной и продуктивной самооценке, самоанализу, самонаблюде-
нию. Принцип интерактивности предопределен интерактивным подходом к организации образования 
и отражает: способ получения студентами всех видов информации; современные технологии, способы, 
методы и приемы освоения содержания будущей профессии; характер межличностного общения; со-
временные технологии взаимодействия с социокультурной средой; специфику дистанционных форм 
обучения; специфику инновационных средств обучения. Принцип личностно-значимого смысла обра-
зования нацелен на выявление и понимание студентами личностного смысла приобретаемых специаль-
ных профессиональных компетенций. В контексте структуры авторской модели обоснована взаимоо-
бусловленность разработанных принципов и основных образовательных подходов: компетентностного, 
контекстного, интерактивного, личностно-ориентированного, индивидуального. Раскрыта специфика 
формирования специальных профессиональных компетенций студентов-бакалавров в условиях прак-
тики студентов в вузе.
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специальных профессиональных компетенций, студенты-бакалавры, учебная практика, музыкально-
компьютерная деятельность, теория и технология контекстного обучения, интерактив.
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The article presents the results of a scientific research on the development of the author’s structural and 
functional model of developing special professional competencies of Bachelor students mastering the basic 
professional educational program in the sphere of music and computer technologies. The article presents the 
principles of the author’s structural and functional model of developing special professional competencies 
of Bachelor students. In the context of the author’s model structure, the interconditionality of the developed 
principles and the main educational approaches is substantiated: the competence-based, contextual, interactive, 
student-centered, and individual ones. The principle of contextual interpretation of all types of educational 
practices provides for the pro-active attitude of the student, who is ready for and able to study and immerse 
in the professional and social contexts in conditions use of interpersonal contacts and communication with 
the fellow-students, students of other training courses, employers, administration and employees of practical 
training facilities, alumni, experts, young professionals and specialists-trainees, and use of mass media for 
searching, extracting and interpreting the professional and personally significant information; implementation 
and/or creation of opportunities of the social and cultural environment. The principle of professional reflection 
of the educational material and worksite situations implies a person’s readiness for and ability of objective and 
productive self-evaluation, self-analysis, and self-observation. The principle of interactivity is predetermined 
by an interactive approach to the organization of education. The principle of personally significant sense of 
education is aimed at identifying and understanding the personal sense of the special professional competencies 
acquired by the students.

The author has explored the specifics of developing special professional competencies of Bachelor 
students in the conditions of students’ practical training at higher educational institutions.
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Разработка любой исследовательской пробле- 
матики в области педагогики, предполагающей 
создание и апробацию авторской модели, подраз-
умевает формулировку и обоснование принципов, 
направленных на достижение поставленной цели. 

В разработанной авторской структурно-функ- 
циональной модели формирования специальных 
профессиональных компетенций студентов-бака- 
лавров в области музыкально-компьютерных 
технологий выделяются  следующие принципы:  
1) принцип контекстной интерпретации всех ви-
дов образовательных практик (формальной, не-
формальной и информальной, по В. И. Байденко);  
2) принцип профессиональной рефлексии учеб-
ного материала и производственных ситуаций;  
3) принцип интерактивности; 4) принцип лично- 
стно-значимого смысла образования. 

Перечисленные выше принципы обусловле- 
ны, во-первых, основополагающими подходами  
в организации процесса образования студентов-
бакалавров, представленными в авторской моде- 
ли, и, во-вторых, спецификой области будущей 
профессиональной деятельности студентов-бака- 
лавров, а именно – компетенциями в области 
музыкально-компьютерных технологий, способ-
ностью и готовностью их применения в различ-
ных видах профессиональной деятельности: соз-
дание музыкальных композиций, аранжировка, 
звукорежиссура, звукооператорство, педагогиче-
ская деятельность в сфере музыкального образо-
вания и/или музыкального искусства, руководство 
творческим коллективом и/или проектом и т. д.

В качестве основополагающих подходов к 
организации образовательного процесса в моде-
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ли определены следующие: компетентностный,  
контекстный, интерактивный, личностно-ориен- 
тированный, индивидуальный. Каждый из этих 
подходов преемственен с принципами формиро-
вания специальных профессиональных компетен-
ций студентов-бакалавров в области музыкально-
компьютерных технологий. Раскроем содержание 
каждого из указанных принципов.

Принцип контекстной интерпретации всех 
видов образовательных практик (формальной, 
неформальной и информальной, по В. И. Байден-
ко) сформулирован исходя из контекстно-компе-
тентностного подхода к формированию специаль-
ных профессиональных компетенций студентов-
бакалавров в условиях вузовской практики. Раз-
работка этого принципа основывается на работах 
ученых, развивающих положения теории и техно-
логии контекстного обучения: А. А. Вербицкого  
(автор концепции, теории и технологии контекст-
ного обучения), Н. А. Бакшаевой (развитие по-
знавательной и профессиональной мотивации 
студентов педагогического вуза в контекстном  
обучении), Н. В. Борисовой (контекстное обуче-
ние в системе повышения квалификации) и др.

Этот принцип подразумевает активную пози-
цию студента, готового и способного к обучению 
и погружению в профессиональный и социаль-
ный контексты в условиях:

• формального образования – полноценное 
использование непосредственных возможностей 
учебной практики в организации/учреждении – 
базе практики по распределению кафедры; 

• неформального образования – самоинициа-
тивное использование межличностных контактов 
и общения с однокурсниками, студентами дру-
гих курсов обучения по данному направлению 
подготовки, работодателями, администрацией 
и работниками базы практики, выпускниками, 
экспертами, молодыми специалистами и специа- 
листами-стажистами для составления наиболее 
полного представления о содержании и функцио-
нале будущей профессиональной деятельности, 
уточнения специфических аспектов конкретных 
видов профессиональной деятельности и специ-
альных профессиональных компетенций;

• информального образования – использова- 
ние масс-медиа для поиска, извлечения и интер- 
претации профессионально и личностно значи- 
мой информации; реализация и/или создание 

возможностей социокультурной среды вуза, 
района, города, региона, субъектов России и за-
рубежья для самореализации, самовыражения и  
самообразования в качестве участника художест- 
венно-творческих проектов, конференций, кон-
курсов, фестивалей, викторин, олимпиад и др. ме-
роприятий; создание портфолио; использование 
информационно-коммуникационных технологий 
для самообразования и виртуального общения 
(чаты, форумы, ВКонтакте, электронная почта, 
скайп, видеоматериалы, сайты, блоги, твитте- 
ры и т. д.).

Принцип профессиональной рефлексии учеб-
ного материала и производственных ситуаций 
подразумевает готовность и способность лич-
ности к объективной и продуктивной самооцен-
ке, самоанализу, самонаблюдению. Изучению 
рефлексии посвящены работы О. С. Анисимова,  
Б. З. Вульфова, Э. Ф. Зеера, В. В. Краевского,  
В. А. Метаевой, А. Я. Пономарева, И. Н. Семено-
ва, С. Ю. Степанова и др.

В. А. Метаева, исходя из содержания рефлек-
сируемых ситуаций и процедуры самой рефлек-
сии, а также из представлений о рефлексии как 
о категории сознания, деятельности и личности, 
выделяет три типа рефлексии: интеллектуаль-
ную, личностную и рефлексию деятельности. 
Она отмечает, что интеллектуальная рефлексия –  
это рефлексия рефлексии, личностная – это реф-
лексия собственного «Я», рефлексия деятель-
ности – это рефлексия оснований деятельности.  
Для профессионала рефлексия чаще всего начи-
нается с рефлексии деятельности, в которую, по 
нашему представлению, постепенно втягиваются 
интеллектуальная и личностная рефлексия, так 
как все три категории: сознание, личность, дея-
тельность – составляют неделимое целое, прису-
щее человеку [3, с. 8–9]. 

Приведенное толкование понятия рефлек-
сия достаточно полно отражает направленность 
обозначенного принципа, так как учебный мате-
риал представлен преимущественно в знаково-
семиотической форме и, соответственно, отра-
жает процессы интеллектуальной рефлексии; 
производственные ситуации порождают рефлек-
сию профессиональную, а личностная рефлексия 
включает в себя рефлексию учебного материала 
(интеллектуальную) и рефлексию производствен-
ных ситуаций (профессиональную). И поскольку 
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триединство этих видов рефлексий абсолютно 
неразрывно, постольку их разграничение носит 
чисто условный характер и подчеркивает их взаи-
модополняемость. 

Ценность и полезность рефлексии как слож-
ного интегративного качества студентов-бакалав- 
ров заключается в том, что она направлена на со-
отнесение своих потребностей, возможностей, 
способности, готовности – с требованиями к ком- 
петенциям и компетентности личности работ-
ника. И в этом плане рефлексия полифункцио-
нальна – ее действие проявляется в побуждении  
и стимулировании к саморазвитию, самообразо-
ванию, самовоспитанию, самореализации.

Принцип интерактивности предопределен 
интерактивным подходом к организации образо-
вания и отражает: 1) способ получения студен-
тами всех видов информации, 2) современные 
технологии, способы, методы и приемы освое-
ния содержания будущей профессии во всех ви-
дах образовательных практик (формальной, не-
формальной, информальной, по В. И. Байденко);  
3) характер межличностного общения, 4) совре-
менные технологии взаимодействия с социокуль-
турной средой; 5) специфику дистанционных 
форм обучения (дистанционные эвристические 
олимпиады, викторины, вебинары и др.), 6) спец-
ифику инновационных средств обучения (специ-
альное программное компьютерное обеспечение, 
интерактивная доска, электронные обучающие 
программы и ресурсы для дистанционного обу-
чения, интерактивное телевидение, телемосты, 
теле- и видеоконференции, интерактивные сту- 
дии и т. д.). 

Выдвижение этого принципа связано с требо-
ванием Федерального государственного образова-
тельного стандарта – «реализация компетентност-
ного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (ком-
пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических 
и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся. < …>

Удельный вес занятий, проводимых в инте-
рактивных формах, определяется главной целью 
основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, особенностью контин-
гента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20 процентов ауди-
торных занятий» [8].

Анализ основной профессиональной обра-
зовательной программы по музыкально-компью- 
терным технологиям показывает, что специфика 
данного направления подготовки будущих спе-
циалистов полностью отражает применяемые 
формы обучения студентов. А именно – в учеб-
ном плане, учебно-методических комплексах дис-
циплин (в том числе учебно-ознакомительной и 
учебно-исследовательской практике) интерактив- 
ные формы занимают значительное место. Это 
связано с тем, что студенты должны обладать спе-
циальными профессиональными компетенциями, 
проявляющимися, преимущественно, во владении 
информационно-коммуникационными техноло-
гиями, музыкально-компьютерными технология-
ми, специальным компьютерным программным 
обеспечением.

Как отмечает Е. Ю. Глазырина, работа в ком-
пьютерных программах помогает обучающим-
ся овладевать логикой выстраивания операций, 
понимать и осознавать всю последовательность 
технологических этапов и смысл каждого из них, 
приучает самостоятельно мыслить, способствует 
выработке индивидуального стиля работы. 

Поэтому компьютерный интерактив, то есть 
интерактивное обучение на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий, 
музыкально-компьютерных технологий и специ-
ального компьютерного программного обеспе-
чения, – это своего рода диалог, рефлексивная 
реакция на функции компьютерной программы, 
выполняемые действия пользователя, и поэтому 
такое обучение индивидуально по своей форме. 

Индивидуальный характер компьютерного  
интерактивного обучения позволяет в полной 
мере учитывать и реализовывать возможности, 
способности и образовательные потребности 
каждого обучающегося. Индивидуализация об-
разовательного процесса на основе компьютерно-
го интерактива дает преподавателю ряд преиму-
ществ: возможность дифференцировать объем 
учебной работы, степень и уровень ее сложности, 
варьировать методы, средства и приемы обуче-
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ния, устанавливать степень самостоятельности 
обучающегося при освоении им нового учебного 
материала или повторении ранее усвоенного. Все 
это вместе взятое способствует развитию и про-
явлению творческой индивидуальности студента, 
его самовыражению и росту потребности в са-
мообразовании. Таким образом, интерактивное 
обучение создает все условия для реализации на 
практике индивидуальных маршрутов обучения 
[2, с. 36–37].

Принцип личностно-значимого смысла об-
разования разработан в авторской модели на ос-
нове исследований А. Н. Леонтьева, В. П. Зинчен-
ко и др.

Действие этого принципа указывает на выяв-
ление и понимание студентами на каждом этапе 
образовательного процесса (в нашем исследова-
нии – это учебная практика) личностного смысла 
приобретаемых специальных профессиональных 
компетенций. Осознание личностно-значимого 
смысла переводит во внутренний план, интерио-
ризирует профессиональный и социальный кон-
тексты будущей трудовой деятельности. 

Как отмечает И. В. Сосновская, если знание 
приобретает личностный смысл, оно становится 
живым, значимым, оно может расти и способ-
ствует духовному развитию, оно принципиально 
открыто, не завершено, может концентрировать 
в себе культурные завоевания предшествующих 
столетий и транслировать культурную информа-
цию в будущее, жить в пространстве и времени. 
Признаком личностно значимого знания являет-
ся целостность, то есть  «единство мироощуще-
ния, мировоззрения, интуиции, мирочувствова- 
ния» [7, с. 8]. 

Реализация этого принципа придает еще не-
давним абитуриентам понимание и осознание 
полезности знания, его пригодности, значимости  
и ценности для будущей профессии. 

В заключение обзора принципов модели 
формирования специальных профессиональных 
компетенций следует отметить, что все они рас-
сматриваются через призму специальной дея-
тельности бакалавров как будущих специалистов  
в области информационно-коммуникационных и 
музыкально-компьютерных технологий. 
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