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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

З.У. Колокольникова

В статье проанализирован опыт формирования и развития универ-
сальных компетенций у будущего учителя с использованием технологии
музейной педагогики. Дана характеристика основных технологических
этапов подготовки и проведения музейной экспозиции, показан ресурс му-
зейной педагогики для развития универсальных компетенций, дан анализ
рефлексивных отчетов студентов.

Принятый профстандарт педагога и Концепция модернизации педа-
гогического образования задают направления изменений, необходимость
которых назрела уже давно и предопределена принятием ФГОС всей сту-
пеней образования. Существенным аспектом модернизации педагогическо-
го образования на современном этапе является ее «направленность на кор-
ректировку традиционных методов, средств и технологий организации
личностно-профессионального становления будущего учителя, а также на
создание инновационного программного и методического обеспечения об-
разовательного процесса» [3].

На современном этапе модернизации активно разрабатываются и
апробируются различные модели модульных ОПОП. Одним из этапов раз-
работки и апробации является разработка и обсуждение педагогическим
сообществом системы универсальных, общепрофессиональных и специ-
альных компетенций. В перечень универсальных компетенций (УК) бака-
лавра предполагается включить 9 компетенций, связанных с готовностью
использовать различные группы знаний для формирования мировоззрения,
гражданской позиции, толерантности, коммуникативных умений, физиче-
ской культуры и др. [6]

Проблеме универсальных компетенций и условиям их формирования
посвящены исследования Л. Апариной, В. Балашовой, И. Бурмакиной,
С. Герасимова, Э. Зеер, Д. Заводчикова, Е. Зуевой, А. Казанцева, А. Коно-
беевой, О. Михановой, Е. Никитиной, У. Ордон, В. Погодиной, И. Шкляе-
вой и др.

В проекте МППГУ предложен следующий перечень УК, который в
2015 г. активно обсуждался на сайте педагогическоеобразование.рф:

способность использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции (ОК-1);
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способность анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способность использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия (ОК-5);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти (ОК-8);

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Значимой проблемой, наряду с обсуждением перечня УК, является
проблема выбора технологий для формирования УК и разработка диагности-
ческих средств и материалов для оценки сформированности компетенций.

Традиционные способы преподавания постепенно уходят в прошлое.
На первое место выходят активные методы обучения, которые предостав-
ляют обучающимся возможность самим активно участвовать в учебном
процессе. Одной из технологий, которая позволяет в комплексе формиро-
вать УК, является, на наш взгляд, музейная педагогика. Музейная педаго-
гика, как и педагогика в целом, направлена на задачи воспитания и разви-
тия личности, т.к. это область научного знания, возникающая на стыке пе-
дагогики, психологии, музееведения, искусства (как части общей культуры)
и краеведения (Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич). Она исследует музейные
формы коммуникации, характер использования музейных средств в пере-
даче и восприятии информации с точки зрения педагогики [1].

Музейная педагогика как технология активного обучения в профес-
сиональном образовании педагога предполагает систематическую работу
музея в образовательном учреждении, вовлечение студентов не только в
деятельность по сбору, каталогизации и экспонированию музейных экспо-
натов, но в активную работу по подготовке музейных экспозиций и прове-
дению экскурсий для студентов и школьников. Использование музейной
педагогики позволяет формировать спектр универсальных компетенций
будущего педагога, а кроме того и профессиональные, связанные не только
с трудовыми действиями по использованию средств музейной педагогики.

Экспериментальная работа по разработке идей музейной педагогики
и реализации их в практике подготовки будущего учителя ведется в
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ЛПИ-филиале СФУ с 2009 г. Музейная педагогика как технология активно-
го обучения будущего педагога реализуется на историко-педагогическом
материале при изучении студентами разных курсов и факультетов дисци-
плины «История педагогики и образования» и работы музея «История об-
разования в Сибири» ЛПИ-филиала СФУ. В ходе подготовки музейной экс-
позиции мы выделили четыре технологических этапа: организационный,
исследовательский, экспозиционный, экспертный [2].

Этап организационный традиционно подразумевал совместную дея-
тельность преподавателей и студентов по постановке целей и задач экспо-
зиций, разработке тематики исследовательских проектов, формированию
групп студентов-исследователей, распределению заданий по исследова-
тельским группам, представлению содержания музейной экспозиции и
написанию сценария.

Второй этап работы – исследовательский, направлен на самостоятель-
ный поиск, тщательный отбор и систематизацию материала студентами. По-
иск информации по исследовательскому проекту предполагает изучение ис-
торико-педагогической литературы и архивных материалов, работу с фото- и
видеодокументами. Данный этап подразумевает также обсуждение исследо-
вательской информации с преподавателем-сотрудником музея.

Экспозиционный этап включает в себя подготовку выставочных экс-
понатов, подготовку студентами историко-педагогических исследований в
форме медиа-презентаций и видеофильмов, изготовление детской игрушки
разного времени, пошив игрушки, оформление экспозиций (фотографии,
плакаты и др.), подбор стихотворений, а главное – участие в проведении
экскурсий с элементами театрализации. Руководителями музея совместно
со студентами определяются тематика мини-экскурсий в рамках темы экс-
позиции, перечень экспонатов, разрабатывается проект оформления учеб-
ной аудитории для проведения экспозиции. За время существования музея
силами студентов изготовлено более 20 разновидностей детской игрушки
разных лет (временной промежуток охватывает период 1920–1990 гг.
ХХ вв.); подготовлено более 20 уникальных презентаций, построенных на
архивных материалах. Фонды музея насчитывают более 1000 экспонатов и
постоянно пополняются экспонатами из семейных архивов студентов, пре-
подавателей и сотрудников ЛПИ – филиала СФУ, гостей музея.

Важнейшим этапом подготовки экспозиции музея, на наш взгляд,
стал этап экспертный. На этом этапе, сразу после проведенной серии экс-
курсий для студентов и школьников, студенты принимают участие в груп-
повой рефлексии. Индивидуальные рефлексивные отчеты студенты подго-
тавливают и сдают на зачете. Именно в ходе экспертизы музейной экспо-
зиции рождаются новые идеи музея. Так, например, появилась идея создать
экспозицию «Детская игрушка XX века». Работа по реализации проекта
дает возможность студентам реализовывать себя в творческо-поисковой
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деятельности, как во время проведения экскурсий в самом музее, так и в
виртуальном пространстве на сайте вуза ЛПИ – филиала СФУ.

В 2015 г. ЛПИ-филиал СФУ принял участие в реализации проекта
СФУ по разработке и апробации ОПОП по прикладному бакалавриату в
рамках Государственного контракта «Усиление практической направленно-
сти подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учи-
тель начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций, реализующих программы высшего образо-
вания и среднего профессионального образования». При изучении студен-
тами 1 курса (ПИПНО, прикладной бакалавриат, 20 чел.) дисциплины «Ис-
тория и теория обучения и воспитания» было предложено подготовить му-
зейную экспозицию «Школа в годы ВОВ» и провести экскурсии для сту-
дентов и школьников г. Лесосибирска. Выбор темы экспозиции был обу-
словлен юбилейными для нашей страны событиями. В ходе подготовки
были реализованы все вышеописанные этапы. В подготовке музейной экс-
позиции принимали участие не только студенты 1 курса ПИПНО, но и сту-
денты 2 курсов физико-математического и филологического факультетов.
На этапе диагностики сформированности универсальных компетенций ис-
пользовались такие методы, как анкетирование, самооценка и экспертная
оценка сформированности компетенций, коллективное обсуждение итогов
работы, рефлексивный отчет студентов. В роли экспертов выступили пре-
подаватели дисциплины «История и теория обучения и воспитания» и ру-
ководитель музея. Все эксперты принимали участие в сопровождении под-
готовки и проведения музейной экспозиции, консультировали студентов,
проводили репетиции и наблюдали за работой студентов в ходе экскурсий.
Студентами было проведено 4 экскурсии для студентов, старшеклассников
и обучающихся 3–5 классов.

Если по аналогии с ФГОС НОО в спектре универсальных компетен-
ций выделить познавательные (ОК-1 и ОК-2, исследовательские и проект-
ные), регулятивные (ОК-7, самоорганизация и саморегуляция) и коммуни-
кативные (ОК-5 и ОК-6) компетенции [6], то можно отметить, что все они в
той или иной мере формируются в ходе подготовки и проведения музейных
экспозиций для студентов и школьников. Именно эти универсальные ком-
петенции (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7) из перечня УК были выбраны
для диагностирования уровня их сформированности по результатам освое-
ния дисциплины и проведения музейной экспозиции. Были определены три
уровня сформированности УК: репродуктивный, продуктивный и кон-
структивный. Исследование показало, что 35 % опрошенных (7 студентов)
имеют репродуктивный уровень сформированности УК, 60 % (12 чел) –
продуктивный и 5 % (1 чел) – конструктивный. Результаты по отдельным
УК представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Сформированность УК у студентов педвуза

средствами музейной педагогики

Универсальные
компетенции (УК)

Результаты опроса %

1 познавательные (ОК-1 и
ОК-2, исследовательские
и проектные),

способность использовать философские и
исторические знания для формирования ми-
ровоззренческой и гражданской позиции в
образовательной, профессиональной дея-
тельности

95

способность находить информацию, вести
поиск, исследование

65

2 регулятивные (ОК-7, са-
моорганизация и саморе-
гуляция)

способность к обобщению, анализу, поста-
новке цели и выбору путей её достижения.

100

3 коммуникативные (ОК-5
и ОК-6)

готовность к взаимодействию с коллегами, к
работе в коллективе –

95

способность логически верно выстраивать
устную и письменную речь

70

способность использовать навыки публич-
ной речи, ведения дискуссии и полемики

75

Из табл. 1 видно, что УК сформированы, по мнению студентов и
экспертов, у более чем 65 % опрошенных. В ходе анкетирования было вы-
явлено, что опыт подготовки и проведения музейных экспозиций может
пригодиться в профессиональной работе с детьми разного возраста – 75 %
опрошенных студентов, 25 % считают, что данная работа может приго-
диться и в условиях семейного воспитания.

В ходе анализа рефлексивных отчетов 95 % опрошенных показали,
что им была интересна и полезна работа по подготовке и проведению му-
зейных экспозиций: «мне понравилось участвовать в подготовке и прове-
дении музейной экспозиции, это, конечно, занимает много времени и сил,
но это того стоит», «когда студенты рассказывали третьеклассникам о том,
как жили люди в годы войны, многие слушали открыв рот, в музее все до
мелочи было продумано, начиная от внешнего вида участников экспозиции
и заканчивая специально созданной обстановкой, которая создавала
настроение и давала возможность окунуться в атмосферу музея», « я узна-
ла много нового и интересного, что пригодится мне в профессии учителя»,
«поучаствовав в подготовке музейной экспозиции, я увидела, как нужно
четко и системно организовывать мероприятия, поняла, что в мероприяти-
ях необходимы репетиции, т.к. без них никуда…», «Я стала чуть увереннее
выступать перед аудиторией, а также поняла, что необходимо не просто
вещать о чем-то публике, но и делать так, чтобы тебя было интересно слу-
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шать, например, задавать аудитории вопросы, это оживляет восприятие
информации», «было очень интересно узнать, что студенты нашего инсти-
тута такие талантливые, в ходе подготовки музея все раскрыли свои спо-
собности…», «самое важное, что я для себя усвоила как для будущего учи-
теля, это то, что организуя мероприятие, необходимо учитывать все: внеш-
ний вид, музыкальное сопровождение, наглядность презентации, атмосфе-
ру – это создает целостную картину», «музей – это всегда интересно, это
расширяет наш кругозор, поэтому я рада, что мне предоставился случай
поучаствовать в нем. Я увидела свой личностный рост», «от музея масса
впечатлений – новые знакомства, совместная деятельность со студентами
старших курсов (причем на каком курсе студенты бы не учились, все были
добровольно вовлечены в музей и выполняли работу на совесть, проявляя
при этом энтузиазм и некоторую детскую заинтересованность), поиск и си-
стематизация материала по предложенной теме – все это запомнится мне
надолго», «интересен как сам процесс выступления перед детьми, так и
подготовка проекта, исправление ошибок, долгие репетиции в выходные
дни, ни об одной минуте, уделенной подготовке к музейной экспозиции и
проведению самого музея, не жалею», «участие в музейной экспозиции не
прошло бесследно, я понял многое: как организовывать людей разного воз-
раста на одну и ту же работу, как создать атмосферу, подходящую для тема-
тики мероприятия, как выступить перед публикой и не усыпить их и мно-
гое другое», «в начале было очень трудно, даже представить себе не могла,
как же реализовать этот проект, но я считаю, что все получилось», «было
мало информации по теме проекта, не хватало времени для поиска и репе-
тиций», «при всех трудностях, мы достойно выдержали и воплотили про-
ект в реальность, удивив ребят, школьников; видеть искру в их глазах от
услышанных сообщений – это и есть достойный результат», «во время под-
готовки музея я многому научилась: как выполнить презентацию, чтобы
дух захватывало от увиденного, отходить от стандартных презентаций,
проявлять творчество в выполнении проекта, из большого количества ин-
формации выбрать важное, а главное – большое количество новых людей, с
которыми я общалась с большим удовольствием и подружилась», «участие
в музейной экспозиции немного расширило мое понимание проекта»,
«приятная атмосфера, красочное оформление, экспонаты, задушевные ис-
тории, все это ненадолго позволило окунуться в то страшное для человека
время», «все это будет способствовать расширению моего кругозора и
профессионального мышления», «мне очень понравилось участвовать в
проведении музейной экспозиции: во-первых, было интересно услышать
уже знакомую информацию, во-вторых узнать что-то новое, о чем я раньше
не могла и подумать, и в-третьих, было интересно пообщаться с новыми
людьми, также мне понравился творческий подход всех участников», «я
получила новый опыт, участвуя в музейной экспозиции, посвященной Ве-
ликой отечественной войне, на начальном этапе мне было не совсем по-
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нятно как должен выглядеть мой проект, я делала ошибки, но благодаря
преподавателям со временем ко мне приходило осмысление того, как это
все должно выглядеть на самом деле. Раньше я представляла себе данный
проект совсем по-другому. Теперь, когда я увидела всю сделанную работу
своими глазами, поняла, что заниматься данной деятельностью было инте-
ресно: можно пообщаться с новыми людьми, посмотреть на их творчество,
что-то взять себе на заметку», «Благодаря этому мероприятию я поняла,
что передавать свои знания другим людям очень приятно, особенно когда
идет обратная отдача, когда люди говорят, самое простое и самое приятное
слово «спасибо», «прежде всего меня заинтересовала тема проекта «Педа-
гоги в годы войны», которую я выбрала, именно поэтому мне было и самой
интересно добывать информацию, к сожалению, оказалось очень мало ис-
точников, которые могли бы мне помочь при подготовке проекта», «что ка-
сается самой музейной экспозиции, то у меня остались лишь положитель-
ные эмоции», «если говорить об эмоциях, полученных от музейной экспо-
зиции, то их наверное, трудно описать. Я думаю, со мной согласятся все
участники, это, прежде всего, волнение. Когда выступаешь перед публикой,
понимаешь всю ответственность данного выступления. Сама тема, на са-
мом деле, очень ответственная, это наша история. Это то, чем мы должны
гордиться, это то, что мы должны помнить и чтить. Именно поэтому, очень
важно вложить всю душу в выступление. Чтобы передать слушателям эти
страшные чувства, пережитые нашими предками. Подводя итог, могу ска-
зать, что у нас все получилось и это было видно по заинтересованным гла-
зам детей. Как приятно, на самом деле, видеть интерес в их глазах, как они
горят. Это самая большая благодарность», «Этот проект лично для меня –
большой опыт, и я надеюсь, что не последний», «сейчас я понимаю, что
чему-то научилась, многое узнала и поняла», «мне понравилось писать и
обрабатывать материал для музейной экспозиции, я научилась правильно
обрабатывать полученную информацию, а также передавать обработанную
информацию слушателям», «очень много интересной информации было
найдено в процессе работы над проектом, жаль, что ограничение времени
экскурсии не позволило поделиться дополнительной информацией со слу-
шателями», «подготовка музея оказалась увлекательным процессом» и т. д.

В целом, обобщая ответы студентов на вопрос: «Чему научились при
подготовке и проведении музейных экспозиций, что полезное для себя вы
приобрели в поисковой работе по подготовке и проведении, музейных экспо-
зиций?» студенты ответили, что данная работа расширяет кругозор – 65 %,

– основательно закрепляется знания по теме – 75 %;
– обретается опыт работы с аудиторией – 60 %;
– обретается опыт поисковой и исследовательской работы -75 %;
– формируется опыт подготовки и проведения воспитательных меро-

приятий – 85 %;
– новые интересные знакомства – 85 %;
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– эмоциональность обратной связи – 70 %;
– самостоятельная работа может быть интересной и полезной – 55 %,

т. е., по их мнению, музейная педагогика как технология активного обуче-
ния расширяет кругозор, закрепляет знания, обретается опыт работы с
аудиторией, формируется опыт исследовательской работы, самостоятель-
ная работа может быть полезной, формируется мотивация и интерес к пе-
дагогической профессии. Все вышесказанное показывает возможности му-
зейной педагогики при формировании универсальных компетенций у бу-
дущего учителя.

Музейная педагогика позволяет студентам выступить в роли не толь-
ко добытчика нужной для его профессионального образования информа-
ции, но и умеющего в доступной форме донести их до слушателей с раз-
ным уровнем образования, т. е. формирует УК.
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