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Abstract. The paper describes an innovative form of organization of educational art-creative activity of students – 

«art workshop». The author refers to the justification of the concept «art workshop» in the context of current ideas of 

the theory and practice art education. The contradiction between the content of student creativity in the XXI century 

and common in the practice of traditional forms of introducing them to the art may be withdrawn by the structuring 

activities in accordance with the phases of the creative process. Article submissions are a contribution to solving a 

larger problem of early diagnosis of giftedness, since supposedly this quality of the individual manifests itself more 

and more noticeable in terms of artistic and creative process. A definition of art workshop is given, its features are 

highlighted: polyart nature of children’s activities, productive and aimed at understanding the meanings of reality 

through creative experience; engaging of elements of expression from the «arsenal» of modern composers, artists and 

poets. The implication is that the teacher is able to perceive the environment with immediate disciples, directing, but 

without limiting the collective creativity. This work makes it possible to orient teachers of music, fine arts teachers 

and teachers of additional education, as well as students of a pedagogical high school to making children be creative 

in accordance with their interests, abilities and their outlook. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос об оценке сформированной в университете профессионально-

правовой компетентности бакалавров социальной работы. Под профессионально-правовой компетентностью 

понимается профессиональное свойство выпускника по направлению «Социальная работа», способного эф-

фективно решать профессиональные задачи в сфере правового регулирования социальной защиты населения. 

Уделено внимание актуальности этого профессионального качества у специалистов для современной России. 

Инструментом ее оценивания является критериально-оценочный аппарат, включающий мотивационный кри-

терий (показатели: сформированность учебных, профессиональных мотивов, проявление интереса к праву); 

содержательно-когнитивный критерий (показатели: знание основ теории государств и права, основных от-

раслей российского права, объем, системность и осмысленность правовых знаний, знание нормативных ак-

тов правовых актов в сфере регулирования социальной защиты населения); креативно-деятельностный кри-

терий (показатели: способность применять навыки и умения в решении профессионально-правовых задач, 

последовательность выполнения заданий, владение методами поиска, анализа и применения нормативных 

правовых актов в сфере социальной защиты населения); регулятивно-рефлексивный критерии (показатели: 

устойчивость в поведении, самооценка познавательной активности и последовательности выполнения зада-

ний). Выполнен краткий обзор научных исследований по разработке критериев и показателей для оценки 

различных педагогических явлений. Автор останавливается на системном подходе в качестве методологиче-
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ской базы анализа критериально-оценочного аппарата, который предлагает рассматривать как интегратив-

ную целостность, включающую цель, объект, субъекты, предмет, содержание и результат. Критериально-

оценочный аппарат сформированности профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной 

работы может быть использован в системе повышения квалификации специалистов по социальной работе. 

Ключевые слова: бакалавр социальной работы; профессионально-правовая компетентность; профессио-

нально-правовая деятельность; мотивационный критерий; содержательно-когнитивный критерий; креативно-

деятельностный критерий; регулятивно-рефлексивный критерий; показатели; диагностический инструмента-

рий; системный подход; интегративная целостность. 

Устойчивое положение России на новой ступени 

развития государственности обеспечивает реализа-

ция в полной мере конституционной нормы о соци-

альной направленности ее политики. Гражданское 

общество при осуществлении взаимодействия с гос-

ударством предъявляет конкретные требования к ор-

ганам социальной защиты населения, к компетентно-

сти специалистов, исполняющих обязанности по 

предоставлению социальных услуг [1–4]. В свою 

очередь государство, формулируя социальный заказ 

высшему образованию, вводит стандартизированные 

нормативные требования к уровню подготовки вы-

пускников по направлению «Социальная работа». 

Они отражают специфический характер профессио-

нальной социальной работы современной действи-

тельности, связь с профессиональными стандартами, 

определяющими функционал специалиста по соци-

альной работе, а также содержательное наполнение 

процесса подготовки бакалавров социальной работы 

в университете. Считаем, что именно правовая под-

готовка бакалавров социальной работы является за-

логом их успешной будущей профессиональной дея-

тельности. В качестве аргумента укажем, во-первых, 

на тот факт, что социальное обеспечение, социальное 

обслуживание осуществляются на основании воле-

изъявления гражданина, что требует от специалиста 

применения процедурных действий юридического 

характера. Только знание и грамотное применение 

нормативных правовых актов позволяет специали-

стам социальных служб оказывать целенаправлен-

ную, своевременную поддержку категориям населе-

ния, указанных обширной законодательной базой. 

Во-вторых, процессы, происходящие в современном 

обществе, обусловливают, с одной стороны, появле-

ние новых категорий нуждающихся и необходимость 

разработки, внедрения правовых механизмов оказа-

ния им помощи специалистами – с другой. Кроме то-

го, некодифицированное законодательство социаль-

ной защиты населения в России систематически из-

меняется [5], что требует от специалистов умения 

отслеживать новеллы в правовых актах, анализиро-

вать и применять их. И, в-третьих, эффективная пра-

вовая подготовка бакалавров социальной работы в 

университете способствует овладению системой 

правовых знаний и формированию умений по ис-

пользованию нормативных правовых актов различ-

ных уровней, в том числе в нестандартных ситуаци-

ях. Сформированные в университете умения приме-

нять правовые знания и способность работать в не-

привычной обстановке являются необходимыми, на 

наш взгляд, качествами профессионалов, которые не 

только оказывают юридическую консультацию, но 

имеют дело с людьми, находящимися в стрессовой 

ситуации, имеющими проблемы с физическим и 

психическим здоровьем. Эти факторы детерминиру-

ют осуществление правовой подготовки бакалавров 

в университете на таком уровне, который позволит 

уже специалистам по социальной работе не только 

показывать, но и применять правовые знания, твор-

чески преобразовать алгоритмизированные действия, 

при этом производить рефлексию профессионально-

го становления. 

Результат присоединения России к Болонскому 

процессу в высшем образовании на сегодняшний 

день отражен в ситуации, в которой образовательные 

организации высшего образования обладают акаде-

мическими свободами, нормативно-правовое обес-

печение образовательного процесса четко прописы-

вает результаты образования, однако отсутствуют 

нормативы самого содержания образования, а также 

критерии его оценки. Таким образом, именно препо-

даватель при составлении рабочей программы опре-

деляет наполнение дисциплины и аппарат сформи-

рованности разработанных им же самим транскрип-

теров. Отсюда вытекает предъявление высоких эти-

ческих, профессиональных требований к уровню его 

подготовки, умению не только использовать зару-

бежный опыт профессионального образования, но и 

«переводить» его на рельсы российской системы 

подготовки специалистов социальной сферы. Так, 

ОК-4 и ПК-5 ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа [6], определяют в каче-

стве результатов освоения программы бакалавриата 

способности использовать как правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности в целом, так и 

нормативные правовые акты федерального и регио-

нального уровней для правового регулирования со-

циальной защитой граждан в частности. Таким обра-

зом, профессиональная правовая подготовка бака-

лавров социальной работы в университете через 

призму компетенций позволяет нам говорить об их 

профессионально-правовой компетентности. Под 

профессионально-правовой компетентностью бака-

лавров социальной работы мы понимаем профессио-

нальное качество выпускника по направлению под-

готовки «Социальная работа», проявляющееся в спо-

собности к эффективному решению профессиональ-

ных задач в сфере правового регулирования соци-

альной защиты населения [7]. В необходимости 

формирования профессионально-правовой компе-

тентности бакалавров социальной работы убеждают 

и цифры. Например, по данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, в России на 

2016 год в стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста про-

живало 256 990 человек, на 1 января 2017 года в цен-

трах и отделениях социального обеспечения на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов состояло 

1 138 038 человек [8]. Очевидно, это граждане, нуж-

дающиеся в правовой консультации по вопросам 
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пенсионного обеспечения, имущественным спорам, 

составления завещания. В то же время профессио-

нально-правовой деятельностью специалиста по со-

циальной работе охвачено значительное количество 

иных категорий населения. Подчеркиваем, в рамках 

указанного направления подготовки мы формируем 

именно профессионально-правовую компетентность 

и именно у бакалавров социальной работы. Правиль-

но и необходимо наличие юристов в социальной 

сфере, однако специалисты по социальной работе 

являются тем первичным звеном, с которым имеют 

дело получатели социальных услуг, социальной по-

мощи, от которых получают базовую правовую ин-

формацию и дальнейшее профессионально-правовое 

консультирование. Поэтому формирование профес-

сионально-правовой компетентности бакалавров со-

циальной работы в университете является неотъем-

лемой частью формирования их общей профессио-

нальной компетентности. Тем актуальнее является во-

прос о критериально-оценочном аппарате сформиро-

ванности профессионально-правовой компетентности 

бакалавров социальной работы в университете. 

В связи с этим анализ научной литературы пока-

зал, что системе критериев и оценивания сформиро-

ванности какого-либо новообразования в педагогике 

высшей школы уделено внимание. Так, разработан 

критериально-оценочный аппарат сформированно-

сти профессиональных компетенций у будущих спе-

циалистов по связям с общественностью [9], готов-

ности студентов-лингвистов к межкультурному вза-

имодействию [10], правового сознания у студентов 

высших учебных заведений [11], организации само-

стоятельной работы студентов медицинских специ-

альностей вузов [12], правовой компетентности кур-

сантов [13], этноэстетической культуры студентов 

университета [14]. В исследованиях, посвященных 

профессиональной подготовке будущих специали-

стов по социальной работе, приведен критериально-

оценочный аппарат сформированности субъектной 

позиции будущего специалиста по социальной рабо-

те [15], культуры профессионально-проектной дея-

тельности [16], готовности к сопровождению детей, 

оставшихся без попечения родителей [17], готовно-

сти по использованию средств физической культуры 

в работе с пожилыми людьми [18]. Изучение научно-

педагогических источников показало, что при разра-

ботке критериально-оценочного аппарата искомого 

явления у студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Социальная работа», прослеживаются 

небезынтересные тенденции. Первая – отбор крите-

риев осуществляется на основе структурных компо-

нентов исследуемого явления. Чаще всего выделяют-

ся мотивационный, когнитивный, деятельностный, 

операциональный, рефлексивный, личностный с раз-

личными вариациями. Таким образом, объект «рас-

ходится» на составные части и, как показывает ана-

лиз, исследователю недостаточно инструментария 

для его синтезирования, что негативно отражается на 

общем представлении об этом объекте и в конечном 

счете на результатах опытно-экспериментальной ра-

боты в целом. Вторая – влияние теоретико-методоло-

гической позиции исследователя. Природа критериев 

имеет объективный характер, они не могут быть вы-

думаны, поскольку отражают сущность исследуемо-

го явления, поэтому при разработке показателей ка-

кого-либо критерия показательна приверженность 

автора к определенной научной школе. Например, в 

качестве показателей когнитивного критерия в ряде 

работ определены алгоритмичность, эвристичность, 

«творческость», сопоставимые уровням усвоения 

учебного материала, разработанные В.П. Беспалько 

[19], в других – воспроизведение, узнавание, приме-

нение, воспроизведение системы понятий, примене-

ние системы понятий, соответствующие дидактике 

М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера [20], или – прочность, 

осознанность, действенность, глубина, предложен-

ные Ю.К. Бабанским [21]. Поэтому, определяя кри-

терии и показатели сформированности профессио-

нально-правовой компетентности бакалавров соци-

альной работы, мы преследовали цель, во-первых, 

найти методологическую основу, с помощью кото-

рой можно получить целостное представление о 

сущности, содержании и структуре исследуемой 

компетентности, включающей мотивационный, ко-

гнитивный, деятельностный и рефлексивный компо-

ненты. Во-вторых, для соблюдения «научной чисто-

ты» проведенной опытно-экспериментальной работы 

показатели критериев согласовать с требованием 

конкретизации, полноты, целостности, информатив-

ности и однозначности толкования [22]. 

Критерий в качестве средства измерения, выбора 

альтернативы рассматривает И.А. Ивлиева [23]; об-

разцом, ориентиром он выступает для О.Н. Башкиро-

вой [24]; отличительным признаком, характеризую-

щим предмет, является он с точки зрения Г.В. Ал-

феровой [25], а толковый словарь определяет крите-

рий как «мерило оценки» [26, с. 307]. Критериально-

оценочный аппарат сформированности профессио-

нально-правовой компетентности бакалавров соци-

альной работы в университете способствует дости-

жению поставленной цели – формирование профес-

сионально-правовой компетентности бакалавров со-

циальной работы, помогает в анализе потенциальных 

отклонений от установленного образца в разрабо-

танной нами теоретической модели. 

Мотивационный критерий фиксирует мотивацию 

к овладению основами профессионально-правовой 

деятельности, готовности ее совершенствовать, наде-

лять смыслами профессию и осмысливать свое на-

хождение в ней. Оценивается по сумме таких показа-

телей, как сформированность учебных, профессио-

нальных мотивов, самостоятельность и активность 

на занятиях, а также проявление интереса к праву. 

Содержательно-когнитивный критерий показывает 

уровень систематизации профессионально-правовых 

знаний, умений, приемов взаимодействия как в про-

цессе обучения, так и в решении учебно-профес-

сиональных задач. В процессе измерения этого кри-

терия учитываются следующие показатели: знание 

основ теории государства и права, отраслей россий-

ского права, объем, системность, осмысленность 

правовых знаний, знание нормативных правовых ак-

тов в сфере регулирования социальной защиты насе-

ления. Креативно-деятельностный критерий отража-

ет качество реализации форм и методов, ориентиро-

ванных на формирование профессионально-правовой 
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компетентности бакалавров социальной работы. По-

казателями являются способность применять навыки 

и умения в решении профессионально-правовых за-

дач, последовательность их выполнения, владение 

методами поиска, анализа и применения норматив-

ных правовых актов в сфере социальной защиты 

населения. Регулятивно-рефлексивный критерий ха-

рактеризует сформированность навыков эмоцио-

нально-волевой регуляции, самостоятельное оцени-

вание личностного и профессионального совершен-

ствования. Его показатели: устойчивость в поведе-

нии, самооценка познавательной активности и по-

следовательности выполнения заданий. 

Определение критериально-оценочного аппарата 

сформированности профессионально-правовой ком-

петентности бакалавров социальной работы как си-

стемы позволяет характеризовать его как интегра-

тивную целостность, элементы которой находятся во 

взаимосвязи и взаимодействии, а также не обладают 

качествами, присущими самой системе. Базовым 

элементом критериально-оценочного аппарата явля-

ется цель, которая объединяет и подчиняет осталь-

ные компоненты системы. Целью критериально-

оценочного аппарата формирования профессиональ-

но-правовой компетентности бакалавров социальной 

работы является детальное информирование и его 

оценивание посредством представления о состоянии 

изучаемого явления, происходящих в нем количе-

ственно-качественных изменений. Объектом крите-

риально-оценочного аппарата является процесс фор-

мирования профессионально-правовой компетентно-

сти бакалавров социальной работы. Субъектами яв-

ляются будущие специалисты по социальной работе 

и исследователь. Предметом мы определяем модель 

и методику формирования профессионально-право-

вой компетентности бакалавров социальной работы в 

университете. Содержанием работы критериально-

оценочного аппарата считаем сбор информации с 

помощью диагностического инструментария на всех 

этапах эксперимента, ее систематизацию, интерпре-

тацию, оценку, внесение корректив, выстраивание 

перспектив дальнейшей исследовательской деятель-

ности. Результатом использования критериально-

оценочного аппарата является, во-первых, целостное 

представление о сущности, содержании и структуре 

формируемого в университете профессионального 

качества бакалавров, во-вторых, формулирование 

выводов и рекомендаций для использования разра-

ботанной модели и реализованной методики форми-

рования профессионально-правовой компетентности 

бакалавров социальной работы. Применение систем-

ного подхода в отношении критериально-оценочного 

аппарата позволяет объединить уже проанализиро-

ванные, имеющие количественное и качественное 

выражение, мотивационный, когнитивный, деятель-

ностный, рефлексивный компоненты профессио-

нально-правовой компетентности бакалавров соци-

альной работы. 

Уяснению соответствия показателей критериям 

помогает информативный, объективный, валидный и 

надежный диагностический инструментарий. Так, 

для оценки выраженности мотивационного критерия 

мы использовали «методику выбора профессии» 

Р.В. Овчаровой, методику незаконченных предложе-

ний. Для определения отношения к праву специали-

ста по социальной работе стандартной методики 

нами обнаружено не было, поэтому в соответствии с 

целями исследования методика Д.С. Безносова «от-

ношение к праву» [27] была модифицирована с по-

мощью вопросов, имеющих отношение к професси-

онально-правовой деятельности специалистов по со-

циальной работе. Показатели содержательно-ког-

нитивного критерия обобщались тестированием, 

опросами, контрольными работами и коллоквиума-

ми, анализом продуктов квазипрофессиональной и 

учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Оценка креативно-деятельностного критерия осу-

ществлялась методом кейсов, изучением способов 

решений профессионально-правовых задач, опроса-

ми, методом экспертных оценок, тестом «Креатив-

ность» Н.Ф. Вишняковой. Опросник «Исследование 

волевой саморегуляции» А.В. Зверькова, Е.В. Эйд-

мана, методика «Диагностика рефлексивности» (оп-

росник А.В. Карпова), а также беседы и методика не-

законченных предложений оценивали регулятивно-

рефлексивный критерий. Сбор информации осу-

ществлялся в привычных для экспериментальных 

групп условиях с учетом особенностей организации 

образовательного процесса, максимального обеспе-

чения психологического комфорта для проявления 

способности к оценочной и самооценочной деятель-

ности. Приведенное описание диагностических 

средств не исчерпывает их возможного разнообра-

зия, но их достаточно для получения конкретной ин-

формации в полном объеме для построения целост-

ной картины о сущности, содержании и динамике 

формируемой профессионально-правовой компе-

тентности бакалавров социальной работы [28]. 

Критериально-оценочный аппарат сформирован-

ности профессионально-правовой компетентности 

бакалавров социальной работы эффективен при рас-

смотрении его в качестве целостной системы крите-

риев, показателей, диагностического инструмента-

рия, что гарантирует интегративность и адекватность 

информации об исследуемом педагогическом явле-

нии. Целесообразное использование критериально-

оценочного аппарата сформированности рассматри-

ваемого профессионального качества выпускника 

университета по направлению подготовки «Соци-

альная работа» позволит найти новые пути его фор-

мирования, а также может быть полезен в системе 

повышения квалификации специалистов по социаль-

ной работе. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций сту-

дентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профилей «Начальное образование» и 

«Иностранный язык». На основе анализа нормативных документов, определяющих требования государства и 

образовательных организаций (работодателей) к подготовке учителя, авторы работы выстраивают соотноше-

ние требований к должности учителя, которые содержатся в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, в федеральном государственном образовательном стандарте выс-

шего образования и в профессиональном стандарте «Педагог», обобщают опыт формирования профессио-

нальных компетенций бакалавров на факультете начального образования и на примере ПК-4 представляют 

покомпонентную характеристику компетенции, а также представляют методики покомпонентной диагности-

ки сформированности данной профессиональной компетенции, отмечают целесообразность введения специ-

альных компетенций по профилю «Иностранный язык», на примере СКИЯ-2 представляют покомпонентную 

характеристику компетенции. В статье также рассмотрены проблемы формирования профессиональных 

компетенций студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профилей «Начальное 

образование» и «Иностранный язык». 
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Изменения, происходящие в системе образования 

России, предъявляют высокие требования к подго-

товке учителя. Процесс формирования профессио-

нальных компетенций студентов направления подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование профи-

лей «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

регламентируется рядом правовых и нормативных 

документов, определяющих требования государства 

и образовательных организаций (работодателей): фе-

деральные государственные образовательные стан-

дарты начального общего образования [1], основного 

общего образования [2] и среднего (полного) общего 

образования [3]; единый квалификационный спра-

вочник должностей руководителей, специалистов и 


