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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Система Российского образования на 

современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения. 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы требует 

принципиальных изменений во всей системе педагогики. Изменяются цели 

образования, совершенствуется содержание учебной информации, изменяются 

средства педагогической коммуникации, в значительной степени изменяется и 

сам объект педагогического воздействия – учащиеся. Для успешной реализации 

в новых условиях поставленных задач, учитель начальных классов должен 

обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности.  

Вопросы  профессиональной компетентности и профессионализма в 

последнее десятилетие стали предметом пристального внимания психолого-

педагогических наук (Е.А. Климов, М.И. Лукьянова, Л.М. Митина, Ю.П. 

Поваренков и др.). Исследования В.А. Адольфа, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. 

Краевского, Н.В. Кузьминой, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина и других 

отечественных учёных подтверждают, что от качества освоения основных 

видов подготовки при получении студентами педагогической профессии 

зависит уровень становления общепрофессиональных компетенций. В их 

работах рассматриваются следующие виды профессиональной компетентности 

учителя: коммуникативная, предметная, психолого-педагогическая, 

аутопедагогическая, социальная, методическая. 

Теоретические проблемы педагогического образования получили 

освещение в работах Е.П. Белозерцева, В.И. Загвязинского, В.И. Блинова, Н.Ф. 

Гоноболина, В. А. Кан-Калика, Г.М. Коджаспировой, A.B. Мудрика, А.И. 

Пискунова, Л.Г. Семушиной, Т.И. Шамовой. К профессиографии 

педагогического труда обращались O.A. Абдуллина, А.Е. Дмитриев, М.Р. Львов 

и др. 

Основной целью профессионального педагогического образования 

является подготовка квалифицированного педагога, компетентного, готового к 

постоянному профессиональному совершенствованию. В условиях введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
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образования, основанных на компетентностной парадигме, проблема 

формирования многомерных педагогических компетенций будущего учителя 

начальных классов приобретает особое значение. 

В связи с этим сегодня возрос интерес к проблеме формирования 

профессиональной компетентности педагога. Данной проблеме посвящены 

работы B.C. Безруковой, Б.С. Гершунского, В.Г. Горчаковой, М.А. Холодной, 

Н.И. Запрудского, Ландшеер,  Ю.Г. Татур, В.Д. Шадрикова и др. Достаточно 

широко в научной литературе представлено и раскрывается  понятие 

«профессиональная компетентность» (Т.Г.Браже, М.И.Лукьянова, 

А.М.Новиков, М.А.Чошанов, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др.). 

Анализ научно-теоретической литературы показал, что основу 

профессиональной педагогической компетентности учителя начальных классов 

составляет глубина профессиональной подготовки, причем в разных областях 

наук, а также владение им в совершенстве профессиональными умениями и 

профессионально значимыми качествами личности. Профессиональная 

компетентность будущего учителя начальных классов рассматривается нами  

как готовность и способность к педагогической самореализации. 

Педагогический аспект готовности представляет собой интегративную 

характеристику личности, устойчивой, многомерной, многокомпонентной, 

включающей в себя мотивационный, эмоционально-волевой, установочно-

поведенческий и оценочно-рефлексивный компоненты.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего  

профессионального образования по специальности «Преподавание в начальных 

классах» содержатся требования к профессиональной компетентности 

выпускника, включающие общие и профессиональные компетенции, которыми 

он должен овладеть в процессе обучения для осуществления следующих видов 

педагогической деятельности:  

– преподавание по программам начального общего образования; 

– организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

– классное руководство; 

– методическое обеспечение образовательного процесса. 
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В каждой из этих видов деятельности, а также в разных педагогических 

ситуациях, проявляется определенный аспект таких компетенций, как 

целеполагание, предметно-методической,  конструктивно-технологической, 

рефлексивной, квалиметрической. Это дает нам основание сделать вывод, что 

профессиональные педагогические компетенции многофункциональны, отсюда 

и многомерны.  

Однако установлено, что проблема формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа недостаточно 

изучена и требует исследования. Проведенное нами исследование направлено 

на выявление теоретических основ и условий формирования многомерных 

педагогических компетенций в процессе обучения в педагогическом колледже. 

Актуальность исследуемой проблемы, ее недостаточная теоретико-

практическая разработанность послужили основанием для определения темы 

исследования «Формирование многомерных педагогических компетенций 

студентов педагогического колледжа» (на примере специальности 

Преподавание в начальных классах).  

В теории и практике профессиональной подготовки учителя начальных 

классов на компетентностной основе сложился ряд объективных противоречий 

между: 

– требованием Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования к профессиональной компетентности 

выпускника педагогического колледжа с одной стороны, и недостаточной 

разработанностью понятия «многомерные педагогические компетенции» с 

другой;  

– сложившейся научно-теоретической и методической базой формирования 

профессиональных компетенций учителя начальных классов и отсутствием 

научно обоснованной модели формирования многомерных педагогических 

компетенций; 

– объективной потребностью современной школы в учителях, обладающих 

совокупностью общих и профессиональных компетенций,  готовых к 

педагогической деятельности, и неразработанностью соответствующей 
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технологии формирования многомерных педагогических компетенций. 

Проблема исследования может быть сформулирована в форме вопроса: 

«каковы принципы, дидактические условия формирования многомерных 

педагогических компетенций будущего учителя начальных классов?» Новые 

образовательные задачи, обусловленные данными противоречиями, диктуют 

необходимость формирования многомерных педагогических компетенций 

будущего учителя начальных классов в процессе обучения в педагогическом 

колледже. 

Цель исследования состояла в научном обосновании и 

экспериментальной проверке модели формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов 

педагогического колледжа. 

Предмет исследования: технология формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов – будущих учителей начальных 

классов. 

Гипотеза исследования: формирование многомерных педагогических 

компетенций студентов педагогического колледжа протекает более 

эффективно, если: 

– раскрыто содержание понятия «многомерные педагогические 

компетенции» в контексте профессиональной компетентности будущего 

учителя начальных классов; 

– разработана модель, устанавливающая компоненты и их связи в процессе 

профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов, 

позволяющая определить основное содержание и логику построения 

технологии формирования многомерных педагогических компетенций;  

– обоснована и реализована технология формирования многомерных 

педагогических компетенций в процессе профессиональной подготовки  

будущих учителей начальных классов. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие задачи 

исследования: 
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1. На основе научного анализа философской, психолого-

педагогической литературы раскрыть сущность и содержание понятия 

«многомерные педагогические компетенции»; 

2. Определить принципы и условия формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа; 

3. Разработать модель и на её основе технологию формирования 

многомерных педагогических компетенций студентов педагогического 

колледжа в процессе профессиональной подготовки; 

4. Проверить в опытно-экспериментальной работе эффективность 

разработанной технологии формирования многомерных педагогических 

компетенций. 

Методологическую основу исследования составили: 

 – системный подход (К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Афанасьев, В.А. 

Беликов, Н.В. Кузьмина, Г.Н. Сериков и др.);  

– компетентностный подход (В.И. Байденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. 

Зимняя, А.К. Маркова, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, Ф.Г. Ялалов, Дж. Равен 

и др.); 

– личностно-ориентированный подход (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, В.А. 

Сластенин, Э.Э. Сыманюк, И.С. Якиманская и др.);  

– деятельностный и личностно-деятельностный подходы (И.Я. Лернер, В.С. 

Лазарев, П.И. Пидкасистый, Т.С. Серова, М.Н. Скаткин, Г.С. Трофимова, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.); 

– технологический подход (В.И. Андреев, С.И. Архангельский, В.И. 

Байденко, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, Г.К. Селевко и др.). 

Теоретической основой исследования явились:  

– теории профессионального педагогического образования и подготовки 

учителя к профессиональной самореализации (О.А. Абдуллина, Н.В. Кузьмина, 

Л. М. Митина, В. А. Сластенин, А.И. Щербаков, Е. Н. Шиянов);  

– концепции профессионально-личностного становления и развития 

будущего учителя (А.И. Белкин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.К. 

Селевко, И.С. Трифонова, Г.С. Трофимова);  
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– исследования по формированию готовности к отдельным видам 

деятельности (М.И. Дьяченко, К.М. Дурай-Новакова, Л.А. Кандыбович, Х.Й. 

Лийметс, К.К. Платонов, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов, Ж. Годфруа, М. Смит, и др.); 

– теории оптимизации в образовательном процессе (Ю.К. Бабанский, Г.И. 

Ибрагимов, М.М. Поташник, М.А. Чошанов и др.); 

– теории проблемного и развивающего обучения (А.А. Вербицкий, В.Ф. 

Габдулхаков,  В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М.И. Махмутов, А.З. Рахимов, Д.Б. 

Эльконин и др.); 

–  теория содержания образования (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.М. Поташник, 

М.Н. Скаткин и др.); 

– теория моделирования и конструирования учебного процесса (В.И. 

Андреев, С.И. Архангельский, В.И. Байденко, В.П. Беспалько, В.С. Безрукова, 

Е.М. Ибрагимова, Ю.С. Иванов и др.). 

Экспериментальная база исследования. Экспериментальная работа 

осуществлялась с 2006 года в Нижнекамском педагогическом колледже. Всего 

исследованием охвачено 180 студентов, 36 преподавателей, 11 руководителей 

школ. Базами явились общеобразовательные школы № 22, 27, 32, татарская 

гимназия № 2 г. Нижнекамска; школа № 1 г. Заинска Республики Татарстан. 

Для достижения поставленной цели, решения задач исследования и 

проверки гипотезы использовались методы научного исследования: 

– теоретические (сравнительно-сопоставительный; изучение и анализ 

философской, психолого-педагогической литературы по проблеме, а также 

передового педагогического опыта (зарубежного в том числе) по теме 

исследования; анализ нормативных документов федерального и регионального 

уровня по проблеме исследования; метод  моделирования педагогических 

систем и процессов); 

– эмпирические методы (наблюдение, интервьюирование, тестирование, 

анкетирование, метод экспертных оценок, анализ продуктов деятельности, 

кейс-методы, анализ учебных планов, учебников и учебных программ, 
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педагогический эксперимент, рефлексивный и критериальный анализ 

деятельности, статистические методы обработки опытных данных).  

Участие автора в получении научных результатов состоит в 

обосновании проблемы формирования многомерных педагогических 

компетенций будущего учителя начальных классов; в разработке модели и на 

её основе технологии формирования многомерных педагогических 

компетенций студентов педагогического колледжа, проведении опытно-

экспериментальной работы по проверке её эффективности;  в разработке 

комплекса дидактических и методических средств, разработке учебного плана, 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС СПО по специальности «Преподавание в начальных 

классах».  

Исследование проводилось в несколько этапов (2006-2012 гг.). 

Первый этап (2006-2008 гг.) – поисково-диагностический: изучение 

состояния проблемы в теории и практике; анализ учебно-программной 

документации; определение исходных теоретических позиций; разработка 

понятийного аппарата исследования, организация констатирующего 

эксперимента. 

Второй этап (2008-2009гг.) – поисково-констатирующий: проведение 

педагогического эксперимента, апробация отдельных методик-фрагментов 

педагогических технологий; осуществление интегрированного обучения, 

проверка и уточнение научно-методических выводов, полученных в ходе 

эксперимента. 

Третий этап (2009-2012 гг.) – опытно-экспериментальный: завершение 

педагогического эксперимента, уточнение теоретических и экспериментальных 

выводов, обработка полученных результатов, обобщение результатов 

исследования, их оформление и внедрение; диссертационное оформление и 

внедрение результатов исследования в практику профессиональной подготовки 

учителя начальных классов в педагогическом колледже. 

Научная новизна исследования: 
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– разработаны модель формирования многомерных педагогических 

компетенций студентов и технология её реализации;  

– обоснованы дидактические условия формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа, основными 

из которых являются: а) интеграция содержания общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин предметной подготовки; б) моделирование системы 

проблемных учебных ситуаций; в) использование активных форм и методов в 

учебном процессе; г) проведение бинарных занятий; 

– определены критерии и показатели (уровни) сформированнности 

многомерных педагогических компетенций и готовности будущего учителя 

начальных классов к профессиональной деятельности (элементарный, 

функциональный, компетентностный).  

Теоретическая значимость исследования: 

– раскрыто содержание понятия «многомерные педагогические 

компетенции», как комплексных новообразований, которые включают 

теоретические и практические профессиональные знания, находящиеся в 

постоянном переплетении и слиянии, направленные на повышение 

эффективности педагогической деятельности на основе способности учителя 

интегрировать педагогические технологии, и проявляющиеся через: а) умение 

оптимально применять полученные профессиональные знания, активизировать 

их и синтезировать в образовательной деятельности; б) умение вести 

одновременно несколько видов обучающей, развивающей, воспитательной 

деятельности; 

– сформированы принципы формирования многомерных компетенций 

студентов педагогического колледжа: а) педагогического обеспечения 

личностного включения студента в учебную деятельность; б) 

последовательного моделирования и проектирования профессиональной 

деятельности учителя; в) интегративности; г) рефлексивности; д) принцип 

вариативности, гибкости и динамичности дидактического комплекса;  

– определена роль мотивации учебной деятельности как условия 

формирования многомерных педагогических компетенций будущего учителя 
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начальных классов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что:  

– разработана и экспериментально проверена технология формирования 

многомерных педагогических компетенций будущего учителя начальных 

классов в процессе профессиональной подготовки, включающая: 

концептуальную, организационную, процессуальную, результативную 

характеристики, отличием которой от других является использование 

образовательного потенциала педагогического колледжа и создание 

дидактических условий; 

– предложены рекомендации по конструированию учебно-воспитательного 

процесса в педагогическом колледже средствами инновационных развивающих 

технологий с учетом их будущей профессиональной деятельности (кейс-стади 

(case-study) метод, Web-квесты, скэффолдинг, необходимый технологический 

педагогический инструментарий, игровые методы, компьютерное 

тестирование, портфолио и др.); 

– разработаны и используются в образовательной практике таких 

учебных заведений, как Казанский педагогический колледж, 

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 

ресурсов, Нижнекамский муниципальный институт, рабочие программы 

дисциплин «Введение в педагогическую деятельность» «Основы 

педагогического мастерства» «Психолого-педагогический практикум» для 

проведения бинарных занятий; программы для всех видов практики; 

программы итоговой государственной аттестации выпускников 

педагогического колледжа, профессиональные модули, междисциплинарные 

курсы основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 

по специальности «Преподавание в начальных классах». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались на республиканских, городских, районных 

конференциях, на методических семинарах ИМЦ Нижнекамского 

муниципального района. Материалы диссертационной работы нашли 

отражение в докладах, обсуждавшихся на международных, всероссийских, 
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межрегиональных научно-практических конференциях:  Международной 

научно-практической конференции «Этнодидактика народов России: проблемы 

обучения и воспитания в конкурентной образовательной среде» (2010г., г. 

Нижнекамск), Международной научно-практической конференции 

«Этнодидактика народов России: многомерность, многомерные компетенции» 

(2011г., г. Нижнекамск), Всероссийской научно-практической конференции 

«Школе будущего – нового учителя» (2010г., г. Санкт-Петербург), 

Международной научно-практической конференции «Профессиональное 

образование: вопросы теории и инновационной практики» (2011г., г. Казань), 

Межрегиональной научно-практической конференции «Формирование 

ключевых компетенций будущих специалистов на основе компетентностного 

подхода» (2011г., г. Бугульма), Межрегиональной научно-практической 

конференции «Казанскому педагогическому колледжу – 135 лет» (2011г., г. 

Казань). 

Достоверность научных выводов обеспечивается непротиворечивостью 

теоретико-методологических оснований, использованием разнообразных 

источников информации, применением соответствующего комплекса методов и 

методик, адекватных предмету исследования, логике и задачам эксперимента, 

проведением опытно-экспериментальной работы со студентами 

педагогического колледжа, подтверждающейся данными, свидетельствующими 

о позитивных изменениях сформированности многомерных педагогических 

компетенций  студентов педагогического колледжа. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Содержание понятия «многомерные педагогические компетенции» – это 

комплексные новообразования, которые включают теоретические и 

практические профессиональные знания, находящиеся в постоянном 

переплетении и слиянии, направленные на повышение эффективности 

педагогической деятельности на основе способности педагога интегрировать 

педагогические технологии, и проявляющиеся через: а) умение оптимально 

применять полученные профессиональные знания, активизировать их и 
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синтезировать в образовательной деятельности; б) умение вести одновременно 

несколько видов обучающей, развивающей, воспитательной деятельности.  

2. Авторская технология реализации модели формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа,  

включающая следующие характеристики: 1) концептуальную (научные 

педагогические теории, идеи, опыт); 2) процессуальную (этапы организации 

образовательного процесса, методы и формы учебной деятельности студентов); 

3) организационную (дидактические условия: интеграция содержания 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки; 

моделирование системы проблемных учебных ситуаций, направленных на 

организацию педагогической практики и самостоятельной работы студентов с 

учетом их будущей профессиональной деятельности);  использование активных 

форм и методов; проведение бинарных занятий по курсам   «Введение в 

педагогическую деятельность» «Основы педагогического мастерства», 

«Психолого-педагогический практикум» на базе общеобразовательных школ); 

4) результативную (диагностика сформированности МПК). 

3. Модель формирования многомерных педагогических компетенций 

студентов педагогического колледжа можно отнести к модели, которая может 

обеспечить качественное профессиональное педагогическое образование, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО. Она ориентирована на подготовку 

конкурентоспособных специалистов со свойствами интегральной 

индивидуальности педагога, т.е. со свойствами многомерности и ориентирована 

на формирование совокупности многомерных педагогических компетенций. 

Формирование многомерных педагогических компетенций является 

действенным средством управления профессиональной подготовкой учителя на 

всех его этапах. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых включает по три параграфа, заключения, 

библиографического списка, представленного 288 источниками, приложения. 

Основное содержание диссертации изложено на 156 страницах.  
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Результаты, полученные в процессе исследования и по его окончанию,  

обсуждались на заседаниях предметно-цикловой комиссии по педагогике и 

психологии, методологических семинарах в Нижнекамском педагогическом 

колледже, на педагогических советах базовых школ, на конференциях средних 

педагогических учебных заведений (Нижнекамск, 2009, 2010, 2011г.г.); были 

представлены на открытых учебных занятиях; стали достоянием педагогов 

практиков через публикации, методические материалы, выставку в НПК. 
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬННАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ТЕОРИЯ И ОПЫТ 

1.1. Компетентностный подход к проблеме профессиональной 

подготовки учителя начальных классов 

В жизни каждого человека профессиональная подготовка и 

профессиональное становление занимают важное место. Если данный процесс 

рассматривать во времени, то он занимает большую часть жизни человека от 

выбора профессии в старшей ступени общеобразовательной школы до 

окончания профессиональной деятельности. Профессиональная подготовка 

педагога в современной педагогической науке рассматривается как становление 

личностных, личностно-деловых качеств, профессиональных компетентностей 

и профессионализма. Так, становление личностных и личностно-деловых 

качеств педагога исследуют С.Б. Елканов, В.Г. Маралов, Э.Ф. Зеер, Л.М. 

Митина, Л.Ф. Обухова и др.. Профессиональное становление характеризуется 

тем, что в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности помимо 

знаний, умений и навыков формируются «профессионально важные 

личностные качества», такие как эрудиция, целеполагание, практическое и 

диагностическое мышление, интуиция, наблюдательность, предвидение и 

рефлексия. Отсюда, одним из основных внешних условий профессионального 

становления педагога является профессиональная подготовка. В.Д. Шадриков 

также рассматривает становление профессионала как процесс освоения 

профессиональной деятельности, развития профессионально значимых 

личностных качеств. Под профессионально значимыми личностными 

качествами ученый понимает индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность  деятельности и успешность ее освоения [267].  

Е.А. Климов поднимает проблему проектирования профессионального 

пути педагога. Поэтому обучение, сопровождающее профессиональную 

подготовку, по мнению автора, должно строиться на деятельностно-

компетентностной основе.  

Сегодня в педагогических научных исследованиях находит широкое 

применение компетентностный подход. Следует подчеркнуть, что достаточно 
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большая часть диссертационных исследований, связанных с компетентностным 

подходом, посвящена профессиональной подготовке будущего учителя.  

Вопросы профессиональной подготовки широко рассматриваются в 

зарубежных исследованиях и, как правило, представлены с точки зрения 

компетентностного подхода. Вопросы профессионального становления 

встречаются в работах Д. Мертенса, А Шелтена, С. Шоу [5]. Так, Д. Мертенсом 

была теоретически обоснована идея профессиональной подготовки нового 

поколения работников, способных легко переходить от одного вида труда к 

другому посредством формирования у них «ключевых квалификаций». 

Развивая данный подход, А. Шелтен выделяет пять групп ключевых 

квалификаций: психомоторные умения, общетрудовые качества, 

познавательные способности, персональные или индивидуально-

ориентированные способности, социальные способности, «постановкой 

которых необходимо заниматься» в процессе становления профессионала. 

С. Шоу, называя ключевые квалификации базовыми навыками, выделяет 

следующие группы: основные навыки (грамота, счет), жизненные навыки 

(отношения с другими людьми, навыки самоуправления, профессионального и 

социального роста), ключевые навыки (коммуникация, решение проблем, 

коллективная работа), социальные и гражданские навыки (активность, 

сотрудничество и т.д.), навыки для получения занятости (навыки работы с 

информацией и т.д.), предпринимательские навыки (самостоятельная 

деятельность), управленческие навыки (коммуникация, консультирование и 

т.д.), широкие навыки (анализ, планирование и т.д.). Автор считает, что 

совершенствование (в том числе и самосовершенствование) выделенных 

базовых навыков и есть процесс становления человека и в жизни, и в любой 

профессии.  

С точки зрения компетентностного подхода профессиональное развитие 

педагога рассматривают И.Ю. Алексашина, Н.В. Бордовская, А.А Реан, Б.С. 

Гершунский, Л.Н. Горбунова, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская, 

В.А. Толочек и др.. Так, А.К. Маркова определяет профессиональную 

педагогическую компетентность как свойства личности педагога, 
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обеспечивающие высокий результат профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность, по Э.Ф. Зееру, одна из подструктур 

становления субъекта деятельности наряду с направленностью и 

профессионально важными качествами.  

Введение компетентностного подхода в образовании (и, соответственно, 

необходимость его аналитического рассмотрения), И.А. Зимняя обосновывает 

[82, с. 8-10] тремя причинами. Во-первых, это обусловлено общеевропейской и 

мировой тенденцией интеграции, неуклонно нарастающими процессами 

создания в Европе открытой системы высшего образования, вступлением 

России в Болонский процесс. 

Во-вторых, необходимость включения компетентностного подхода в 

систему образования определяется происходящей в последнее десятилетие 

сменой образовательной парадигмы (на смену традиционному обучению, 

ориентированному на получение знаний, умений и навыков, приходит 

личностно-ориентированное обучение, направленное на формирование 

ключевых компетентностей и развитие личности будущего специалиста). 

В-третьих, необходимость включения компетентностного подхода в 

образовательный процесс обусловливается предписаниями. Раньше, 

возникающие и провозглашаемые подходы (например, проблемный, задачный, 

системный, междисциплинарный и др.), теоретически обосновывающиеся и 

практически внедряемые, рассматривались и принимались научным и научно-

методическим сообществом, но директивно не фиксировались. В настоящее 

время и Совет Европы (Совет Культурной Кооперации) и российская 

«Концепция модернизации российского образования до 2010 года» 

предписывают внедрение компетенции и компетентностного подхода. Опыт 

всех развитых стран показывает, что в последние десятилетия в них произошла 

переориентация содержания образования на освоение ключевых 

компетентностей. Отсюда необходимость внедрения компетентностного 

подхода в российскую образовательную систему очевидна.  

Студенту педагогического колледжа – будущему учителю начальных 

классов необходимо осознавать и понимать сущность профессиональной 
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деятельности в сфере образования. В разных научных подходах в 

педагогической деятельности выделяется различное количество подструктур. 

А.К. Маркова в ней выделяет три звена: мотивационно-ориентировочное, 

исполнительное, контрольно-оценочное [157]. Согласно теории системогенеза 

профессиональной деятельности, разработанной В.Д. Шадриковым, в полной 

системе деятельности следует различать шесть подсистем (и подструктур): 

личностно-мотивационную, компонентно-целевую, программную, 

информационную, подсистему принятия решения и подсистему 

профессионально-важных качеств – ПВК [264, 265].  

Одной из наиболее сложных проблем до настоящего времени остается 

проблема закономерностей, тенденций и принципов педагогики. По данному 

вопросу ведутся активные дискуссии, в которых принимали и принимают 

участие видные отечественные педагоги В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Ш.И. 

Ганелин, В.С. Гершунский, П.Н. Груздев, М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, 

А.Н. Звягин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, 

А.В. Хуторской и др. В их работах выделены следующие законы обучения, 

которые легли в основу нашего исследования. 

Закон социальной обусловленности целей, содержания, форм и методов 

обучения. Он раскрывает определяющее влияние социального заказа общества, 

его ресурсов и перспектив развития на все компоненты обучения. 

Закон развивающего и воспитывающего влияния обучения на учащихся. 

Любая обучающая деятельность так или иначе сопряжена с развитием 

личностных качеств обучающегося, с воспитанием его как члена общества. 

Закон обусловленности результатов обучения характером деятельности 

и общения обучающихся. Он раскрывает влияние характера деятельности, 

способов общения на процессы смыслообразования, развития и становления 

личности. От того, насколько продуктивна, активна деятельность, какие 

качества она востребует, зависит и формирование качеств личности как 

основного продукта обучения. 

Закон влияния среды на творческую реализацию и самореализацию 

личности. Среда не только во многом созидается активностью субъектов 
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обучения и социальной обстановкой, но и сама определяет условия и 

стимулирует процессы реализации и самореализации личностного потенциала. 

Закон целостности и единства педагогического процесса. Этот закон 

выражает необходимость внутренней согласованности всех элементов учебного 

процесса, взаимосвязь рационального и эмоционального, репродуктивного и 

продуктивного, алгоритмического и творческого, традиционного и 

новаторского, целей и средств, содержания и формы и т.д. Он определяет 

стремление к гармоничной интеграции, мере целесообразного сочетания 

различных элементов и сторон процесса. 

 Главное в работе учителя начальных классов – это направленность на 

педагогическое взаимодействие с младшими школьниками; интерес и познание 

в тех учебных дисциплинах, которые преподаются в начальной школе; умение 

излагать учебный материал в простой, доступной для младших школьников 

форме; яркое образное мышление; знание возрастных и индивидуальных 

особенностей учеников, возможностей и резервов их развития; умение 

общаться с маленькими школьниками, поддерживая их интерес, 

непосредственность и эмоциональность; эмпатия; педагогическая интуиция; 

педагогическая зоркость, наблюдательность; особая теплота и доброта, 

материнская ласка в отношении к ученикам; речевое чутье; склонность к 

игровым методам обучения и другое. 

Профессиональная деятельность учителя начальных классов построена на 

постоянном взаимодействии. Данное взаимодействие требует от него 

профессиональных знаний, умений, навыков. С.Л. Рубинштейном выделены 

способы существования человека. Он разработал три модуса человеческого 

существования: обладания, социальных достижений и служения. Указанные 

модусы, по мнению автора, являются этапами становления профессионала. 

Эффективность профессиональной деятельности учителя начальных классов 

зависит от того, насколько ему удастся изучить и проникнуть в глубины 

детского бытия. Для того чтобы объективно оценивать и регулировать свою 

деятельность, повышать ее креативность, эффективность, учитель начальных 

классов применяет различные методы самоанализа, самоконтроля, самооценки 
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и самокоррекции, самоуправления, стремясь достичь достаточно высокого 

уровня профессионализма с целью выработки индивидуально-оптимального 

стиля своей деятельности. 

В связи с этим,  в профессиональной подготовке студента педагогического 

колледжа важен компетентностный подход, который позволяет, на наш взгляд, 

определить комплексную оценку готовности к педагогической деятельности 

выпускника педагогического колледжа. 

Вопросы профессиональной компетентности рассматриваются в работах 

как отечественных, так и зарубежных ученых (Равен Дж., Ландшеер, В.Н. 

Введенский, Н. Розов, Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, Н.Д. Кучугурова, 

А.Д. Щекатунова и др.). Компетентностный подход в европейском и 

российском образовательных пространствах рассматривается всеми его 

исследователями как один из необходимых новых концептуальных ресурсов 

пересмотра традиционных целей, теории и практики образования, адекватных 

быстроменяющемуся миру, как инструмент обновления образования и 

достижения им меры и нормы современного качества. Особый интерес к этому 

феномену со стороны отечественного академического сообщества связывается с 

подписанием Российской Федерацией Болонской декларации (сентябрь 2003 г.). 

Компетентностный подход выступает как новый подход к целеполаганию в 

образовании, а компетенция и компетентность утверждаются как новые 

целевые категории, означающие сдвиг профессионального образования от 

предметноцентристской ориентации образовательного процесса к его 

студентоцентрированной направленности. 

На наш взгляд, важнейшим фактором признания компетентностного 

подхода становится перенос акцентов от содержания к результатам, от знаний к 

развитию личности. По мнению европейских ученых, тенденция заключается в 

том, что результаты обучения обычно выражаются в терминах компетенций 

или навыков и компетентностей. Европейский проект «Tuning education 

structures in Europe» (TUNING) [288] развивает мысль о том, что информация о 

целях образования, выраженная на языке компетенций, дает более целостный 

взгляд на образовательные программы, исходя из посылки, что степени 
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(квалификации) в международном плане могут быть сравнимы и совместимы, 

если сравнимо то, что способны выполнить обладатели этих степеней, если 

сравнимы соответствующие академические профессиональные профили. Итак, 

компетентность на сегодняшний день рассматривается новым результатом 

образования и соответственно новым объектом педагогической оценки. 

Российские исследователи (А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Л.А. Витес, В.В. 

Краевский, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Нечаев, В.Д. Шадриков и др.) справедливо 

говорят о «генетических корнях» компетентностного подхода в отечественной 

науке и, прежде всего, в психологии и педагогике (комплексный, личностно-

деятельностный, системно-деятельностный, аксиологический, 

культурологический, ситуационно-проблемный подходы; интегративный 

метод, теория поэтапного формирования умственных действии, акмеология, 

развивающее, личностно-ориентированное, контекстное обучение и др.). 

Отмечается приоритет формулирования системного подхода как 

методологического основания для изучения сложных изменяющихся объектов. 

Изучение показывает, что имеет место отсутствие общепринятых 

определений (В.И. Байденко, Ю.Г. Татур, Ю.В. Фролов, Н.А. Гришанова, Д.А. 

Махотин, О.Е. Лебедев, А.Н. Хомский, В.Д. Шадриков, Б. Бергман, С. Адам, У. 

Клемент и др.). В образовательном процессе принятие компетентности остро 

ставит исследовательские задачи, связанные с выявлением особенностей 

компетентности как объекта, так и с разработкой технологий формирования, а 

также нахождением адекватных этому объекту методических процедур 

оценивания.  

Исследователи И.А. Зимняя, И.А. Зязюн, Г.Д. Кириллова, И.А. 

Колесникова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, М.Н. Певзнер Ф. Г. Ялалов и др. 

убеждены, что специалисту становится все труднее справляться с изменениями 

в окружающем его мире и с темпами этих изменений из-за недостаточного 

уровня компетентности. В нашей работе особое значение имеет рассмотрение 

компетентностной модели специалиста в рамках проекта TUNING [288, с.34-

35], где она сформулирована 30 ключевыми компетенциями, 

ориентированными на конкретные умения: письменная и устная коммуникация 
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на родном языке, знание второго языка, элементарные навыки работы с 

компьютером, навыки управления информацией (умение находить и 

анализировать информацию из различных источников) и др. TUNING делает 

акцент на сложной интефативной природе компетенции, проявляющейся не 

только в психике отдельного индивида, но во влиянии на среду, и определяя 

триединый состав для каждой компетенции: 1) знание и понимание 

(теоретические знания), 2) знания, как действовать (применение знаний в 

конкретных ситуациях); 3) знания как быть (ценности) [288, с. 11].  

О.Е. Лебедев рассматривает компетентностный подход как совокупность 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. К числу таких принципов автор относит 

следующие положения [139]: во-первых, компетентного специалиста отличает 

способность среди множества решений выбирать наиболее оптимальное, 

аргументированно опровергая ложные решения, т.е. он обладает критическим 

мышлением; во-вторых, компетентность предполагает постоянное обновление 

знания, владение новой информацией для успешного решения 

профессиональных задач в данное время и в данных условиях, т.е. 

компетентный специалист обладает мобильностью знания; в-третьих, 

компетентность интегрирует в себе три аспекта – когнитивный (знание), 

операциональный (способы деятельности и готовность к осуществлению 

деятельности) и аксиологический (наличие определенных ценностей). Поэтому, 

компетентный педагог должен не только понимать существо проблемы, но и 

уметь решить ее практически, т.е. обладать методом («знание плюс умение») 

решения. Причем, в зависимости от конкретных условий решения проблемы 

компетентный педагог может применить тот или иной метод, как наиболее 

подходящий к данным условиям, т.е. обладает вариативностью метода 

решения. 

О реализации компетентностного подхода, о формировании компетентной 

личности (или компетентного специалиста) говорится и в целом ряде основных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность 
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общеобразовательных учреждений и профессиональных учебных заведений на 

современном этапе («Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года», «Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования», Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», Федеральные государственные образовательные стандарты всех 

уровней, Федеральные государственные требования и др.). Таким образом, 

компетентностный подход к профессиональному образованию соответствует и 

социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам участников 

образовательного процесса. 

 Компетентностный подход к профессиональному педагогическому 

образованию определяет единую систему постановки целей, отбора 

содержания, организационного и технологического обеспечения процесса 

подготовки учителя на основе выделения общих и профессиональных 

компетенций, гарантирующих готовность выпускника к эффективной 

(результативной) педагогической деятельности.  

В нашем исследовании  компетентностный подход, во-первых, позволяет 

более точно  определить номенклатуру и логику развития значимых в 

профессиональном плане педагогических знаний и умений, соответствующих 

современным требованиям к учителю начальных классов. 

Во-вторых, на его основе предоставляется возможность наиболее точно 

определить ориентиры в конструировании содержания педагогического 

образования по специальности. 

В-третьих, определение общих и профессиональных компетенций 

позволяет разработать  более точную и диагностически выверенную систему 

измерителей уровня профессионально-педагогической компетентности 

будущего специалиста на всех этапах его подготовки. 

В-четвертых, одним из принципов компетентностного подхода является 

многофункциональность: компетентность не может быть охарактеризована 

одним умением или свойством, она представляет собой способность к решению 

совокупности задач. 
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Компетентностный подход можно рассматривать не только как средство 

обновления содержания педагогического образования,  но и как механизм 

приведения его в соответствие с требованиями современности. Он вносит 

существенные коррективы в организацию процесса подготовки учителя, 

придает ему деятельностный, практико-ориентированный характер. 

В перспективе компетентностный подход позволит сформировать 

качественно новую модель специалиста, востребованную субъектами 

педагогического образования (студентами, преподавателями), потребителями 

образовательных услуг (учениками и их родителями) и современным 

обществом. Такую модель можно отнести к социально-личностным, т.е. 

удовлетворяющей запросам личности,  получающей педагогическое 

образование, социума, нуждающегося в компетентностных  педагогических 

кадрах, и государства, способного на этой основе обеспечивать 

конкурентоспособное образование, соответствующее мировым стандартам. 

 

 

 
 

1.2. Профессиональная компетентность как сущностная характеристика 

педагогической деятельности  

В связи с изменением характера социальных отношений современное 

общество предъявляет все более высокие требования к личности учителя. 

Анализ и изучение психолого-педагогической отечественной и зарубежной 

литературы показывает, что в современном образовательном поле происходит 

модернизация профессиональных функций педагога, изменение системы 

ценностей, развитие его индивидуальности, современного стиля мышления, 

мобильности, готовности к принятию новаторских и инновационных решений.  

Между психологами, педагогами, физиологами, специалистами-

практиками проблема определения профессиональной компетентности учителя 

является объектом спора и разногласий. В научной литературе отсутствует 

единый подход к определению понятия компетентности. В психолого-
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педагогической литературе в настоящее время выделяется несколько подходов 

к определению феномена профессиональной компетентности [5; 6] , таких, как: 

– Функционально-деятельностный подход. В его рамках компетентность 

описывается как единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности, к выполнению 

профессиональных функций, при которой основные параметры задаются 

функциональной структурой педагогической деятельности. 

– Аксиологический подход. Здесь профессиональная компетентность 

рассматривается как образовательная ценность, предполагающая введение 

человека в общекультурный мир ценностей, в пространстве которого человек 

реализует себя как специалист и профессионал. 

– Универсальный подход. Согласно нему профессиональная 

компетентность связывается, с одной стороны, с базовой квалификацией 

специалиста, с другой – позволяет человеку ориентироваться в широком круге 

вопросов, не ограниченных специализацией. Это обеспечивает социальную и 

профессиональную мобильность личности, открытость к изменениям и 

творческому поиску, способность к самовыражению, самосозиданию, 

самообразованию. 

– Личностно-деятельностный подход. Здесь рассматривается труд и 

личность педагога как человека в профессии через специфику педагогической 

деятельности, которая предполагает взаимодействие с другими людьми и 

воздействие на них. Поскольку педагогическая профессия является 

одновременно преобразующей и управляющей, понятие профессиональной 

компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм. 

В связи с этим, профессиональная компетентность определяется уровнем 

проявления профессиональной готовности к реализации профессиональной 

деятельности. Профессиональная компетентность и готовность к 

профессиональной деятельности находятся в тесной взаимосвязи, о чем 

утверждают В. А. Адольф и Н.Ф.Ильина в своей работе «Инновационная 
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деятельность педагога в процессе его профессионального становления» [5]. С 

точки зрения авторов, профессиональная компетентность проявляется и 

выявляется как потенциальное интегративное качество личности при условии 

сформированности профессиональной готовности к различным аспектам 

деятельности: процессу, объекту и результату, а также к себе как субъекту этой 

деятельности. Под профессиональной готовностью они понимают 

интегративное личностное образование, включающее профессиональную 

направленность, знания, умения, а также профессионально важные качества - 

качества, влияющие на эффективность осуществления профессиональной 

деятельности. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, понятие «компетентный» определяется 

как «осведомленный, авторитетный в какой-либо области». Ю.Л. Львова, А.К. 

Маркова, Н.А. Разина считают профессионально компетентным такой труд 

учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется 

педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность 

учителя, достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности 

школьников. При этом компетентность педагога определяется также 

соотношением знаний с его реальным трудом, профессиональными умениями, 

позициями, психологическими качествами [150; 155, с. 82-88; 219]. 

Профессиональную компетентность учителя В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев 

трактуют как сумму знаний, умений, навыков, усвоенных субъектом в ходе 

обучения, – в узком смысле слова, и как уровень успешности взаимодействия с 

окружающей средой – в широком [195]. 

Профессионально-педагогическую компетентность Н.В. Кузьмина 

определяет как способность педагога превращать специальность, носителем 

которой он является, в средство формирования личности учащегося с учетом 

ограничений и предписаний, накладываемых на учебно-воспитательный 

процесс требованиями педагогической нормы, в которой он осуществляется 

[130, с. 89-90]. 

Б.С. Гершунский утверждает, что профессиональная компетентность 

«определяется, главным образом, уровнем собственно профессионального 
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образования, опытом и индивидуальными способностями человека, его 

стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, 

творческим отношением к делу» [53, с. 192]. То есть, компетентность мы 

можем рассматривать как наличный результативный уровень 

профессионального развития учителя. 

По мнению И.А. Зязуна, Л.Г. Семушиной профессиональная 

компетентность педагога – это система его ценностных ориентации, знаний, 

умений и навыков, необходимых как непосредственно для производительного 

труда, так и с точки зрения обеспечения оптимальной жизнедеятельности в 

обществе, комфортности субъектов труда и общения, а также для развития 

личности в целом [94; 215]. 

Профессиональную компетентность Г.М. Коджаспирова, И.В. Крупинина 

определяют как интегральный критерий качества профессионального обучения, 

профессиональной деятельности и свойство личности, характеризующий 

высокий уровень выполнения трудовых функций; культуры труда и 

межличностных коммуникаций, умения инициативно и творчески решать 

профессиональные проблемы, а также владение социальными, 

экономическими, юридическими, психологическими и морально-

нравственными аспектами деятельности, готовность к принятию 

управленческих решений и предприимчивости, к адаптации в новых условиях 

деятельности [108; 127, с.18-21]. 

Нам близка позиция М.Н. Скаткина, С.А. Смирнова и др. в определении 

профессиональной компетентности кадров, работающих в системе «человек-

человек», в частности учителей. Они указывают на многофакторность 

анализируемого явления, подчеркивают, что профессиональная компетентность 

определяется не только базовыми (научными) знаниями и умениями, но и 

ценностными ориентациями специалиста, интегративными показателями его 

культуры (речь, стиль общения, отношение к себе, к своей деятельности, к 

смежным областям знания), способностью к развитию своего творческого 

потенциала [120; 240]. 
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Анализ и изучение содержания исследований, представленных в 

отечественной и зарубежной психолого-педагогической, методической 

литературе, позволяет нам выделить несколько подходов к пониманию 

индикативных аспектов профессиональной компетентности учителя начальных 

классов: 

–  деятельностную природу профессиональной компетентности 

раскрывают работы М.И. Лукьянова, А.К. Марковой, И.С. Якиманской Ф.Г. 

Ялалова и др. [148; 155; 280, 281 и др.];  

–  А.П. Буева, П.В. Симонов, и др. рассматривают профессиональную 

компетентность как качество личности [231 и др.];  

–  Е.В. Бережнова, А.А. Вербицкий, И.Г. Шапошникова, А.А. Орлов, М.Н. 

Певзнер и др. представляют профессиональную компетентность как уровень 

образованности учителя [24; 42; 45, 196; 200 и др.];  

–  Т.Г. Браже, М.А. Верб, В.В. Краевский, Е.Н. Шиянов и др. связывают 

исследуемое явление с феноменом культуры [40; 44, с. 105-126; 272 и др.]. 

–  Ю.К. Бабанский, В.М. Монахов считают, что профессиональная 

компетентность – это состояние, позволяющее действовать самостоятельно и 

ответственно, уметь выполнять функции, связанные с результатами труда [20; 

170]. 

Мы считаем, что наиболее развернутым представлением идеи об 

интегративной сущности компетентности можно считать предложенное И.А. 

Зимней обоснование пятикомпонентного состава компетентности как 

объединения следующих ее характеристик: «а) мобилизационной готовности к 

проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект), где готовность 

рассматривается как актуальная мобилизация, по К.А. Абульхановой-Славской, 

субъектных сил; б) владения знанием содержания компетентности (т.е. 

когнитивный аспект); в) опыта проявления компетентности в совокупности 

реализуемых на основе знаний умений в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); г) отношения к 

содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой 
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аспект, выступающий и как мотивационный); д) эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата проявления компетентности» [85, с. 24]. 

В своей работе мы выделяем несколько подходов к изучению 

профессиональной компетентности педагога:  

– процессуально-деятельностный (исследование качества подготовки и 

деятельности специалиста в ходе учебно-воспитательного процесса );  

– личностный (оценка знаний и умений, мотивационный компонент, 

профессионально-значимые личностные качества педагога);  

– результативно-диагностический (степень усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, приобретения ими опыта репродуктивной и 

творческой деятельности в области конкретной учебной дисциплины, 

изменения их эмоционально-ценностных отношений к содержанию учебного 

предмета и деятельности в соответствующей области и т.д.); 

– компетентностный подход предполагает освоение обучающимися 

различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно 

в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое 

значение придается умениям, позволяющим действовать в новых, 

неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя 

наработать соответствующих средств.  

Компетентность учителя определяется также развитостью у него 

определенных качеств: педагогической эрудиции, педагогического 

целеполагания, педагогического мышления, интуиции, способности к 

импровизации, педагогического оптимизма и педагогической рефлексии. 

В современной отечественной педагогической психологии в исследованиях 

Н.В. Андроновой, Н.Ф. Демидовой, А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. 

Кулюткина, В.А, Кан-Калика, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Г.С. Сухобской и 

других проблема субъектных свойств педагога, определяющих эффективность 

(продуктивность) педагогической деятельности, выступает предметом 

специального теоретического и экспериментального изучения. Т.Г. Браже 

подчеркивает, что профессиональная компетентность специалиста определяется 

не только профессиональными (базовыми) научными знаниями, но и 
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ценностными ориентациями специалиста, мотивами его деятельности, 

пониманием им себя в мире и мира вокруг себя, стилем взаимоотношения с 

людьми, с которыми он работает, его общей культурой, способностью к 

развитию своего творческого потенциала [40]. К этому подходу ближе наше 

понимание профессиональной компетентности учителя.  

Мы разделяем мнение М.Н. Певзнера [200], что феномен 

профессиональной компетентности представляет собой систему, имеющую три 

уровня (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровневая система профессиональной компетентности по М.Н. Певзнеру 

№ Содержание 
Первый уровень 
(наиболее высокий) 

Включает в себя ценности, которые организуют устремления, 
смыслообразующие отношения педагога. Он задает общую 
направленность поведения личности в той или иной 
педагогической ситуации 

Второй уровень 
(средний) 

Представляет собой систему педагогических знаний. Его основное 
значение состоит в регуляции педагогической деятельности при 
помощи обобщенных представлений, категорий, понятий 

Третий уровень Состоит из совокупности освоенных человеком ролей, 
применяемых в обучении и воспитании. Он определяет способы и 
формы непосредственного взаимодействия педагога с субъектами 
и объектами образовательных систем 

 

В нашем исследовании анализ и отбор основных групп умений студентов 

педагогического колледжа осуществлялся с учетом следующих положений: а) 

педагогическая деятельность – это «метадеятельность», т.е. управление другой 

деятельностью; б) комплекс педагогических умений должен отражать реальные 

функции и педагогические задачи, с которыми учитель встречается в процессе 

профессиональной деятельности. 

Включение в структуру профессиональной компетентности 

содержательного и деятельностного компонентов как основных обусловлено 

современной образовательной парадигмой и требованиями квалификационной 

характеристики (профессиональной компетентности) выпускника 

педагогического колледжа. Целостная структура профессиональной 

компетентности позволила нам выделить педагогические умения будущего 
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учителя начальных классов: гностические, проектировочно-конструктивные, 

организаторские, коммуникативные, исследовательские, рефлексивные, 

креативные, инновационные. Каждая из них может быть представлена в виде 

совокупности более конкретных умений (прил. № 14).  

Значимым компонентом педагогической компетентности является 

профессиональное самосознание учителя. В это понятие включаются умения 

самооценки, самоконтроля в педагогической деятельности и педагогическом 

общении; умения саморегуляции и самоуправления поведением учителя в 

сложных ситуациях образовательного процесса. Профессиональное 

самосознание Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.К. 

Маркова и др. рассматривают как инстанцию, в которой происходит оценка 

имеющихся достижений, планирование направлений саморазвития, его 

осуществление; сложный личностный механизм, играющий активную роль в 

деятельности учителя, с помощью которого возможно активное саморазвитие, 

сознательное формирование у себя профессионально значимых качеств 

личности, профессиональной компетентности. Учеными самооценка 

рассматривается не только как компонент самосознания, но и как 

фундаментальное свойство личности, играющее ведущую роль в структуре ее 

мотивационной сферы, в регуляции человеком своего поведения и 

деятельности, в формировании свойств и качеств личности: устойчивости, 

критичности и самокритичности, внушаемости и комфортности, уверенности в 

себе, уровне притязаний. 

Категория «профессиональная компетентность» определяется «уровнем 

собственно профессионального образования, опытом и индивидуальными 

способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерывному 

самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным 

отношением к делу». Так раскрывает понятие профессиональной 

компетентности в своей работе Б.С. Гершунский. Эти качества должны, по его 

мнению, быть заложены в структуре и содержании общего и 

профессионального образования. 
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Актуальность исследования связана с тем, что в сложившихся условиях 

выпускник педагогического колледжа, должен обладать определенными 

личными качествами – быть готовым к изменениям, уметь быстро и 

эффективно адаптироваться к новым условиям, постоянно обновлять свои 

знания и умения, т.е. быть компетентным. Это, в свою очередь, требует 

высокой мобильности, субъективной готовности к непрерывному 

самосовершенствованию собственных профессиональных качеств с тем, чтобы 

адекватно социальным запросам творчески самореализоваться в учительской 

профессии, то есть быть успешным и востребованным. 

Сегодня ведущим качеством профессиональной компетентности педагога 

выступает его нравственная характеристика. Она значима, так как он 

занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения и 

ответственен за нравственную основу общества. В нашем исследовании мы 

выделяем вслед за Э.Ф. Зеером нравственно-ключевую компетенцию [79], 

которую рассматриваем как личностную стержневую компетенцию будущего 

педагога. Формирование нравственной компетенции педагога достигает своей 

цели лишь в том случае, если объективно существующие духовные ценности 

человечества постепенно становятся для студентов их объективно значимыми 

ценностями и как внутренняя, личностная потребность начинают выступать в 

качестве одного из ведущих психологических механизмов саморегуляции 

поведения. 

Важной характеристикой профессиональной компетентности  выпускника 

педагогического колледжа является его способность к самореализации. Учитель 

начальных классов, самоактуализируясь, не просто функционирует в обществе, 

а вкладывает себя в его ценности. А. Маслоу высказывает свое отношение к 

данной дефиниции: «Самоактуализация – это труд ради того, чтобы хорошо 

сделать то, что человек хочет сделать» [161, с. 234]. В данном случае 

самоактуализация представляется как система отношений педагога к себе и 

своей педагогической деятельности. Психические и социальные изменения, 

которые возникают в период профессиональной подготовки, определяют 
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сознание будущего педагога, его отношение к предстоящей деятельности, его 

внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход развития в данный период.  

Готовность к педагогической деятельности включает вхождение в 

профессию, овладение стандартами профессионального педагогического 

образования, все то, что в основе своей поддается нормированию и 

технологизации. Компетентность же предполагает высокий уровень владения 

составляющими готовности и ряд других компонентов: индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, инновационный, творческий подход к ней, 

развитую педагогическую рефлексию, возможно, осуществление авторских 

поисков и находок. 

Готовность к профессиональной деятельности как новообразование 

будущего педагога является фундаментом его профессиональной 

компетентности. Собственно, и готовность, и компетентность – это уровни 

профессионального педагогического мастерства. Профессиональная 

компетентность – своеобразная зона ближайшего (или отдаленного) развития 

педагогической готовности. Однако, они не находятся в отношении следования: 

сначала готовность, затем компетентность (схема 1.). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Схема 1. Профессиональное становление будущего учителя начальных классов 

 Профессиональная подготовка обеспечивает в той или иной мере 

готовность учителя к конкретному решению совокупности задач обучения и 

воспитания, а педагогическое образование предполагает сформированность 

профессиональной компетентности учителя. Результатом профессиональной 

Профессиональное становление учителя 

Профессиональная подготовка Профессиональное образование 

Личностная  
готовность 

Профессиональная  
компетентность 

Профессиональная концепция «Я» 
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подготовки является готовность и способность молодого специалиста к 

педагогической деятельности. В целом педагогическое образование 

предполагает профессиональную компетентность, за которой, в первую 

очередь, стоит понимание и видение педагогом совокупности педагогических 

ситуаций и задач в педагогическом процессе.  

Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное 

явление, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов 

их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные 

ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, 

стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям 

знания и др.) [66, с. 26-44]. Как показывает практика, профессиональная 

компетентность учителя является важнейшей характеристикой его 

теоретической и практической подготовленности и представлена 

совокупностью универсальных (социальная, коммуникативная, 

информационная), общепрофессиональных (психолого-педагогическая, 

нормативно-правовая, рефлексивная) и специальных (предметная, 

методическая) компетенций. 

Психолого-педагогическая компетентность учителя начальных классов 

включает в себя владение системой знаний о человеке как субъекте 

образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях, 

социальных факторах развития; осведомленность в области процессов общения, 

знание того, в какой мере эти процессы содействуют достижению искомых 

педагогических результатов; владение умениями проектирования, реализации, 

оценивания и коррекции образовательного процесса. Этот вывод нам позволил 

сделать анализ исследований Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.А. 

Колесниковой, Л.М. Фридмана и др. [49; 60; 111; 253 и др.].  

В своих работах О.С. Анисимов, Ю.К. Бабанский, Е.В. Бережнова, В.А. 

Сластенин и др. рассматривают методологическую компетентность учителя, 

которую выделяют как: 

– знание социально-философских проблем и концепций, определяющих 

развитие современного образования, и умение использовать их, обосновывая 
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собственную деятельность; 

– знание современных эффективных технологий обучения и воспитания и 

умение адекватно оценивать внешние и внутренние условия для их 

применения; 

– знание состава знания, его логико-понятийной структуры, средств и 

методов освоения и умение использовать эти знания при отборе и 

конструировании учебного материала, прогнозирования результатов обучения; 

– знание структуры учебно-познавательной и педагогической 

деятельности; умение пользоваться этим знанием при проектировании своей 

профессиональной и учебно-познавательной деятельности учеников; 

– знание методов исследовательской деятельности и умение реализовать на 

практике ее системно-моделирующий уровень [15; 21; 234 и др.]. 

А.К. Маркова в структуре профессиональной компетентности учителя 

выделяет четыре блока (табл. 2): 

Таблица 2 
Структура профессиональной компетентности учителя по А.К. Марковой 

№ Содержание 
1. Профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические 

знания 
2. Профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения; 
3. Профессиональные психологические позиции, установки учителя, требуемые от 

него профессией 
4. Личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем 

профессиональными знаниями и умениями» [105, с.17-21] 
 
Профессионально-педагогическая компетентность, по Н.В. Кузьминой 

включает пять элементов или видов компетентности (табл. 3): 

Таблица 3 
Профессионально-педагогическая компетентность по Н.В. Кузьминой 

№ Содержание 
1. Специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой 

дисциплины  
2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений у 

учащихся  
3. Социально-психологическая компетентность в области процессов общения  
4. Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, 

способностей, направлений учащихся  
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5. Аутопсихологическая компетентность в области достоинства и недостатков 
собственной деятельности и личности» [86, с.17-21]  
 
Далее в работе «Психология профессионализма» А.К. Маркова уже 

выделяет специальную, социальную, личностную и индивидуальные виды 

профессиональной компетентности» [155, с. 82-88]. 

Изучая и анализируя различные схемы классификации профессиональных 

педагогических компетентностей  О.В. Никифоров [186],  приводит примеры из 

работ немецких исследователей (J. Erpenbeck V. Heyse, S. Kaufeld, N. Schaper, 

K.-H. Sonntag), изучающих понятие компетентность профессиональной 

деятельности «beru-fliche Handlungskompetenz». Они выделяют в ее структуре 

предметную, методическую, социальную и персональную составляющую 

«Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz» [283]. Зарубежными авторами 

под предметной компетентностью понимаются «организационные, 

процессуальные, заданные, специфические профессиональные навыки и знания, 

а также способность распределять организационные знания, ориентируясь на их 

смысл, способность оценивать и идентифицировать проблемы и способность 

находить решения». В данной структуре методическая компетентность 

представлена как «способность действовать в соответствии с ситуацией и гибко 

применять познавательные способности, например, для определения структуры 

проблемы или ее решения». «Способность организовывать коммуникацию и 

кооперацию для успешного достижения целей и планов в ситуациях 

социального взаимодействия» характеризует социальную компетентность. 

Четвертая грань компетентности, само- или персональная компетентность, 

определяется ими как «конгломерат: организационных способностей, 

способности принимать решения, способности брать на себя ответственность, 

способности осуществлять руководство, а также реализации требований и 

целей, развития ресурсов, выносливости, инициативы, готовности учиться и 

готовность повышать производительность, т.е. самосовершенствоваться» [283, 

с. 137-138].  

В нашей работе представляет интерес, принятое Советом Европы 

определение пяти ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены 
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молодые европейцы», освещенное в докладе В. Хутмахера. Эти компетенции 

следующие (табл. 4): 

Таблица 4 
Ключевые компетенции по В. Хутмахеру 

№ Содержание 
1. Политические и социальные компетенции, такие как способность принимать 

ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать 
конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении 
демократических институтов 

2. Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для того, чтобы 
контролировать проявление (возрождение – resurgence) расизма и ксенофобии и 
развития климата нетолерантности, образование должно «оснастить» молодых 
людей межкультурными компетенциями, такими как принятие различий, 
уважение других и способность жить с людьми других культур, языков и религий  

3. Компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной 
коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с 
акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает социальная 
изоляция. В этом же контексте коммуникации все большую важность приобретает 
владение более, чем одним языком  

4. Компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение 
этими технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и 
способов к критическому суждению в отношении информации, распространяемой 
массмедийными средствами и рекламой  

5. Способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного 
обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни» 
[285]  

 

В классификации, предложенной разработчиками «Стратегии 

модернизации содержания общего образования», предлагается разграничение 

ключевых компетентностей по сферам жизнедеятельности человека (табл. 5): 

Таблица 5 

Классификация ключевых компетентностей по сферам жизнедеятельности 

№ Содержание 
1. Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в 
том числе внешкольных 

2. Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности, (выполнение ролей 
гражданина, избирателя, потребителя) 

3. Компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 
возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений) 

4. Компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 
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семейного бытия и проч.)  
5. Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 
личность)» [245, с. 15]  
 
Ю.Г. Татуром [248, с.24] с позиций разных подходов к определению целей 

образования, обуславливающих различные виды формируемых компетенций, 

обосновывается возможность построения модели выпускника. В Концепции 

непрерывного образования, одобренной в 1987 году Всесоюзным съездом 

работников народного образования, предлагается модель выпускника, 

выступающая совокупностью компетенций, относящихся к той или иной 

стороне развития личности (в ее отношениях к природе, обществу, миру труда, 

самому себе). Она включает следующие виды компетенции: а) готовность к 

научному, системному познанию мира; б) готовность к социализации в 

современном демократическом обществе; в) нацеленность и готовность к 

общественно одобряемой продуктивной деятельности; г) готовность и 

стремление познавать и совершенствовать самого себя» [247, с. 24]. Ю.Г. Татур 

обосновывает необходимость редуцирования компетентностной модели 

специалиста для использования в качестве требований к выпускнику, путем 

снижения требований, связанных с опытом профессиональной деятельности, 

так как компетентностная модель выпускника не является моделью 

специалиста, «ибо компетентность неразрывно связана с опытом успешной 

деятельности, который в ходе обучения в вузе студент в должном объеме 

приобрести не может» [247, с. 25]. 

Наиболее полное отражение полисемия в определениях компетентности 

находит в Tuning Project [288], где компетенции представлены следующим 

образом: инструментальные, включающие когнитивные, методологические 

способности, технологические и лингвистические умения; межличностные 

компетенции, связанные со способностью выражать чувства, способность к 

критике и самокритике; а также социальные умения, такие как умение работать 

в команде и т.д.; и системные компетенции как умения и способности, 

касающиеся целых систем. 
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 Сравнительный анализ рассмотренных выше схем систематизации и 

классификации компетенций/компетентностей позволяет обнаружить их едва 

ли не очевидное единодушие в выделении в числе основных двух групп 

компетентностей: общих, как универсальных способов деятельности и 

профессиональных (специальных). 

Изучение подтверждает, что на сегодняшний день основная проблема 

заключается в группировке и классификации компетенций с тем, чтобы 

обеспечить их эффективное применение в образовательном процессе [186]. 

Сравнительный анализ выполненный О.В. Никифоровым, состава ключевых 

компетенций, предложенных в проекте TUNING (30 ключевых компетенций), 

Дж. Равеном (37 ключевых компетентностей) и Л.М., С.М. Спенсорами (21 

ключевая компетенция), В.И, Байденко и Н.А. Селезневой (наиболее широкая 

классификация, состоящая из 61-й ключевых компетенций) убедительно 

свидетельствует о том, что, «несмотря на присутствие ряда уникальных для 

каждой конкретной классификации ключевых компетенций, часто различные 

авторы в качестве ключевых выделяют одинаковые по содержанию 

компетенции. Кроме того, по-разному определяя актуальный состав 

компетенций и их группировку в зависимости от содержания, отечественные и 

зарубежные авторы, зачастую включают в состав выделенных подгрупп 

компетенции с близким содержательным наполнением, хотя и в несколько 

иных формулировках» [186].  

Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы позволили нам 

сконструировать следующую структуру профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов (схема 2). 
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Схема 2. Структура профессиональной компетентности учителя (авторский вариант) 

Овладение же компетенциями невозможно без приобретения опыта 

деятельности, т.е. компетенции и деятельность неразрывно связаны между 

собой. Согласно стратегии стандартов нового поколения, современному 

учителю необходимо отказаться от «знаниевой» парадигмы образования и 

перейти к его новому содержательному аспекту, ориентированному на 

личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

учащихся. Данная задача предполагает пересмотр подготовки педагога с 

ориентацией на деятельностный подход, который обеспечивает непрерывность 

образования и самообразования личности учителя. «Компетенции 

формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной 

деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он 

превращается в процесс учения/научения, т.е. в процесс приобретения знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей» – утверждает Ф.Г. Ялалов [281]. Таким 

образом, профессиональная компетентность должна формироваться уже на 

стадии профессиональной подготовки специалиста.  

В настоящее время профессиональное образование осуществляет переход 

на компетентности, которые позволяют измерить соответствие выпускника 

требованиям работодателей. Общая компетентность человека развивается через 

систему компетенций. Так, в основу формирования общей компетентностной 

модели выпускника профессионального учебного заведения ложится такой 

результат образования, как ключевые (общие) компетентности, выражающиеся 

в овладении студентом, определенным набором способов деятельности. Такой 

набор является предметом запроса работодателей и может корректироваться в 
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связи с изменением социально-экономической ситуации. Ключевые 

компетентности многофункциональны, надпредметны и многомерны, 

основываются на свойствах человека и проявляются в определённых способах 

поведения, которые опираются на его психологические качества, включают 

широкий практический контекст с высокой степенью универсальности. 

Овладение ими позволяет решать самые различные проблемы в повседневной, 

профессиональной, социальной жизни. 

Итак, компетентность в данном исследовании, вслед за И.А. Зимней, 

рассматривается как «актуальное, формируемое личностное качество;  

основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная 

единая социально-профессиональная характеристика человека, проявляющаяся 

в действиях, деятельности, поведении, поступках человека, в адекватности 

решения стандартных и особенно нестандартных, требующих творчества задач 

всего разнообразия социальных и профессиональных ситуаций» [91]. 

В связи с переходом от традиционной к личностно-ориентированной 

парадигме образования повышается значимость компетентности как качества 

личности. Инновационные процессы в образовании предполагают изменения в 

содержании и технологиях обучения и воспитания. На сегодняшний день в 

школе востребован педагог, готовый успешно и продуктивно сотрудничать с 

участниками педагогического процесса, способный брать на себя 

ответственность, владеющий современными образовательными технологиями, 

письменным и устным общением, способный оперативно реагировать и быстро 

адаптироваться в различных педагогических ситуациях. Можно 

констатировать, что к современному педагогу предъявляются принципиально 

новые требования, для реализации которых необходимы качественные 

изменения структуры, содержания и организационных форм всей системы 

профессионального образования. 

Профессиональная подготовка учителя начальных классов в условиях 

реализации стандартов нового поколения предусматривает создание 

индивидуальной образовательной траектории (программы) студента 

педагогического колледжа с ориентацией на духовно-нравственные ценности в 
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профессиональной деятельности. Такая программа поможет самоопределиться 

студенту в выбранной профессии, сформировать необходимые личностные 

качества и многомерные педагогические компетенции, которыми должен 

владеть педагог нового времени. 

1.3. Сущность и содержание многомерных педагогических компетенций  

Система подготовки студентов педагогического колледжа направлена на 

формирование профессиональных компетенций в следующих направлениях 

педагогической деятельности: дидактической, воспитательной, 

психологической, общественной, сотрудничества и т.д. Педагогические  

компетенции проявляются в  способности к самообразованию, саморазвитию, 

нестандартной деятельности во взаимосвязи с адаптационными способностями; 

в мобильности, гибкости, креативности; в эффективности организации, 

планирования, реализации контроля и оценки деятельности учащихся на 

разных этапах образовательного процесса и т.д.  

В основе компетентностного подхода лежат два ключевых понятия: 

«компетенция» и «компетентность». Следует отметить, что эти понятия 

разными авторами определяются по-разному. На неоднозначность понимания 

понятий «компетенция» и «компетентность» и соотношения между ними 

указывает и тот факт, что исследователи часто говорят о формировании и 

развитии либо компетентности, либо компетенции того или иного специалиста. 

Однако однозначного толкования термины «компетенция» и «компетентность» 

так до сих пор и не получили. 

В «Русском толковом словаре» (авторы В.В. Лопатин и Л.Е. Лопатина) 

[147] и «Толковом словаре русского языка» (авторы С.М. Ожегов и Н.Ю. 

Шведова) [193] термин «компетентность» отсутствует, а есть только термины 

«компетенция» и «компетентный». Трактовка обоих терминов в этих словарях 

практически одинаковая. Термин «компетенция» в них раскрывается [147, с. 

274; 193, с. 288] следующим образом: 1) Круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлен. 2) Круг чьих-нибудь полномочий, прав (напр.: вопрос 

входит в чью-нибудь компетенцию). 
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О термине «компетентный», говорится [147, с. 274; 193, с. 288] следующее: 

1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области (напр.: 

компетентный специалист, компетентное мнение); 2) обладающий 

компетенцией (по 2 значению). 

В «Российском энциклопедическом словаре» [224, с. 718] отмечается 

происхождение слова «компетенция»: от латинского слова competo – 

добиваюсь; соответствую, подхожу. Здесь данное понятие имеет тоже две 

трактовки: 1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным 

актом конкретному органу или должностному лицу; 2) знания, опыт в той или 

иной области. Слова «компетентность» или «компетентный» в данном словаре 

отсутствуют. 

«Педагогика: Большая современная энциклопедия» [199] содержит только 

один термин «компетентность». Это понятие определяется следующим 

образом: 1) Мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного 

социально-профессионального статуса реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и решаемых проблем. В отличие от термина 

«квалификация», включает, помимо сугубо профессиональных знаний и 

умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, 

сотрудничество, способность работать в группе, коммуникативные 

способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 

использовать информацию. 2) Область полномочий управляющего органа, 

должностного лица; круг вопросов, по которым они обладают пр. принятия 

решений [199, с. 237]. Внимательное прочтение написанного позволяет сделать 

вывод о том, что автор энциклопедии Е.С. Рапацевич смешивает два термина – 

«компетентность» и «компетенция», т.е. не делает между ними различия. 

В новом издании известного «Большого англо-русского словаря» В.К. 

Мюллера мы обнаружили три интересующих нас слова: competence, competency 

и competent. Приведём словарную трактовку этих слов [177, с. 227]: competence: 

1) способность; умение; 2) компетентность; 3) достаток; 4) компетенция, 

правомочность; competency = competence; competent: 1) компетентный, 
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знающий; 2) достаточный: 3) полноправный; правомочный. Мы видим, что 

термины «компетенция» и «компетентность» понимаются как синонимы. 

Интересную словарную работу по выяснению происхождения и сути 

терминов «компетенция» и «компетентность» проделала Е. Зачесова [75]. Она 

отмечает, что в английском языке имеются слова competencies (множественное 

число от слова competency) и competence, имеющие разный перевод: 

компетенции и компетентность. Их часто считают синонимами. Некоторые 

словари указывают, что семантически слова тождественны, а разница в 

написании связана с дивергенцией английского и американского английского 

языков. Другие словари, напротив, подчеркивают разницу между этими 

словами. Но так как язык отражает жизнь, то разница в написании 

зафиксировала различие в основополагающих подходах двух научных школ. 

Английская – традиционно объективистская, направлена на изучение 

характеристик деятельности; тогда как американская – конструктивистская, 

концентрируется на людях, которые эту деятельность осуществляют. 

Противопоставление американской и английской школ известно как 

«компетенции против компетентности», «процесс против результата» и 

«поведенческие компетенции против профессиональных» [75]. 

Сегодня существует несколько совершенно разных точек зрения на 

соотношение между двумя понятиями: «компетенция» и «компетентность». 

Первая точка зрения говорит о том, что данные понятия отождествляются, т.е. 

их можно рассматривать как синонимы и не делать различия между ними. 

Наиболее полно эта точка зрения представлена в Глоссарии терминов 

Европейского фонда образования [57], в котором компетенция определяется 

как: способность делать что-либо хорошо или эффективно; соответствие 

требованиям, предъявляемым при устройстве на работу; способность 

выполнять особые трудовые функции. По мнению И.А. Зимней [82, с. 12], 

позиция неразграничения понятий «компетенция и «компетентность» 

характерна и для некоторых отечественных авторов (Л.Н. Боголюбов, В.С 

Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков), также большинства зарубежных 

исследователей этой проблемы. 
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Вторая точка зрения представляет компетентность в виде набора 

определенных компетенций. Сторонники этой точки зрения А.С. Мельничук и 

Е.В. Селезнева, говоря о профессиональной компетентности, пишут: 

«Рассматривая профессиональную компетентность как комплекс компетенций, 

мы выводим ее за рамки когнитивного образования» [11, с. 20]. 

Наиболее распространенной является третья точка зрения. Достаточно 

полно эту точку зрения выразил А.В. Хуторской применительно к ученику: 

«Компетенция – отчужденное, наперед заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для качественной 

продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность – владение, 

обладание учеником соответствующей компетенцией, включающее его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже 

состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) ученика и 

минимальный опыт деятельности в данной сфере. Компетенция предлагается 

ученикам для овладения, формирования у них соответствующих 

компетентностей» [259, с. 152]. 

Г.К. Селевко пишет: «Понятие компетенция чаще применяется для 

обозначения образовательного результата, выражающегося в подготовленности 

выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в 

возможности справиться с поставленными задачами; такой формы сочетания 

знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать цели по 

преобразованию окружающей среды. Под компетентностью понимается 

(четвертая точка зрения) интегральное качество личности, проявляющееся в 

общей способности и готовности ее к деятельности, основанной на знаниях и 

опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и 

ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности» [225, 

с. 39].  

Совсем по-другому трактует понятия «компетентность» и «компетенции 

Э.Ф. Зеер. Применительно к профессиональному образованию, он считает, что 

компетентность человека определяют его знания, умения и опыт. Способность 

же мобилизовывать эти знания, умения и опыт в конкретной социально-
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профессиональной ситуации характеризует компетенцию профессионально 

успешной личности [80, с. 49]. Его взгляд представляет собой пятую точку 

зрения. 

Т.В. Абрамова, Н.Г. Корнещук и Ш.Г. Рубин предлагают еще одну, уже 

шестую точку зрения на трактовку понятий «компетенция» и 

«компетентность». Они пишут: «Компетентность – выраженная способность 

применять свои знания и умения. Компетентность выражается в готовности к 

осуществлению какой-либо деятельности в конкретных проблемных ситуациях. 

Она проявляется в личностно ориентированной деятельности и характеризует 

способность человека (специалиста) реализовывать свой человеческий 

потенциал для профессиональной деятельности. Под компетентностью 

понимается интегрированная характеристика качеств личности, результат 

подготовки выпускника образовательного учреждения для выполнения 

деятельности в определенных областях (компетенциях). Компетенция – 

способности человека реализовывать на практике свою компетентность, 

обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности. Компетенции в широком смысле слова 

относятся к способности, умению, возможностям, навыкам и пониманию. 

Компетентный человек – это человек, обладающий достаточными навыками, 

знаниями и возможностями в определенной области [3, с. 68]. 

В своем исследовании мы придерживаемся третьей точки зрения на 

соотношение между понятиями «компетентность» и «компетенция». Суть этой 

точки зрения кратко представлена И.А. Зимней: компетенции – это некоторые 

внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования 

(знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей 

и отношений), которые затем выделяются в компетентностях человека как 

актуальных, деятельностных проявлениях [82, с. 22-23]. 

С точки зрения деятельностного подхода, компетентность включает 

знания, умения, навыки, а также способы выполнения деятельности на высоком 

уровне квалификации в соответствии с конкретными условиями, в интересах 

удовлетворения определенных потребностей (Ю.М. Жуков, Л.A. Петровская, 
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A.M. Омарова и др.). С точки зрения личностно-деятельностного подхода, 

компетентность может быть описана через соотношение состояния личностной 

сферы человека и определена как интегративное качество личности, 

опосредующее деятельность и направленное на повышение ее эффективности 

(А.Г. Асмолов, В.А. Ганзен, Г.А. Ковалев, А.К. Маркова и др.). 

Акмеологический подход позволяет интегрировать принципы и 

деятельностного, и личностно-деятельностного подходов. Поэтому в 

акмеологических исследованиях компетентность рассматривается как элемент 

более сложных систем и анализируется с учетом тех закономерностей, условий 

и факторов, которые обеспечивают высший уровень в какой-либо области 

деятельности. Например, А.К. Маркова трактует компетентность как одну из 

сторон профессионализма, отражающую степень соответствия человека 

требованиям профессии. 

Г.К. Селевко подчеркивает: «Понятие компетентности значительно шире 

понятия знания, или умения, или навыка, оно включает не только когнитивную 

(знания) и операционально-технологическую (умения) составляющие, но и 

мотивационную, этическую (ценностные ориентации), социальную и 

поведенческую составляющие. Овладение компетентностью требует 

ментальной организованности, значительного интеллектуального развития; 

абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной 

позиции, самооценки, критического мышления» [226, с. 21]. 

О.М. Бабиенко в своем диссертационном исследовании отмечает, что 

компетенции не исключают знаний, умений и навыков, хотя и принципиально 

отличаются от них. От знаний – тем, они существуют в виде деятельности, а не 

только информации о ней. От умений – тем, что компетенции могут 

применяться к решению разного рода задач и в различных ситуациях (обладают 

свойством переноса). От навыков – тем, что они осознанны – 

автоматизированы, и это позволяет человеку действовать не только в типовой, 

но и нестандартной ситуации (цитировано по [13, с. 19-20]). В нашем видении, 

все это характеризует многомерность компетенций. 
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И.А. Зимняя выдвинула предположение, что в различных перечнях 

компетентностей есть собственно компетентности и есть их составляющие, т.е. 

их компоненты. Очевидно, что компетентность – это сложное образование, 

имеющее определенный элементный состав. Она отмечает, что компетенции – 

это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, 

системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 

компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях [82 с. 

22-23].  

В своем исследовании мы придерживаемся мнения В.А. Адольфа и И.Ю. 

Степанова, которые [7] в структуре профессиональной компетентности 

педагога выделяют следующий компонентный состав: 

– Мотивационно-ценностный, который характеризует профессиональную 

направленность личности педагога, осознанность цели профессиональной 

деятельности, его побуждения к ее осуществлению и достижению результата. 

В рамках этого компонента профессиональной компетентности педагога 

формируется ряд знаний («что делать?») и умений («как делать?»)  

– Содержательно-операциональный, который складывается на основе 

предметной деятельности, выполняющей управленческую функцию в системе 

«учитель - информация - ученик». К таковым умениям относятся: 

информационная трансляция научных знаний; принятие решений, 

предусматривающих оценку условий деятельности; анализ и отбор имеющейся 

научной информации; экспертиза результатов совместной с учащимися учебно-

познавательной деятельности; заключение о характере учебного труда 

учащихся, о соответствии личностных качеств возрастным нормам развития, 

нормам учебной деятельности; коррекция учебных действий учащихся; 

использование в педагогической деятельности алгоритмических методов и 

методик эвристического содержания и т.д. 

– Исследовательско-рефлексивный, который предполагает осуществление 

исследовательской деятельности и рефлексии. Исследовательская деятельность 

«пронизывает» все виды деятельности, поскольку без постоянного анализа 



 49

ситуаций (явлений, фактов), изучения и анализа литературы, выдвижения 

гипотез и составления прогнозов, оценивания результатов собственной 

деятельности невозможно осуществление любого вида профессиональной 

деятельности педагога. 

По мнению И.А. Зимней [82, с. 24], компетентности включают в себя такие 

характеристики, как: 

− готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект); 

− владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный аспект); 

− опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); 

− отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения 

(ценностно-смысловой аспект); 

− эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности. Эти характеристики можно рассматривать в качестве общих 

ориентировочных критериев оценки содержания компетентности. 

A.B. Хуторской предлагает [259, с. 153] следующие структурные 

компоненты компетенций (подчеркиваем, что компетенции, проявляясь в 

поведении и деятельности человека, становятся компетентностями) 

применительно к ученику (что применительно и к студентам они будут такими 

же), т.е. перечисляет те элементы, которые определяют содержание любой 

компетенции: 

− название компетенции; 

− тип компетенции в общей иерархии (ключевая, общепредметная, 

предметная); 

− круг реальных объектов действительности, по отношению к которым 

вводится компетенция); 

− социально-практическая обусловленность и значимость компетенции (для 

чего она необходима в социуме); 

− смысловая ориентация ученика по отношению к данным объектам, 

личностная значимость компетенции (в чем и зачем ученику необходимо быть 
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компетентным); 

− знания о данном круге реальных объектов; 

− умения и навыки, относящиеся к данному кругу реальных объектов: 

− способы деятельности по отношению к данному кругу реальных 

объектов; 

− минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере данной 

компетенции (по ступеням обучения); 

− индикаторы – примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных 

заданий по определению степени (уровня) компетентности ученика (по 

ступеням обучения). 

В нашей работе изучается и анализируется взгляд С. Мельничука и Е.В. 

Селезневой на профессиональную компетентность, которые отмечают [11, с. 

19], что профессиональная компетентность включает в себя ключевые, базовые 

и специальные компетенции и дают их краткую характеристику. 

Ключевые компетенции необходимы для любой профессиональной 

деятельности, они связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире. 

Сегодня ключевые компетентности приобретают особую значимость. Они 

проявляются, прежде всего, в способности решать профессиональные задачи на 

основе использования информации, коммуникации, в социально-правовых 

основах поведения личности в гражданском обществе. 

В.В. Семикин выделяет [227] следующие признаки ключевых 

компетенций: 

– многофункциональность – поскольку они позволяют решать различные 

проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни; 

– надпредметность и междисциплинарность – так как они применимы в 

различных ситуациях (на работе, в семье, в политической сфере и т. д.); 

– многомерность – так как они включают различные умственные процессы 

и интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуникативные и 

др.), а также здравый смысл. 

Базовые компетенции отражают специфику определенной 

профессиональной деятельности (педагогической, медицинской, инженерной и 
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т. д.). Специальные компетенции отражают специфику конкретной предметной 

или надпредметной сферы профессиональной деятельности. Специальные 

компетентности можно рассматривать как реализацию ключевых и базовых в 

конкретной области профессиональной деятельности. 

Анализ представленных выше многочисленных трактовок компетентности 

позволяет отметить их общность по основанию представления содержания 

компетентности некоторой совокупностью характеристик, что позволяет 

сделать вывод о многомерности компетентности как объекта оценивания. 

На сегодняшний день в науке значительное разнообразие представленных 

схем классификации компетенций/компетентностей в образовании (Л.П. 

Алексеева, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Б. Оскарссон, Л.А. 

Петровская, Дж. Равен, Г.И. Сивкова, В. Хутмахер, Н.С. Шаблыгина, проект 

TUNING, «Стратегия модернизации содержания общего образования» и др.) 

можно рассматривать следующим подтверждением многоаспектности и 

многомерности компетентности (табл. 6). 

Таблица 6 

Соотнесение понятий «компетенция» и «компетентность» 
Понятие Объем понятия 

(ключевое слово, 
словосочетание) 

Представление 
понятия 

Проявление 
понятия 

Уровни 
проявления 
понятия 

Компетенция круг 
полномочий, 
область знания 

нормативно-правовой 
документ (диплом, 
приказ, устав и т.д.) 

занимаемая 
должность 

категория, класс 

Компетентность способность знания, навыки, 
умения, способы 
деятельности и т.д. 

в деятельности компетентный, 
некомпетентный 

 

В нашей работе компетентность – интегральное качество личности 

учителя, характеризующее его готовность к эффективной реализации 

профессиональной педагогической деятельности, компетенция – это результат 

образования, выражающийся в готовности учителя к решению определенных 

педагогических задач на основе использования им внутренних и внешних 

ресурсов.  

Анализ представленных в науке классификаций компетентности в 

исследовании позволяет использовать результаты проведенных ранее в данной 
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области сопоставительных исследований, в частности, материалы научных 

статей И.А. Зимней [82; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 91], Б.Н. Боденко [30], а также 

одной из последних диссертационных работ по проблеме компетентностной 

составляющей в структуре оценки подготовленности выпускников 

педагогического вуза, выполненной под руководством В.И. Байденко, О.В. 

Никифоровым [186]. Необходимо отметить, что указанными исследователями 

подчеркивается сохранение актуальности вопроса о выделении ключевых 

компетенций (key competencies), поставленного еще в 1996 году на симпозиуме 

в Берне по программе Совета Европы. Отмечается, что на сегодняшний день в 

научной литературе можно встретить определения специальных, 

профессиональных (профессионально-ориентированных, предметно-

специализированных), общих (ключевых, базовых, универсальных, 

транспредметных, метапрофессиональных, переносимых, 

надпрофессиональных и т.д.) академических и других компетенций. 

В данной работе рассматривается, анализируется классификация 

профессиональных компетенций и соответствующих им стандартов в области 

знаний и умений, являющаяся частью концепции 1998 г. (прил. 15). 

Анализ педагогической литературы отечественных и зарубежных 

исследователей позволил нам выделить три основные группы 

профессиональных компетенций, в нашей работе выпускника педагогического 

колледжа, которые наиболее часто разрабатывались авторами [286; 245]: 

– стартовые, предоставляющие возможность общения с учениками и 

другими участниками образовательного процесса; 

– необходимые, базовые (ключевые), обуславливающие конструктивное 

выполнение педагогических задач;  

– дополнительные к профессиональной деятельности (профиля) педагога. С 

учетом данной классификации, обозначенные компетенции можно 

сгруппировать следующим образом (схема 3): 

 

 

 

Профессиональные компетенции учителя 

Стартовые  
компетенции 

Культурные, этико-моральные 
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Схема 3. Система профессиональных компетенций учителя начальных классов 

Данная классификация компетенций использована и будет 

реализовываться в нашей дальнейшей работе. В совокупности стартовые, 

ключевые и дополнительные компетенции между собой тесно взаимосвязаны, 

как и уровни их сформированности, поэтому можно полагать, что в комплексе 

они представляют собой систему. Современное развитие педагогической 

теории и практики требует расширения и углубления существующего в 

настоящее время понятия «компетенции». 

 Дефиниция «компетенции» обычно включает три компонента: знания, 

способности (умения) и действия. Таким образом, можно констатировать, что 

многомерные педагогические компетенции – это комплекс знаний, умений, 

навыков выпускника педагогического колледжа, ее способностей, диспозиций, 

отношений, ценностей и установок, необходимых для эффективного решения 

проблемных педагогических задач, построения алгоритма профессиональной 

деятельности. Их сформированность позволит грамотно строить 

взаимодействия в субъект-субъектных взаимоотношениях в разных 

педагогических ситуациях и на разных уровнях.  

Понятие «многомерные компетенции» введены в науку Ф.Г. Ялаловым 

[282]. Нами их характеристики раскрыты в контексте профессиональной 

деятельности учителя начальных классов. Системность – это способность 

учителя рассматривать педагогические ситуации, задачи целостно, как 

результат действия внутренних и внешних факторов. Педагоги с системным 

мышлением к анализу ситуации подходят многосторонне, рассматривают её 



 54

под разными углами, что позволяет им выработать множество вариантов 

решения, из которых отбирается наиболее оптимальное, соответствующее 

конкретной ситуации. Структурированность – это способность учителя 

мысленно разбивать образовательные задачи на составные части, которые 

могут отличаться значимостью, выполняемыми функциями. В каждом 

конкретном случае имеется свое основание для структурирования, т.е. свой 

структурообразующий параметр. Мобильность педагога – это его способность 

легко ориентироваться в потоке информации, переключаться с обучающей 

деятельности к развивающей или воспитательной, умение перестраивать свою 

педагогическую деятельность в зависимости от запросов общества. 

Многозадачность – это способность одновременно решать как дидактические, 

так и воспитательные задачи. Многозадачность позволяет учителю выполнять 

одновременно различные педагогические функции: конгнитивные, 

аксиологические, диагностические, мотивационные и т.д. 

Синергетичность – это способность современного педагога формировать 

сплоченную команду (классный актив, родительский совет, методобъединение) 

с высоким уровнем самоорганизации; команду, объединяющую людей, 

способных работать согласовано, дополняющих друг друга, тем самым 

усиливающих энергетику команды ради достижения наивысшего успеха. 

Таким образом, мы определяем многомерные педагогические компетенции 

как интегративные компетенции, направленные на повышение эффективности 

педагогической деятельности на основе готовности и способности педагога 

интегрировать педагогические технологии, его умение вести одновременно 

несколько видов обучающей, развивающей, воспитательной деятельности. 

Учитель начальных классов одновременно выполняет много функций, в 

том числе преобразующую и управленческую. Для успешного управления 

развитием обучающихся выпускнику педагогического колледжа необходимо 

владеть многомерными педагогическими компетенциями, основой которых 

является способность учителя к ауторефлексии, эмпатии, толерантности, 

нахождение смысла и цели в профессиональной деятельности (Прил. 2, см. 
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схема 3). В своей работе мы рассматриваем следующие многомерные 

педагогические компетенции учителя начальных классов:  

− эмпатичная компетенция – отражает такое базовое свойство личности 

педагога, как любовь к детям. Эмпатия является профессионально 

необходимым качеством будущего учителя начальных классов. Она дает 

возможность понимать эмоциональные состояния учащихся посредством 

сопереживания, проникновения в его субъективный мир; 

– социорефлексивная компетенция проявляется в стремлении и умении 

посмотреть на себя глазами других людей, оценить себя со стороны. 

Социорефлексивная компетенция учителя – это стремление к анализу и 

осмыслению своих действий, поступков, своих личностных качеств, учет 

представлений учащихся о том, как его (педагога) воспринимают, умение 

видеть себя «глазами учеников (воспитанников, других участников 

образовательного процесса)». Рефлексивная компетенция учителя дает ему 

возможность отслеживать, анализировать поступки и действия других 

участников педагогического процесса и свои собственные; является 

источником саморазвития, позволяет ему понимать внутренний мир учащихся, 

разрешать различные затруднения в работе, мыслить с позиции обучающегося. 

Многомерность данной компетенции проявляется когда: все обучающиеся 

безбоязненно обращаются к учителю за помощью, столкнувшись с трудностями 

в решении той или иной задачи; учитель умеет смотреть на ситуацию с точки 

зрения других и достигать взаимопонимания; умеет поддержать обучающихся и 

коллег по работе; умеет находить сильные стороны и перспективы развития для 

каждого обучающегося; умеет анализировать причины поступков и поведения 

обучающихся. Для эффективного осуществления своей деятельности педагог 

должен быть способен к саморефлексии, позволяющей разумно и объективно 

анализировать свои суждения, поступки и в конечном итоге деятельность с 

точки зрения их соответствия замыслу и условиям;  

– самоорганизующая компетенция учителя предполагает, что он хорошо 

умеет планировать, распределять текущие дела во времени, внутренне 

дисциплинирован. Учитель с высокими показателями самоорганизации хорошо 
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ориентируется во времени, заранее предполагает временные затраты и 

выполняет работы в установленный срок. Данное личностное свойство 

предполагает, что педагог способен к самоконтролю, самостоятельно ставит 

цели деятельности и ориентирован на их достижение. Многомерность данной 

компетенции проявляется когда учитель: умеет организовать свою деятельность 

и деятельность обучающихся для достижения всех намеченных целей урока; 

профессиональное пространство учителя хорошо организовано; умеет 

конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в процессе 

реализации педагогической деятельности; своевременно вносит коррективы в 

намеченный план урока в зависимости от сложившейся ситуации; 

– культурная (поликультурная) компетенция раскрывается через: 

интеллигентность учителя – это сочетание жизненных установок и ценностных 

ориентаций, культуры речи и культуры межличностных отношений, 

приверженность общечеловеческим ценностям: добру, красоте, свободе. Одно 

из ведущих мест в общей оценке личности педагога занимает нравственность, 

проявляющаяся в гуманности и служении людям. Такая позиция полностью 

согласуется с целевой установкой педагогической деятельности, направленной 

на поддержку, развитие, совершенствование человека. Многомерность данной 

компетенции проявляется через: поведение и внешний вид учителя, который 

соответствуют этическим нормам; обладание учителя широким кругозором, 

когда он легко поддерживает разговоры на различные темы; осведомленность 

об основных событиях и изменениях в жизни страны; обладание 

педагогическим тактом, деликатность в общении; 

– компетенция целеполагания в педагогической деятельности отражает 

качество реализации педагогом каждого из этапов процесса: выбор и 

формулирование цели урока или задания; создание образа результата и 

объяснение системы требований к нему; описание способа достижения 

результата и объяснение требований к нему; отслеживание и оценка 

деятельности целеобразования обучающихся и собственной деятельности по 

целеполаганию. Многомерность учителя в целеполагании является одной из 

основных, обеспечивающих успешность всей педагогической деятельности. 
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Цель, как идеальное представление будущего результата деятельности, 

определяет характер и способы профессиональных действий учителя. 

– мотивационно-обучающая компетенция учителя реализуется в умении 

создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной (воспитательной) 

деятельности, умении создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся; грамотном выстраивании образовательной деятельности; 

владении большим спектром материала и заданий, способных вызвать интерес 

обучающихся к различным темам; умении создать доброжелательную 

атмосферу на уроке. Данная многомерная педагогическая компетенция 

отражает качество реализации педагогом такой задачи как формирование 

мотивации детей на образовательную деятельность. ФГОС начального общего 

образования определяет эту задачу как одну из важнейших для педагога. 

Профессиональная деятельность окажется малоэффективной или вообще 

неэффективной, если у ученика не будет заинтересованности в ее реализации. 

Эта заинтересованность выражается в мотивированности субъекта на 

соответствующую деятельность. Функция мотивирования является 

необходимым структурным элементом общей системы профессиональной 

деятельности учителя, одной из важнейших практических задач, стоящих перед 

ним. Если получаемая на занятиях информация опирается на имеющийся у 

ребенка опыт, и в то же время содержит новые, личностно осмысленные и 

обогащающие знания, то она сама начинает обладать мотивирующим 

потенциалом. В целом это создает активную установку на позитивное принятие 

учебной деятельности. Компетентный в данной области учитель позволяет 

ученикам (воспитанникам) самостоятельно формулировать личные цели, 

связанные с усвоением материала, ставит творческие задачи, требующие 

применения полученных знаний, формулирует проблемные задания, которые 

могут быть решены только тогда, когда ребенок освоил определенные знания и 

умения. Учитель начальных классов дает возможность обучающимся 

(воспитанникам) использовать самоконтроль и самооценку при проведении 

занятия; 
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– предметно-методическая компетенция учителя проявляется в знании 

своего предмета и методах его преподавания. Критерием грамотной работы 

педагога является умение адекватно подбирать приемы и методы работы в 

рамках одного занятия или цикла занятий. Компетентный педагог умеет гибко 

адаптировать технологии преподавания к возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их подготовленности, их интересов, меняет выбор 

методов с учетом конкретных условий. Многомерность предметно-

методической компетенции проявляется когда учитель: своевременно вносит 

коррективы в методы преподавания в зависимости от сложившейся ситуации; 

применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, содержанию 

изучаемой темы; применяемые методы соответствуют имеющимся условиям и 

времени, отведенному на изучение темы; владеет современными методами 

преподавания; обоснованно использует на уроках современные 

информационно-коммуникативные технологии; хорошо знает преподаваемый 

предмет; строит рабочую программу с учетом межпредметных связей; при 

подготовке к урокам использует дополнительные материалы по предмету; 

умеет разработать собственные программные, методические и дидактические 

материалы; обоснованно выбирает учебники и учебно-методические комплексы 

по преподаваемому предмету; при решении педагогических проблем применяет 

как стандартные решения (решающие правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные решения;  

– Квалиметрическая компетенция понимается нами как готовность и 

способность учителя изучать, разрабатывать, анализировать и применять на 

практике наиболее объективные и оптимальные средства измерения учебных 

достижений как собственных так и учащихся в процессе профессиональной 

деятельности; 

– Многомерная прогностическая педагогическая компетенция проявляется 

в образовательном процессе и всегда предполагает ориентацию на четко 

представленный в сознании субъекта управления конечный результат 

(предвосхищенная цель). Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на 

научной основе, опирается на знания сущности и логики педагогического 
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процесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся. 

Многомерный состав прогностической компетенции можно представить 

следующим образом: выдвижение педагогических целей и задач, отбор 

способов достижения педагогических целей, предвидение результата, 

возможных отклонений и нежелательных явлений, определение этапов (или 

стадий) педагогического процесса, распределение времени, планирование 

совместно с учащимися жизнедеятельности.  

На основе проведенного анализа содержание понятия «многомерные 

педагогические компетенции» мы трактуем следующим образом:  

а) Многомерные педагогические компетенции – комплексные 

новообразования, которые включают теоретические и практические 

профессиональные знания, находящиеся в постоянном переплетении и слиянии 

и проявляются через: умение оптимально использовать полученные 

профессиональные знания, активизировать их и синтезировать в 

образовательной деятельности; потребность в обновлении и 

совершенствовании теоретических и практических профессиональных знаний. 

б) Многомерные педагогические компетенции нами понимаются как 

теоретико-методическая готовность учителя к оптимальной профессиональной 

деятельности, сопровождающейся совокупностью психолого-педагогических и 

специальных знаний и проявляющейся в обобщенном умении педагогически 

мыслить, которое предполагает наличие у учителя аналитических, 

прогностических, проективных, а также рефлексивных умений. 

в) Многомерные педагогические компетенции нами характеризуются как 

единство теоретических и практических профессиональных знаний 

(многомерность) будущего учителя начальных классов и его готовность к 

осуществлению педагогической деятельности, саморазвитию и 

совершенствованию. 

Совокупность многомерных педагогических компетенций трактуется нами 

как способность решать различные типы педагогических задач через 

моделирование (многомерность) задачной структуры педагогической 

деятельности. В нашем исследовании многомерные педагогические 
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компетенции выпускника педагогического колледжа трактуются как 

динамическая, процессуальная (многомерность) доминанта его 

профессиональной подготовки, как интегральная профессионально-личностная 

характеристика и область его профессиональных возможностей 

(многомерность).  

По отношению к личности студента компетентности являются 

отражением, развитием личностных его смыслов в направлении изучаемых им 

объектов. Компетентности многомерны, т.е. охватывают все основные группы 

развиваемых личностных качеств студента педагогического колледжа, они 

представляют собой интегральные характеристики уровня его подготовки, 

причем, не только в сфере функциональной грамотности, но и в более высоких 

образовательных сферах, включая его фундаментальные проявления. 
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Выводы по первой главе 

Цели современного профессионального образования все более 

связываются с развитием профессионально-личностных качеств выпускника, 

формированием его профессиональной компетентности. Модернизация 

российского образования и стремление России интегрироваться в европейское 

сообщество определяют необходимость переориентации оценки результатов 

образования с понятий «образованность», «подготовленность» на понятия 

«компетенция», «компетентность». 

Профессиональная подготовка широко рассматривается в зарубежных 

исследованиях, которые представлены с точки зрения компетентностного 

подхода. Вопросы профессионального становления встречаются в работах Д. 

Мертенса, А. Шелтена, С. Шоу и др. 

В профессиональной подготовке студентов педагогического колледжа 

используется понятие «педагогическая компетентность». В.А. Адольф 

утверждает «Профессиональная педагогическая компетентность представляет 

собой обобщенное личностное образование, включающее в себя высокий 

уровень его теоретико-методической, психолого-педагогической, методической 

и практической подготовки. Профессиональная компетентность педагога 

является средством, обеспечивающим сознательное решение 

профессиональных задач, и критерием становления педагога-профессионала». 

По его мнению, профессиональная компетентность учителя базируется на 

фундаментальном научном образовании, эмоционально-ценностном отношении 

к педагогической деятельности, владении технологией педагогического труда и 

определяет готовность учителя к творческому решению культурно-

образовательных задач и самореализации своей личности [8, с. 20].  

Профессиональную педагогическую компетентность А.К. Маркова 

определяет как свойства личности педагога, обеспечивающие высокий 

результат профессиональной деятельности, дает следующее определение: «Под 

педагогической компетентностью понимается готовность и способность 

педагога к решению разных профессиональных задач» [216, с. 623]. Автор 

выделяет несколько видов профессиональной компетентности: специальную – 
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владение профессиональной деятельностью на высоком уровне; социальную – 

владение приемами профессионального общения, сотрудничеством; 

личностную – владение способами самовыражения и саморазвития 

индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессионально-

личностному росту. Автор считает, что эти виды компетентностей необходимо 

формировать в процессе профессиональной подготовки в педагогическом 

учебном заведении (колледже). Компетентности поддаются 

совершенствованию как самим педагогом, так и под влиянием внешних 

воздействий, в частности специально-организованным непрерывным 

образованием.  

Изучение и анализ работ по понятию «профессиональная компетентность» 

показывают, что многие исследователи включают в понятие профессиональной 

педагогической компетентности многообразные знания и умения, необходимые 

для осуществления многоплановой педагогической деятельности. 

Профессиональную подготовку педагога И.Ю. Алексашина, Н.В. 

Бордовская, Б.С. Гершунский, Л.Н. Горбунова, Н.В. Кислинская, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова, Н.Н. Никитина, А.А. Реан, В.А. Толочек и др. 

рассматривают с точки зрения компетентностного подхода, где при этом 

просматривается становление профессионального самосознания, 

профессионализма, профессионального мастерства, профессиональной 

компетентности, профессиональных способностей.  

В нашем исследовании рассматриваемые научные позиции ориентированы 

на формирование многомерных педагогических компетенций.  

Профессиональная компетентность педагога – это особое сочетание 

качеств личности, которые проявляются в процессе коммуникации, через 

эрудицию и кругозор (глубокие, обширные знания, профессиональные 

педагогические умения и готовность творить), высокую гражданственность 

(профессиональные психологические установки и самосознание) и 

ответственность (социально-педагогический опыт и рефлексивность). 

Современный учитель начальной школы является многофункциональной 

личностью: преподавателем, воспитателем, организатором деятельности детей, 
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активным участником общения с учениками, их родителями и коллегами, 

исследователем педагогического процесса, консультантом, просветителем и 

общественником. Он постоянно повышает уровень своего профессионализма и 

педагогического мастерства, ведет творческий поиск нового. Функции 

профессиональной деятельности учителя младших школьников даже шире, чем 

у учителя-предметника, так как он всегда работает классным руководителем и 

преподает большее число разнопрофильных учебных дисциплин. Функции 

педагогической деятельности учителя начальных классов отражают как общее 

назначение учителя, так и тот особый социальный заказ, который обусловлен 

спецификой начальной школы и современными требованиями к ней. 

Функциональный анализ позволил нам уточнить набор функций 

современной педагогической деятельности учителя начальных классов. К 

важнейшим педагогическим функциям учителя начальных классов относятся: 

создание педагогических условий для успешного обучения, развития, 

воспитания обучающихся (функция «обучение и воспитание»); обеспечение 

охраны жизни, укрепление здоровья детей (функция «здоровьесбережение»); 

педагогическое просвещение родителей, регулирование и согласование 

воспитательных воздействий семьи и школы (функция «взаимодействие с 

родителями»); функция «самообразование»; участие в методической, опытной, 

исследовательской работе (функция «научно-методическая работа»). 

Функциональный анализ дал возможность выделить компетенции, которыми 

должен будет обладать выпускник педагогического колледжа, чтобы 

эффективно осуществлять свою педагогическую деятельность. Важнейшим 

фактором социальной защищенности и профессионального роста выпускников 

является высокий уровень их профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность выпускника педагогического колледжа 

является важнейшей характеристикой его теоретической и практической 

подготовленности к осуществлению педагогической деятельности и 

представлена совокупностью универсальных (социальная, коммуникативная, 

информационная и др.) и профессиональных компетенций; в числе     

последних – общепрофессиональные (психолого-педагогическая, нормативно-
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правовая, рефлексивная) и специальные (предметная и методическая) 

компетенции. Психолого-педагогическая, нормативно-правовая и рефлексивная 

компетенции являются общими для школьного учителя независимо от его 

специализации, а предметная и методическая – специальными компетенциями, 

которые обусловлены способностью выполнять определенные специфические 

профессиональные обязанности, отличающие учителя начальных классов как 

специалиста от других педагогов. Все названные составляющие тесно 

переплетаются, образуя сложную структуру, формирующую 

профессиональную компетентность учителя начальных классов. 

Итак, многообразие представленных подходов к определению сущности и 

структуры понятий «компетенция», «компетентность», отражая их 

существующую полисемию, конечно, свидетельствует о возрастании их 

популярности как объектов исследования и нового методологического 

инструментария для проектирования результатов образования, но 

одновременно затрудняет научную коммуникацию по рассматриваемой 

проблеме. Обозначая термином «компетенция», «компетентность» самые 

разные явления: умственные действия (процессы, функции), личностные 

качества человека, мотивационные тенденции, ценностные ориентации 

(установки, диспозиции), особенности межличностного и конвенционального 

взаимодействия и т.д., большинство из существующих трактовок либо не в 

полной мере передают специфику содержания компетентности, либо 

представляются крайне сложными, нечеткими и неоднозначными. 

В нашей работе компетентность – интегральное качество личности 

учителя, характеризующее его готовность к эффективной реализации 

профессиональной педагогической деятельности, компетенция – это результат 

образования, выражающийся в готовности учителя к решению определенных 

педагогических задач на основе использования им внутренних и внешних 

ресурсов.  

Современное развитие педагогической теории и практики требует 

расширения и углубления существующего в настоящее время понятия 

«компетенции». Дефиниция «компетенции» обычно включает три компонента: 
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знания, способности (умения) и действия. Таким образом, можно 

констатировать, что многомерные педагогические компетенции – это комплекс 

знаний, умений, навыков выпускника педагогического колледжа, ее 

способностей, диспозиций, отношений, ценностей и установок, необходимых 

для эффективного решения проблемных педагогических задач, построения 

алгоритма профессиональной деятельности. Их сформированность позволит 

грамотно строить взаимодействия в субъект-субъектных взаимоотношениях в 

разных педагогических ситуациях и на разных уровнях.  
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ГЛАВА 2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

МНОГОМЕРНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

2.1. Моделирование дидактической системы формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа 

Система (от греческого systema – целое, составленное из частей; 

соединение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, которые образуют определённую целостность, единство [35, с.463]. 

Система (от греческого systema – целое, составленное из частей; 

соединение) – это множество законов, связанных друг с другом элементов 

(предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д.), представляющее собой 

определённое целостное образование, единство [239, с.469]. 

Система – нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей [239, с.624]. 

Под дидактической системой (от греческого systema – целое, составленное 

из частей; соединение) понимается выделенное по определённым критериям 

целостное образование. Дидактические системы характеризуются внутренней 

целостностью структур, образованных единством целей, организационных 

принципов, содержания, форм и методов обучения [206, с.208-209]. 

Дидактическая система составляет совокупность элементов, образующих 

единую цельную структуру и служащую достижению целей обучения. 

Описание системы сводится к характеристике целей, содержания образования, 

дидактических процессов, методов, средств, форм обучения и её принципов [34, 

с. 101]. 

Методологические подходы, образующие практико-ориентированную 

тактику исследования, определяют видение путей и особенностей процесса 

формирования многомерных педагогических компетенций студентов в 

педагогическом колледже: 

– личностно-деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) дает возможность придать 

результатам развития компетенций выпускника педагогического колледжа 
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социально и личностно значимый смысл; определить этапный характер 

осуществления этого процесса, каждый этап которого характеризуется 

определенными новообразованиями; 

– аксиологический подход (С.Ф. Анисимов, В.П. Бездухов, Е.В. 

Бондаревская, Г.П. Выжлецов, М.С. Каган, А.В. Кирьякова, Н.Д. Никандров, 

З.И. Равкин, Н.С. Розов и др.) позволяет рассматривать многомерные 

педагогические компетенции будущего учителя как социально-педагогический 

феномен, репрезентируемый посредством таких категорий как универсальность 

и фундаментальность гуманистических ценностей и доминантой 

профессиональной деятельности; 

– применение акмеологического подхода (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. 

Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, А.А. Реан, А.П. Ситников и др.) дает 

возможность смотреть на будущего учителя как на субъекта 

совершенствования, переживающего определенные этапы собственного 

профессионального развития, которые сопровождаются определенными 

достижениями (портфолио студента); 

– культурологический подход (А.И. Арнользов, В.С. Библер, Б.С. Ерасов, 

А.С. Запесоцкий, Н.С. Злобин, И.Ф. Исаев, Д.С. Лихачев и др.) предполагает 

рассмотрение многомерных педагогических компетенций выпускника 

педколледжа в качестве меры и способа его творческой самореализации в 

различных видах педагогической деятельности, гармонизации межличностных 

отношений; 

– компетентностный подход предполагает:  проектирование результата 

профессионального образования, заданность, предустановленность его, где 

требуется ясное определение задач и целей профессионального образования, 

релевантных критериям оценки, которые должны быть достигнуты; 

детализированные, операционализированные задачи гарантируют измеряемость 

результата и его устойчивость.  

Таким образом, единство общеобразовательной, психолого-педагогической 

и методической подготовки – характерный признак современного подхода к 

профессиональной подготовке будущего учителя начальных классов. В нашей 
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работе субъект-субъектные отношения выстраивались согласно педагогической 

направленности студентов на предстоящую деятельность. Раскроем структуру 

педагогической направленности будущего учителя начальных классов: 

– направленность на ребенка, связанная с заботой, интересом, любовью, 

содействием развитию его личности и максимальной самоактуализации его 

индивидуальности; 

– направленность на себя, связанная с потребностью в 

самосовершенствовании и самореализации в сфере педагогического труда; 

– направленность на предметную сторону профессии учителя (содержание 

учебного предмета) [109, c. 576]. 

Профессиональная деятельность учителя постоянно требует от него 

ответов на вопросы о задачах, содержании, формах и методах учебно-

воспитательной работы с субъектами по взаимодействию. Н.В. Кузьмина в 

процессе изучения педагогической деятельности вывила три вида 

закономерностей. Первый вид связан с психологическими предпосылками 

успешности педагогической деятельности: закономерности соответствия, 

доминантности и валентности. Второй вид связан с динамикой 

самостоятельной педагогической деятельности – это закономерности 

цикличности, гетерохронности (разновременности). Третий вид связан с 

зависимостью между системой, последовательностью действий педагога и 

достижением положительных результатов деятельности: закономерности 

включения, уровневой и компонентной соотнесенности, целостности и 

соподчинения, экономичности и целесообразности [109, с. 187]. 

Совокупность данных закономерностей определяет выбор принципов 

построения субъект-субъектных отношений в целостном образовательном 

процессе педагогического колледжа. В нашем исследовании 

основополагающими принципами  процесса  формирования многомерных 

педагогических компетенций являются следующие: 

– принцип педагогического обеспечения личностного включения студента в 

учебную деятельность – создания гуманистической образовательной среды 

«педагогики профессионального сотрудничества», которая характеризуется 
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«помогающей» ролью преподавателя-«интегратора», его партнерской позицией 

со студентом, которому также известны критерии оценки уровня 

сформированности профессиональных компетенций; 

– принцип последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной 

деятельности учителя, который определяет такую организацию и технологии 

обучения, при которых будущие учителя сознательно и активно овладевают 

способами компетентного решения педагогических задач; 

– принцип интегративности, реализация которого осуществляется через 

интеграцию содержания общепрофессиональных дисциплини дисциплин 

предметной подготовки, бинарных занятий, педагогической практики;  в 

квазипрофессиональной деятельности студента, его репродуктивной и 

творческой деятельности; 

– принцип рефлексивности, обеспечивающий направленность субъектов 

образовательного процесса – преподавателей и студентов на оперативную 

оценку хода и результатов формирования многомерных педагогических 

компетенций по известным обеим сторонам критериям, определение 

возникающих пробелов в профессиональной подготовке и их последующее 

устранение, на развитие механизмов коррекции и компенсаторной (адаптивной) 

компетенции;  

– принцип вариативности, гибкости и динамичности дидактического 

комплекса в зависимости от поставленных целей, контингента студентов, 

внутренних условий обучения (введение новых спецпредметов, факультативов, 

новых средств обучения и т.п.), либо внешних факторов (повышение 

требований к специалисту, введение новых нормативных документов и др.). 

«Моделирование как общенаучный метод исследования любых явлений 

состоит в построении и исследовании особых объектов (систем) – моделей 

(вещественных или знаковых) других объектов – оригиналов или прототипов» 

[166, с. 54]. Основным понятием метода моделирования является модель, под 

которой понимается «мысленно или практически созданная структура, 

воспроизводящая ту или иную часть действительности в упрощенной 
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(схематизированной или идеализированной) и наглядной форме» [274, с. 9]. 

Под «моделью» понимают также «самостоятельный объект, находящийся в 

некотором соответствии с познаваемым объектом, способный замещать 

последний в некоторых отношениях и дающий при исследовании 

определенную информацию, которая переносится по определенным правилам 

на моделируемый объект» [56 с. 88]. Особенностью метода моделирования 

является то, что он позволяет «творчески воспроизвести только существенные 

свойства модели как оригинала, в качестве которого выступают передовой опыт 

и научно обоснованные содержательные ориентиры» [37, с. 422]. 

Целевой компонент разработанной нами модели формирования 

многомерных педагогических компетенций студентов (прил. 22) определяет 

общий стратегический замысел реализации технологии и общую 

направленность процесса формирования многомерных педагогических 

компетенций будущего учителя. Цель реализации модели – использование 

потенциала педагогического колледжа для качественного изменения структуры 

и содержания теоретических профессиональных представлений и способов 

деятельности учителя по эффективному осуществлению педагогических 

функций в профессиональной деятельности.  

Содержательный компонент модели демонстрирует профессиональную 

специфику процесса формирования многомерных педагогических компетенций 

будущего учителя. Он отражает единство теоретических представлений и 

способов педагогической деятельности в профессиональной образовательной 

среде через интеграцию содержания общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин предметной подготовки (блок I), содержание бинарных занятий 

(блок II), содержание педагогической практики (блок III), содержание 

самостоятельной работы студентов (блок IV). 

 Организационно-деятельностный компонент модели определяет 

устойчивый, последовательный и целенаправленный характер процесса 

формирования многомерных педагогических компетенций будущего учителя 

начальных классов. Данный процесс является длительным, протекающим 

поэтапно, на каждом из которых проявляются вполне конкретные 
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профессиональные новообразования, отражающие сущность педагогической 

деятельности учителя в образовательной среде. В организационно-

деятельностном компоненте выделены три блока: процессуальный, 

предусматривающий этапы формирования профессиональных знаний и 

педагогических компетенций (диагностический, целевой, проектировочный, 

образовательный);  организационный (дидактические условия) и методический 

(принципы, методы, приемы, формы и средства профессионального обучения). 

Результативный компонент отражает промежуточные и конечный 

ожидаемые результаты профессионального обучения студентов способам 

эффективного педагогического взаимодействия в профессиональной среде, 

сформированность многомерных педагогических компетенций. Ожидаемые 

результаты описаны посредством перечисления совокупности критериев 

успешности студента (интеллектуально-деятельностный, мотивационно- 

личностный, эмоционально-оценочный) и уровневых характеристик 

(элементарный, функциональный, компетентностный), на основании которых 

может быть осуществлена оценка сформированности многомерных 

педагогических компетенций студентов (Табл. 11, прил. 21). 

Проанализируем понятие «технология», которое встречается в различных 

словосочетаниях: «педагогическая технология», «образовательная технология», 

«технология обучения» и «технология воспитания». Самым емким из них 

является «педагогическая технология», так как охватывает процессы и 

образования, и обучения, и воспитания. В педагогической науке понятие 

«педагогическая технология» рассматривается  как дидактическая концепция 

(Б.Т. Лихачев, П.И. Пидкасистый, М.А. Чошанов и др.), как педагогическая 

система (В П. Беспалько, В.В. Гузеев и др.), как педагогический процесс (В.С. 

Безрукова, М.М. Левина, В.Д. Симоненко и др.), как алгоритм деятельности 

учителя и учащихся (В.М. Монахов, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.).  

Под педагогической технологией мы понимаем систему, представляющую 

совокупность знаний, форм, методов, приемов и способов целенаправленного 

воздействия на обучающихся (студентов педколледжа) в специально созданных 
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условиях образовательного процесса, гарантирующую достижение 

диагностично поставленной цели. 

В нашей работе авторская технология направлена на формирование 

многомерных педагогических компетенций студентов педагогического 

колледжа. Технологию формирования многомерных педагогических 

компетенций мы рассматриваем через несколько характеристик: 1) 

концептуальную (научные теории, идеи, опыт); 2) процессуальную (организация 

образовательного процесса, методы и формы учебной деятельности студентов); 

3) организационную (дидактические условия); 4) результативную (критерии, 

показатели (уровни) сформированности многомерных педагогических 

компетенций и диагностические методики) (прил. 23).  

В диссертации обосновано, что концептуальной основой педагогической 

технологии являются научные ориентиры профессиональной подготовки в 

образовательном процессе (методологические подходы и принципы), выделение 

которых обеспечивает возможность управления процессом формирования 

многомерных педагогических компетенций и получать заданный результат.  

Процессуальная характеристика отражает этапы организации 

образовательного процесса: диагностический и целевой, результатом которых 

является мотивация к педагогической деятельности; проектировочный 

(организация педагогической практики и самостоятельной работы студентов с 

учетом их будущей профессиональной деятельности); образовательный 

(методы и формы учебной деятельности студентов, кейс-стади (case-study) 

метод, Web-квесты, скэффолдинг и др.);  игровые методы, компьютерное 

тестирование, портфолио и др. 

Организационная характеристика авторской технологии представлена 

дидактическими условиями, понимаемыми в исследовании как совокупность 

необходимых и достаточных мер, создающих наиболее благоприятную среду 

для успешного развития личности, ее профессионального становления и 

формирования многомерных педагогических компетенций. 

Известно, что условия – это то, от чего зависит нечто другое 

(обуславливаемое) [251, с.707]. Они выступают как одна из категорий 
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детерминизма, причинно-следственных связей и отношений. Поэтому условия 

тесно связаны с факторами, обуславливающими их. При определённых 

обстоятельствах они могут переходить друг в друга, совпадать по своему 

содержанию, но всегда различаются по выполняемым функциям [278, с. 20]. 

Отсюда условия, своего рода среда реализации факторов, то объективное 

жизненное пространство, в рамках которого они находят своё воплощение. 

Создаются такие условия, которые непременно должны обеспечить наиболее 

эффективное формирование и протекание выбранного процесса. Поэтому 

условие – это не только то, что влияет на вещь, но и то, без чего не может быть 

вещи как таковой, что служит предпосылкой, основанием её возникновения. 

Чем лучше подготовлены условия для совершения открытия, тем выше 

становится творческая деятельность обучающихся [159, с. 317]. 

Для эффективного формирования профессиональной компетентности, 

многомерных педагогических компетенций выпускника педагогического 

колледжа необходима совокупность дидактических условий, включающие: 

– интеграцию содержания общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

предметной подготовки, которая ориентирует студентов на получение 

теоретических и практических профессиональных знаний; способствует 

возникновению интерактивного взаимодействия, демократизирует 

профессиональное образование, активизирует внутренние резервы 

обучающихся; 

–  моделирование системы проблемных учебных ситуаций, направленных 

на формирование многомерных педагогических компетенций студентов с 

учетом их будущей профессиональной деятельности; 

– использование активных форм и методов, включающих 

профессиональные знания; необходимый технологический педагогический 

инструментарий; 

– проведение бинарных занятий по курсам   «Введение в педагогическую 

деятельность» «Основы педагогического мастерства», «Психолого-

педагогический практикум» на базе общеобразовательных школ. 
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 В своей работе мы делаем акцент на отбор содержания профессиональной 

подготовки студента педагогического колледжа, т.к. содержательный 

компонент нашей деятельности наполняет профессиональным смыслом 

многомерные педагогические компетенции. Изучение общепрофессиональных 

дисциплин выстраивалось в соответствии с логикой этапов профессиональной 

подготовки учителя начальных классов. Интеграция содержания 

педагогических дисциплин направлена на формирование собственной 

профессиональной позиции студентов, на накопление ценностно-смыслового 

опыта решения профессиональных задач, на формирование многомерных 

педагогических компетенций. Проведение бинарных занятий на базе 

общеобразовательных школ города ориентировано на формирование 

педагогического сознания и профессиональной Я-концепции будущего учителя 

начальных классов и их готовности к профессиональной деятельности – Д-

концепции (концепции деятельности). Д-концепция как конструктивный 

элемент педагогического сознания проявляется в сформированности 

представления учителя о сущности, характере, структуре педагогической 

деятельности, ее социальной значимости. Сформированная Д-концепция 

направляет творческий поиск учителя, определяет арсенал методов, средств и 

приемов его педагогического взаимодействия. Д-концепция во многом 

определяет и характер этого взаимодействия [109, с. 189-190]. 

 В процессе формирования многомерных педагогических компетенций 

студентов деятельность самого преподавателя колледжа должна быть 

компетентной, т.к. она направляет «вектор» формирования определенных 

педагогических умений: 

– ставить и решать педагогические задачи (проблемные ситуации); 

– конструктивно общаться, организовывать педагогический процесс как 

сотрудничество и взаимодействие; 

– конструировать учебный материал как систему познавательных задач, 

осуществлять межпредметные связи, формировать общеучебные и специальные 

умения и навыки; 

– ориентироваться на студента, его индивидуальные особенности; 
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– прогнозировать и проектировать педагогическое взаимодействие и его 

результаты; 

– владеть методическими и самообразовательными умениями и навыками; 

– диагностировать полученные результаты с целью их своевременной 

корректировки; 

– оперативно мотивировать учебные действия студентов, грамотно, 

корректно направлять их познавательную деятельность, развивать интерес к 

будущей профессии, желание решать достаточно сложные педагогические 

задачи. 

В образовательном процессе мы считаем необходимым применение кейс-

стади (case-study) метода с целью формирования многомерных педагогических 

компетенций студента педагогического колледжа.  Кейс – это описание реально 

произошедшего в профессиональной деятельности специалиста события, 

побуждающее студентов к выработке в ходе дискуссии способов разрешения 

ситуации на основе ее анализа. Кейс имитирует профессиональную 

деятельность, фактически выступая прообразом реальных профессиональных 

ситуаций, задач и проблем, с которыми студент сталкивается в период 

обучения, прохождении педагогической практики и в будущем в реальной 

профессиональной деятельности. Система грамотно составленных кейсов в 

процессе их аналитического разбора обеспечивает овладение необходимыми 

профессиональными умениями, навыками, опытом и способствует выработке 

профессиональной уверенности выпускника.  

Применение кейс-метода при формировании многомерных 

педагогических компетенций и в целом профессиональной подготовке 

студентов трудно переоценить: 

− это единый информационный комплекс, вырабатывающий умения 

анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать решения [106]; 

− это способ, обучающий применять академическую теорию в реальных 

событиях будущей профессиональной деятельности, способствующий 

активному усвоению знаний и навыков анализа профессионально-значимой 

информации [168]; 
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− он формирует у студентов различные профессиональные навыки 

(компетенции): аналитические (классифицировать, выделять, анализировать), 

творческие (креативно мыслить), коммуникативные и социальные (слушать и 

слышать, взаимодействовать и общаться, убеждать), а так же практические 

умения (использовать на практике теорию, методы и принципы) [242]. 

В ходе групповых дискуссий кейс-метод формирует личность студента, 

важнейшие для становления профессионала навыки самоанализа, мобильность, 

способствует созданию первых продуктивных стереотипов избранной 

деятельности и обогащает бесценным опытом, в том числе вариативных 

рассуждений и решений (порой противоречивых), полученных в процессе 

обсуждения и решения проблемных учебных ситуаций. По целевой 

направленности кейсы, используемые нами в работе со студентами в период их 

профессиональной подготовки, условно подразделяют на три содержательных 

типа [242]: 

– кейсы, иллюстрирующие учебную проблему, концепцию или решение в 

целом. Как правило, подобные «иллюстративные» кейсы используются нами на 

лекционных занятиях по всем дисциплинам учебного плана в качестве введения 

в обсуждаемую проблему. Ситуации этого типа выполняют функцию 

формирования методологии и стимулируют овладение теоретическими 

знаниями студентами педагогического колледжа; 

– кейсы, обучающие анализу и оценке проблемной учебной ситуации, 

выполняют функцию овладения профессиональными знаниями, психолого-

педагогическими нормами и правилами избранной профессиональной 

деятельности. В основном, этот тип ситуаций стимулирует к анализу и оценке 

организационной стороны деятельности студента, описывая статусно-правовые, 

морально-этические, научно-методические проблемы его избранной профессии. 

К этому же типу мы относим кейсы, направленные на овладение студентами 

такими необходимыми практическими знаниями как слушание, наблюдение, 

диагностика, прогнозирование и др. Для этой цели наиболее эффективными 

являются видеосюжеты, отражающие реальные ситуации с участием педагога, 

которые накапливаются, в основном, благодаря видеоотчетам наших студентов-
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практикантов в школах, оздоровительных лагерях и учреждениях 

дополнительного образования. Ситуации данного типа применяются на 

занятиях по «Введению в педагогическую деятельность», «Практической 

психологии», «Психолого-педагогическому практикуму», методикам 

преподавания отдельных дисциплин, а так же в целом ряде тренингов и 

спецкурсов;  

– кейсы, обучающие решению проблемной ситуации и принятию решений, 

выполняют функцию формирования профессиональных умений и развития 

оперативного логического мышления студента. Это достаточно необычный тип 

ситуаций, требующих разрешения проблемы в условиях недостаточной 

информации. Здесь всегда предполагается вариативность решений проблемы, 

но требуется нахождение и обоснование наиболее предпочтительного из них. 

Решение подобных кейсов возможно лишь на основе интеграции 

профессиональных теоретических знаний из разных предметных блоков и 

дисциплин, а потому их применение наиболее оправданно уже на старших 

курсах по дисциплинам предметной подготовки. 

Рассмотренные формы и типы кейсов обеспечивают возможность 

использования данного метода для достижения различных образовательных 

целей на всех этапах профессиональной подготовки. Для этого необходимо не 

только создать и постоянно обновлять банк специально подготовленных 

обучающих кейсов, но и грамотно использовать эти материалы в учебном 

процессе. 

В обучении известны две основных технологии применения кейсов: 

открытая дискуссия и индивидуально-групповой опрос. В подготовке учителя 

технология открытой дискуссии эффективна для развития профессиональных, 

социально-коммуникативных навыков, связанных с проявлением 

толерантности, эмпатии, креативности, способности работать в команде, 

слушать и понимать других, а также умения четко выражать свои мысли и 

аргументировать их. Индивидуально-групповая технология работы с кейсом в 

профессиональном обучении состоит в самостоятельном выявлении сути 

проблемы, формулировании собственной позиции в оценке ситуации, путей ее 
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решения и рекомендаций. Проведенный каждым студентом анализ может 

обсуждаться в малой рабочей группе для выработки ее единой позиции или 

сразу привноситься в общегрупповую дискуссию. В самом общем виде 

требуемый от студентов анализ кейса напоминает решение проблемной 

ситуации и обычно включает следующие этапы: 

1) ознакомление с ситуацией через прочтение ее описания или просмотр 

видеосюжета; 

2) анализ ситуации с целью определения учебной проблемы; 

3) концептуализация (подведение теоретических оснований под конкретный 

случай в деятельности учителя); 

4) разработка плана решения учебной проблемы; 

5) обоснование конкретных способов, средств и приемов педагогического 

воздействия; 

6) рефлексивный прогноз возможных последствий и результатов применения 

выработанной стратегии решения проблемной учебной ситуации. 

В период профессиональной подготовки студента педагогического 

колледжа такая работа проводится каждым студентом самостоятельно в рамках 

подготовки к очередному занятию, этапы 2-6 могут оформляться в письменном 

виде, затем обсуждаются непосредственно на занятии и сдаются на проверку, 

или студенты осуществляют взаимопроверку своих вариантов ответов. Данная 

технология работы с кейсом полезна в формировании многомерных 

педагогических компетенций студентов, их способности логично анализировать 

проблемную ситуацию, без решения которой невозможно проектировать и 

принимать эффективные профессиональные решения. Так же она закладывает 

базовые стереотипы продуктивной реализации основных профессиональных 

функций профессиональной деятельности учителя: консультирования, 

коррекции, просвещения, развития, рефлексии, саморефлексии, 

самосовершенствования и т.п.  

Важнейшими условиями эффективности учебного процесса на основе 

кейса специалисты считают, во-первых, наличие грамотного кейса и, во-

вторых, соблюдение определенной методики его использования [168]. Как уже 
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подчеркивалось, пакетные описания кейсов для подготовки учителя у нас до 

сих пор отсутствуют, если не считать единичные пособия с учебными задачами 

по возрастной и педагогической психологии (И.Е. Валитова, 1997; Б.С. Волков, 

Н.В. Волкова, 1994, 2004, и др.). Поэтому приходится прибегать к таким 

источникам пополнения кейсов, как обращение преподавателя к собственному 

практическому опыту, опыту учителей базовых школ, коллег и самих 

студентов, а так же использовать статьи из печати, телевизионные сюжеты, 

фрагменты художественных фильмов и сериалов. Как показывает наш опыт, 

разработка элементарных кейсов, описывающих простые ситуации и 

небольших по объему, вполне доступна преподавателям педагогических 

колледжей. Метод  кейсов позволяет формировать логическое мышление, такие 

многомерные педагогические компетенции как системность, 

структурированность, мобильность.  

Образовательная среда педагогического колледжа позволяет студентам 

активно включаться в процессы познания, эффективно овладевать 

профессиональной деятельностью. Для этого на занятиях мы применяем 

инновационные формы обучения: проблемно-проектный семинар, научно-

практический семинар, семинар-«круглый стол», семинар-диалог, деловая игра, 

микропреподавание, психолого-педагогическая мастерская, занятие-тренинг и 

др. Формирование многомерных педагогических компетенций подтверждает, 

что в учебно-воспитательный процесс необходимо активно внедрять 

диалоговые, игровые, проектные – коммуникационные технологии и др., 

которые реализуются через индивидуальный, дифференцированный подходы к 

их обучению.  

Одним из компонентов профессиональной подготовки будущего учителя 

начальных классов является педагогическая практика. Педагогическая 

практика – это, прежде всего, форма профессионально-педагогического 

обучения, ведущее звено практической подготовки будущего учителя 

начальных классов.  

Анализ и изучение различных подходов к педагогической практике (М.М. 

Рубинштейн, З.И. Васильева, О.В. Абдуллина, И.К. Дракина, В.А. Деркунская, 
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А.В. Хуторской) показывает, что каждый автор по-своему раскрывает её 

содержание. Мы рассматриваем педагогическую практику как 

целенаправленный процесс, ориентированный на приобретение студентом 

профессионального опыта на основе решения различных видов педагогических 

задач. Педагогическая практика – это важная форма профессиональной 

подготовки студента в педагогическом колледже, позволяющая формировать 

многомерные педагогические компетенции; создающая условия для интеграции 

содержания психолого-педагогических дисциплин, методик и дисциплин 

предметной подготовки. В период педагогической практики деятельность 

студентов педагогического колледжа сходна с профессиональной 

деятельностью учителя, для которой характерны следующие особенности: 

– метадеятельностный характер педагогического труда; 

– свойственная педагогической деятельности ситуация перманентной 

неопределенности, неоднозначности, неалгоритмизированности; 

– совместный, «ансамблевый» характер педагогической деятельности; 

– эмоциональная насыщенность деятельности; 

– целостный характер педагогической деятельности, невозможность ее 

«частичного» усвоения; 

– большое значение компенсаторных возможностей, свойств и 

компонентов личности в профессиональной педагогической деятельности [262, 

c. 198]. 

В период прохождения практики студент сталкивается с решением 

разнообразных педагогических задач. По утверждению Л.Н. Фридмана – всякая 

задача представляет собой поле деятельности человека. Аналогичная позиция 

просматривается в трудах Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина, 

которые понимают под педагогической деятельностью процесс решения 

бесконечного множества различных профессионально-педагогических задач. 

Совокупность задач, которые приходится решать студенту в период 

прохождения педагогической практики, условно можно разделить на две 

группы: 
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1-я группа – учебно-профессиональные задачи, которые предусмотрены 

как программой педагогической практики по годам обучения, так и реальным 

потребностям образовательного учреждения. 

2-я группа – оперативные профессионально-педагогические задачи, 

которые носят сиюминутный характер – это прежде всего незапланированные 

задачи, возникающие неожиданно во время решения учебно-профессиональных 

задач. Данные задачи решаются будущим учителем своевременно и требуют от 

него максимальной мобилизации всех усилий в процессе их решения.  

Изучение и анализ исследований по организации и проведению 

педагогической практики позволяют выделить следующие функции 

педагогической практики: обучающую, воспитывающую, развивающую, 

диагностическую, интегративную, стимулирующую, адаптационную, 

конструктивную, коммуникативную, аксиологическую, рефлексивную 

(прил.17). Совокупность данных функций педагогической практики находится 

в тесной взаимосвязи и взаимодействии в процессе формирования 

многомерных педагогических компетенций, педагогической компетентности, 

индивидуального стиля выпускника.  

Таким образом, педагогическая практика представляет собой 

деятельность будущего учителя по решению профессионально-педагогических 

задач. Чем сложнее деятельность, а именно такой является педагогическая 

практика, тем более существенную роль приобретает осмысление тех 

конкретных целей, достижению которых она должна быть подчинена. Цели и 

задачи педагогической практики определяются и разрабатываются на основе 

требований ГОС (ФГОС) СПО к выпускникам педагогического колледжа. 

В период педагогической практики основная цель разбивается на 

последовательный ряд взаимосвязанных целей.  Стратегические цели 

отражены в общей формулировке цели педагогической практики; охватывают 

все этапы и содержательные направления педагогической практики. 

Промежуточные цели практики определяются спецификой содержания 

педагогической практики на различных курсах. Текущие цели выдвигаются 

непосредственно в процессе педагогической практики при выполнении 
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основных видов и форм профессиональной деятельности. Оперативные цели 

связаны с целеполаганием при проведении уроков и различных внеклассных 

мероприятий. 

 Достижение цели педагогической практики осуществляется посредством 

решения задач педагогической практики. Задачи педагогической практики 

представляют ряд конкретных вопросов и возникающих проблем, которые 

нужно оперативно решать будущим учителям начальных классов и 

руководителям педагогической практики для достижения намеченных целей. 

Для достижения задач практики, по мнению Л.Н. Блиновой, необходимо 

использовать комплексные задания, под которыми понимается совокупность 

логически связанных действий, направленных на решение системы 

педагогических задач, обеспечивающих целостный педагогический 

микропроцесс. В теории практика представлена двумя видами: пассивная – 

наблюдение за жизнью школы под руководством преподавателей методики и 

других педагогических дисциплин – и активная – работа в качестве стажера в 

конце курса профессиональной подготовки, непосредственно перед итоговой 

аттестацией. Мы придерживаемся точки зрения А.В. Хуторского, который 

считает, что практика не бывает «пассивной», как иногда называют посещение 

школ студентами. Практика – это активное, деятельное освоение и 

преобразование действительности [223]. 

Педагогическая практика при подготовке учителей начальных классов 

проводится в несколько этапов, которые различаются целями, назначением и 

связаны с уровнем предшествующей подготовки (табл. 7).   

Таблица 7 

Этапы организации педагогической практики 

Подготовительный 
этап 

Непосредственное прохождение 
педагогической практики на базе 
общеобразовательного учреждения 

Заключительный этап 

На данном этапе 
проводится 
установочная 
конференция в 
педагогическом 
колледже, на которой 
будущие учителя 

а) ознакомительный этап: 
знакомство с администрацией 
образовательного учреждения, 
учителями-предметниками, 
классными руководителями, к чьим 
классам прикрепляются студенты;  
б) Этап решения учебно-

На данном этапе проводится 
итоговая конференция в 
колледже, на которой 
студенты предоставляют 
отчет о проделанной работе, 
высказывают свои замечания 
и пожелания представителям 
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знакомятся с задачами, 
содержанием и 
порядком прохождения 
педагогической 
практики, знакомятся с 
руководителями и 
методистами 
педагогической 
практики от колледжа, 
делятся на группы, 
закрепляются за 
базовыми учебными 
заведениями 

профессиональных задач: 
выполнение различных видов 
деятельности, которые 
предусмотрены программой 
педагогической практики, 
необходимых для накопления 
опыта решения профессионально-
педагогических задач; 
в) Итоговый этап: обсуждение 
результатов педагогической 
практики с учителями-
предметниками и классными 
руководителями на педагогическом 
совете, оценивание работы 
студентов. Оформление отчетной 
документации (пополнение 
портфолио) 

колледжа и школы. 
Применяя кейс-методы 
обсуждаются разные 
(проблемные, ситуации 
успеха, смешные и т.д.) 
педагогические ситуации, 
имевшие место в ходе 
практики. Подводятся итоги 
педагогической практики, 
анализируются и 
обобщаются ее результаты, 
отмечаются успехи и 
недостатки в подготовке и 
организации 

 

На начальном этапе обучения студенты проходят учебную практику для 

освоения студентами профессии (второй курс), затем вводится психолого-

педагогическая практика (второй, третий курсы), летняя практика (освоение 

внеучебной, воспитательной деятельности, третий курс) и «Первые дни ребенка 

в школе» (четвертый курс). Заключительной является преддипломная 

(производственная) практика по освоению специальности, когда студент 

продолжает овладевать умениями и навыками, необходимыми непосредственно 

для педагогической деятельности, а также демонстрирует определенный 

уровень сформированности педагогических компетенций и готовности к 

профессиональной деятельности.  

Оптимальная организация педагогической практики позволяет студентам 

приобрести профессиональный опыт, где ее содержание выстраивается как 

профессионально-задачное, для того, чтобы студентами приобретался опыт 

решения профессионально-педагогических задач. Педагогическая практика 

дает возможность студентам осознать ценностные ориентации в избранной 

профессии, понять значение знаний по различным учебным дисциплинам. В 

ходе ее прохождения студенты: 

− наблюдают и анализируют уроки учителей и сокурсников; 

− наблюдают за деятельностью учащихся, их отношением к различным 

заданиям; 

− посещают педагогические советы и родительские собрания; 
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− знакомятся с опытом работы педагогов в разных типах образовательных 

учреждений; 

− создают учебно-методическое обеспечение по теме, разделу или к 

конкретному занятию; 

− выполняют обязанности классного руководителя; 

− проводят серии уроков по различным дисциплинам.  

Важно, чтобы студент умел проводить самоанализ как процесса, так и 

результата педагогической деятельности. Студенты были ознакомлены с тем, 

что педагог в определенный период своей профессиональной деятельности 

проходит аттестацию на квалификационную категорию. Успех аттестации во 

многом зависит от умения анализировать собственную педагогическую 

деятельность. Это одна из сложных компетенций учителя, поэтому на нее мы 

обращали пристальное внимание уже тогда, когда студенты педагогического 

колледжа стали только осваивать профессию. Поэтому студентам был 

предложен алгоритм самоанализа их готовности к педагогической 

деятельности, чтоб они могли субъективно переосмыслить уровень своих 

достижений и готовности к профессиональной деятельности. Нами были 

выделены следующие индикаторы проведения самоанализа: 

− использование форм и методов диагностики в педагогическом процессе; 

− использование совокупности методов, приемов и средств обучения; 

− организация индивидуального и дифференцированного обучения; 

− формирование у учащихся познавательного интереса; 

− развитие коммуникативной культуры; 

− создание комфортного микроклимата в классе. 

Студенты осознают что, это возможно только в постоянном процессе 

работы над собой и при постоянном погружении в избранную специальность. 

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому при условии 

целенаправленной работы над собой. Источником профессионального 

мастерства является труд, осмысленный с точки зрения его сущности, целей и 

технологии деятельности. Педагогическое мастерство – это сплав личностно-
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деловых качеств и сформированность многомерных педагогических 

компетенций. Студенты до начала практики посещают семинары по проблеме 

самоанализа педагогической деятельности, на которых обсуждаются 

возможности использования некоторых психолого-педагогических диагностик, 

разрабатываются индикаторы выявления тех или иных показателей. В 

результате этой работы у студентов формировалась памятка по проведению 

самоанализа результатов педагогической деятельности (прил.18). 

Алгоритм самоанализа студентами педагогической деятельности 

отражался в их отчетах по практике. Анализы студентов стали более четкими, 

глубоко вскрывающими проблемные ситуации, направленными на самооценку 

результатов разных видов деятельности. Таким наиболее общим умением 

выпускника является умение педагогически мыслить и действовать, теснейшим 

образом связанное с умением подвергать факты и явления теоретическому 

анализу. Доведение умения студентов до теоретического уровня анализа – одна 

из важнейших задач профессионального обучения педагогическому мастерству. 

В идеале полное соответствие выпускника требованиям квалификационной 

характеристики означает сформированность многомерных педагогических 

компетенций, интегрирующих в себе всю совокупность педагогических 

умений, умения педагогически мыслить и действовать. 

По итогам педагогической практики студенты педагогического колледжа 

готовят материалы к конкурсу «Педагогический олимп». Это новые 

дидактические материалы, не описанные в методиках; оригинальные подходы к 

изучению отдельных тем на основе технологии укрупненных дидактических 

единиц, метода проектов; комплексное обеспечение учебной темы наглядными 

пособиями; результаты наблюдения за учениками с проблемами в развитии (на 

основе различных дидактических методик); методические рекомендации 

родителям по отдельным педагогическим проблемам. Результаты 

самостоятельной работы студенты представляют в виде портфолио на 

семинарах в ИМЦ, педагогических советах базовых школ, на различных 

научно-практических конференциях.  



 86

Результатом целенаправленного формирования многомерных 

педагогических компетенций, аналитических профессиональных способностей 

студентов в процессе педагогической практики являются: 

− проявление интереса к использованию проблемных методов обучения; 

− желание принимать участие в творческих делах; 

− готовность использовать в педагогической деятельности педагогические 

технологии, современные средства обучения; 

− стремление организовать продуктивное взаимодействие участников 

образовательного процесса при достаточно большой самостоятельности 

школьников; 

− признание потенциальных возможностей ученика, создание условий для 

их проявления; 

− умение дать качественную оценку приемам и методам, используемым  в 

педагогической практике. 

При формировании многомерных педагогических компетенций студентов 

педагогического колледжа нами уделялось серьезное внимание организации 

самостоятельной работы будущих учителей начальных классов, которая 

обеспечит, во-первых, формирование самостоятельности в образовательном 

процессе и, во-вторых, создание условий для приобретения устойчивых 

навыков решения педагогических задач в различных видах деятельности. При 

организации самостоятельной работы мы исходим из учебных и 

воспитательных возможностей студента, его интересов, склонностей, 

потребностей. Для того чтобы определить его индивидуальную 

образовательную траекторию, использовали диагностику по выбранным 

педагогической системой колледжа параметрам, по которым осуществляется 

мониторинг результатов, а затем оценивается качество полученного 

образования. Проектирование целей (результатов) образования каждого 

студента необходимо еще и для того, чтобы можно было управлять 

индивидуальной образовательной траекторией студента.  

Современной деятельностно-ориентированной организации процесса 

обучения в педагогическом колледже характерна самостоятельная работа 
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студентов с использованием возможностей телекоммуникационных сетей. При 

этом используются следующие новые информационные технологии: для поиска 

информации в сети – использование Web-браузеров, баз данных, пользование 

информационно-поисковыми и информационно-справочными системами, 

автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами; 

для организации диалога в сети – использование электронной почты,  чатов, 

форумов; для создания тематических Web-страниц и Web-квестов – 

использование  редакторов, Web-браузеров, графических редакторов. 

Web-квестом называется вид самостоятельной исследовательской 

деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск 

информации в сети Интернет по указанным адресам. Они создаются для того, 

чтобы рационально использовать время самостоятельной работы студентов, 

быстро находить необходимую разнообразную информацию, использовать 

полученную информацию в практических целях и для развития навыков 

критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации (прил. 19).  

Web-квесты нами использовались для работы в мини-группах, также 

были адаптированы Web-квесты, предназначенные для работы со студентами 

индивидуально. И краткосрочные, и долгосрочные Web-квесты являются 

эффективным способом организации аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов в педагогическом колледже. Web-квесты считаются одним из 

перспективных форм организации самостоятельной работы студентов в 

профессиональном образовании. 

В трудах зарубежных авторов, пишущих о функциях и роли 

современного преподавателя, активно используются термины «скэффолдинг» 

(scaffolding) и «угасающая помощь» (fading help), характеризующие поддержку 

студентов преподавателем в процессе обучения. Термин «скэффолдинг» 

появился в работах Д. Вуда, Дж. Брунера и Г. Росса (они использовали термин в 

качестве метафоры, описывая помощь преподавателя или взаимопомощь 

студентов в процессе обучения, что в переводе с английского означает 

«обстраивание лесами здания, которое только начали строить и которое еще 

нуждается во временной опоре». По мере того, как возводимое строение 
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становится крепким и более надежным, леса постепенно будут убираться). 

Такой вид помощи предполагает вмешательство преподавателя только в случае, 

когда студент совсем не может справиться с заданием. Провоцируя (challenge) 

студентов, преподаватель отпускает их за пределы безопасной зоны, где они 

сталкиваются с новыми, неожиданными, но интересными задачами. Они 

работают в зоне ближайшего развития (ЗБР). В основу идеи Л. Выготского о 

зоне ближайшего развития заложено расхождение между уровнем актуального 

развития (когда студент может самостоятельно решить учебную задачу) и 

уровнем потенциального развития (который студент способен достичь лишь 

при помощи преподавателя или в сотрудничестве с другими студентами). 

Скэффолдинг – это стратегия обучения или особый тип процесса 

инструктирования, который имеет место в ситуациях взаимодействия 

преподавателя и студента по решению учебных задач. Авторы выводят два 

основных правила: помогать студенту в выполнении заданий, с которыми он 

пока не может справиться; позволять студенту выполнять такой объем или 

такое количество заданий, с которыми он уже может справиться 

самостоятельно. Основной характеристикой, показателем скэффолдинга 

является «угасающая помощь» со стороны преподавателя, т. е. уменьшение 

степени интенсивности оказания помощи до момента, когда студент становится 

совершенно самостоятельным и автономным. 

Множество различных приемов используется при применении стратегии 

скэффолдинга: разделение объемного задания на более мелкие; использование 

тактики «размышление вслух»; проговаривание или озвучивание процесса 

размышления над заданием после его выполнения; совместная работа в группе, 

команде и диалог между студентами той или иной группы (той или иной 

команды, т.д.); целенаправленные «подсказки» со стороны преподавателя; 

вопросы; карточки-суфлеры; моделирование. Эффективная скэффолдинговая 

помощь подразумевает прежде всего понимание преподавателем того, что 

студенты уже знают и что уже способны делать самостоятельно без его 

помощи.  
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В процессе обучения студентов в педагогическом колледже скэффолдинг 

как особый тип инструктирования применяется в преподавании частных 

методик, последовательной организации педагогической практики (начиная от 

учебной до преддипломной, когда помощь преподавателя, методиста 

постепенно «угасает»). Преподаватель, методист по практике от школы должны 

понимать, что объем и количество инструкций зависят от эффективности 

результатов предыдущей помощи. Если студент не способен выполнить задание 

самостоятельно даже после вмешательства преподавателя (методиста), то в 

последующем в подобной ситуации он получает более подробные и точные 

указания. Если же студент успешно справляется с заданием после 

вмешательства преподавателя, то в последующем он получает менее подробные 

указания. 

Мы придерживаемся такой точки зрения, что стратегия скэффолдинга 

является одной их эффективных стратегий взаимодействия преподавателя 

(методиста) педагогического колледжа со студентом в процессе 

самостоятельной работы и педагогической практики. Постепенно студент 

становится более автономным, самостоятельным при выполнении заданий 

разного содержания, помощь по стороны преподавателя (методиста) 

постепенно «угасает». Данный процесс предполагает смену его ролей: 

авторитарный специалист, преподаватель – источник информации,  мотиватор, 

преподаватель-координатор, эксперт-консультант, преподаватель-советник, 

преподаватель-тьютор.  

Стратегия скэффолдинга в процессе обучения студентов педагогического 

колледжа способствует формированию таких многомерных педагогических 

компетенций как: самоорганизующая, мотивационная, предметно-

методическая, прогностическая, а также обеспечивает индивидуальную 

образовательную траекторию каждого студента. 

Компетентностный подход позволяет рассматривать самостоятельную 

работу студентов педагогического колледжа при изучении 

общепрофессиональных дисциплин как образовательное поле, в рамках 

которого решаются учебные профессионально-педагогические задачи в ходе 
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субъект-субъектного взаимодействия участников целостного образовательного 

процесса. Самостоятельная работа для студентов педагогического колледжа 

является ориентиром для изучения и освоения будущей профессиональной 

деятельности и для каждого студента это поле самостоятельной деятельности 

будет индивидуализированным, в зависимости от имеющихся знаний, 

сформированных компетенций.   

Традиционной формой самостоятельной работы студентов является 

исследовательская деятельность. В современных условиях формирование 

исследовательской компетенции будущего учителя является одним из 

требований новых образовательных стандартов. На втором и третьем курсах 

студенты выполняют курсовые работы по педагогике и частным методикам, а 

на завершающем этапе обучения пишут выпускную квалификационную работу. 

Обязательной частью каждого вида исследовательской работы студента 

является экспериментальная проверка педагогической гипотезы, выдвинутой на 

основе теоретического исследования проблемы. Темы по педагогике, как 

правило, связаны с изучением и анализом состояния и развития личности 

ребенка. Тематика исследований по частным методикам направлена на 

выявление условий для формирования определенных знаний, умений и навыков 

(ЗУН) у младших школьников (в ФГОС НОО – универсальных учебных 

действий); определение эффективности применения тех или иных методов, 

приемов, подходов в обучении в рамках начальной школы; применение новых 

технологий в условиях конкретного класса, конкретных учебных программ и 

т.п. Наш педагогический инструментарий и критериальный анализ помогают 

студентам выделить те аспекты их общей готовности к профессиональной 

деятельности, на которые надо обратить серьезное внимание при проведении 

эксперимента, уроков, внеклассной работы для решения проблемных задач, 

поставленных в теоретической части исследовательской работы. 

Технология формирования многомерных педагогических компетенций 

рассматривалась нами как совокупность самых различных действий студента, 

которые соотносятся с функциями педагогической деятельности. В 

значительной мере они позволяют выявить индивидуально-психологические 
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особенности выпускника педагогического колледжа, которые свидетельствуют 

о его профессиональной готовности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Диалектика профессиональной подготовки 
студента педагогического колледжа 

 

Профессиональная подготовка – это сложный, многоплановый процесс 

вхождения студента в профессию, который характеризуется вкладом 

субъектно-личностного и деятельностного компонентов при ведущей роли 

личности педагога.   Приоритетное направление профессиональной подготовки 

– это формирование мотивационно-ценностного, содержательного смыслового 

поля профессионализации в логике вертикальных и горизонтальных связей 

процесса (рис. 3).  
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Рис. 3. Построение индивидуальной профессиональной траектории студента 

 

Пространство профессиональной подготовки отражает приоритетные 

линии формирования многомерных педагогических компетенций (МПК) во 

взаимодействии субъектно-личностной направленности в деятельности (С/Л – 

Д) с содержанием общепрофессиональной подготовки и инновационных 

образовательных процессов. Траектории профессиональной подготовки мы 

рассматриваем как индивидуальный профессиональный путь освоения 

образовательных маршрутов, которые реализуются в процессе обучения в 

педагогическом колледже. 

Деятельностный компонент раскрывается через этапы профессиональной 

готовности студента педколледжа (обогащение и трансформацию 

общепрофессиональных компетенций) и является его количественной и 

качественной характеристикой (рис. 2). 

В процессе профессиональной подготовки студент в разных учебных 

ситуациях является как объектом, так и субъектом, поэтому ось С/О – П/К 

отражает диалектику взаимодействия субъектно-личностной направленности 

студента с преподавателями педколледжа. 

Ядро профессиональной подготовки – это динамичный, достаточно 

сложный процесс формирования многомерных педагогических компетенций 

как интегративного свойства личности: совокупности умений, личностных 

качеств, позволяющих добиваться продуктивных результатов и 

саморазвиваться средствами профессиональной подготовки.  

Многомерные педагогические компетенции рассматриваются как 

характеристика способности и готовности выпускника к проектированию и 

реализации профессиональной деятельности и собственного саморазвития; они 

являются интегральным качеством личности учителя. Формирование 

многомерных педагогических компетенций является действенным средством 

управления профессиональной подготовкой учителя на всех его этапах. 

Индивидуальные образовательные траектории студентов педагогического 

колледжа нами рассматриваются как последовательность профессиональной 
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подготовки каждого студента по реализации собственных профессиональных 

целей, соответствующих их способностям, возможностям, интересам и т.д.  

Содержание профессионального образования представляет собой 

дидактически адаптированный педагогический опыт решения познавательных, 

обучающих, мировоззренческих, нравственных, воспитательных и иных 

проблем. Таким образом, грамотная организация профессионального обучения, 

использование специальных учебно-методических комплектов, спецкурсов 

помогут современному выпускнику педагогического колледжа сформировать у 

себя многомерные педагогические компетенции, которые станут фундаментом 

в его дальнейшей профессиональной деятельности, помогут стать 

компетентным специалистом, профессионалом.  

В разработанной нами модели формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа (Прил. 22) 

заложена цикличность (этапы) формирования многомерных педагогических 

компетенций. Данная последовательность ориентирована на формирование 

мотивационной, теоретической, технологической и результативной готовности 

будущего учителя начальных классов к профессиональной деятельности.  

Формируя совокупность многомерных педагогических компетенций, мы 

готовим студентов педагогического колледжа к организации результативной 

профессиональной деятельности. Понятие «результативная профессиональная 

деятельность» мы наполняем следующим содержанием: учитель строит 

субъект-субъектные отношения профессионально, грамотно, корректно; 

активно включает детей в познавательную деятельность, учит их осуществлять 

логические мыслительные процессы; мотивирует их, ориентирует их действия 

на успех и получение положительного результата – желание учиться, 

добиваться поставленной цели и программировать свои действия на 

достижение стратегических целей в обучении, воспитании, развитии. 

  

 

 

2.2. Инструментарий оценки сформированности  
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многомерных педагогических компетенций студентов педагогического 

колледжа 

Выбор инструментария для оценки сформированности многомерных 

педагогических компетенций в профессиональной подготовке студентов 

педагогического колледжа затруднен отсутствием специально 

ориентированных методик оценивания компетенций. Проведенный нами анализ 

обширной базы имеющихся оценочных, диагностических средств [107] 

свидетельствует о возможности отбора из их числа, в ряде случаев после 

соответствующей доработки, методик адекватных поставленным в нашем 

исследовании целям и задачам оценивания многомерных педагогических 

компетенций студента педагогического колледжа в период его 

профессиональной подготовки. 

 Вынесение суждения о приемлемости конкретных методик для оценки 

многомерных педагогических компетенций осуществлялось при соотнесении 

их характеристик с рядом критериев, обоснованных необходимыми условиями 

объективности оценивания и обеспечения его высокого качества [252]. Их суть 

состоит в следующем (табл. 8): 

Таблица 8 
Совокупность требований к применяемым методикам оценивания 

№  Содержание требований к методикам оценивания 
1. Содержательная адекватность методики содержанию компетентности и (или) 

какому-либо из ее блоков (компонентов) 
2. Возможность численного и качественного представления показателей методики 
3. Наличие в методике балльной шкалы, по которой выраженность рассматриваемого 

качества определяется однозначно 
4. Обеспечение методикой валидной и дифференцированной оценки составляющих 

качества компетентности учащихся в широких диапазонах уровней, типов, видов 
образовательных систем, условий их деятельности 

5. Возможность многократного повторного периодического использования методики 
6. Минимальное вмешательство в учебно-воспитательный процесс при использовании 

методики 
7. Возможность применения методики преподавателем и психологом 
8. Портативность (минимальность временных затрат, требующихся на проведение, 

обработку и интерпретацию) 
 

Анализ возможности использования методик для оценки 

сформированности многомерных педагогических компетенций осуществлялся с 

учетом их дифференциации, по выделенному Б.Н. Боденко и И.А. Зимней, 
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основанию – «объективность (высокая формализованность)-субъективность 

(низкая формализованность)» [252]. В случае объективных методик влияние 

лица, производящего оценку, минимально; при применении субъективных 

методик результаты обследования зависят от опыта и интуиции исполнителя. В 

группе оценочных процедур с высокой формализацией были рассмотрены 

объективные тесты, тесты-опросники, методики «субъективного шкалирования 

и самооценки». В своем исследовании мы старались придерживаться 

вышеперечисленных требований к применяемым методикам оценивания 

сформированности многомерных педагогических компетенций. 

В психологической науке представлена группа объективных тестов 

(Прил. 3-13) разнообразными тестами способностей, а в педагогике – 

стандартизованными тестами, предполагающими выбор ответа (действия) из 

предложенных вариантов [14; 77; 132; 149; 209; 232]. Ответы испытуемого 

здесь обрабатываются по ключу, заданному в форме норматива, поскольку есть 

объективно правильные и объективно неправильные ответы. Например, 

наиболее известные тесты – шкала умственного развития (IQ), тест Вандерлика, 

«Прогрессивные матрицы Равенна» (Равен Дж.К., Курт Дж. Х., Равен Дж.), 

методика «Домино» (А. Энстей), тест структуры интеллекта Амтхауэра 

направлены на оценку умственных способностей и могут использоваться для 

оценки сформированности базового интеллектуально-обеспечивающего блока 

многомерных педагогических компетенций. Основными критериями отбора 

объективного теста выступает его комплексность (широта охвата тестом 

различных параметров интеллекта) и достаточная портативность. 

В нашем исследовании педагогические закрытые тесты базового уровня 

дают возможность организации систематического оценивания 

профессиональных знаний, к их преимуществам, помимо объективности, 

исследователи (В.С. Аванесов, В.И. Звонников, В.П. Беспалько, Л.В. Макарова, 

В.И. Михеев, Б.У. Родионов, А.О. Татур, В.С. Черепанов, Д.В. Люсин, М.Б 

Лелышкова, Т.Н. Родыгина, Е.Н.Лебедева и др.) относят высокую 

информационную пропускную способность, малые трудозатраты на обработку 

результатов, легкость усвоения приемов работы с тестами обучающимися. 
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Следует отметить, что при тестировании велика вероятность угадывания 

правильного ответа, что ограничивает возможности тестовой технологии 

оценивания в образовательном процессе, несмотря на ее объективность и 

удобство использования. 

В диагностике личностных свойств (характерных черт) наибольшее 

распространение получила группа mecmoв-опросников. Опросники 

представляют собой ряд вопросов или утверждений с возможными вариантами 

ответов. Здесь отсутствуют объективно правильные или неправильные ответы, 

но ответ на каждый пункт опросника предопределяет степень выраженности 

той или иной черты. Ключи к вопросам определяются с помощью особых 

психометрических процедур. Например, 16-факторный личностный опросник 

Р. Кэттелла выявляет проявление совокупности личностных черт, тест-

опросник «Диагностика реальной структуры ценностных ориентации 

личности» С.С. Бубнова определяет выраженность ценностных ориентации 

личности; опросник «Оценка потребности в достижении» измеряет уровень 

мотивации достижения [209]. Личностные опросники обладают высокой 

дискриминантной способностью, то есть позволяют четко отличать индивидов, 

у которых данная черта выражена сильнее от тех, у которых она выражена 

слабо. Применение личностных опросников требует специальной 

психодиагностической подготовленности и в силу этого данный 

инструментарий больше подходит для применения школьным психологом, чем 

педагогом. 

Группа методик «субъективного шкалирования и самооценки» основана на 

отражении характеристик объекта путем установления их числовых отношений 

и упорядочения в определенную числовую систему. Данная группа также 

относится к объективным методикам, поскольку диагност не влияет на 

результаты, но требуется высокая квалификация, чтобы интерпретировать 

ответы испытуемого, который сам оценивает какие-либо объекты, понятия по 

степени сходства или по степени субъективного предпочтения. Методики в 

основном применяются для оценки функционального состояния и особенностей 

«Я-концепции». Например, методика «Шкала совестливости» (В. В. Мельников, 
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Л. Т. Ямпольский) состоит из 14 утверждений, при согласии с которыми, 

обследуемый получает один балл; чем больше сумма баллов, тем выше степень 

выраженности уважения личности к социальным нормам и ценностям. 

Естественным недостатком самооценочных методов, как и большинства 

опросников, является легкая фальсифицируемость результатов в случаях, когда 

у респондентов есть основания скрывать свое истинное состояние. 

В числе методик с низкой формализацией была рассмотрена группа 

субъективных методов экспертной оценки (диагност сам субъективно по 

определенной системе шкал признаков оценивает поведение испытуемого или 

продукты его деятельности), включающая в себя наблюдение, контент-анализ, 

интервью, беседу, интерактивные и проективные диагностические методики. 

Наблюдение, в нашей работе, в интересах оценки многомерных 

педагогических компетенций предполагает соблюдение определенных 

принципов: фиксация внешних проявлений компетенции; наблюдение 

продолжительности процесса, в котором проявляются компетенции, а не 

отдельные их моменты; избирательность фиксации результатов 

предполагающая регистрацию только тех показателей, которые важны для 

оценки многомерных педагогических компетенций личности студента 

педагогического колледжа, несущей в себе определенный возрастной, 

образовательный и профессиональный статус [90]. 

Обширную информацию о личности студента, его переживаниях, 

мотивации, ценностных ориентациях, уверенности в себе, удовлетворенности 

межличностными отношениями в группе и других характеристиках личности, 

отражающих сформированность многомерных педагогических компетенций, 

можно получить с использованием таких мало формализованных субъективных 

методик, как прогностической беседы или опроса. 

В связи с исследованием и оценкой сформированности многомерных 

педагогических компетенций (эмпатии, мотивации) целесообразна реализация 

структурированной беседы [107]. Данный подход предусматривает наличие 

заранее разработанной схемы беседы-опроса направленного на исследование 

компетентности и включающего общий план, последовательность вопросов, 
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варианты возможных ответов, достаточно жесткую их интерпретацию 

относительно проявления компетентности. 

Для определения сформированности многомерных педагогических 

компетенций (коммуникативная, когнитивная, мировоззренческая и др.) можно 

использовать интервью. В нашем исследовании интервью применяется при 

решении проблемной учебной ситуации в период прохождения практики. 

Следует помнить, что метод беседы или интервью является чрезмерно 

субъективным, поскольку диагност одновременно задает вопросы и в то же 

время субъективно оценивает сформированность многомерных педагогических 

компетенций испытуемого, оказывая при этом на него осознанное или 

бессознательное воздействие. 

Для определения уровня сформированности многомерных педагогических 

компетенций студентов на разных этапах профессиональной подготовки нами 

использовалось аутентичное оценивание (портфолио), которое, на наш взгляд, 

является наиболее перспективным видом определения качества 

профессионального образования. В нашей работе содержанием портфолио 

является сформированность многомерных педагогических компетенций 

студента и его профессиональная готовность в целом.  

В профессиональном образовании портфолио (папка достижений) 

определяется как: а) способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений студента за определенный период его обучения; 

б) коллекция работ и образовательных результатов, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях; в) сбор доказательств, 

систематически, специально организованный и используемый преподавателем 

и студентами для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых; г) 

рабочая файловая папка, содержащая многообразную информацию, которая 

документирует приобретенный опыт и личные достижения студента и др. 

Подходы к определению портфолио различны, но следует отметить, что этот 

педагогический инструмент выступает как дополнительное средство к 

традиционным контрольно-оценочным процедурам. 

 



 99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Портфолио как вид аутентичного оценивания студентов 
 
По курсу «Введение в специальность» на первом курсе студентами 

готовились рефераты, сообщения, задания, выполненные самостоятельно, 

кроссворды, составленные по различным темам изучаемого курса. Стало 

очевидным, что у студентов повысилась мотивация к изучению дисциплин 

различной предметной направленности, что, в свою очередь, повлияло на их 

развитие, формирование многомерных педагогических компетенций. 

Некоторые студенты заинтересовались технологией составления портфолио, 

расширили свои знания путем изучения психолого-педагогической литературы 

по данному вопросу. В папках достижений появились некоторые подразделы, 

характеризующие отдельные черты их личности. Например, появились рубрики 

«Я – успешный студент», «Я – и моя дружная семья», «Я – толерантная 

личность», «Я – надежный друг», «Я – организованный человек», «Я люблю и 

ценю жизнь» и др. Содержательно портфолио существенно расширился за счет 

грамот и дипломов различного характера, которыми были награждены 

студенты за участие и победы в научных студенческих конференциях, 

спортивных соревнованиях и т.д. Также студентами были представлены мини-

интервью своих однокурсников, преподавателей на тему «Я зеркальное». 

Большинство студентов подошли к оформлению своих портфолио 

нетрадиционно, творчески. 

Аутентичное оценивание 
студентов педагогического 

колледжа 

ФОРМА: 
ПОРТФОЛИО 

ЦЕЛЬ: оказание помощи 
студенту в развитии его 
способности анализировать 
собственную деятельность 

СРЕДСТВА: продукты 
образовательной деятельно- 
сти студента, представ- 
ленные в разных формах 

МЕХАНИЗМ: рефлексия 
собственной образова-
тельной деятельности, обра-
зовательных результатов и 
личностных достижений 

РЕЗУЛЬТАТ: многомерные 
педагогические компетен-
ции в профессиональной 
деятельности, а также само-
регуляция, самооргани-
зация, адекватная 
самооценка 
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Аутентичное оценивание направлено на оказание помощи обучающемуся в 

развитии его способности анализировать собственную деятельность. 

Средствами оценивания выступают продукты образовательной деятельности 

обучающихся. Внутренним механизмом является рефлексия собственной 

образовательной деятельности, образовательных результатов и личностных 

достижений. Предполагаемый результат при системном использовании 

аутентичных видов оценивания в образовательном процессе – 

сформированность многомерных педагогических компетенций, а также 

саморегуляция, самоорганизация, адекватная самооценка, рефлексия [рис. 4]. 

Проанализируем педагогические возможности портфолио. Портфолио 

позволяет решать целый спектр педагогических задач: 

1. Развивать навыки рефлексивной  оценочной деятельности обучающихся. 

2. Поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообразовательной деятельности. 

3. Стимулировать и поддерживать учебную мотивацию. 

4. Определять образовательные результаты, включая различные виды 

компетентности. 

5. Определять динамику развития учебно-познавательной деятельности, 

трудности в усвоении учебного материала. 

6. Способствовать организации метапознавательной деятельности студентов. 

Портфолио, как форма аутентичного оценивания  выполняет несколько 

функций (прил.20) и способствует формированию культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

На протяжении всего периода обучения в педагогическом колледже 

студентами велась работа по составлению и оформлению портфолио. Они 

учились оценивать и анализировать свои успехи и достижения, грамотно 

оформлять свои материалы и др. Задача студентов заключалась в том, чтобы 

грамотно и объективно изложить результаты учебной работы и внеучебной 

деятельности. При создании папки достижений у многих студентов возникали 

вопросы: что нужно указывать в каждой из частей? каковы критерии 

оценивания портфолио? каков объем представляемых материалов? в чем 
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особенности содержания и оформления работы? и т.д. Дискуссия – обсуждение 

дала возможность выяснить, что портфолио является показателем 

совершенствования и развития студента за определенный период обучения в 

педагогическом колледже; материалы портфолио должны быть подтверждены и 

датированы; в папку достижений можно положить выполненные задания по 

курсам, изучаемым в учебном году; в портфолио приветствуется наличие 

фотографий, грамот, творческих работ и медиаматериалов. 

Оформление материалов портфолио выполняется в произвольной форме, 

материалы находятся у студентов и представляются преподавателю по 

окончании учебного семестра, результаты оформления портфолио обсуждаются 

только со студентом – автором портфолио и не выносятся на всеобщее 

обозрение. Демонстрация портфолио возможна лишь с согласия его владельца. 

Для оценивания портфолио студента нами использовались следующие 

критерии: системность и структурированность; факторы, отражающие 

понимание студентом учебного материала; полнота отражения изучаемого 

материала; оформление; факторы, отражающие размышления студента о своем 

познании; творчество; факторы, отражающие развитие студента; наглядность. 

Таким образом, портфолио является одним из показателей педагогической 

подготовленности студента, отражающее его профессиональные успехи в 

период обучения в педагогическом колледже. 

Также одним из способов стандартизации изучения документальных 

источников на предмет определения и фиксации проявления компетенции 

личности студента является контент-анализ (анализ содержания) его 

деятельности. 

Следует отнести к субъективным и активно-игровые методы, методы 

конкретных ситуаций, методики и технологии, в которых студент проявляет 

свои компетенции и личностные качества. В отличие от многих методик, 

оценивающих искусственно выделенные или изолированные качества 

студентов, активно-игровой учебный процесс создает условия для проявления 

студентом личностных компетенций, и все компетенции студента реализуются, 
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функционируют во взаимосвязи и взаимообусловленности (как интегративные 

значимые качества личности и способности). 

Нами метод кейсов используется не только в обучении при формировании 

многомерных компетенций, но и для мониторинга его результатов, например, 

на выпускных экзаменах в качестве практического задания, сформулированного 

в билете. Для успешного решения проблемной учебной ситуации необходимы 

самостоятельные интеллектуальные действия студента, основанные на 

интеграции усвоенных за годы обучения профессиональных знаний, 

накопленных педагогических навыков и опыта. Таким образом, кейс 

рассматривается нами как одно из средств оценки готовности студента к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к его 

квалификации.  

Применение деловых игр (Н.И. Архипова, Н.П. Петроченко, О.Л. Седова, 

Д.П, Миллер и др.), а также викторин, научных конференций, олимпиад, КВН 

(З.Д. Жуковская и Л.В. Листратова и др.) и других игро-технических приемов 

(Н.В. Борисова, В.П. Бугрин и др.) для оценки сформированности многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа 

соответствует принципам объективности, комплексности, достоверности, 

доступности, непосредственного участия обучающихся, а также возможности 

систематического использования в качестве оценочной технологии. Эти формы 

позволяют оценивать в нашей работе сформированность многомерных 

педагогических компетенций обучающихся на практике, при решении 

конкретных учебных задач [107].  

Для оценивания сформированности многомерных педагогических 

компетенций рассматривался еще один класс методик – «субъективные 

проектные методики». Характерная черта всех методик этого типа – 

неопределенность, неоднозначность предлагаемых исследователем стимульных 

материалов (например: рисунков, фотографий и пр.), которые испытуемый 

должен интерпретировать, завершать, дополнять и т.д. Проектные методы 

характеризуются малой стандартизованностью проведения всей процедуры 

обследования и толкования данных, что, по мнению специалистов, вполне 
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оправдано, поскольку изучаются глубинные особенности личности в связи с 

компетенциями и компетентностями. Анализ результатов проективной 

диагностики компетенций и компетентностей требует гибкой тактики и 

неординарного подхода специалистов-исследователей [107].  

Проведенный анализ позволил сделать выводы о предпочтении, 

отдаваемом исследователями проблем оценки сформированности 

компетентности и других аналогичных компетентности многомерных объектов, 

методу анкетирования. Кроме того, многие ученые отмечают высокие 

диагностические возможности тестов-опросников, активно-игровых методов и 

анализа продуктов деятельности. 

Для проверки эффективности авторской технологии формирования 

многомерных педагогических компетенций студентов нами использовалась 

методика экспертной оценки следующих психолого-педагогических 

характеристик – критериев личности студента, которые диагностируются и 

проявляются в профессиональной деятельности будущего учителя: 

– определенности как интереса к различным аспектам педагогической 

деятельности; 

– осознанности и целеустремленности – осознания целей, приоритета 

мотивов педагогической деятельности; 

– избирательности – способности глубоко и полно отражать 

психологические особенности обучающихся; 

– тактичности – способности соблюдать чувство меры и находить 

наилучшую форму взаимоотношений; 

– действенности – способности увлечь за собой детей, активизировать их 

деятельность, найти наилучшие средства эмоционально-волевых воздействий и 

правильно выбрать момент их применения; 

– требовательности – способности проявлять требовательность в 

различных формах в зависимости от особенностей конкретной педагогической 

ситуации; 

– критичности – способности обнаружить и выразить значимые для 

деятельности отклонения от установленных норм; 



 104

– ответственности – способности брать на себя ответственность за 

результаты своей деятельности и деятельности коллектива обучающихся. 

Результаты обобщения данных о распространенности использования в 

педагогических исследованиях по проблемам оценки отдельных методов 

оценивания представлены в таблице 9. 

Таблица 9 
Методики оценивания 
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Воровщиков С.Г. [47] +   + +   +   
Звонников В.И. [77] +          
Меркулова Л.В. [165]  + + +  + + +   
Тищенко В.А. [249]  +   + + +    
Шаврина О.Г. [152]     +  +  +  
Сидорова Е.В. [230]       + + +  
Смирнова Е.А. [241]  +  +   + + +  
Юдин О.В. [277] + + + +   + + +  
Кривченко Т.А. [126] + + + + + + + + +  
Лаптева М.Л. [138]  + + +   +    
Артюхова О.М. [17]     + + +  + + 
Никифоров О.В. [186]        +   
Князев А.М. [107]  +  +  + +  +  
 

На основании проведенного анализа был осуществлен отбор трех методик 

(тестирования, анкетирования и экспертного опроса), обеспечивающих 

возможность оценки сформированности многомерных педагогических 

компетенций студента педагогического колледжа в структуре его единой 

профессиональной подготовки. 

Подтверждение сделанных нами выводов об адекватности применения для 

интегративной оценки многомерных педагогических компетенций отобранного 

нами инструментария (теста, анкеты и карты экспертного опроса) было 
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получено в результате проведенного анализа современных научных 

исследований, содержащих комплексные программы оценивания объектов по 

своим характеристикам (многомерности, многокомпонентности, 

интегративности и др.) аналогичных компетентности. 

Таким образом, под оценочными средствами для оценки профессионально-

педагогической компетентности студента понимается комплекс  различных 

обоснованных и доступных для применения методик. Вместе с тем подчеркнем, 

что результаты оценки по отдельным методикам, получаемые в различной 

количественной или качественной форме, сами по себе имеют ограниченное 

значение для оценки профессионально-педагогической компетентности. Только 

агрегированные и обобщенные на основе единого интегративного подхода 

результаты диагностики студентов позволят обеспечить решение актуальной 

задачи оценивания сформированности многомерных педагогических  

компетенций. 

При отборе методик существенным моментом для оценивания 

многомерных педагогических компетенций являлось вынесение суждений об 

их валидности и надежности. В педагогическом исследовании правомерность 

рассмотрения данного вопроса обосновывается констатацией связи оценки 

компетентности с традиционной психолого-педагогической оценкой, и 

соответственно с одной ее разновидностью оценкой с использованием тестовых 

методик. Как отмечает А. Анастази «Чем выше валидность и надежность теста, 

тем меньше будет вероятность ошибки» [14, с. 37]. Данное утверждение может 

быть экстраполировано и на другие оценочные методики для оценки 

профессиональной компетентности. Относительно самой валидности А. 

Анастази пишет: «самый важный вопрос относительно всякого 

психологического теста – это его валидность, т.е. степень, в которой тест 

действительно измеряет то, для чего он предназначен», ключевым для понятия 

валидности в отношении тестовой оценки является положение, что должен 

существовать «независимый внешний критерий всего того, что тест должен 

измерять» [14, с. 36]. 
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 Относительно надежности теста А. Анастази указывает, что это 

«согласованность показателей, полученных у тех же самых испытуемых при 

повторном тестировании тем же самым тестом или эквивалентной его формой», 

выделяя различные типы надежности: относительно изменений во времени; 

относительно конкретных заданий; относительно выборки; относительно 

индивидуальности специалиста по обработке тестовых показателей и пр. [14, 

с.35-36]. Валидность и надежность методик, предлагаемых нами для 

оценивания многомерных педагогических компетенций студентов 

педагогического колледжа, рассматривается нами с учетом ее специфики как 

объекта оценивания. Как известно, в основе вынесения обоснованных суждений 

о валидности и надежности предлагаемых к практическому использованию 

методик оценивания разнообразных психолого-педагогических явлений, лежат 

статистические методы. При этом использование методов статистики 

подразумевает обязательную опору оценивающего на массив эмпирических 

данных.  
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2.3. Анализ результативности опытно-экспериментальной работы по 

формированию многомерных педагогических компетенций  

студентов педагогического колледжа 

Основным методом исследования по формированию многомерных 

педагогических компетенций будущего учителя была опытно-

экспериментальная работа, позволяющая изучать процесс становления 

профессиональных и личностных новообразований у студентов и дающая 

возможность корректировать процесс профессионального обучения. Нами 

формирование многомерных педагогических компетенций студентов 

осуществлялось в рамках компетентностного и деятельностного подходов. 

Изучение и анализ теоретических основ по проблеме исследования позволили 

определить цели и задачи, а затем интерпретировать данные опытно-

экспериментальной работы.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась с целью проверки 

гипотезы диссертационного исследования и апробирования модели  

формирования многомерных педагогических компетенций студентов.  

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

1. Реализовать технологию формирования многомерных педагогических 

компетенций студентов, включающую дидактические условия, и 

проверить эффективность ее функционирования на практике. 

2. Измерить и оценить уровень сформированности многомерных 

педагогических компетенций студентов и их готовность к педагогической 

деятельности.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в несколько этапов:  

Первый этап – подготовительный, выполнял следующие функции: 

диагностическую, прогностическую, организационную. На данном этапе 

предполагалось глубже увидеть проблему формирования многомерных 

педагогических компетенций. Была составлена программа опытно-

экспериментальной работы. 

На втором этапе в процессе обучения использовались методики 

формирования мотивации к изучению общепрофессиональных дисциплин, 
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когнитивных, методологических, специальных и профессиональных умений; 

был сконструирован процесс обучения на основе развивающих технологий; 

через тесты, анкеты и задания отслеживались изменения зависимых 

переменных. 

Последний этап – контрольно-измерительный и аналитический. 

Проведены математические расчеты и анализ опытно-экспериментальной 

деятельности.  

Диагностическим инструментарием явились: анкеты, тесты, учебные 

задачи, контрольные работы, интервью, проверка рабочих тетрадей, журналов 

успеваемости, итоги самостоятельных работ, портфолио, отчеты по 

педпрактике, листы (результаты) самоанализа. Для отслеживания результатов 

были определены зависимые и независимые переменные. Независимыми 

переменными стали традиционные методы и приемы, которые использовались 

для формирования компетентности специалиста. Зависимыми переменными 

определены те характеристики, которые необходимы будущему учителю 

начальных классов: мотивация, сформированность многомерных 

педагогических компетенций. 

 Опытно-экспериментальной работой предусматривалась специальная 

организация процесса профессионального обучения на основе принципов 

деятельностного подхода: знания усваиваются в процессе анализа их 

происхождения; усвоение знаний носит общий и абстрактный характер; 

обучение выстраивается на основе дедуктивного метода познания; информация 

воспроизводится в моделях (графических, рисованных, буквенных и т.д.). 

В ходе исследования были использованы методы констатирующего и 

формирующего экспериментов. Программа формирующего эксперимента 

включала несколько этапов. На первом этапе предполагалось формировать 

учебную мотивацию, когнитивные, методологические и специальные 

компетенции на занятиях по профессионально ориентирующим дисциплинам. 

На втором этапе – формирование многомерных педагогических компетенций. В 

конце формирующего эксперимента было проведено обследование студентов с 

целью выяснения, наличия или отсутствия когнитивных, методологических и 
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специальных умений, а также изменений в их способах деятельности и уровнях 

сформированности многомерных педагогических компетенций.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение нескольких лет. 

Участниками эксперимента были группы отделения начальных классов 

(экспериментальная) и отделения иностранных языков (контрольная). 

В ходе опытно-экспериментальной работы менялась и анализировалась 

учебная, практическая и квазипрофессиональная деятельность, 

предусматривалась специальная организация предметных действий студентов, 

где содержание учебной дисциплины выстраивалось таким образом, чтобы оно 

стало средством овладения обобщенными способами профессиональной 

деятельности и формирования многомерных педагогических компетенций. 

Второй способ организации процесса обучения, который был взят для 

сравнения, тот, который существует в рамках традиционного обучения. Он 

опирается на обобщения эмпирического типа, преподавание знаний в готовом 

виде без анализа их происхождения. Для сравнения была взята группа, которая 

обучается на основе традиционного подхода. 

В качестве инструментария мы определили критерии и показатели уровня 

достижения качественных характеристик учебно-профессиональной 

успешности. Определяя их, мы исходим из того, что учебно-профессиональная 

успешность имеет две стороны. Одна (внутренняя) – сугубо индивидуальное, 

личное, субъективное. Другая (внешняя) – социально-профессиональная оценка 

достижений человека, отношение окружающих к успеху студента как члена 

коллектива, группы, общества. Связь этих сторон несомненна и органична. 

Следовательно, в качестве основных параметров учебно-профессиональной 

успешности должны выступать внутренние и внешние критерии (табл. 10). 

 

Таблица 10 

Критерии учебно-профессиональной успешности  
студентов педагогического колледжа 

 

Критерий Показатель 

уч
еб
н

о-
пр
оф

е
сс
ио
н

ал
ьн
о

Интеллектуально-
деятельностный 

Стабильность успехов студентов в профессионально 
ориентированных предметах (знания) 
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Прирост опыта результативной учебной и 
профессионально ориентированной деятельности 
Устойчивый интерес и успешность в освоении новых 
видов учебного и профессионального труда 
Активность в получении и переработке большого 
объема информации 
Готовность к активной самостоятельной учебной и 
профессиональной деятельности 
Способность к успешному общению и 
взаимодействию с людьми 
Осознание профессиональной, социальной и личной 
перспективы 
Стремление к самореализации и самоутверждению в 
учебно-профессиональной сфере 
Активная педагогическая позиция 

Мотивационно –
личностный 
критерий 

Адекватная самооценка, уверенность в своих силах 
Способность аргументировано отстаивать свои 
достижения 
Удовлетворенность личной успешностью 
Адекватность и разумная предприимчивость в 
принятии решений 

Эмоционально-
оценочный критерий 

Эмоционально-ценностные суждения о 
результативности деятельности 

Учебно-оценочный 
компонент 

Одобрение учебных успехов со стороны коллектива 
преподавателей и студентов 

Профессионально-
оценочный 
компонент 

Признание профессиональных умений 
педагогическим обществом 

В
не
ш
ни
е 

па
ра
ме
тр
ы

 у
че
бн
о-

пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ой

 
ус
пе
ш
но
ст
и 

Социально-
оценочный 
компонент  

Общественное признание социально значимых 
достижений студента 

 

Мы считаем необходимым осуществление конвергентности (объединения 

внутренних и внешних критериев) при оценке того или иного студента, как 

успешного. Конвергентность в оценке подводит к идее баланса и равновесия 

между внутренними и внешними критериями как некоего идеала, к которому 

нужно стремиться Позиция успешности студента колледжа в повседневной 

жизни и деятельности проявляется в условиях естественной среды учебной и 

внеучебной деятельности. Изучение специфики ее проявления в процессе 

становления позволило выделить наиболее существенные этапы формирования 

учебно-профессиональной успешности под воздействием различных внешних 

факторов и активности студентов (рис. 5). 

Достижение высоких 
результатов в педагогической деятельности 
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Признание окружающими достижений  
(результативности) в педагогической деятельности 

Осознание собственной успешности в обучении и труде, признанной в 
социуме и окружающей активную жизненную позицию по отношению 
к себе, другим людям, своим возможностям в учебно-
профессиональной деятельности 

Высокое общественное положение, авторитет и престиж среди окружающих, 
достигнутые результативностью в обучении 

Приобретение личностного смысла в обучении, проявляющегося в осознании 
жизненной перспективы и профессиональных педагогических намерений 

Самоопределение и формирование жизненных планов, а также проектирование способов 
их достижения будущим педагогом 

 

Рис. 5. Этапы формирования учебно-профессиональной успешности 
 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на основе процесса 

обучения дисциплинам, ориентирующим на формирование профессиональной 

компетентности студентов, многомерных педагогических компетенций. 

Педагогический эксперимент выступает как специально сконструированный 

процесс обучения. Суть педагогического эксперимента заключается в том, что 

процесс обучения строится на основе обоснованных дидактических условий в 

соответствии с гипотезой и задачами исследования. Объектом исследования в 

педагогическом эксперименте является процесс формирования многомерных 

компетенций. 

Экспериментальные и контрольные группы были подобраны по принципу 

идентичности исходных данных (общий уровень развития и успеваемости). В 

эксперименте участвовало 180 студентов. Из них в контрольной группе – 90 

студентов, в экспериментальной – 90.  

Системообразующим началом формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов является связка «цели - результат». 

Результат профессиональной  подготовки студентов педагогического колледжа 

– способность и готовность к организации педагогической деятельности, 

основой которой является сформированность многомерных педагогических 

компетенций.  

Для того чтобы видеть динамику формирования многомерных 

педагогических компетенций будущего учителя начальных классов, были 
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определены показатели (уровни) их сформированности.  В качестве уровней мы 

выделяем элементарный, функциональный, компетентностный (табл. 11). 
 

Таблица 11 

Характеристика уровней многомерных компетенций студентов 

педагогического колледжа 

 Уровень 
сформированности 
компетенции 

Содержание уровней 

Компетентностный Умеет осуществлять целеполагание педагогической 
деятельности; рефлексирует; задачи и проблемы решает на 
основе теоретического обоснованного 
многокритериального выбора; видит педагогические 
проблемы и задачи; использует оригинальные источники 
научной информации; самостоятельно производит знания; 
владеет универсальными методами деятельности, 
основанными на психолого-педагогических  принципах; 
владеет не только сведениями, научными понятиями, 
правилами и нормами, но педагогическими теориями и 
концепциями; творчески использует инновационные 
образовательные технологии; создает условия для других; 
является мобильным; приобщен к высоким стандартам 
культуры 

Функциональный Осуществляет целеполагание образовательной 
деятельности формально; использует адаптивные 
источники информации; внешкольные источники, личный 
опыт; владеет научными понятиями; может осуществлять 
деятельность по инструкции; в процессе учебно-
познавательной деятельности частично использует 
технологии; поведение нормативное; достаточно быстро 
адаптируется 

М
ет
од
ол
ог
ич
ес
ка
я 
ко
мп

ет
ен
ци
я 

Элементарный Низкое интеллектуальное развитие; задачи, проблемы 
решает на основе заданных критериев, шаблонно; мало 
читает; познавательной базой являются сведения; обладает 
элементарными навыками учебно-познавательной 
деятельности; поведение нормативное; медленно 
адаптируется к новым социальным условиям; обладает 
элементарными навыками культуры 
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Компетентностный Имеет высокий уровень мотивации к учебной 
деятельности; выбирает модель поведения с учетом 
педагогической ситуации; готов к сопереживанию, 
решению проблем, удовлетворению собственных 
интеллектуальных и культурных потребностей; умеет 
определиться в концепции образования, выбрать 
педагогическую технологию; готов к сотрудничеству; знает 
принципы и закономерности образования, индивидуальные 
особенности развития личности; готов к адаптации, анализу 
ситуации, к конструированию собственной технологии 

Функциональный Имеет достаточный уровень мотивации; умеет составлять 
проекты уроков и внеклассных мероприятий; владеет 
психолого-педагогической терминологией; использует 
учебную и научную психолого-педагогическую литературу 
с целью профессионального совершенствования; умеет 
решать задачи разного уровня 

П
си
хо
ло
го

-п
ед
аг
ог
ич
ес
ка
я 
ко
мп

ет
ен
ци
я 

Элементарный Мотивация низкая или отсутствует; имеет интерес и 
личные способности к педагогической профессии 

Компетентностный Знает проблемы в области психолого-педагогических наук, 
дидактики, методы познания; может заниматься курсовым 
и дипломным проектированием, интегрируя предметные 
знания и психолого-педагогические; владеет методами и 
технологиями обучения детей младшего школьного 
возраста; использует общепрофессиональные знания для 
личностного совершенствования 

Функциональный Использует учебно-научную и педагогическую литературу 
разных авторов и уровня; умеет составлять тезисы, 
заниматься реферированием и аннотированием; владеет 
дидактическими понятиями; умеет писать лекции по слуху; 
умеет вести диалог; использует знания из психолого-
педагогических наук на практике 
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Элементарный Осмысленно воспроизводит информацию; умеет работать с 
учебной литературой; понимает основные педагогические и 
дидактические категории; умеет давать развернутый 
репродуктивный ответ; владеет навыками 
конспектирования; аккуратно ведет записи; имеет навыки 
работы с методическими пособиями; умеет составлять план 

 

Измерение уровня, т.е. ступени, достигнутой в развитии учебно-

профессиональной успешности (сформированности МПК), ее качественного 

состояния, степени развития, заключается в сравнении конечного результата с 

целями всей образовательной деятельности, установлении соответствия или 

рассогласования между ними. Степень соответствия и дает представление об 

уровне сформированности педагогических компетенций. При этом важно 
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заранее знакомить студентов с уровнями  в начале обучения в колледже, 

показать, что они должны учитываться уже при планировании учебно-

профессиональной подготовки.  

Обозначенные умения, характеризующие уровень сформированности 

многомерных педагогических компетенций будущего учителя начальных 

классов отслеживались: а) на занятиях по дисциплинам предметной 

подготовки; б) на занятиях по спецкурсу «Основы педагогического 

мастерства»; в) на практике пробных уроков. 

В процессе измерения результатов мы придерживались применения 

совокупности рассматриваемых подходов, выделяя: высокий, выше среднего 

(компетентностный), средний (функциональный), ниже среднего и низкий 

(элементарный) уровни сформированности многомерных педагогических 

компетенций. 

Гистограммы 1,2 

Динамика развития многомерных педагогических компетенций студентов  
контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 

 

а) Данные контрольной группы 
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б) Данные экспериментальной группы 
 

Достоверность результатов эксперимента для величин, характеризующих 

коэффициенты, определялось на основании критерия согласия χ2 (хи-квадрат). 

На основании этого критерия осуществлялась проверка выдвигаемых гипотез о 

статической значимости различий наблюдаемых в контрольной и 

экспериментальной группах на начальном и заключительном этапе 

эксперимента. Для принятия нулевой гипотезы о том, что между 

экспериментальной и контрольной группами не наблюдается значимых 

различий на уровне 0.05, производится вычисление значения критерия Пирсона 

– Тнаб по формуле: 

              1       c    (n1Q2i – n2Q1i)2  
Тнаб =              Σ                             , 
          n1 · n2   i = 1     Q1i + Q2i 

где 

– n1 – число членов экспериментальной группы; 

– n2 – число членов контрольной группы; 

– Q1i – число членов экспериментальной группы, достигнувших i-го уровня;  

– Q2i – число членов контрольной группы, достигших i-го уровня; 

– c – число выделенных уровней. 

Определенное значение критерия Тнаб сравнивается с табличным 

значением Ткр, и при выполнении неравенства Тнаб > Ткр нулевая гипотеза может 
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быть отвергнута, с вероятностью 95 % может быть принята альтернативная, о 

наличии статистически значимых различий в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной. После реализации совокупности дидактических 

условий была проведена диагностика сформированности многомерных 

педагогических компетенций у студентов педагогического колледжа на 

формирующем этапе эксперимента (табл. 12). Критерий χ2 на этом этапе 

эксперимента составляет 60,813 (табл. 12а), что больше табличного значения 

для 5 %-го уровня значимости (χ2 табл. = 5,991).  

Таблица 12 

Уровни сформированности многомерных педагогических компетенций 
студентов контрольной и экспериментальной групп 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. Уровни 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Высокий  2 2,22 2 2,22 3 3,33 15 16,67 
Выше 
среднего 9 10,00 9 10,00 10 11,11 38 42,22 

Средний  18 20,00 19 21,11 17 18,89 25 27,78 
Ниже среднего  30 33,33 35 38,89 33 36,67 8 8,89 
Низкий 31 34,45 25 27,78 27 30,00 4 4,44 

 
 

Таблица 12 а 

Сравнительный анализ сформированности многомерных педагогических 
компетенций студентов контрольной и экспериментальной групп 

 

 Уровни 
сформированности 

многомерных 
педагогических 
компетенций 

Контр. 
группа 

Q2i 

Экспер. 
группа

Q1i 
n1Q2i – 
n2Q1i 

(n1Q2i – 
n2Q1i)2 
n1 · n2 

Q2i + 
Q1i 

(n1Q2i – n2Q1i)2 
n1 · n2 · (Q2i + Q1i )

Высокий  2 15 -1170 169 17 9,941176 
Выше среднего 9 38 -2610 841 47 17,89362 
Средний  19 25 -540 36 44 0,818182 
Ниже среднего 35 8 2430 729 43 16,95349 
Низкий  25 4 1890 441 29 15,2069 

χ2 расч. 60,81336 Итого 90 90 Уровень 5 % 5,991 
 

Следовательно, различия в уровнях сформированности многомерных 

педагогических компетенций в контрольной и экспериментальной группах 

являются статистически значимыми, а выявленные и теоретически 
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обоснованные дидактические условия оказывают положительное влияние на 

формирование профессиональной компетентности студентов педагогического 

колледжа. 

Таким образом, как показал эксперимент, именно совокупность 

дидактических условий способствуют формированию готовности и 

способности будущего учителя начальных классов к профессиональной 

деятельности. Сформированность многомерных педагогических компетенций 

предполагает не только владение системой профессиональных знаний, но и 

умение вступать в межличностные отношения с субъектами образовательной 

среды, а также сформированность значимых личностных качеств. Поэтому мы 

приступили к реализации следующего уровня нашего исследования и 

обеспечили направленность всего учебного процесса на формирование у 

студентов совокупности многомерных педагогических компетенций на основе 

интеграции дисциплин общепрофессионального, психолого-педагогического 

блока и дисциплин предметной подготовки.  

Анализ полученных данных говорит о повышении уровня 

сформированности профессиональных знаний, компетентности. Полученные в 

процессе экспериментальной работы данные говорят о развитии у студентов 

способности к саморефлексии, саморазвитию, процесса овладения студентами 

профессиональными знаниями, способности воспринимать окружающий мир с 

позиции постоянных инновационных преобразований. Полученные результаты 

в процессе исследования показывают достаточно высокий уровень 

сформированности многомерных педагогических компетенций, 

профессиональной компетентности. 

В педагогическом колледже студент является саморазвивающейся 

личностью, которая при помощи постоянной работы над собой совершенствует 

свои профессиональные и личностные качества. Актуальность проблемы 

формирования многомерных педагогических компетенций студента 

обусловлена теоретическими и практическими задачами совершенствования 

профессиональной деятельности специалистов  нового типа, динамично 
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ориентирующего в современном мире, где самореализация в профессии 

является постоянной потребностью учителя. 

По нашему мнению, специфические особенности профессионального 

облика современного учителя начальных классов можно обозначить емким 

термином  «многомерные педагогические компетенции», т.е. их 

сформированностью. Необходимым условием формирования многомерных 

педагогических компетенций является созданное нами и успешно 

апробированное интегрированное учебное  содержание, разработанное в рамках 

деятельности преподавателей – разнопредметников (педагоги, психологи, 

методисты, учителя базовых школ), объединенных школьным отделением, 

состав которого моделирует специфику педагогической деятельности 

выпускника. 
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Выводы по второй главе 

Сегодня задачей профессионально образования является подготовка 

компетентных учителей, которые способны применять свои знания в 

изменяющихся условиях, и готовы к постоянному самообучению на 

протяжении всей своей жизни.  

Конечная цель нашего исследования заключается в подготовке выпускника 

педагогического колледжа к полноценной жизни и профессиональной 

деятельности. Профессиональный путь студента будет успешным, если каждый 

выпускник педагогического колледжа будет характеризоваться 

сформированностью многомерных компетенций, которые являются основой его 

мобильности, профессионализма, креативности и т.д. 

Актуальность проблемы формирования многомерных педагогических 

компетенций студентов педагогического колледжа обусловлена 

теоретическими и практическими задачами совершенствования 

профессиональной деятельности специалиста нового типа, ориентирующегося в 

современном мире, где самореализация в профессии является постоянной 

потребностью личности. От специалистов сегодня требуется высокий уровень 

активности, самостоятельности, гибкости, нестандартности мышления, общей и 

профессиональной культуры.  

Выпускник педагогического колледжа  должен знать основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену, 

методику преподавания предметов и воспитательной работы, содержание 

программ и учебников по нескольким образовательным областям: филология – 

русский язык и литературное чтение, математика, естествознание, технология, 

физическая культура, искусство.  

Профессиональное образовательное учреждение, способное выдержать 

конкуренцию на рынке образовательных услуг, должно быть ориентировано на 

постоянные изменения, как внутренние (реализуемые образовательные 

программы, технологии, методики), так и внешние (требования окружающей 
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социальной среды) и формирование многомерных компетенций. Мы считаем, 

что одним из важных условий успешного осуществления этого процесса 

является правильно проводимая кадровая политика. Компетентных 

выпускников могут готовить только компетентные педагогические кадры. 

Процесс формирования многомерных педагогических компетенций должен 

быть непрерывным и индивидуальным, и, чтобы его обеспечить, необходима 

эффективная система развития компетентности педагогов внутри 

образовательного учреждения. 

Изучение проблемы исследования показывает, что теоретическим 

основанием для целеполагания, отбора содержания модели, технологии ее 

реализации и организации определены личностно-деятельностный, 

аксиологический, акмеологический, культурологический, компетентностный 

подходы. Находясь между собой в диалектическом единстве, данные подходы 

доминируют при наполнении и структурировании содержания отдельных 

компонентов системы развития компетентности педагогов внутри 

образовательного учреждения, как организационное и педагогическое условие 

ее эффективной организации и функционирования. 

На процесс формирования многомерных педагогических компетенций 

влияет: непрерывность профессионального образования, инновационность, 

открытость и доступность образовательного пространства, индивидуальные 

образовательные траектории, гибкость содержания, форм, методов и средств 

обучения, социальная кооперация, системность и целостность. 

Важным условием для эффективного формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа является 

наличие:  

– нормативного описания технологии и дидактических условий 

формирования многомерных педагогических компетенций и мониторинга их 

результатов;  

– согласованных критериев оценки процессов формирования многомерных 

педагогических компетенций студентов педагогического колледжа;  
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– подготовленных субъектов деятельности по развитию компетентности 

педагогов внутри педагогического колледжа;  

– инфраструктуры, обеспечивающей организацию процесса развития 

компетентности педагогов внутри учреждения СПО на основе единых 

стандартов, представленных квалификационными требованиями и моделью 

компетентности педагогического работника данного учреждения. 

При определении модели мы опираемся на исследования А.К. Марковой в 

области психологии труда и определяем ее как отражение объема и структуры 

специальных, социальных, личностных и индивидуальных профессиональных и 

психологических качеств, знаний, умений и навыков, в совокупности 

представляющих обобщенную характеристику педагогического работника 

учреждения СПО как члена профессионального сообщества [156]. 

Профессиональная характеристика студента педагогического колледжа, 

обладающего совокупностью компетенций, необходимой в будущей 

деятельности, способного продемонстрировать владение конкретными 

многомерными педагогическими компетенциями (универсальными или 

базовыми, профессиональными, коммуникативными, технологическими и др.), 

включает помимо знаний, умений и навыков, личностных качеств и 

нравственные ценности, мотивацию, способности. В системе начального 

образования новации приобретают массовый характер и реализуются на основе 

применения новых методических идей, педагогически последовательного 

внедрения инновационных методических моделей и технологий обучения в 

реальную педагогическую действительность.  
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Заключение 

Система российского образования на современном этапе развития 

общества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели 

культурно-исторического развития. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога выражает 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. Одним из 

базовых понятий модернизации профессионального образования стало понятие 

«компетенция» в ФГОС нового поколения. 

Многомерные педагогические компетенции учителя начальных классов 

представляют необходимый комплекс условий успешной реализации 

разнообразных задач, предъявляемых педагогу. Многомерные педагогические 

компетенции отражают уровень владения универсальными умениями, 

необходимыми в педагогической деятельности, предполагают перенос умений 

и их применение в новой ситуации, в соответствии с новой задачей, что 

особенно важно и значимо для деятельности педагога. 

Таким образом, приобретение выпускником профессиональной 

квалификации по окончанию педагогического колледжа предполагает владение 

многомерными педагогическими компетенциями. Практическая деятельность 

педагога, опыт способствуют качественному преобразованию компетенций. 

Возникают различные связи, которые теснее и гармоничнее связывают знания и 

действия педагога, формируют комплекс устойчивых умений, определяющих 

профессионализм педагога. Компетентность в области личностных качеств 

отражает выраженность у будущих учителей начальных классов определенных 

характеристик, описывающих его как специалиста, способного эффективно 

справляться с педагогической деятельностью.  

О специальной подготовке и постоянном совершенствовании 

профессионализма учителя говорится в «Национальной доктрине образования в 
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Российской Федерации до 2025 г.», Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», в статьях известных ученых-педагогов. 

Содержание подготовки учителя начальных классов представлено в 

государственных образовательных стандартах второго поколения в виде 

нормативной модели компетентности педагога, отображающей научно 

обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков. В новых 

же ФГОС представлены требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы в виде общих и 

профессиональных компетенций.  

Учебно-профессиональная успешность студентов педагогических 

образовательных учреждений во многом определяет прогрессивное развитие 

образования и общества в целом. Поэтому важно, чтобы учебно-

профессиональный процесс в педагогических колледжах должен 

осуществляться успешно, целенаправленно и системно. 

Образовательный процесс в педагогическом колледже имеет две тесно 

связанные, но в то же время различные стороны – педагогическую деятельность 

(обучение и преподавание) и учебную деятельность (один из видов учения). В 

связи с тем, что сегодня декларируется непрерывность образования на 

протяжении всей жизни, становится очевидным, что успешность человека 

именно в достижении оптимальных показателей в учебе будет определять его 

будущую профессиональную успешность и заложит основу для жизненной 

успешности в целом. 

Управление экспериментальной работой осуществлялось через 

конкретизацию цели эксперимента, введение новаций в учебно-воспитательный 

процесс, обобщение опыта взаимодействия с различными институтами и 

базовыми учреждениями по проблеме эксперимента, деятельность 

психологической службы, обеспечивающей мониторинг экспериментальной 

работы. 

Анализ и изучение проблемы исследования показывает, что изначально 

компетенции стали использоваться в менеджменте в области управления 

персоналом и рекрутинге, потом стали рассматриваться в исследованиях 
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педагогов (Дж. Равен и др.) как характеристики результатов образования, а в 

начале XXI в. превратились в ключевые характеристики специалиста 

(выпускника) и закрепились в терминологии как профессиональных, так и 

образовательных стандартов. 

Разработка европейской и национальной (для каждой из стран) систем 

квалификаций продиктована, с одной стороны, объективной необходимостью 

увязать требования работодателей (рынка труда) с подготовкой специалистов 

требуемого уровня образования и квалификации, а с другой – с процессами 

образовательной интеграции в Европе (Болонским процессом). Понятийный 

анализ исследований и документов в данной области позволил рассмотреть 

современную трактовку понятия «компетенция». 

Педагогический колледж организует и осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с требованиями Государственного стандарта СПО (с 

2011года – ФГОС) и примерных программ по учебным дисциплинам (с 2011 

года – основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной и утвержденной самим образовательным учреждением). 

Содержание среднего профессионального образования определяется 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми колледжем 

самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов. 

Организация образовательного процесса в колледже строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого учебным заведением самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием 

занятий. 

Формирование многомерных педагогических компетенций студентов и 

педагогов в образовательном учреждении является востребованной тенденцией 

в образовательной политике, стратегией в развитии образования, поэтому для 

педагогических колледжей инновационный путь развития становится 

приоритетным. В настоящее время от выпускника требуется умение выбирать, 

критически мыслить, генерировать идеи, учиться целенаправленно оперировать 

постоянно растущими объемами информации. 
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Современный этап развития системы образования России характеризуется 

значительными преобразованиями, в результате которых меняются и условия 

профессиональной деятельности. В частности, происходит широкое 

распространение инновационных образовательных технологий. Однако, как 

показывает практика, эти качества формируются далеко не у всех будущих 

педагогов. Напротив, значительная их часть испытывают серьезные трудности 

при адаптации в стремительно изменяющихся социальных, экономических, 

профессиональных условиях, и тогда отсутствие сформированности 

многомерных педагогических компетенций может стать причиной социально-

психологических и педагогических проблем учителя – от внутренней 

неудовлетворенности до социальной конфронтации и агрессии. Успешность 

развития инновационного образования, в свою очередь, во многом 

определяется готовностью педагогов к работе в непрерывном инновационном 

режиме, к гибкому, оперативному, мобильному реагированию в своей 

профессиональной деятельности на постоянно изменяющиеся потребности 

общества, рынка труда, личности, развивающихся технологий и непрерывно 

обновляющейся информационной среды. Поэтому развитие профессиональной 

компетентности специалистов, работающих в сфере образования, является 

одним из важнейших условий устойчивости и стабильности ее развития. 

Какие бы реформы ни проходили в системе образования, в итоге они 

замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно педагог 

является основной фигурой при реализации на практике основных 

нововведений в образовательных учреждениях. При этом важно помнить, что 

продуктивность его профессиональной деятельности зависит не только от его 

ориентированности в общенаучных аспектах психолого-педагогических наук, 

степени специальной профессиональной подготовки, но и от уровня 

сформированности многомерных педагогических компетенций и 

профессионализма, уровня его успешности. 

Цель реализации модели формирования многомерных педагогических 

компетенций – использование потенциала педагогического колледжа для 

качественного изменения структуры и содержания теоретических 
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профессиональных представлений и способов деятельности будущего учителя 

начальных классов по эффективному осуществлению педагогических функций 

в профессиональной деятельности.  

Модель формирования многомерных педагогических компетенций 

студентов педагогического колледжа можно отнести к модели, которая может 

обеспечить качественное профессиональное педагогическое образование, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО. Она ориентирована на подготовку 

конкурентоспособных специалистов со свойствами интегральной 

индивидуальности педагога т.е. со свойствами многомерности и ориентирована 

на формирование совокупности многомерных педагогических компетенций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Общие компетенции учителя начальных классов (по ФГОС СПО) 
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С  
 
 
О  
 
 
Б  
 
 
Н  
 
 
О  
 
 
С  
 
 
Т  
 
 
И  

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Профессиональные компетенции учителя начальных классов (по ФГОС СПО) 
 

 

 

1. Преподавание по программам 
начального общего образования. 
1.1. Определять цели и задачи, планировать 
уроки. 
1.2. Проводить уроки. 
1.3. Осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты обучения. 
1.4. Анализировать уроки. 
1.5. Вести документацию, обеспечивающую 
обучение по программам начального общего 
образования. 

2. Организация внеурочной деятельности 
и общения младших школьников. 
2.1. Определять цели и задачи внеурочной 
деятельности и общения, планировать 
внеурочные занятия. 
2.2. Проводить внеурочные занятия. 
2.3. Осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 
2.4. Анализировать процесс и результаты 
внеурочной деятельности и отдельных 
занятий. 
2.5. Вести документацию, обеспечивающую 
организацию внеурочной деятельности и 
общения младших школьников.

3. Классное руководство. 
3.1. Проводить педагогическое наблюдение 
и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты. 
3.2. Определять цели и задачи, планировать 
внеклассную работу. 
3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
3.4. Анализировать процесс и результаты 
проведения внеклассных мероприятий. 
3.5. Определять цели и задачи, планировать 
работу с родителями. 
3.6. Обеспечивать взаимодействие с 
родителями младших школьников при 
решении задач обучения и воспитания. 
3.7. Анализировать результаты работы с 
родителями. 
3.8. Координировать деятельность 
сотрудников образовательного учреждения, 
работающих с классом. 

4. Методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
4.1. Выбирать учебно-методический 
комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на 
основе образовательного стандарта и 
примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся. 
4.2. Создавать в кабинете предметно-
развивающую среду. 
4.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа 
и анализа деятельности других педагогов. 
4.4. Оформлять педагогические разработки в 
виде отчетов, рефератов, выступлений. 
4.5. Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
начального образования. 

П РОФЕССИОНАЛ ЬНЫЕ  КОМПЕ Т ЕНЦИИ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Опросники для изучения своих личностных характеристик (Рогов Е.И.) 
Оцените свой творческий потенциал  

Выберите один из предложенных вариантов ответов. 
1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только кое в чем. 
2. Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значительных изменениях 

окружающего мира? 
а) да, в большинстве случаев; 
б) нет; 
в) да, в некоторых случаях. 
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесут значительный прогресс в той 

сфере деятельности, которую вы выберете? 
а) да; 
б) откуда у меня могут быть такие идеи? 
в) может быть, и не значительный прогресс, но кое-какой успех возможен. 
4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то 

принципиально изменить? 
а) да, наверняка; 
б) очень маловероятно; 
в) может быть. 
5. Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли в том, что дело получится? 
а) конечно; 
б) часто охватывают сомнения, смогу ли сделать; 
в) чаще уверен, чем неуверен. 
6. Возникает ли у вас желание заняться каким-то неизвестным для вас делом, таким 

делом, в котором в данный момент вы некомпетентны, и абсолютно его не знаете? 
а) да, всякое неизвестное меня привлекает; 
б) нет; 
в) все зависит от самого дела и обстоятельств. 
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание добиться 

в нем совершенства? 
а) да; 
б) что получится, то и хорошо; 
в) если это не очень трудно, то да. 
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все? 
а) да; 
б) нет, надо учиться самому основному; 
в) нет, я только удовлетворю свое любопытство. 
9. Когда вы терпите неудачу, то: 
а) какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу; 
б) сразу махнете рукой на эту затею, как только поймете ее нереальность; 
в) продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не покажет непреодолимость 

препятствий. 
10. Профессию надо выбирать, исходя из: 
а) своих возможностей и перспектив для себя; 
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней; 
в) престижа и преимуществ, которые она обеспечит. 
11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже 

прошли? 
а) да; 
б) нет; 
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в) если место понравилось и запомнилось, то да. 
12. Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что на ней говорилось? 
а) да; 
б) нет; 
в) вспомню все, что мне интересно. 
13. Когда вы слышите слово на незнакомом языке, можете ли вы повторить его по слогам 

без ошибок, даже не зная его значения? 
а) да; 
б) нет; 
в) повторю, но не совсем правильно. 
14. В свободное время вы предпочитаете: 
а) оставаться наедине, поразмыслить; 
б) находиться в компании; 
в) мне безразлично, буду ли я один или в компании. 
15. Вы занимаетесь каким-то делом. Вы решаете прекратить его только когда: 
а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным; 
б) вы более или менее довольны сделанным; 
в) дело кажется сделанным, хотя его еще можно делать лучше. Но зачем? 
16. Когда вы один, вы: 
а) любите мечтать о каких-то вещах, может быть, и абстрактных; 
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; 
в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашими делами. 
17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: 
а) независимо от того, где и с кем вы находитесь; 
б) только наедине; 
в) только там, где есть тишина. 
18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, вы: 
а) можете отказаться от нее, если аргументы оппонентов покажутся вам убедительными; 
б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выдвигались; 
в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

Подсчитайте баллы. 
За ответ а) начисляются 3 балла, за ответ б) – 1, за ответ в) – 2 балла. Вопросы 

диагностировали границы вашей любознательности, уверенность в себе, стремление к 
независимости, зрительную и слуховую память, способность абстрагироваться и 
сосредоточиваться. Эти показатели и есть качества творческого потенциала. 

Если вы набрали 48 баллов и более, то в вас заложен значительный творческий 
потенциал, который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы на 
деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы 
творчества. 

Если вы набрали 24-47 баллов, то у вас есть качества, которые позволяют вам творить, 
но существуют и барьеры вашего творчества. Самый опасный – страх, особенно у людей, 
ориентированных на обязательный успех. Боязнь неудачи сковывает воображение – основу 
творчества. Любая новая идея может показаться неожиданной, вызвать удивление, 
непризнание, осуждение окружающих. Боязнь осуждения за новые, непривычные для других 
поведение, взгляды, чувства сковывает творческую активность, уничтожает творческую 
личность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Направленность личности [210, с. 56-59] 
Одной из важнейших характеристик личности является направленность – устойчивая 

система интересов, убеждений, идеалов, вкусов и т.д., что в конечном итоге определяет 
важнейшие в нашей жизни вопросы: выбор профессии, спутника жизни, способов 
достижения успеха Направленность выступает в качестве ориентира деятельности личности 
и является относительно независимой от конкретных ситуаций. 

Инструкция. На каждый пункт анкеты возможны три ответа, обозначенные буквами а, 
б, в. Выберите ответ, который лучше всего выражает вашу точку зрения или наиболее 
соответствует правде. Букву вашего ответа напишите напротив номера вопроса. Над 
вопросами не думайте слишком долго, первый выбор обычно больше всего соответствует 
истине. 
1. Больше всего удовлетворения в жизни дает: 
а) оценка работы; 
б) сознание тою, что работа выполнена хорошо; 
в) сознание, что находишься среди других. 
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть: 
а) тренером, который разрабатывает тактику игры; 
б) известным игроком; 
в) выбранным капитаном команды. 
3. Лучшими преподавателями являются те, которые: 
а) имеют индивидуальный подход к каждому студенту; 
б) увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему; 
в) создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказать свою точку 

зрения. 
4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые: 
а) не скрывают, что некоторые люди им несимпатичны; 
б) вызывают у всех дух соревнования; 
в) производят впечатление, что предмет, который они преподают, им не нравится. 
5. Я рад, когда мои друзья: 
а) помогают другим, когда предоставляется для этого случай; 
б) всегда верны и надежны; 
в) интеллигентны и у них широкие интересы. 
6. Лучшими друзьями считаю тех: 
а) с которыми хорошо складываются взаимные отношения; 
б) которые могут больше, чем я; 
в) на которых можно надеяться. 
7. Я хотел бы быть известным, как те: 
а) кто добился жизненного успеха; 
б) может сильно любить; 
в) отличается дружелюбием и доброжелательностью. 
8. Если бы я мог выбирать, то хотел бы быть: 
а) научным сотрудником; 
б) начальником отдела; 
в) опытным летчиком. 
9. Когда я был ребенком, я любил: 
а) игры с друзьями; 
б) успехи в делах; 
в) когда меня хвалили. 
10. Больше всего мне не нравится, когда я: 
а) встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня задачи; 
б) когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения; 
в) когда меня критикует мой начальник. 
11. Основная роль школ должна была бы заключаться: 



 159
а) в подготовке учеников к работе по специальности; 
б) в развитии индивидуальных способностей и самостоятельности; 
в) в воспитании в учениках качеств, благодаря которым они могли бы уживаться с 

людьми. 
12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 
а) недемократичная система; 
б) человек теряет индивидуальность в общей массе; 
в) невозможно проявление собственной инициативы. 
13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал его: 
а) для общения с друзьями; 
б) любимых дел и самообразования; 
в) беспечного отдыха. 
14. Мне кажется, что я способен сделать максимально возможное, когда: 
а) работаю с симпатичными людьми; 
б) у меня работа, которая меня удовлетворяет; 
в) мои усилия достаточно вознаграждены. 
15. Я люблю, когда: 
а) другие меня ценят; 
б) чувствую удовлетворение от выполненной работы; 
в) приятно провожу время с друзьями. 
16. Если бы обо мне писали в газетах, мне хотелось бы, чтобы: 
а) отметили дело, которое я выполнил; 
б) похвалили меня за мою работу; 
в) сообщили о том, что меня выбрали в комитет или бюро. 
17. Лучше всего я учился бы, если бы преподаватель: 
а) имел ко мне индивидуальный подход; 
б) стимулировал меня на интересный труд; 
в) вызывал на дискуссию по разбираемым вопросам. 
18. Нет ничего хуже, чем: 
а) оскорбление личного достоинства; 
б) неуспех при выполнении важной задачи; 
в) потеря друзей. 
19. Больше всего я ценю: 
а) личный успех; 
б) общую работу; 
в) практический результат. 
20. Очень мало людей: 
а) действительно радуются выполненной работе; 
б) с удовольствием работают в коллективе; 
в) выполняют работу по-настоящему хорошо. 
21. Я не переношу: 
а) ссоры и споры; 
б) отметание всего нового; 
в) людей, ставящих себя выше других. 
22. Я хотел бы: 
а) чтобы окружающие считали меня своим другом; 
б) помогать другим в общем деле; 
в) вызывать восхищение других. 
23. Я люблю начальство, которое: 
а) требовательно; 
б) пользуется авторитетом; 
в) доступно. 
24. На работе я хотел бы: 
а) чтобы решения принимались коллективно; 
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б) самостоятельно работать над решением проблемы; 
в) чтобы начальник признал мои достоинства. 
25. Я хотел бы прочитать книгу: 
а) об искусстве хорошо уживаться с людьми; 
б) о жизни известного человека; 
в) типа «Сделай сам». 
26. Если бы у меня были музыкальные способности, я хотел бы быть: 
а) дирижером; 
б) солистом; 
в) композитором. 
27. Свободное время я с наибольшим удовольствием провожу: 
а) смотря детективные фильмы; 
б) в развлечениях с друзьями; 
в) занимаясь своим увлечением (хобби). 
28. При условии одинакового финансового успеха я бы с удовольствием: 
а) выдумал интересный конкурс; 
б) выиграл бы конкурс; 
в) организовал бы конкурс и руководил им. 
29. Для меня важнее всего знать: 
а) что я хочу сделать; 
б) как достичь цели; 
в) как привлечь других к достижению моей цели. 
30. Человек должен вести себя так, чтобы: 
а) другие были довольны им; 
б) выполнить прежде всего свою задачу; 
в) не нужно было укорять его за работу. 

Обработка результатов. Подсчитывается количество совпадений ответов с «ключами», 
соответствующими трем видам направленности человека. За каждое совпадение ставится 1 
балл. 

Интерпретация результатов. Чем больше набрано баллов по одному из видов 
направленности, тем более доминирующим он является. 

Направленность на себя отражает, в какой мере респондент описывает себя как 
человека, ожидающего прямого вознаграждения и удовлетворения безотносительно от 
работы, которую выполняет, или безотносительно от сотрудников, с которыми работает. Для 
такого человека группа является «театром». Все члены группы представляются ему 
одновременно актерами и зрителями, среди которых он может демонстрировать свои личные 
трудности, приобретать достоинство, уважение или общественный статус, быть агрессивным 
или господствовать. Такого человека коллеги обычно презирают, он интроспективен, властен 
и не реагирует на потребности окружающих его людей. Он занимается преимущественно 
самим собой, игнорирует работу, которую обязан выполнять. 

Направленность на взаимоотношения отражает интенсивность, с которой респондент 
старается поддерживать хорошие отношения с людьми, но это стремление очень 
поверхностно, что часто препятствует выполнению конкретных заданий или оказанию 
настоящей, искренней помощи людям. Такой человек проявляет большой интерес, когда 
речь идет о коллективной деятельности, но по сути дела сам не вносит никакого вклада в 
осуществление трудовых заданий группы. 

Направленность на задачу отражает интенсивность, с которой человек выполняет 
задания, решает проблему, и то, в какой мере он заинтересован выполнять свою работу как 
можно лучше. Несмотря на свои личные интересы, такой человек будет охотно сотрудничать 
с коллективом, если это повысит продуктивность. В коллективе он изо всех сил стремится 
отстоять свое мнение, если считает его правильным и полезным для выполнения задания. 

 
Направленность на себя  Направленность на 

взаимодействие 
 Направленность на задачу 
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1. а  11. Б  21. в  1. в  11. в  21. а  1. б  11. а  21. б 
2. б  12. Б  22. в  2. в  12. а  22. а  2. а  12. в  22. б 
3. а  13. В  23. б  3. в  13. а  23. в  3. б  13. б  23. а 
4. а  14. В  24. в  4. б  14. а  24. а  4. в  14. б  24. б 
5. б  15. А  25. б  5. а  15. в  25. а  5. в  15. б  25. в 
6. в  16. Б  26. б  6. а  16. в  26. а  6. б  16. а  26. в 
7. а  17. А  27. а  7. в  17. в  27. б  7. б  17. б  27. в 
8. в  18. А  28. б  8. б  18. в  28. в  8. а  18. б  28. а 
9. в  19. А  29. а  9. а  19. б  29. в  9. б  19. в  29. б 

10. в  20. В  30. в  10. б  20. б  30. а  10. а  20. а  30. б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Способность преподавателя к эмпатии [279, с. 58-62] 
Эмпатия – сопереживание, т.е. умение поставить себя на место другого го человека, 

способность к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 
Сопереживание – это принятие чувств, которые испытывает некто другой, так, как если бы 
они были нашими собственными. Развитая у человека эмпатия – ключевой фактор успеха в 
тех видах деятельности, которые требуют вчувствования в мир партнера по общению, 
прежде всего в обучении и воспитании. 

Инструкция. Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на 
каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие числа: если вы ответили «не 
знаю» – 0, «нет, никогда» – 1, «иногда» – 2, «часто» – 3, «почти всегда» – 4, «да, всегда» – 5. 
Отвечать нужно на все пункты. 
1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь 

замечательных людей». 
2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 
4. Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку в современных ритмах. 
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже 

если они продолжаются годами. 
6. Больному человеку можно помочь даже словом. 
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами. 
8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 
9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наворачивались 

слезы. 
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 
11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 
13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были неправы. 
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной. 
16. Родители относятся к своим детям справедливо. 
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела. 
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей. 
22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 
23. Все люди необоснованно озлоблены. 
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь. 
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 
26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать и число свидетелей.  
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего хозяина. 
31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить самостоятельно. 
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 
33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков. 
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были 

задумчивы. 
35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь 

перевести разговор на другую тему. 
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Обработка результатов. Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте 

степень откровенности, с которой вы отвечали. Не ответили ли вы «не знаю» на утверждения 
№ 3, 9, 11, 13, 28, 36, а также не пометили ли пункты № 11, 13, 15, 27 ответами «да, всегда»? 
Если это так, то вы не пожелали быть откровенными перед собой, а в некоторых случаях 
стремились выглядеть в лучшем свете. Результатам тестирования можно доверять, если по 
всем перечисленным утверждениям вы дали не более трех неискренних ответов, при четырех 
уже следует сомневаться в их достоверности, а при пяти – можно считать, что работу вы 
выполни ли напрасно. Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты № 
2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32 и соотнесите результат со шкалой 
развитости эмпатийных тенденций. 

Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень эмпатийности. У вас 
болезненно развито сопереживание. При общении, как барометр, тонко реагируете на 
настроение собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что 
окружающие используют вас в качестве громоотвода, обрушивая на вас свое эмоциональное 
состояние. Плохо чувствуете себя в присутствии «тяжелых» людей Взрослые и дети охотно 
доверяют вам свои тайны и идут за советом Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь 
причинить людям хлопоты; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. 
Беспокойство за родных и близких не покидает вас. В то же время сами очень ранимы. 
Можете страдать при виде покалеченного животного или не находить себе места от 
холодного приветствия вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго не дает заснуть. 
Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной поддержке со стороны. При 
таком отношении к жизни вы близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о своем 
психическом здоровье. 

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и проблемам 
окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С неподдельным интересом 
относитесь к людям. Вам нравится «читать» по их лицам и «заглядывать» в их будущее. Вы 
эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий 
язык. Должно быть, и дети тянутся к вам. Окружающие ценят вас за душевность. Вы 
стараетесь не допускать конфликтов и находить компромиссные решения. Хорошо 
переносите критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяете своим чувствам и 
интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете работать с людьми, нежели в 
одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. При всех 
перечисленных качествах вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Не стоит 
особого труда вывести вас из равновесия. 

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему 
большинству людей. Окружающие не могут назвать вас «толстокожим», но в то же время вы 
не относитесь к числу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях более 
склонны судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам 
не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем вы держите их под 
контролем. В общении внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при 
излишнем излиянии чувств собеседника теряете терпение. Предпочитаете деликатно не 
высказывать свою точку зрения, не будучи уверенными, что она будет принята. При чтении 
художественных произведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за 
переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений между людьми, 
поэтому, случается, их поступки оказываются для вас неожиданными. У вас нет 
раскованности чувств, и это мешает вам полноценно воспринимать людей. 

От 12 до 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения в 
установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в шумной компании. 
Эмоциональные проявления окружающих подчас кажутся вам непонятными и лишенными 
смысла. Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с 
людьми. Вы – сторонник точных формулировок и рациональных решений. Вероятно, у вас 
мало друзей, а тех, кто есть, вы цените больше за деловые качества и ясный ум, чем за 
чуткость и отзывчивость. Люди платят вам тем же: случается, что вы чувствуете свою 
отчужденность, окружающие не слишком жалуют вас своим вниманием. Но это исправимо, 
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если вы расколете свой панцирь и станете пристальнее всматриваться в поведение своих 
близких и принимать их потребности как свои. 

11 баллов и менее – очень низкий уровень эмпатийности. Эмпатийные тенденции 
личности неразвиты. Вы затрудняетесь первым начать разговор, держитесь особняком среди 
сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми и лицами, которые намного старше вас. В 
межличностных отношениях нередко оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не 
находите взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощущения, спортивные 
состязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком центрированы на себе. Вы 
можете быть очень продуктивны в индивидуальной работе, во взаимодействии же с другими 
не всегда выглядите в лучшем свете. С иронией относитесь к сентиментальным 
проявлениям. Болезненно переносите критику в свой адрес, хотя можете на нее бурно не 
реагировать. Вам необходима гимнастика чувств. 

 



 165
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тест «Моя информационная культура» [64, с. 63-75, 77-90] 
На каждый из 25 вопросов предлагается три варианта ответов, из которых следует 

выбрать один или два, наиболее для Вас подходящих. Ответы фиксируйте (№ вопроса, 
буквы: а, б или в) на отдельном листе бумаги. 
1. Вообще к текстам отношусь: 
а) с предубеждением; 
б) с острым интересом; 
в) с энтузиазмом. 
2. Из своих товарищей с большим уважением отношусь к тем, кто: 
а) знает всё на свете и всегда сообщает самое нужное, интересное и необычное; 
б) интересуется чем-то определённым и досконально знает об этом; 
в) знает далеко не всё, но интересуется многим и легко меняет или сочетает увлечения.  
3. Бюрократ – это:  
а) преступник;  
6) несознательный работник; 
в) не способный и не знающий своё дело. 
4. Думаю, что в библиотеке:  
а) всегда можно найти, что нужно;  
б) далеко не всё найдёшь, что нужно; 
в) почти ничего, что нужно, не найдёшь. 
5. Если меня с работы пошлют учиться, то:  
а) постараюсь увильнуть, т.к. работа важнее;  
б) поеду только потому, что так надо;  
в) поеду с охотой, хотя потом и разочаруюсь. 
6. По моему мнению, работа секретаря у начальника: 
а) очень простая, ее может выполнять любой человек со средним образованием; 
б) не очень простая и требующая хотя бы небольшой подготовки; 
в) достаточно сложная и требующая квалифицированной подготовки. 
7. Наверное, инфаркты, инсульты это: 
а) от сидячего образа жизни; 
б) неизбежное зло работника умственного труда; 
в) из-за неумения организовать свою и чужую работу. 
8. Профессия переводчика с английского языка: 
а) не очень нужная сегодня; 
б) нужная сегодня и завтра; 
в) нужная сегодня , но не завтра. 
9. Считают, что каждый специалист должен читать в основном 
а) книги по своей специальности; 
б) журналы по своей специальности; 
в) книги по смежным специальностям. 
10. Работа с "бумажками": 
а) все-таки какая-то унизительная по сравнению с другими профессиями; 
б) не унизительная, но и не почетна; 
в) если не почетная, то, по крайней мере, очень необходимая в наше время. 
11. Информатика в школе должна: 
а) помочь только в обучении математики; 
б) научить программировать и пользоваться компьютерами 
в) перевернуть весь учебный процесс. 
12. Посещая один и тот же музей: 
а) стараюсь каждый раз осматривать всё; 
б) выбираю что-нибудь интересное; 
в) иду к чему-нибудь конкретному. 
13. Документом является: 
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а) художественный фильм; 
б) не художественный, а документальный фильм; 
в) вообще не фильм, а бумага с печатью. 
14. Низкую эффективность конторского труда объясняй) 
а) несознательностью, граничащей с нерадивостью; 
б) отсутствием хорошей зарплаты; 
в) неумением организовать свою и чужую работу. 
15. Ручные перфокарты: 
а) знаю, что это такое и пользуюсь ими; 
б) имею об этом некоторое представление, но в век компьютеров они не нужны; 
в) не знаю, что это такое. 
16. Когда бываю в библиотеке: 
а) стараюсь пользоваться каталогом; 
б) изредка обращаюсь к каталогу;  
в) всегда обхожусь без каталога.  
17. Уверен, что в архивах хранят:  
а) практически все действующие бумаги;  
б) большую их часть; 
в) меньшую часть. 
18. Стараюсь: 
а) сознательно регулировать потоки информации, выбирая только то, что нужно; 
б) направлять на себя побольше информации, чтобы ничего не пропустить;  
в) ограничивать количество информации, используя только главное. 
19. Цвет в нашей жизни: 
а) имеет большое значение: раскрывает характер человека, диагностирует болезни, лечит, 
влияет на настроение и производительность труда, помогает общению и украшает; 
б) наверное, это так, но сказано слишком сильно; 
в) сомневаюсь во многом перечисленном. 
20. На тексты, изобилующие штампами, реагирую: 
а) с бурным возмущением; 
б) отрицательно; 
в) спокойно.  
21. Уважаю: 
а) в равной степени учёного-теоретика и специалиста-практика;  
б) ученого-практика; 
в) специалиста-практика.  
22. Реферативные журналы: 
а) читал (а) их; 
б) не читал (а), но имею о них представление;  
в) вряд ли смогу объяснить, что это такое. 
23. Реклама – дело:  
а) очень полезное; 
б) полезное, но далеко не всегда; 
в) по крайней мере, у нас совершенно не нужное. 
24. В своем городе: 
а) с удовольствием буду водить гостя, показывая старину и рассказывая интересные 
истории, которые знаю; 
б) если и буду что-то показывать гостю, то только не старину;  
в) предпочту не играть для гостя роль гида. 
25. Электронно-вычислительная техника – это: 
а) только средство, большая эффективность которого зависит от сочетания с другими 
средствами и методиками; 
б) революция, решающая многие проблемы; 
в) новшество, которое следует, однако, осваивать, не торопясь.  
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Теперь, когда Вы ответили на все 25 вопросов, оцените ответы по следующим 

правилам. От 1-го до 12-го вопроса включительно: а = 0; б = 2; в = 4. Если отмечены два 
варианта ответов, возьмите среднее арифметическое (например: б + в = (2 + 4): 2 = 3). От 13-
го до 25-го вопроса поступайте наоборот: а = 4; б = 2; в = 0 (при двух вариантах ответов 
берется средняя величина). Сумма всех ответов будет означать уровень Вашей 
информационной культуры (в процентах). 

От 81 до 100% – высокий уровень; от 41 до 80% – средний уровень; от 0 до 40% – 
недостаточный уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Тест «Умеете ли вы контролировать себя» 
Подчеркните один из двух ответов на каждый вопрос или отметьте их любым другим 

способом (перечеркните, обведите кружком). 
1. Мне кажется трудным подражать другим людям.  ДА. НЕТ. 
2. Я бы, пожалуй, мог(ла) при случае свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих.     ДА. НЕТ. 
3. Из меня мог(ла) бы выйти не плох(ая)ой артист(ка).  ДА. НЕТ. 
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на 

самом деле.       ДА. НЕТ. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  ДА. НЕТ. 
6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно 

по-разному.       ДА. НЕТ. 
7. Я могу отстаивать только то, в чём искренне убежден(а). ДА. НЕТ. 
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким человеком, 

каким меня ожидают увидеть.    ДА. НЕТ. 
9. Я могу быть дружелюбн(ой)ым с людьми, которых я не выношу. ДА.НЕТ. 
10. Я всегда так(ая)ой, как(ой)им кажусь.    ДА. НЕТ. 

Результаты тестирования. 
Начислите себе по одному баллу за ответ "Нет" на 1, 5, 7 вопросы; за ответ "Да" – на 

все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если Вы ответили искренне, то о Вас, по-
видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла – у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и Вы 
не считаете нужным его изменять в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему 
самооткрытию в общении. Некоторые считают Вас "неудобн(ой)ым в общении» по причине 
Вашей прямолинейности. 

4-6 баллов – у Вас средний коммуникативный контроль. Вы искренний, но сдержанный 
в своих эмоциональных проявлениях человек. Вам следует больше считаться в своём 
поведении с окружающими. 

7-10 баллов – у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую 
роль, гибко реагируете на изменение ситуации и даже в состоянии предвидеть впечатление, 
которое Вы окажете на окружающих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Тест «Знаете ли вы юношескую психологию?» 
Нижеприведённый тест предназначен для тех, кто занимается управленческой 

деятельностью, обучением и воспитанием молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года.  
Испытуемые со средним уровнем знания юношеской психологии чаще всего 

руководствуются обыденным здравым смыслом. Обладающие высоким уровнем знаний в 
этом направлении педагогической деятельности, как правило, имеют специальную 
подготовку. Находящиеся на низком уровне – обычно связаны с ложными "теоретическими" 
представлениями о психологии юношества. 

В предлагаемом тесте будут встречаться слова "дети", "юноши", взрослые". Дети – это 
учащиеся младших классов средней школы; юноши – учащиеся обоего пола в возрасте от 15 
до 21 года; взрослые – люди в возрасте 25-45 лет. 

Опросник теста содержит высказывания, с каждым из которых вы можете согласиться 
или нет, либо дать "нейтральный" ответ.  

Если вы согласны с высказыванием, то слева напротив его номера в первой графе 
опросника ставьте "+". Если не согласны, ставьте "-". В затруднительных случаях, когда не 
можете дать определённого ответа, ставьте вопросительный знак. 

Важен не только сам факт ответа, но и основания, по которым он был дан, т.е. опирался 
ли испытуемый на свои истинные представления или искусственно старался выглядеть 
идеально. Тест позволяет определить наличествующий у испытуемых уровень знаний 
юношеской психологии. Выявление оснований неправильных ответов даст возможность 
определить конкретные направления и формы обучения, чтобы повысить уровень их знаний 
в этой области. 

 

Вариант 
ответа 
«+, -, ?» 

№ 
п/п 

Высказывания 

 1. Поверхностность – характерная черта юношей 
 2. По сравнению со взрослыми юноши более склонны к теоретизированию 
 3. Если юноши думают в большей степени о действительном (о том, что уже 

есть), то взрослые выносят на первый план возможное (то, что ожидается в 
будущем) 

 4. Юношескому возрасту присуща категоричность суждений 
 5. Взрослые в большей степени, чем юноши, склонны к поиску общих 

принципов и законов поведения людей 
 6. Юноши склонны преувеличивать уровень своих знаний и переоценивать 

свои умственные возможности 
 7. К детям в большей степени, чем к юношам, нужен индивидуальный подход 

в обучении и воспитании 
 8. Повышенная эмоциональная возбудимость и эмоциональная 

напряженность – характерные черты юношеского возраста 
 9. Чувство юмора возникает и проявляется скорее в детском, чем в 

юношеском возрасте 
 10. Дети в большей степени, чем юноши, склонны к "праздным" разговорам и 

спорам об отвлеченных предметах 
 11. Среди взрослых меланхолики встречаются чаще, чем среди юношей 
 12. В произведениях художественной литературы юношей больше интересуют 

реальные поступки и события, чем мысли и чувства действующих лиц, 
связанных с этими поступками и событиями 

 13. Детям в большей степени, чем юношам подчеркивать свои отличия от 
других людей 

 14. "Чувство одиночества" – характерное переживание юношеского возраста 
 15. Субъективная скорость течения времени с возрастом заметно замедляется 
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 16. Особенности своей внешности и физического развития больше волнуют 
юношей, чем детей 

 17. Чувство неудовлетворённости собой тем в большей степени присуще 
юноше, чем ниже уровень его интеллектуального развития 

 18. Жалобы на недостаточно развитые волевые качества (на неустойчивость, 
подверженность влияниям и т.п.) характерная черта юношеской самооценки

 19. Юноши ценят в педагоге его "человеческие качества" (сердечность, 
способность к сопереживанию и т.д.) выше, чем его профессиональную 
компетентность 

 20. Юноши склонны предъявлять максималистские требования к коллективу 
 21. Юноши обычно выше оценивают степень своего контакта с педагогом 
 22. Трудности коммуникативного характера у юношей проявляется в большей 

степени, чем у детей и взрослых 
 23. Юноши обычно больше интересуются музыкой, чем художественной 

литературой 
 24. Стремление привести свою жизнь в соответствие с теми или иными 

правилами в большей степени присуще взрослым, чем юношам 
 

КЛЮЧ 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ  № вопроса Ответ  
1 + 9 - 17 - 
2 + 10 - 18 + 
3 - 11 - 19 + 
4 + 12 - 20 + 
5 - 13 - 21 - 
6 + 14 + 22 + 
7 - 15 - 23 - 
8 + 16 + 24 - 
 

Ответы в виде «?» интерпретируются как несовпадающие с ключом. 
При обсчете результатов тестирования за совпадающий с ключом ответ испытуемому 

приписывается один балл, каждый несовпадающий ответ оценивается в 0 баллов. 
Полученные результаты («сырые» единицы) переводятся в стандартные (Т-единицы). 
 

«Сырые» 
единицы 

Т-
единицы 

«Сырые» 
единицы 

Т-
единицы 

«Сырые» 
единицы 

Т-
единицы 

«Сырые» 
единицы 

Т-
единицы 

1 14 7 34 13 53 19 73 
2 17 8 37 14 57 20 77 
3 20 9 40 15 60 21 80 
4 23 10 43 16 63 22 83 
5 27 11 47 17 67 23 87 
6 30 12 50 18 70 24 90 

 

Стандартные единицы позволяют говорить о трех уровнях знания юношеской 
психологии испытуемыми: низком – менее 40 ст. ед.; среднем – 40-60 ст. ед.; и высоком – 
более 60 ст. ед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Тест «Дисциплина на уроках» 
Работая с утверждениями данного теста, оцените каждый из них одним из 

предлагаемых вариантов ответов по следующей шкале: 5 баллов – если отвечаете «да» или 
«часто»; 3 балла – если отвечаете «не знаю», «затрудняюсь в ответе» или «иногда 
случается2; 1 балл – если отвечаете решительным «нет». 
1. Вы хотите раскрыть личностные особенности своих учащихся. 
2. Ваши обращения к учащимся отличаются уважительно. 
3. Учащиеся охотно идут на Ваши уроки. 
4. При неоднократных или серьезных нарушениях дисциплины привлекаете к разбору и 

обсуждению учащихся группы. 
5. Своевременно начинаете и заканчиваете занятия. 
6. Готовы изменить форму проведения занятия, учитывая психологическую атмосферу 

учебной группы или просьбы учащихся. 
7. На занятиях дежурные учащиеся четко выполняют свои обязанности. 
8. На уроках даете познавательной информации больше, чем положено по учебной 

программе. 
9. Считаетесь грамотным, внешне привлекательным человеком. 
10. Вы собраны, пунктуальны, не опаздываете на уроки, выполняете свои обещания 

учащимся. 
11. Родители учащихся передают хорошие отзывы детей о Ваших уроках. 
12. Используете различные формы воздействия на нарушителей дисциплины: указание, 

наставление, замечание, упрек, осуждение, требование и др. 
13. Хорошо владеете вербальным средством общения ( разговорной речью). 
14. Шутки, юмор- Ваши действенные орудия борьбы с нарушителями дисциплины. 
15. После занятий к Вам подходят учащиеся за советом, консультацией, с просьбой или 

для того, чтобы поделиться какой-нибудь интересной новостью, информацией. 
16. Вы убеждены, что, в подавляющем большинстве нас окружают хорошие люди.  
17. Вы понимаете нравственные и этические принципы обучающихся. 
18. На занятиях ясно высказываете требования, сжато формулируете важные положения, 

без детализации повторяете то, что учащиеся плохо поняли. 
19. Прежде чем сделать замечание учащемуся, стараетесь понять мотивы поступков. 
20.  Замечания и требования сопровождаете аргументацией, стремитесь довести их до 

сознания учащихся. 
21. Замечания учащимся делаете только тогда когда убеждены в своем правоте и их 

своевременности. 
22. Считаете себя человеком достаточно коммуникабельным, способным установить 

контакты с различными людьми. 
23. Не скупитесь не похвалы учащимся, часто авансируете их учебную деятельность 

высокой оценкой. 
24. Проводите регулярный учет посещения и поведения учащихся на занятиях. 
25. Проблемы поведения и дисциплины решаете с учащимися, не прибегая к помощи 

администрации учебного заведения. 
26. На занятиях ощущаете потребность личностного самораскрытия перед учащимися. 
27. В большинстве своем учащиеся понимают, что знания по Вашему предмету им нужны. 
28. Базовые знания учащихся достаточны для качественного усвоения учебного материала 

по Вашему предмету. 
29. На уроках используются наглядная агитация, различные технические средства 

обучения. 
30. Учащиеся выступают с докладами, проводят уроки в роли преподавателя. 

 

Утверждения Баллы 
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Подсчитайте сначала общую сумму баллов. Если она составит 106-150, то можно 

утверждать, что у вас на уроках не бывает проблем с дисциплиной и вы хорошо владеете 
искусством поддержания сознательной дисциплины. 

Сумма в 76-105 баллов позволяет быть уверенным в том, что вы обладаете хорошими 
потенциальными способностями организатора и способны самостоятельно решать 
возникающие проблемы с дисциплиной. Это дело времени. 

30-75 баллов позволяют сделать вывод, что проблемы с дисциплиной на ваших уроках 
явления отнюдь не единичные. Причины этого, как это не покажется странным, следует 
поискать в себе. И чем быстрее вы их устраните, тем больше времени сэкономите для роста 
своего педагогического мастерства, в чем вы, несомненно, нуждаетесь.  

Теперь суммируем баллы по группам утверждений. Если на утверждения 2, 9, 10, 13, 
16, 17, 21, 22, 26 сумма баллов составит 9-12, постарайтесь дать критический анализ своей 
личности, тогда можно рассчитывать, что решение проблемы дисциплины на уроках станет 
для вас делом ясным. 

Если в ответах на утверждения 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24 у вас получится в 
сумме 12-36 баллов, спросите себя: "А правильно ли я веду себя с учащимися, чтобы 
ожидать от них хорошего поведения?" Вам следует заняться изучением и применением на 
практике инновационных методик проведения уроков. Это, без сомнения, даст 
положительные результаты в решении многих проблем и не только укрепления дисциплины. 

Если 9-27 баллов явятся суммой оценок в группе утверждений 3, 7, 11, 15, 25, 27, 28, 
29, 30, то вам необходимо решать проблемы дисциплины прежде всего с самими учащимися. 
Включайте их в учебное соуправление, используя приемы и методы педагогики 
сотрудничества, больше доверяйте своим учащимся, но и больше требуйте от них.  

К сожалению, Вы бываете малоубедительны даже тогда, когда абсолютно правы. Вы 
считаете, что Ваша (и окружающих) жизнь должна быть построена на принципах 
дисциплины, здравого смысла и хороших привычек, а ее течение должно быть хорошо 
прогнозируемым. Вы не любите ничего делать "через силу". Иногда Вы бываете чрезмерно 
неуверены в себе и из-за этого не можете достичь намеченного, в результате оказываясь 
несправедливо обделенным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Тест «Направленность вашего ума» 
(Отвечайте "Да" или "Нет") 

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ 
1. Каждое новое начинание связано с большим числом возникающих у меня интересных 

идей. 
2. В своем окружении новые идеи чаще всего предлагаю я. 
3. Мои идеи не всегда понятны окружающим. 
4. Ряд моих идей воспринимается окружающими только после многократного их 

предъявления. 
5. Иногда я бываю так поглощен(а) идеей, что, вероятно, произвожу на окружающих 

странное впечатление. 
6. Я хороший критик собственных идей. 
7. Не испытываю трудностей и не чувствую неудовольствия, когда вынужден(а) 

переключать свои мысли на другой предмет. 
8. Считаю, что идея хороша только в том случае, когда с самого начала очевидна 

возможность ее использования. 
9. Я против "сумасшедших" идей в работе. 
10. Я не люблю фантазировать. 

КРИТИК 
1. Мне сразу бросаются в глаза слабые места работы. 
2. В коллективе многие признают мои способности критически оценить работу. 
3. Часто убеждаюсь в том, что новые идеи, которые у меня возникают, на поверку 

оказываются далеко не новыми. 
4. В моём окружении я очень не многих удостаиваю высокой оценки. 
5. Следует выдвигать только принципиально новые идеи. 
6. Могу не заметить недостатки работы, если меня восхищает в ней какая-то новая идея. 
7. Не люблю и не умею давать критические оценки другим работам. 
8. Частые дискуссии только мешают установить истину. 
9. Критическому анализу выполненных работ предпочитаю собственный поиск. 
10. Заниматься доработкой "сырых" идей не доставляет мне никакого удовольствия. 

ЭРУДИТ 
1. Очень люблю работать с литературой. 
2. Лучше искать материал для решения какой-нибудь задачи в литературе, чем решать 

проблему самому. 
3. Очень люблю новые идеи и термины. 
4. Не признаю права за кем-либо называться профессионалом своего дела и при этом не 

знать литературы по своему предмету 
5. Всегда могу дать совет, где разыскать нужную информацию по тому или иному 

вопросу. 
6. Сознательно ограничиваю себя от "избыточной" информации. 
7. Читаю достаточно много литературы, не имеющей непосредственного отношения к 

проблемам, которыми я занимаюсь. 
8. Не люблю делать литературные обзоры. 
9. Избегаю дискуссий в своем окружении. 
10. Не чаще, чем другие, информирую своих коллег по работе. 

Ключ: в трех вариантах тестов первые пять утверждений должны иметь «да», пять 
других – «нет». 

Посчитайте баллы по каждому тесту отдельно. Каждое совпадение ключом 
приравнивается к одному баллу. Направленность ума определяется наибольшим 
количеством баллов по одному из тестов. Если везде получится примерно одинаковая сумма 
баллов (по 5-6), то значит, в испытуемом всего понемногу. Если по всем трем тестам 
получится не более 3 баллов, значит самое время заняться самовоспитанием и 
самообразованием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Шкала проявления тревожности по Дж.Тейлору 
Шкала Дж. Тейлор построена на основе Миннессотского многопрофильного опросника 

и направлена на исследование личностной тревожности. Испытуемому предлагается 50 
вопросов, на каждый из которых необходимо ответить по одному из трех предлагаемых 
вариантов: "да", "иногда", "нет". 
1. Обычно я споко(йна)ен к вывести из себя меня нелегко. 
2. Мои нервы расстроены не больше, чем у других. 
3. У меня редко бывают запоры. 
4. У меня редко бывают головные боли. 
5. Я редко устаю. 
6. Я почти всегда чувствую себя счастливым. 
7. Я уверен в себе. 
8. Практически я никогда не краснею. 
9. По сравнению с моими друзьями, я считаю себя вполне смелым человеком. 
10. Я краснею не чаще, чем другие. 
11. У меня редко бывают сердцебиение и одышка. 
12. Обычно мои руки и ноги достаточно теплые. 
13. Я застенчив(а) не больше, чем другие. 
14. Мне не хватает уверенности в себе. 
15. Порой мне кажется, что я ни на что не год(на)ен. 
16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте. 
17. Мой желудок сильно беспокоит меня. 
18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. 
19. Я хотел(а) бы быть так же счастлив(а), как другие. 
20. Мне порой кажется, что передо мной нагромождение таких трудностей, которых мне 

не вынести. 
21. Мне нередко снятся кошмарные сны. 
22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать. 
23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 
24. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 
25. Мне приходится испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал(а), что мне ничего 

не угрожает. 
26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-то задании. 
27. Я работаю с большим напряжением. 
28. Я легко прихожу в замешательство. 
29. Почти всё время я испытываю тревогу из-за кого-нибудь или из-за чего-нибудь. 
30. Я склон(на)ен принимать все слишком всерьез. 
31. Я часто плачу, у меня глаза "на мокром месте". 
32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. 
33. Раз в месяц у меня бывает расстройство стула. 
34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 
35. Мне часто трудно сосредоточиться на чем-либо. 
36. Моё материальное положение весьма беспокоит меня. 
37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить. 
38. У меня бывают периоды, когда тревога лишала меня сна. 
39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная потливость, 

и это чрезвычайно смущает меня. 
40. Даже в холодные дни я легко потею. 
41. Временами я становлюсь так(ой)им возбуждённ(ой)ым, что трудно заснуть. 
42. Я человек легко возбудимый. 
43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезн(ой)ым. 
44. Порой мне кажется, что моя нервная система расшатана и я вот-вот выйду из себя. 
45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 
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46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. 
47. Я почти всё время испытываю чувство голода. 
48. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. 
49. Жизнь для меня всегда связана с необычайным напряжением. 
50. Ожидание всегда нервирует меня. 

Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл, при неопределенном 
ответе ставится 0,5 балла. 

Ключ к опроснику: №№ 1-13 – "нет" (" - "), №№ 14-50 – «да» («+»). 
Показатели тревожности ранжируются следующим образом: от 0 до 6 баллов – низкий 

уровень; от 7 до 20 баллов – средний уровень; от 21 баллов и выше – высокий уровень. 
Свойства нервной системы и темперамента в сравнении с другими психическими 

характеристиками относятся к наиболее постоянным неизменным. Наследственность и среда 
совместно определяют любые свойства и деятельность организма, каждый из этих факторов 
может играть большую или меньшую роль в формировании индивидуальных различий в 
поведении или свойствах темперамента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Тест «Эмоциональная направленность личности» 
Из предложенных вариантов ответов выберите один и запишите соответствующее ему 

число баллов перед номером утверждения. Затем заполните матрицу, поставив на место 
номеров утверждений (пропущенные номера поставьте сами по указанному образцу) 
соответствующие им баллы ответов. Ответы оцениваются по шкале "безусловно, да" – 2 
балла; – "пожалуй, да" – 1 балл; «пожалуй, нет» – 0 баллов; "безусловно, нет" – минус 2 
балла. 
1. Я часто беспокоюсь за близких друзей. 
2. Испытываю потребность делиться с другими людьми своими мыслями и 

переживаниями. 
3. Мне очень приятно, когда все обращают на меня внимание. 
4. Для меня всегда важно добиться успеха в работе. 
5. Я люблю острые ощущения. 
6. Я охотно побывал(а) бы в каком-нибудь новом, неизвестном месте. 
7. Испытываю большую радость, самостоятельно разрешив трудную проблему. 
8. Люблю сладкое и красивое чувство, возникающее при восприятии стихов и музыки. 
9. Предпочитаю простые радости (вкусно поесть, сладко поспать). 
10. Люблю заниматься коллекционированием. 
11. Хочу приносить людям радость и счастье. 
12. Для меня важно одобрение окружающих. 
13. Приятно чувствовать превосходство над соперниками. 
14. Я увлекаюсь любой работой, которую выполняю. 
15. Охотно иду на риск. 
16. Иногда мне кажется, что должно произойти что-то необыкновенное. 
17. Люблю разбираться в причинах событий, явлений. 
18. Я могу прийти в восторг от красоты природы. 
19. Люблю состояние покоя и свободы от обязанностей. 
20. Радуюсь, когда пополняю свою коллекцию. 
21. Я всегда жалею неудачников. 
22. Я не смог(ла) бы обойтись без друзей. 
23. Я могу пойти на многое, чтобы завоевать признание окружающих. 
24. Приятно чувствовать, что день прошел недаром. 
25. Я человек решительный. 
26. Люблю всё таинственное и необычное. 
27. Стремлюсь приводить свои знания в систему. 
28. Произведение искусства может тронуть меня до слез. 
29. Люблю приятное, бездумное времяпрепровождение. 
30. Люблю делать покупки. 
31. Радуюсь, когда кто-либо добивается успеха. 
32. Среди моих родных и знакомых есть люди, которых я обожаю. 
33. Я самолюбив(а). 
34. Я чувствую радостное возбуждение и духовный подъем, когда работа идет хорошо. 
35. Я люблю преодолевать опасности. 
36. Иногда меня тянет вдаль. 
37. Я люблю читать о научных открытиях, поисках и находках. 
38. Я испытываю наслаждение, слушая любимую музыку. 
39. Я склон(на)ен к лени. 
40. Я люблю рассматривать свою коллекцию. 
41. Я стремлюсь помогать людям. 
42. Я чувствую большую благодарность к людям, которые делают мне приятное. 
43. Мне хочется как можно скорее взять реванш при неудачах. 
44. Мое настроение поднимается от сознания того, что работа выполнена добросовестно. 
45. Азарт, спортивная злость улучшают результаты моей деятельности. 
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46. Я люблю мечтать. 
47. Самое приятное переживание – радость открытия истины, чувство близости решения. 
48. Я испытываю чувство возвышенности и отрешенности при соприкосновении с 

прекрасным. 
49. Мне хотелось бы жить беззаботно и безмятежно. 
50. Я неохотно расстаюсь со своими вещами. 

 

Матрица 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 . . . . . . . 20 
21 22 . . . . . . . 30 
31 32 . . . . . . . 40 
41 42 . . . . . . . 50 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

 

I. Альтруистическая направленность (1, 11, 21, 31, 41) 
II. Коммуникативная направленность (2, 12, 22, 22, 32, 42) 
III. Глористическая направленность – на самоутверждение (3...43) 
IV. Практическая направленность – радость от процесса работы (4...44) 
V. Пугностическая направленность – удовлетворение от преодоления опасности (5-45) 
VI. Романтическая направленность (6-46) 
VII. Гностическая направленность (7-47) 
VIII. Эстетическая направленность (8 - 48) 
IX. Гедонистическая направленность – на удовольствия(9 -49) 
X. Акхизитивная направленность – на коллекционирование, накопление (10-50).  

Подсчитайте баллы по вертикалям матрицы, определив свою педагогическую 
направленность. Если вы набрали более 5 баллон по I, II, IV, VIII направлениям, у вас 
склонности быть воспитателем детского сада и учителем начальных классов. Стоит подумать 
над снижением баллов по направлениям III и IX (чем больше баллов, тем менее желательно 
заниматься педагогической деятельностью). 

Если вы набрали более 5 баллов по I, II, IV и V направлениям, у вас склонность к 
работе вожатого и учителя физкультуры. 

Если у вас высокие показатели по направлениям I II IV VII, у вас склонность к работе 
учителя иностранных языков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Изучение и анализ педагогического общения учителя 
В книге для учителя B.C. Грехнева "Культура педагогического общения" (М., 

Просвещение, 1990) содержание и уровень развития профессионального общения учителя, 
как и руководителя школы, предопределяется, прежде всего, содержанием педагогическим 
деятельности. Чем более содержательна она по объему и характеру, тем более многогранно и 
разнообразно выступает общение. 

В профессиональном общении учителя можно выделить два тесно взаимосвязанных 
друг с другом звена: общие и индивидуальные принципы (основания) общения. Культура 
общения учителя поэтому всегда является показателем того, как, каким образом, с помощью 
каких наиболее отвечающих решению конкретных педагогических задач и способов 
взаимоотношений учителю, руководителю школы удается реализовать общие социально 
значимые принципы обучения и воспитания. 

Чем шире диапазон применяемых приемов и средств общения, тем более высок 
уровень культуры и учителя, и руководителя школы. Важнейшим признаком их 
профессионализма является способность выражать к тем, с кем они ежедневно общаются в 
школе, свое личное (особое) отношение. Умение учителя разбираться в своих учениках, а 
руководителя – в подчиненных, способность адекватно реагировать на поведение также 
отражает их профессионализм. 

В силу этого крайне важно учитывать, как строятся отношения руководителя школы с 
учителями, а учителя – с учащимися. Строятся ли эти взаимоотношения на основе 
принципов подлинного гуманизма, уважения личности, демократизма, справедливости или 
же эти принципы остаются лишь высокими словами? Высокого уровня профессионализма в 
культуре взаимоотношений достигают те, кто рассматривает общение как двусторонний 
процесс, при котором все его участники становятся полноправными партнерами. 
Профессионализм, умение, даже талант общения в этом случае состоит в том, чтобы 
преодолевать, смягчать естественные трудности взаимоотношений из-за различий в уровне 
подготовки, способностей, жизненного опыта, характера и т.п. 

Вместе с тем нельзя говорить о наличии профессионализма в общении, если у 
руководителя отсутствует потребность управлять, обобщать и распространять опыт, 
наставлять, а у учителя – потребность учить, воспитывать, дисциплинировать и т. д. Где не 
проявляется богатство интересов, нет желания проявлять творчество, разбираться в чем-либо 
основательно, где не проявляется оптимизм, где нет стремления быть в чем-то впереди 
окружающих, где понятие вкуса подменено поговоркой "На вкус и цвет товарища нет" – 
также нельзя говорить о присутствии профессионализма. 

Как мы общаемся между собой и с учащимися, так мы обучаем и воспитываем... В эту 
главу включены как материалы, позволяющие руководителю школы изучать, анализировать 
и оценивать уровень педагогического общения учителя, так и методики, определяющие 
стили руководства, управления педагогическим коллективом. Они помогут 
проанализировать сильные и слабые стороны руководителя школы. Ведь от его личных 
особенностей и профессиональных умений многое зависит: и результативность учебно-
воспитательного процесса, и эмоционально-психологический климат в педколлективе, а 
значит и во всей школе в целом, и желание подчинённых работать увлечённо, творчески, с 
максимальной отдачей, и многое другое, из чего складывается и что определяет понятие 
успешности учительского труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 А 

Тест на выявление тенденций к стилям педагогического общения 
Просматривая каждый из вопросов теста, отмечайте символом “+”, если можете с ними 

согласиться, и символом “-“, если даете отрицательный ответ. От степени объективности 
ответов зависит и степень достоверности результатов тестирования. 
1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке урока даже по неоднократно пройденной 

теме? 
2. Предпочитаете ли вы логику изложения эмоциональному рассказу? 
3. Волнуетесь ли вы перед тем, как оказаться лицом к лицу с классом? 
4. Предпочитаете ли вы во время объяснения учебного материала находиться за 

учительским столом? 
5. Часто ли вы используете методические приемы, которые успешно применялись вами 

ранее и давали положительные результаты? 
6. Придерживаетесь ли вы заранее спланированной схемы урока? 
7. Часто ли вы по ходу урока включаете в него только что пришедшие в голову примеры, 

иллюстрируете сказанное свежим случаем, свидетелем которого были сами? 
8. Вовлекаете ли вы в обсуждение темы урока учащихся? 
9. Стремитесь ли вы рассказать как можно больше по теме, невзирая на лица слушателей? 
10. Часто ли удается вам удачно пошутить в ходе урока? 
11. Предпочитаете ли вы вести объяснение учебного материала, не отрываясь от своих 

записей? 
12. Выводит ли вас из равновесия непредвиденная реакция аудитории (шум, гул, 

оживление) среди учащихся? 
13. Нуждаетесь ли вы в достаточно длительном времени (5-8 мин.), чтобы установить 

нарушенный контакт и вновь привлечь к себе внимание учащихся? 
14. Повышаете ли вы голос, делаете ли паузу, если почувствуете невнимание учащихся? 
15. Стремитесь ли вы, задав полемический вопрос, самостоятельно на него ответить? 
16. Предпочитаете ли, чтобы вам по ходу объяснения нового материала задавали вопросы 

учащиеся? 
17. Во время урока забываете ли вы о том, кто вас слушает? 
18. Есть ли у вас привычка выбирать среди учащихся в классе два-три лица и следить за их 

эмоциональными реакциями? 
19. Выбивают ли вас из колеи скептические ухмылки учащихся? 
20. Замечаете ли вы во время урока изменения в настроении учащихся? 
21. Поощряете ли вы учащихся вступать в диалог с вами во время объяснения темы урока? 
22. Отвечаете ли вы сразу же на реплики учащихся? 
23. Используете ли вы одни и те же жесты для подкрепления своих фраз независимо от 

ситуации? 
24. Увлекаетесь ли вы монологом настолько, что вам не хватает отведенного по плану 

урока времени? 
25. Чувствуете ли вы себя после уроков уставшим настолько, что не в состоянии повторить 

их в этот же день еще раз? 
Подсчитайте число совпадений плюсов и минусов в соответствии с приведенным ниже 

ключом и определите свою тенденцию. Если общая сумма совпадений составит 80% от всех 
пунктов по одной модели общения, можете считать выявленную склонность стойкой. 
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Ключ теста 

 

Модели общения, № вопросов Да “+” Нет “-“ 
Дикторская “Монблан” 4, 6, 11, 15, 17, 23 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 24 
Неконтактная “Китайская 
стена” 

9, 1, 13, 14, 15 1, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 21 

Дифференцированное 
Внимание “Локатор” 

10, 14, 18, 20, 21 2, 4, 6, 13, 15, 17, 23 

Гипорефлексивная “Тетерев” 9,11, 15, 17, 23, 24 8, 12, 16, 19, 20, 21, 22 
Гиперрефлексивная “Гамлет” 3, 12, 14, 18, 19, 20, 22 2, 5, 6, 11, 13, 23 
Негибкого реагирования 
“Робот” 

1, 2, 5, 6, 13, 15, 23 8, 9, 11, 16, 21, 24 

Авторитарная “Я – сам” 5, 10, 14, 15, 18, 24 2, 8, 16, 21 
Активного взаимодействия 
“Союз” 

7, 8, 10, 16, 20, 21, 22 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 17,23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Б 

Методика диагностики уровня педагогического сотрудничества в процессе обучения 
Уважаемые коллеги, ознакомившись с утверждениями, помещенными в таблице, 

поставьте "+" в графе "Варианты ответов" напротив утверждений, с которыми вы согласны. 
№№ Содержание утверждения Варианты ответов 
  Всегда Часто  Редко Никогда 
1. Обсуждаю с учащимися цели и задачи 

совместной учебной деятельности 
    

2. Советуюсь с ребятами по вопросу 
организационных форм проведения урока 

    

3. Стараюсь создать на уроке доверительные 
межличностные отношения с учащимися 

    

4. Стремлюсь к взаимной личной 
информированности с учащимися 

    

5. Использую учащихся в роли "преподавателей" 
на уроке 

    

6. Выставляю отдельным учащимся по несколько 
отметок за урок 

    

7. Признаю право учащихся на ошибку     
8. Использую на уроке учебный взаимоконтроль 

учащихся 
    

9. На уроке стараюсь ставить не завышенные 
оценки учащимся, а адекватные их знаниям 

    

10. Нерадивым учащимся ставлю в журнал 
"двойки" 

    

11. Отметки применяю в качестве основного 
побудительного стимула учащихся к учению 

    

12. При нарушении учащимся учебной 
дисциплины, в случае его неподготовленности к 
учебному занятию, немедленно ставлю в 
известность администрацию школы и 
родителей 

    

 

Обработка данных 
(выполняется руководителем тестирования) 

Ответы с 1 по 8 включительно оцениваются в графе "Всегда" в 3 балла; «Часто» – 2; 
«Редко» – 1; «Никогда» – 0 баллов. Ответы с 9 по 12 включительно (ответы-ловушки) 
оцениваются в обратной последовательности: "Никогда" – 3; "Редко" – 2; "Часто" – 1; 
"Всегда" – 0 баллов. Максимальное количество набранных баллов – 36. 

Набравших от 24 до 36 баллов можно считать сторонниками педагогического 
сотрудничества; с суммой от 12 до 23 характеризует умеренное отношение к сотрудничеству 
с учащимися на уроке; от 1 до 11 баллов – отличаются негативным отношением к 
организации совместной деятельности с учащимися в процессе обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Педагогические умения учителя начальных классов 

Умения Содержание 
Гностические Позволяют учителю управлять педагогической системой и включают 

умения изучать особенности школьников и школьного коллектива, 
процесс и результаты педагогической деятельности, учебный материал, 
учебные пособия, средства обучения и определять сложность 
содержания учебной темы, логический подход к изложению материала, 
характер познавательной деятельности учащихся. Познавательная 
компетенция студентов определяется как уровень индивидуальной 
познавательной деятельности, который соответствует существующей в 
культуре социума системе принципов, ценностей и методов познания.  

Проектировочно-
конструктивные 

Обеспечивают педагогу возможность планирования и проектирования 
различных видов педагогической деятельности: выстраивать 
содержание учебной информации и образа конечного результата, 
осуществлять отбор и структурирование учебного материала, 
определять оптимальную систему занятий, планировать деятельность 
учащихся, проектировать собственную педагогическую работу. 

Организаторские Характеризуют способность учителя организовать учебный коллектив 
и целенаправленно управлять его и своей деятельностью по реализации 
намеченных планов и разработанных проектов в соответствии с целями 
учебно-воспитательного процесса 

Коммуникативные Позволяют устанавливать и развивать педагогически целесообразные 
отношения со всеми участниками образовательного процесса, 
создавать благоприятный социально-психологический климат в 
учебном коллективе (умение говорить и объяснять грамотно, опираясь 
на опыт учащихся; эмоционально воздействовать на детей с целью 
вовлечения их в творческий процесс, устанавливать различные виды 
взаимодействия на уроке, в том числе, диалогическое общение; активно 
воспринимать и слушать ученика; рационально сочетать вербальные и 
невербальные средства воздействия на его сознание и чувства; 
проявлять эмпатию, искренность, оптимизм, доверие). Педагогическое 
общение - это обмен духовными ценностями между учителем и 
учеником, и не обязательно по поводу урока и учебных дел. 
Взаимодействия между учителем и учеником выстраиваются в рамках 
кооперированной деятельности, предполагающей высокую степень 
востребованности межличностного общения, развитие 
коммуникативных форм, пластичность и гибкость обмена знаниями и 
опытом. Педагогическим называют общение учителя не только с 
учениками, но и с другими участниками образовательного процесса.  

Исследовательские Позволяют учителю целенаправленно отбирать, изучать и осмысливать 
научную и методическую литературу, педагогический опыт с целью 
его использования в практической деятельности; организовывать 
опытно-экспериментальную работу для повышения эффективности 
педагогического процесса. Таким образом, в комплекс 
исследовательских умений входят умения работать с 
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первоисточниками, формулировать и решать практические задачи 
обучения и воспитания на языке научной проблемы, отбирать и 
применять диагностические методики по изучению конкретных 
аспектов педагогического процесса, проводить целенаправленное 
наблюдение педагогических явлений, осуществлять педагогический 
эксперимент и обработку его результатов 

Рефлексивные  Позволяют будущему учителю начальных классов осознавать и 
осмысливать собственную профессиональную деятельность, 
выражающуюся в актуализации и разрешении внутренних 
противоречий; соотносить свой уровень достижений и открывать новые 
пути для мышления и инновационных действий. 

Инновационные Характеризуют способность учителя применять в практике начального 
обучения инновационные подходы к организации познавательной 
деятельности обучаемых, их исследовательской работе. 

Креативные  Характеризуют будущего учителя начальных классов умением 
конструировать инновационные формы обучения и воспитания, 
измерять их результативность, вносить необходимые коррективы, 
осуществлять педагогическую интерпретацию достигнутых 
результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
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Классификация профессиональных педагогических компетенций  

(согласно концепции 1998 г.) 

№ Название  Содержание стандартов умений 
1 Прагматическо

-методические 
компетенции 

Приобретение знаний, определяющих эффективность педагогической 
деятельности 
Умения анализировать и диагностировать стартовые условия 
педагогической деятельности 
Умение корректировать педагогическую деятельность (и разработка 
её разнообразных концепций) в соответствии с результатами анализа, 
диагностики, возможностей учеников, материальных и культурных 
условий деятельности 
Умение практически реализовать интегрированное обучение 
Умение использовать основные элементы методической мастерской 
(формы, методы, приемы, принципы и средства учебно-
воспитательной работы) 
Умение выстраивать деятельность учеников в соответствии с 
целями обучения (операционализация целей) 
Умения разрабатывать авторские рабочие программы 
Знание и применение принципов проведения оценки (эволюции) 
деятельности, умение разработки техники измерения достижений 
учеников 
Умение исследовать и документировать собственную деятельность, 
проводить ее оценку и по необходимости – соответствующую 
коррекцию 
Знание образовательного права и основных нормативных документов 

2 Компетенции 
сотрудничества 

Приобретение знаний о способах организации продуктивного 
сотрудничества и развития учеников 
Понимание связи между уровнем профессионализма учителя, его 
личностными качествами и стилем общения с учениками, 
социальными отношениями в группе ровесников 
Предпочтение личной ответственности ученика нормам дисциплины в 
межличностных отношениях. 
Стремление и реализация формирования гражданской позиции 
учеников и способность решения проблемных ситуаций с помощью 
диалога и компромисса 
Способность адаптировать стиль воспитательной работы к уровню 
развития и психологической, морально-этической зрелости 
воспитанников 
Организация широко понимаемого сотрудничества в различном 
составе школьников, создание условий для обучения в процессе 
сотрудничества и воспитание ответственности за общее дело 

3 Коммуникацион
ные компетенции 

Способность межличностного общения с детьми, приобретение 
знаний об условиях организации правильной коммуникации 
Умение найти верный подход к ребенку 
Способность использования невербальных коммуникативных приемов 
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в общении с детьми, использование невербальных средств выражения 
Адаптация стиля воспитательного воздействия к уровню зрелости 
учеников. Понимание значимости диалогового общения в системе 
«ученик-учитель» 
Умение управлять своей речью, использовать грамматически 
правильные формулировки, приспосабливать речь к уровню развития, 
возрасту учащихся 

4 Информационно-
мультимедийные 
компетенции 

Умение общаться на иностранном языке. Знание языка и символов 
информатики. Умение использовать современные информационные, 
компьютерные технологии в образовательном процессе и для 
поддержки собственного развития и совершенствования 
Способность использования современной технической аппаратуры, 
компьютера, электронной почты, видео, Интернета 

5 Этико-
моральные 
компетенции 

Знание и соблюдение этических норм и правил по отношению к 
подопечным 
Авансировано доброжелательный настрой в общении с учениками 
Умение формулировать вопросы о рамках этических норм в своей 
профессиональной работе и моральная ответственность за здоровье, 
развитие и отношения своих воспитанников 

6 Предметные 
компетенции 

Знание основной проблематики в рамках своей специализации. 
Знание проблематики смежных дисциплин (предметные блоки, 
образовательные маршруты, интегрированное обучение). 
Способность к творческой, нестандартной деятельности в 
педагогической работе, понимание смысла работы учителя как 
творческой работы. 
Способность приспособления собственного опыта, знаний к 
изменяющимся педагогическим ситуациям. 
Умение создавать и преобразовывать элементы собственной работы, 
разрабатывать авторские программы и внедрять инновационные 
концепции. 
Освоение методических способов, обеспечивающих увеличение 
автономии образовательных объектов (учеников, учителей, 
родителей). 
Развитие креативного мышления, а также развитие критического и 
самостоятельного мышления у своих воспитанников. 
Умение планирования самообразования и самосовершенствования, 
создание плана развития и профессионального совершенствования.  

7 Психолого-
педагогические 
компетенции 

Ориентировка в проблематике педагогики и психологии. 
Способность к выполнению дидактической, диагностической и 
воспитательной функций. Способность планировать и организовывать 
педагогическую деятельность в соответствии с закономерностями 
развития учеников 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Модель профессиональной компетентности педагога  

(В.А.Адольф, Н.Ф. Степанова) 
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Критерии Параметры Показатели 
- расчленять педагогические явления на 
составляющие элементы (условия, причины, мотивы, 
стимулы, средства, формы проявления и т.д.); 
- осмысливать каждое педагогическое явление во 
взаимосвязи со всеми компонентами педагогического 
процесса; 
- находить в психолого-педагогической теории 
основания, выводы, закономерности, адекватные 
логике рассматриваемого явления;  
- диагностировать педагогические явления в 
соответствии с современными требованиями к 
педагогическим измерениям; 

Аналитические 
умения 

- вычленять основную педагогическую задачу 
(проблему) и находить способы ее оптимального 
решения; 
- выдвижение педагогических целей и задач; 
- отбор способов достижения педагогических целей; 
- предвидение результата, возможных отклонений и 
нежелательных явлений; 
- определение этапов педагогического процесса; 
- распределение времени; 

Прогностические 
умения 

- совместное планирование с учащимися; 
жизнедеятельности; 
- переводить цели и содержание образования в 
конкретные педагогические задачи; 
- учитывать при определении педагогических задач и 
отборе содержания деятельности учащихся их 
потребности и интересы, возможности материальной 
базы, свой опыт и личностно-деловые качества; 
- определять комплекс доминирующих и 
подчиненных задач для каждого этапа 
педагогического процесса; 
- отбирать виды деятельности, адекватные 
поставленным задачам, и планировать систему 
совместных творческих дел; 
- планировать индивидуальную работу с учащимися с 
целью преодоления имеющихся у них недостатков и 
развития их способностей, творческих сил и 
дарований 
- отбирать содержание, выбирать формы, методы и 
средства педагогического процесса в оптимально 
сочетании; 

- планировать систему приемов стимулирования 
активности школьников и сглаживания негативных 
проявлений в их поведении; 

Проективные 
умения 

- планировать способы создания личностной 
развивающей среды и поддержания связей с 
родителями и общественностью; 

Теоретическая 
готовность 

Рефлексивные 
умения 

- анализировать правильность постановки целей, их 
«перевод» в конкретные задачи, а также адекватность 
комплекса решавшихся доминирующих и 
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подчиненных задач исходным условиям; 
- анализировать соответствие содержания 
деятельности воспитанников поставленным задачам; 
- анализировать эффективность применяемых 
методов, приемов и средств педагогической 
деятельности; 
- анализировать соответствие применявшихся 
организационных форм возрастным и 
индивидуальным особенностям учащихся, 
содержанию материала, целям обучения и т.п.; 
- анализировать причины успехов и неудач, ошибок и 
затруднений в ходе реализации поставленных задач 
обучения и воспитания; 
- анализировать опыт своей деятельности в его 
целостности и соотнесенности с выработанными 
наукой критериями и рекомендациями; 
- привлекать внимание учащихся и развивать у них 
интерес к учению, труду и другим видам 
деятельности; 
- актуализировать знания и жизненный опыт 
воспитанников; 

Мобилизационные 
умения 

- создавать специальные ситуации для проявления 
воспитанниками нравственных поступков; 
- излагать ясно и четко учебный материл, учитывая 
специфику предмета, уровень подготовленности 
учащихся, их жизненный опыт и возраст; 
- строить логически правильно рассказ, объяснение, 
беседу, изложение материала; 
- сочетать органично индуктивный и дедуктивный 
пути изложения материала; 
- формулировать вопросы кратко, четко, 
выразительно, в доступной форме; 
- применять технические средства, компьютерные 
техники и средства наглядности; 
- выражать мысли в виде графиков, схем, рисунков, 
таблиц 
- диагностировать оперативно характер и уровни 
усвоения учащимися нового материала с 
использованием разнообразных методов; 

Информационные 
умения 

- перестраивать оперативно в случае необходимости 
план и ход изложения материала; 
- определять «зоны ближайшего развития» отдельных 
учащихся и класса в целом; 
- создавать проблемные ситуации и другие условия 
для «развития познавательных процессов, чувств и 
воли, воспитанников;I 

Практическая 
готовность 

Развивающие 
умения 

- стимулировать познавательную самостоятельность и 
творческое мышление, потребности в установлении 
логических (частного к общему, вида к роду, посылки 
к следствию, конкретного к абстрактному) и 
функциональных (причины - следствие, цели - 
средства качества - количества, действия - результата) 
отношений; 
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- формулировать вопросы, требующие применения 
усвоенных знаний; 
- создавать ситуации для развития индивидуальных 
особенностей учащихся; 
- направлять свою деятельность на формирование 
морально-ценностных установок и научного 
мировоззрения воспитанников, их отношения к труду, 
явлениям природы и общества, идеалов и мотивов 
поведения; 
- направлять свою деятельность на принятие 
устойчивого интереса к учебной деятельности и 
науке, к производству и профессиональной 
деятельности, соответствующей склонностям и 
возможностям детей; 

Ориентационные 
умения 

- направлять свою деятельность на организацию 
совместной творческой деятельности, имеющей своей 
целью развитие социально значимых качеств 
личности; 
- воспринимать и адекватно интерпретировать 
сигналы от партнера по общению и от себя, 
получаемые в ходе совместной деятельности;  
- проникать в личностную суть других людей, 
устанавливать индивидуальное своеобразие человека 
и определять его внутренний мир; 
- определять характер переживаний, состояние 
человека, его причастность или непричастность к тем 
или иным событиям по незначительным признакам; 
- находить в действиях и других проявлениях 
человека признаки, делающие его непохожим на 
других, а может быть и на самого себя в сходных 
обстоятельствах в прошлом; 

Перцептивные 
умения 

- видеть главное в другом человеке, правильно 
определять его отношение к социальным ценностям, 
учитывать в поведении людей «поправки» на 
воспринимающего и противостоять стереотипам 
восприятия другого человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Функции педагогической практики 

Наименование Содержание 
Обучающая Связана с углублением и применением студентами 

теоретических знаний по учебному предмету, а также по психолого-
педагогическим дисциплинам и формированием педагогических 
компетенций. Она заключается в следующем: полученные в процессе 
теоретической подготовки знания проверяются практикой, т.е. находят 
воплощение в деятельности студента-практиканта. В процессе 
педагогической практики студенты получают новую информацию – 
общие представления об образовательном учреждении и его 
структурных подразделениях 

Развивающая Включает в себя развитие педагогического мышления 
студентов, их познавательной и творческой активности, 
профессионально-педагогических компетенций, совершенствование 
исследовательских компетенций. В ходе практики студент развивается 
и в личностном, и в профессиональном плане. Он учится думать и 
поступать, как педагог. 

Воспитывающая Относится к формированию таких профессионально-
личностных свойств и качеств, как чувство профессионально-
педагогического долга, ответственность за качество обучения и 
воспитания учащихся, убежденность в больших возможностях 
учащихся в их развитии, проявление выдержки в острых 
педагогических ситуациях, культурно-коммуникативные компетенции 
др. Именно на педагогической практике студент может реально 
научиться любить и понимать детей такими, какие они есть 
(эмпатичная компетенция), выработать у себя терпение, выдержку, 
ответственность и чувство долга (организационная компетенция). 
Работая с детьми, студенты понимают необходимость саморазвития и 
самовоспитания, когда имеющихся знаний оказывается недостаточно, а 
необходимые профессионально-значимые качества требуют 
постоянного развития 

Диагностическая Позволяет на основе проводимой студентами учебно-
воспитательной работы давать оценку их подготовленности к 
прохождению практики, видеть динамику совершенствования 
вырабатываемых умений и навыков, определять уровень способностей 
к педагогической деятельности (сформированность педагогических 
компетенций). Только на практике студент может оценить свое 
эмоциональное состояние при общении с учениками, педагогами и 
администрацией. В процессе учебно-воспитательной работы 
выявляются сильные и слабые стороны будущего учителя, над 
которыми ему необходимо работать 

Интегративная Связана с интеграцией предметных знаний студентами 
педагогических колледжей при изучении разных научных дисциплин, а 
также умственных действий, допрофессионального опыта и обыденных 
знаний 

Стимулирующая Проявляется в способности педагогической практики при 
определенных условиях двигать процесс профессионально-
педагогического становления будущего учителя, придавать ему 
положительную динамику 

Адаптационная Проявляется в том, что студент знакомится с различными 
видами учебно-воспитательных учреждений и организацией работы в 
них, начинает ориентироваться в системе межличностных отношений и 
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связей 
Конструктивная Связана с отбором и композицией содержательного материала 

для работы с детьми, проектированием учебно-воспитательного 
процесса 

Коммуникативна
я 

Включает в себя установление отношений с отдельными детьми, 
с микрогруппами, с родителями (реализация коммуникативной 
компетенции, синергетичность) 

Аксиологическая 
функция 

Включает в себя ценностное отношение будущего учителя к 
школе, к учащимся, к будущей деятельности на основе рефлексии 
прожитого периода жизнедеятельности 

Рефлексивная 
функция 
практики 

Является одной из важнейших. Только на практике студент 
может оценить свою готовность к взаимодействию со всеми 
субъектами педагогической деятельности, проанализировать и оценить 
свои личностные и профессиональные качества как будущего учителя, 
свою успешность или не успешность, т.е происходит реализация 
рефлексивной компетенции. 
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Памятка по проведению самоанализа педагогической деятельности 

Показатели Педагогические действия 
Использование 
форм и методов 
диагностики в 
педагогическом 
процессе 

Наблюдение за деятельностью учащихся; изучение продуктов 
учебной деятельности; изучение школьной документации; беседы с 
учителем, родителями; изучение некоторых психических процессов 
отдельных школьников (восприятие, мышление, внимание); 
обработка результатов диагностики; разработка коррекционных 
заданий; включение в уроки приемов, направленных на развитие 
психических процессов 

Использование 
совокупности 
методов, 
приемов и 
средств 
обучения 

Оснащенность учебного процесса средствами обучения; 
формирование самостоятельности учащихся в учебной деятельности; 
использование продуктивных методов, приемов обучения; 
организация учебной деятельности школьников на уроке; 
использование методов стимулирования и мотивации к учебной 
деятельности; ознакомление учащихся с общеучебными умениями; 
организация совместно распределенной деятельности учителя и 
учащихся 

Организация Способы выявления особенностей освоения учебного 
материала школьниками; разработка вариативных учебных заданий; 
дифференцированный подход к учащимся на разных этапах работы с 
учебным материалом; отбор и адаптация методов и средств обучения 
применительно к имеющимся условиям 

Формирование 
познавательной 
культуры 

Определение уровня владения учащимися речью (четкое и 
ясное изложение мысли, умение строить устный или письменный 
ответ, умение слушать); работа по расширению кругозора учащихся; 
развитие внутренней мотивации учащихся и интереса к учебной 
деятельности при помощи содержания и процесса обучения; 
привлечение учащихся к выполнению творческих работ, их 
публичному представлению; организация коллективного анализа 
процесса и результата отдельных видов работы на уроке 

Развитие 
коммуникативно
й культуры 

Создание условий для общения в парах, малых группах; 
создание ситуаций на уроке, предполагающих беседу, дискуссию, 
анализ; проведение внеклассных занятий по культуре 
межличностного общения; наблюдение за общением учеников друг с 
другом на уроке, перемене; проведение индивидуальной работы; 
включение родителей в процесс формирования коммуникативной 
культуры учащихся 

Создание 
комфортного 
микроклимата 

Преобладающий вид взаимоотношений между учащимися 
класса, его коррекция; наличие совместных дел, традиции в классе; 
оказание психолого-педагогической поддержки отдельным 
учащимся; отклик учащихся на коллективные полезные дела 
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Web-квест как инновационный способ организации 
самостоятельной работы студентов в педагогическом колледже 

 

Разработан 1995 год, государственный университет Сан-Диего, Берни Додж и Том 
Марч 

Определение 
Web-квеста 

Web-квест – специальным образом организованный вид 
самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения 
которой студенты осуществляют поиск информации в сети Интернет по 
указанным адресам 

Основные  
составляющие 
Web-квеста 

1. Введение (задается исходная ситуация Web-квеста, ставится цель и 
обозначаются сроки выполнения).  
2. Задание, соответствующее степени автономности и 
самостоятельности студентов.  
3. Набор ссылок на ресурсы сети Интернет, необходимые для 
выполнения задания.  
4. Описание процесса выполнения работы. 
5. Пояснения по переработке полученной информации. 
6. Заключение (анализ проделанной работы) 

Сроки 
выполнения 
Web-квестов 

• краткосрочные (от 1 до 3 сеансов работы в системе Интернет);  
• долгосрочные (от одной недели до месяца (максимум двух)) 

Формы Web-
квестов 

• создание базы данных по проблеме;  
• создание микромира, передвижение в котором осуществляется при 
помощи гиперссылок;  
• написание интерактивной истории;  
• создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и 
приглашающего студентов согласиться или не согласиться с мнением 
авторов; 
• интервью on-line с виртуальным персонажем (ответы и вопросы 
разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность) 
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Функции портфолио 

Наименование функции Содержание функции 
Функция 
диагностическая 

Заключается в фиксировании, учете изменений и росте 
обучающегося за определенный период времени 

Функция целеполагания Связана с тем, что обучающийся сам определяет порядок, 
методы и формы представления результатов образовательной 
деятельности, т.е. включается в целеполагание на всех этапах 
образовательной деятельности, что делает процесс более 
осознанным и значимым для ученика 

Функция рефлексивная Проявляется в анализе собственной образовательной 
деятельности 

Функция мотивационная Заключается в том, что, накапливая результаты образовательной 
деятельности, обучающийся находится в ситуации успеха, 
внутреннего удовлетворения, что работает на повышение 
образовательной мотивации 

Функция содержательная  Проявляется в том, что портфолио позволяет определить 
содержательно виды образовательной деятельности, в которые 
включен обучающийся, и содержит в системном виде 
образовательные результаты 

Функция развивающая Связана, с одной стороны, с фиксацией уровня развития 
обучающегося, которое может быть зафиксировано и осмыслено 
самим субъектом учебной деятельности. С другой стороны, 
развивающая функция связана с осуществлением 
целенаправленной систематической деятельности обучающегося, 
которая способствует его развитию 

Функция рейтинговая Позволяет обучающемуся определить рейтинг личностный, 
установить насколько полно выполнен учебный план, сколько 
выполнено работ по качеству и количеству, сколько набрано 
баллов, в каком процентном отношении от максимального 
результата 
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Формат оценки профессиональной компетентности специалиста 

(Е. Махов) 
№  Шкала оценивания 
 
 

Признаки Превосход
но 5

Отлично 
4

Хорошо 
3 

Средне 
2 

Плохо 
1

 1. Подготовленность по профессии 
1 1 Общая подготовка  
1 2 Знания по специальности  
1 3 Профессиональные навыки, опыт  
1.4 Смелость в принятии личной 

ответственности за выполнения 
решений 

     

1.5 Умение планировать собственную 
деятельность 

     

1.6 Умение осуществлять контроль и 
самоконтроль 

     

 2. Способности
2.1 К учебе и познаниям  
2.2 Перенимать опыт других  
2.3 Доводить дело до успеха  
2.4 Отстаивать свои убеждения  
2.5 Находить рациональное решение  
2.6 Управлять своими поступками  

 3. Личностные качества
3 1 Обязательность, верность слову  
3.2 Справедливость  
3.3 Честность  
3.4 Дисциплинированность  
35 Аккуратность  
3.6 Воспитанность  

 4. Коммуникативность
4.1 Уважительность к людям  
4.2 Заботливость  
4.3 Умение разрешать конфликты  
4.4 Умение сплачивать и вести людей  

 5. Психофизические данные
5.1 Работоспособность  
5.2 Выносливость  
5.3 Крепость духа, жизнестойкость  
5.4 Терпеливость  
5.5 Уравновешенность  

 6. Результативность работы
6.1 По показателям основной работы  
6.2 По показателям дополнительной 

работы 
     

6.3 Общее состояние выполняемой работы      
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Модель формирования многомерных педагогических компетенций студентов педагогического колледжа 

Целевой компонент 

Потребность политики государства и общества в реализации компетентостной парадигмы образования. 
Цель – подготовить студентов педагогического колледжа к профессиональной деятельности; обеспечение профессионального становления будущего учителя начальных классов; 
развитие его личности, профессиональной позиции, способности к саморазвитию; формирование многомерных педагогических компетенций. 
Задачи: определить принципы и технологию формирования многомерных педагогических компетенций студентов педагогического колледжа и др.

Содержательный компонент 

Организационно-деятельностный компонент 

Результативный компонент 

Блок 1 Интеграция содер-
жания общепрофессио-
нальных дисциплин. Опре-
деление логики их освоения

Блок 2 Содержание бинарных занятий, ориенти-
рованных на получение теоретических и практи-
ческих профессиональных знаний; формирова-
ние многомерных педагогических компетенций 

Блок 3 Содержание педагогической 
практики (применение профессио-
нальных знаний и многомерных 
педагогических компетенций) 

Блок 4 Содержание самостоятельной работы сту-
дентов, создание портфолио как способа накоп-
ления и оценки индивидуальных достижений 
студентов педколледжа за период обучения 

Процессуальный блок Этапы формирования профессиональных знаний 
студентов и многомерных педагогических компетенций: диагностический, 
целевой, проектировочный, образовательный 

Организационный блок дидактические усло-
вия формирования многомерных педагогиче-
ских компетенций студентов педколледжа 

Методический блок Методы, приемы, формы 
и средства профессионального обучения сту-
дентов; формирование многомерных педаго-
гических компетенций 

Критерии: интеллекту-
ально-деятельностный, 
мотивационно-
личностный, эмоциональ-
но-оценочный 

Показатели: сформированность многомерных педагогических компетенций; использование форм и методов диаг-
ностики в педагогическом процессе; использование совокупности методов, приемов и средств обучения; организа-
ция учебной деятельности; формирование профессиональной культуры; создание комфортного микроклимата 

Уровни: компетентност-
ный (профессиональ-
ный), функциональный 
(нормативный), элемен-
тарный (номинальный) 
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Характеристики технологии  

формирования многомерных педагогических компетенций студентов – будущих учителей начальных классов 

концептуальная 
 

процессуальная организационная результативная 

Подходы:  
личностно-деятельностный, 
аксиологический, 
акмеологический, 
культурологический, 
компетентностный 
 
Принципы: 
- педагогического 
обеспечения личностного 
включения студента в 
учебную деятельность; 
- последовательного 
моделирования и 
проектирования 
профессиональной 
деятельности учителя; 
- интегративности; 
- рефлексивности; 
- вариативности, гибкости и 
динамичности 
дидактического комплекса 

Эпапы организации 
образовательного процесса: 
- диагностический и целевой, 
результатом которых является 
мотивация к педагогической 
деятельности; 
-проектировочный 
(организация педагогической 
практики и самостоятельной 
работы студентов с учетом их 
будущей профессиональной 
деятельности); 
- образовательный ( методы и 
формы учебной деятельности 
студентов, кейс-стади метод, 
Web-квесты, скэффолдинг и 
др.);  игровые методы, 
компьютерное тестирование, 
портфолио и др. 

Дидактические 
условия: 
- интеграция содержания 
общепрофессиональных 
дисциплин и дисциплин 
предметной подготовки; 
- моделирование системы 
проблемных учебных 
ситуаций, 
- использование активных 
форм и методов; 
- проведение бинарных 
занятий на базе 
общеобразовательных 
школ 
 

Критерии:  
интеллектуально-
деятельностный, 
мотивационно-личностный, 
эмоционально-оценочный. 
 
Показатели: уровни 
сформированности 
многомерных 
педагогических 
компетенций студентов 
педколледжа 
(компетентностный, 
функциональный, 
элементарный) 
 

 


