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Модернизация российского образования од-

ной из целей ставит подготовку квалифициро-

ванного специалиста соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособного на рынке тру-

да, свободно владеющего своей профессией и го-

тового к постоянному профессиональному росту, 

имеющего социальную и профессиональную мо-

бильность, то есть профессионально компетент-

ного специалиста. Это выступает предпосылкой 

актуальности проблемы поиска педагогических 

условий, обеспечивающих возможность студен-

там самообразовываться, самоизменяться лично-

стно и профессионально в процессе учебной дея-

тельности. Профессиональная компетентность 

в психолого-педагогической литературе понима-

ется как интегральная характеристика личности 

специалиста, отражающая не только степень овла-

дения знаниями, умениями и навыками в той или 

иной области профессиональной деятельности, но 

и личностные качества, отражающие умение чело-

века жить и эффективно действовать в обществе.  

Идеи компетентностного обучения возникли 

не случайно – еще в 60–70-е годы прошлого сто-

летия в связи с потребностями практики в подго-

товке компетентного специалиста, а также в про-

цессе теоретического осмысления содержания 

понятий «компетентность», «компетенция». Еще 

в 1990 году в книге Н. В. Кузьминой «Профес-

сионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения» на материале   

педагогической деятельности раскрывалось по-

нятие «компетентность» как сложное свойство 

личности и была представлена классификация 

компетентности педагога [4, с. 90]. Серия ис-

следований А. К. Марковой также показала, что 

профессиональная компетентность имеет слож-

ную структуру. А. К. Маркова в профессиональ-

ной компетентности преподавателя выделяет  

четыре блока: «профессиональные (объективно 

необходимые) психологические и педагогиче-

ские знания; профессиональные (объективно не-

обходимые) педагогические умения; профессио-

нальные психологические позиции, установки 

учителя, необходимые для его профессии; лич-

ностные особенности, которые обеспечивают ов-

ладение учителем профессиональными знаниями 

и умениями» [4, с. 90]. Важным этапом в разра-

ботке компетентностного подхода в совершенст-

вовании качества современного высшего обра-

зования является исследование И. А. Зимней, 

которая считает, что ключевые компетенции в про-

цессе обучения в вузе являются новой парадиг-

мой совершенствования качества высшего обра-

зования [3, с. 37].  

Профессиональная компетентность – это ка-

чество действий работника, обеспечивающих 

эффективное решение профессионально-педаго-

гических проблем и типичных профессиональ-

ных задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием 
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жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей; владение современ-

ными образовательными технологиями, техно-

логиями педагогической диагностики (опросов, 

индивидуальных и групповых интервью), психо-

лого-педагогической коррекции, снятия стрессов 

и т. п., методическими приемами, педагогиче-

скими средствами и их постоянное совершенст-

вование; использование методических идей, но-

вой литературы и иных источников информации 

в области компетенции и методик преподавания 

для построения современных занятий с обучаю-

щимися, осуществление оценочно-ценностной 

рефлексии.  

Цель нашего небольшого исследования – оп-

ределить педагогические условия, наиболее спо-

собствующие становлению профессиональной ком-

петентности студентов – будущих педагогов.  

Для сбора объективной информации о том, на-

сколько эффективной оказалась педагогическая 

практика, студентам 4-го, 5-го курсов специаль-

ности «Юриспруденция с дополнительной спе-

циальностью История» было предложено оценить 

по десятибалльной шкале уровень овладения педа-

гогическими умениями (компетенциями) до и по-

сле педагогической практики. (Срок проведения 

анкетирования – февраль, март 2013 г., количе-

ство участников – 30 % от общего числа студен-

тов). Результаты представлены в таблицах 1, 2.  

Таблица 1 

Карта оценки качества педагогической практики  

студентов 4-го курса 

Педагогические 

компетенции 

Средний 

балл  

(до прак-

тики) 

Средний 

балл 

(после 

практики) 

Средний 

балл 

измене-

ний 

1 2 3 4 

Умение составить  

план учебного занятия 
3,1 5,8 2,7 

Умение составить  

план воспитательного 

мероприятия 

2,6 5,6 3,0 

Умение отобрать  

наиболее эффективные 

формы и методы  

обучения и воспитания 

3,4 7,0 3,6 

Умение отобрать дидак-

тические и технические 

средства обучения  

3,5 6,6 3,1 

Умение подбирать  

дифференцированные, 

личностно ориентирован-

ные задания и задачи  

4,1 7,5 3,4 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

Умение организовать 

продуктивную  

деятельность 

4,4 7,1 2,7 

Умение сочетать  

организацию индивиду-

альной и коллективной  

деятельности  

3,1 7,2 4,1 

Умение стимулировать 

интерес, инициативу  

и творчество  

3,7 8,0 4,3 

Умение перестраивать 

свою деятельность  

в случае непредвиденных 

обстоятельств 

3,7 7,5 3,8 

Умение добиваться  

необходимого внимания 

и дисциплины на занятиях 

4,2 8,8 4,6 

Умение проявить  

выдержку, уверенность  

в своих действиях  

в затруднительных,  

в конфликтных ситуациях  

4,8 7,2 2,7 

Таблица 2 

Карта оценки качества педагогической практики  

студентов 5-го курса 

Педагогические  

компетенции 

Средний 

балл  

(до прак-

тики) 

Средний 

балл 

(после 

практики) 

Средний 

балл 

измене-

ний 

1 2 3 4 

Умение составить план 

учебного занятия 
7,4 9,2 1,8 

Умение составить план 

воспитательного  

мероприятия 

7,4 8,9 1,2 

Умение отобрать наиболее 

эффективные формы и мето-

ды обучения и воспитания 

7,5 8,5 1,0 

Умение отобрать дидакти-

ческие и технические  

средства обучения  

6,1 7,8 1,7 

Умение подбирать  

дифференцированные,  

личностно ориентированные 

задания и задачи  

7,1 8,2 1,1 

Умение организовать  

продуктивную деятельность 
7,6 8,9 1,3 

Умение сочетать  

организацию индивидуаль-

ной и коллективной  

деятельности  

7,1 8,6 1,5 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Умение стимулировать  

интерес, инициативу  

и творчество  

7,3 8,4 1,1 

Умение перестраивать  

свою деятельность  

в случае непредвиденных 

обстоятельств 

7,1 9,4 2,3 

Умение добиваться  

необходимого внимания  

и дисциплины на занятиях 

7,2 9,1 1.9 

Умение проявить  

выдержку, уверенность  

в своих действиях  

в затруднительных,  
в конфликтных ситуациях  

7,6 9,2 1,6 

Выводы и предложения:  

1. Несомненна роль педагогической практики 

в становлении профессиональной компетентности 

студентов как будущих педагогов. Педагогиче-

ская практика осуществляется сейчас в условиях 

интенсификации научно-методической работы, 

внедрения новых педагогических технологий, спо-

собствующих созданию единого информацион-

ного пространства в сфере образования.  

Особенность практики заключается в усиле-

нии самостоятельности при осуществлении мно-

гообразной педагогической деятельности. Сту-

денты попробовали свои силы в планировании, 

организации педагогического процесса, выпол-

нении функций учителя права и истории, органи-

затора воспитательного процесса (классного ру-

ководителя), анализе учебных и внеучебных 

занятий. Студенты отмечают значительное по-

вышение уровня овладения такими педагогиче-

скими компетенциями, как: 

4-й курс 

• умение добиваться необходимого внимания 

и дисциплины, 

• умение стимулировать интерес, инициативу 

и творчество, 

• умение сочетать организацию индивидуаль-

ной и коллективной деятельности;  

5-й курс 

• умение перестраивать свою деятельность в слу-

чае непредвиденных обстоятельств, 

• умение добиваться необходимого внимания 

и дисциплины, 

• умение составить план учебного занятия.  

2. Следует отметить достаточно низкий уровень 

самооценки владения педагогическими компетен-

циями студентами 4 курса. Особые затруднения 

у них вызывают: 

– умение составить план воспитательного ме-

роприятия, 

– умение составить план учебного занятия, 

– умение сочетать организацию индивидуаль-

ной и коллективной деятельности.  

Думается, что именно эти вопросы должны 

быть в зоне повышенного внимания методистов, 

учителей, преподавателей.  

3. Педагогические компетенции на начальных 

стадиях формируются на лекциях и семинарских 

занятиях. Залогом личностной и профессиональ-

ной успешности молодого человека, динамичного 

развития его интеллекта в будущем является на-

личие полноценного опыта продуктивной учеб-

но-познавательной деятельности. Сегодня высо-

кого уровня эффективности лекции и семинара 

можно достичь, используя проблемный, эвристи-

ческий, исследовательский методы изложения.  

Проблемные лекции предполагают изложение 

материала с использованием проблемных вопро-

сов, задач, ситуаций. Процесс познания происхо-

дит через научный поиск, диалог, анализ, срав-

нение разных точек зрения и т. д.  

Бинарные лекции (лекция-диалог) предусмат-

ривают изложение материала в форме диалога двух 

преподавателей, например, ученого и практика, 

представителей двух научных направлений и т. д.  

Лекции-провокации – это лекции с заранее 

запланированными ошибками. Они рассчитаны 

на стимулирование обучающихся к постоянному 

контролю предлагаемой информации и поиску 

ошибок. В конце лекции проводится диагностика 

знаний слушателей и разбор сделанных ошибок.  

Лекции-конференции проводятся как научно-

практические занятия с заслушиванием докладов 

и выступлений слушателей по заранее постав-

ленной проблеме в рамках учебной программы. 

В заключение преподаватель подводит итоги, до-

полняет и уточняет информацию, формулирует 

основные выводы.  

Лекции-консультации предполагают изложе-

ние материала по типу «вопросы – ответы» или 

«вопросы – ответы – дискуссия».  

Известно, что семинар – учебное занятие в фор-

ме коллективного обсуждения изучаемых вопро-

сов, докладов, рефератов. Отличие семинаров 

от других форм обучения состоит в том, что они 

ориентируют обучаемых на большую самостоя-

тельность в учебно-познавательной деятельности. 

Становлению профессиональной компетентности 

будущих педагогов в большей степени способствует 
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проведение семинаров в форме дискуссий, диспу-

тов, дидактических игр, разрешения практических 

ситуаций (метод кейсов). Цель таких семинаров – 

формирование оценочных суждений, утвержде-

ние мировоззренческих позиций, развитие уме-

ния вести полемику, защищать взгляды и убеж-

дения, лаконично и ясно излагать свои мысли.  

Образовательный процесс в вузе должен быть 

направлен на обеспечение сознательного и актив-

ного вхождения будущего педагога в социально-

педагогическую действительность. Таким образом, 

на наш взгляд, основным условием формирова-

ния профессиональной компетентности педагога 

в период педагогической практики является уси-

ление прикладного, практического характера 

всего высшего педагогического образования.  
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ON THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
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The problem of formation of professional competence. The purpose of research – to determine the pedagogical  

conditions most conducive to the formation of professional competence of students – future teachers. The study is an 

analysis of the survey results of students IV and V courses for mastering pedagogicheskimi competencies before and 

after teaching practice. A particular challenge for the ability of students to make a plan called educational events and 

training sessions, the ability to combine the organization of individual and collective activity in the classroom.  

The author concludes that the basic condition of formation of professional competence during the teaching practice  
is to strengthen the application, the practical nature of all higher pedagogical education, the use of interactive teaching.  
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