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российском образовании существуют три на-
правления, в которых развиваются поликуль-
турные идеи:

• изучение национальных культур, своих
и чужих, с обсуждением проблем националь-
ного возрождения и национальной самобыт-
ности;

• организация межкультурного диалога в
различных его вариантах;

• приобщение к демократическим, гума-
нистическим общечеловеческим и этнокуль-
турным ценностям в том виде, в каком они
понимаются сторонниками поликультурного
образования.

Все три направления развития поликуль-
турных идей имеют одну общую цель – содей-

ствовать этнокультурной социализации лич-
ности, охраняя при этом национальную само-
бытность и уникальность каждой культуры,
нации, этноса.

Современная система образования России
находится в стадии модернизации. В проекте
Национальной доктрины образования РФ от-
мечается, что в качестве первоочередных за-
дач система образования призвана обеспечи-
вать историческую преемственность поколе-
ний, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры; воспитание патрио-
тов России, граждан правового демократиче-
ского, социального государства, уважающих
права и свободы личности и обладающих вы-
сокой нравственностью.
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Педагогические условия развития конку-
рентоспособности будущего учителя представ-
ляют собой совокупность обстоятельств, в ко-
торых осуществляется процесс развития кон-
курентоспособности.

Как утверждает Д. В. Чернилевский, «про-
блема развития конкурентоспособной лично-
сти является актуальной как для теории, так и
для практики образования. Важным представ-
ляется не только изучение, исследование со-
ставляющих, особенностей этого явления, но
и выработка комплекса педагогических усло-
вий развития конкурентоспособных качеств у
подрастающего поколения» [14, с. 247].

Рассматривая условия развития конкурен-
тоспособности будущих учителей в комплек-
се, мы выделяем следующие организационно-
педагогические условия:

• Интеграция содержания учебных дис-
циплин (педагогики, психологии, социоло-
гии, правоведения), направленного на повы-
шение уровня конкурентоспособности буду-
щих учителей.

• Организация социального партнерства
центров содействия трудоустройству педвуза с
субъектами рынка труда (работодателями,
службами занятости населения, органами ме-
стного самоуправления), направленного на
повышение уровня конкурентоспособности
будущих учителей.

• Активизация подготовки студентов пед-
вуза к конкурентной деятельности, путем вве-
дения в учебный план цикла общепрофессио-
нальных дисциплин спецкурса «Конкуренто-
способность современного педагога».

Раскроем каждое из условий организации
эффективного образовательного процесса
развития конкурентоспособности будущих
учителей.

Выделение первого условия обусловлено
необходимостью обеспечения будущих учите-
лей общепрофессиональными и предметными
знаниями, знаниями о конкурентоспособно-
сти, требуемыми для повышения уровня кон-
курентоспособности будущих учителей.

Предложенная нами система работы по ин-
теграции предметов социально-гуманитарно-
го цикла (педагогики, психологии, социоло-
гии, правоведения) направлена на решение
данной задачи.

В педагогике под интеграцией следует по-
нимать ориентацию на восприятие системно-
структурированного знания на основе интег-
рации материалов из различных научных сфер,
наличие междисциплинарных зависимостей и
связей [9, с. 36].

Основная цель интеграции содержания ука-
занных выше предметов состоит в том, чтобы
улучшить процесс развития конкурентоспо-
собности будущих учителей, сделать его более
наглядным, интересным и эффективным.

На наш взгляд, процесс обеспечения, рас-
ширения и углубления интегрируемых обще-
профессиональных и предметных знаний, зна-
ний о конкурентоспособности на предметах
социально-гуманитарного цикла (педагогике,
психологии, социологии, правоведения) пред-
ставляет широкие возможности для решения
различных задач. В целевую установку практи-
ческих занятий по обеспечению, расширению
и углублению интегрируемых общепрофесси-
ональных и предметных знаний, знаний о кон-
курентоспособности входят следующие задачи:

• закрепить, расширить и углубить обще-
профессиональные и предметные знания, зна-
ния о конкурентоспособности, полученные
студентами педвуза на занятиях по педагоги-
ке, социологии, психологии и правоведению;
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• способствовать формированию в мировоз-
зрении студентов педвуза целостной картины
окружающего мира и показать в ней место кон-
куренции и конкурентоспособности, показать
непротиворечивость и взаимную необходимость
данных понятий на занятиях по педагогике,
социологии, психологии и правоведению;

• способствовать воспитанию будущего
конкурентоспособного учителя к осуществле-
нию педагогической деятельности в рамках
цивилизованных, морально-этических норм,
а также участию в конкурентной борьбе на
рынке педагогических услуг в рамках действу-
ющего законодательства и добросовестной
конкуренции.

Выбор сочетания предметов социально-гу-
манитарного цикла (педагогики, психологии,
социологии, правоведения) обусловлен базо-
выми понятиями, которые определяют про-
блему развития конкурентоспособности и
структуру построения данной учебно-воспи-
тательной работы, – «конкуренция» и «конку-
рентоспособность» в их взаимосвязи.

Достоинствами занятия с интегрирован-
ным содержанием по предметам социально-
гуманитарного цикла является большой объем
учебного материала, который требует от педа-
гога, занимающегося развитием конкуренто-
способности, тщательного отбора тем, вопро-
сов и заданий к ним; огромная информатив-
ность и взаимопроникновение педагогики,
психологии, социологии и правоведения.

Описание программы интегрированных заня-
тий. Формирование целостного мировоззре-
ния будущего конкурентоспособного учителя
невозможно без общепрофессиональных и
предметных знаний, знаний о конкурентоспо-
собности.

Закономерной особенностью современных
знаний о конкуренции и конкурентоспособ-
ности является то, что процесс интеграции
предметов, содержащих данные знания, орга-
нично сопровождается их дифференциацией.
Ориентация высшего педагогического образо-
вания на фундаментализацию его содержания
предполагает создание интегрированных кур-
сов, требует внесения изменений в существу-
ющую систему учебных предметов.

Интеграция содержания учебных дисцип-
лин (педагогики, психологии, социологии,
правоведения) вызвана имеющимися в насто-
ящее время противоречиями: 1) между возрос-
шими требованиями рынка педагогических
услуг к подготовке конкурентоспособных учи-
телей и фактическим ее уровнем; 2) между
большим объемом научных знаний и недо-
пустимостью перегрузки студентов педвуза;
3) между необходимостью полноценного об-
разования и возможностями образовательных
учреждений (организационными, педагоги-
ческими, материальными и т. д.); 4) между
мощным потоком новой информации (право-
вой, экономической и др.) и ее слабым отра-
жением в учебно-программной документации
и практике подготовки конкурентоспособных
учителей.

Эти противоречия определяют основную
проблему подготовки конкурентоспособных
учителей: рациональный и оптимальный отбор
содержания, принципов, форм и методов по-
строения интегративного курса по всем дис-
циплинам. Одним из способов решения дан-
ной проблемы может стать интеграция пред-
метов социально-гуманитарного цикла – пе-
дагогики, психологии, социологии, правове-
дения.

Интеграция содержания предметов учеб-
ных дисциплин (педагогики, психологии, со-
циологии, правоведения) реализуется на уров-
не интегративных тем и вопросов к ним.

Программы учебных дисциплин «Педагоги-
ка», «Психология», «Социология», «Правове-
дение» носят интегративный характер. В осно-
ве указанных выше предметов лежит содержа-
тельно-предметный уровень интеграции –
слияние в одном синтезированном занятии
(теме, разделе, вопросе) общепредметного зна-
ния и знания о конкуренции, о конкуренто-
способности. Например, изучая на лекцион-
ном занятии тему «Общая характеристика пе-
дагогической профессии», студенты педвуза
получают общие представления о педагогиче-
ской профессии, о требованиях к личности пе-
дагога, его качествам. В этом аспекте препо-
даватель педагогики может осветить вопрос о
конкурентоспособности будущего учителя как
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личностном качестве, раскрыть вопрос о спе-
цифике рынка педагогических услуг. Таким
образом, студенты педвуза помимо узкопред-
метных знаний получают профессионально
значимую информацию, необходимую для
развития конкурентоспособности.

Таким образом, содержание интегрирован-
ных занятий по педагогике, психологии, соци-
ологии и правоведению формирует у студента
педвуза целостное восприятие окружающего
мира, конкуренции и конкурентоспособности;
обеспечивает прочность и устойчивость обще-
педагогических и предметных знаний, знаний
о конкурентоспособности на основе расшире-
ния ассоциативных связей и взаимосвязей; раз-
вивает духовный мир студента педвуза, его эмо-
ционально-волевую сферу; воспитывает в нем
правомерное поведение, соответствующее нор-
мам добросовестной конкуренции.

Выделение второго условия обусловлено
тем, что развитие конкурентоспособности бу-
дущих учителей невозможно без организации
социального партнерства.

На наш взгляд, социальное партнерство пред-
ставляет широкие возможности для решения
различных задач. В целевую установку социаль-
ного партнерства входят следующие задачи:

• приобрести и развить общепедагогиче-
ские и специальные умения и навыки;

• научиться развивать конкурентоспособ-
ность и применять их в профессионально-пе-
дагогической деятельности.

В настоящее время вопросу организации
эффективного социального партнерства уде-
ляется большое внимание как на государствен-
ном, так и на региональном уровне.

Правовые и нормативные основания соци-
ального партнерства в системе профессио-
нального образования РФ на федеральном
уровне остаются неразработанными. Однако
Федеральная программа развития образования
предусматривает «усиление взаимосвязей си-
стемы образования и рынка труда» [13].

Национальной доктриной образования в
Российской Федерации [6] предусматривается:

• привлечение работодателей и других за-
казчиков, специалистов к социальному парт-
нерству и организации профессионального

образования с целью удовлетворения потреб-
ностей рынка труда;

• высокая занятость трудоспособного на-
селения, прежде всего молодежи;

• развитие системы профессиональной
ориентации населения, реализующей меры по
содействию в выборе профессии, направлений
и форм образования, трудовой мотивации, ста-
новлении профессиональной карьеры;

• интеграция российской системы образо-
вания в мировое образовательное простран-
ство с учетом отечественного опыта и тради-
ций; активный выход на рынок образователь-
ных услуг, широкое участие учебных заведений
и педагогов в образовательных программах
международных организаций и сообществ.

Обратимся к понятию «социальное парт-
нерство» и на его основе определим сущность
социального партнерства в сфере образования.

Трудовой кодекс в ст. 23 ч. 2 раздел II «Со-
циальное партнерство в сфере труда» понятие
«социальное партнерство» трактует как «сис-
тему взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателя-
ми (представителями работодателей), органа-
ми государственной власти, органами местно-
го самоуправления, направленная на обеспе-
чение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений» [12].

Учитывая тот факт, что выпускники педву-
за являются будущими работниками, а педа-
гогический вуз непосредственно (в том числе
и через студенческий профком, Центр содей-
ствия трудоустройству студентов и выпускни-
ков Шадринского государственного педагоги-
ческого института) является их представите-
лем, вполне объективно, что между ними и
упомянутыми в ст. 23 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации социальными организа-
циями складывается социальное партнерство,
которое может способствовать развитию кон-
курентоспособности будущих учителей.

В педагогике понятие «социальное партнер-
ство» рассматривается как особый тип взаимо-
действия образовательного учреждения со все-
ми субъектами рынка труда, его институтами,

Организационно-педагогические условия развития конкурентоспособности будущих учителей
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а также органами управления (Г. Борисова,
С. Иванова) [1, c. 28].

В письме Министерства образования РФ
«О направлении рекомендаций по обеспече-
нию механизма социального партнерства в си-
стеме среднего профессионального образова-
ния» регламентируется вопрос обеспечения
механизма социального партнерства в систе-
ме среднего профессионального образования
[7]. В связи с отсутствием аналогичного пись-
ма Министерства образования РФ, регламен-
тирующего вопрос обеспечения механизма со-
циального партнерства в системе высшего
профессионального образования, возникает
необходимость организации социального
партнерства, ориентированного на повышение
конкурентоспособности будущих учителей в
образовательном процессе педвуза.

По утверждению ученых (О. Б. Ионова, В. А.
Михеева, В. Смольникова и др.), именно парт-
нерские отношения позволяют оперативно
решать проблемы, связанные с изменениями
рынка труда.

Эти отношения строятся на определенных
фундаментальных принципах и нормах: соци-
альные отношения основываются на добро-
вольности признания партнерами друг друга в
качестве участников общественных отноше-
ний; решающим в отношениях социального
партнерства выступает фактор взаимной по-
лезности. Эти отношения предполагают вза-
имную заинтересованность сторон, уважение
и учет интересов партнеров; здесь отсутствует
необходимость руководствоваться «указания-
ми свыше»; участники взаимодействия равно-
правны в выборе путей и средств достижения
общей цели, сохраняя при этом самостоятель-
ность и следуя принципу невмешательства в
дела друг друга; эти отношения строятся на
принципах доверия, уважения, доброжела-
тельности, равенства, свободы выбора; пред-
полагается обоюдная ответственность за общее
дело, обязательность исполнения достигнутых
договоренностей и за систематичность выпол-
нения принятых в рамках социального парт-
нерства соглашений, договоров и решений;
отношения отличаются бескорыстием и соли-
дарностью; в этих отношениях формальные

моменты явно перевешивают неформальные,
что в определенной степени облегчает взаимо-
действие, общение, нивелируя личные симпа-
тии, антипатии, неприязнь и т. п. [5, c. 43–44].

К наиболее важным социальным партнерам
педагогического вуза можно отнести взаимо-
выгодное сотрудничество между:

а) органами местного самоуправления. С. С.
Салманова, Э. А. Тихонов, характеризуя соци-
альное партнерство в профессиональном об-
разовании, отмечают, что «возникновение
конкуренции на рынке образовательных ус-
луг приводит к исчезновению “престижных”
направлений профессионального образова-
ния, именно поэтому необходимо сотрудниче-
ство с социальным партнером – государством.
В лице его властных структур, для поддержки
тех профессионально-образовательных на-
правлений, которые не являются конкурен-
тоспособными, но продолжают оставаться не-
обходимыми для общества» [8, c. 46].

К компетенции социального партнерства
вуза с органами местного самоуправления мы
относим следующее: предоставление и разъяс-
нение сведений статистического, социально-
экономического, юридического и иного харак-
тера, находящихся в компетенции местной и
областной администрации; участие в соци-
альных, экономических и иных мерах по сти-
мулированию рынка педагогических услуг;
консультативная и методологическая помощь
по вопросам подготовки конкурентоспособ-
ных учителей;

б) работодателями (школами, сузами, вуза-
ми). О необходимости привлечения работода-
телей к социальному партнерству говорится в
Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации. В качестве одной из за-
дач по обновлению содержания профессио-
нального образования Е. Я. Бутко выделяет
восстановление и укрепление связи професси-
онального образования с практикой, т. е. с со-
циальными партнерами, и прежде всего с ра-
ботодателями [2, c. 13].

К компетенции социального партнерства
вуза с работодателями мы относим следующее:
содействие в трудоустройстве выпускников и
студентов педвуза, содействие в комплектова-
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нии контингента педвуза посредством направ-
ления выпускников школ, сузов и вузов для
получения высшего (второго высшего) педа-
гогического образования, консультативная и
методологическая помощь по вопросам под-
готовки конкурентоспособных учителей. Такое
социальное партнерство установлено в Шад-
ринском государственном педагогическом
институте (ШГПИ);

в) службой занятости населения. Как ука-
зывает К. Г. Кязимов, все более и более акту-
альной задачей становится взаимодействие
службы занятости населения с органами обра-
зования, совместное планирование перспек-
тив в целях согласования действий на рынках
труда и образовательных услуг. Автор отме-
чает, что важнейшим условием формирова-
ния конкурентоспособности и трудоустрой-
ства кадров является улучшение сотрудниче-
ства между образовательными учреждения-
ми, службами занятости и работодателями
[4, c. 28].

К компетенции социального партнерства
вуза с городской службы занятости мы отно-
сим следующее: содействие в трудоустройстве
выпускников и студентов педвуза, предостав-
ление сведений о состоянии занятости и рын-
ка педагогических услуг в данном населенном
пункте и регионе, консультативная и методо-
логическая помощь по вопросам подготовки
конкурентоспособных учителей. Такая работа
также проводится в ГОУ ВПО «ШГПИ».

Рассматривая социальное партнерство как
педагогическую проблему, Е. А. Киуру подчер-
кивает, что развитие института социального
партнерства может оказать позитивное влия-
ние на формирование новой организационно-
педагогической системы в профессиональном
учреждении, так как в ходе социального диа-
лога между субъектами формируется мотива-
ционная среда, в которой участники педаго-
гического процесса ориентируются на подго-
товку подлинных профессионалов и полную
реализацию своих физических, творческих,
интеллектуальных сил и способностей в про-
фессиональной деятельности. Составной час-
тью такой организационно-педагогической
системы в Шадринском государственном пе-

дагогическом институте является Центр содей-
ствия трудоустройству студентов и выпускни-
ков ШГПИ (Центр СТСВ), через который
можно наиболее эффективно организовать
социальное партнерство с указанными выше
социальными организациями.

Согласно Положению о Центре содействия
трудоустройству студентов и выпускников
ШГПИ, основной целью деятельности Цент-
ра СТСВ является содействие занятости уча-
щейся молодежи, трудоустройству студентов и
выпускников ШГПИ. Для достижения этой
цели Центр СТСВ осуществляет:

• сотрудничество с предприятиями и орга-
низациями, выступающими в качестве рабо-
тодателей для студентов и выпускников;

• организацию временной занятости сту-
дентов;

• взаимодействие с местными органами
власти, в том числе с территориальными орга-
нами государственной службы занятости на-
селения, общественными организациями и
объединениями, заинтересованными в улуч-
шении положения студентов и выпускников на
рынке труда, в качестве временной и постоян-
ной рабочей силы;

• сбор, обобщение, анализ и предоставле-
ние студентам информации о состоянии и тен-
денциях рынка труда, о требованиях, предъяв-
ляемых к соискателю рабочего места, форми-
рование банка данных вакансий, предлагае-
мых работодателями по соответствующим спе-
циальностям;

• повышение уровня конкурентоспособ-
ности и информированности студентов и вы-
пускников о состоянии и тенденциях рынка
труда с целью обеспечения максимальной воз-
можности их трудоустройства;

• проведение организационных меропри-
ятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, пре-
зентаций предприятий и организаций работо-
дателей и т. п.).

Центр СТСВ осуществляет свою работу со-
вместно с другими структурными подразделе-
ниями и общественными организациями
ШГПИ: проректором по воспитательной ра-
боте; заместителями деканов по воспитатель-
ной работе; отделом практики; службой ста-
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тистики; первичной профсоюзной организа-
цией студентов ШГПИ; студенческим педаго-
гическим отрядом «Альтаир»; студенческими
строительными отрядами.

Центр СТСВ осуществляет свою работу по
следующим направлениям:

• информационное обеспечение студентов
и выпускников ШГПИ в области занятости и
трудоустройства;

• индивидуальная работа со студентами и
выпускниками по вопросам профориентации,
трудоустройства и временной занятости;

• анализ рынка труда и взаимодействия с
работодателями.

Центр СТСВ совместно с другими струк-
турами ШГПИ проводит следующие мероп-
риятия: дни карьеры и недели карьеры; пре-
зентации предприятий-работодателей; орга-
низация и проведение ярмарок вакансий; со-
вещания-семинары по временному и посто-
янному трудоустройству; фестивали по рабо-
те СПО, ССО («Вожатский Оскар», участие в
работе областных, региональных, общерос-
сийских фестивалей студенческих отрядов);
организация и составление отчетности (адми-
нистративной, статистической), совместно с
заместителями деканов по воспитательной
работе; проведение анкетирования студентов
по вопросам трудоустройства (в начале года,
в течение года, выпускников); тренинги; кон-
сультирование по тактике поиска работы
(практика написания резюме); организация
занятости бойцов СПО, ССО; осуществление
взаимодействия и сотрудничества с выпуск-
никами вуза прошлых лет; анализ и учет ре-
зультатов трудоустройства выпускников и
студентов ШГПИ.

Центр трудоустройства тесным образом вза-
имодействует со студенческим профсоюзны-
ми организациями. Основными формами вза-
имодействия учреждений высшего професси-
онального образования с социальными парт-
нерами являются договорные, включающие
все виды взаимодействия на основе договоров,
и организационные, предполагающие созда-
ние дополнительных органов – консультатив-
ных, попечительских, профессиональных и
прочих советов [2, c. 13].

В ГОУ ВПО «ШГПИ» такую роль выполня-
ет Центр СТСВ совместно с его другими струк-
турными подразделениями (факультетами, от-
делами, профсоюзным комитетом и т. д.).

Итак, развитие конкурентоспособности бу-
дущих учителей немыслимо без эффективной
реализации интересов всех участников соци-
ально-экономических отношений рынка педа-
гогических услуг. Основой такой реализации
является социальное партнерство, т. е. систе-
ма взаимодействия между педагогическим ву-
зом (в том числе студенческим профкомом,
Центром содействия трудоустройству студен-
тов и выпускников ШГПИ) и органами мест-
ного самоуправления, службы занятости насе-
ления, направленная на обеспечение согласо-
вания интересов всех сторон по вопросам ре-
гулирования отношений, непосредственно
связанных с трудовыми и касающихся рынка
педагогических услуг.

Реализация третьего условия – активизация
подготовки студентов педвуза к конкурентной
деятельности путем введения в учебный план
цикла общепрофессиональных дисциплин
спецкурса «Конкурентоспособность совре-
менного педагога» – способствует обеспече-
нию будущих учителей специальными знани-
ями (знаниями о конкурентоспособности),
общепедагогическими и специальными уме-
ниями, необходимыми для развития конку-
рентоспособности будущих учителей.

Процесс освоения программы спецкурса
«Конкурентоспособность современного педа-
гога» представляет широкие возможности для
решения различных задач. В целевую установ-
ку занятий по спецкурсу мы включаем следу-
ющие задачи:

• приобрести специальные знания (зна-
ния о конкурентоспособности) и развить об-
щепедагогические и специальные умения и
навыки;

• научиться развивать конкурентоспособ-
ность и применять знания в профессиональ-
но-педагогической деятельности.

Под педагогической деятельностью пони-
мается «профессиональная деятельность, на-
правленная на создание в педагогическом про-
цессе оптимальных условий для воспитания,
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развития и саморазвития личности воспитан-
ника, выбора возможностей свободного и
творческого самовыражения» [3, c. 156].

Наиболее оптимальным условием воспита-
ния, развития и саморазвития будущего кон-
курентоспособного учителя, на наш взгляд,
является активизация познавательной и прак-
тической деятельности на основе выявленных
интересов, склонностей, способностей студен-
тов педвуза путем введения в учебный план
спецкурса «Конкурентоспособность совре-
менного педагога» в рамках часов, выделенных
в цикле общих социально-гуманитарных дис-
циплин.

Для того чтобы выявить специфику спец-
курса «Конкурентоспособность современного
педагога», определим понятие «активизация».

Согласно Толковому словарю русского язы-
ка, активизация – «действие по глаг. активи-
зировать» [11, c. 24].

Понятие активизировать означает «вызвать
(вызывать) в ком – чем-н. активность, побу-
дить (побуждать) к усиленной деятельности;
сделать (делать) активным» [11, c. 24].

Итак, в данном организационно-педагоги-
ческом условии обращается внимание на не-
обходимость активизации процесса обучения.

Под активизацией процесса обучения сле-
дует понимать совершенствование методов и
организационных форм учебной деятельно-
сти, обеспечивающее активную и самостоя-
тельную теоретическую и практическую дея-
тельность учащихся (студентов) во всех звень-
ях учебного процесса; совокупность мер, пред-
принимаемых с целью интенсификации и по-
вышения эффективности учебной деятельно-
сти [10, c. 28].

В соответствии с рассматриваемым услови-
ем активность и самостоятельность теорети-
ческой (познавательной, направленной на по-
стижение действительности, приобретения зна-

ний) и практической (эмпирической, направ-
ленной на приобретение умений и навыков)
деятельности студентов педвуза достигается в
процессе освоения программы спецкурса «Кон-
курентоспособность современного педагога».

Содержание спецкурса обусловлено базо-
выми понятиями, которые определяют про-
блему развития конкурентоспособности и
структуру построения данной учебно-воспи-
тательной работы, – «конкуренция» и «конку-
рентоспособность» в их взаимосвязи.

Специфика содержания учебного матери-
ал данного спецкурса требует от педагога, за-
нимающегося развитием конкурентоспособ-
ности, соответствующих знаний, умений,
практического опыта конкурентной деятель-
ности и конкурентоспособности.

Посредством введения в образовательный
процесс подготовки будущих конкурентоспо-
собных учителей спецкурса «Конкурентоспо-
собность современного педагога» преподава-
тель сможет наиболее эффективно организо-
вать познавательную и практическую деятель-
ность студентов педвуза на основе выявленных
у них интересов, склонностей и способностей,
что позволит:

1) решить конкретные задачи спецкурса в
режиме конструктивного учебного диалога,
направленного на развитие конкурентоспо-
собности будущих учителей;

2) создать благоприятную эмоциональную
атмосферу на занятии, способствующую повы-
шению интереса к конкуренции и конкурен-
тоспособности;

3) способствовать активизации познава-
тельной и практической деятельности на ос-
нове выявленных интересов, склонностей,
способностей студентов педвуза;

4) повысить эффективность развития кон-
курентоспособности будущих учителей в об-
разовательном процессе педвуза.
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ПЕДАГОГИКА

Ю. В. Малый

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В статье с позиций компетентностного подхода рассмотрена проблема профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы, определена сущность, структура психолого-педа-
гогической компетенции преподавателя технического вуза, выявлены критерии и уровни психо-
лого-педагогической компетенции, разработана технологическая модель ее формирования в сис-
теме повышения квалификации преподавателей высшей технической школы.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетентность пре-
подавателя, психолого-педагогическая компетенция преподавателя высшей школы, формирова-
ние психолого-педагогической компетенции преподавателя технического вуза, система повы-
шения квалификации преподавателей высшей школы.
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