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Современный этап развития образования 

сопровождается масштабными междуна-
родными исследованиями особенностей 
профессиональной деятельности учителя, 
требованиями, которым должен соответст-
вовать учитель-профессионал, разнообраз-
ными вариантами национальных систем 
поддержки престижа профессии, прогрес-
сивными тенденциями развития системы 
непрерывного педагогического образова-
ния. И это не случайно, поскольку результа-
ты многочисленных исследований свиде-
тельствуют, что качество системы образо-
вания не может быть выше качества ра-
ботающих в ней учителей [2].  

Известно, что политическую и социаль-
но-экономическую ситуацию во многом оп-

ределяют условия существования систем 
образования и требования, предъявляемые 
обществом к этой системе. Серьезные из-
менения в этих условиях, как правило, вы-
нуждают обсуждать и пересматривать цели 
и стратегии развития образования, в част-
ности, высшего образования. Социальные 
проблемы и изменения ситуации на рынке 
труда определяют те факторы, которые воз-
действуют на порождение новых педаго-
гических теорий и образовательных ини-
циатив. Вследствие этого изменяется и 
сам язык описания будущей педагогиче-
ской деятельности, который отражает но-
вые характерные особенности целей, со-
держания, технологий и результатов обра-
зования.  
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В 70-х годах ХХ века стали разрабаты-
ваться концепции образования, ориентиро-
ванные на формирование компетенций спе-
циалиста (competence-based education). В 
это же время были разработаны и принци-
пиально новые модели профессиональной 
деятельности, поскольку стало очевидным, 
что предметные знания и навыки не охва-
тывают полного диапазона результатов об-
разования, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности. Предмет-
ные знания фиксируют представления об 
эффективной профессиональной деятельно-
сти в настоящий момент, не учитывая, что в 
ближайшем будущем представления о про-
фессии могут изменяться; неизменными бо-
лее длительное время остаются критич-
ность мышления, способность к обучению, 
готовность человека к системным измене-
ниям в своей профессиональной области.  

Период употребления термина компе-
тенция в теории и практике образования 
сравнительно небольшой, несмотря на дав-
нюю историю его возникновения. В научно-
практическое употребление термин вошел 
из американской лингвистики Н. Хомского 
[9]. Статья Дэвида МакКлеланда «Тестиро-
вание: компетенции против интеллекта» 
(1973 год) может рассматриваться отправ-
ной точкой введения термина в психологию 
и теорию менеджмента.  

Введение в образовательную практику 
ФГОС ВПО, ориентированных на формиро-
вание профессиональной компетентности 
выпускников, актуализировало проблемы 
исследования процесса становления про-
фессиональной компетентности студентов 
педагогического вуза. Рассматривая про-
фессиональную подготовку в системе выс-
шего профессионального образования, ис-
следователи РГПУ им. А. И. Герцена пред-
лагают следующую трактовку понятия про-
фессиональная компетентность. Под про-
фессиональной компетентностью понима-
ется интегральная характеристика лично-
сти, определяющая способность решать 
профессиональные проблемы и задачи, воз-

никающие в реальных ситуациях профес-
сиональной деятельности, с использовани-
ем знаний, профессионального и жизненно-
го опыта, ценностей и наклонностей.  

Анализ научных публикаций, в которых, 
так или иначе, затрагивается проблема про-
фессиональных компетенций, выявляет 
взаимосвязь с профессиональным станов-
лением. Практически все исследователи 
едины во мнении о том, что профессио-
нальное становление есть динамический 
процесс преобразования личностных и 
профессиональных качеств, характеризую-
щийся самоопределением, самосовершенст-
вованием, самообразованием, самоактуализа-
цией, самосознанием, самореализацией. 

Становление — это философская катего-
рия, выражающая спонтанность, изменчи-
вость вещей и явлений, их непрерывный 
переход в другое, приобретение новых при-
знаков и форм в процессе развития, при-
ближение к определенному состоянию [7].  

Вопросу исследования становления про-
фессиональной компетентности студентов 
уделяли внимание многие исследователи — 
Г. М. Белокрылова, Н. В. Горнова, Г. И. Же-
лезовская, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, В. А. 
Сластенин и др. 

В. Г. Воронцова считает, что процесс 
становления педагога — это результат уси-
лий индивида и социопрофессиональной 
среды; она выделяет этапы, осуществляе-
мые в процессе обучения: адаптации (ин-
дентификации индивида с профессией, ос-
воение ее норм, ценностей) и стабилизации 
(обретения профессиональной компетен-
ции).  

Э. Ф. Зеер рассматривает становление 
как непрерывный процесс прогрессивного 
изменения личности под влиянием соци-
альных воздействий, собственной активно-
сти, совершенствования и самоосуществле-
ния [5].  

Исходя из принятого понимания станов-
ления как процесса преобразования лично-
стных и профессиональных качеств, в про-
водимом исследовании профессиональное 
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становление будущего учителя понимается 
как процесс развития профессиональной 
компетентности студентов, которое обеспе-
чивается формированием взаимосвязанных 
познавательных и профессиональных моти-
вов, влияющих на умения будущего учителя 
решать профессиональные задачи. Обосно-
вание правомерности такого определения 
базируется на доказанном постулате о том, 
что способ решения профессиональной за-
дачи, интерпретация полученного решения 
определяется мотивационно-ценностными 
характеристиками личности — «личност-
ными компетенциями» (информационной, 
коммуникативной, социальной, мотивацией 
непрерывного образования и самообразова-
ния). В решении педагогической задачи 
большую роль играют мотивы и ценност-
ные ориентации личности, которые обу-
словливают поведение, стиль общения, 
управления, определяют характер реализа-
ции способов педагогической деятельности 
и вследствие этого становятся профессио-
нально значимыми. Для педагога это, преж-
де всего, умения, способы осуществления 
общения, взаимодействия с разными субъ-
ектами педагогического процесса, работа с 
информацией.  

Г. А. Мухина выделяет следующие моти-
вы студентов в период обучения в вузе: 
профессиональные мотивы (определяются 
потребностью получить профессию), позна-
вательные мотивы (определяются потреб-
ностью приобрести новые знания и полу-
чить удовлетворение от самого процесса 
познания), прагматические мотивы (опре-
деляются потребностью хорошо усвоить 
текущий материал, чтобы получить профес-
сию с высокой заработной платой и соци-
альными льготами), широкие социальные 
мотивы (определяются потребностью при-
носить пользу людям, государству и обще-
ству), мотивы личного престижа (опреде-
ляются потребностью в достижениях, быть 
примером для других, получать одобрение 
со стороны преподавателей, иметь хорошее 
положение в обществе) [8]. 

Познавательные мотивы — это мотивы, 
направленные на содержание учебной дея-
тельности. Эти мотивы проявляются в 
учебном процессе через успешное выпол-
нение учебных заданий, через обращение к 
источникам за дополнительными сведения-
ми и положительное отношение к заданиям 
по выбору. Под профессиональными моти-
вами понимаются такие мотивы, которые 
подвигают субъекта к совершенствованию 
собственной профессиональной деятельно-
сти — ее способов, средств, форм, методов 
и т. п.; они могут формироваться в процессе 
обучения, так как по своей природе являют-
ся познавательными. 

Профессиональные мотивы очень тесно 
связаны с развитием профессиональной на-
правленности личности студента. По мне-
нию Е. П. Ильина, профессиональная на-
правленность — это интегративное качест-
во личности, которое определяет отношение 
человека к профессии. Уровень профессио-
нальной направленности определяется ха-
рактером и силой выраженности ее состав-
ляющих [6]. По мнению многих исследова-
телей, профессиональная направленность 
включает в себя следующие компоненты: 
систему профессиональных ценностных 
ориентаций, профессиональные интересы, 
установки, мотивы деятельности и отноше-
ние личности к профессии (А. И. Гебос, Е. 
М. Иванова, В. Т. Лисовский, А. М. Нови-
ков, А. Ю. Панасюк и др.). 

Для развития профессиональных моти-
вов студентов, как отмечает Е. Л. Афанасен-
кова, необходима такая организация их дея-
тельности, при которой актуализировалось 
бы противоречие между требованиями 
предпочитаемой деятельности и ее лично-
стным смыслом для студента. Преобразова-
ние профессиональной деятельности, каче-
ственные изменения в ней, в свою очередь, 
приводят к дальнейшему личностному рос-
ту. Это наполняет профессиональную дея-
тельность для молодых людей новым лич-
ностно опосредованным смыслом. Следова-
тельно, саморазвитие человека начинает 
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стимулировать преобразования в учебно-
профессиональной деятельности, которая 
становится одной из побудительных сил 
развития личности студента [1, с. 57]. 

Время учебы в вузе, как отмечают психо-
логи, совпадает со вторым периодом юно-
сти или первым периодом зрелости, кото-
рый отличается сложностью становления 
личностных черт. Этот процесс проанали-
зирован в работах таких ученых, как Б. Г. 
Ананьев, И. С. Кон, В. Т. Лисовский, А. И. 
Дмитриев и др. В этот период у большинст-
ва студентов укрепляются такие сознатель-
но значимые качества, как целеустремлен-
ность, решительность, настойчивость, са-
мостоятельность, инициатива, умение вла-
деть собой и др.  

Итак, процесс становления профессио-
нальной компетенции предполагает разви-
тие взаимосвязанных познавательных и 
профессиональных мотивов студентов. По-
знавательные мотивы выступают источни-
ком формирования профессиональных мо-
тивов, первоначальной их формой в про-
фессиональном обучении: выраженность 
познавательных мотивов на начальных эта-
пах обучения студентов способствует фор-
мированию положительного отношения к 
профессии. 

Взаимообусловленность познавательных 
и профессиональных мотивов в различных 
источниках рассматривается по-разному. 
Диагностические исследования доказывают, 
что студенты могут поступать в педагогиче-
ский университет с первоначально разви-
тыми как познавательными, так и профес-
сиональными мотивами, и по-разному будут 
обучаться в вузе, создавая свои индивиду-
альные маршруты.  

Построение процесса профессиональной 
подготовки, ориентированного на становле-
ние профессиональной компетентности 
студента, предполагает определение этапов 
этого процесса. 

Определение этапов становления про-
фессиональной подготовки строилось на 
основе установленных в ранее проведенных 

исследованиях анализа факторов профес-
сионального становления, динамики взаи-
мосвязи познавательных и профессиональ-
ных мотивов, а также существующих тен-
денций организации процесса подготовки в 
вузе. В качестве теоретической основы раз-
работки этапов становления профессио-
нальной компетентности студентов была 
выбрана концепция контекстного обучения 
А. А. Вербицкого [3]. 

В контекстном обучении, как отмечает 
А. А. Вербицкий, осуществляется процесс 
движения деятельности студента от собст-
венно учебной деятельности через квази-
профессиональную и учебно-профессио-
нальную деятельность к профессиональной 
деятельности специалиста. Сущностной ха-
рактеристикой такого обучения является 
последовательное моделирование на языке 
науки с помощью всей системы форм, ме-
тодов и средств обучения (традиционных и 
новых) предметного и социального содер-
жания усваиваемой профессиональной дея-
тельности с помощью трех типов взаимо-
связанных обучающих моделей: семиотиче-
ской, имитационной и социальной. В своей 
совокупности они представляют собой ди-
намическую модель перехода от учебной 
деятельности к профессиональной. 

В качестве экспериментальной основы 
определения этапов становления профес-
сиональной компетентности студентов вы-
ступали данные опытной работы, которая 
включала наблюдение, решение экспери-
ментальных задач, диагностику мотивов 
обучения. Были выявлены следующие эта-
пы становления профессиональной компе-
тентности студентов бакалавритата. 
На I этапе, который соответствует I−II 

курсу обучения, происходит развитие по-
знавательных мотивов, осмысление выбора 
высшего учебного заведения, начальное 
прогнозирование собственного профессио-
нального пути. Это осуществляется через 
общекультурную и базовую общепрофес-
сиональную подготовку студента, через ов-
ладение знаниями в рамках учебных дисци-
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плин, их интеграцию в профессиональном 
контексте, через развитие познавательной 
мотивации, происходит определение «об-
раза» индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ). 
На II этапе, который соответствует III 

курсу обучения, осуществляется осознание 
профессиональных мотивов в вузовском 
обучении, происходит осмысление резуль-
татов первых профессиональных проб, в 
частности, в период практики, происходит 
развитие профессиональной мотивации пу-
тем усложнения учебно-профессиональных 
задач, ориентация в профессиональных си-
туациях, уточнение профессиональных на-
мерений (построение карьерного плана 
профессии) в контексте проектирования 
ИОМ. 
На III этапе, который соответствует IV 

курсу обучения, происходит развитие про-
фессиональных мотивов в вузовском обуче-
нии во взаимосвязи с развитием познава-
тельной мотивации к непрерывному обра-
зованию, анализ соответствия самооценки и 
внешней оценки результативности профес-
сионального становления, коррекция из-
бранного профессионального пути, осуще-
ствляется рефлексия профессионального 
самоопределения в рамках освоения специ-
альных дисциплин, что достигается коррек-
тировкой содержания ИОМ. 

Содержание учебных курсов на каждом 
этапе конструируется на основе декомпози-
ции целей, заданных как ожидаемый ре-
зультат, т. е. определения «вклада» каждой 
из изучаемых дисциплин в формирование 
профессиональной компетентности, и осу-
ществление интеграции знаний циклов дис-
циплин и отдельных предметов. Такое по-
строение содержания позволяет существен-
но расширить контексты решаемых студен-
тами учебно-профессиональных задач, при-
близить учебные задачи к реальным профес-
сиональным задачам современного учителя.  

Для каждого из выделенных этапов су-
ществуют соответствующие доминирующие 
технологии. 

Для I этапа, это коммуникативные, ис-
следовательские, рефлексивные технологии, 
технологии группового взаимодействия, со-
циального проектирования, т. е. технологии, 
направленные на осмысление и самооценку 
познавательных мотивов. 

На II этапе доминируют исследователь-
ские, коммуникативные, рефлексивные тех-
нологии, технологии группового решения 
учебных общепрофессиональных задач, 
кейсы, проектирование. 

На III этапе преобладают исследователь-
ские, коммуникативные, рефлексивные тех-
нологии, технологии группового решения 
учебных профессиональных задач, кейсы, 
проектирование, имитационное моделиро-
вание и игры, т. е. технологии, направлен-
ные на осмысление и самооценку профес-
сиональных мотивов поведения в профес-
сиональной ситуации. 

Анализ процесса становления профес-
сиональной компетентности предполагал 
разработку соответствующих диагностиче-
ских методик. В современных исследовани-
ях выявлена совокупность методов диагно-
стики компетентности будущих педагогов, 
которая позволяет более объективно опре-
делить реальную готовность студентов к 
профессиональной деятельности: 

− решение академических задач — по-
зволяет выявить знание теории, 

− психологическая диагностика личност-
ных качеств — направлена на определение 
профессионально значимых качеств лично-
сти, 

− решение практических задач (тестов) — 
дает возможность проанализировать умения 
применять знания в неопределенной обста-
новке (имитация реального процесса), 

− анализ эссе — позволяет выявить про-
фессиональные ценности и рефлексивные 
умения, 

− анализ продуктов деятельности — 
фиксирует индивидуальный прогресс (дос-
тижения) студентов на основе анализа раз-
личных видов портфолио (портфолио про-
гресса, показательное портфолио, портфо-
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лио трудоустройства, портфолио докумен-
тов или рабочее портфолио). 

На I этапе системообразующим компо-
нентом процесса становления профессио-
нальной компетентности студента педаго-
гического вуза являются цели дисциплин 
общепрофессионального блока. Поэтому 
оценка продвижения студента в профессио-
нальном становлении определялась на ос-
нове анализа оценок преподавателей и са-
мооценок студентов в становление профес-
сиональной компетентности по составляю-
щим компонентам профессиональной ком-
петентности, зафиксированным во ФГОС 
ВПО.  

На II этапе в центре внимания оказыва-
ется решение учебно-профессиональных 
(квазипрофессиональных) задач и измене-
ние мотивации студентов к профессиональ-
ной деятельности. Развитие профессио-
нальной компетентности студентов в про-
цессе решения задач оценивалось по сле-
дующим критериям:  
субъектный критерий, конкретизирован-

ный следующими показателями: 
− изменение отношения к получаемой 

профессии, осознание важной роли учителя 
в обществе; 

− развитие способности к самоанализу и 
самооценке своего продвижения в освоении 
опыта профессиональной деятельности; 

− становление ценностных ориентаций, 
базирующихся на социальных и этических 
ценностях. 
Деятельностный критерий, характери-

зующий умение решать профессиональные 
задачи и конкретизирующийся такими по-
казателями, как:  

− понимание условия задачи; 
− логически непротиворечивое обосно-

вание варианта решения;  
− оценка возможных последствий вы-

бранного решения; 

– рефлексия и выполнение самооценоч-
ных процедур. 

На III этапе становление профессиональ-
ной компетентности студентов оценивалось 
по портфолио достижений и анализу зада-
ний, аналогичных заданиям, входящим в 
обобщенный блок, по результатам анализа 
лучших мировых практик, по варианту эк-
замена на должность. Экзамен на долж-
ность состоял из пяти этапов: 

1. Решение профессиональной задачи. 
2. Написание эссе «Моё педагогическое 

кредо». 
3. Интервью на поставленную тему. 
4. Устная презентация по заданной теме. 
5. Разработка плана микроисследования 

по заданной проблеме. 
Кроме этого, на данном этапе учитыва-

лась оценка работодателями качества и 
практической востребованности выпускных 
квалификационных работ. 

Приведем некоторые результаты экспе-
риментальной работы на факультете мате-
матики РГПУ им. А. И. Герцена в 
2010−2012 годах. 

По результатам анализа решения студен-
тами учебно-профессиональных задач (см. 
диаграмму) можно утверждать, что боль-
шинство студентов готовы к решению про-
фессиональных задач, что выражается в 
следующем: 

− студенты готовы синтезировать теоре-
тические и практические знания не только 
из гуманитарных, но и из социальных наук 
и переносить (применять) их в процесс ре-
шения профессиональных задач; 

− готовы работать с информацией, т. е. 
применять результаты, полученные при ре-
шении задач в новом варианте, при расши-
рении контекста; 

− в процессе решения задач студенты де-
монстрируют умения работать в коллективе, 
вести диалог, аргументировать свою позицию. 
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Сравнение показателей сформированности 
умения решать задачи социализации школьников 
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Обозначения: 

 
 

Студенты экспериментальной группы 

 
 

Студенты контрольной группы 

 
 
Профессиональная компетентность про-

является в способности студентов решать 
профессиональные задачи в условиях сис-
темных изменений, соответствовать соци-
альным требованиям профессиональной 
педагогической деятельности, при решении 
задач проявляется индивидуальность буду-
щего учителя, заключающаяся в определен-

ном уровне сформированности гуманитар-
ной направленности мышления, в наличии 
определенных личностных качеств и соци-
ально-педагогической компетентности учи-
теля [4]. Кроме анализа умения решать 
учебно-профессиональные задачи на втором 
этапе были зафиксированы изменения мо-
тивации студентов (см. табл.). 

 
Динамика мотивации 

профессиональной педагогической деятельности студентов 
 

Мотивации После I−II курса 
(1 этап) 

После III курса 
(2 этап) 

Познавательные 32% 54% 
Профессиональные 15% 40% 
Взаимосвязь профессиональных  
и познавательных мотивов 12% 58% 

Осознанность мотивов (адекватная самооценка) 30% 55% 
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Как отмечалось выше, профессиональная 
компетентность характеризуется сформиро-
ванностью определенных ценностных ори-
ентаций, определяющих приоритеты про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти. Эссе как элемент выпускного экзамена 
позволяет выявить личностные качества бу-
дущего учителя, способность осуществлять 
ценностно-рефлексивное осмысление осво-
енных знаний и профессиональных проб. 
Другими словами, анализ эссе позволяет 
оценить отношение выпускника к педагоги-
ческой деятельности, которое во многом 
определяет готовность выпускника к работе 
по специальности. Поэтому, в качестве ил-
люстрации результатов III этапа, приведем 
некоторые выдержки из эссе студентов-
выпускников «Мое педагогическое кредо»: 

− «… Я выбираю антропологический под-
ход в образовании. Человек — цель, а не 
средство. Именно поэтому я и буду учить …» 

− «… Я люблю детей, и поэтому я по 
возможности буду стараться максимально 
приблизиться к ним, чтобы они могли мне 
доверять. Если даже я не буду классным ру-
ководителем, я буду вникать в каждый 
класс, чтобы понять, кто что любит, чем ув-
лекается, и позже использовать это на уроке 
…» 

− «… Я никогда не буду запугивать де-
тей, дабы они делали свои домашние зада-
ния вовремя. Ведь есть множество гуман-
ных способов. Взаимодействие — сотруд-
ничество …» 

− «… Я хочу разработать свою собствен-
ную методику обучения, чтобы все дети 
смогли заинтересоваться к обучению, неза-
висимо от их способностей …» 

− «… Быть педагогом — это настоящее 
искусство. Эта работа сложнее множества 
существующих профессий …» 

− «… Для меня учительство, как сказал 
Д. Лихачев, “это искусство, труд не менее 
творческий, чем труд писателя или компо-
зитора, но более тяжелый и ответственный. 
Учитель обращается к душе человеческой 

не через музыку, как композитор, не с по-
мощью красок, как художник, а напрямую. 
Воспитывает личностью своей, своими зна-
ниями и любовью, своим отношением к ми-
ру”…» 

Следует подчеркнуть, что почти все сту-
денты справились с форматом эссе и отра-
зили в нем свои педагогические идеи, ори-
ентиры и приоритеты.  

Анализ данных экспериментальной ра-
боты позволил выявить определенные тен-
денции становления профессиональной 
компетентности студентов в современном 
педагогическом университете, которые вы-
ражаются: 

− в возрастании степени осознанной от-
ветственности студентов за качество своего 
профессионального образования; 

− в усилении ориентации преподавателей 
на учет интересов и потребностей студен-
тов; 

− в росте объективности самооценки 
студентов достигнутых образовательных 
результатов и результатов профессиональ-
ных проб. 

Кроме этого, в ходе экспериментальной 
работы обнаружена прямая зависимость 
между организацией образовательного про-
цесса и развитием профессиональной ком-
петентности студентов. Важный вывод про-
веденного исследования заключается в том, 
что процесс становления профессиональной 
компетентности студентов может быть с 
достаточной достоверностью описан пред-
ставленными этапами становления компе-
тентности, однако этот процесс дискретен и 
индивидуален для каждого студента, что 
обусловливает индивидуальный профиль 
достигнутой компетентности.  

Таким образом, представленное теорети-
ческое обоснование и результаты экспери-
ментальной работы позволяют сделать вы-
вод о правомерности предложенных в ис-
следовании этапов становления профессио-
нальной компетентности студентов бака-
лавриата педагогического вуза. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Рассматриваются достаточно новые для современной психологической науки и 

образования понятия «информационная культура» и «универсальные учебные действия» 
школьников. В ней показывается общность психологической основы феномена информа-
ционной культуры и универсальных учебных действий, раскрывается обусловленность 
развития универсальных учебных действий состоянием развития информационной куль-
туры школьника. Приводятся результаты пилотажного исследования связи уровня ин-
формационной культуры с уровнем сформированности универсальных учебных действий.  

 


