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крепление, обогащение, отдифференциро

ванные, развивались, способствовали луч

шему усвоению как родного, так и двух изу

чаемых языков. 

Принцип комплексности предполагает 

целостное рассмотрение уровней языка в 

процессе изучения курса русского и ино

странного языков с выделением ведущего на 

данном этапе обучения аспекта языков сре

ди других взаимообусловленных явлений. 

Важная роль в реализации данного принци

па отводится связным текстам и высказыва

ниям, на уровне которых отрабатываются 

вес лексические и грамматические темы, с 

одной стороны, и усваиваются правила по

строения словосочетаний, предложений и 

связного высказывания, с другой стороны. 

Кроме того, этот принцип предполагает так

же комплексное формирование умений и 

навыков во всех видах речевой деятельнос

ти: аудирование, говорение, чтение и пись

мо. При этом развитие видов коммуника

тивных умений и навыков не обязательно 

должно быть равномерным, а может изме

няться в зависимости от этапа изучения язы

ка, целей и задач конкретного урока. 

Принцип коммуникативности обучения 

позволяет приблизить процесс взаимосвя

занного обучения русскому и иностранному 

языкам к процессу речевого общения, т. е. 

предполагает такую организацию обуче

ния, когда учащийся постоянно вовлечен в 

процесс общения. Расширить содержание 

общения позволяют связные тексты, тема

тически организованный дидактический 

материал, аудио-визуальные средства обу

чения, краеведческий материал. Реализация 

принципа коммуникативности также пред

полагает определение конкретной ситуации 

как важного условия общения, создание та

ких ситуаций на уроках, которые в большей 

степени отвечают условиям трехязычия. 
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The author of the article systcmatises, generalises and complements the scientific interpretation of the 
notion «technology of person-oriented vocational training of future primary school teachcrs» in pedagogic 
institutes of higher education and the concept of professional competence development through person-
oriented vocational training of future teachers. 

Вхождение Российской Федерации в об

щеевропейское образовательное простран

ство в связи с подписанием Болонских со

глашений является непременным условием 

реализации современных преобразований, 

происходящих в нашей стране, в целом и в 

системе образования в частности. Это тре

бует переосмысления отдельных положений 

в отечественной системе профессиональной 

подготовки специалистов с позиции обще

европейских требований, изменения функ

ций образования и совремегшого педагога в 

нем. Модернизация современного вузовско

го образования непосредственно связана с 

развитием личности студента, где професси

ональная компетентность будущего специ

алиста приобретает особое значение
1
. 

Болонские соглашения предъявляют 

новые требования к педагогическим кадрам 

высших учебных заведений и обусловлива

ют необходимость решения задач, направ

ленных на эффективную подготовку буду

щих специалистов в современной социаль

но-экономической ситуации. 

На современном этапе развития высше

го профессионального образования можно 

констатировать, что выпускники педагоги

ческих вузов практически не владеют ком

петенциями в рамках личностно ориенти

рованной технологии. Качество подготов

ки в высшей школе будущих учителей на

чальных классов в этой связи не претерпе

вает значительных изменений, что ставит 

на повестку дня актуализированную про

блему о необходимости изменения устано

вок, содержания, технологий, методик раз

вития профессиональных компетенций ра

ботников образования, получивших квали

фикацию учителя начальных классов
2
. 

Личностно ориентированная професси

ональная подготовка в педагогическом вузе 

осуществляется с помощью компетентнос-

тного подхода и предполагает поэтапное 

формирование профессиональных компе

тенций будущего учителя начальной школы. 

Понятие «компетентностный подход» в 

подготовке будущего учителя рассматрива

ется как метод моделирования результатов 

образования как норм его качества, что 

находит свое отражение в системном и це

лостном виде образа результата образова

ния; формирование результатов есть при

знак готовности студента продемонстриро

вать соответствующие компетенции и оп

ределение структуры этих компетенций
3
. 

Сущность компетентностного подхода 

заключается в формировании определенно

го набора специфических качеств выпуск

ника, определяемых как «компетентности» 

и «компетенции». 

Технология личностно ориентирован

ной профессиональной подготовки будуще

го учителя начальной школы в педагогиче

ском вузе предполагает поэтапное форми

рование профессиональной компетентно

сти будущих учителей начальных классов. 

Первая ступень становления профессио

нальной компетентное™ направлена на из

менение цели реализации педагогических 

дисцишшн. Целевое назначение педагогиче

ского курса состоит в содействии овладению 

студентом опьпом решения профессиональ

ных задач, связанных с собственным профес

сиональным становлением, на основе знаний 

о профессиональной педагогической деятель

ности и развития ключевых компетенгностей 

в социально-правовой, информационно-тех

нологической, коммуникативной сферах. 

Вторая ступень становления профессио

нальной компетентности предполагает изме

нения цели реализации педагогических дис

циплин посредством содействия овладению 

студентом различными способами решения 

всей совокупности профессиональных задач 

на основе междисциплинарного знания и 

ключевых компетентностей в информацион-
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но-технологическои, социокультурологи-

ческой и психолого-педагогической сферах. 

Третья ступень становления профессио

нальной компетентности связана с изменени

ем содержания педагогической практики. На 

третьей ступени подготовки учителя сохра

няются подходы к организации педагогичес

кой практики, раскрытые на второй ступени. 

На четвертом этапе (магистратура) идет 

развитие специальной профессиональной 

компетентности магистров в области лич

ностно ориентированного подхода на ос

нове уже достигнутого уровня базовой и 

специальной компетентности, осуществля

ется подготовка студентов к преподаванию 

дисциплин в школе. 

На пятой ступени (система повышения 

квалификации учителей) осуществляется 

процесс совершенствования специальной 

профессиональной компетентности в обла

сти социально-правового образования на 

основе интеграции учителями новых техно-

лого-методических знаний и накопленного 

опыта преподавания в школе. 

Развивающие компетенции личностно 

ориентированной технологии профессио

нальной подготовки учителя начальной 

школы можно представить в виде схемы 1. 

Для измерения уровня профессиональ

ной подготовки будущих учителей нами 

были приняты следующие критерии про

фессиональной подготовки (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии измерения развития профессиональных компетенций будущих учителей 

Уровни разви
тия компетен

ций 

Критерии развитости 
компетенций 

Показатели развития 
компетенциий 

1 уровень 
(эмоциональ-
но-мотивацион-
ный) 

Стремление осознать значи
мость и ценность основопола
гающих ключевых профессио
нальных компетентностей 

- Понимание внутреннего мира ученика за счет эмпатичности мышле
ния; 
- способность к конструктивному сотрудничеству; 
- наличие системы духовно-нравственных ценностей и приоритетов. 

II уровень 
(мотивацион-
ный) 

осознанием значимости и 
ценности основополагающих 
ключевых профессиональных 
компетентностей 

- Наличие системы регулятивных умений; 
- владеет системой работы с информацией; 
- способность к установлению позитивных внутригрупповых и межгруп
повых отношений; 
- обладает пониманием способов познания мира средствами данного 
предмета 

III уровень 
(произвольно-
репродуктив
ный) 

овладение основными спосо
бами, методами и приемами 
будущей профессиональной 
деятельности: 
а) в условиях регуляции из 
вне; 
б) в стандартных типичных 
ситуациях 

- Владеет способами выбора модели поведения с учетом реальной 
ситуации и культуросообразности; 
- способность к выделению различных позиций у взаимодействующих 
сторон; 
- способность к рефлексии; 
- обладает понимаем значения и роли предмета в социально-
культурной сфере и в обучении 

1\/уровень 
(оптимально-
компетентно-
стный) 

оптимальное владение основ
ными способами, методами и 
приемами будущей профес
сиональной деятельности: 
а) в условиях саморегуляции 
(на семинарских занятиях, на 
педагогической практике, при 
выполнении контрольных и 
самостоятельных работ); 
б) в нестандартных, новых 
ситуациях 

- Владеет способами логического и эмоционально-образного освоения 
действительности; 
- владеет системой исследовательских навыков научной деятельности, 
обеспечивающих саморегуляцию личности; 
- понятийно-операциональная и мотивационно-личностная готовность к 
решению образовательных задач; 
- обладает пониманием необходимости оперировать с изучаемыми 
объектами на основе закономерностей науки 

V уровень 
(квалификаци
онно- компе-
тентностный) 

свидетельствует о 
соответствии требованиям 
профессионально-
педагогической подготовки 
будущего учителя 
стандартным 
квалификационным 
требованиям 

- Владеет системой фундаментальных знаний о проектировании обра
зовательных систем, их целевого компонента и технологий реализаций; 
- обладает способностью к осознанной реализации образовательных и 
профессиональных возможностей в практической деятельности; 
- способен к изменению стратегии педагогического воздействия при 
изменении ситуации; 
- обладает пониманием принципиальных возможностей современной 
науки, возникающих в качестве инструмента профессиональной дея
тельности 
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Схема 1 
Развивающая компетенции лпчностно ориентированная технология 

профессиональной подготовки учителя начальной школы 

Т 
Е 
О 
Р 
И 

я 

Ц Е Л Е П О Л А Г А Н И Е 

I I 
Концепция Развитие личности ученика (учителя) 

—• (ведущая идея) — • 

V 1 г 

Методологическая основа 
(обслуживающие теории) 

Теории: 
личности, развития, деятельности, технологии 

П 
Р 
А 
К 
Т 
И 
к 

А 

Закономерности 

Принципы,правила 

Имманентность, биогенность, социогенность, 
психогенность, индивидуальность, стадийность, 
неравномерность, субъектность 

I 
Сотрудничество, обучение, амплификация 
развития и обучения, творческий характер 
развития, личностный смысл учебы 

Ученик, учитель, товарищ, коллектив, 
деятельность, общение, взаимодействие 

Диагностирование, прогнозирование, 
планирование, организация, реализация, 
контроль, анализ, коррегирование 

Процедура (методика) -> Учебно-воспитательный процесс, 
самоактуализация (самообразование, 
самовоспитание, саморазвитие) 

1 г 

Учебно-воспитательный процесс, 
самоактуализация (самообразование, 
самовоспитание, саморазвитие) 

1 г г 

Функции, способы, приемы, 
операции, действия 

Потребность, мотив, цель, содержание, 
формы, методы 

18 



Развитие компетенций в личностно ориентированна]! профессиональной подготовке... 

Характеристика уровней по сформули

рованным критериям и соответствующим 

им показателям позволяет, на наш взгляд, 

выявить достижения будущего учителя. 

На базе Набережночелнинского госу

дарственного педагогического института 

(НГПИ) в лонгитюдном режиме (с 1-го по 

5-й курс) было проведено исследование по 

внедрению личностно ориентированной 

технологии профессиональной подготовки 

учителя начальной школы. В эксперименте 

участвовали 64 студента дневного отделе

ния педагогического факультета. 

При подготовке и организации экспери

ментальной работы были выделены следу

ющие этапы: начальный диагностический, 

формирующий и итоговый диагностирую

щий эксперимент. 

Начальный диагностический экспери

мент - исходный уровень профессиональ

ной подготовки будущих учителей опреде

лялся с помощью профессионально-техно

логической карты учителя (ПТКУ), разра

ботанной P. X. Шаймардановым. Карта 

ПТКУ представляет собой описание про

цесса в виде пошаговой, поэтапной после

довательности действий (как в виде схемы, 

так и в описательной текстовой форме), со

ставляющих технологические умения, зна

ния и профессиональные функции
4
. 

Применение карты ПТКУ происходило 

следующим образом. В начале учебного 

года совместно с преподавателями педфа

ка по читаемым дисциплинам были опре

делены по карте ПТКУ ведущие професси

онально значимые компетенции. В конце 

семестра были выставлены предваритель

ные оценки овладения технологическими 

умениями и намечены те компетенции, ко

торые необходимо формировать в следую

щем семестре. 

Кроме того, студенты также сами оце

нивают по карте в каждом семестре степень 

сформированности у него тех компетенций, 

которые были запланированы в рамках 

учебного плана. 

В течение семестра студенты ведут крат

кую запись о всех учебно-воспитательных 

формах и лично выполняемой творческой 

работе по программе профессионального 

саморазвития. В конце второго семестра в 

соответствующей колонке вместо точек 

выставляются баллы развитости намечен

ных компетенций по предложенной шкале. 

Для этого студентам дается контрольная 

работа, заключающаяся в описании соста

ва и последовательности выполнения кон

кретных компетенций, отработанных на 

шесть баллов, либо эксперт, ознакомившись 

с педагогическим дневником и ПТКУ от

дельного студента, сверяет их с рабочими 

программами данного семестра и выполнен

ными личными творческими делами по про

грамме профессионального саморазвития. 

Результаты эксперимента по внедрению 

личностно ориентированной технологии 

развитии компетенций у учителя начальной 

школы оказались следующими (табл. 2). 

Таблица 2 отображает происходящие 

изменения в уровне профессиональных ком

петенций студентов от 1 -го к 5-му курсу обу

чения в вузе. Максимально высокое общее 

Таблица 2 
Функциональное и общее развитие компетенций студентов педагогического факультета 

Курс СППФ ДПФ ПКПФ ИПФ ОВПФ РПФ ОМПФ КПФ ППФ ОР 
1-й 1,75 1,64 1,51 1,78 1,57 1,48 3,06 2,82 1,75 1,9 
2-й 2,48 3,09 2,96 3,28 2,90 2,87 2,81 2,64 2,48 2,8 
3-й 3,35 3,35 2,98 2,75 2,85 2,87 2,48 3 3,35 2,9 
4-й 3,56 3,64 3,06 3 2,96 3,14 2,68 3,15 3,56 3,1 
5-й 4,09 4,40 3,43 3,78 3,46 3,89 3,01 3,35 4,09 3,7 

Общее развитие 
компетенций к 
завершению 
института 3,04 3,22 2,78 2,91 2,74 2,85 2,80 2,99 3,04 2,9 
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развитие профессиональной компетенции к 

завершению института произошло по ди

агностическим педагогическим функциям 

(ДПФ - 3,22), социально-прогностической 

функции (СППФ 3,04) и превентивной 

педагогической функции (ППФ - 3,04). Бе

зусловно, что изменились все компоненты 

профессиональной компетенции. При этом 

меньше всех изменения произошли в обла

сти ориентировочно-воспитательной педа

гогической функции (ОВПФ - 2,74), проек-

тировочно-конструк-торской педагогиче

ской функции (ПКПФ - 2,78) и организа-

ционно-мобилизующей педагогической 

функции (ОМПФ 2,8). 

Анализ по годам обучения позволяет 

обнаружить, что на 1-м курсе организаци-

онно-мобилизующая педагогическая функ

ция (ОМПФ) была оценена значительно 

выше других педагогических функций -

3,06, а к 5-му курсу она была оценена даже 

ниже, чем на 1-м курсе. С нашей точки зре

ния, подобный феномен связан с присут

ствием фактора субъективности в оценке 

студентов. Однако следует отметить, что 

практика систематического оценивания 

приводит к пересмотру своих критерий оце

нок и более критичному подходу при следу

ющей ситуации оценивания. На 1-м курсе 

также у студентов отмечаются довольно 

высокие показатели по коммуникативным 

педагогическим функциям (КПФ) - 2,82, что 

в принципе объяснимо: это та функция, ко

торая пока лучше всего получается и не тре

бует отбывших школьников особых усилий. 

На 2-м курсе преобладают показатели 

информационной педагогической функции 

(ИПФ) - 3,28 и диагностическая педагоги

ческая функция (ДПФ) 3,09. 

На 3-м курсе три функции удерживают 

одну ведущую позицию - социально-про

гностическая педа гогическая функция 

(СППФ), диагностическая педагогическая 

функция (ДПФ) и превентивная педагоги

ческая функция (ППФ) - 3,35. 

На 4-м курсе показатели диагностиче

ской педагогической функции (ДПФ) проч

но занимают лидирующее положение и 

удерживают его и на 5-м курсе. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что если на 1-м курсе общее развитие ком

петенций студентов изучаемой группы со

ставило 1,9, то на 2-м курсе этот показатель 

вырос до 2,9. Но на 3-м и 4-м курсе таких 

больших приращений в общем развитии 

компетенций студентов не происходит (2,9 

и 3,1 соответственно на 3-м и 4-м курсах). 

На 5-м курсе общее развитие компетенций 

студентов группы происходит интенсивнее, 

чем на 3-м и 4-м курсах. Подобная картина 

демонстрирует, что на 3-м и 4-м курсах есть 

определенный потенциал для развития про

фессиональных компетенций у будущих 

педагогов и на этих курсах необходимо ак

тивизировать деятельность преподавателей 

кафедры по мотивации их на более высо

кие результаты обучения. 

Таким образом, в современном образо

вании за последнее десятилетия образова

тельной парадигмы знаниевый подход в 

подготовке специалистов сменился на при

знание приоритетов развития компетенций 

личности педагога на основе технологии 

личностно ориентированного подхода. 

Возникла необходимость изменения обра

зовательной среды при подготовке специ

алистов в условиях высшей школы. Кон

цепция модернизации российской системы 

образования определила основную цель 

обучения готовить учителя, чтобы он мог 

обучать ребенка в школе так, чтобы тот в 

последующем мог удовлетворить насущ

ные потребности общества, производства 

и экономики. Поэтому и в подготовке бу

дущего учителя должны произойти серь

езные изменения. Выпускник педагогиче

ского института должен прийти в школу с 

совершенно иным взглядом на ребенка, на 

его обучение и на свою миссию в учебном 

процессе. 

Успешность решения задач модерниза

ции образования возможна при условии 

принципиально иного, отличного от тра

диционного структурирования содержания 
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профессионального образования на осно- ции на такие образовательные результаты, 

ве компетентностного подхода и ориента- как профессиональные компетенции. 
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Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор Н. П. Клушина 

В статье дается определение и рассматривается структура и содержание культурологической 
компетентности к а к важной составляющей в профессиональной компетентности переводчика, 
специалиста по межкультурной коммуникации; обозначены требования к уровню ее сформиро
ванное™ у лингвистов-коммуникантов в условиях современной лннгвосоцнокультурологической 
ситуации. 

The article presents a definition, structure and content of the culture awareness, or culturological 
competence, considered as an important component of an interpreter's or an intercultural communication 
specialist's professional competence. The requirements for the level of linguistic students' culturological 
competence under the current iinguosociocultural conditions are also designated. 

В последнее время обозначилась потреб- нового понимания (для современного рос-

ность в более пристальном внимании к куль- сийского менталитета) образования как 

турологии образования, что было вызвано личностно ориентированной культурной 

кризисными явлениями в социально-куль- (а потому творческой) деятельности, 

турной сфере и усложнением самого процес- в условиях новой образовательной па

са образования и развития личности. радигмы меняется сам тип социализации 

В системе образования такой кризис личности: достигается необходимая мера ее 

вызван еще и появлением принципиально свободы в пределах конкретных социокуль-
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