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следующие структурные элементы: описа

ние модульной программы (цели, задачи, 

формы, методы, оборудование и программ

но-методическое обеспечение, указание ре

комендуемых для использования при рабо

те с данной модульной программой элект

ронных компьютерных изданий по физике); 

методическое руководство для педагога и 

учащихся; комплект микромодулей; входя

щих в состав данной программы, в том чис

ле - компьютерные тесты для трехступен

чатой оценки результатов обучения (вход

ного и выходного контроля по каждому 

модулю, итоговый тест по всей модульной 

программе обучения). 

Главный результат применения данной 

технологии заключается в том, что деятель

ность по выполнению физического экспе

римента опытов трансформируется из ре-

продуктивно-воспроизводящей в деятель

ность, носящую творческий, исследователь

ский характер. Это обеспечивает развитие 

у учащихся самостоятельности и способно

сти решать разнообразные задачи в прак

тической деятельности, т. е. реализацию 

компетентностного подхода. 
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В статье уточняется понятие «когнитивная компетентность» и определена ее струкгура. 
В результатах исследования показана динамика формирования когнитивной компетентности сту
дентов 1-5-х курсов Брянского государственного университета им И.Г.Петровского. 

The notion «cognitive competence)) is specified and its structure is defined in the article. The results of 
the research reveal the dynamics of Г—5*-year students' cognitive competence development in the Bryansk 
State University. 

Современные тенденции развития обще

ства показывают, что в ближайшее время 

на рынке труда в РФ будет иметь место пре

вышение предложения над спросом. В свя

зи с чем возникает вопрос о специалисте в 

условиях конкуренции, которым, по мне

нию В. С. Безруковой, является именно тот, 

кто «может предложить на рынке труда 

высокие профессиональные качества, в ком 

есть реальная потребность у государствен

ных и негосударственных предприятий»
1
. 

В настоящее время конкурентоспособный 

специалист должен отвечать ряду требова

ний, в частности, таким, как профессио

нальная мобильность, способность овла

деть новыми знаниями, умениями, навыка

ми; адаптация своей профессиональной де

ятельности в соответствии с изменением 

своей профессиональной функции. Педаго

гическая деятельность предъявляет к пе-
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дагогу высокие требования. Широкий круг 

профессиональных обязанностей и диапа

зон его действий, к компетентному и твор

ческому выполнению которых он должен 

быть подготовлен, обуславливает особое 

значение диалектической гибкости научных 

понятий, служащих раскрытию педагоги

ческих проблем. Некоторые понятия, свя

занные с характеристикой деятельности 

учителя, требуют более глубокого рассмот

рения. Одно из них - компетентность пе

дагога. «Компетентность - обладание зна

ниями, позволяющими судить о чем-либо, 

способность соблюдать установленный 

стандарт, применяемый в какой-либо про

фессии»
2
 . 

Процесс формирования компетентного 

специалиста является одной из проблем 

профессиональной педагогики. Компетент

ность педагога приобретает в последние 

годы все большую актуальность в связи с 

тем, что постоянно трансформируется со

циальный опыт, реконструируется сфера 

образования, появляются всевозможные 

разновидности авторских педагогических 

систем, возрастает уровень запросов соци

ума к специалисту. 

Следует отметить, что в отечественной 

профессиональной педагогике рассматри

ваются различные аспекты компетентного 

подхода. Наиболее последовательно она 

излагается в работах Э. Ф. Зеера, А. К. Мар

ковой, С. Е. Шитова. Ранее эта проблема 

изучалась отечественными учеными в ас

пектах подготовки рабочих широко го 

профиля (П. Р. Атутов, С. Я. Батышев, 

B. А. Поляков, С. А. Шапоринский и др.). 

Изучение представлений о профессиональ

ной компетентности учителя показывает 

значительные изменения в подходах: от раз

работки основ формирования педагогичес

кой направленности учителя (А. А. Орлов, 

C. Т. Каргин, И. Я. Фастовец и др.) и 

развития профессионально важных качеств 

и личности в целом (Н . В. Ку з ьмина , 

Н. Д. Левитов, И. Я. Лернер, М. Н. Скат-

кин, В. А. Сластенин и др.), к определению 

сущности истоков педагогического творче

ства (В. И. Загвязинский, М. М. Поташник 

и др.). 

Э . Ф. Зеер, о с но выв а я с ь на идеях 

К. К. Платонова, спроектировал четы-

рехкомпонентную профессионально обус

ловленную структуру личности специалис

та, включающая в себя следующие компо

ненты: 

• профессиональная направленность 

(склонности, интересы, отношения, ожида

ния, установки, мотивы); 

• профессиональная компетентность 

(профессиональные знания, умения и навы

ки, квалификация); 

• профессионально важные качества 

(внимательность, наблюдательность, креа

тивность, решительность, контактность, 

самоконтроль, самостоятельность и др.); 

• профессионально-значимые психофи

зиологические свойства (энергетизм, нейро-

тизм, экстравертированность, зрительная 

координация, реактивность и др.). 

В процессе развития и становления со

держания подструктур происходит их вза

имодействие, что приводит к образованию 

интегрированных профессиональных ка

честв (ключевых квалификаций), в том чис

ле конкурентоспособности, профессиональ

ной мобильности, продуктивности профес

сиональной деятельности, и способствует 

профессиональному росту, повышению 

квалификации и развитию карьеры. Сле

дует учесть, что педагог должен обладать 

практически всеми качествами специали

ста. Общая феноменология профессио

нально-педагогической компетентности и 

ее частных видов нашла отражение в ра

ботах В. А. Адольфа, Е. В. Бондаревской, 

Н. В. Кузьминой и др. Ученые преимуще

ственно осуществляют изучение отдельных 

сторон профессиональной компетентности. 

Маркова рассматривает компетентность 

как соотношение объективно необходимых 

знаний, умений, психологических качеств, 

которыми обладает учитель, и их влияние 

на процесс и результат педагогической дея

тельности. Н. Н. Лобанова характеризует 

ее как системные свойства личности и вы-
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дсляет три компонента: профессионально-

образовательный, профессионал ьно-дея-

тельностный и профессионально-личност

ный. В настоящее время Европейским со

обществом в профессиональном образова

нии особое внимание уделяегся пяти кшо-

чевым компетенциям (табл. 1). Компетен

ция - «круг вопросов, в которых кто-либо 

обладает познанием, опытом, а также круг 

чьих-то (учреждения, лица) полномочий»
3
. 

Таблица 1 
Характеристика ключевых компетенций 

Компетенции Содержание компетенции 

Социальная Способность взять на себя ответственность, вырабатывать решения и участвовать 
в их реализации, толерантность, проявление сопряженности личных интересов с 
потребностями производства и общества 

Коммуникативная Владение технологиями устного и письменного общения на разных языках, в том 
числе и компьютерного программирования, умение пользоваться системой 
Интернет 

Информационная Обладание информационным ресурсом, владение информационными технология
ми, критичное отношение к полученной информации 

Специальная Подготовленность к самостоятельному, творческому выполнению профессиональ
ных функций, объективной оценке себя и результатов своего труда 

Когнитивная Готовность к постоянному повышению своего образовательного уровня, потреб
ность в актуализации и реализации личностного потенциала, способность само
стоятельно приобретать новые знания и умения, стремление к саморазвитию, 
постоянному обогащению своей профессиональной компетентности 

Известно, что традиционное когнитив

но ориентированное образование решает, 

в основном, задачу формирования знаний, 

умений и навыков, а развитие и воспитание 

обучаемых рассматривается как «побочный 

продукт» процесса обучения. Такое обуче

ние направлено на подготовку специалис

та, а не профессионала. Приведенная выше 

характеристика ключевых компетенций и 

анализ научной литературы позволяет раз

граничить эти два понятия. Специалист -

это работник, обладающий необходимыми 

для данной квалификации знаниями, уме

ниями и навыками. Профессионал - это со

циально и профессионально компетентный 

работник с хорошо выраженными профес

сионально важными качествами и компе

тенцией, отличающийся индивидуальным 

стилем деятельности. Современному произ

водству и обществу требуются именно про

фессионалы. 

Профессионализм педагога оценивает

ся рядом требований, среди которых мож

но выделить следующие профессионально-

педагогические умения: гносгические, соци

альные, дидактические, организационно-

методические, коммуникативно-режиссер

ские, прогностические, рефлексивные, орга

низационно-педагогические. 

Важным компонентом в структуре лич

ности педагога выступают профессиональ

но важные качества - индивидуальные ка

чества субъекта деятельности, влияющие на 

эффективность. Такими особенностями яв

ляются активность личности, целеустрем

ленность, уравновешенность, желание рабо

тать со школьниками, способность не те

ряться в экстремальных ситуациях, обаяние, 

честность, справедливость, современность, 

педагогический гуманизм, эрудиция, педа

гогический такт, толерантность, дисципли

нированность, педагогический оптимизм. 

К педагогически важным качествам 

о тносятся т а кже целеустремленность 

(умение направлять и использовать все 

качества своей личности на достижение 

поставленных педагогических целей) и 

уравновешенность (способность контроли

ровать свои поступки в любых педагоги

ческих ситуациях). 

Личность современного педагога во 

многом определяется его эрудицией. Тот, 

кто хочет свободно ориентироваться в со

временном мире, должен много знать. 
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Профессионально значимые качества 

личности педагога, как характеристики ин

теллектуальной и эмоционально-волевой 

сторон жизни, существенно влияют на ре

зультат профессионально-педагогической 

деятельности и определяют индивидуаль

ный стиль педагога. 

Рассматривая процесс становления лич

ности будущего педагога следует отметить 

определенную роль когнитивной компетен

тности, когда студент самостоятельно ре

шает и определяет план своих действий, 

свободен в выборе форм, методов и средств, 

необходимых ему для организации и реа

лизации собственной педагогической дея

тельности, когда возможна реализация и 

апробирование на практике полученного 

теоретического опыта . Решение такого 

рода проблем, требующих самостоятельно

сти мышления, позволит будущим специа

листам глубже понять социальный смысл 

знаний, накопленный ими в процессе обу

чения, и одновременно развивать собствен

ные творческие способности, анализиро

вать педагогические явления и факты, пла

нировать и реализовывать систему учебно-

воспитательной работы, обосновывать це

лесообразность спроектированных учебно-

воспитательных задач. Сформированное^ 

умения решать научно-теоретические про

блемы; планировать и реализовывать прак

тическую деятельность способствует, в 

свою очередь, совершенствованию исследо

вательской работы, что является важной 

частью профессионально-педагогической 

культуры педагога, проявляющейся в сис

теме профессиональных качеств и специфи

ке профессиональной деятельности. Это 

интегративное качество личности педаго

га-профессионала, выступает одним из ус

ловий эффективной педагогической дея

тельности, является обобщенным показате

лем профессиональной компетентности пе

дагога и целью профессионального само

совершенствования. 

Когнитивная сфера представляет собой 

воздействие на человека основных облас

тей исследования восприятия, распознава

ния образов, памяти, воображения, языко

вых функций, психологии развития, мыш

ления и решения задач, человеческого и ис

кусственного интеллекта. Все эти психичес

кие процессы играют значимую роль в об

разовательном процессе. В педагогической 

деятельности взаимодействуют все стороны 

учебного процесса от способа предъявле

ния материала до социально-психологичес

ких аспектов отношений педагога с обуча

ющимися. Педагог должен уметь организо

вывать, планировать, диагностировать , 

наблюдать, придавать смысл этим наблю

дениям, вырабатывать решения и участво

вать в их реализации. Обучение будет эф

фективным лишь в том случае, когда новый 

материал, связанный с уже имеющимися 

знаниями и умениями, включается в суще

ствующую когнитивную сферу. В качестве 

важного условия рассматривается внутрен

няя мотивация и педагога и учащихся, свя

занная с интересом к изучаемому предмету. 

Исходя из заявленных нами положений 

структуру когнитивной компетентности 

педагога можно условно представить сле

дующим образом (рис. 1). 

Когнитивная 
компетентность 

педагога 

Стремление к постоянному 
профессионально-педагогическому 

самосовершенствованию 

Сформированность умений и навыков 
профессионально-педагогического 

самообразования 

Креативность, готовность к созданию 
новых педагогических ценностей 

Способность к инновациям в 
педагогической деятельности 

Рис. 1. Структура 
когнитивной 

компетентности педагога 
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Когнитивная компетентность - это 

единство теоретической и практической 

готовности педагога к профессиональной 

деятельности, ее постоянному совершен

ствованию, способность к принятию твор

ческих решений в условиях профессиональ

ной деятельности. 

Динамику развития когнитивной ком

петентности студентов 1-5-х курсов демон

стрирует диаграмма (рис. 2). 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Н и з к и й 

у р о в е н ь 

С р е д н и й 

у р о в е н ь 

• В ы с о к и й 

у р о в е нь 

Рис. 2. Динамика развития когнитивной компетентности студентов 1-5 курсов 

Анализ данных, отражающих динами

ку развития когнитивной компетентности, 

демонстрирует, что высокий уровень сфор

мированное™ когнитивной компетентно

сти имеет существенные различия у студен

тов 1-5-х курсов (8-36%), соответственно, 

низкий уровень к 5-му курсу снизился с 41 

до 7 %; средний уровень когнитивной ком

петентности студентов этих курсов не име

ет существенных изменений. Полученные 

результаты позволяют говорить о том, что 

необходимо искать пути формирования у 

будущих педагогов когнитивной компетен

тности. С этой целью в учебный процесс 

нами введены специальные педагогические 

курсы «Актуальные проблемы профессио

нально-педагогического образования» , 

«Инновационные процессы в образова

нии», помогающие развитию когнитивной 

компетентности будущего педагога. 

Сформированность когнитивной ком

петентности педагога проявляется в сис

темном проектировании и реализации 

учебного процесса в виде диагностично 

поставленных и поэтапно проверяемых 

целей и задач, в постоянном стремлении к 

самосовершенствованию с учетом потреб

ностей современного общества и толеран

тного отношения к субъектам образова

тельного процесса. 
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