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В современном мире, где образование стано-

вится одним из важнейших факторов, обеспечиваю-
щих экономический рост, социальную стабильность, 
развитие институтов гражданского общества, оче-
видна необходимость иного качества образования, 
обеспечивающего подготовку человека не столько к 
индустриальному обществу, сколько к обществу эко-
номики, построенной на знаниях. Особую роль в 
решении этих стратегических задач развития страны 
играют педагогические университеты.  

Преподаватели и студенты педагогического 
университета, взаимодействуя с различными образо-
вательными учреждениями, становятся не только 
исполнителями основных задач модернизации, но и 
ее активными разработчиками, поскольку в условиях 
неопределенности, характеризующей поиск нового 
качества образования, они проектируют, «выращи-
вают» новое знание об образовании и строят новую 
образовательную практику.  

В педагогических университетах складывает-
ся новое понимание подготовки специалистов для 
сферы образования. На развитие высшего профес-
сионального педагогического образования влияют 
многие факторы, прежде всего, экономические. Но в 
сложном современном мире свести все изменения 
только к экономическим факторам, прежде всего, к 
ориентации исключительно на современные потреб-
ности существующего рынка труда, невозможно. 
Сегодня все большее значение приобретает ориента-
ция педагогического образования на становление 
человека как уникальной и неповторимой индивиду-
альности, готовой взять на себя ответственность за 
направляемое ей самой развитие общества. Отсюда 
следует, что ценностно-целевая ориентация профес-
сиональной педагогической подготовки заключается 
в содействии становлению интегральных личност-

ных характеристик, которые и выступают как непо-
средственные показатели профессионального разви-
тия человека.  

В РГПУ им. А. И. Герцена разработан один из 
вариантов профессиональной подготовки специали-
стов для сферы образования, основные положения 
которого предлагаются вниманию читателя*.  

Цель профессиональной подготовки совре-
менного специалиста задается как ожидаемый ре-
зультат — становление профессиональной компе-
тентности.  

Под профессиональной компетентностью 
педагога понимается интегральная характеристи-
ка, определяющая способность решать профессио-
нальные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профес-
сиональной педагогической деятельности, с исполь-
зованием знаний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей. Способность в 
данном случае понимается не как предрасположен-
ность, а как умение. Способен, т. е. умеет делать. 
Способности — индивидуально-психологические 
особенности—свойства—качества личности, кото-
рые являются условием успешного выполнения оп-
ределенного вида деятельности.  

Компетентность всегда проявляется в дея-
тельности. Нельзя «увидеть» непроявленную компе-
тентность. Профессиональная компетентность учи-
теля проявляется при решении профессиональных 
задач.  При   этом  важно  всегда  рассматривать  кон-  
_________________________________ 

 

* Подробно об этом см.: Компетентностный подход в педа-
гогическом образовании: Коллективная монография / Под ред.  
В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной. — СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. 
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текст, в котором проявляется компетентность. При-
рода компетентности такова, что она может прояв-
ляться только в органическом единстве с ценностями 
человека, т. е. при условии глубокой личностной за-
интересованности в данном виде деятельности.  

Исходя из понимания профессиональной подго-
товки как процесса профессионального развития, 
овладения опытом будущей профессиональной дея-
тельности, можно говорить, что компетентный спе-
циалист устремлен в будущее, предвидит изменения, 
ориентирован на самостоятельное образование. Важ-
ной особенностью профессиональной компетентно-
сти человека является то, что компетентность реали-
зуется в настоящем, но ориентирована на будущее.  

Профессиональная компетентность есть совокуп-
ность ключевой, базовой и специальной компетент-
ностей.  

Ключевые компетентности, необходимые для лю-
бой профессиональной деятельности, связаны с ус-
пехом личности в быстро меняющемся мире. Ключе-
вые компетентности приобретают сегодня особую 
значимость. Они проявляются, прежде всего, в спо-
собности решать профессиональные задачи на основе 
использования информации, коммуникации (в том 
числе на иностранном языке), социально-правовых 
основ поведения личности в гражданском обществе.  

Базовые компетентности отражают специфику 
определенной профессиональной деятельности (педа-
гогической, медицинской, инженерной и т. д.). Для 
профессиональной педагогической деятельности ба-
зовыми являются компетентности, необходимые для 
«построения» профессиональной деятельности в кон-
тексте требований к системе образования на опреде-
ленном этапе развития общества.  

Специальные компетентности отражают специфи-
ку конкретной предметной или надпредметной сферы 
профессиональной деятельности. Специальные ком-
петентности можно рассматривать как реализацию 
ключевых и базовых компетентностей в области 
учебного предмета, конкретной области профессио-
нальной деятельности.  

Разумеется, все три вида компетентностей взаи-
мосвязаны и развиваются одновременно, что форми-
рует индивидуальный стиль педагогической деятель-
ности и, в конечном итоге, обеспечивает становление 
профессиональной компетентности как определенной 
целостности, как интегративной личностной характе-
ристики специалиста.  

Ключевые, базовые и специальные компетентно-
сти, пронизывая друг друга, проявляются в процессе 
решения жизненно важных профессиональных задач 
разного уровня сложности, в разных контекстах, с 
использованием определенного образовательного 
пространства.  

Анализ стратегических задач обновления школы 
позволил выделить пять основных групп задач, опыт 
решения которых характеризует базовую компетент-
ность современного учителя: 1) видеть ребенка (уче-
ника) в образовательном процессе; 2) строить образо-
вательный процесс, ориентированный на достижение 
целей конкретной ступени образования; 3) устанав-
ливать взаимодействия с другими субъектами образо-

вательного процесса, партнерами школы; 4) создавать 
и использовать в педагогических целях образователь-
ную среду (пространство школы); 5) проектировать и 
осуществлять профессиональное самообразование.  

Опыт решения перечисленных групп профессио-
нальных педагогических задач позволит учителю 
обеспечить реализацию таких стратегических задач 
обновления школы, как построение развивающего 
возрастосообразного образования; обучение школь-
ников решению социально и личностно значимых про-
блем и жизненно важных задач на каждом возрастном 
этапе развития человека путем освоения новых видов 
деятельности; поддержка саморазвития личности, 
которая базируется на осознании самоценности каж-
дой личности, ее уникальности.  

При проектировании содержания профессиональ-
ной подготовки в логике компетентностного подхода 
единицей построения содержания является профес-
сиональная задача. Совокупность профессиональных 
задач образует «ядро» содержания профессиональной 
подготовки, а этапы становления профессиональной 
компетентности определяют логику «развертывания» 
содержания.  

Ведущими принципами отбора содержания про-
фессиональной подготовки становятся принципы 
социокультуросообразности и практикоориентиро-
ванности, которые позволяют более полно учесть ту 
ситуацию развития профессионального педагогиче-
ского образования, которая складывается в современ-
ном российском обществе и определяется, во-первых, 
социокультурными условиями, в которых осуществ-
ляется профессиональная деятельность учителя (осо-
бенности мезосреды, культурно-исторические тради-
ции, специфика конкретной территории); во-вторых, 
развитием современной науки, осуществляющей син-
тез специальных и психолого-педагогических знаний 
на основе осмысления глобальных проблем человече-
ства, сравнительно-сопоставительного анализа обще-
ственных и образовательных систем, интернализации 
научно-педагогического знания; в-третьих, работода-
телем, определяющим характер маркетинговых целей 
школы и правила формирования конкурентной среды 
ее развития, которая влияет на состояние профессио-
нального опыта педагогических работников, способ-
ствуя его постоянному обновлению и обогащению;  
в-четвертых, характеристикой общего образования, 
его противоречий и проблем, перспективных линий, 
направлений опытно-экспериментальной деятельно-
сти, соотношения традиционного и инновационного в 
образовании; в-пятых, миром ребенка, противоречи-
вой социальной ситуацией его развития, особенно-
стями освоения культурных образцов и ценностей, 
механизмом социализации и социально-психологиче-
ской адаптации, этапами взросления и преодоления 
возрастных кризисов.  

Перечисленные принципы профессиональной 
подготовки являются ведущими, но не единственны-
ми. Совокупность принципов отбора содержания 
педагогического образования, в контексте которого 
реализуется содержание подготовки будущего учите-
ля, включает в себя, во-первых, принцип гуманизации 
образования, предполагающий выявление возможно-
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стей самовоспитания и самообразования, диалогич-
ность учебного материала, ориентирует студентов на 
сопоставление различных точек зрения, позиций, 
концепций; во-вторых, принцип гуманитаризации, 
определяющий тенденции интеграции знаний в сфере 
человекознания (педагогика, психология, культуроло-
гия, философия, профессиология, этика, эстетика, ис-
тория, литература, искусство и др.); в-третьих, прин-
цип фундаментализации, определяющий концентра-
цию учебного материала и складывающегося опыта 
вокруг основных категорий науки, освоение которых 
необходимо для решения профессиональных педаго-
гических задач; в-четвертых, принцип историзма, 
предполагающий научную объективность в освещении 
исследуемых процессов, рассмотрение изучаемых яв-
лений и фактов в контексте конкретно-исторического 
времени, сочетание ретроспективы с перспективой, что 
обусловливает определенную актуализацию прогно-
стической функции образования и ориентацию на со-
временные проблемы развития науки; в-пятых, прин-
цип дополнительности, характеризующий взаимодей-
ствие различных форм педагогического знания — 
обыденного, научного, вненаучного.  

Как известно, содержание образования конкрети-
зируется в учебном плане, в котором задается логика 
освоения учебных дисциплин. Последовательность 
освоения учебных дисциплин обусловлена логикой 
становления профессиональной компетентности бу-
дущего учителя. Такое понимание процесса становле-
ния профессиональной компетентности позволяет ут-
верждать правомерность модульного построения учеб-
ного плана. Первый блок учебных дисциплин ориенти-
рован на развитие ключевых компетентностей буду-
щей профессиональной деятельности. Второй блок 
ориентирован на «погружение» студента в профессио-
нальные задачи, освоение способов их решения, содей-
ствующих становлению базовой компетентности на 
основе ключевой. Третий блок — блок дисциплин, 
ориентированных на развитие специальной компе-
тентности на основе базовой. Важно подчеркнуть, что 
такой учебный план будет относиться к плану так 
называемого «ядерно-субъектного» типа, позволяю-
щего максимально индивидуализировать процесс про-
фессиональной подготовки.  

Компетентностный подход обусловливает и дру-
гую структуру учебных программ, в которых иначе 
расставлены приоритеты: на первое место выносятся 
характеристики компетентностей как цели програм-
мы, затем предлагаются способы их формирования и 
становления, далее производится отбор информации, 
которая способствует решению конкретных задач и 
развивает компетентности. Если учебная программа 
будет отражать группы профессиональных задач, то 
ее необходимыми составляющими станут, во-первых, 
контекстное включение студентов в содержание про-
фессиональной деятельности, во-вторых, создание 
коммуникативного поля обучения, которое создается 
обменом суждений и развивает социальную и языко-
вую компетентность студента.  

В целом стратегия построения нового поколения 
учебных программ должна быть выполнена в логике 
поэтапного развития компетентностей: от понимания 

комплекса знаний к их трансляции на решение типо-
вых задач профессиональной деятельности, к свобод-
ному выражению своего понимания и овладения спо-
собами деятельности, к способности решать иннова-
ционные задачи в рамках своей профессии. Если 
учебная программа следует решению задачи развития 
компетентностей специалиста, то ее необходимыми 
составляющими станут контекстное обучение, обуче-
ние в ситуациях, обучение проектной деятельности 
как деятельности по разрешению реальных социаль-
ных проблем.  

Главная задача, которую должны решить про-
граммы нового поколения, — изменить их приори-
тетную ориентацию: перенести внимание с предмет-
ного содержания дисциплины на базовое условие 
познания этой предметности — языки ее описания и 
опыт деятельности. В настоящее время очевидна не-
возможность овладения знанием как совокупностью 
данных (совокупностью дескриптивных высказыва-
ний о предмете знания) и очевидна необходимость 
овладения методами получения знания.  

В качестве основной образовательной стратегии 
процесса профессиональной подготовки можно выде-
лить стратегию проектирования, которая реализуется 
посредством практико-ориентированного модульного 
обучения, обучения посредством кейсов (пакета си-
туаций для принятия решений), обучения на основе 
социального взаимодействия.  

Компетентностный подход существенно меняет 
профессиональную позицию преподавателя вуза. 
Можно выделить следующие роли преподавателя, 
которые заключаются главным образом в сопровож-
дении и поддержке деятельности обучающегося.  

Педагог-консультант. Сущность предлагаемой 
модели состоит в том, что отсутствует традиционное 
изложение материала преподавателем, обучающая 
функция заменяется консультированием, которое 
может осуществляться как в реальном, так и в дис-
танционном режиме. Консультирование сосредоточе-
но на решении конкретной проблемы. Предполагает-
ся, что консультант либо знает готовое решение, ко-
торое он может предписать консультируемому, либо 
он владеет способами деятельности, которые указы-
вают путь решения проблемы. Главная цель препода-
вателя в такой модели обучения — научить студента 
«как учиться».  

Педагог-модератор. Модерирование — деятель-
ность, направленная на раскрытие потенциальных 
возможностей обучающегося и его способностей. В 
основе модерирования лежит использование специ-
альных технологий, помогающих организовать про-
цесс свободной коммуникации, обмена мнениями, 
суждениями и подводящих студента к принятию ре-
шения за счет реализации внутренних возможностей. 
Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего 
потенциала обучающегося, помогает выявить скры-
тые возможности и нереализованные умения. Основ-
ными методами работы педагога-модератора являют-
ся такие, которые побуждают студентов к деятельно-
сти и активизируют их, выявляют существующие у 
них проблемы и ожидания, организуют процесс уча-
стия в дискуссии; устанавливают климат товарище-
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ского сотрудничества. Педагог-модератор выступает 
посредником, который устанавливает отношения ме-
жду студентами.  

Педагог-тьютор осуществляет педагогическое 
сопровождение обучающихся. Он разрабатывает 
групповые задания, организует групповые обсужде-
ния какой-либо проблемы. Деятельность педагога-
тьютора, как и педагога-консультанта, направлена 
не на воспроизводство информации, а на работу с 
личным опытом обучающегося. Преподаватель ана-
лизирует познавательные интересы, намерения, по-
требности, личные устремления каждого, разраба-
тывает специальные упражнения и задания, опи-
рающиеся на современные коммуникационные ме-
тоды, личную и групповую поддержку, продумывает 
способы мотивации и варианты фиксации достиже-
ний, разрабатывает направления проектной деятель-
ности. Общение с тьюторами может осуществляться 
через тьюториалы, дневные семинары, группы взаи-
мопомощи, компьютерные конференции.  

Таким образом, своеобразие современной профес-
сиональной деятельности преподавателя вуза заклю-
чается в том, что возвращается истинный смысл, на-

значение деятельности педагога: ведение, поддержка, 
сопровождение обучающегося. Помочь каждому сту-
денту осознать его собственные возможности, войти 
в мир культуры выбранной профессии, найти свой 
жизненный путь — таковы приоритеты современного 
педагога.  

Главный инструмент оценки компетентности — 
задача, сформулированная как проблемная ситуация, 
решение которой требует проявления субъектом в 
деятельности определенных личностных и деловых 
(профессиональных — для взрослого, учебных — для 
школьника) качеств. Эти качества, в свою очередь, 
могут быть зафиксированы и оценены в выполняемых 
действиях, осуществляемых операциях, совершаемых 
поступках, проявляемом отношении, формулируемых 
суждениях и оценках, принимаемых и аргументируе-
мых решениях, формах поведения, ситуациях выбора, 
ситуациях взаимодействия и диалога.  

Понятно, однако, что подобные изменения требу-
ют тщательной подготовки. Но уже сейчас некоторые 
аспекты компетентностного подхода можно наблю-
дать в практике подготовки студентов педагогиче-
ских вузов к профессиональной деятельности.  

 
 

Е. В. Пискунова,  
доцент кафедры педагогики  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Готовность учителя к реализации новых функций 

профессионально-педагогической деятельности в 
современных условиях зависит от характера педаго-
гического образования. Основная идея профессио-
нальной подготовки будущего учителя к освоению 
новых функций профессиональной деятельности за-
ключается в следующем: поскольку новые ценности 
не могут быть транслированы способом информиро-
вания и последующего воспроизведения, то они 
должны осваиваться способом «проживания».  

Очевидно, что требуемые в сфере педагогического 
образования перемены выходят за пределы введения 
новых курсов, увеличения сроков обучения или модер-
низации инфраструктуры. Какие же изменения необхо-
димы в системе педагогического образования? 

Сегодня часто наблюдается тенденция сведения 
педагогического образования к подготовке учителей-
предметников. Однако учителям предъявляются 
очень серьезные требования, что предполагает более 
широкое педагогическое образование (понимание 
явлений и проблем, развитие теоретических и прак-
тических способностей выявлять и решать их), кото-
рое неизбежно затрагивает качественный аспект под-
готовки (развитие навыков и умений, необходимых 
для выполнения специфических задач). Особенно 
важно переосмыслить и обеспечить ликвидацию раз-
рыва между теорией и практикой, управленческого и 
педагогического аспектов образования как части еди-
ной концепции школьного управления. Подготовка 
должна ориентировать будущих педагогов на связь 
школы и общества, что требует преодолеть узкие и 

утилитарные схемы участия родителей и местного 
сообщества в жизни школы.  

Таким образом, подготовку студентов и практи-
кующих учителей нельзя вести лишь в рамках узкой 
специализации и строго предписанной методики. Со-
временное профессиональное образование должно 
быть ориентировано на становление профессиональ-
ной компетентности, для чего важны знания и инстру-
ментарий для решения профессиональных задач на 
основе критичности восприятия, творчества и пози-
тивной самооценки.  

Известны по крайней мере две модели подготовки 
в профессиональном образовании: адаптационная мо-
дель, направленная на адаптацию специалиста к усло-
виям будущей работы, и модель профессионального 
развития, ориентирующая на активность, способность 
принимать решения и нести ответственность за сде-
ланный выбор и осуществленные и планируемые дей-
ствия. Сегодня часто в педагогическом образовании 
модель профессионального развития лишь деклариру-
ется, а осуществляется модель адаптационная. Осо-
бенно это заметно в отношении подготовки учителя к 
деятельности в обновленной школе. Известно, сколь 
стремительны изменения в современном мире, и, если 
педагог готовится в рамках адаптационной модели, он 
будет вынужден догонять изменения. Решение данной 
проблемы чрезвычайно актуально для современной 
России, когда в системе образования происходят суще-
ственные изменения. Очевидна несостоятельность 
схемы «сначала определить стратегию модернизации 
школы, а затем приступить к подготовке учителей».  


