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заторские способности; ШСО (штаб студенческих отрядов) - это форма организации 

студентов образовательных учреждений, изъявивших желание в свободное от учебы 

время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую производст-

венную задачу и одновременно реализующих общественно полезную программу. От-

ряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, сельскохо-

зяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие. Каждый год 

проводятся такие мероприятия, как «День первокурсника» и «Студенческая весна». 

Такие конкурсы необходимы, в них каждый может проявить себя и свои способности. 

В Татарстане реализовался «Университет талантов» - это институт развития, который 

создает условия для раскрытия потенциала и применения талантов. Институт ведет 

разработку новых модулей обучения, работает над многими инновационными проек-

тами, в частности, внедрением проблемного обучения в образовании (тренда совре-

менного обучения). 

Среди студентов Елабужского института КФУ, готовящихся к работе с одарен-

ными детьми, было проведено анкетирование на тему: «Определение склонностей 

педагога к работе с одаренными детьми». Проведенное анкетирование показало, что 

формирующаяся педагогическая техника данных студентов имеет следующие осо-

бенности: они больше задают обучающимся открытых вопросов; предлагают обсуж-

дение тем, прямо не связанных с учебными занятиями; побуждают детей к объясне-

нию того, как они пришли к решению, выводу; внимательно выслушивают даже «не-

правильные» ответы, находя способы показать, что они принимаются; поддерживают 

свободный обмен точками зрения; позволяют детям «учить себя». 
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В условиях решения стратегических задач профессионального образования 

неотъемлемой составляющей профессионального мастерства педагога принято счи-

тать его профессиональную компетентность, под которой понимается «совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогиче-

ской деятельности» [1, с.36].  Поэтому понятие профессиональной компетентности 

педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осущест-

влению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. Эти по-

ложения отражены в  «Профессиональном стандарте педагога профессионального 

образования». Структура профессиональной компетентности педагога раскрывается 

через педагогические умения: "переводить" содержание объективного процесса вос-

питания в конкретные педагогические задачи, построить и привести в движение логи-

чески завершенную педагогическую систему, выделять и устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и факторами воспитания. 

Пристальное внимание к личности педагога, его профессионально - личност-

ному развитию и его деятельности всегда было характерно для отечественной науки 

и практики. История разработки вопроса по построению модели профессиональной 

компетентности педагога была актуальна для исследователей еще в начале прошло-

го века. Среди ряда работ следует отметить труды психологов И.Н.Шпильрейна, 

С.Г.Геллерштейна, Н.Д.Левитова. Во второй половине 1920-х гг. советские психотех-

ники интенсивно разрабатывали принципы и методы анализа профессиональной дея-

тельности. Обобщение этих исследований привело к оформлению специального под-

хода в психотехнике — профессиографии, как «процесса изучения психологической 

характеристики и проектирования профессии, выявления профессионально - значи-

мых свойств, поддающихся развитию» [3, с.4-5]. Различные аспекты поставленной в 

начале 20 века проблемы приобрели актуальную остроту в ряде фундаментальных 

теоретических трудов педагогов и психологов нашего времени.  

Огромный вклад в развитие области профессионального образования  внесли 

научные работы следующих педагогов и психологов: С.Я. Батышева, B.П.Беспалько, 

В.И. Блинова, Ф.Э. Зеера, А.Н. Лейбовича, М.В. Никитина, A.M. Новикова, А.В. Хутор-

ского, Л.Н. Хуторской, Е.В. Ткаченко, И.А. Зимней. В работах авторов отмечается 

важность и необходимость модернизации профессионального образования, даются 

определения понятий «компетентность» и «компетенция», рассматривается процесс 

становления личности педагога в единстве его психологических и педагогических со-

ставляющих, ставится вопрос о повышении профессиональной подготовки препода-

вательского состава в связи с изменениями, происходящими в науке и технике.  Авто-

ры придерживаются мнения, высказанного профессором Ф.Э. Зеером, рассматри-

вающим компетентность, как «качество личности человека, предполагающее  глубо-

кое, доскональное знание существа выполняемой работы, способов и средств дости-

жения намеченных целей, наличие  соответствующих умений и навыков, совокупно-

сти знаний, позволяющих судить, о чем - либо со знанием дела» [2, с.17].  

Подчеркнем, что большинство исследователей считают когнитивную состав-

ляющую основной в понятии «компетентность». Ф.Э. Зеер высказывает мнение, сход-
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ное с другими исследователями, обращая внимание еще на одну  сторону личности -  

способность мобилизовать знания, умения и опыт в конкретной социально – профес-

сиональной ситуации, определяемая понятием «компетенция». Позиция Ф.Э. Зеера 

близка взглядам педагога А.В. Хуторского, который считает, что «компетенция вклю-

чает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-

собов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности». [5, с.256]. Из 

всего вышесказанного следует, что компетенцию можно понимать, как способность 

мобилизовать и преобразовывать знания, умения и опыт в результат в конкретной 

сфере деятельности. 

Опираясь на теоретические разработки таких практиков и новаторов, как И.А. 

Колесникова, Н.А. Масюкова, В.И. Слободчикова, А.М. Боднара, Б.А. Вяткина, Е.А. 

Силина, мы выяснили, что ученые выделяют гуманистический, личностно - ориенти-

рованный аспект изучения профессиональной деятельности педагога. Этот подход 

отвечает формированию нового взгляда на педагога как на личность, а не только как  

на профессионала. Позиция данных авторов близка концептуальным подходам, опи-

санным в работах педагога И.И. Ашмарина и психолога Д.А. Леонтьева, обращающим 

внимание на категорию личностного  потенциала как базовую индивидуальную харак-

теристику личности, составляющую стержень личности с особой системной организа-

цией.  

Например, Д.А. Леонтьев отмечает, что «одной из специфических форм прояв-

ления личностного потенциала — это проблематика преодоления личностью небла-

гоприятных условий ее развития, но их влияние может быть преодолено, опосредова-

но, прямая связь разорвана за счет введения в эту систему факторов дополнитель-

ных измерений, на основе личностного потенциала» [4, с.15]. Автор раскрывает кон-

цепцию жизнестойкости и понимает ее как систему убеждений человека о себе, мире, 

отношениях с миром. Позиция автора, безусловно, достойна внимания и последую-

щего изучения, так как высокий уровень жизнестойкости способствует оценке событий 

как менее травмирующих и успешному совладению со стрессом, присутствующим в 

профессиональной педагогической деятельности. 

В контексте осмысления вопроса о профессиональном становлении педагога 

интересна точка зрения Е.М. Ивановой. В монографии «Основы психологического 

изучения профессиональной деятельности» автор в качестве методологического под-

хода к психологическому изучению трудовой деятельности представляет системное 

(конструктивное) научное описание профессий, которое ориентировано на следую-

щие принципы: поэтапности познания трудовой деятельности, многоуровневости по-

знания объекта, дифференцированного изучения и описания характеристик трудовой 

деятельности, комплексности. Е.М. Иванова отмечает важность системно - структур-

ного подхода в изучении профессиональной деятельности. Рассматривая деятель-

ность профессионала как осознанный процесс, в котором отражается отношение че-

ловека к окружающей его действительности, Е.М. Иванова указывает на то, что ком-

поненты структуры деятельности динамичны, что между ними возникают взаимосвязи 

и взаимоотношения, а также возможна их трансформация.  

В рамках исследования проблем профессионального развития педагога полу-

чила самостоятельный статус проблема развития профессионального потенциала 
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педагога. Исследователи выделяют две группы условий: содержательные (акмеоло-

гические, антропологические, аксеологические и личностно – ориентированные) и ин-

струментальные (диагностические). Этот вопрос нашел отражение в психолого – пе-

дагогических исследованиях Л.М. Булдыгиной, С.Г. Вершловского, Л.М. Митина, Е.И. 

Рогова, И.И. Соколова, О.О. Киселева, И.П. Подласого, Т.Н. Романова. Опираясь на 

результаты многолетних исследований по вопросу профессионального развития пе-

дагога, авторы подчеркивают системный характер педагогического мастерства, как 

совокупности объединенных в систему естественных и приобретенных качеств, опре-

деляющих способность педагога выполнять свои обязанности на заданном уровне.    

Согласно мнению Л.М. Булдыгиной, важнейшей частью педагогического мас-

терства  являются профессиональные знания и умения. Исследователь выделяет, 

прежде всего, философские, психолого-педагогические, социальные, специальные и 

дополнительные знания. Л.М. Булдыгина убеждена, что профессиональные знания 

педагога «формируются на всех уровнях (методологическом, информационно-

содержательном, методическом, технологическом, творческом) и становятся базой 

педагогического сознания и мышления, а психолого - педагогическая эрудиция - не-

обходимой предпосылкой успешной работы учителя» [1, с.63].  

Несмотря на наличие значительного числа работ, посвященных вопросам про-

фессионального развития педагога, анализ научных исследований и практики свиде-

тельствует о том, что проблема профессионально - педагогического развития, воз-

можностей создания организационно-педагогических условий профессионального 

развития педагога в конкретной образовательной организации остается и позволяет 

сформулировать следующие противоречия:  

– между возросшими требованиями общества и государства к качеству образо-

вания, профессиональным квалификациям педагога и не разработанностью теорети-

ческих и практических аспектов организации данного процесса; 

– между необходимостью профессионального развития педагога, его ответст-

венности за результаты своего труда и недостаточной разработанностью организаци-

онно – педагогических условий, способствующих оценки результативности данного 

процесса;  

– между потребностью перехода на эффективный контракт и сложностью рас-

чета норм рабочего  времени, механизмов базовой и стимулирующей части оплаты 

педагогического труда во взаимосвязи с реализацией профессиональных действий 

стандарта. 

Выделенные противоречия актуализируют проблему исследования по разви-

тию профессиональных квалификаций педагогических работников, способствующих 

повышению качества образования в образовательной организации.  
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партнеров в подготовке кадров, отвечающих требованиям работодателей. В  

этих условиях профессиональному образовательному учреждению необходимо гиб-

ко реагировать на потребности рынка труда и, учитывая индивидуальные стра-
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Среднее профессиональное образование сегодня является практико-

ориентированным сегментом системы профессионального образования. Его главное 

предназначение состоит в кадровом обеспечении развития региональной экономики, 

индивидуального частного предпринимательства, малых форм бизнеса. Цель систе-

мы среднего профессионального образования – это создание максимальных условий 

для формирования творческой личности обучающегося, способной реализовать свой 

потенциал в быстро меняющихся социально-экономических условиях, в гармоничном 

сочетании собственных жизненных устремлений, прогресса общества и требований 

работодателей.   

Согласно Концепции модернизации  профессионального образования  учреж-

дения системы СПО должны заниматься подготовкой выпускников, востребованных 


