
1 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЕЛИЗАРОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

 

5.8.7. – Методология и технология профессионального образования  

(педагогические науки) 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук  

 

 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук,  

профессор 

Перевощикова Елена Николаевна 

 

 

 

Нижний Новгород – 2023  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………......... 4 

ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ ………………………………………………………… 18 

1.1. Тенденции и ценностно-целевые ориентиры профессиональной подготовки 

будущих педагогов в условиях высшего педагогического образования……….. 18 

1.2. Нормативные основы развития нового профессионализма в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе…………………. 34 

1.3. Анализ научных подходов к определению сущности 

междисциплинарного подхода к построению системы условий 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущего 

педагога в вузе………………………………………………………………….. 51 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I………………………………………………..……..... 73 

ГЛАВА II.  СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПОДХОДА……………………………………………………………………… 78 

2.1. Концептуальная модель формирования и оценки 

общепрофессиональных компетенций будущих педагогов в вузе на основе  

междисциплинарного подхода………………………….…………………….. 78 

2.2. Система профессионально-педагогических условий формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций в рамках профессиональной 

подготовки будущих педагогов в вузе………………………………………… 95 

2.3. Методика оценивания сформированности общепрофессиональных 

компетенций будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки 

в вузе ……………………………………………………………......................... 121 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II……………………………………………………….. 134 



3 

 

ГЛАВА III. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ОЦЕНКИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ …………………………………………………………. 139 

3.1. Организация опытно-экспериментальной работы по формированию и 

оценке общепрофессиональных компетенций будущих педагогов: 

констатирующий этап…………………………………………………………..  139 

3.2. Внедрение профессионально-педагогических условий формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов на  

основе междисциплинарного подхода: поисково-формирующий этап…….. 148 

3.3. Характеристика совокупности результатов опытно-экспериментальной 

работы и оценка эффективности разработанной концептуальной модели 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода………………….. 160 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III………………………………………………………. 171 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………... 176 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ………… 180 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………. 181 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………... 209 

Приложение 1. Основа для проектирования навигатора по освоению 

дисциплины «Образовательные технологии в обучении математике»……… 209 

Приложение 2. Пример конструирования оценочного средства на основе 

инвариантной формы его представления по ОПК-9………………………….. 214 

Приложение 3. Индикаторы достижения общепрофессиональных 

компетенций будущих педагогов……………….……………………………... 220 

Приложение 4. Формы, методы, средства и приемы формирования и оценки 

общепрофессиональных компетенций будущих педагогов…………………. 227 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования определяется необходимостью кардинальной 

перестройки практики современного образования в направлении подготовки педа-

гога-профессионала, способного проектировать ситуации развития для своих уче-

ников средствами своей профессии. Предлагаемая тема научного исследования 

представляется научно обоснованной, теоретически оправданной и актуальной по 

целому ряду взаимообусловленных аспектов. 

Первый аспект актуальности имеет, с одной стороны, социальный и норма-

тивно-доктринальный характер, связанный с требованиями к качеству подготовки бу-

дущих педагогов, зафиксированными в документах: Государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образования», «Концепция подготовки педагогиче-

ских кадров для системы образования на период до 2030 года», Указ Президента Рос-

сийской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации до 

2030 года». С другой стороны, он связан с особой ролью педагога в современном об-

разовании, определяющего способы и качество формирования целостной системы 

знаний и смысложизненных ориентаций обучающихся (Б.Г. Ананьев, Р.М. Асадул-

лин, А.Г. Асмолов, А.А. Вербицкий, В.В. Рубцов, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, 

А.П. Тряпицына, К.Д. Ушинский и др.) 

Второй аспект актуальности обусловлен необходимостью применения 

научного подхода к разработке системы профессиональной подготовки будущих 

педагогов в вузе и созданию комплекса условий формирования и оценки их обще-

профессиональных компетенций. Избранная междисциплинарная методология 

предопределила системный характер научного исследования, позволила выявить 

теоретические основы построения моделей профессиональной подготовки педаго-

гов, заложенные в трудах ученых по методологии и теории профессионального об-

разования (С.Я. Батышев, В.И. Блинов, Э.Ф. Зеер, Г.А. Игнатьева, Н.В. Кузьмина, 

С.М. Маркова, А.М. Новиков, Ф.В. Повшедная, Е.И. Сахарчук, В.А. Сластенин, 

И.П. Смирнов и др.), развитые в контексте современных исследований ведущих про-

блем применения цифровых технологий в образовании (М.Е. Вайндорф-Сысоева, 

О.А. Козлов, Г.А. Кручинина, И.В. Роберт, Э.К. Самерханова, Е.Н.  Снопкова, 
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Л.Н. Харченко и др.) и проектирования образовательных программ в рамках подго-

товки педагогов новой формации (М.Л. Груздева, М.В. Лагунова, Т.В. Ледовская, 

В.В. Николина, Г.А. Папуткова, Е.Н. Перевощикова, А.А. Толстенева и др.).  

В этой группе выделяются работы, направленные на исследование вопросов 

разработки педагогических условий формирования и оценивания различных видов 

компетенций педагогов и построения профессиональной подготовки с примене-

нием цифровых технологий: Э.С. Бабаева (2019); Т.В. Беленко (2020); М.Е. Вайн-

дорф-Сысоева (2019); В.А. Дегальцева (2018), Е.В. Лапина (2020); Т.С. Моспан 

(2020); М.А. Панюшкина (2019); О.А. Тамочкина (2021), которые существенно до-

полнили методологическую базу нашего исследования. 

Третий аспект заключается в обосновании значимости результатов исследова-

ния для преобразования и построения современной образовательной практики. Анализ 

деятельности вузов показал, что накоплен достаточный опыт реализации универсальной, 

общепрофессиональной и специальной моделей подготовки будущих педагогов. В ходе 

рассмотрения практической проблематики исследования удалось установить, что в прак-

тике высшего педагогического образования наибольшее распространение получили мо-

дели: школьно-университетского партнерства с последовательной и параллельной лини-

ями подготовки (А.А. Марголис); двухуровневая система подготовки с применением 

технологий смежных областей (И.М. Реморенко); формирования компетенций на основе 

культурологического (Ю.А. Кустов) и ситуационно-контекстного (М.Д. Ильязова) под-

ходов, системно- и кластерно-модульной подготовки (Е.А. Алисов, А.Г. Бермус).  

Анализ исследований ученых, а также практики современного образования, 

показал значимость формирования и оценки общепрофессиональных компетенций 

будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки и выявил социаль-

ный заказ на формирование нового педагогического профессионализма. В то же 

время нами установлена недостаточная разработанность условий и механизмов для 

системных преобразований профессионально-педагогической деятельности в кон-

тексте междисциплинарного принципа к построению непротиворечивого единства 

системы знаний разных учебно-предметных дисциплин программы профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов в вузе. 
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Состояние разработанности проблемы исследования. Междисциплинар-

ная методология исследования процессов формирования и оценки общепрофесси-

ональных компетенций будущих педагогов в условиях высшего образования пред-

определяет системный характер его анализа. Все многообразие публикаций, позво-

ливших в целом оценить качество поставленных исследовательских задач и вы-

строить концептуальную модель формирования и оценки общепрофессиональных 

компетенций, можно структурировать по признакам и группам.  

Первая группа работ посвящена исследованию в области разработки и внед-

рения единых подходов к подготовке будущих учителей как открытой системы на 

основе междисциплинарных связей (С.Н. Девяткина, О.Л. Жук, Н.В. Знаенко, 

Т.В. Крепс, И.В. Лысак, С.Г. Макеева, Г.И. Петрова, А.А. Попов, Н.В. Попова, 

М.Ю. Прахова, А.А. Федоров, Н.В. Чекалева, И.М. Швец, Л.А. Шестакова, 

Р.А. Яфизова). Значимым вкладом в развитие базовых прикладных исследований в 

сфере формирования и оценки компетенций будущих педагогов являются труды 

В.С. Аванесова, Л.В. Алиевой, Т.В. Макеевой, О.И. Ребрина, А.А. Шехонина. 

Вторую группу работ составляют исследования, раскрывающие теоретиче-

ские основы разработки условий и механизмов формирования общепрофессио-

нальных компетенций с позиций: системного (В.Г. Иванов, А.С, Косогова, 

Ю.А. Кустов); деятельностного (А.В. Иванова, Ф.Г. Ялалов); проектного (Г.Л. Ильин, 

О.Г. Прикот, И.А. Колесникова); контекстного (А.А. Вербицкий, И.В. Ижденева, 

О.С. Тоистева); компетентностного (Л.В. Алиева, Г.Ю. Беляев, М.Д. Ильязова, 

И.М. Реморенко, Ю.В. Слесарев, И.М. Тарасова, И.Д. Фрумин) подходов. 

Третью группу работ, ставших базовыми для понимания системы оценивания 

качества подготовки педагогов, составляют исследования психолого-педагогиче-

ских основ построения системы контроля и оценки (В.С. Аванесов, Н.П. Ансимова, 

Л.В. Байбородова, Н. Ф. Ефремова); применения критериального подхода к оцени-

ванию сформированности компетенций будущих педагогов (В.А. Дегальцева,        

С.Г. Макеева, Е.Н. Перевощикова, З.В. Якимова); разработки методик оценки в рам-

ках уровневого подхода (Б. Блум, В.П. Беспалько, Т.В. Макеева, А.А. Шехонин), поз-

волившие выявить особенности использования различных видов оценивания.  
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Несмотря на неоспоримую теоретическую значимость и практическую направ-

ленность названных исследований, необходимо отметить, что в указанных работах 

недостаточно обоснованы способы и условия использования междисциплинарного 

подхода к формированию и оценке общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов в вузе. Преобладающий локальный характер форм, методов и приемов про-

фессиональной подготовки не учитывает междисциплинарный потенциал содержа-

ния соответствующих программ. Как следствие, остается мало разработанной про-

блема комплексной оценки общепрофессиональных компетенций выпускников.  

Проведённый анализ научной литературы и образовательной практики профес-

сиональной подготовки педагогов в вузе позволил выделить три группы противоречий: 

– социально-педагогического уровня: между необходимостью решения обо-

значенных в социальном заказе системе педагогического образования задач по 

обеспечению единых подходов к повышению качества предметной, методической 

и психолого-педагогической подготовки педагогов новой формации и недостаточ-

ной теоретико-методологической обоснованностью их решения в процессе профес-

сиональной подготовки будущих педагогов в вузе; 

– научно-педагогического уровня: между повышением роли междисципли-

нарного подхода в педагогической науке как ответа на вызовы социально-культур-

ной и образовательной ситуации и недостаточной изученностью его применения в 

качестве системообразующей методологии формирования и оценки общепрофес-

сиональных компетенций будущих педагогов в вузе; 

– научно-методического уровня: между современными требованиями к ка-

честву формирования нового педагогического профессионализма и неразработано-

стью профессионально-педагогических условий, устанавливающих зависимость 

качества профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе от способа вза-

имосвязи процесса формирования общепрофессиональных компетенций и мето-

дики оценивания результатов подготовки.  

Выявленные противоречия обусловили проблему исследования: как с пози-

ций междисциплинарного подхода разработать концептуальную модель формиро-
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вания и оценки общепрофессиональных компетенций и внедрить ее в процесс про-

фессиональной подготовки будущих педагогов в вузе? 

Поиск путей оптимального решения поставленной проблемы обусловил тему 

научного исследования: «Формирование и оценка общепрофессиональных ком-

петенций будущих педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода». 

Область научного исследования охватывает следующие направления работы 

согласно паспорту научной специальности 5.8.7. Методология и технология про-

фессионального образования: п.4 «Компетентностный подход в профессиональной 

подготовке специалиста. Компетентностная модель специалиста: универсальные и 

профессиональные компетенции»; п.14 «Проектирование содержания, методов, ди-

дактических систем и технологий профессионального образования. Системы про-

ектирования и оценивания результатов профессионального образования»; 

п.17 «Подготовка специалистов в высших учебных заведениях. Направления раз-

вития классического университетского и профильного высшего образования». 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих педагогов в вузе. 

Предмет исследования: формирование и оценка общепрофессиональных 

компетенций будущих педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода. 

Цель исследования:  

– в теоретическом плане: обосновать необходимость применения междис-

циплинарного подхода к профессиональной подготовке в вузе и разработать кон-

цептуальную модель формирования и оценки общепрофессиональных компетен-

ций будущих педагогов; 

– в практическом плане: разработать систему профессионально-педагогиче-

ских условий формирования общепрофессиональных компетенций будущих педа-

гогов, методику их оценивания и экспериментально проверить эффективность раз-

работанной системы формирования и оценки общепрофессиональных компетен-

ций будущих педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что эффективность 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов 

в процессе профессиональной подготовки в вузе будет обеспечена, если: 



9 

 

– в качестве теоретико-методологической основы выступит междисципли-

нарная методология, интегрирующая научные подходы: системный, деятельност-

ный, проектный, компетентностный, контекстный, уровневый и критериальный; 

– концептуальная модель формирования и оценки общепрофессиональных 

компетенций будущих педагогов будет представлять собой целостную открытую 

систему, включающую базовые компоненты: концептуально-целевой, структурно-

содержательный и оценочно-результирующий – и согласованную со структурой 

профессионально-педагогической деятельности; 

– будет определена система профессионально-педагогических условий фор-

мирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов, 

включающая следующие базовые группы: организационно-методические, содер-

жательно-деятельностные, технологически-инструментальные;  

– в ходе экспериментального исследования будет установлена закономерная 

взаимосвязь между способами формирования общепрофессиональных компетен-

ций будущих педагогов и применяемой методикой оценки соответствующих ре-

зультатов профессиональной подготовки в вузе;  

– в качестве инструмента оценки сформированности общепрофессиональных 

компетенций будущий педагогов будет применен комплекс оценочных средств, по-

строенных на основе контекстного, уровневого и критериального подходов, позво-

ляющих одновременно устанавливать уровни и динамику достижения результатов. 

Задачи исследования, отражающие этапы реализации цели в полном соот-

ветствии с гипотезой, объектом и предметом исследования: 

1. Выявить теоретико-методологические основы формирования и оценки об-

щепрофессиональных компетенций будущих педагогов в процессе профессиональ-

ной подготовки в вузе. 

2. Разработать концептуальную модель формирования и оценки общепрофес-

сиональных компетенций будущих педагогов, согласованную со структурой про-

фессионально-педагогической деятельности.  

3. Построить систему профессионально-педагогических условий формирова-

ния и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов на основе 



10 

 

междисциплинарного подхода и обосновать закономерность о связи содержания 

общепрофессиональных компетенций и применяемых методов их освоения.  

4. Разработать методику оценивания сформированности общепрофессио-

нальных компетенций будущих педагогов, ориентированную на определение дина-

мики образовательных результатов. 

5. Экспериментально проверить и выявить эффективность разработанной мо-

дели формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педа-

гогов в вузе на основе междисциплинарного подхода. 

Методологическая основа исследования образована междисциплинарной 

методологией, включающей общенаучный уровень, представленный системным 

подходом как базовым науковедческим основанием; конкретно-научный уровень, 

объединяющий в себе деятельностный, проектный, компетентностный подходы; 

технологический уровень, интегрирующий уровневый, контекстный, критериаль-

ный подходы, а также педагогический эксперимент. 

Теоретические основы исследования. В качестве теоретической основы ис-

пользованы следующие идеи, положения и принципы: 

– системного подхода, с позиции которого формирование и оценка общепро-

фессиональных компетенций рассматривается как подсистема целостной педагоги-

ческой системы профессиональной подготовки будущего педагога в вузе, образован-

ная иерархически соподчинённой целостностью взаимосвязанных компонентов 

(И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, В.А. Сластёнин, Э.Г. Юдин и др.); 

– деятельностного подхода, позволившего выделить компоненты модели и 

профессионально-педагогические условия ее реализации в процессе формирования 

и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов (А.Г. Асмолов, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.С. Лазарев, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков, 

В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и др.); 

– компетентностного подхода, определяющего требования к содержанию и 

способам организации процесса формирования и оценки общепрофессиональных 

компетенций в условиях профессиональной педагогической подготовки (И.В. Бай-

денко, И.А. Зимняя, И.В. Ильина, А.Г. Каспржак, Э.Ф. Шарипова, Л.В. Шкерина и др.); 
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– контекстного подхода, на основании которого разработаны контекстно ори-

ентированные, профессионально ориентированные задания для формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций (А.А. Вербицкий, Д.М. Воронин, 

С.Н. Девяткина, О.Л. Жук, О.С. Тоистева и др.); 

– проектного подхода, обеспечивающего возможность единой межфункцио-

нальной интеграции преподавателей в рамках программы профессиональной под-

готовки будущих педагогов (Э.Ф. Зеер, И.А. Колесникова, О.Г. Прикот и др.); 

– критериального и уровневого подходов, на основании которых определены 

критерии оценки и уровни освоения общепрофессиональных компетенций (В.С. Ава-

несов, Н.Ф. Ефремова, Е.В. Караваева, Л.В. Кочетова, И.И. Мезенцева, Н.М. Полевая, 

Е.Н. Перевощикова, М.Б. Челышкова и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован ком-

плекс методов исследования, включая теоретические: анализ нормативно-мето-

дических документов, психолого-педагогической литературы; сравнительно-сопо-

ставительный анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация, модели-

рование; эмпирические: анкетирование, беседа, наблюдение, тестирование, педаго-

гический эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы); 

статистические: параметрические, непараметрические. 

Опытно-экспериментальная база исследования: исследование проводи-

лось на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет им. К. Минина». В эксперименте приняли участие 180 студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки).  

Основные этапы исследования. В работе обобщены результаты исследова-

ния, проведенного в четыре этапа с 2017 г. по 2023 г.  

Первый этап (2017 г. – 2018 г.) – аналитический. Осуществлялся анализ нор-

мативных документов, научной литературы, основных направлений развития про-

фессионального педагогического образования, изучался опыт подготовки будущих 

педагогов, обосновывалась актуальность, уточнялся понятийный аппарат исследо-
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вания, формулировалась проблема, цель, гипотеза и задачи исследования, опреде-

лялись его методологические и теоретические основы.  

Второй этап (2018 г. – 2019 г.) – проектировочный. Определялась теоретиче-

ская позиция разработки модели формирования и оценки общепрофессиональных 

компетенций будущих педагогов на основе междисциплинарного подхода, выявлялись 

и обосновывались профессионально-педагогические условия их реализации в процесс 

профессиональной подготовки, осуществлялось методическое обеспечение формиро-

вания общепрофессиональных компетенций и построение оценочных средств.  

Третий этап (2019 г. – 2022 г.) – опытно-экспериментальный. Осуществля-

лась опытно-экспериментальная работа по реализации разработанных модели и 

профессионально-педагогических условий формирования и оценки общепрофесси-

ональных компетенций будущих педагогов, внедрялась методика оценки образова-

тельных результатов профессиональной подготовки.  

Четвёртый этап (2022 г. – 2023 г.) – заключительно-обобщающий. Фиксиро-

вались результаты сформированности общепрофессиональных компетенций, вы-

полнялась их статистическая обработка и сравнительный анализ, систематизация, 

обработка и оформление текста диссертации и автореферата.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

– предложена уровневая интегративная структура междисциплинарной мето-

дологии формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов в рамках профессиональной подготовки в вузе;  

– разработана концептуальная модель формирования и оценки общепрофесси-

ональных компетенций будущих педагогов, которая включает базовые компоненты: 

концептуально-целевой, структурно-содержательный и оценочно-результирующий, 

согласованные со структурой профессионально-педагогической деятельности; 

– выявлена структурно-содержательная логика проектирования процесса форми-

рования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов, демонстри-

рующая согласованность учебно-ориентированной и социально ориентированной групп 

общепрофессиональных компетенций, содержательных модулей (предметно-методиче-
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ского и психолого-педагогического), проектных форматов профессиональной деятель-

ности (учебно-исследовательский, учебно-методический, социально-педагогический, 

социально-коммуникативный) и организационных форм освоения содержания;  

– уточнено содержание понятия «профессионально-педагогические усло-

вия», и на основе междисциплинарного подхода обоснована закономерность о 

связи качества сформированности общепрофессиональных компетенций и харак-

тера применяемых методов и средств их формирования и оценки качества сформи-

рованности общепрофессиональных компетенций в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов в вузе; 

– предложена методика конструирования оценочных средств и организации 

процедуры оценивания сформированности общепрофессиональных компетенций 

будущих педагогов, позволяющая одновременно устанавливать уровни и динамику 

достижения соответствующей группы результатов профессиональной подготовки. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

– в развитии понимания междисциплинарного подхода как взаимообуслов-

ленной и уровневой системы интеграции идей, положений и принципов разных на-

уковедческих подходов к построению процесса формирования и оценки общепро-

фессиональных компетенций будущих педагогов в вузе; 

– в определении структуры общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов, состоящей из учебно-ориентированной и социально ориентированной 

групп компетенций, каждая из которых представлена когнитивным, деятельност-

ным и ценностным диагностируемыми параметрами;  

– в расширении теоретических представлений о способах формирования об-

щепрофессиональных компетенций будущих педагогов в вузе за счет реализации 

принципа практической и профессиональной направленности образовательного 

процесса по освоению модульного содержания и вовлечения обучающихся в реше-

ние контекстных задач в рамках учебно-исследовательских, учебно-методических, 

социально-педагогических, социально-коммуникативных проектов и модулей. 

Практическая значимость исследования: 

– в образовательную практику ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
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педагогический университет им. К. Минина» внедрена модель профессиональной под-

готовки будущих педагогов, обеспеченная системой профессионально-педагогических 

условий формирования и оценки общепрофессиональных компетенций; 

– разработаны методические рекомендации для преподавателей по формиро-

ванию и созданию оценочных средств по группам образовательных результатов и во-

влечению обучающихся в постановку и решение междисциплинарных, профессио-

нально ориентированных и проектных задач в рамках освоения модульного содер-

жания обучения и организации образовательной практики в вузе; 

– создано научно-методическое обеспечение формирования и оценки обще-

профессиональных компетенций будущих педагогов, представленное навигатором 

по дисциплине «Образовательные технологии в обучении математике», электрон-

ным тематическим портфолио и пакетом тестовых и контекстных заданий, вклю-

ченных в фонд оценочных средств для итогового государственного экзамена по 

направлению «Педагогическое образование». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование и оценка общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода означает построение не-

противоречивого единства системы знаний разных предметных дисциплин и моду-

лей, кооперацию различных научных областей и объединение подходов, законо-

мерностей и принципов проектирования содержания программы профессиональ-

ной подготовки, методов и форм ее освоения. Уровневая интегративная структура 

междисциплинарной методология построения концептуальной модели формирова-

ния и оценки общепрофессиональных компетенций образована общенаучным 

уровнем, представленным системным подходом как базовым науковедческим ос-

нованием; конкретно-научным уровнем, объединяющим в себе деятельностный, 

проектный, компетентностный подходы; технологическим уровнем, включающим 

уровневый, контекстный, критериальный подходы. 

2. Концептуальная модель формирования и оценки общепрофессиональных 

компетенций будущих педагогов представляет собой целостную открытую си-



15 

 

стему, включающую концептуально-целевой, структурно-содержательный, оце-

ночно-результирующий компоненты, согласованные со структурой профессио-

нально-педагогической деятельности; базирующуюся на принципах моделирова-

ния в профессиональном образовании и дидактических принципах построения со- 

держания и процесса профессиональной подготовки. Определена следующая логика 

проектирования процесса формирования и оценки общепрофессиональных компетен-

ций будущего педагога по двум структурно-содержательным линиям: учебно-ориенти-

рованные общепрофессиональные компетенции – предметно-методические модули – 

учебно-исследовательские, учебно-методические проекты; социально ориентирован-

ные общепрофессиональные компетенции – психолого-педагогический модуль – соци-

ально-педагогические, социально-коммуникативные проекты.  

3. Система профессионально-педагогических условий формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов включает: орга-

низационно-методические условия, представленные способами и средствами со-

провождения процесса формирования и оценки общепрофессиональных компетен-

ций; содержательно-деятельностные условия, характеризующие процесс организа-

ции учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов на основе меж-

дисциплинарного подхода; технологически-инструментальные условия, позволяю-

щие разработать информационно-методическое обеспечение образовательной и 

оценочной деятельности. В ходе построения системы профессионально-педагоги-

ческих условий были установлены объективные, повторяющиеся и существенные 

связи между компонентами профессиональной подготовки, условиями и результа-

тами процесса обучения будущих педагогов в вузе.  

4. Методика оценки эффективности сформированности общепрофессиональ-

ных компетенций будущих педагогов, как социально значимого качества их про-

фессиональной подготовки в вузе, включает диагностируемые параметры: когни-

тивный, деятельностный и ценностный компоненты по каждой общепрофессио-

нальной компетенции, индикаторы достижения компетенции, а также уровни до-

стижения: оптимальный, допустимый, критический и недопустимый. В структуру 

методики входят нормативно-целевой блок, определяющий цели контроля и 
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оценки сформированности общепрофессиональных компетенций, организаци-

онно-методический блок, регламентирующий применение оценочных средств на 

текущем, промежуточном и итоговом этапах аттестации обучающихся, результа-

тивный блок, характеризующий способы определения соответствия достигнутых и 

планируемых результатов и их интерпретации. 

5. Эффективность разработанной модели формирования и оценки общепро-

фессиональных компетенций будущих педагогов в вузе установлена в процессе 

экспериментальной работы по следующим параметрам: концептуальность, акту-

альность и реалистичность построенной модели. Полученные в ходе педагогиче-

ского эксперимента значимые положительные изменения в уровнях сформирован-

ности общепрофессиональных компетенций у студентов экспериментальной 

группы позволили выявить закономерность о связи качества педагогической под-

готовки обучающихся и характера применяемых методов, приемов и средств орга-

низации образовательного процесса. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 

теоретической обоснованностью разработки модели на основе применения уровневой 

интегративной междисциплинарной методологии; подтверждается созданием эффек-

тивной системы формирования и оценки общепрофессиональных компетенций буду-

щих педагогов в вузе, внедрением и апробацией разработанной модели, механизмов 

и методики оценки качества сформированности общепрофессиональных компетен-

ций; репрезентативностью и статистической значимостью опытных данных экспери-

мента, сочетанием количественного и качественного анализа его результатов. 

Личное участие автора состоит в анализе степени разработанности про-

блемы; в теоретическом обосновании методологических основ концептуальной мо-

дели формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педа-

гогов на основе междисциплинарного подхода; в разработке системы профессио-

нально-педагогических условий и ее апробации в рамках подготовки будущих пе-

дагогов в вузе; в конструировании оценочных средств и методики оценки обще-

профессиональных компетенций будущих педагогов и их апробации в рамках 

научного проекта № НИОКТР 121102000072-8, № ИКРБС 730000Ф.99.1.БВ10АА 
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00006/1 «Модель независимой оценки образовательных результатов будущих пе-

дагогов» (2020 – 2022 гг.); в анализе, статистической обработке и интерпретации 

результатов опытно-экспериментальной работы.  

Апробация и внедрение результатов. Основные результаты исследования 

отражены в 16 публикациях автора, включая 9 статей в научных журналах из пе-

речня ВАК МНиВО, 3 статьи, индексируемые в SCOPUS и Web of Science, учебно-

методическое пособие и 3 научные статьи, опубликованные в других изданиях.  

Результаты научного исследования в рамках разработки модели независимой 

оценки образовательных результатов будущих педагогов апробированы в ФГАОУ 

ВО «Алтайский государственный университет», Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского», ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-

ственный университет», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогиче-

ский университет имени И.Н. Ульянова». Основные положения и результаты иссле-

дования были представлены на международных конференциях г. Чебоксары (2018, 

2019, 2020), г. Елец (2019), г. Нижний Новгород (2019, 2021), г. Казань (2022) и др. 

Результаты исследования получили внедрение в процесс организации учебной и 

производственной практик в рамках школьно-университетского партнерства Минин-

ского университета и образовательных организаций г. Нижнего Новгорода и Нижего-

родской области; использованы при апробации учебно-методических материалов в 

рамках государственного задания «Модель независимой оценки образовательных ре-

зультатов будущих педагогов» (2020-2022 гг.) и участия в профессиональном конкурсе 

(«Профессиональный маршрут», 2019 г.; финалист международного конкурса педаго-

гического мастерства «Учительская онлайн-лаборатория», 2020 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, кото-

рые включают 9 параграфов, заключения, списка использованной литературы (206 

источников) и приложения. Текст диссертации содержит 17 таблиц и 13 рисунков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ 

 

1.1. Тенденции и ценностно-целевые ориентиры профессиональной 

подготовки будущих педагогов в условиях высшего  

педагогического образования 

 

Развитие в Российской Федерации современного высшего педагогического 

образования в настоящее время осуществляется в условиях доминирования тенден-

ций сохранения и модернизации приоритетных сегментов отраслей экономики, ча-

стичной локализации производств с целью повышения адаптивности экономики, 

ее устойчивости к внешним воздействиям и изменениям. Эти обстоятельства уси-

ливают остроту проблемы подготовки будущего педагога в условиях внутригосу-

дарственной локализации. Различные пути ее решения заложены в инициируемых 

Правительством России национальных проектах.  

Определяя тенденции в качестве направлений развития современного обра-

зования, характеризующих его проективное и прогностическое состояние в ситуа-

ции социокультурного ответственного действия, попытаемся охарактеризовать 

объект нашего исследования в контексте изменения ценностных ориентиров совре-

менной системы образования в целом. 

Система высшего педагогического образования занимает особое место в си-

стеме непрерывного профессионального образования, призванная осуществлять 

подготовку научных и научно-педагогических кадров нового поколения. Перед си-

стемой высшего педагогического образования поставлена задача не столько на ка-

чественное функционирование, сколько на непрерывное и опережающее развитие, 

решать не ретрансляционные, а научно-исследовательские, прогностические и про-

ектировочные задачи трансформации системы в рамках определенных содержа-

тельных и ценностно-целевых ориентиров, к числу которых следует отнести: 
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− стратегические ориентиры: обеспечение мировоззренческого и технологи-

ческого суверенитета страны, включая традиционные ценности, культуру, патрио-

тизм, историческое самосознание; 

− непрерывность профессионального развития, определение роли и специ-

фики педагогического образования в развитии личности и современные методиче-

ские, управленческие решения в системе образования; 

− внедрение междисциплинарной методологии и единых научных подходов 

к подготовке будущих педагогов, включая принципы открытости и независимости 

оценки качества их подготовки, обеспечивая формирование нового самосознания 

подрастающего поколения и развитие нового педагогического профессионализма; 

− обновление содержания и форм подготовки и повышения квалификации, 

включая разработку основных профессиональных образовательных программ, ак-

туальных моделей и проектных форматов качества подготовки будущих педагогов 

в условиях новой инфраструктуры; 

− повышение роли цифровой трансформации образовательных систем: со-

вершенствование технологических ресурсов и инструментов для реализации госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования», «Кон-

цепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 

2030 года», Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации до 2030 года» [70, 129, 169]. 

Совершенствование содержания образования и воспитания за счет «обновле-

ния нормативных и методических документов, определяющих содержание образо-

вания, внедрения новых методик и технологий преподавания» является одной из 

главных задач национального проекта «Образование» [101]. Созданию цифровых 

сред и условий функционирования образовательного процесса, обеспечению до-

ступности цифровых ресурсов посвящен федеральный проект «Цифровая образо-

вательная среда», реализуемый в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 

г. № 377 [103]. Изменение системы педагогического образования, создание единой 
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образовательной среды, позволяющей готовить молодых педагогов, применяющих 

в своей работе междисциплинарные знания, является главным приоритетом ком-

плексной программы по модернизации и стратегическому развитию педагогиче-

ских вузов «Учитель будущего поколения России» [102]. Национальный проект 

«Наука и университеты» ставит своей целью создание национально ориентирован-

ной системы «воспитания новых исследователей», подготовки научных и научно-

педагогических кадров, проецирующих научные и теоретические знания на учеб-

ный предмет, и подготовки преподавателей, интерпретирующих научные знания 

для обучающихся разных возрастов [100].  

Внедрение национальных проектов в практику высшей школы выполняет, по 

мнению многих ученых (Р.М. Асадуллин, А.Г. Бермус, И.В. Блауберг, В.И. Блинов, 

Г.А. Игнатьева, Г.Л. Ильин, М.В. Лагунова, Л.В. Львов, Н.Н. Нечаев, А.А. Попов, 

О.Г. Прикот, И.М. Реморенко, Е.И. Сахарчук, А.А. Федоров, И.Д. Фрумин и др.), 

стимулирующую функцию, раскрывающуюся через создание условий для укреп-

ления современной образовательной системы с позиции теории и развития иници-

атив и инноваций, с позиции практики конвергентного образования [10, 20, 24, 56, 

58, 81, 90, 105, 126, 136, 143, 150, 175, 176]. 

Требования государственной политики в области высшего педагогического 

образования содержатся в ряде нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ [173]. 

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года от 

26.12. 2017 г. № 1642 (с изм. от 26.09.2022 г.) [129]. 

3. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры» от 06.04.2021 № 245[132].  

Целевыми ориентирами в системе подготовки будущего педагога, согласно 

представленным документам, являются: обеспечение качественного и открытого 
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образования; укрепление образовательного пространства страны; развитие образо-

вательного потенциала страны. 

Согласно «Концепции подготовки педагогических кадров для системы обра-

зования на период до 2030 года», ключевой задачей современного педагогического 

образования является обеспечение единых подходов к формированию социальной 

ответственности личности и ценностей педагогического образования [70].  

Идея о том, что именно педагог является главным проводником ценностных 

представлений в обществе, принадлежит К.Д. Ушинскому, который первым в Рос-

сии обозначил необходимость создания системы профессионального педагогиче-

ского образования и раскрыл роль особой подготовки специалистов в деле воспи-

тания подрастающего поколения [170].  

Положения разработанной К.Д. Ушинским педагогической антропологии от-

носительно миссии педагога в обществе и требований к организации его всесто-

ронней подготовки к ее реализации сегодня развиваются в трудах современных 

ученых, занимающихся проблемами методологии и технологии непрерывного пе-

дагогического открытого образования [104, 126].  

По мнению философов, социологов, психологов и педагогов Н.П. Ансимо-

вой, В.С. Барулина, Б.С. Гершунского, М.С. Кагана, В.В. Рубцова, Н.А. Рыбаковой, 

Е.И. Сахарчук, И.В. Черниковой и других, ценности педагогического образования 

следует рассматривать в трех основных аспектах:  

– философском, связанном с понимаем ценности как формы и способа проекти-

рования человеком своих перспективных жизненных устремлений [61]; как идеала, к 

которому стремится субъект и его ценностно-смысловая ориентация [34, 187];  

– социальном, согласно которому педагогическая деятельность может рас-

сматриваться как способ убеждения индивида в преимуществах определенных 

жизненных целей по сравнению с другими, как механизм, формирующий осмыс-

ленность человеческой жизнедеятельности и поведения [17], являющийся важней-

шим регулятором социальной жизни человека [145, 146]; 

– профессионально-педагогическом, интегрирующем в понятии «ценность» 

в системе педагогического образования две составляющие: индивидуальные цен- 
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ности педагога как человека и ценности педагогической профессии, носителем ко-

торых также является педагог [104, 179].  

Ценностные ориентации как продукт интериоризации ценностей, по утвер-

ждению Ф.В. Повшедной, представляют собой гибкую форму регуляции поведения 

и деятельности человека, основанную на саморегуляции и самоорганизации по-

средством свободного выбора ценностей в процессе самоопределения [121]. Взаи-

мосвязь ценностей и ценностных ориентаций, по мнению В.А. Глуздова, Т.Н. Кня-

зевой, В.В. Николиной, раскрывается не только на уровне сознания педагога, но и 

на уровне его эмоций, мотивов деятельности, в совокупности определяя основные 

направления и ценностные установки развития современного высшего педагогиче-

ского образования [35, 107]. 

Классификация ценностей педагога разнообразна и определяется различ-

ными подходами к их трактовке. Так, В.А. Сластенин, определяя ценности как об-

разцы ориентации сознания и поведения педагога, выделяет доминантные, норма-

тивные, стимулирующие и сопутствующие ценности [155].  

Н.П. Ансимова предлагает классифицировать ценности педагога, основыва-

ясь на характере их участия в регуляции поведения педагога, выделяя ценности-

цели, ценности-нормы, ценности-идеалы, ценности-средства; ценности-предметы 

и ценности-значения [8, 178]. 

В контексте нашего исследования мы будем опираться на классификацию, 

предложенную Е.В. Коротаевой. В соответствии с данной классификацией выделя-

ются профессиональные и личностно-педагогические ценности. Под профессио-

нальными ценностями мы будем понимать те ориентиры, на основе которых педа-

гог выбирает, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность, ста-

новясь педагогом-профессионалом, способным к саморазвитию в рамках своей 

профессии и к созданию условий для построения развивающейся практики для обу-

чающихся [71]. Личностно-педагогические ценности – это внутренний эмоцио-

нально освоенный регулятор профессиональной деятельности, определяющий от-

ношение к окружающему миру, к самому себе, моделирующий содержание и ха-
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рактер выполняемой профессиональной деятельности, формирующий мотивы по-

ведения и профессионально значимые качества личности педагога [72]. Выделен-

ные профессиональные и личностно-педагогические ценности раскрывают бинар-

ную структуру ценности, опора на которые позволит обеспечить реализацию цен-

ностно-целевых ориентиров развития высшего педагогического образования [84]. 

Современный этап развития России характеризуется целенаправленной под-

держкой системы образования со стороны государства, затрагивающей содержа-

тельные, методологические, технологические аспекты. При этом в приоритете ока-

зывается не готовое знание, а создание условий для его получения, непрерывный 

профессиональный рост будущих педагогов [163]. 

Необходимость совершенствования системы подготовки будущих педаго-

гов в Российской Федерации отражена в «Концепции подготовки педагогиче-

ских кадров для системы образования до 2030 года» [70]. Согласно документу, 

основным требованием к подготовке будущих педагогов является учет компе- 

тентностной модели, представленной в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования (далее – ФГОС ВО) при организации 

процессов обучения, воспитания и развития в вузе, и модели будущей профес-

сии, описанной в виде функций и трудовых действий в профессиональном стан-

дарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» (далее – Профстандарт);требований к кадровым условиям реализации ос-

новных общеобразовательных программ ФГОС общего образования нового по-

коления [137, 139, 171, 172]. 

Анализируя ФГОС ВО последнего поколения по направлению 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки)» с позиций отражения в нем требований профессионального 

стандарта, нужно отметить, что соответствие компетенций и трудовых функций 

будущего педагога представлено в неявном виде. Следовательно, нет внятного 

представления взаимосвязи между ФГОС ВО и профстандартом в модели буду-

щего педагога и в программе его подготовки в вузе. 
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Косвенная связь между потребностями общества в педагогических кадрах и 

традициями педагогического образования находит отражение в требовании прак-

тико-ориентированной подготовки будущего педагога. Под практико-ориентиро-

ванной подготовкой в педагогическом образовании мы будем понимать разверну-

тый во времени и пространстве процесс профессионального самоопределения и са-

моразвития личности педагога, предполагающий овладение обучающимся опреде-

ленным уровнем профессиональных и личностных компетенций в процессе его 

подготовки в вузе [74]. Отметим, что формирование профессиональной направлен-

ности будущих педагогов обладает относительной самостоятельностью и самодо-

статочностью. Конкретные методы, формы и технологии педагогической работы 

осваиваются студентами в процессе непосредственного взаимодействия с учени-

ками на базе школ во время практики [13,14, 52].  

Взаимодействие педагогического вуза и школы имеет ряд преимуществ: со-

здание единого информационного пространства (М.Е. Вайндорф-Сысоева), форми-

рование практического опыта на основе освоения профессиональных действий бу-

дущего педагога (С.Д. Резник), формирование познавательной самостоятельности 

(Н.Н. Нечаев), параллельная и независимая оценка сформированности компетен-

ций студента школой и вузом (А.А. Марголис) и др. [29, 93, 105, 141].   

Ряд исследователей высшего педагогического образования (М.В. Лагунова, 

Л.Н. Харченко, Р.А. Яфизова и др.) считают, что практико-ориентированная под-

готовка будущего педагога должна осуществляться в процессе его обучения, вос-

питания и развития в вузе [81, 178, 206]. Она должна строиться на взаимодействии 

преподавателя и обучаемого на учебном занятии, в процессе анализа практико-ори-

ентированной модели, имитирующей возможные практические ситуации в усло-

виях школы (Л.Е. Солянкина, Ф.Г. Ялалов и др.); на применении контекстно ори-

ентированных задач, кейс-заданий (С.Ю. Попова, В.В. Сериков, О.В. Янущик и 

др.), электронных образовательных сред, в том числе сред дополненной реально-

сти, и средств информационных технологий, а также ряда других практико-ориен-

тированных технологий [128, 153, 162, 203, 205]. Многократность повторения дей-
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ствий при выполнении практико-ориентированных заданий имеет выход на их интери-

оризацию, позволяя связать практико-ориентированную направленность процесса обу-

чения с личностным развитием будущего педагога как в вузе, так и на практике [160]. 

Формирование будущего педагога как личности и становления педагога-про-

фессионала новой формации XXI века является неотъемлемым компонентом его 

профессиональной подготовки в вузе. Данное направление основано на концепции 

личностного развития (А.Г. Асмолов, В.В. Сериков и др.) [11, 153]. По мнению     

В.А. Сластенина, в основе обучения будущих педагогов должны лежать субъект-

субъектные отношения участников учебно-воспитательного процесса, характери-

зующиеся включением в процесс педагогического взаимодействия чувств, эмоций, 

переживаний, личного опыта [155]. Приоритет субъективно-смыслового обучения, 

по мнению В.И. Блинова, позволяет формировать представления обучаемых с раз-

ных сторон [24]. При этом процесс обучения будущего педагога направлен на ре-

шение проблем восприятия (способности к познанию), приобретения, обработки, 

структурирования, хранения, использования информации, развития логического 

мышления [6]. Это означает, что подготовка будущего педагога осуществляется 

или должна осуществляться в направлении, связанном с формированием образова-

тельных траекторий, способствующих усилению познавательных интересов и спо-

собностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок обучаемых. 

В современных исследованиях трактовка понятия «профессиональная подго-

товка» чаще всего представлена следующими определениями: 

– как процесс овладения знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

выполнять работу в определенной области деятельности [93];  

– как система профессионального обучения, целью которой является уско-

ренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения опре-

деленной работы, группы работ [156];  

– как система организационных и педагогических мероприятий, обеспечива-

ющая формирование у личности профессиональной направленности знаний, навы-

ков, умений и профессиональной готовности к такой деятельности [198]. 

В контексте нашего исследования важна трактовка профессиональной подго-
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товки, данная М.Е. Елисеевой, где подчеркивается, что профессиональная подго-

товка направлена на формирование способов профессиональной деятельности в 

определённой образовательной среде и предполагает выполнение конкретных тру-

довых функций и трудовых продуктивных действий. При этом профессиональная 

подготовка помогает не только адаптации человека, но и способствует включению 

его в социум и профессиональное развитие [44].  

Современное понимание профессиональной подготовки будущего педагога в 

вузе определяется как целостная система, включающая обучающегося педагогиче-

ского направления в процесс освоения норм, образцов и правил профессиональной 

деятельности, направленная на становление субъекта профессионально-педагоги-

ческой деятельности, формирование субъектного опыта освоения целостной про-

фессиональной деятельности и ее результат [51]. При этом результатом професси-

ональной подготовки в педагогическом вузе является сам педагог, имеющий опре-

деленный уровень сформированности компетенций, раскрывающихся через сово-

купность знаний, умений, навыков, профессионально и личностно значимых ка-

честв, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности [136]. 

По мнению Е.Ю. Левиной, профессиональная подготовка будущего педагога 

должна учитывать тот факт, что обучаемый «имеет иные информационные потреб-

ности, другие способности к переработке информации, новую культуру и меха-

низмы коммуникаций» по сравнению с предыдущими поколениями [86]. Компе-

тенции молодых специалистов, которые были востребованы несколько лет назад и 

казались перспективными, например, уверенное пользование компьютером, сейчас 

являются базовыми [38]. На первое место выступают цифровые ресурсы как сово-

купность данных, представленных в цифровом формате, т.е. с помощью электрон-

ных устройств и средств программного, информационного, технического и органи-

зационного обеспечения, электронных ресурсов, изданий, размещаемых на маши-

ночитаемых носителях и/или в сети [143].  

Цифровые ресурсы, информационный контент, окружающий современных 

молодых людей, не вписываются в формат дидактических правил обучения буду-

щих педагогов [68]. В связи с этим к ключевым требованиям в подготовке буду- 
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щего педагога относят: 1) получение знаний и умений как результата учебной дея-

тельности, в том числе на основе и с применением цифровых ресурсов; 2) включе-

ние обучающихся в деятельность по формированию и развитию механизмов позна-

ния личности в условиях информационной насыщенности; 3) включение в деятель-

ность по проектированию образовательного продукта как результата теоретиче-

ского и практического опыта обучающегося, в том числе с применением цифровых 

ресурсов, и управлению проектами; 4) привитие навыков самостоятельности и 

стремления к саморазвитию [20, 21, 29, 67, 180]. 

Видение подготовки будущего педагога через призму культуры как универ-

сального механизма, определяющего и направляющего поведение и деятельность 

личности, позволяет определить виды деятельности в процессе его обучения, вос-

питания и развития в вузе. Практическая, социальная, личностно ориентированная 

деятельность должны быть теми видами деятельности, в ходе выполнения которых 

у обучаемых формируется цель профессии, выбор образа жизни и поведения, инте-

риоризация личных и общественных ценностей, самовоспитание, смысл и цели об-

разования, стили общения и поведения [178, 183]. Развитие навыков целеполагания 

в профессиональном становлении будущего педагога, по утверждению В.А. Сла-

стенина, выступает одним из значимых показателей развития субъектности в его 

профессиональном становлении [156].  

Активизация субъектной позиции в подготовке будущего педагога возможна 

при его мотивированности к выполнению учебно-ориентированной, учебно-про-

фессиональной деятельности, при наличии собственных целей личностного и про-

фессионального развития; при условии принятии им педагогической профессии 

как приоритетной жизненной сферы, ценности и др. [10, 140]. 

Опираясь на многочисленные исследования отечественных ученых, мы рассмат-

риваем профессиональную подготовку будущих педагогов в вузе как целостную от-

крытую педагогическую систему, функционирование и развитие которой предполагает 

создание профессионально-педагогических условий для развития личности будущего 

педагога на основе овладения им необходимыми для профессионально-педагогической 

деятельности компетенциями и профессионально значимыми качествами. 
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Системный подход к организации профессионально-педагогической деятель-

ности позволяет обеспечить построение четкой, логической системы взаимосвязи 

таких компонентов, как цель и социальный заказ, содержание и результаты, с внеш-

ней средой. Вход – это все ресурсы и условия, которые необходимы для протекания 

процесса изменения, куда относятся программы, кадры, технические средства, где 

осуществляется диагностика процесса изменения качественных его характеристик. 

Выход – это результаты образования или конечное состояние системы, где осу-

ществляется диагностика качества их изменения. Социальный заказ, как выражен-

ное в проверяемых (диагностичных целевых) показателях (понятиях) качество про-

фессиональной подготовки выпускника педагогического вуза, выступает наиболее 

общей стратегической целью образовательной системы. 

Таким образом, обращение к процессно-системному подходу позволило нам 

определить проблему исследования, когда фактический выход системы полностью 

не соответствовал желаемому, т.е. существующая система уже перестала обеспе-

чивать желаемый выход в новых реалиях социокультурной действительности, тре-

бовалось выявленную проблему решать научным методом, обратившись к методо-

логии и теории управления. 

В основу профессиональной подготовки будущего педагога должна быть по-

ложена идея ее фундаментализации, отражающая глубину и широту философских, 

общекультурных, общенаучных и специальных знаний, фактов, научных законо-

мерностей каждой учебной дисциплины, поскольку фундаментальные теории срав-

нительно медленно меняются, то они должны сочетаться с прикладными науками, 

что отражает условие реализации междисциплинарных связей в процессе подго-

товки будущих педагогов в вузе [36]. Междисциплинарные связи раскрывают вза-

имосвязь основных понятий изучаемой отрасли знаний, ее структуру [187].  

В таблице 1 представлены определения междисциплинарной связи, сформу-

лированные через разные родовые понятия: процесс, способ, принцип, условия, 

описывающие различные функциональные особенности данной категории. Указан-

ные определения не содержат механизма образования связей между дисциплинами. 
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Это послужило основанием для уточнения понятия междисциплинарной 

связи. Применительно к формированию общепрофессиональных компетенций (да-

лее – ОПК) при изучении различных дисциплин (модулей) под междисциплинар-

ными связями будем понимать связи между дисциплинами, освоение которых 

направлено на формирование одной и той же компетенции (одних и тех же компе-

тенций). Например, по учебному плану можно выделить наличие междисциплинар-

ной связи между дисциплинами «Проектирование образовательного пространства» 

и «Общая психология», т.к. в них предусмотрено формирование ОПК-3 и ОПК-4. 

Следует также учитывать, что существуют различные виды междисциплинарных 

связей: содержательно-информационные, операционно-деятельностные и органи-

зационно-методические [91]. 

Таблица 1 – Авторские подходы к определению понятия междисциплинарной связи 

в образовании 
№ 

п/п 

Авторы Определение понятия 

1 Ананьев Б.Г.   Интеграция дисциплин на основе дифференцированно-объединен-

ного сопряжения научных знаний, их содержательная антропологиза-

ция в формировании и развитии общей теории человекознания [6] 

2 Гогоберидзе А.Г. Отражение объективно существующих межнаучных связей, расширя-

ющих кругозор, обеспечивающих развитие диалектического мышле-

ния, формирующих у студентов целостное представление об их буду-

щей профессиональной деятельности и направленных на самообразо-

вание будущих педагогов в течение всей жизнедеятельности [37] 

3 Зеер Э.Ф.  Способ координации и систематизации учебного материала, форми-

рующий у обучаемых общенаучные (общедисциплинарные) знания, 

умения, навыки и способы их получения в различных видах профес-

сиональной деятельности и реализующийся через систему норматив-

ных функций и общих методов познания совместными усилиями пре-

подавателей различных предметов [48] 

4 Каргина Е.М. Отношение общности общепрофессиональной и предметной подготовки 

будущего педагога, построенной на основе интеграции преподавания дис-

циплин отдельных блоков, в процессе которой у обучаемого формирова-

лась целостная картина образовательной деятельности [64] 

5 Книгин А.Н. Условие совершенствования всего учебного процесса [66] 

6 Крепс Т.В. Педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегра-

тивных отношений между объектами, явлениями и процессами реаль-

ной действительности, нашедших свое отражение в содержании, фор-

мах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих об-

разовательную, развивающую и воспитывающую функции в их орга-

ническом единстве [76] 
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Продолжение таблицы 1 

7 Кубасов О.П. Дидактический принцип обучения будущего педагога, в основе кото-

рого лежит объективная диалектика природы и философское понятие 

«связь», ведущий к формированию у обучаемых в учебном процессе 

системного знания и целостной научной картины мира и умственных 

действий, обобщенных навыков и умений в учебно-познавательной 

деятельности [78] 

8 Лысак И.В. 

 

Средство, обеспечивающее взаимную согласованность учебных про-

грамм и материалов по разным дисциплинам с целью повышения 

научного уровня преподавания основ наук, формирования диалекти-

ческого мировоззрения обучающихся, развития их творческих спо-

собностей [89] 

9 Львов Л. В.,  

Кадочников 

А.И. 

Процесс координирования, упорядоченности и комбинирования интегри-

руемых компонентов специальных дисциплин по их содержанию и дей-

ствиям, выполняемым в процессе обучения, воспитания и развития обу-

чаемых относительно отдельно изучаемой дисциплины [90] 

10 Селевко Г.К. Взаимная согласованность учебных программ, обусловленная содер-

жанием наук и дидактическими целями [152] 

 

С другой стороны, при изучении дисциплины «Проектирование образова-

тельного пространства» запланировано формирование ОПК-7, но в дисциплине 

«Общая психология» не планируется ее формирование. Значит, между этими дис-

циплинами междисциплинарной связи нет по отношению к формированию ОПК-

7. Такой подход к трактовке понятия «междисциплинарные связи» позволяет опи-

раться на характеристики, сформулированные в исследовании Г.К. Селевко, и рас-

сматривать их как взаимную согласованность учебных программ, обусловленную 

содержанием наук и дидактическими целями. Представляется, что в описании ди-

дактических целей по дисциплинам, между которыми существует междисципли-

нарная связь, должны быть отражены цели формирования ОПК-3 и ОПК-4 в рамках 

пересечения содержательных областей этих дисциплин. Учет междисциплинарных 

связей как педагогической категории важен при отборе форм и методов реализации 

образовательного процесса, в осуществлении образовательной, развивающей и 

воспитывающей функции в их органическом единстве [174]. Важными в осмысле-

нии роли междисциплинарной связи в процессе профессионально-педагогической 

подготовки будущих педагогов представляются возможности формирования у сту-

дентов целостного представления об их будущей учебно-ориентированной и про-
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фессиональной деятельности, направленной на самообразование будущих педаго-

гов в течение всей жизнедеятельности [92]. 

Представленный подход к описанию понятия междисциплинарной связи поз-

воляет: во-первых, выделить группы дисциплин, имеющих такие связи, в том числе 

по формированию всех ОПК; во-вторых, указать общие свойства, характеризую-

щие выявленные связи; в-третьих, представить связь графически. 

На основе функционального состава характеристик междисциплинарных 

связей проводят их классификацию и выделяют содержательные, операционные, 

методические и организационные междисциплинарные связи.  

Содержательные связи образуются между содержательными линиями дисци-

плин. Операционные связи определяют взаимосвязь знаний, умений и навыков, 

формируемых в процессе изучения дисциплин. Методические связи характеризу-

ются многообразием используемых педагогических средств, методов, подходов к 

обучению, воспитанию и развитию обучаемых. Организационные связи определя-

ются формами, методами, средствами и приемами организации обучения, воспита-

ния и развития будущих педагогов [125].  

Анализ междисциплинарных связей по направлению их осуществления поз-

воляет выделить: односторонние, двусторонние и многосторонние связи. По вре-

менному признаку могут быть выделены три типа междисциплинарных связей: ре-

троспективные (прошлые), текущие («горизонтальные»), перспективные («верти-

кальные», преемственные) [127]. По широте охвата учебного процесса связи де-

лятся на внутридисциплинарные (межаспектные), междисциплинарные и межцик-

ловые. Межцикловые связи образуются между дисциплинами, входящими в разные 

научные циклы (модули) учебного плана [161].  

Признавая большую роль междисциплинарных связей в подготовке обучае-

мых, Г.И. Петрова, Л.А. Шестакова и другие подчеркивают необходимость уста-

новления их наличия, как ключевого условия в педагогическом образовании [119, 

193]. При этом, как отмечает Л.А. Шестакова, это не должно быть механическое 

соединение дисциплин, объединённых компетенцией. Здесь важно «наслоение» со-
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держания дисциплин, методов, средств и приемов по формированию общепрофес-

сиональных компетенций, оценки и анализа их сформированности [193]. Следова-

тельно, междисциплинарные связи служат основой для синтеза содержания связан-

ных дисциплин, подходов, методов, приемов и средств обучения, воспитания и раз-

вития будущих педагогов в процессе их подготовки как в пределах курса, так и при 

переходе от одного курса к другому.  

Опираясь на характеристику междисциплинарных связей по временному 

признаку, выделим горизонтальное согласование дисциплин как условие взаимо-

связи дисциплин, объединенных в рамках одного курса подготовки обучающихся 

и имеющих междисциплинарные связи по функциональному составу и направле-

нию их осуществления. Вертикальное согласование дисциплин предполагает выяв-

ление связей между дисциплинами в рамках всего периода обучения будущих пе-

дагогов. При этом согласование дисциплин должно проявляться не только в по-

рядке их преподавания или изучения обучаемыми, но и в объединении или взаимо-

дополнении содержания связанных дисциплин, в организации учебного процесса и 

методической работе преподавателя. 

Результат обучения будущих педагогов, по мнению ряда исследователей, 

должен оцениваться по критериям, в основе которых заложены: 1) уровень цен-

ностно-смыслового развития и самоорганизации личности, 2) способность к нрав-

ственной саморегуляции поведения [153]. 

Анализ тенденций развития современного образования позволил нам обоб-

щить результаты поиска теоретико-методологических оснований совершенствова-

ния подготовки будущих педагогов и представить современные модели.  

Традиционная модель подготовки будущих педагогов. В модели преобладают 

два полюса: прикладной и академический. Усиление того или иного полюса в тра-

диционной модели приводит к тому, что будущий педагог либо имеет только ака-

демическую подготовку, либо уровень этой подготовки недостаточный. Указанная 

двуполярность модели исключает учет индивидуальности обучаемого, и, как след-

ствие, обучающийся выступает в роли объекта обучающих и воспитательных воз-

действий и не имеет субъектной позиции [93]. 
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Модель школьно-университетского партнерства [93]. Модель имеет в своей 

основе сетевую схему взаимодействия школы и вуза. В рамках такого взаимодей-

ствия осуществляется подготовка будущего педагога в партнерстве с работодате-

лем, основанном на принципах преемственности, целостности и непрерывности об-

разования [85], включающем трудоустройство будущего педагога и его постди-

пломное сопровождение в школе [55]. Модель является ярким примером интегра-

ции вузовской и послевузовской подготовки педагога. 

А.А. Марголис, выделяет параллельные (конкурентные), последовательные и 

смешанные модели подготовки будущих педагогов, проводя классификацию с по-

зиций возможных способов организации процесса изучения дисциплин (модулей). 

Автор видит недостатки указанных моделей, выделяя в них отсутствие гибкости, 

слабой взаимосвязи предметного и педагогического знания [93]. 

М.Д. Ильязова предлагает модель подготовки будущего педагога на основе 

ситуационно-контекстного подхода, позволяющего формировать педагога-про-

фессионала на основе его включения в анализ и решение учебно-ориентированных, 

профессионально ориентированных ситуаций [59]. 

Исследователи и практики высшего педагогического образования проекти-

руют двухуровневую систему подготовки с применением технологий смежных обла-

стей [159], адаптационную модель, обеспечивающую адаптацию к профессиональ-

ной деятельности [83]. Ключевой характеристикой подготовки педагога в рамках 

данной модели является самореализация личности в профессии, сочетание авто-

номности с командной работой, готовность к инновациям [157].  

Различие моделей и подходов к их построению раскрывает тенденцию совре-

менного высшего педагогического образования к поиску путей совершенствования 

подготовки будущих педагогов, к анализу основ проектирования основной профес-

сиональной образовательной программы как вектора развития профессионально-

педагогической подготовки будущих педагогов в вузе. 
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1.2. Нормативные основы развития нового профессионализма в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе 

 

На современном этапе развития общества сфера образования испытывает по-

требность в педагоге-профессионале, способном к проектированию развивающих об-

разовательных ситуаций, к саморазвитию, профессиональному и личностному росту. 

Потенциал педагогической профессии заключается в том, что в процессе про-

фессиональной деятельности педагог не только выполняет свои профессиональные 

задачи, но и осознает, изменяет себя, снимает свои психологические и коммуника-

тивные барьеры, переосмысливает профессиональную деятельность, ищет возмож-

ности для развития профессиональных качеств, развивает свой профессионализм. 

Профессионализм педагога – это, с одной стороны, интегральная характери-

стика личности, обеспечивающая эффективность и оптимальность образователь-

ной деятельности [93], с другой – качественная характеристика субъекта деятель-

ности, которая является мерой владения педагогом современными средствами ре-

шения профессиональных задач, продуктивными способами осуществления педа-

гогической деятельности [79].  

Первая позиция, характеризующая профессионализм педагога, базируется на 

мнении ученых (А.В. Лапшовой, И.Ф. Петрова, Н.А. Рыбаковой и других), счита-

ющих, что главным системообразующим фактором в педагогическом процессе 

должна выступать личность педагога, под которой подразумевается человек как 

субъект социальных отношений и сознательной деятельности [85, 118, 146]. Все 

качества и свойства человека, которые он приобретает в течение всей жизни в про-

цессе взаимоотношений с другими людьми, характеризуют его как члена общества 

(сознание, речь, отношение к себе и окружающему миру, социальные функции и 

роли и др.) [147]. В связи с этим главным целеполагающим принципом функцио-

нирования и структурирования педагогического процесса становится принцип раз-

вития личности как внутренний детерминированный процесс, который определя-

ется внутренними противоречиями, а также психофизиологическими особенно-

стями. При этом, по мнению В.В. Давыдова, развитие человека детерминировано 
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социальной ситуацией развития, которая представляет собой «особое сочетание 

внутренних процессов развития и внешних условий» [40]. Развитие человека обу-

словлено взаимодействием многих факторов: наследственности, среды (географи-

ческой, социальной), воспитания, собственной деятельностью, активностью чело-

века. Эти факторы действуют вместе на сложную структуру развития [6]. 

Вторая позиция основана на понимании сущности профессионально-

педагогической деятельности.  

Под профессионально-педагогической деятельностью понимают 

интегративную деятельность, включающую психологический, педагогический и 

производственно-технологический компоненты [51]; однородную по содержанию 

группу устойчиво повторяющихся видов деятельности, выполнение которых 

характерно для данной категории профессионально-педагогических работников 

[136]; деятельность, в процессе осуществления которой формируются личностный 

стиль деятельности, трудовые умения и навыки, позволяющие осуществлять 

продвижение личности по уровням педагогического мастерства [153].  

Третья позиция объединяет две предыдущие, включая в понятие 

«профессионализм педагога» две составляющие – личность педагога и его 

деятельность. Соединение указанных составляющих нашло отражение в 

определении В.И. Сластенина, который считает, что профессионализм педагога – 

это система, состоящая из двух подсистем: природных и приобретенных 

психофизиологических качеств человека и его профессионально-педагогической 

деятельности – и связывающая качества учителя [155]. 

К существенным условиям формирования связи личности и 

профессионально-педагогической деятельности педагога относят развитие 

субъектных качеств будущего педагога в рамках подготовки в вузе и его 

предподготовку к реализации педагогической деятельности в школе.  

В связи с этим, опираясь на понятие «деятельность», которая 

рассматривается как система, включающая следующие компоненты: субъект, 

объект, среда, процесс, результат, – опишем составляющие элементы 

профессионально-педагогической деятельности [35]. 
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Субъект профессионально-педагогической деятельности – это будущий педагог 

как носитель общественных знаний и ценностей; объектом профессонально-

педагогической деятельности являются участники и средства реализации 

образовательного процесса (учебная литература, оборудование и т.п.) [51]. 

Соотношения между субъектом и объектом профессионально-педагогиче-

ской деятельности проявляются на когнитивном уровне, характеризующемся объ-

емом знаний субъекта-педагога; на практическом уровне, проявляющемся в сте-

пени осознания педагогом своих реальных возможностей влияния на объект и со-

вокупности имеющегося арсенала умений и навыков; на эмоциональном уровне, 

отражающем интерес к взаимодействию с объектом [184]. Указанные соотношения 

субъекта и объекта позволяют охарактеризовать среду, процесс и результат про-

фессионально-педагогической деятельности.   

В формулировках понятий «образовательная среда» можно выделить не-

сколько подходов. Первый подход связан с характеристикой образовательной 

среды как совокупности условий (И.А. Колесникова, В.М. Полонский, В.В. Сери-

ков и другие). Так, И.А. Колесникова считает, что образовательная среда – это ком-

плекс условий для становления человека в области образования, который сложился 

в образовательном учреждении [68]. 

В.М. Полонский трактует понятие образовательной среды как целостность спе-

циально организованных педагогических условий развития личности и как систему 

ключевых факторов, определяющих образование человека [125, с. 49]. Образователь-

ная среда, согласно В.В. Серикову, представляет собой совокупность специально со-

зданных условий погружения обучаемых в специфическую социокультурную атмо-

сферу и направленных на личностно-профессиональное развитие [153]. И.Ю. Степа-

нова считает, что образовательная среда – это система влияний и условий формирова-

ния личности, возможностей для ее развития и самореализации [163]. 

Второй подход связан с представлением образовательной среды как части, 

компонента образовательного пространства (В.И. Байденко, В.И. Слободчиков, 

А.В. Хуторской, Т.Н. Щербакова и др.).  
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Ряд ученых (В.И. Байденко, А.В. Хуторской и др.) трактуют понятие образо-

вательной среды как окружение человека, обеспечивающее его образование и раз-

витие [15, 180]. В.И. Слободчиков определяет образовательную среду как систем-

ный продукт взаимодействия образовательного пространства, управления образо-

ванием, места образования и самого обучаемого [158]. А.А. Шехонин трактует по-

нятие образовательной среды как социокультурного пространства, в рамках кото-

рого стихийно или с различной степенью организованности осуществляется про-

цесс развития личности [195]. 

Таким образом, понятие «образовательная среда» имеет в качестве ключево- 

го понятия термины «условия и механизмы» и свойства, характеризующие деятель-

ность субъекта и обеспечивающие его обучение, воспитание и развитие в опреде-

ленных условиях и механизмах управления, с одной стороны, и определяющие 

среду как часть образовательного пространства, с другой.  

В работах ряда ученых (Н.В. Кузьминой, А.А. Толстеневой, В.Д. Шадрикова 

и др.) рассматривается понятие профессионально-образовательной среды, 

применяемой к подготовке будущего педагога в вузе и характеризуемой как система 

условий, обусловленная стандартами и нормативными документами, 

регламентирующими профессиональное образование и обеспечивающими 

профессиональное становление и развитие будущего педагога, а также границы 

среды может устанавливать сам субъект; ее граничные точки определяются 

предметными областями [79, 159,167, 187, 189].  

Трактовка профессионально-образовательной среды позволяет 

охарактеризовать процесс профессионально-педагогический деятельности 

будущего педагога в вузе. 

Согласно ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» и 44.03.01 «Педагогическое 

образование» к основным видам профессионально-педагогической деятельности 

будущих педагогов относят: педагогический, проектный, методический, 

организационно-управленческий, культурно-просветительский, сопровождения. 
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Педагогический вид деятельности – деятельность, содержанием которой 

является обучение, воспитание, образование и развитие обучающихся [168]. 

Проектный вид деятельности – это совокупность действий, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой установкой, 

сроками и достигнутыми результатами (или продуктами) [154]. 

Методический вид деятельности – вид гностической деятельности, направ-

ленный на освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения, воспи-

тания и развития обучающихся, повышение уровня подготовленности педагога к 

организации и ведению учебно-воспитательной работы, обмен опытом между чле-

нами педагогического коллектива, выявление, проектирование и пропаганду акту-

ального педагогического опыта [51, с.20].  

Организационно-управленческий вид деятельности – деятельность, связан-

ная с упорядочением структур и регулированием процессов жизнедеятельности 

участников образовательных отношений [154]. 

Культурно-просветительский вид деятельности – вид деятельности, 

выполняющий важную просветительскую функцию в массовом обществе [154]. 

Сопровождение – самостоятельный педагогический феномен, который носит 

управленческий, непосредственно-действенный, адресный, комплексный и 

непрерывный характер, предполагает осуществление систематизированных 

педагогических влияний на основные компоненты профессионально-

педагогической деятельности [202]. 

Реализация указанных видов деятельности осуществляется в рамках 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

подготовки будущих педагогов в вузе. 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
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календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. При этом образовательная организация вправе 

самостоятельно определить макет, по которому будет разработана ОПОП, 

включающая указанные выше характеристики образовательной программы и 

регламентирующая учебный процесс [134]. 

Нормативно-методические основы разработки программы подготовки с учетом 

требований профессиональных стандартов представлены в следующих документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (гл.2 ст.11; гл.9 ст.73, 74; гл.10 ст.76) [173]. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» [130]. 

3. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» [134]. 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» [135]. 

5. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» [133]. 

В соответствии с «Рекомендациями для образовательных организаций по 

формированию основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования на основе профессиональных стандартов и иных источников, содер-

жащих требования к компетенции работников, в соответствии с актуализирован-

ными федеральными государственными образовательными стандартами в усло-

виях отсутствия утверждённых примерных основных образовательных программ», 

одобренными Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#8Q00M5
https://docs.cntd.ru/document/902389617#AA40NN
https://docs.cntd.ru/document/902389617#AAS0O1
https://docs.cntd.ru/document/902389617#AB20O3
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профессиональным квалификациям (протокол № 35 от 27.03. 2019 г.), ОПОП в вузе 

должна быть выстроена согласно ФГОС ВО в части формулировок компетенций, 

которыми должен обладать выпускник. Иные компоненты ОПОП рекомендуется 

формировать с учётом запроса рынка труда, с учетом области или сферы профес-

сиональной деятельности обучаемого; типов профессиональных задач [142]. 

Действующий ФГОС ВО предусматривает блок, содержащий формулировки 

компетенций, которые должны быть отражены в ОПОП. 

А.В. Хуторской рассматривает термин «компетенция» как заранее сформу-

лированное социальное требование (норма) к образовательной подготовке обучае- 

мого, необходимое для его эффективной деятельности в определенной сфере [181]. 

А.А. Вербицкий отмечает, что компетенция – это общая способность, осно-

ванная на знаниях, ценностях, опыте, склонностях, которые приобретены благо-

даря обучению, тем самым относя это понятие к области умений [30]. 

О.В. Ямова характеризует понятие «компетенция» как наличие врожденных 

или благоприобретенных качеств, необходимых для профессии педагога: умение 

работать с аудиторией того или иного возраста (каждый учитель, как правило, 

предпочитает свою возрастную категорию, т.е. аудиторию того возраста, с которым 

ему работать наиболее комфортно), способность к изучению иностранных языков, 

терпение, эмпатия, способность к психологическому наблюдению и анализу [204]. 

Несмотря на разнообразные варианты трактовок понятия «компетенция», 

объединяются они на основе ключевых, родовых понятий: знание, умение, навык, 

способность, готовность решать профессиональные задачи, способы деятельности, 

практико-ориентированный опыт. 

Таким образом, компетенция — это требование к человеку, приобретающее 

в рамках образовательного процесса определенный содержательный смысл. 

Классификация компетенций разнообразна. Так, например, А.В. Хуторской, 

выделяя элементы содержания образования, описывает следующие компетенции: 

ключевые, относящиеся к общему образованию; общепредметные, реализуемые 

при интеграции предметных областей; предметные, относящиеся к конкретной 

учебной дисциплине или модулю [180]. 
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И.А. Зимняя проводит классификацию, исходя из деятельности человека, при 

этом выделяя, во-первых, компетенции, относящиеся к самому человеку как лич-

ности, субъекту деятельности, общения: компетенции ценностно-смысловой ори-

ентации в мире, компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализации знаний, расширения использования накопленных знаний 

и другие; во-вторых, компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию 

человека и социальной сферы, включая компетенции социального взаимодействия 

и общения; в-третьих, компетенции, относящиеся к деятельности человека, вклю-

чая компетенции в сфере познавательной деятельности [49]. 

В профессиональной педагогической среде активно применяется классифи-

кация компетенций на пороговые и дифференцирующие на основе поведенческих 

индикаторов. Пороговыми являются компетенции, необходимые для достижения 

минимального результата. Дифференцирующие компетенции позволяют отличать 

лучших исполнителей от средних. Дифференциация возможна только на основании 

выявления показателей поведения обучаемого. Поведенческие индикаторы позво-

ляют выстраивать дифференцированную шкалу уровней выраженности компетен-

ций: от недопустимого (аналог «отрицательного поведения») до образцового [201]. 

Л.В. Алиева и И.В. Руденко предлагают проводить классификацию компе-

тенций на основе личностных проявлений обучаемого, выделяя когнитивные ком-

петенции или интеллектуальные компетенции, личностные компетенции, функци-

ональные компетенции, социальные компетенции [4]. 

Однако при всем многообразии существующих классификаций компетенций 

обучаемых общепринятой является классификация компетенций на универсальные 

(общекультурные), общепрофессиональные и профессиональные, представленные 

в ФГОС ВО и имеющие приоритетное направление в требованиях по реализации 

программ обучения, базирующихся на компетентностном подходе [171, 172]. 

Общекультурная компетентность – это многоаспектная совокупность ка-

честв, включающих ценностные основания гуманистического характера и умение 

выявлять и оценивать различные явления действительности с опорой на них; ува-
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жение к людям и национальным традициям; способности действовать в окружаю-

щем микросоциуме в соответствии с этническими и эстетическими нормами и пра-

вилами поведения [30]. В соответствии с положениями новых образовательных 

стандартов (ФГОС ВО 3++) общекультурные компетенции являются универсаль-

ными и в общем виде отражают нормы современного общества к высшему образо-

ванию, в частности умение жить в определенном обществе и т.д. Таким образом, 

можно сформулировать определение общекультурных компетенций обучаемых 

вуза как профессионально значимого интегративного качества личности, обеспе-

чивающего единство обшей и профессиональной культуры и определяющего спо-

собность субъекта включаться в профессиональную деятельность и ориентиро-

ваться в современном социокультурном пространстве [80].  

Универсальные компетенции – это компетенции, не ограниченные предмет-

ными областями, сферами, задачами [31]. 

И.Г. Харисова под понятием «универсальные компетенции» понимает обоб-

щённо представленные основные компетенции, которыми должен обладать специ-

алист и которые можно было бы применять в различных ситуациях [177]. 

Е.И. Казакова и И.Ю. Тарханова считают, что универсальные компетенции 

формируются и оцениваются не только в процессе решения профессиональных за-

дач, но и в том, как человек воспринимает, оценивает, понимает окружающий мир. 

Такой подход предполагает широкий спектр умений будущего специалиста [62]. 

Анализ различных подходов к определению понятия «универсальные компе-

тенции» дает возможность определиться с пониманием родового признака и харак-

теристик понятия. Под универсальными компетенциями мы будем понимать, вслед 

за О.О. Андронниковой и Н.С. Беззубовой, те компетенции, которые позволяют бу-

дущему специалисту быть успешным как в профессиональной деятельности, так и 

вне ее [7]. В этом случае, говоря о профессиональных компетенциях, становится 

понятной формулировка А.А. Вербицкого, который определяет профессиональную 

компетенцию как совокупность функциональных характеристик профессии, т.е. 

знания, умения и навыки, имеющие профессиональную направленность [30]. 
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Многие специалисты согласны с мнением А.В. Хуторского, определяющего 

понятие профессиональной компетенции через призму деятельности. В этом слу-

чае профессиональная компетенция означает способность успешно действовать 

при выполнении задания в конкретной профессиональной деятельности [181]. 

По мнению М.Д. Ильязовой, понятие профессиональной компетенции нужно 

связывать с профессией, человеком-профессионалом. Автор поясняет, что профес-

сионал сознательно изменяет и развивает себя в ходе трудовой деятельности, вно-

сит свой индивидуальный творческий вклад в профессию, находя в ней свое инди-

видуальное предназначение, и, таким образом, стимулирует в обществе интерес к 

результатам своей профессиональной деятельности и повышает престиж своей 

профессии в обществе [59]. Одним из ведущих качеств профессионала является 

способность к постоянному саморазвитию и самообразованию, а также способ-

ность к рефлексии [74]. 

Таким образом, под профессиональной компетенцией мы можем понимать 

профессионализм личности, то есть совокупность ее теоретического и практиче-

ского опыта в той или иной сфере. В этом случае общепрофессиональные компе-

тенции отражают набор основополагающих профессиональных способностей, зна-

ний и умений профессионала, являющихся инвариантом для любой профессио-

нальной деятельности, в том числе деятельности педагога. 

Под общепрофессиональной компетенцией будем понимать совокупность 

способностей, общих и необходимых для успешного действия при выполнении за-

даний, решении задач в круге областей реализации профессиональной педагогиче-

ской деятельности, содействующих самоопределению относительно избираемых 

обучающимся профилирующих направлений будущего обучения и сферы последу-

ющей профессиональной деятельности. 

Проектирование ОПОП по определенному направлению, уровню и профилю 

подготовки вуза, по мнению Н.В. Николаевой и Е.С. Винокуровой, является 

комплексной проблемой выполнения требований соответствующего ФГОС ВО как 

федеральной социальной нормы, с учетом потребностей регионального рынка 

труда, традиций и достижений научно-педагогической школы вуза [106]. 
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В качестве наиболее значимых требований к проектированию ОПОП 

указывают: фундаментальность и практико-ориентированность образовательной 

программы на основе интеграции всех составляющих ее элементов; модульное 

построение; «вертикальное» сетевое взаимодействие «вуз – школа»; учет 

социальных запросов работодателей; учет кадровых, финансовых, материально-

технических условий реализации программы подготовки; равнозначность по 

объему трудоемкостей предметно-методических модулей при двупрофильной 

подготовке [28, 91,118, 197,198]. 

Анализ требований к построению ОПОП подготовки будущих педагогов в 

 нормативных документах и различных российских педагогических вузах показал, 

что структура ОПОП имеет следующие ключевые компоненты: 

1. Общие положения. Характеристика учебно-ориентированной и професси-

онально ориентированной деятельности выпускника. 

2. Планируемые результаты освоения выпускником ОПОП. Раздел содержит 

коды, формулировки универсальных (общекультурных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной дея-

тельности выпускника, установленных ФГОС, индикаторы их достижения. 

3. Характеристика образовательной программы, основанная на документах, 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при ре-

ализации ОПОП в соответствии с профилем подготовки: учебный план с календар-

ным графиком учебного процесса; матрица компетенций, в которой указана логиче-

ская последовательность освоения дисциплин (модулей) по формированию универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и индикаторы 

их достижения; дисциплинарно-модульные программные документы. 

4. Ресурсное обеспечение ОПОП (материально-техническое, кадровое).  

5. Нормативно-методическое обеспечение системы качества подготовки в 

рамках ОПОП, фонды оценочных средств. 

В публикациях, содержащих рекомендации к разработке ОПОП подготовки 

будущих педагогов, содержатся определения основных понятий, на которые ори-

ентируется данное исследование [15, 47, 119]. К ним относятся: 
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– компетенция – это способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области;  

– индикаторы достижения компетенции – обобщенные характеристики, 

уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных 

действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию; 

– результат освоения образовательной программы – это результат освоения 

всех компонентов образовательной программы, выраженный в виде набора сфор-

мированных универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компе-

тенций, запланированных ОПОП; 

– учебный план – документ, определяющий перечень учебных предметов/дис-

циплин/модулей, порядок и последовательность их изучения, а также количество 

часов, отводимых на каждый предмет/дисциплину/модуль в неделю, полугодие, 

год и за весь курс обучения;  

– матрица компетенций – совокупность основных характеристик компетен-

ций (структура, методы, формы формирования и оценки), представленная в нагляд-

ном структурированном виде.  

Данные понятия являются ключевыми в ФГОС ВО, они определяют понятий-

ный аппарат ОПОП подготовки будущих педагогов, дополняя соответствующие 

компоненты образовательной программы. 

Создание единых подходов в подготовке будущих педагогов с учетом 

возможностей интеграции психолого-педагогической и предметно-методической 

областей, размытия существующих границ между дисциплинами при формировании 

компетенций, необходимости согласования целей и задач отдельных теоретических и 

практических дисциплин в рамках ОПОП в реализации единого образовательного 

процесса в вузе обеспечивается «Ядром высшего педагогического образования» (далее 

– Ядро ВПО). В такое «Ядро» включен перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, ряд ключевых 

модулей, характеризующих обязательные для включения в ОПОП дисциплины и 

практики и определенных в качестве неизменяемой части образовательной 

программы подготовки будущих педагогов [120]. 
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Данное обстоятельство, с одной стороны, позволяет унифицировать и 

оптимизировать процесс подготовки будущих педагогов, а с другой стороны, 

оставляет небольшую часть (21%) от ОПОП для формирования вариативной ее 

части, что обусловливает появление вопросов о достаточности такого объема, 

чтобы сформировать компетенции будущего педагога, о необходимости 

пересмотра содержания процесса подготовки будущих педагогов [32].  

Нормативными ориентациями высшего педагогического образования счита-

ется направленность на следующие результаты: формирование компетенций и спо-

собности к самоопределению, самореализации, развитие индивидуальности и са-

мостоятельности [44, 105, 136].  

Профессионально ориентированное направление процесса подготовки буду-

щих педагогов в вузе определяется Профессиональным стандартом педагога, в ко-

тором представлены основные функции и трудовые действия педагога. Взаимо-

связь ФГОС ВО по направлению «Образование и педагогические науки» и Проф-

стандарта вполне очевидна. Однако механизм соотнесения компетенций, в частно-

сти общепрофессиональных, с типами задач профессиональной деятельности в 

процессе подготовки будущих педагогов прослеживается неявно.  

Для устранения указанного разрыва ряд исследователей (Г.А. Папуткова, 

Е.Н. Перевощикова, А.А. Федоров и др.) предлагают проектировать ОПОП професси-

ональной подготовки будущих педагогов, исходя из образовательных результатов, по-

лученных соотнесением компетенций из ФГОС ВО с трудовыми функциями Профес-

сионального стандарта педагога [112, 113, 174]. Под образовательным результатом по-

нимается результат образовательной деятельности обучающегося в период обучения в 

образовательном учреждении, представляющий собой совокупность 

демонстрируемых обучаемым действий, на основании которых преподаватель может 

  количественно оценить степень развития знаний, умений, компетенций и опыта 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО [111]. Формулировка образо-

вательных результатов, согласно выводам ученых, позволяет подбирать, соответству-

ющие средства оценивания. Указанная модель имеет ряд преимуществ благодаря тому, 
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что образовательные результаты пронизывают всю программу, начиная от целевого 

компонента, заканчивая результативным.  

Однако содержание подготовки будущих педагогов в данной модели выстра-

ивается без учета сформулированных образовательных результатов. 

Проектирование ОПОП от учебных планов, являющихся структурным ком-

понентом образовательной программы, по мнению А.А. Марголиса, обеспечивает 

компоновку учебных дисциплин так, чтобы дифференциация наук и учебных пред-

метов сочеталась с синтезом научных знаний [93]. При этом модуль рассматрива-

ется как содержательно завершенная учебная единица, как кластер, посвященный 

определенной теме или содержанию. Переход от дисциплинарного типа построе-

ния ОПОП к модульному, по мнению А.Г. Бермус, предоставляет возможность по-

строения индивидуального образовательного маршрута как специального набора 

дисциплин/модулей, представленных в порядке, определенном обучающимся [20]. 

Модульный подход к проектированию ОПОП, по мнению Е.А. Алисова, 

Н.П. Ансимовой, Э.С. Бабаевой, В.В. Рубцова, обеспечивает включение обучающихся 

в учебную деятельность посредством соотнесения компетенций и обобщенного спо-

соба реализации учебной деятельности при обучении в вузе [5, 8, 12, 145]. Указанную 

идею поддерживает В.Д. Шадриков, утверждая, что формирование компетенций, как и 

определение уровня достижения компетенций, нужно рассматривать в привязке к той 

деятельности, в которой находится обучаемый [189].  

С позиций модульного подхода, по мнению ученого, в информационно-образо-

вательной среде профессиональной подготовки осуществляется процесс актуализации 

продуктивных действий, интеграция профессиональных знаний, адаптивность всех 

элементов профессионально-педагогической деятельности, образовательных ресурсов 

к профильной и уровневой дифференциации процесса обучения. 

Ключевой единицей процесса формирования компетенций в таком случае, по 

мнению В.И. Слободчикова, становится образовательная ситуация, понимаемая как 

процессуальное представление закономерностей становления обучаемого, связываю-

щее цели обучения, воспитания, развития обучающегося и формы, средства, методы 
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достижения целей [158]. Прямой целью деятельностно-организованного обучения вы-

ступает создание условий для становления обучающегося как субъекта учебной дея-

тельности [9]. Включение его в практическую деятельность позволяет осуществлять их 

переход к самостоятельному проектированию своих настоящих и будущих возможно-

стей, к социально-деятельностному, культурному самоопределению [157].  

Применение модульного принципа построения ОПОП, как показывает ана-

лиз образовательных программ подготовки будущих педагогов, с одной стороны, 

позволяет разработчикам ОПОП структурировать содержание, а с другой – усили-

вает разрыв связей между дисциплинами учебного плана. Выделенное противоре-

чие, согласно А.А. Марголису, можно устранить, если будет разработан механизм 

построения матрицы компетенций, соответствующей учебному плану подготовки 

 и отражающей взаимосвязь дисциплин [94]. 

Актуализация ОПОП на современном этапе образования требует изменений 

требований к условиям реализации модернизируемых ОПОП [94]. 

Здесь находят отражение следующие требования: отражение в структуре 

ОПОП требований, направленных на приближение условий обучения к естествен-

ным условиям профессиональной деятельности будущего педагога [5]; введение 

перечня клинических баз практик [145]; описание организации научно-исследова-

тельской работы обучающихся [95]; описание дистанционных технологий, приме-

няемых при подготовке обучаемых [29] и другие. 

Выделенные условия позволяют констатировать факт назревающих движе-

ний, связанных с преобразованиями ОПОП подготовки будущего педагога.   

Оценивание результатов сформированности компетенций является одной из 

наиболее обсуждаемых, спорных и нерешенных проблем в связи с непрерывно из-

меняющимися требованиями общества к результатам образования, уровнем разви-

тия педагогической и психологической наук.  

На основе изучения научных работ [2, 58, 111, 175, 193, 204] можно конста-

тировать, что создание универсальной системы оценки результатов обучения в 

настоящее время является актуальной проблемой как в теории, так и в образова-

тельной практике. Анализ исследований по оцениванию компетенций показал, что 
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используемые стандартизированные процедуры зачастую не могут оценить спо-

собности обучающихся и их готовность выполнять задания в реальной жизненной 

ситуации, а порой даже являются ограничением для развития важных поведенче-

ских навыков и компетенций, которые сегодня востребованы как в профессиональ-

ном образовании, так и в любой другой сфере [175, 193, 204].  

Анализ исследований по проблеме оценки компетенций позволил выявить  

существующее противоречие между логикой построения современного образова-

тельного процесса и отсутствием адекватной ему системы оценивания, которая 

позволила бы оценить не столько квалификацию выпускника и систему получен-

ных им знаний, умений и навыков, а, прежде всего, его компетентность в вопросах 

педагогического образования и готовность применить сформированные компетен-

ции на практике, путем решения возникающих педагогических ситуаций [204].  

В исследованиях В.С. Аванесова, Е.Н. Перевощиковой, Т.В. Макеевой, Е.И. Са-

харчук, И.М. Тарасовой и др. обращается внимание на то, что направления развития 

современной системы образования и выделенные недостатки системы оценивания ком-

петенций свидетельствуют о необходимости проведения исследований по разработке и 

внедрению дополнительно к уже существующим эффективных средств оценивания об-

разовательных результатов выпускников, которые регламентируются требованиями 

достижения различных компетенций [3, 113, 115, 151].   

Анализ некоторых точек зрения к оценке результатов образования, которые 

лежат в основе формирования оценочных комплексов в практике современной выс-

шей школы, позволил выделить ряд подходов к оценке компетенций студентов 

вуза: антропологический подход (О.М. Булгаков, В.А. Дегальцева) [28, 43], социо-

метрический подход (И.П. Смирнов) [160], квалиметрический подход (Ю.А. Ши-

хов, О.Ф. Шихова) [197, 198].  

В ходе анализа установленных подходов определен ряд новых форм оценки: 

1. Аутентичное оценивание на основе компетентностного подхода связано с 

переходом от дискретности к непрерывности, от фрагментарности к системности, 

от единичности к множественности, от количественной оценки к качественной, от 
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жесткости в оценивании к гибкости, от искусственности к естественности, от 

оценки к самооценке, от оценки работы к оцениванию достижений [192]. 

Выявлено, что для реализации компетентностного подхода в образователь-

ном процессе требуется дополнять традиционные средства оценивания аутентич-

ными, к которым можно отнести портфолио и рейтинг, применяемые в НГПУ им. 

К. Минина (Мининском университете) [116]. 

2. Рейтинговая система контроля и оценки результатов подготовки студентов 

оказывает влияние на организацию и эффективность образовательного процесса, 

учитывает активность студентов, связанную с приобретением профессиональных 

знаний, умений и навыков, их участие в научной работе, в конкурсах, студенческих 

форумах, конференциях и т.п. [98, 117].  

Проведенный анализ исследований показал, что в настоящее время для 

оценки как отдельных компетенций студентов, так и образовательных результа-

тов по методическим курсам существует множество разнообразных технологий. 

Сказанное означает наличие объективных предпосылок для модернизации 

ОПОП подготовки будущих педагогов в части нормативно-методического обес-

печения системы качества подготовки, создания фондов оценочных средств. 

Таким образом, проблема формирования профессионализма будущего 

педагога в вузе заключается не в совокупности мероприятий по его подготовке, не 

в разработке дополнительных форм обучения, а в перестройке системы 

профессиональной подготовки в рамках ОПОП. Проектирование ОПОП 

подготовки будущего педагога должно выстраиваться в соответствии с его 

профессионально-педагогической деятельностью, под которой понимается 

интегративная деятельность, включающая психологический, педагогический и 

производственно-технологический компоненты, направленная на обучение 

профессии и профессиональное развитие человека [51, с.11]. Цель проектирования 

ОПОП состоит в создании комплекса профессионально-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие компетенций будущих педагогов в рамках ОПОП, 

реализуемой в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  
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Унификация содержания ОПОП, создание единых подходов в подготовке 

будущих педагогов с учетом возможностей интеграции психолого-

педагогической и предметно-методической подготовки при формировании 

компетенций, необходимость согласования целей и задач отдельных 

теоретических и практических дисциплин в рамках ОПОП в реализации единого 

образовательного процесса в вузе обуславливают необходимость выявления и 

обоснования междисциплинарной методологии в проектировании ОПОП.  

 

1.3. Анализ научных подходов к определению сущности 

междисциплинарного подхода к построению системы условий формирования 

и оценки общепрофессиональных компетенций будущего педагога в вузе 

 

Междисциплинарный подход является эффективным способом расширения ра-

мок научно-исследовательского поиска посредством интеграции знаний, методологии 

и языка разных научных дисциплин, установления подчиненности между ними. 

В пользу междисциплинарного подхода в проектировании системы условий 

подготовки будущих педагогов выступают Е.М. Каргина, А.Н. Книгин, Т.В. Крепс, 

Г.И. Петрова, отмечая, что сам процесс формирования общепрофессиональных 

компетенций охватывает не одну конкретную дисциплину, а предусматривает 

освоение нескольких дисциплин, а также прохождение практик [64, 66, 76, 119]. 

Каждая дисциплина, входящая в основную образовательную программу подго-

товки будущих педагогов, не ограничивается формированием одной компетенции, 

а участвует в формировании нескольких компетенций или отдельных их частей 

[191]. При этом под дисциплиной мы будем понимать структурную единицу учеб-

ного плана специальности (направления), представляющую собой логически завер-

шенный раздел знаний, изучаемых в пределах образовательной программы [125]. 

Соотнесение компетенций с дисциплинами учебного плана подготовки буду-

щих педагогов в виде «матрицы соответствия», в которой отображается «закрепле-

ние» за компетенцией соответствующей дисциплины, по мнению Л.Р. Абидуевой, 
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позволит методологически верно обосновать связи между дисциплинами [2]. В та-

кой матрице по вертикали расположены знания, умения и навыки, составляющие 

данную педагогическую компетенцию, а по горизонтали расположены все форми-

рующие их дисциплины рассматриваемого направления подготовки [125]. По мне-

нию В.И. Загвязинского, подобный подход к формированию компетенций будет 

способствовать жесткому отбору материала в содержании основных образователь- 

ных программ подготовки педагогов, обуславливая уменьшение перегрузки обуча-

емых от излишней информации, которую они должны освоить [47]. Поэтому ком-

петентность выпускника можно считать сформированной только в случае всесто-

ронней междисциплинарной взаимосвязи в процессе его подготовки в вузе [190].  

Междисциплинарный подход раскрывается в различных исследованиях через та-

кие понятия, как: междисциплинарные связи, междисциплинарность, интеграция. Про-

ведем анализ этих понятий. Реализации междисциплинарных связей при формирова-

нии компетенций у будущих педагогов посвящены работы С.Н. Девяткиной, Г.И. Пет-

ровой, И.М. Тарасовой, Н.В. Чекалевой, Е.В. Чухиной, В.П. Шибаева, Р.А. Яфизовой, 

и других. В ряде работ выделяется понятие междисциплинарность [42, 119, 165, 185, 

188, 196, 206]. Определения этого понятия представлены в таблице 2 (см. таблицу 2).  

В контексте данного нами в первом параграфе первой главы описания меж-

дисциплинарной связи следует отметить, что междисциплинарность отождествля-

ется с ее наличием, поскольку ключевыми элементами в описании этих понятий 

выступают дисциплины и отношения между ними (содержательные, операцион-

ные, методические и организационные).  

Таблица 2 – Авторские подходы к определению понятия «междисциплинарность» 

в образовании 

№ 

п/п 

Авторы Определение понятия 

1. Абабкова М.Ю. Задействование и комбинирование знаний, методов, технологий из 

двух и более академических дисциплин в учебной, научной, исследова-

тельской деятельности [1] 

2. Девяткина С.Н. Система, объединяющая две и более дисциплины в содержательной об-

ласти, в подходах, методах исследования [42] 

3. Лысак И.В. Проблема соотношения частей и целого в науке и отношение между 

разными научными дисциплинами [89] 
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Продолжение таблицы 2 
4. Петрова Г.И. Процесс согласования содержания учебных дисциплин с позиции отраже-

ния единых и целостных явлений профессиональной деятельности [119] 

5. Попова Н.В. Качество преподавания с учетом взаимодействия различных учебных 

дисциплин; умение преподавателя переносить и обобщать знания из разных 

предметов в процессе преподавания других учебных дисциплин [127] 

6. Яфизова Р.А. Способ, позволяющий обучаемым использовать весь комплекс дости-

жений соответствующей дисциплины в диалектическом единстве  

с другими дисциплинами [206] 

 

Важной характеристикой междисциплинарности является проявление инте-

гративных тенденций. Преимуществом интеграции является то, что эта пере-

стройка имеющихся связей позволяет осуществить переход к новой целостности и 

достижению новой цели. При этом в междисциплинарной интеграции не должно 

преобладать отношение конкурентной борьбы между дисциплинами, потенциалы 

каждой дисциплины должны взаимно дополнять и обогащать друг друга. 

Проведенный анализ сущности междисциплинарной интеграции в философском 

[187] и психолого-педагогическом аспектах [188, 191] позволил представить определе-

ние понятия междисциплинарной интеграции с трех ключевых сторон (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Авторские подходы к определению понятия «междисциплинарная ин-

теграция» в образовании 

 
№ Авторы Определение понятия 

1 Жук О.Л. Результат системности и обобщенности знаний и умений обучающихся 

и способности их к решению междисциплинарных задач [46] 

2 Швец И.М. Принцип, позволяющий решить проблему разобщенности предметов и 

характеризующий возможность устанавливать связи между понятиями 

и определять их практическую направленность [191] 

3 Шестакова Л.А. Процесс взаимного согласования учебных дисциплин с точки зрения 

единого, непрерывного и целостного развития профессиональной дея-

тельности [193] 

 

Таким образом, междисциплинарная интеграция имеет триединую сущность, 

которая рассматривается в исследовании как принцип, процесс и его результат, что 

означает с позиций формирования компетенций междисциплинарная интеграция 

становится логическим основанием саморазвития будущего педагога. Рассмотрен-

ные выше понятия междисциплинарных связей, междисциплинарной интеграции 

составляют понятийно-терминологический аппарат междисциплинарного подхода. 
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Согласно И.В. Черниковой, междисциплинарный подход – это способ обогащения 

научного знания на основе комплексного использования результатов научного по-

иска нескольких дисциплин по определенному направлению исследования [187]. 

По мнению Л.А. Шестаковой, междисциплинарный подход включает технологию, 

которая позволяет двум или более преподавателям работать совместно, чтобы объ-

единить «содержание как минимум двух предметных областей в попытке способ-

ствовать обучению по обеим дисциплинам» [193]. Междисциплинарный подход как 

инструмент исследовательского поиска, обеспечивающий реальную внутринаучную 

рефлексию и методологический диалог при сохранении целостности науки внутри 

дисциплины, обладающей собственными средствами и механизмами развития, рас-

крывается в работах Е.И. Снопковой, Р.А. Яфизовой и др. [161, 206]. Цель междисци-

плинарного подхода состоит в формировании целостной научной картины мира пу-

тём познания законов природы и содействия их практическому использованию [74].  

Ряд специалистов в области методики обучения отмечают существующие 

проблемы в применении междисциплинарного подхода в подготовке будущих пе-

дагогов. Так, И.В. Лысак отмечает проблему «несовпадения специализированных 

языков и понятийного аппарата различных дисциплин», а также средств оценки 

сформированности компетенций [89]. В связи с этим, как отмечает И.М. Тарасова, 

требуется переработка теоретического материала дисциплин с целью выделения 

последовательности его изучения без пресечений, нахождение общей практико-

ориентированной области дисциплин [165].  

В настоящее время существуют различные точки зрения на применение меж-

дисциплинарного подхода к формированию общепрофессиональных компетенций. 

На возможности реализации междисциплинарного подхода с учетом систем-

ного, деятельностного, компетентностного, проектного подходов, используемых в 

процессе подготовки будущих педагогов, обращают внимание многие специалисты 

в области профессионально-педагогической подготовки будущих педагогов [22, 

23]. Поэтому далее приведем характеристики этих подходов в рамках их согласо-

вания с междисциплинарным подходом. 
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Системный подход в формировании общепрофессиональных компетенций. Как 

отмечает Т.В. Крепс, междисциплинарный подход к формированию компетенций дол-

жен рассматриваться в согласовании с системным подходом к подготовке будущих пе-

дагогов – как система, компонентами которой являются целевой, содержательный, про-

цессуальный и результативный компоненты в подготовке будущих педагогов [76].  

Большое внимание системному подходу в учебном процессе уделяли 

В.В. Беспалько, И.В. Блауберг, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, 

Э.Г. Юдин и др. [22, 23, 47, 79, 155, 201 и др.]. Системный подход ориентирует 

исследования на раскрытие целостности объекта, выявляет многообразие типов 

связей в нем и сводит их к единству. 

Термин «система» (от греч. Σўςτέμα – целое, составленное из частей; соеди-

нение) как множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-

гом, образующих определенную целостность, единство, лежит в основе системного 

подхода [125]. На основе данного понятия теоретики и практики в области образо-

вания считают, что признаками педагогических систем являются: целостность, вза-

имосвязанность элементов, связь со средой. Целостность состоит в том, что части 

сложной педагогической системы служат общей цели. Взаимосвязанность заклю-

чается в том, что изменение одного компонента системы влияет на все остальные. 

Связь со средой выражается в том, что педагогическая система представляет собой 

составную часть окружающего социума [6]. Каждая педагогическая система харак-

теризуется структурными и функциональными компонентами.  

Структурные компоненты – это основные базовые характеристики педагоги-

ческих систем, совокупность которых образует факт их наличия и отличает от всех 

других не педагогических систем. По мнению В.И. Загвязинского, приоритетными 

структурными компонентами любой педагогической системы (звено системы не-

прерывного образования, курсы учебного плана, лекция и т.п.) являются: цель, 

учебная информация (содержание), средства педагогической коммуникации (ме-

тоды, формы, средства, приемы), педагоги, обучаемые [47]. 

Функциональные компоненты педагогической системы выражены в виде 

связей между структурными элементами системы и конечным ее результатом [27]. 
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По мнению В.П. Беспалько, к названным выше компонентам педагогической си-

стемы надо относить и такие вариантные элементы, как учащиеся, учителя, техни-

ческие средства обучения, организационные формы работы [22]. В.Н. Садовский 

дополняет вышеуказанную структуру, относит к важным компонентам педагогиче-

ской системы следующие параметры: результаты, управление учебным процессом, 

технологию. Такой подход определяет систему устойчивой, организационно-тех-

нологической и обеспечивающей достижение заданной цели [147]. 

Таким образом, к общепринятым структурным компонентам педагогической 

системы относят цель, содержание, процесс, результат. 

Системный подход в профессиональной подготовке будущего педагога иг-

рает приоритетную роль в формировании общепрофессиональных компетенций.  

Так, Е.М. Садыковой предложена сквозная, непрерывная система формиро-

вания профессионально важных личностных качеств студентов на основе «Я – кон-

цепции» [148]. В работе определены приоритетные направления постановки вос-

питания студентов на каждом курсе: 1 курс – «Я – человек», 2 курс – «Я и природа», 

3 курс – «Я – семья и общество», 4 курс – «Я и мир знаний», 5 курс – «Я и Отече-

ство». Для каждого курса определен формируемый в процессе обучения приори-

тетный компонент комплекса профессионально важных личностных качеств, педа-

гогическая цель, необходимые организационно-педагогические условия достиже-

ния поставленной цели, ожидаемый результат формирования качеств. 

Исследователи выделяют в системе формирования ОПК ряд компонентов: 

целевой, мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный 

и диагностический. Целевой компонент представлен характеристикой выпускника 

соответствующего профиля обучения, где составляющие характеристики высту-

пают диагностируемой целью профессиональной подготовки по основной профес-

сиональной образовательной программой. Мотивационно-ценностный компонент 

включает в себя мотивы овладения знаниями и умениями, которые позволят вы-

пускнику не только быть успешным в своей будущей профессиональной деятель-

ности, но и выйти за рамки предмета своей профессии. Когнитивный компо-

нент обеспечивает овладение системой предметных и надпредметных знаний и 
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представлений студента о своей будущей профессии, методологией научного по-

знания, развитие системообразующих идей, заложенных в учебных планах, рабо-

чих программах дисциплин. Операционно-деятельностный компонент находит от-

ражение в видах, методиках и технологиях проведения учебных и внеучебных за-

нятий [73]. Диагностический компонент включает в себя создание критерия и про-

ведение мониторинга сформированности компетенций [52, 136].  

Формирование общепрофессиональных компетенций с позиций системного 

подхода затрагивает отдельные его компоненты. Во-первых, формулировка цели 

имеет ряд позиций: декомпозиция формулировки компетенции на знания, умения 

и навыки; формулировка планируемых результатов [53, 158]. Во-вторых, операци-

онно-деятельностный компонент дополняется практическими методами и техноло-

гиями обучения, например, технология модульно-рейтингового обучения [96, 189]; 

интерактивные методы обучения [77, 142]; использование ментальных карт и карт 

фиксации мотивационного мониторинга [57]; включение обучаемых во внеучеб-

ную деятельность, создание экспериментальных площадок [80]. 

Диагностический компонент имеет ряд интерпретаций: оценка сформирован-

ности по результатам производственной практики [187], выделение в формули-

ровке компетенций знаний, умений и навыков и установление соответствующих 

показателей оценивания; описание индикаторов достижения и шкал оценивания 

компетенции [53, 111]; составление оценочных средств через систему требований, 

предъявляемых к выпускнику [115, 150]. 

Таким образом, выстраиваемые исследователями системы формирования об-

щепрофессиональных компетенций отличаются описанием компонентов, целевой 

направленностью, требованиями к оценке сформированности компетенций. 

Деятельностный подход в формировании общепрофессиональных компетен-

ций основан на включении обучающихся в деятельность по освоению общепрофес-

сиональных компетенций. Деятельность – это внутренне мотивированная целена-

правленная активность человека, посредством которой он усваивает профессио-

нальный, социальный и нравственный опыт, развивает свои психические функции 

и способности, систему отношений с объективным миром и самим собой [41].  
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В общем смысле деятельностный подход предполагает, что при формирова-

нии умственных и учебных действий обучаемые должны быть нацелены на овла-

дение «схемами вещей и средств», т.е. общими способами действий [40, 88].  

Реализации деятельностного подхода в системе высшего образования посвя-

щены труды Е.И. Исаева, В.С. Лазарева, В.И. Слободчикова, И.М. Ремаренко и других.  

Приоритет деятельностного подхода при формировании общепрофессио-

нальных компетенций подчеркивает Е.И. Исаев, отмечая, что организация образо-

вательного процесса в вузе должна включать разнообразные значимые для сту-

дента виды деятельности, что обусловливает включение его в разносторонние об-

щественные отношения, создающие общий фон, на котором происходит его лич-

ностное, социальное и профессиональное становление [60]. Решение проблемы 

формирования у обучаемых компетенций и умений, необходимых для профессио-

нальной деятельности, М.Д. Ильязова предлагает осуществлять через накопление 

опыта в процессе осуществления практической деятельности [59]. 

При формировании общепрофессиональных компетенций важно выстраи-

вать процесс подготовки, основанный на анализе и проектировании модели реаль-

ной педагогической работы будущего педагога, в которой в явном или неявном 

виде выражен его возможный способ деятельности с учеником [56, 82]. 

Таким образом, деятельностный подход в формировании общепрофессио-

нальных компетенций основан на включении обучающихся в деятельность по фор-

мированию умений и опыта, связанных с выполнением действий при осуществле-

нии учебной и профессионально ориентированной видов деятельности. 

Компетентностный подход к формированию общепрофессиональных ком-

петенций. На общенаучном уровне компетентностный подход характеризуется как 

междисциплинарный, предполагающий реализацию следующих принципов: дина-

мичности, целостности, критериальности оценивания результатов. При компетент-

ностном подходе, по мнению Т.В. Крепс, междисциплинарные связи позволяют пе-

реносить знания, умения и навыки из одной сферы науки и профессиональной де-

ятельности в другие, а также создавать различные проекты деятельности [76].  
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В ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование», по-

строенном на основе компетентностного подхода, выделяются универсальные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции. В параграфе 1.2 приве-

дены описания универсальных и профессиональных компетенций.  

В рамках данного исследования нас будут интересовать ОПК, которые мы рас-

сматриваем как способности обучающегося к успешному выполнению различных ви-

дов деятельности, направленных на формирование компетенций, к успешному выпол-

нению профессионально-ориентированных задач, предусмотренных ФГОС ВО. 

В различных исследованиях выделяют разные основания для построения 

классификации ОПК, взятых из ФГОС ВО: 

− человековедческие, социально-педагогические, организационно-методиче-

ские и профессионально-личностные компетенции выделены на основе приоритет-

ной составляющей профессионализма педагога [107]; 

− познавательные (гностические), ценностно ориентированные, коммуника-

тивные, технико-технологические, эстетические, физические на основе видов дея-

тельности, раскрывающие направления деятельности будущего педагога [4]; 

− психолого-педагогические, воспитания, методические, предметные 

(специальные) компетенции по видам выполняемой профессиональной 

деятельн ости педагога, коммуникативные компетенции [111].   

Проведенный анализ общепрофессиональных компетенций, представленных 

в ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки)» позволил выделить в совокупности всех ОПК две группы.  

В основу выделения этих групп положено описание составляющих общепро-

фессиональных компетенций. В качестве составляющих выделены ключевое поня-

тие, его характеристические свойства и конкретные действия обучаемого, выпол-

няемые в процессе учебной, практико-ориентированной и профессионально ориен-

тированной деятельности и согласованные с трудовыми функциями и трудовыми 

действиями будущего педагога, представленными в Профессиональном стандарте 

педагога. В результате анализа нами выделены учебно-ориентированная и соци-

ально ориентированная группы ОПК будущих педагогов. 
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Первая группа – учебно-ориентированные компетенции. К ним можно отнести 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9. Ключевыми понятиями и ха-

рактеристическими свойствами указанных компетенций являются: нормативно-право-

вой акт, образовательная программа и компоненты, духовно-нравственное воспитание, 

контроль и оценка результатов, психолого-педагогические технологии, педагогическая 

деятельность, информационные технологии. Выделенные ключевые понятия и их ха-

рактеристические свойства характеризуют учебно-ориентированную группу компетен-

ций, формируют терминологический аппарат и определяют учебно-ориентированную 

направленность ОПОП подготовки будущих педагогов.  

Вторая группа – социально ориентированные компетенции, включает компе-

тенции ОПК-3, ОПК-7. Социальная ориентация является неотъемлемой частью пе-

дагога, поэтому обучение студента социальным нормам и правилам поведения, 

включение его в социальное взаимодействие с участниками образовательного про-

цесса является важной задачей вузовского образования и обуславливает социально 

ориентированную направленность ОПОП подготовки будущих педагогов.  

Характеристика и функциональное назначение такой группировки ОПК бу-

дут раскрыты в параграфе 2.3 нашего диссертационного исследования. 

Формированию компетенций в рамках компетентностного подхода посвя-

щены работы многих педагогов, ученых (В.И. Байденко, А.А. Вербицкого, 

И.А. Зимней, Г.А. Кручининой, А.К. Марковой, Е.Н. Перевощиковой, В.А. Сласте-

нина, А.В. Хуторского и др.) [15, 31, 49, 77, 95, 113, 156, 181]. Работы Н.С. Знаенко, 

Ю.А. Кустова, М.А. Панюшкиной и других посвящены вопросам формирования 

общепрофессиональных компетенций педагогов [50, 80, 111]. 

Формирование ОПК в предметной подготовке будущих педагогов, по мне-

нию ряда ученых, должно строиться на основе выявления структурных компонен-

тов компетенции. Компонентами общепрофессиональной компетенции являются: 

когнитивный, ценностный и деятельностный [50]. Когнитивный компонент, по 

мнению Н.В. Кузьминой, связан с процессом осознания результатов учебной 

деятельности, ценностный компонент направлен на соучастие в освоении 

образовательного пространства, деятельностный компонент формируется через 
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взаимодействие участников в процессе обучения [79]. Т.С. Моспан выделяет в об-

щепрофессиональной компетенции личностный компонент. Рассматривая лич-

ность обучаемого как субъект образовательного процесса, автор выделяет фак-

торы, влияющие на формирование и развитие ОПК. Среди них выделено наличие 

интереса к профессии, к познавательной деятельности [99, 109].  

Необходимость дифференциации обучающихся и применение нелинейного 

принципа обучения, построенного на выборе обучающимся образовательного 

маршрута обучения, может считаться условием формирования субъектной позиции 

обучающегося [37]. В качестве условий для формирования общепрофессиональных 

компетенций у будущих педагогов выделяется применение интерактивных техно-

логий в обучении бакалавров (М.Ю. Абабкова), введение диалогового взаимодей-

ствия в процессе решения общепрофессиональных задач (Е.В. Лапина), примене-

ние проблемных методов при формировании рефлексии (Т.В. Ледовская), а также 

различных частных приемов [1, 84, 87]. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что условия для формирова-

ния общепрофессиональных компетенций, по мнению исследователей, необхо-

димо выделять в содержании учебного предмета, в методах, способах, средствах и 

приемах подготовки будущего педагога. При этом формирование общепрофессио-

нальных компетенций должно быть направлено на формирование когнитивного, 

ценностного и деятельностного компонентов компетенций. 

Контекстный подход в формировании общепрофессиональных компетен-

ций. По мнению Э.С. Бабаевой, эффективность реализации междисциплинарного 

подхода в подготовке будущего педагога к профессиональной деятельности будет  

выше, если на её этапах будет реализован контекстный подход [12].  

А.А. Вербицкий, основатель контекстного подхода в процессе обучения, рас-

сматривает контекст в качестве системы внутренних и внешних условий жизни и дея-

тельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование им 

конкретной ситуации [30]. В этом смысле контекстное образование – это тип образова-

ния, в котором на языке наук и с помощью всей системы организационных форм, про-

ективных и исследовательских методов, средств и условий обучения и воспитания – 
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традиционных и новых – моделируется предметное, социальное и морально-нравствен-

ное содержание усваиваемой студентами профессиональной деятельности. Сущность 

контекстного образования состоит в создании психологических, педагогических и ме-

тодических условий трансформации учебной, учебно-исследовательской деятельности 

в профессиональную с постепенной сменой потребностей и мотивов, целей, действий, 

поступков, средств, предмета, условий и результатов деятельности студента, что обес-

печивает преодоление основного и сопутствующих ему конкретных противоречий 

между учебной и профессиональной деятельностью [31].  

Таким образом, в основе контекстного подхода лежит теория деятельности. 

К основным принципам контекстного образования относят: 1) единство обучения 

и воспитания личности профессионала; 2) психолого-педагогическое обеспечение 

личностного включения школьника, студента в учебную деятельность; 3) последо-

вательное моделирование в их учебной деятельности целостного содержания, форм 

и условий общекультурной и профессиональной деятельности; 4) проблемность со-

держания обучения и его развертывания в образовательном процессе; 5) адекват-

ность форм организации учебной деятельности целям и содержанию образования; 

6) ведущую роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия и 

диалогического общения субъектов образовательного процесса; 7) педагогически 

обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий; 8) от-

крытость – использование для достижения конкретных целей обучения и воспита-

ния любых педагогических технологий, возникших в эмпирическом опыте препо-

давателей и предложенных в рамках других теорий и подходов; 9) учёт внутренних 

культурных контекстов обучающихся [166, 199, 201].  

Рядом ученых (И.В. Ижденевой, Г.А. Кручининой, О.С. Тоистевой, и др.) 

контекстный подход был адаптирован для различных направлений профессиональ-

ного образования. По мнению, О.С. Тоистевой, выделенные А.А. Вербицким 

формы активности обучаемого (предметную, имитационную, социальную) можно 

наполнить средствами и методами обучения. Так, обучаемый может погрузиться в 

имитационную модель с помощью профессионально ориентированных задач, ал-

горитмов действий [166]. И.В. Ижденева выделила три типа контекстных задач для 
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изучения предметных дисциплин: I тип – предметные контекстные задачи, в усло-

вии которых рассмотрена конкретная предметная ситуация, и для ее разрешения 

необходимо установить и использовать содержательные связи изучаемого с раз-

личными дисциплинами; II тип – межпредметные контекстные задачи, в условии 

которых описана ситуация на языке одной из предметных областей с явным или 

неявным использованием языка другой предметной области; III тип – практические 

контекстные задачи, в условии которых приводится практическая ситуация из про-

фессиональной области обучаемого, и для ее разрешения необходимо использовать 

знания не только из разных предметных областей, но и из социального опыта обу-

чающегося [57]. Применение контекстных задач в практике формирования ОПК 

прослеживается в работах ученых различных направлений и профилей: Л.В. Бай-

бородовой, Е.В. Борисовой, А.А. Костюниной, О.В. Янущик и др. [14, 26, 74, 205]. 

Решение таких задач, по мнению ученых, позволяет перейти будущим педагогам к 

овладению профессией и развитию способностей к самореализации. 

Г.А. Кручинина, опираясь на психолого-педагогические основы кон-

текстного обучения, отмечают, что наиболее эффективной формой квазипрофесси-

ональной деятельности (учебной по форме и профессиональной по содержанию) 

являются учебно-тренировочные и деловые игры с применением средств информа-

ционных и коммуникационных технологий [77]. 

Таким образом, согласно исследованиям, роль контекстного обучения заклю-

чается в том, чтобы максимально приблизить учебный процесс к будущей профес-

сиональной деятельности, создать с помощью учебных задач, заданий, моделей и 

ситуаций предметный и социальный контексты деятельности. Данный подход мо-

жет быть использован в качестве теоретической основы по формированию обще-

профессиональных компетенций в рамках междисциплинарного подхода. 

Проектный подход в формировании общепрофессиональных компетенций. 

Под проектным подходом в образовании понимают подход, основанный на исполь-

зовании проектирования как компонента содержания обучения и как основы 

учебно-профессиональной деятельности обучающихся в рамках современных об-

разовательных технологий [48].  
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При этом под проектированием понимают процесс создания проекта, т.е. 

прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, пред-

шествующий воплощению задуманного в реальном продукте [69]. 

Проектный подход в системе непрерывного образовании является базисом 

решения многих задач: внесение изменений в структуру и содержание профессио-

нальных и образовательных стандартов и ОПОП; разработку и внедрение форсайт-

проектов развития профессионального образования; создание развивающей про-

фессионально-образовательной среды; проектирование новых образовательных 

курсов, дисциплин; преобразование обучающегося и его межличностных отноше-

ний в рамках образовательного процесса; создание единства управления в системе 

многоуровневого образования [48, 69, 94, 138, 141, 201]. 

Применение проектного подхода в сфере высшего образования, по мнению 

О.Г. Прикота, способствует обеспечению формирования и проявления связей между 

уровнями управления образовательным процессом и уровнем его реализации в вузе, 

увязывая стратегические цели государства со стратегией развития конкретного вуза 

[136]. Управление обучением через проектную деятельность позволяет определить ме-

ханизм использования различных форм, методов и приемов междисциплинарной инте-

грации, направленных на развитие творческой, исследовательской и других видов дея-

тельности обучающихся, а также их компетенций, среди которых ключевую роль иг-

рает методика портфолио [194]. 

Базовой единицей, на которой строится проектный подход, является понятие 

проекта, который представляет собой прототип, прообраз какого-либо объекта, 

вида деятельности, в этом случае проектированием называется процесс создания 

проекта. Применение проектов в процессе подготовки будущих педагогов позво-

ляет обеспечить: необходимый и достаточный объем теоретических знаний обуча-

ющихся и опыта продуктивной деятельности (когнитивный компонент ОПК) [94]; 

формирование ценностного отношения к будущей профессиональной деятельно-

сти (ценностный компонент ОПК) [86]; самостоятельное освоение модульного со-

держания избранных областей знаний и видов деятельности (личностный компо-
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нент ОПК) [164]; развитие способности проектировать и осуществлять целесооб-

разную и результативную деятельность (деятельностный компонент ОПК) [126]. 

Проведенный анализ исследований показал, что применение проектного под-

хода к формированию общепрофессиональных компетенций исследовано недоста-

точно и требует дальнейшего развития. Отсутствуют конкретные методические ре-

комендации по использованию проектного подхода с позиций формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций. 

Проектный подход может быть применен в качестве теоретической основы 

для построения модели формирования и оценки общепрофессиональных компетен-

ций будущих педагогов, поскольку, с одной стороны, обеспечивает возможность 

проектирования способов управления подготовкой будущих педагогов, а с другой 

– позволяет применять проект, в качестве средства формирования общепрофесси-

ональных компетенций обучаемых в педагогическом вузе. 

Критериальный подход к оцениванию общепрофессиональных компетенций 

будущих педагогов. Критериальный подход к оцениванию определяется через сле-

дующие понятия: критерий, показатели, индикаторы достижения и уровни оцени-

вания. Раскроем содержание этих понятий. Под критерием понимают признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классификация чего-

либо; мерило суждения, оценки. Показатель в процедуре оценивания рассматрива-

ется как измеряемая характеристика какой-то одной стороны признака (критерия) 

изучаемого объекта. Показатель служит для получения количественной или каче-

ственной информации о проявлении этой стороны признака [113].  

Опираясь на понятие индикаторов достижения, приведенное в статье 

Е.Н. Первощиковой «Критериальный подход к оцениванию как ключевой компо-

нент системы независимой оценки образовательных результатов будущих педаго-

гов» [113], мы будем понимать понятие «индикатор достижения компетенции» как 

доступную наблюдению и измерению характеристику проявления того или иного 

состояния сформированности у обучающегося компетенции, рассматриваемой в 

сочетании с соответствующими трудовыми действиями педагога. Такая трактовка 

этого понятия позволяет в дальнейшем исследовании рассматривать совокупность 
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индикаторов достижения в качестве критерия оценивания, а конкретный индикатор 

достижения – как показатель оценивания компетенций. 

Методологическую основу применения критериального подхода в образовании 

составляют системный, деятельностный и компетентностный подходы. На основе си-

стемного подхода критериальное оценивание рассматривается как система, в которой 

согласованы цель контроля и оценки общепрофессиональных компетенций, средства 

оценивания, критерии и шкалы. С позиций деятельностного подхода ОПК рассматри-

ваются как объекты оценивания, которые представляются в виде описания опознавае-

мых и измеряемых действий обучаемых. Компетентностный подход, положенный в ос-

нову исследования, позволяет сформулировать цель построения критериальной систе- 

мы оценивания и определить результаты обучения студентов [65, 116]. 

Уровневый подход в оценивании общепрофессиональных компетенций будущих 

 педагогов. Уровневый подход к оцениванию представлен в отечественных (В.П. Бес-

палько, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Н.Ф. Ефремова, В.П. Симонов) и зарубежных 

(Б. Блум) исследованиях, применяется в стандартах основного и среднего образования. 

Таксономия Б. Блума была разработана коллективом американских ученых 

под руководством Б. Блума в 1956 году [25]. Эта таксономия ориентирована на 

оценку достижений в познавательной области и эмоциональной сфере личности 

обучаемого с позиций поставленных целей. Ключевым понятием в таксономии 

Б. Блума является шкала учебных целей, в структуре которой приводится описание 

ожидаемого результата целеполагания. 

Наиболее распространенной в отечественных исследованиях является шкала, 

связанная с этапами и уровнями усвоения учебного материала: знание, понимание, 

применение в знакомой ситуации, применение в новой ситуации. Технологическую 

основу использования уровней в образовании составляет описание действий обу-

чающегося с помощью некоторой совокупности дескрипторов (глаголов), отража-

ющих ожидаемые результаты. Так, например, для описания целей на уровне понима-

ния в качестве дескрипторов выступают следующие действия: описывает, объясняет, 

устанавливает признаки. Дескрипторами шкалы целей на уровне «синтез» в таксоно-

мии Б. Блума, или «применение в новой ситуации», выступают следующие действия 
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обучающегося: создает, придумывает дизайн, разрабатывает, составляет план. 

Анализ исследований показал, что в качестве основания для шкалирования 

целей могут использоваться следующие элементы: объем освоенного учебного ма-

териала; представление результатов; доля выполненных заданий; познавательная 

сложность. Однако такие шкалы не лишены недостатков. Так, в качестве недостат-

ков шкалы, построенной с позиций учета объема усвоенного материала, является 

ориентация оценивания на память обучающегося. Учет только большого объема 

освоенного учебного материала или ориентация на оценку доли выполненной ра-

боты не всегда может означать как более высокое качество владения материалом, 

 так и способность к выполнению заданий разной степени сложности [45]. 

На современном этапе развития подходов к оцениванию образовательных ре-

зультатов особого внимания заслуживает разработка персонализированной модели 

образования [63], выстраиваемой в рамках основного и среднего общего образова-

ния. Важными для нашего исследования представляются идеи о разработке учеб-

ных заданий, которые должны работать не только на предметное содержание, но и 

на развитие одной или нескольких универсальных компетентностей [45].  

Анализ формулировок целей, предложенных в персонализированной модели 

образования, показал, что их можно использовать и в процессе оценивания каче-

ства подготовки будущих педагогов, поскольку эти цели и такой подход к описа-

нию выполняемых обучающимся действий позволяют описывать планируемые ре-

зультаты подготовки будущих педагогов.  

Проведенный анализ существующих исследований по использованию крите-

риального подхода в образовании позволил установить, что к настоящему времени 

в целостном его осмыслении применительно к оцениванию остается ряд нерешен-

ных вопросов, связанных с реализацией этого подхода в системе высшего образо-

вания и с недостаточной разработанностью системы критериального оценивания в 

образовании. На основе анализа установлено, что ключевыми компонентами си-

стемы критериального оценивания являются следующие компоненты: цель, объ-

екты оценивания, индикаторы достижения компетенций как критерии оценивания, 

оценочные средства, показатели оценки, уровни достижения компетенций. 
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Таким образом, корреляция вопросов формирования общепрофессиональных 

компетенций с оценкой их сформированности требует дальнейшего исследования 

и выделения профессионально-педагогических условий по согласованию этих про-

цессов в рамках междисциплинарного подхода. 

Анализ использования системного, деятельностного, компетентностного, 

контекстного и уровневого подходов при определении сущности междисциплинар-

ного подхода показал, что с позиций формирования и оценки общепрофессиональ-

ных компетенций специалисты в сфере высшего образования уделяют особое вни-

мание отбору форм, методов и приемов подготовки будущих педагогов. В работах 

[66, 71, 154, 192 и др.] отмечается, что формирование общепрофессиональных ком-

петенций осуществляется в каждой дисциплине с помощью традиционных форм, 

методов, средств обучения, воспитания и развития.  

По мнению Т.В. Ледовской и Н.Э. Солынина, выбор методов и методик фор-

мирования компетенций составляет наибольшую трудность. Это объясняется тем, 

что в структуру компетенции включают не только знания, умения различного 

уровня, навыки, но и личностные и метакогнитивные качества, многие из которых 

в условиях обучения сложно сформировать и диагностировать их генезис [87].  

В исследовании А.А. Мальцева и И.М. Швец показано, что при формирова-

нии общепрофессиональных компетенций важно учитывать три составляющие: 

компетенции как результат образования, образовательные технологии как способ 

их формирования, оценочные средства как инструмент доказательства достижения 

заявленных результатов образования [191]. В работах О.Л. Жук, Н.В. Чекалевой 

выделены приемы, позволяющие формировать общепрофессиональные компетен-

ции будущих педагогов на основе междисциплинарного подхода: 1) рефлексивный 

анализ обучающимися в ходе решения междисциплинарных задач, связанных с обще-

человеческими ценностями, глобальными процессами, кризисными проявлениями ми-

рового и регионального масштабов, глобальными проблемами человечества, выступает 

средством их личностного и профессионального самоопределения; 2) методы про-

блемно-исследовательского, активного и группового обучения являются способами 

формирования у обучаемых рефлексивного, коммуникативного, организаторско-
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управленческого, проектного и др. опыта; 3) включение в содержание учебных дисци-

плин междисциплинарного контента в виде практико-ориентированных, контекстных 

задач, комплексных социально-профессиональных задач-ситуаций, отражающих суть 

интеграционных процессов или профессиональных проблем; 4) интеграция процессов 

обучения и воспитания через проектную деятельность [46, 185].  

Ряд исследователей: Е.М. Каргина, А.Н. Книгин, Т.В. Крепс, И.М. Швец – 

видят перспективу в использовании заданий междисциплинарного характера [64, 

66, 76, 191]. Их применение в процессе подготовки будущих педагогов позволяет 

проверить знания, умения и опыт в рамках дисциплин. Фокус таких задач сосредо-

точен как на общем, теоретическом уровне, так и на частном, практическом. Вве-

дение практико-ориентированных, контекстных задач, имеющих решение в разных 

дисциплинах, включение обучающихся в деятельность по их решению дает воз-

можность организовать учебный процесс, позволяющий формировать творческий 

опыт и самостоятельную позицию у будущего педагога. 

К важным характеристикам междисциплинарной задачи О.Л. Жук относит сле-

дующие: 1) открытый характер задачи, означающий множественность подходов к ее 

решению, многовариативность ответов и форм представлений решений; 2) интерактив-

ную направленность задачи, что предполагает обеспечение педагогически целесооб-

разного сочетания индивидуальных и коллективных форм разработки задач; высокого 

уровня учебной коммуникации и активности обучаемых; создание и учет особенностей 

междисциплинарности в процессе разработки междисциплинарных задач; 3) длитель-

ный постэффект от задачи, связанный с использованием полученных в ходе решения 

междисциплинарных задач образовательных результатов в научно-исследовательской 

деятельности обучаемых, социально-воспитательной работе (социально значимые про-

екты, связанные с реализацией в социуме через волонтерскую, шефскую работу идей 

охраны окружающей среды, «зеленой» экономики, энергосбережения, здорового об-

раза жизни; обучающих семинаров экологической, здоровьесберегающей направлен-

ности для подростков и др.); 4) использование в ходе решения междисциплинарных 

задач форм, методов, средств и приемов, которые базируются на стратегиях про-

блемно-исследовательского, активного и группового обучения [46]. 
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По мнению А.П. Тряпицыной, структура практико-ориентированных меж-

дисциплинарных задач для будущих педагогов должна содержать: формулировку, 

в которой указана реальная ситуация с условиями задачи; вопрос, «в котором обозна-

чен предполагаемый продукт решения задачи (практический результат и форма его вы-

ражения)»; действия, которые приведут к решению; подсказку – то, что может помочь 

в решении задачи; задание по выбору – предполагает дополнительную задачу [168]. 

Таким образом, главной отличительной особенностью применения задач 

междисциплинарного характера к оценке компетенций от любых других задач яв-

ляется интеграция содержания нескольких дисциплин в формулировке междисци-

плинарной задачи, введение ситуации, максимально приближенной к будущей про-

фессиональной деятельности обучаемого. 

На основе многочисленных исследований (О.И. Мезенцевой, Е.Н. Перевощи-

ковой, В.П. Симонова, Н.В. Чекалевой, М.Б, Челышковой, В. Н. Шершнёвой и др.) 

можно констатировать, что создание единой системы оценки ОПК на основе меж-

дисциплинарного подхода в настоящее время является актуальной проблемой как 

в теории, так и в образовательной практике [97, 116, 154, 185, 186, 192]. Основной 

проблемой в реализации оценочной деятельности применительно к оценке ОПК явля-

ется ориентированность большого числа работ на создание фондов оценочных средств 

в целом, но при этом не уделяется должного внимания общим принципам составления 

комплексных оценочных заданий, которые могли бы применяться для оценки качества 

подготовки будущих педагогов на основе междисциплинарного подхода. 

Оценка сформированности компетенций будущих педагогов при использова-

нии междисциплинарного подхода к их подготовке вполне традиционна, поскольку 

в большинстве случаев ориентирована на проверку усвоения предметных знаний и 

умений. Предлагаемые в исследованиях способы оценивания компетенций обуча-

ющихся отличаются вариативностью и разнотипностью оценочных средств: меж-

дисциплинарные ментальные карты, междисциплинарный коллоквиум, междисци-

плинарный проект, курсовая, междисциплинарный экзамен [165, 194]. Здесь можно 

также отметить ситуативные (контекстные) задания, кейс-задания, стандартизиро-
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ванные тесты, специально сконструированные задания (задачи), имеющие междис-

циплинарный контекст и применяемые в том числе для проведения итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников [76, 90].  

Введение междисциплинарного экзамена является важной составляющей в 

оценке сформированности компетенций на основе междисциплинарного подхода. 

Под междисциплинарным экзаменом будем понимать форму аттестации обучаю-

щихся по двум и более областям знаний и областям профессиональной деятельно-

сти. В ходе экзамена, как отмечается в работах [27, 42], проверяются не только тео-

ретические знания, но и их применение в контекстах, максимально приближенных 

к будущей профессиональной практике. Б.Г. Брагина и А.Ш. Меркулова предла-

гают применять на междисциплинарном экзамене компетентностно-ориентирован-

ные задачи, которые характеризуются: нестандартной, многоуровневой структу-

рой; указанием области применения результата решения [27]. В работах [27, 43, 90, 

111] отмечается необходимость использования практико-ориентированных зада-

ний. А.А. Костюнина пишет об использовании на междисциплинарном экзамене 

профессиональных задач, которые отличаются приложением в профессиональной 

области будущего выпускника вуза. Однако формат проведения экзамена остается 

традиционным, а критерии оценки представляются в виде описания ответа выпуск-

ника  по пятибалльной  шкале [74].  

При всем многообразии положительных характеристик содержательных и 

организационных основ проведения междисциплинарного экзамена существуют и 

его недостатки. К числу недостатков можно отнести трудности, связанные с боль-

шим объемом работы по отбору материала, относящегося к разным дисциплинам, 

отсутствием критериев такого отбора; с определением содержания экзаменацион-

ных заданий; с разработкой критериев и показателей оценки ответа обучаемого на 

экзамене; с созданием шкал и систем оценивания.  

Тем не менее, несмотря на выявленные проблемы в организации и проведе-

нии междисциплинарного экзамена, в ходе анализа исследований установлено, что 

в системе высшего образования растет понимание того, что стандартная процедура 

экзамена не позволяет в полной мере установить компетентность выпускников, а 
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также все умения и навыки, которые необходимо формировать у будущих педаго-

гов для обеспечения их успешных жизненных и профессиональных стратегий по-

сле окончания обучения по образовательной программе.  

Таким образом, междисциплинарный подход можно рассматривать как меж-

дисциплинарную методологию, интегрирующую несколько различных подходов к 

формированию и оценке общепрофессиональных компетенций будущих педагогов 

в вузе, таких, как: системный, деятельностный, компетентностный, контекстный,  

проектный, критериальный и уровневый.  

В основе междисциплинарного подхода в формировании и оценке ОПК бу-

дущих педагогов лежит понятие междисциплинарной связи, под которой мы пони-

маем наличие или отсутствие такой связи между дисциплинами, входящими в учеб-

ный план подготовки будущих педагогов. Рассматриваемый признак «формирова-

ние ОПК» как отношение между дисциплинами позволяет провести классифика-

цию всех дисциплин, удовлетворяющую следующим условиям: а) если дисциплина 

не имеет связи с другими по выделенному признаку, то формирование ОПК должно 

осуществляться в рамках этой дисциплины; б) если одна дисциплина находится в 

заданном отношении с другой дисциплиной, то и другая дисциплина находится в 

этом же отношении с первой, т.е. формирование ОПК должно осуществляться в 

каждой из выделенных дисциплин; в) если одна дисциплина находится в отноше-

нии со второй, а вторая – с третьей дисциплиной, то первая дисциплина находится 

в этом же отношении с третьей, т.е. формирование ОПК должно быть согласовано 

в рамках выделенных дисциплин модуля. 

Междисциплинарный подход предусматривает вертикальное и горизонтальное 

согласование дисциплин, входящих в учебные планы подготовки будущих педагогов, 

что предполагает осмысление и соотнесение не только содержательных основ дисци-

плин, но и соответствующий отбор форм, методов и приемов формирования и оценки 

ОПК, выделения профессионально-педагогических условий, описания критериально-

оценочных процедур по установлению сформированности ОПК. 
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Выводы по главе I 

1. Характеристика объекта исследования – профессиональная подготовка бу-

дущих педагогов в вузе дана в контексте изменения ценностных ориентиров си-

стемы высшего педагогического образования и отечественного образования в це-

лом. Исходя из понимания ценностных ориентаций как продуктов интериоризации 

ценностей, мы типологизировали их на профессиональные ценности или ориен-

тиры становления педагога-профессионала, способного к саморазвитию в рамках 

своей профессии, и личностно-педагогические ценности, являющиеся внутренним 

регулятором профессиональной деятельности, определяющим отношение к окру-

жающему миру, к самому себе, моделирующим содержание и характер выполняе- 

мой профессиональной деятельности, формирующим мотивы поведения и профес-

сионально значимые качества личности педагога. 

Анализ ФГОС ВО последнего поколения по направлению 44.03.01 «Педаго-

гическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки)» с позиций отражения в нем требований Профстандарта позво-

лил выявить проблему недостаточного соответствия общепрофессиональных ком-

петенций и трудовых функций будущего педагога в рамках профессиональной под-

готовки по ОПОП. Путь решения данной проблемы связан с необходимостью ор-

ганизации практико-ориентированной подготовки, когда конкретные методы, 

формы и технологии педагогической работы осваиваются студентами в процессе 

непосредственного взаимодействия с учениками на базе школ во время практики. 

Нами установлено, что именно такой формат подготовки будущего педагога поз-

воляет гармонизировать в структуре его профессионализма профессиональные и 

личностно-педагогические ценности. 

Также, учитывая новые информационные потребности, другие способности 

к переработке информации, новую культуру и механизмы коммуникаций, диктуе-

мые цифровой образовательной средой, нами обосновано, что получение профес-

сиональных знаний и умений будущими педагогами, их включение в деятельность 

по формированию и развитию механизмов познания личности и по проектирова-

нию образовательного продукта как результата теоретического и практического 
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опыта обучающегося должны происходить в условиях информационной насыщен-

ности и с применением цифровых ресурсов. 

2. В соответствии с идеей фундаментализации педагогического образования, 

отражающей, с одной стороны, глубину и широту философских, общекультурных, 

общенаучных и специальных знаний, фактов, научных закономерностей каждой 

учебной дисциплины и, с другой стороны, их связь с прикладными науками, обо-

значено требование реализации междисциплинарных связей в процессе подготовки 

будущих педагогов в вузе. На основе анализа авторских подходов к определению 

понятия «междисциплинарная связь» в образовании определено, что под этим ти-

пом связи понимается связь между дисциплинами, освоение которых направлено 

на формирование одной и той же компетенции (одних и тех же компетенций).  

Рассмотрены разные варианты классификации междисциплинарных связей: 

 по направлению их осуществления выделяют односторонние, двусторонние и 

 многосторонние связи; по временному признаку – ретроспективные (прошлые), 

текущие («горизонтальные»), перспективные («вертикальные», преемственные); 

по широте охвата бывают связи внутридисциплинарные (межаспектные), междис-

циплинарные и межцикловые. 

Обоснована роль междисциплинарных связей с точки зрения предоставления 

возможности формирования у студентов целостного представления об их профес-

сиональной деятельности и направленности на непрерывное профессиональное 

развитие в течение всей жизнедеятельности. Показано, что учет междисциплинар-

ных связей как педагогической категории важен при отборе форм и методов реали-

зации образовательного процесса, в осуществлении образовательной, развивающей 

и воспитывающей функции в их органическом единстве. 

В зависимости от преобладающего процесса подготовки способа построения 

междисциплинарных связей нами выделены следующие современные модели под-

готовки будущих педагогов: традиционная модель, в которой преобладают два по-

люса: прикладной и академический; модель школьно-университетского партнер-

ства, имеющая в своей основе сетевую схему взаимодействия школы и вуза; модель 
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подготовки будущего педагога на основе ситуационно-контекстного подхода, поз-

воляющего формировать педагога-профессионала на основе его включения в ана-

лиз и решение профессионально ориентированных ситуаций; адаптационная мо-

дель, обеспечивающая адаптацию к профессиональной деятельности и реализую-

щая сочетание автономности с командной работой, готовность к инновациям. 

3. В качестве нормативных основ развития нового педагогического профес-

сионализма в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе 

нами определены, во-первых, понимание профессионализма как интегральной ка-

чественной характеристики субъекта деятельности, определяющей меру владения 

педагогом современными средствами решения профессиональных задач, продук-

тивными способами осуществления педагогической деятельности; во-вторых, 

структура профессионально-образовательной деятельности; в-третьих, норматив-

ные требования к построению профессиональной подготовки в рамках ОПОП в 

векторе формирования общепрофессиональных компетенций, и, в-четвертых, си-

стема оценки их сформированности.  

Выделены и описаны элементы профессионально-образовательной деятель-

ности: субъект – будущий педагог как носитель общественных знаний и ценностей; 

объект – участники и средства реализации образовательного процесса (учебная ли-

тература, оборудование и т.п.); профессионально-образовательная среда – система 

условий, определяемая стандартами и нормативными документами и обеспечива-

ющая профессиональное становление и развитие будущего педагога; образователь-

ный процесс, зафиксированный в программе профессиональной подготовки к вы-

полнению основных видов профессионально-педагогической деятельности: педа-

гогической, проектной, методической, организационно-управленческой, куль-

турно-просветительской, сопровождения; результаты в компетентностном выраже-

нии, из которых предметом настоящего исследования выступают общепрофессиональ-

ные компетенции – совокупность способностей, общих для успешного действия при 

выполнении заданий, решения задач в круге областей реализации профессионально-

педагогической деятельности, содействующих самоопределению относительно изби-
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раемых обучающимся профилирующих направлений будущего обучения и сферы по-

следующей профессиональной деятельности. 

В качестве ведущего нормативного требования к организации образователь-

ного процесса профессиональной подготовки будущих педагогов определен прин-

цип проектирования исходя из образовательных результатов, полученных соотне-

сением компетенций из ФГОС ВО с трудовыми функциями Профессионального 

стандарта педагога. Вторым нормативным требованием является механизм постро-

ения матрицы компетенций и учебного плана подготовки, отражающий их взаимо-

связь. Определены ключевые ориентиры построения системы оценки сформиро-

ванности общепрофессиональных компетенций будущих педагогов: аутентичное 

оценивание на основе компетентностного подхода; рейтинговая система контроля 

и оценки результатов подготовки студентов, учитывающая активность студентов, 

связанную с приобретением профессиональных знаний, умений и навыков, их уча-

стие в научной работе, в конкурсах, студенческих научных конференциях. 

4. Междисциплинарный подход раскрывается в исследовании через понятия: 

междисциплинарные связи, междисциплинарность, интеграция. В ходе анализа иссле-

дований в области междисциплинарности установлено, что междисциплинарная инте-

грация может рассматриваться как принцип, процесс и как его результат и выступать 

логическим основанием проектирования процесса профессионального развития и са-

моразвития будущего педагога. Профессиональная подготовка будущих педагогов на 

основе междисциплинарного подхода позволяет обучающимся комплексно рассматри-

вать содержание дисциплин; выявлять и фиксировать причинно-следственные связи 

между областями научных знаний; управлять профессиональным объектом в условиях 

многозадачности; создавать собственный образовательный продукт; реализовывать 

теоретические положения на практике; расширять эрудицию. 

В работе показано, что междисциплинарный подход в формировании и 

оценке общепрофессиональных компетенций будущих педагогов рассматривается 

в работах ученых во взаимосвязи с системным, деятельностным, проектным, ком-

петентностным, контекстным, критериальным и уровневым подходом. 
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Анализ исследований, посвященных проблеме реализации междисциплинар-

ного подхода, позволил применительно к формированию и оценке общепрофесси-

ональных компетенций будущих педагогов выявить ряд проблем: отсутствие еди-

ных подходов к формированию и оценке общепрофессиональных компетенций 

обучающихся в условиях реализации междисциплинарной методологии; наличие 

расхождений в использовании понятийного аппарата дисциплин, находящихся в 

междисциплинарной связи; недостаточность внимания, уделяемого необходимо-

сти перегруппировки содержания таких дисциплин.  

Проведенный анализ и сформулированные выводы обусловили актуальность со-

здания концептуальной модели формирования и оценки общепрофессиональных ком-

петенций, построенной на основе междисциплинарной методологии, включающей си-

стемный, деятельностный, компетентностный, контекстный, проектный, уровневый и 

критериальный подходы, и подтвердили необходимость выявления профессионально- 

педагогических условий и механизма ее реализации. 
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ГЛАВА II. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В ВУЗЕ НА ОCНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

 

2.1. Концептуальная модель формирования и оценки  

общепрофессиональных компетенций будущих педагогов в вузе  

на основе междисциплинарного подхода 

 

Актуальность проблемы построения модели формирования и оценки обще-

профессиональных компетенций будущих педагогов обусловлена комплексом про-

тиворечий (социально-педагогическое, научно-педагогическое и научно-методиче-

ское), которые указывают на недостаточную изученность вопросов применимости 

междисциплинарного подхода в качестве методологического основания построе-

ния программы профессиональной подготовки, а также на сохраняющуюся несо-

гласованность способов формирования ОПК со способами их оценивания. Меж-

дисциплинарная методология представлена в исследовании на трех уровнях: обще-

научном – системным подходом; конкретно-научном – в виде интеграции деятель-

ностного, компетентностного, проектного подходов; технологическом – образует 

совокупность уровневого, контекстного, критериального подходов.  

Построение концептуальной модели формирования и оценки общепрофесси-

ональных компетенций в рамках профессиональной подготовки будущих педаго-

гов осуществляется на основе междисциплинарной методологии и в соответствии 

с принципами моделирования педагогических систем:  

- принципом адекватности, определяющим, что системы, ориентированные 

на достижение общей цели, должны соответствовать друг другу по свойствам, ха-

рактеристикам, функциям, структуре, степени сложности и т.д. 

- принципом нормативности, означающим необходимость учета социальной 

ситуации развития, ведущего вида деятельности и личностных новообразований 

профессионального развития обучающихся; 

- принципом последовательности, согласно которому каждая текущая учеб-
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ная задача, средство или метод учитывает результаты и эффекты решения преды-

дущей и создает предпосылки для решения последующих задач.  

Общий смысл предлагаемой нами концептуальной модели состоит в том, что 

она фиксирует параметры процессного моделирования профессиональной подго-

товки будущих педагогов в векторе формирования и оценки ОПК. При этом сле-

дует обозначить следующую понятийную рамку ее содержания: процесс – это це-

ленаправленная и целесообразная совокупность взаимосвязанных видов деятель-

ности, преобразующая входы в выходы, которые имеют ценность как для владель-

цев процесса, так и для его благополучателей; процессное моделирование понима-

ется как описание процесса профессиональной подготовки в виде открытой си-

стемы процессов, механизмов управления ими, способов улучшения процессов.  

Профессиональная подготовка будущих педагогов в вузе рассматривается 

как открытая система: между ней и социальным окружением происходит обмен че-

рез вход, под которым понимается все, что поступает в систему извне (ресурсы, 

информация, установки со стороны главенствующих по иерархии систем), и выход, 

включающий все то, что передается во внешнее окружение после переработки ма-

териала, поступившего в систему [126].  

Следуя логике отбора базовых компонентов по согласованности со структу-

рой профессионально-педагогической деятельности и этапами формирования и 

оценки ОПК будущих педагогов, мы выделили следующие базовые компоненты 

концептуальной модели: концептуально-целевой, содержательно-деятельностный 

и оценочно-результирующий. 

При построении концептуальной модели формирования и оценки общепро-

фессиональных компетенций будущих педагогов в вузе мы учитывали базовые 

принципы процессного моделирования (см. рисунок 1): 

1. Принцип системности, являющийся универсальным философским постула-

том, на основании которого все объекты и явления окружающей действительности рас-

сматриваются как открытая система той или иной степени целостности и сложности.
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Рисунок 1 – Концептуальная модель формирования и оценки общепрофессиональных компетенций 

будущих педагогов в вузе 
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2. Принцип поэтапности, определяющий профессиональную подготовку как 

целенаправленную, сложно устроенную организованность, в которой выделяются 

различные этапы, каждый из которых в свою очередь характеризуется своими це-

лями, задачами, методами реализации, а также последовательно формируются 

предпосылки для перехода от одного этапа к другому. 

3. Принцип иерархичности, заключающийся в разделении сложной системы на 

подсистемы и распределении структурных элементов системы по уровням в зависимо-

сти от их функций или свойств и силе оказываемого влияния на другие элементы.  

4. Принцип проектирования от результатов, означающий, что проектирование 

образовательной деятельности в рамках профессиональной подготовки начинается с 

чёткого определения конечного результата, вслед за чем идет выбор методов и средств, 

которые должны способствовать достижению запланированной цели. 

Концептуально-целевой компонент представлен следующими элементами: 

во-первых, нормативно-целевым, характеризующим целевые показатели профес-

сиональной подготовки будущих педагогов в ракурсе сформированности ОПК и 

обозначающим социальный заказ на качество подготовки педагога-профессионала 

новой формации XXI века, и, во-вторых, междисциплинарной методологией, зада-

ющей методологические основы построения концептуальной модели.  

Нормативная структура программы профессиональной педагогической под-

готовки, по утверждению Г.А. Папутковой, должна строиться в соответствии со 

следующими функциональными характеристиками: целеполагание, отвечающее 

современным требованиям развития педагогического образования; организация 

процесса подготовки к профессиональной деятельности; ресурсная многофактор-

ность, задающая определенный характер образовательного процесса; субъектно-

деятельностные связи и отношения субъектов образования, условия их деятельно-

сти и взаимодействия; результативность профессиональной подготовки [112].  

Анализируя существующие требования к организации профессиональной подго-

товки будущих педагогов в условиях высшего образования с позиции системно-дея-

тельностного подхода, А.В. Антюхов, Т.В. Беленко, М.В. Груздев, Г.А. Папуткова, 
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О.С. Тоистева отмечают, что данный процесс представляет собой систему взаимосвя-

занных элементов [9, 18, 38, 112, 166]. Центральным субъектом такой системы является 

будущий педагог. В связи с этим О.С. Тоистева считает, что в основе построения со-

держания профессиональной подготовки должны лежать квалификационные требова-

ния к выпускнику, связанные с его будущей профессиональной деятельностью и отра-

жающие социальные требования общества [166]. При этом социальные требования по-

ляризируются на педагогическую деятельность и находят отражение в Профстандарте 

педагога, в котором фиксируются основные трудовые функции в деятельности педа-

гога и соответствующие трудовые действия, которыми он должен владеть.  

Сказанное означает, что соотнесение компетенций ФГОС ВО с трудовыми 

функциями и действиями, зафиксированными в Профстандарте педагога в соответ-

ствии с профилем подготовки (предметными знаниями и необходимыми умениями 

педагога), позволяет сформулировать диагностируемые, образовательные, развива-

ющие и воспитательные цели и задачи подготовки будущих педагогов в вузе. 

Социальный заказ на качество подготовки педагога-профессионала новой 

формации XXI века сегодня выводится из необходимости актуализации контекста 

развития общего образования для достижения национальной цели по созданию 

пространства возможностей для непрерывного личностного роста, самореализации 

и развития талантов у детей и молодежи. В этом плане неизмеримо возрастает роль 

учителя в обеспечении качества общего образования и формировании будущего 

поколения страны [70, 174]. Педагог-профессионал новой формации XXI века – это 

не только компетентный специалист, профессионально владеющий всем набором 

педагогических умений, но, прежде всего, духовно богатая, социально активная, 

творческая личность. Он и сам стремится к постоянному самосовершенствованию, 

и считает своей миссией обеспечить формирование и развитие высокообразован-

ных творческих учеников и их максимальную самореализацию. Все эти качества 

являются базовыми составляющими ОПК. 

Целевая структура профессиональной подготовки будущих педагогов пред-

ставлена тремя группами целей и соответствующими процессу формирования и 

оценки ОПК целевыми показателями:  
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– цель – социальный заказ соответствует стратегической цели «Концепции 

подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 

года» – совершенствование системы подготовки педагогических кадров в Россий-

ской Федерации в соответствии с национальными целями и задачами развития 

страны, современными направлениями научно-технологического развития и с уче-

том актуальной исследовательской повестки в сфере образования; целевой показа-

тель – оценка сформированности ОПК будущих педагогов и их мотивационная го-

товность к профессиональной деятельности; 

– цель-ценность – определяется ценностными ориентирами подготовки нового 

поколения профессионалов в образовании: педагогов-новаторов, «эффективно работа-

ющих со знаниями, исследователей, консультантов, воспитателей, организаторов и ру-

ководителей проектов; любящих, понимающих, отдающих свое сердце детям»; целе-

вой показатель – сформированный ценностный компонент ОПК [12, с.10]; 

– цель-способ – указывает на актуальность создания современных механиз-

мов по реализации процесса формирования и оценки общепрофессиональных ком-

петенций будущих педагогов, которые будут отвечать требованиям базовых навы-

ков XXI века в контексте национально ориентированного образования; целевой по-

казатель – сформированные когнитивный и деятельностный компоненты ОПК. 

Таким образом, цель по формированию и оценке ОПК будущего педагога согла-

суется и с требованиями социального заказа, и с ценностно-целевыми ориентирами 

профессиональной подготовки педагога-профессионала новой формации XXI века. 

Междисциплинарная методология построения концептуальной модели имеет 

уровневую структуру и включает общенаучный, конкретно-научный и технологи-

ческий уровни. Общенаучный уровень характеризуется синтезом отдельных при-

знаков, свойств и понятий ряда философских категорий и частных наук, а также 

возможностью их формализации и формирования на их основе соответствующих 

принципов и методов познания, обеспечивающих оптимальное взаимодействие и 

взаимосвязь философского и специального научного знания. В нашем исследова-

нии данный уровень представлен системным подходом, который представляет со- 
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бой универсальный формат применения способов диалектического познания к ис-

следованию процессов, происходящих в природе, обществе, мышлении. 

Конкретно-научный уровень методологии занимается изучением проблем, 

характерных для научного познания в определенной отрасли с помощью системы 

методов, принципов исследования и исследовательских процедур, применяемых 

только в данной отрасли. Соответственно в этот уровень методологии мы вклю-

чили деятельностный, компетентностный и проектный подходы, которые в разных, 

но взаимосвязанных контекстах исследуют проблему подготовки педагога, способ-

ного решать профессиональные задачи непрерывного опережающего образования 

в условиях быстро меняющегося мира [107]. 

И, наконец, третий – технологический – уровень представлен совокупностью 

уровневого, контекстного и критериального подходов. Это уровень конкретных ме-

тодов исследования, обеспечивающих получение достоверного эмпирического ма-

териала и его обработку, после которой полученные научные результаты могут 

включаться в общий массив конкретно-научного знания (научная специальность). 

Структурно-содержательный компонент концептуальной модели характе-

ризует содержание процесса формирования ОПК будущих педагогов, представля-

ющего собой движение от поставленных целей к конкретным результатам путем 

обеспечения целостности процесса профессиональной подготовки. Состав струк-

турно-содержательного компонента определяется логикой, согласно которой тре-

бования к результатам, устанавливаемые в соответствующем ФГОС ВО, являются 

основанием построения содержания программ профессиональной подготовки в 

условиях высшего образования [24, 113]. Поэтому в данном компоненте концепту-

альной модели дается характеристика планируемых результатов профессиональ-

ной подготовки будущего педагога, получаемых при достижении целей, сформу-

лированных в концептуально-целевом компоненте модели, а также раскрываются 

особенности построения модульного содержания процесса формирования и оценки 

ОПК будущих педагогов и организационных форм его освоения. 

В соответствии с ФГОС ВО планируемые результаты освоения ОПОП вклю-

чают универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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Предметом нашего исследовательского интереса являются ОПК, которые выра-

жают совокупность основополагающих способностей, знаний и умений педагога-

профессионала и служат инвариантом для любой педагогической специальности и 

направленности. В структурно-содержательном плане можно выделить две группы 

общепрофессиональных компетенций: учебно-ориентированную и социально ори-

ентированную, – каждая из которых представлена когнитивным, деятельностным 

и ценностным диагностируемыми параметрами.  

Названные группы компетенций связаны с основными видами деятельности 

обучающихся: учебной, практико-ориентированной и профессионально ориенти-

рованной, – в процессе выполнения которых и формируются соответствующие 

виды ОПК. Выделение названных групп служит основанием для отбора уровней 

достижения компетенций. Для описания уровней достижения проведена декомпо-

зиция структуры и содержания каждой компетенции, суть которой состоит в сле-

дующем. В формулировке и содержании каждой компетенции выделяются следу-

ющие ее составляющие: ключевое понятие или термин, который занимает цен-

тральное место в формулировке компетенции; характеристические свойства 

понятия, позволяющие определять содержательные области его формирования; 

совокупность конкретных действий обучающегося, раскрывающих содержание 

компетенции, которые можно описать в виде дескрипторов и сопоставить с трудо-

выми действиями из Профессионального ста ндарта  педагога [139]. 

Представленная процедура преобразования содержания ОПК позволяет 

сформулировать планируемый результат подготовки обучающегося на уровне 

знаний и умений, чтобы сравнить его с достигнутым результатом на определенном 

этапе профессиональной подготовки, выделить требования к определению индика-

торов – показателей для описания степени сформированности компетенций. 

Дальнейший анализ ОПК, представленных в ФГОС ВО по направлению 

«Педагогическое образование», показал, что все они сформулированы через 

понятие способности: обучающийся «способен …».  

Опираясь на исследование А.В. Хуторского, под способностью обучаемого с 

позиций деятельностного подхода будем понимать успешность выполнения 
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различных видов деятельности, что позволяет оценивать степень 

сформированности знаний и умений обучающихся [181]. Следовательно, для 

определения уровней достижения компетенций необходимо описать уровни 

успешности выполнения обучаемым оценочных заданий. К таким уровням в нашем 

исследовании отнесены: оптимальный, допустимый, критический и недопустимый 

уровни. Использование 100-балльной шкалы позволяет описать количественные 

характеристики и определить границы баллов, соответствующих выделенным 

уровням достижения компетенций. 

Выделение двух групп общепрофессиональных компетенций и описание их 

составляющих, осуществлялось с опорой на следующие методологические прин-

ципы системности (Э.Г. Юдин) [201], прогностичности и перспективности 

(Б.С. Гершунский) [34]; открытости образования (А.А. Попов) [126]; конвергент-

ности и взаимопроникновения наук и технологий (О.Е. Баксанский) [16]; поэтап-

ной деятельности (С.Д. Резник) [141] и иерархичности (Н.В. Николаева) [106].  

На основании данных системообразующих принципов устанавливаются 

внутренние и внешние связи между выделенными компонентами с учетом иерар-

хии и соподчинения, составляющие основу построения модульного содержания 

формирования и оценки ОПК будущих педагогов. 

Дальнейший анализ требований к построению ОПОП, связанный с разработ-

кой документов, регламентирующих содержание и организацию образовательной 

деятельности, показал, что проектированию подобных документов должны пред-

шествовать этапы, связанные, во-первых, с отбором содержания на основе соотне-

сения компетенций и трудовых действий педагога и, во-вторых, с установлением 

формы и логики его представления.  

По мнению Э.К. Самерхановой, ключевым элементом программы профессио-

нальной подготовки является матрица компетенций, соединяющая в себе требования 

ФГОС ВО к образовательным результатам в виде универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций и их воплощение в виде содержательных еди-

ниц [149]. Поэтому в качестве необходимого шага в процессе разработки содержания 

процесса формирования и оценки ОПК мы рассматриваем матрицу компетенций.  
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Важность построения матрицы компетенций отмечает О.М. Булгаков, обосновы-

вая это тем, что матрица должна являться основой для разработки учебного плана, ра-

бочих программ дисциплин [28]. Другие исследователи (С.Н. Девяткина, В.П. Шибаев, 

Р.А. Яфизова и др.), также являющиеся сторонниками использования междисципли-

нарного подхода к разработке основных профессиональных образовательных про-

грамм, считают, что матрица компетенций, создаваемая после формирования учебного 

плана, становится второстепенным документом, не обеспечивающим ясность приме-

ненного разработчиками подхода к отбору содержания обучения [42, 196, 206].  

Разделяя данную позицию, подчеркнем, что интеграционный характер профес-

сиональной подготовки выступает как проявление и отображение реальных связей 

двух сфер: образования и науки, – которые имеют место в объективном образова-

тельно-научном процессе и должны быть представлены в первую очередь в матрице 

компетенций, а затем в дисциплинарно-модульных программных документах [46, 94].  

Определяя роль и место матрицы компетенций в структуре образовательных 

программ, А.А. Марголис анализирует различные типологии моделей подготовки 

педагогов и выделяет модель, построенную на основе профессионализации педаго-

гической деятельности. В основе этой модели лежит динамическая концепция пе-

дагогической деятельности, сфокусированная на профессиональной автономии и 

профессиональных стандартах [94]. Подчеркивая отличие названной модели под-

готовки будущего педагога от традиционных моделей, А.А. Марголис отмечает ее 

направленность на формирование профессионального мышления педагога, его спо-

собности к профессиональным действиям на основе системы ценностей, формиру-

ющей профессиональное становление педагога, способности к научно обоснован-

ным профессиональным решениям сложных проблем обучения, воспитания и раз-

вития. В основу построения модели профессионализации подготовки будущих пе-

дагогов, по мнению А.А. Марголиса, должны быть положены принципы практико-

ориентированного, деятельностного и исследовательского подходов, которые за-

дают систему требований к образовательным результатам, в качестве которых вы-

ступают универсальные, общепрофессиональные и профессионально-специализи-

рованные компетенции [94]. Таким образом, определяющим требованием к по-
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строению содержания профессиональной педагогической подготовки является тре-

бование выбора не отдельной учебной дисциплины в качестве структурно-содер-

жательной единицы, а образовательного модуля.  

Под образовательным модулем в исследовании А.А. Марголиса понимается 

«целостный фрагмент, включающий, наряду с теоретическим содержанием, прак-

тикум, учебно-ознакомительную и учебную практику, научно-исследовательскую 

работу, в совокупности обеспечивающие освоение универсальных, общепрофесси-

ональных или специализированных профессиональных компетенций, необходи-

мых выпускнику для овладения конкретными трудовыми действиями в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта, что может подтверждаться 

проведением оценки этих компетенций после освоения содержания модуля» [94]. 

При этом, как отмечает А.А. Марголис, содержание профессиональной подготовки 

должно не только выстраиваться на матрице компетенций, но и основываться на 

идеях интеграции (теоретических, практических и исследовательских) различных 

видов деятельности обучающихся, обеспечивающих подготовку будущих педаго-

гов к выполнению трудовых функций в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта педагога [93]. 

На основе анализа исследований [24, 91, 116, 174] и требований ФГОС ВО 

мы определяем модуль как содержательную единицу программы профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов, интегрирующую несколько сочетающих тео-

ретическую и практическую подготовку дисциплин с единым инструментом оце-

нивания результатов освоения модуля. В соответствии с данным подходом, а также 

опираясь на предложенную нами классификации ОПК на учебно-ориентирован-

ную и социально ориентированную группы, мы выделили два вида модулей:  

– психолого-педагогический модуль, включающий дисциплины: «Педагоги-

ческая дискуссионная площадка», «Проектирование образовательного простран-

ства», «Психология развития», «Педагогическая психология», «Социальная психо-

логия» и другие, ориентированные на формирование у будущих педагогов ОПК со-

циально ориентированной группы, позволяющих решать педагогические задачи в 
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области развития обучающихся, индивидуализации обучения и преодоления труд-

ностей в обучении, реализации инклюзивного образования, организации сотрудни-

чества, взаимодействия субъектов образовательного процесса; осуществлять про-

цессы проектирования, планирования, организации и мониторинга эффективности 

педагогической деятельности, исследования образовательной действительности с 

использованием психологических понятий; разрабатывать и реализовывать про-

граммы воспитания и социализации обучающихся в учебной и внеучебной деятель-

ности, программы формирования универсальных учебных действий, направленных 

на достижение метапредметных образовательных результатов; 

– предметно-методический модуль, включающий дисциплины: «Методика 

обучения предмету», «Современные средства оценивания результатов обучения», 

«Организация внеурочной деятельности» и другие, направлен на формирование 

ОПК учебно-ориентированной группы, обеспечивающих формирование системы 

знаний и умений по дисциплинам предметной подготовки, представлений о совре-

менных формах, методах и средствах обучения предмету в общеобразовательной 

школе, контроля и оценивания результатов обучения; владение способами проек-

тирования собственной профессиональной педагогической деятельности в усло-

виях современной информационно-образовательной среды. 

Учитывая большую значимость формирования проектной культуры совре-

менного педагога, необходимость в процессе профессиональной подготовки обес-

печивать всестороннее развитие личности студентов с учетом их интересов, при-

звания, а также запросов, одним из элементов содержания дисциплин в составе вы-

деленных нами модулей выступают проекты, под которыми мы понимаем совокуп-

ность определенных действий по воплощению собственного замысла для создания 

психолого-педагогического или предметно-методического продукта [122]. 

В уже обозначенной нами логике мы выделили следующие типы проектов: 

– проекты, разрабатываемые в рамках освоения содержания психолого-педа-

гогического модуля, ориентированные на формирование и оценку ОПК социально 

ориентированной группы, включающие социально-педагогические проекты, наце-

ленные на изучение содержания социального заказа, особенностей социальной 
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среды, уклада жизни, национальных и других социокультурных факторов, влияю-

щих на организацию педагогической деятельности с получением социально значи-

мого продукта, и социально-коммуникативные проекты, направленные на исследо-

вание особенностей построения практики социально-коммуникативного развития, 

разработку и реализацию коммуникативных событий (фестивали, ярмарки, кон-

курсы и т.п.). Примерами социально ориентированных проектов являются волон-

терские движения профессионального становления «Движение первых», помощи 

«Детям Донбаса», «Краснобаковский детский дом»; 

– проекты, создаваемые в процессе изучения дисциплин предметно-методиче-

ского модуля, направленные на формирование и оценку учебно-ориентированной 

группы ОПК. Они представлены учебно-исследовательскими проектами, имеющими 

своей целью получение научного знания, обладающего признаками новизны и теоре-

тической и/или практической значимости. При выполнении таких проектов должны ис-

пользоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и др. Учебно-методические проекты связаны с созданием ме-

тодических продуктов по той или иной теме, разделу предмета или предметной области 

общеобразовательной программы. Примеры учебно-ориентированных проектов: 

«Проектирование учебного занятия как события развития и воспитания обучающихся 

в школе», «Проектирование классного часа в школе».  

Следуя обозначенному А.А. Вербицким принципу диалектики содержания и 

формы в образовании, согласно которому «воспитание будущего специалиста «втяги-

вается» в образовательный процесс через формы общения и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в складывающихся социальных ситуациях развития», 

неотъемлемой составляющей структурно-содержательного компонента концептуаль-

ной модели формирования и оценки ОПК будущих педагогов в вузе мы определили 

организационные формы освоения содержания профессиональной подготовки [31].  

Современная ориентация высшего образования на формирование готовности 

и способности человека к деятельности и общению требует создание таких дидак-

тических и психологических условий профессиональной подготовки, в которых 

обучающийся может предъявить личностную позицию, раскрыть свою индивиду- 
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альность, выразить себя как субъект собственной деятельности [159]. Поэтому мы 

отдаем приоритет интерактивным организационным формам, в которых осуществ-

ляется моделирование профессиональных ситуаций, использование ролевых игр, и 

методам игрового моделирования, совместного решения проблем. 

При проектировании организационно-деятельностных механизмов профес-

сиональной подготовки педагогов на основе ФГОС ВО, по мнению ряда исследо-

вателей, особого внимания заслуживают вопросы, связанные с аттестацией обуча-

ющихся на разных ее этапах: формами и процедурами контроля и оценки; постро-

ением программы итоговой государственной аттестации; разработкой фондов оце-

ночных средств. Это означает, что в структуре модели формирования и оценки об-

щепрофессиональных компетенций будущих педагогов должен быть представлен 

оценочно-результирующий компонент. 

Анализируя вопросы, характеризующие реализацию контрольно-оценочной де-

ятельности, Н.Ф. Ефремова выделяет следующие существующие проблемы. Во-пер-

вых, это проблема, связанная с традиционной практикой судить о качестве подготовки 

будущих педагогов только на основе оценки их подготовки на заключительном этапе, 

т.е. на выходе из образовательной программы. Во-вторых, следующая проблема свя-

зана с существующими формами и процедурами контрольно-оценочной деятельности 

педагога, с содержательным представлением фондов оценочных средств, которые оста-

ются в большей части традиционными и не позволяют проводить мониторинг резуль-

татов сформированности компетенций обучаемых [45]. 

О необходимости совершенствования формы представления оценочных 

средств для оценки компетенций, процедур контроля и оценки, о необходимости 

создания прозрачного механизма оценки результатов подготовки будущих педаго-

гов на различных ее этапах пишут М.А. Панюшкина, Е.Н. Перевощикова, 

М.Ю. Прахова,  О.Ф. Шихова и другие [111, 115, 131, 198].  

В работах Е.И. Сахарчук, В.П. Симонова приводится обоснование необходи-

мости проведения мониторинга сформированности компетенций обучающихся, 

который должен рассматриваться как средство оценивания качества подготовки 

будущих педагогов [151, 154]. Соглашаясь с выводами, сформулированными спе-



92 

 

циалистами в области оценки качества подготовки обучающихся, считаем целесо-

образным включение требования о проведении мониторинга сформированности 

ОПК в процесс их формирования, согласованный с процессом оценки данной 

группы компетенций. При этом под мониторингом будем понимать целенаправлен-

ное, специально организованное, непрерывное слежение за состоянием процесса 

формирования ОПК в рамках профессиональной подготовки в целях своевремен-

ного принятия адекватных управленческих решений на основе анализа собранной 

информации и педагогического прогноза. 

Анализ различных функций педагогического мониторинга, проведенный в 

работах Н.Ф. Ефремовой, В.П. Симонова и др. [45, 154], позволил выделить следу-

ющие существенные характеристики мониторинга: непрерывность изучения сте-

пени сформированности ОПК; длительность и систематичность отслеживания; це-

ленаправленность проведения мониторинга; целостность системы мониторинга.  

Рассматривая мониторинг результатов освоения ОПК как систему, выделим 

основные его компоненты: цель, субъект оценивания (преподаватель, обучаю-

щийся), объект оценивания (степень сформированности ОПК), комплекс критериев 

и показателей оценки (индикаторы достижения компетенций), методы сбора ин-

формации (специально разработанные оценочные средства). 

Таким образом, опираясь на нормативно-методическое требование к разработке 

системы оценки качества профессиональной подготовки будущих педагогов, а также 

учитывая приведенные выше описание и функции регулярного мониторинга результа-

тов освоения ОПК, мы считаем, что оценочно-результирующий компонент концепту-

альной модели содержит требование оценки качества сформированности ОПК буду-

щего педагога, которая возможна на основе специально разработанных оценочных 

средств, предусматривающих сопоставление достигнутых результатов профессиональ-

ной подготовки с запланированными и определение уровней их достижения. 

Процесс формирования и оценки ОПК будущих педагогов в вузе рассматри-

вается в нашей концептуальной модели как открытая социально-педагогическая 

система, в которой происходит процесс преобразования входных ресурсов и усло-

вий в результаты и продукты на выходе. Входной канал представлен, во-первых, 
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субъектной составляющей, а именно мотивационной готовностью обучающихся к 

педагогической профессии и освоению ОПК, и, во-вторых, совокупностью профес-

сионально-педагогических условий их формирования и оценки в условиях профес-

сиональной подготовки в вузе.  

В контексте нашего исследования мы, признавая, что «вход в профессию» 

есть длительный процесс, который по сути и есть профессиональное самоопреде-

ление, условно обозначили этим термином мотивационную готовность обучаю-

щихся к освоению педагогической профессии, что является ключевым фактором 

профессиональной успешности будущих педагогов, играет определяющую роль в 

формировании личности профессионала новой формации. 

Под профессионально-педагогическими условиями мы будем понимать со-

вокупность объективных возможностей профессионального обучения, развития и 

воспитания людей, предлагающих принципиальные основания для формирования 

и оценки общепрофессиональных компетенций в рамках профессиональной подго-

товки будущего педагога [181].  

В комплекс профессионально-педагогических условий, обеспечивающих 

требуемые изменения в объекте и, главное, в субъектной составляющей професси-

ональной подготовки, которую представляют обучающие и обучающиеся, входят:  

– организационно-методические условия, задающие совокупность требова-

ний к проектированию образовательной программы педагогической подготовки в 

вузе, и способы сопровождения процесса формирования и оценки общепрофесси-

ональных компетенций;  

– содержательно-деятельностные условия, определяющие механизм форми-

рования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов;  

– инструментально-технологические условия, связанные с применением эф-

фективных методов, приемов и средств для обеспечения образовательной и оце-

ночной деятельности. Содержание выделенных групп условий будет раскрыто в 

параграфе 2.2 настоящего исследования. 

Выходной канал концептуальной модели формирования и оценки ОПК буду-

щих педагогов в вузе представлен главным результатом, который мы обозначили 
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как вхождение выпускника в профессиональную деятельность и профессиональное 

сообщество. Это «вхождение» проявляется в следующем: осознание степени усво-

ения правил и норм профессии, сформированности у себя качеств педагога-профес-

сионала новой формации [93]; понимание ценностно-смысловой рамки своей буду-

щей профессиональной деятельности, ее соотнесенность с образом «Я» [148]; де-

монстрация устойчивости профессионального выбора и прогноз «смыслового бу-

дущего» [33]. Объективировать этот результат призван итоговый модульный сер-

тификационный проект как особый формат оценки качества сформированности 

ОПК будущих педагогов, который предполагает подтверждение их возможностей 

выполнять конкретные виды трудовой деятельности в соответствии с сформиро-

ванными компетенциями. 

Подводя итог, отметим, что концептуальная модель формирования и оценки 

ОПК будущих педагогов в вузе является демонстрацией использования междисци-

плинарного подхода к организации профессиональной подготовки с учетом зако-

номерности о единстве содержания профессионального образования, способов его 

освоения и форм оценки образовательных результатов.  

В основу реализации описанной модели положены также дидактические 

принципы: профессиональной направленности образовательного процесса, непре-

рывности, проблемности и целесообразности. Выделенные компоненты модели: 

концептуально-целевой, структурно-содержательный и оценочно-результирую-

щий позволяют определять логику и последовательность разработки образователь-

ной программы профессиональной подготовки и ее реализации, определять струк-

турные компоненты общепрофессиональных компетенций (когнитивный, деятель-

ностный, ценностный), структурированные в группы (учебно-ориентированные и 

социально ориентированные) индикаторы и уровни достижения компетенций, раз-

рабатывать матрицу компетенций, отбирать содержание, формы и методы обуче-

ния и организации учебной деятельности в процессе реализации дисциплин, кон-

струировать адекватные оценочные средства для оценки сформированности обще-

профессиональных компетенций на разных этапах их формирования.  
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2.2. Система профессионально-педагогических условий формирования 

и оценки общепрофессиональных компетенций в рамках профессиональной 

подготовки будущих педагогов в вузе 

 

Система профессионально-педагогических условий формирования и оценки 

общепрофессиональных компетенций будущих педагогов представляет собой со-

вокупность внешних факторов: материально-пространственная среда, методы, 

средства, формы образовательной деятельности и внутренних условий, обеспечи-

вающих эффективность профессиональной педагогической подготовки, ориенти-

рованной на выполнение социального заказа на качество подготовки педагога-про-

фессионала новой формации XXI века. 

В процесс формирования и оценки общепрофессиональных компетенций 

входит абитуриент с начальными данными (уровень общеобразовательной подго-

товки, ценностные ориентиры и т.п.), на выходе – это выпускник, освоивший соот-

ветствующую образовательную программу и обладающий определенными компе-

тенциями. В процессе подготовки обучающийся ограничен рамками выбранной 

профессии (направления, профиля подготовки) и подвержен влиянию педагогиче-

ских условий, включающих содержание, методы, формы обучения, воспитания и 

развития (Л.Р. Абидуева), меры педагогического воздействия и взаимодействий 

(И.М. Тарасова), стратегии, обеспечивающие достижение педагогических целей 

(Г.Л. Ильин) и др. [2, 58, 165]. Эффективность формирования ОПК зависит от того, 

насколько в процессе профессиональной подготовки обучающийся обладает пове-

дением субъекта учебно-профессиональной деятельности, которая характеризу-

ется активностью, предметностью, целенаправленностью и осознанностью 

(А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.В. Сериков, 

Д.Б. Эльконин и др.) [30, 33, 49, 95, 153, 200]. 

Анализ теоретических и практических исследований, проведенный в пара-

графе 1.1 нашего диссертационного исследования, показал, что профессионально-

педагогические модели подготовки будущих педагогов в вузе, как правило, носят 

вероятностный характер. Сказанное означает, что успешный результат в их осу-



96 

 

ществлении, по мнению ученых (М.Д. Ильязовой, А.А. Марголиса и других), воз-

можен при создании определенных условий [59, 94]. 

Под профессионально-педагогическими условиями будем понимать целена-

правленно выявленные возможности содержания учебных дисциплин (образова-

тельных модулей), совокупность специально отобранных форм, методов и приемов 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций, положенных в ос-

нову управления образовательным процессом по достижению педагогических це-

лей на основе реализации построенной модели.  

При выявлении и обосновании профессионально-педагогических условий 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов 

в вузе мы, прежде всего, опирались на модель, представленную в параграфе 2.1 

диссертации и построенную на основе междисциплинарного подхода и интеграции 

системно-деятельностного, компетентностного, контекстного, проектного, уровне-

вого и критериального подходов.  

Обоснование и описание модели, представленной в параграфе 2.1, позволили 

выделить следующие группы профессионально-педагогических условий:  

– организационно-методические условия, представленные способами сопровож-

дения процесса формирования и оценки общепрофессиональных компетенций: деком-

позиция их структуры на учебно-ориентированную и социально ориентированную 

группы компетенций, включая соответствующие им результаты; электронный учебно-

методический комплекс дисциплины (модуля) и навигатор по дисциплине; матрица 

компетенций, строящаяся от планируемых результатов к содержательным областям, 

устанавливающая последовательность формирования компонентов конкретной ОПК и 

логику учебных дисциплин и согласованная с «листом оценки», отображающим ре-

зультаты подготовки обучающихся и способы их оценивания;  

– содержательно-деятельностные условия, характеризующие процесс организа-

ции учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов на основе междисци-

плинарного подхода: вовлечение обучающихся в образовательный процесс – в поста-

новку и решение междисциплинарных, контекстных, профессионально направленных 

и проектных задач; использование методов проблемного, исследовательского и прак-
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тико-ориентированного обучения, направленных на формирование ОПК; 

– технологически-инструментальные условия, отвечающие за обеспечение 

образовательной и оценочной деятельности: использование средств информацион-

ных и коммуникационных технологий, электронно-образовательных ресурсов; вве-

дение с применением цифровых ресурсов электронного тематического портфолио, 

отражающего результаты теоретического и практического опыта будущего педа-

гога; механизм критериального оценивания, предполагающий оценку образова-

тельных результатов на основе сопоставления результатов выполнения кон-

текстных заданий с индикаторами достижения ОПК, представленными в виде со-

вокупности демонстрируемых действий. 

Перечисленные группы условий являются необходимыми и достаточными 

для модели формирования и оценки общепрофессиональных компетенций буду-

щих педагогов на основе междисциплинарного подхода. Сказанное означает, что, 

с одной стороны, если условия будут реализованы, то их выполнение является до-

статочным условием для формирования и оценки общепрофессиональных компе-

тенций будущих педагогов. Действительно, если какое-нибудь из условий не будет 

выполнено, то это может привести к рассогласованию целостной структуры и к 

нарушениям в реализации модели. 

Например, если в формулировке каждой компетенции не выделять составля-

ющие, т.е. если не будет выполнено условие соблюдения формата описания каждой 

компетенции, то будет затруднен подход к отбору содержательных областей, рас-

крывающих ее содержание. В этом случае будут нарушены требования к построе-

нию структурно-содержательного компонента модели, что приведет к проблемам 

формирования и оценки ОПК будущих педагогов: затруднению формулировки 

планируемых результатов обучения; разобщенности форм, методов, способов, 

средств и приемов формирования и оценки компетенций в каждой дисциплине (мо-

дуле), входящей в учебный план подготовки будущего педагога; отсутствию единых 

подходов к оценке сформированности компетенций и другим. 

С другой стороны, в представленной модели формирования и оценки ОПК 

будущих педагогов, построенной на основе междисциплинарного подхода, выде- 
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ленные условия являются необходимыми условиями ее функционирования, т.к. 

следуют из способа построения концептуальной модели формирования и оценки 

компетенций педагогов в вузе. 

В каждой из определенных нами групп профессионально-педагогических 

условий следует выделить основные и дополнительные профессионально-педаго-

гические условия (см. таблица 4). 

Приведем описание и раскроем специфику выделенных выше групп профес-

сионально-педагогических условий формирования и оценки ОПК. 

Вслед за А.А. Марголисом в нашем исследовании под матрицей компетенций мы 

понимаем форму представления требований к компетенциям, в которой отражено со-

ответствие формируемых компетенций с содержанием дисциплин (модулей), при осво-

ении которых возможно их формирование [94]. Установление такого соответствия в 

матрице компетенций, как отмечают Е.В. Борисова, Е.Н. Перевощикова, И.Ю. Степа-

нова, важно с позиций оценки уровня освоения дисциплины и оценки 

сформированности общепрофессиональных компетенций обучающихся [26, 114, 163]. 

Для этого, согласно Е.Н. Перевощиковой, необходима декомпозиция компе-

тенций на составляющие: ключевое понятие компетенции, его характеристика и 

соответствующие им конкретные действия обучающегося в процессе выполнения 

учебных, практико-ориентированных, профессионально ориентированных видов 

деятельности в соответствии с профессиональными задачами педагога. Выделение 

составляющих каждой компетенции позволяет сформулировать индикатор дости-

жения компетенции. Под индикатором достижения компетенции будем понимать  

доступную наблюдению и измерению  характеристику проявления того или иного 

состояния сформированности компетенции у будущего педагога, рассматриваемую 

в сочетании с соответствующими трудовыми действиями педагога [114].  

Такая трактовка понятия «индикатор достижения компетенции» позволяет 

рассматривать совокупность индикаторов достижения в качестве критерия оцени-

вания компетенции, а конкретный индикатор  достижения – как показатель оцени-

вания достигнутых результатов будущих педагогов, а следовательно, и как показа-

тель сформированности компетенций. 
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Таблица 4 − Основные и дополнительные профессионально-педагогические усло-

вия формирования и оценки ОПК будущих педагогов в вузе 

Основные профессионально- 

педагогические условия 

Дополнительные профессионально- 

педагогические условия 

Организационно-методические условия 

1. Декомпозиция структуры ОПК на учебно-

ориентированную и социально ориентиро-

ванную группы компетенций, включая соот-

ветствующие им результаты 

2. Электронный учебно-методический ком-

плекс дисциплины (модуля) 

3. Матрица компетенций, строящаяся от пла-

нируемых результатов к содержательным 

областям, устанавливающая последователь-

ность формирования компонентов конкрет-

ной ОПК и логику учебных дисциплин  

4. «Лист оценки», отображающий резуль-

таты подготовки обучающихся и способы их 

оценивания 

1. Согласование матрицы компетенций и 

«листа оценки», которое осуществляется на 

основе выделения составляющих ОПК: клю-

чевого понятия в формулировке компетен-

ции, его характеристических свойств и дей-

ствий обучаемого 

2. Разработка навигатора по дисциплине, 

обеспечивающего целостный взгляд обучаю-

щегося на дисциплину и визуализацию 

маршрутов ее изучения 

Содержательно-деятельностные условия 

1. Процесс организации учебно-профессио-

нальной деятельности будущих педагогов на 

основе междисциплинарного подхода  

2. Использование методов проблемного, ис-

следовательского и практико-ориентирован-

ного обучения, направленных на формирова-

ние ОПК 

1. Сопровождение обучающегося при выпол-

нении учебной, практико-ориентированной 

и профессионально ориентированной дея-

тельности посредством разработанного элек-

тронного учебно-методического комплекса 

дисциплины (модуля) 

2. Вовлечение обучающихся в образователь-

ный процесс, в постановку и решение меж-

дисциплинарных, контекстных, профессио-

нально направленных и проектных задач 

Технологически-инструментальные условия 

1. Использование средств информационных 

и коммуникационных технологий, элек-

тронно-образовательных ресурсов  

2. Механизм критериального оценивания, 

предполагающий оценку образовательных 

результатов на основе сопоставления резуль-

татов выполнения контекстных заданий с ин-

дикаторами достижения ОПК, представлен-

ными в виде совокупности демонстрируе-

мых действий 

1. Представление результатов деятельности 

обучающегося посредством использования 

разработанного электронного тематического 

портфолио 

2. Представление результатов теоретиче-

ского и практического опыта будущего педа-

гога, в том числе с применением цифровых 

ресурсов в портфолио 

 

Исходя из этого, можно установить набор элементов матрицы компетенций, 

включающий формулировки компетенций, индикаторы их достижения, информа-

ционное и методическое обеспечение, предусматривающее целесообразное сочета-

ние форм, методов и приемов реализации дисциплины, в том числе формирования 
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компетенций. При этом, как отмечает Е.И. Снопкова, формы, средства и приемы 

дисциплины определяют комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания сформированности компетенций, именуемый фондом 

оценочных средств [161]. 

Анализ различных подходов к соотнесению матрицы компетенций, фонда 

оценочных средств с оценкой сформированности компетенций позволил выявить 

ряд существующих проблем. 

Первая проблема связана с тем, что поэтапное формирование большинства ком-

петенций в рамках нескольких дисциплин, представленное в матрице компетенций, не 

дает целостного представления о результатах их сформированности на завершающем 

этапе профессиональной подготовки. Вторая проблема связана с вариативностью и не-

детерминированностью комбинаций связей между компетенциями, модулями, дисци-

плинами, в процессе освоения которых они формируются, и фондами оценочных 

средств сформированности компетенций. Третья проблема связана со сложностью од-

нозначного соотнесения компетенций и достигнутого уровня их сформированности в 

общей системе оценки результатов профессиональной подготовки [14, 18, 19, 113, 150]. 

Решение данных проблем О.И. Ребрин видит в создании технологической 

карты [140]. Технологическая карта, согласно О.И. Ребрину, представляет собой 

матрицу, отражающую взаимосвязь результатов подготовки обучаемых с дисци-

плинами (модулями), обеспечивающими данную подготовку. Он предлагает отме-

чать на пересечении строк и столбцов такой карты определенные знаки, свидетельству-

ющие о наличии связи дисциплины (модуля) с конкретным результатом подготовки 

или результатом сформированности компетенции.  

Такой подход, связанный с введением технологической карты, иллюстрирующей 

связь матрицы компетенций и образовательных результатов их сформированности, 

позволяет выделять дисциплины, освоение которых приведет обучаемого к результату. 

Рассмотрим подробнее суть построения листа оценки как необходимого про-

фессионально-педагогического условия формирования ОПК.  

Прежде всего отметим, что лист оценки компетенций нужен обучающемуся 
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для того, чтобы он получил представление о способах и критериях оценки достиг-

нутого результата. Для этих целей лист оценки компетенций должен включать опи-

сание каждой формируемой компетенции и уровней ее достижения. Учитывая, что 

все компетенции представлены в ФГОС ВО через способность обучающегося, для 

описания уровней достижения будем опираться на трактовку понятия способности 

как успешности выполняемой деятельности, приведенную в исследовании Е.Н. Пе-

ревощиковой [114]. Поэтому в качестве уровней достижения компетенций мы рас-

сматриваем оптимальный уровень, соответствующий высокому уровню успешно-

сти выполненной деятельности, допустимый или средний уровень, критический 

или низкий и недопустимый, которые описываются в соответствии с различной степе-

нью успешности выполняемой деятельности в процессе освоения компетенций [115].  

Возвращаясь к матрице компетенций, представленной в ОПОП и определяющей 

план формирования компетенций, отметим, что матрица должна быть дополнена ли-

стом оценки, отражающим результат их сформированности. При этом компоненты 

концептуальной модели, названные в параграфе 2.1 диссертации, должны быть согла-

сованы, т.е. должно быть установлено соответствие между формируемыми компетен-

циями, индикаторами их достижения, способами и средствами их оценки.  

Для установления соответствия матрицы компетенций и листа оценки пред-

лагаем специальную форму, представив ее в виде таблицы для общепрофессио-

нальных компетенций. Первый столбец данной таблицы содержит перечень ОПК, 

соответствующих ФГОС ВО. Во втором столбце следует выделить два блока. Пер-

вый блок связан с представлением формулировки каждой компетенции в виде клю-

чевого понятия, его характеристических свойств и действий обучаемого. Второй 

блок содержит индикаторы достижения компетенции, определяющие ее сформи-

рованность на уровне знаний и умений. Эти блоки, построенные с учетом выделен-

ных составляющих каждой компетенции и соответствующих им индикаторов до-

стижения компетенции, позволяют определить содержание дисциплины модуля, в 

рамках которой планируется формирование ОПК. 
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При этом выбор дисциплины, отвечающей за формирование компетенции, 

сводится к анализу ее теоретико-практического содержания и возможностей мето-

дического сопровождения ее реализации в рамках модуля. 

Таким образом, на основе описанного способа отбора дисциплин в каждом мо-

дуле М определяется перечень дисциплин Д1, Д2 и т.д., которые фиксируются в пред-

лагаемой таблице 5 «Матрица компетенций и лист оценки ОПК». Эти дисциплины 

представлены в таблице 5 в виде соответствующих столбцов, сгруппированных в рам-

ках указанных модулей. Далее, на пересечении строк и столбцов таблицы (Д1, Д2, …) 

можно, используя, например, знак «+», отмечать наличие соответствия дисциплины ин-

дикатору достижения компетенции (ИДК) на уровне знаний и умений (см. таблица 5). 

Таблица 5 − Матрица компетенций и лист оценки ОПК 
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 Составляющие 

ОПК 
ИДК Д1 Д2 … Д3 Д4 … … 

О
П

К
-№

 

Ключевое по-

нятие, характе-

ристические 

свойства 

На 

уровне 

знаний 

+   +   

 +
  

Лист оценки 

ОПК-№ 

Действия обу-

чаемого 

На 

уровне 

умений 

   + +   +  

 

Заметим, что в таблице 5 выделенные модули М1, М2, М3 соответствуют мо-

дулям «Психолого-педагогический модуль», «Модуль воспитательной деятельно-

сти», «Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые за-

креплены в Ядре ВПО. Д1, Д2 – обозначены дисциплины модуля М1, с помощью 

символов Д3, Д4 – обозначены дисциплины модуля М2. Государственная итоговая 

аттестация обозначена в таблице с помощью аббревиатуры ГИА. Знаки «+» в таб-

лице 5 расставлены условно. Включение в таблицу 5 столбца «Фонд оценочных 

средств» позволяет визуализировать необходимость соотнесения матрицы, фонда 
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оценочных средств и листа оценки компетенций в части их соответствия составля-

ющим и индикаторам достижения компетенций. 

В столбце «Лист оценки ОПК» компетенций выделены строки, соответству-

ющие конкретной ОПК. Это означает, например, что «Лист оценки ОПК-1» стро-

ится на основе формулировки компетенции ОПК-1. В указанном листе приводится 

конкретизированное описание уровней достижения компетенции ОПК-1 (опти-

мальный, допустимый, критический и недопустимый).  

Таким образом, соотнесение матрицы и листа оценки позволяет связать ком-

петенции, индикаторы их достижения, дисциплины (модули), фонд оценочных 

средств, описание уровней достижения компетенций и является необходимым и 

достаточным профессионально-педагогическим условием формирования и оценки 

ОПК будущих педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода. 

Однако отметим, что разработка матрицы компетенций является компонен-

том организационно-методической деятельности преподавателя, научно-педагоги-

ческого работника, и обучающийся, как правило, не знаком ни с логикой ее постро-

ения, ни с самой матрицей. Это означает, что у обучающегося нет инструмента, 

позволяющего ориентироваться в большом количестве изучаемых дисциплин и 

формируемых компетенций, нет достаточной информации для выстраивания инди-

видуального образовательного маршрута. В этом смысле представляется важным 

предусмотреть средства, позволяющие включать обучающегося как субъект дея-

тельности в образовательный процесс. В качестве таких средств сопровождения 

могут выступать «навигатор по дисциплине (модулю)» и «лист оценки». 

Рассмотрим подробнее суть построения навигатора по дисциплине. Анализ пла-

нируемых результатов, построенных на основе выделения составляющих в формули-

ровке общепрофессиональных компетенций, и соответствующих им индикаторов дости-

жения компетенций позволил определить совокупность учебных дисциплин модуля так, 

чтобы достижение планируемых результатов, а значит и формирование компетенций, 

обеспечивалось освоением как минимум пары дисциплин, относящихся к обязательной 

части, дисциплины по выбору, практики, которые, с одной стороны, учитывают профиль 

подготовки обучающихся, а с другой, дополняют содержание базовых дисциплин.  
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Каждая дисциплина ориентирована на формирование как минимум одной 

ОПК. Для каждой общепрофессиональной компетенции формулируется один пла-

нируемый результат, на достижение которого направлена дисциплина.  

На рисунке 2 показана взаимосвязь планируемых результатов, учебных дис-

циплин и практик модуля «Предметно-методический модуль. Профиль Матема-

тика» (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 − Направленность дисциплин модуля «Предметно-методический  

модуль. Профиль Математика» на достижение планируемых результатов подго-

товки будущих педагогов 

 

Так, например, дисциплина «Образовательные технологии в обучении мате-

матике» направлена на формирование ОПК-2, связанной с планируемым результа-

том ПР2. Дисциплина «Психолого-педагогические основы в обучении математике» 

направлена на достижение результата ПР6, сформулированного в соответствии с 

ОПК-6. Дисциплина «Методика обучения математики» направлена на достижение 

ПР2, ПР6 и планируемых результатов, соответствующих ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и ОПК-9, которые в общей совокупности обозначим ПР*. 

Дисциплины по выбору в модуле представлены в виде блоков. Первый блок обо-

значим ДВ1. В него входят дисциплины «Дифференциальная геометрия» и «Про-

ективная геометрия». Второй блок – ДВ2 – включает дисциплины: «Теория функции 

действительного переменного» и «Теория функции комплексного переменного», – от-

ражающие разделы математического анализа. Третий блок – ДВ3 – содержит дисци-

Методика обучения математике (2) 

Образовательные технологии в 
обучении математике (7) 

Психолого-педагогические основы 
в обучении математике (1) 

Производственная (педагогическая) практика (8) 

ПР 6 ПР 2 
ПР * 

ДВ1 (3) ДВ 2 (4) ДВ3 (5) 

Учебная практика (6) 
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плины «Численные методы и математическое моделирование» и «Компьютерная ал-

гебра». Заметим, что на рисунке 2 рядом с названием дисциплины и практики постав-

лены номера, определяющие порядок их изучения в модуле. 

Приведем пример построения планируемого результата по ОПК-2.  

Сравнительный анализ документов ФГОС ВО (по направлению подготовки 

44.03.05, 44.03.01 «Педагогическое образование»), примерной основной образова-

тельной программы (далее – ПООП), Ядро ВПО, Профстандарта педагога и их со-

поставление по составляющим (структурным элементам) ОПК-2 позволил выявить 

и согласовать соответствующие ОПК, индикаторы достижения компетенций (далее 

– ИДК), трудовые действия (далее – ТД): ОПК-2.1, ОПК-2.2 из Ядра ВПО, ОПК−2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3 из ПООП, А/01.6 ТД 1, A/01.6 ТД 8 из Профстандарта, А/02.5 

ТД19 из проекта Профстандарта (2022 г.) (см. таблица 7). 

Таким образом, на основе описания составляющих ОПК-2 формулируем пла-

нируемый результат (далее – ПР), который обозначим ПР2.  

ПР2. Демонстрирует знания основных компонентов основных и дополнитель-

ных образовательных программ; демонстрирует умения разрабатывать программы от-

дельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного образования (со-

гласно освоенному профилю (профилям) подготовки); демонстрирует умение разра-

батывать программу (модель), конспект изучения темы (раздела, модуля) в рамках ос-

новной общеобразовательной программы, учитывая место предмета в общей картине 

мира; демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учеб-

ных действий средствами преподаваемых(ой) учебных(ой) дисциплин(ы), в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии 

с образовательными потребностями обучающихся. 

Сформулированные результат ПР2 и индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2, описанные на уровне знаний и умений и представленные в таблице 7, поз-

воляют проектировать содержательные линии дисциплины, оценочные средства, 

критерии и показатели оценки их достижения. 
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Таблица 6 − Составляющие и индикаторы достижения ОПК-2 

 
Структурный 

элемент ОПК 

Описание 

компетенции 

из ФГОС ВО 

(ОПК-2) 

Индикатор достижения компетенции 

(ОПК-2) 

Ключевое понятие 

(что?) 

Программа и ее ком-

поненты 

1.1) основные компоненты основных и допол-

нительных образовательных программ, ОПК-

2.1 из ПООП; 

1.2) о структуре индивидуального образова-

тельного маршрута и способах его проектиро-

вания, ОПК-2.2 из Ядра ВПО 

Характеристические 

свойства понятия 

(какая? какой? 

какие?) 

Типы программ: 

основная; 

дополнительная; 

образовательная и др. 

в том числе с исполь-

зованием ИКТ 

Действия 

обучающегося 

(что делать? что 

можно сделать?) 

Проектировать 

ОПОП разрабатывать 

условия и механизмы 

ее освоения 

2) разрабатывать проект изучения темы (раз-

дела) по учебному предмету, в том числе про-

грамму дополнительного образования (элек-

тивного, факультативного курса), ОПК-2.1 из 

Ядра ВПО, ОПК-2.2, ОПК-2.3 из ПООП, 

А/01.6 ТД 1 из Профстандарта, А/02.5 ТД19 из 

проекта Профстандарта; 

3) разрабатывать конспекты различных типов 

уроков в соответствии с ФГОС, ОПК-2.1 из 

Ядра ВПО, ОПК-2.2 из ПООП, А/01.6 ТД 8 из 

Профстандарта, А/02.5 ТД19 из проекта Проф-

стандарта; 

4) формировать учебную мотивацию, универ-

сальные учебные действия средствами препо-

даваемой учебной дисциплины, в том числе с 

использованием информационно-коммуника-

ционных технологий, создавать условия для 

рефлексии, ОПК-2.3 из ПООП, А/01.6 ТД 8 из 

Профстандарта, А/02.5 ТД 19 из проекта 

Профстандарта 
 

С другой стороны, формулировка планируемого результата и индикаторов дости-

жения компетенций определяют цели и задачи учебной дисциплины и служат основой 

для проектирования оценочных средств и рейтинг-плана дисциплины. Рейтинг-план 

дисциплины – механизм оценивания степени сформированности компетенций, позволя-

ющий интегрировать все формы контрольных мероприятий, оценочных средств и/или 

видов деятельности обучаемого по дисциплине в течение семестра. Рейтинг-план содер-

жит информацию о времени и объеме изучения дисциплины [117]. Пример рейтинг-

плана по дисциплине «Образовательные технологии в обучении математике» представ-

лен в описании навигатора дисциплины в Приложении 1 (см. Приложение 1). 
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Таким образом, формулировка ОПК-2, планируемый результат ПР2 и инди-

каторы достижения компетенции, соответствующие им оценочные средства, рей-

тинг-план дисциплины определяют, согласно Е.Н. Перевощиковой, информаци-

онно-целевой блок в фрейме дисциплины, который представлен на рисунке 3 [115]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Информационно-целевой блок фрейма дисциплины 
 

Последовательное соединение компонентов информационно-целевого блока, 

представленного на рисунке 3, определяется механизмом их последовательного 

формирования, описанным выше.  

Таким образом, назначение информационно-целевого блока в структуре навига-

тора дисциплины состоит главным образом в определении ценностно-целевых ориен-

тиров дисциплины, включающих: цели и задачи дисциплины, формы контрольных ме-

роприятий, оценочных средств и/или видов деятельности обучаемого по дисциплине в 

течение семестра. Кроме выделенного назначения этого блока следует отметить, что он 

в рамках навигатора (Приложение 1) служит также для реализации мотивирующей и 

стимулирующей функций, поскольку позволяет обучающемуся сопоставить свои по-

требности и возможности в освоении запланированных ОПК и определить индивиду-

альный путь по достижению требуемых результатов. 

В качестве следующего блока во фрейме дисциплины выделим содержа-

тельно-методический блок. При его проектировании, согласно Е.Н. Перевощико-

вой, необходимо получить ответы на следующие вопросы: «Что надо изучить? Изу-

чение каких разделов и тем дисциплины направлено на достижение планируемых 

результатов? Какие формы и методы обучения планируется использовать?» [115]. 

Ответы на указанные вопросы позволяют выделить в каждой дисциплине содержа-

ОПК-2 

на уровне знаний 

на уровне умений 

 

ПР2 ИДК 

на уровне знаний 

на уровне умений 

Цели и 

задачи 

дисци-

плины 

Оценочные 

средства 

Рейтинг-

план 

дисцип-

лины 
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тельные разделы. Например, в дисциплине «Образовательные технологии в обуче-

нии математике» – четыре раздела. Раздел 1 «Технологии в математике, основан-

ные на активизации и интенсификации деятельности обучаемых» обозначим Р1. 

Раздел 2 «Технологии в математике, основанные на управлении и организации 

учебного процесса» обозначим Р2. Раздел 3 «Технологии в математике, связанные 

с дидактическим усовершенствованием и реконструированием учебного матери-

ала» обозначим Р3. Раздел 4 «Индивидуальный образовательный маршрут обучае-

мого при изучении математики» обозначим Р4.  

Содержательное наполнение разделов дисциплины осуществляется таким 

образом, чтобы каждый из разделов раскрывал не только сущность формируемой 

компетенции, но и механизм ее формирования через формулировку планируемого 

результата и индикаторов достижения компетенций на уровне знаний и умений. 

Анализ содержательных линий представленных разделов ведется с позиций отбора 

форм, методов и приемов обучения, воспитания и развития обучаемых для реали-

зации разделов в процессе подготовки будущих педагогов и планирования средств 

оценки планируемого результата. Формы, методы и приемы реализации указанных 

разделов, а также оценочные средства приведены в навигаторе дисциплины, пред-

ставленном в Приложении 1.  

В таблице 7 приведен фрагмент навигатора, включающий описание планируе-

мых результатов и индикаторов достижения компетенций, форм и методов обучения, 

воспитания и развития, задания для подготовки к итоговой аттестации по дисциплине 

«Образовательные технологии в обучении математике», входящей в «Предметно-мето-

дический модуль. Профиль Математика» (см. таблица 7). 

Во второй строке таблицы 8 приведены только некоторые формы, методы 

обучения, воспитания и развития. Более подробно применение форм, методов и 

приемов формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода приведено в параграфе 

3.1 нашего диссертационного исследования. 
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Таблица 7 – Фрагмент навигатора по дисциплине «Образовательные технологии в 

обучении математике» 

Компоненты 

навигатора 

Описание компонентов навигатора 

Планируемые ре-

зультаты (ПР), 

Индикаторы до-

стижения ком-

петенции (ИДК) 

ПР1, ИДК-1.1 Де-

монстрирует знания. 

Знает основные и до-

полнительные ком-

поненты образова-

тельных программ 

ПР1, ИДК-1.2. Демон-

стрирует знания. Знает 

о структуре индивиду-

ального образователь-

ного маршрута и спо-

собах его проектиро-

вания 

ПР2, ИДК-2. Демонстри-

рует умения. Умеет разра-

батывать проект изучения 

темы (раздела) по учеб-

ному предмету, в том 

числе программу дополни-

тельного образования 

(элективного, факульта-

тивного курса)  

Формы и ме-

тоды обучения, 

воспитания и 

развития  

Методы проблем-

ного, развивающего 

и контекстного обу-

чения, метод проек-

тов, работа с литера-

турой, доклад с пре-

зентацией, работа в 

электронной образо-

вательной среде  

Действия по инструк-

ции, контекстно ори-

ентированные зада-

ния, работа в элек-

тронной образователь-

ной среде 

Методы проблемного, раз-

вивающего и контекстного 

обучения, метод проектов, 

работа с литературой, до-

клад с презентацией, ра-

бота в электронной обра-

зовательной среде  

Задания для под-

готовки к итого-

вой аттестации 

по дисциплине 

Создайте аннотиро-

ванный список лите-

ратуры и интернет-

источников по дис-

циплине «Образова-

тельные технологии 

в обучении матема-

тике» 

Подберите математи-

ческое содержание из 

курсов алгебры и гео-

метрии 7-9 классов 

для реализации мозго-

вого штурма 

Разработайте дидактиче-

скую игру для использова-

ния на уроке по конкрет-

ной теме 

 

Анализ форм, методов и приемов формирования и оценки общепрофессиональ-

ных компетенций будущих педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода с 

позиций поиска возможностей их применения для включения обучающихся в деятель-

ность по освоению разделов дисциплины позволяет проектировать связь между содер-

жанием раздела, методическим обеспечением реализации данного содержания и оце-

ночными средствами, их применением в различных формах контроля. 

В данном описании условимся обозначать оценочные средства, их примене-

ние в различных формах контроля словом «контроль». Тогда каждый содержатель-

ный раздел (Р1-Р4) имеет связку с компонентом «контроль», проиллюстрирован-

ную на рисунке 4 в виде стрелки от раздела «Р» к «контролю в Р» в содержательно-

методическом блоке фрейма дисциплины (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Содержательно-методический блок фрейма дисциплины  

«Образовательные технологии в обучении математике» 

 

Из рисунка 4 видно, что от компонента «контроль в разделе Р» выходят две 

стрелки. Одна стрелка возвращается к блоку «Раздел», обозначенному в виде Р1, Р2, Р3 

и Р4, другая – к следующему разделу. В первом случае указанная стрелка означает воз-

можность повторного прохождения раздела, например, если обучающийся прошел 

контроль неудовлетворительно. Во втором случае стрелка в сторону следующего раз-

дела означает удовлетворительное прохождение контрольных мероприятий по разделу. 

Отметим, что наличие блоков «раздел» и «контроль» по выделенному раз-

делу предполагает использование электронной информационно-образовательной 

среды вуза (далее – ЭИОС) [123]. Применение ЭИОС связано с задачей вовлечения 

педагогических кадров в решение проблем цифровой трансформации в сфере эко-

номики, общественной жизни и в сфере образования. Согласно «Концепции подго-

товки педагогических кадров до 2030 года», решение указанной задачи предусматри-

вает: внедрение образовательных цифровых сервисов для формирования у студентов, 

обучающихся по программам подготовки педагогических кадров, опыта освоения со-

держания образования в смешанном формате, опыта проектирования и освоения циф-

ровых образовательных ресурсов, других компонентов цифровой грамотности. 

Данный аспект затрагивает, с одной стороны, организацию учебного про-

     Контроль в Р1 

      Контроль в Р3 
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Итоговая аттестация по дисциплине 
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цесса подготовки будущих педагогов, включая формы, методы и приемы исполь-

зования цифровых образовательных ресурсов для подготовки будущих педагогов. 

Под цифровыми образовательными ресурсами будем понимать представленные в 

цифровом формате фотографии, видеофрагменты, статические и динамические мо-

дели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, карто-

графические материалы, звукозаписи и т.д., необходимые для организации учеб-

ного процесса [144]. С другой стороны, указанный аспект затрагивает процесс со-

провождения обучающихся, в том числе в их самостоятельной работе. 

Это означает, что все компоненты фрейма дисциплины могут быть представ-

лены в ЭИОС, включая описание компонентов информационно-целевого блока 

(ПР, ИДК и т.д.), содержательно-методического блока (тексты и/или презентации 

лекций, основные типы задач и/или их решение, списки вопросов для проведения 

зачета или экзамена для итоговой аттестации по дисциплине и т.п.). 

Таким образом, содержательно-методический блок фрейма по дисциплине 

должен быть связан с содержанием разделов дисциплины, методическим обеспече-

нием реализации данного содержания, включая оценочные средства, их примене-

ние в различных формах контроля, в том числе с возможностью их реализации в 

ЭИОС вуза. Данный блок в навигаторе дисциплины позволяет визуализировать 

связи между разделами дисциплины и определять последовательности их представ-

ления для освоения обучающимися. 

Организационный блок фрейма дисциплины должен быть связан с построением 

самого навигатора по дисциплине. Под навигатором по дисциплине будем понимать 

специально построенную схему, позволяющую обучающемуся проследить пути воз-

можного следования в процессе освоения дисциплины, для выбора обучающимся ин-

дивидуальных образовательных траекторий освоения разделов дисциплины [113].  

Анализ возможных траекторий следования содержательных разделов Р1-Р4 поз-

воляет спрогнозировать пути их следования в процессе освоения дисциплины буду-

щими педагогами. Назовем эти маршруты с использованием следующих условных обо-

значений: Р1, Р2, Р3, Р4 – разделы дисциплины, «Вход» означает вход в дисциплину и 

входное тестирование остаточных знаний обучающихся. Таким образом, возможные 
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маршруты следования разделов дисциплины можно представить в виде следующих 

схем: Вход – Р1 – Р2 – Р3 – Р4; Вход – Р2 – Р1 – Р3 – Р4, Вход – Р3 – Р1 – Р2 – Р4, Вход 

– Р1 – Р3 – Р2 – Р4, Вход – Р2 – Р3 – Р1 – Р4, Вход – Р3 – Р2 – Р1 – Р4. Анализ струк-

турных компонентов фреймов дисциплины, приведенных выше, позволил выстро-

ить навигатор по дисциплине «Образовательные технологии в обучении матема-

тике», представленный в Приложении 1. 

На начальной стадии подготовки будущих педагогов большое значение приоб-

ретает «Контрольный лист», представляющий собой таблицу, где представлены взаи-

мосвязи темы дисциплины и вида контрольного мероприятия и в котором обучаемые 

отмечают контрольные точки изучения разделов дисциплины (модуля) в семестре и 

сроки их выполнения, выбирая вид контроля, затем заштриховывается клеточка, соот-

ветствующая номеру занятия или дате. Пример «Контрольного листа» по дисциплине 

«Алгебра», изучаемой в первом семестре, представлен на рисунке 5.  

В последнем столбце «Контрольного листа» обучаемому представлена воз-

можность сделать отметку о прохождении указанного вида контроля. Получение 

ответа на вопрос: «Как, по вашему мнению, вы справились с заданием (ями)?» – 

позволяет обучаемому заполнить столбец «Моя оценка» (см. рисунок 5). Ответ на 

этот вопрос предполагается оценить по дихотомической шкале: «правильно – не-

правильно» или «уверен – не уверен» или «0-1 балл». По нашему мнению, данная 

форма учета прохождения контрольных мероприятий дисциплины позволяет обучае-

мому оставаться в учебном процессе, не выпадая из него. 

№ 

занятия/ 

дата 

Дисциплина: 

Алгебра, 

разделы 

(№ семестра) 

Вид контроля Моя 

оценка 

  Тест К/р Коллоквиум … УИР  0/1 

1 Раздел 1. Ком-

плексные числа 

\\\\\\\\      

2       

3 Раздел 2. 

Алгебраические 

структуры 

      

4 \\\\\\    \\\\\\\\  

…  \\\\\\\\\   \\\\\\\\\  

11 Раздел 3. 

Алгебраические 

пространства 

\\\\\\\  \\\\\    

…       

 

Рисунок 5 – Контрольный лист по дисциплине «Алгебра» 



113 

 

Для формирования целостной картины об уровне сформированности обще-

профессиональных компетенций необходимо учитывать уровень знаний и умений, 

зафиксированных в ИДК, в конкретной дисциплине (модуле), входящей в ОПОП 

подготовки будущего педагога. Для этого результаты проведения контрольных ме-

роприятий, зафиксированных в «Контрольном листе», могут быть представлены в 

виде индивидуальных компьютерных файлов обучающихся, представляющих со-

бой таблицу-карточку «Лист оценки». Индивидуальный «Лист оценки» строится 

как соответствие ИДК с контрольным мероприятием. На основе результатов при-

менения оценочных средств, определенных преподавателем при проектировании 

контрольного мероприятия, происходит фиксация достижений в количественной 

(баллы за выполнение) или качественной (достиг – не достиг) интерпретации. Об-

щие итоги достижений обучаемого фиксируются в столбце «Оценка».   

На рисунке 6 представлен индивидуальный лист оценки обучаемого по 

ОПК−2. Согласно рисунку 6, студент в процессе обучения должен показать резуль-

таты в четырех контрольных мероприятиях: тест, включающий 5 вопросов, прове-

рочная работа №1, содержащая 3 задания, контрольная работа №1, учебно-иссле-

довательская работа (УИРС). Закрашенные клетки в листе оценки означают, что, 

например, в проверочной работе №2 студент верно выполнил первое задание, ко-

торое соответствует достижению ИДК-2 на уровне умений (см. рисунок 6). 

Лист оценки 

Студент ________________________________ 

 

 

ОПК-2 

Тест Проверочная 

работа №1 

Контрольная 

работа №1 

УИРС Оценка 

№ заданий № заданий № заданий   

1 2 3 4 5 1 2 3 1  7   

ИДК-1.1              

ИДК-1.2              

ИДК-2              

ИДК-3              

ИДК-4              

 
Рисунок 6 – Лист оценки ОПК-2 
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Анализ «Листа оценки» важен как для студентов, так для преподавателя.  В 

первом случае такой лист служит средством самоконтроля и самооценки студен-

тами своей деятельности, стимулирует их учебную деятельность и способствует 

формированию ответственности за собственное образование. Преподавателю лист 

оценки позволяет судить о ходе усвоения учебного материала каждым студентом и 

вносить коррективы в учебный процесс. 

Все контрольные мероприятия из «Листа оценки», включая столбец 

«Оценка», направлены на измерение прогресса обучаемого, т.е. на определение не 

только актуального уровня сформированности ОПК, но и на динамику, «прирост» 

достижений в формировании компетенций.  

Суммирование рейтинговых баллов по дисциплине и их перевод в 5-балльную 

систему оценивания осуществляется в соответствии со следующей шкалой: 55–70 бал-

лов – «удовлетворительно»; 71–85 баллов – «хорошо»; 86–100 баллов – «отлично» – и 

позволяет в дальнейшем определить уровень достижения ОПК-2 [116]. 

Таким образом, представленный способ построения и использования навига-

тора по дисциплине в образовательном процессе позволяет осуществлять сопро-

вождение обучаемого по дисциплине, открывает возможности для выбора и по-

строения обучаемым индивидуального образовательного маршрута в изучении раз-

делов дисциплины, служит средством визуализации общей схемы освоения дисци-

плины и последовательности изучения ее разделов, обеспечивает целостный взгляд 

на структуру дисциплины. Электронный вариант навигатора может быть представ-

лен в ЭИОС вуза и встроен в электронный учебно-методический комплекс по дис-

циплине. Перечисленные функции «навигатора по дисциплине» позволяют рас-

сматривать разработку и применение навигатора в образовательном процессе не 

только как необходимое и достаточное организационно-педагогическое условие, 

но и как механизм формирования и оценки ОПК будущих педагогов.  

Вне зависимости от вида и типа решаемой профессиональной задачи наибо-

лее актуальной формой представления результатов деятельности будущего педа-

гога является электронное тематическое портфолио. В понятии «результат деятель-
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ности» будущего педагога выделяют ряд составляющих. Во-первых, это рассмот-

рение конкретных действий в рамках выполнения обучающимся учебной и профес-

сионально ориентированной деятельности. Во-вторых, это учет вида и типа реша-

емой учебно-профессиональной задачи (аналитическая, технологическая, кон-

структивная, интерпретационная и др.) [114]. Указанные составляющие позволяют 

подобрать формы представления результатов деятельности будущего педагога, от-

вечающие виду и типу профессиональной задачи. 

Актуальность электронного тематического портфолио продиктована, во-пер-

вых, тем, что портфолио позволяет фиксировать и представлять индивидуальные 

достижения и успехи обучаемого в освоении деятельности [75, 110]. Разработку и 

использование электронного портфолио специалисты в области образования рас-

сматривают и как средство, и как технологию, которые способствуют повышению 

образовательного и научного уровня подготовки обучающихся в вузе. Технология 

портфолио позволяет обучающимся планировать и оценивать результаты своей де-

ятельности [75]. Во-вторых, применение цифровых технологий при создании порт-

фолио позволяет реализовать возможности его наполнения мультимедийными ра-

ботами студентов, такими как, электронные презентации, брошюры, фото-, ви-

деоресурсами и т.п. [39]. К дополнительному преимуществу использования элек-

тронного портфолио относят его возможности в плане развития информационной 

культуры обучающихся. В-третьих, различная типология портфолио позволяет 

охватывать разнообразные классы учебно-профессиональных задач, решаемых бу-

дущими педагогами в процессе их подготовки в вузе [110]. 

Таким образом, необходимость введения электронного тематического порт-

фолио в процессе подготовки будущих педагогов продиктована традицией его при-

менения как формы представления результатов деятельности обучающихся, начало 

которой закладывается в школе, а также возможностью отслеживания достижений 

обучающихся в рамках тематического исследования, в том числе в проектной и ис-

следовательской деятельности. 

Анализ исследований по использованию портфолио в высшей школе позво-

лил выделить следующие его структурные части: 
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 «Титульный лист» – содержит информацию об авторе и теме учебно-профес-

сиональной задачи, дата начала и окончания, имя преподавателя; 

«Теоретический монолог» – включает основной, теоретический компонент 

рассуждений, связанный с решением учебно-профессиональной задачи;  

«Калейдоскоп примеров» – примеры, иллюстрирующие полученные теоре-

тические данные, контрпримеры; 

«Лист для заметок» – идеи студентов, вопросы, оставшиеся без ответов; 

«Оценка + Я» – собственные замечания и самооценка студентов о проделан-

ной работе. Здесь возможны рассуждения, связанные с ответом на вопросы: «что 

получилось?», «что вызвало трудности?», «оказалась ли работа плодотворной?» и т.п.). Каж-

дая из перечисленных частей портфолио должна находиться на компьютере в папке 

с фамилией студента. Каждая часть представляется в виде файла Microsoft Word, в 

котором могут содержаться рисунки, схемы, формулы. Поскольку тематическое 

портфолио отображает результаты проделанной работы обучаемого, то оно может 

рассматриваться как форма для оценки сформированности общепрофессиональ-

ных компетенций на уровне знаний и умений.  

В связи с этим оценка заполнения обучаемыми указанных структурных ча-

стей портфолио должна строиться на основе учета сочетания не только двух пока-

зателей: степень полноты, степень правильности, но и показателей, связанных с 

оригинальностью представленного студентами материала, с творческим подходом 

к решению практико-ориентированной задачи и т.п.  

Таким образом, профессионально-педагогическое условие «представление 

результатов деятельности будущего педагога» может реализоваться на основе спе-

циально созданного электронного тематического портфолио, отражающего резуль-

тат теоретического и практического опыта обучающегося, в том числе с примене-

нием цифровых ресурсов. Указанное условие является необходимым для формиро-

вания и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов в вузе. 

Электронный учебно-информационный методический комплекс (далее – ЭУМК) 

по дисциплине (модулю) представляет собой организационно-дидактическую систему 
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и разрабатывается с целью создания условий для активного информационного взаимо-

действия между преподавателем и студентами и включения обучаемых в самостоятель-

ную учебную, профессионально ориентированную деятельность [124]. Современные 

ЭУМК представлены в основном в ЭИОС вуза, имеют блочную структуру и содержат 

электронные варианты конспектов лекций, видео- и медиафайлы, электронные 

альбомы и библиотеки, электронный словарь (глоссарий) и т.п. В соответствии с Поло-

жением об ЭУМК в Мининском университете такой комплекс должен включать нор-

мативную и учебно-методическую документацию, средства оценки и контроля, необ-

ходимые и достаточные для реализации дисциплины (модуля), соответствующей учеб-

ному плану подготовки обучающихся [124].  

Анализ исследований по использованию ЭУМК по дисциплине (модулю) в 

высшей школе позволил выделить следующие его структурные части: 

– учебно-информационный блок включает файл-приветствие; инструкцию по 

работе с дисциплиной (модулем); рейтинг-план изучения дисциплины; групповой 

чат, позволяющий вести диалог всем участникам образовательного процесса, об-

суждать ход совместной работы или общие вопросы, оценивать свои результаты и 

результаты одногруппников, анализировать, сравнивать достижения; 

– учебно-методический блок содержит тексты и/или презентации лекций, ос-

новные типы задач и/или их решение, контрольно-измерительные материалы по 

каждому разделу дисциплины (модулю); 

– рефлексивно-оценочный блок содержит варианты итоговой аттестации: 

списки вопросов для проведения зачета или экзамена в устной форме; критерии 

ответа на зачете/экзамене; комплекты тестовых заданий и др. 

Сопоставление выделенных структурных компонентов ЭУМК с фреймами 

по дисциплине позволило сделать вывод о том, что между компонентами ЭУМК и 

фреймами дисциплины существует взаимосвязь. Так, для наполнения учебно-ин-

формационного блока ЭУМК по дисциплине необходимо основываться на описа-

нии требований, сформулированных в ФГОС ВО, в Профстандарте педагога и в 

других нормативных документах, и условий по формированию и оценке общепро-

фессиональных компетенций будущего педагога, на описании видов деятельности 
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обучаемых и соответствующих им оценочных средств и т.д. В свою очередь, ука-

занные составляющие являются структурными элементами информационно-целе-

вого компонента фрейма дисциплины. Сказанное означает, что учебно-информа-

ционный блок ЭУМК дисциплины хорошо согласуется с информационно-целевым 

компонентом фрейма дисциплины и навигатора. 

Структура и содержание учебно-методического и рефлексивно-оценочного 

блоков ЭУМК по дисциплине согласованы с содержательно-методическим блоком 

фрейма дисциплины, что позволяет разделы фрейма оформлять в ЭУМК с помо-

щью интерактивных элементов ЭИОС вуза. Например, в ЭУМК, построенном на 

основе LS MOODLE, в качестве элементов применяются: «Лекция», в рамках ко-

торой преподаватель может размещать контент и/или практические задания (тесты) 

в интересной и гибкой форме; «Опрос», обеспечивающий возможность преподава-

телю задать один-единственный вопрос и предложить несколько возможных вари-

антов ответа; «Семинар», позволяющий организовывать работу студентов по ре-

цензированию представленных студенческих работ, по взаимному их оцениванию. 

С помощью элемента «Тест» преподаватель может создавать тесты, состоящие из 

заданий разных типов: множественный выбор, альтернативный ответ; установле-

ние соответствия (последовательности), короткий ответ, числовой и т.д. 

Все элементы ЭУМК дисциплины связаны между собой, и их электронная 

 целостность, портативность, созданная на основе гипертекста, позволяет легко 

ими манипулировать. Например, в случае освоения обучающимся элемента ЭУМК 

на уровне ниже критического, возможен автоматический возврат на повторное изу-

чение материалов элемента. Если обучающийся освоил элемент ЭУМК на уровне 

не ниже критического, то ему может быть рекомендовано перейти к блоку по вы-

бору индивидуальной траектории освоения ЭУМК. Заметим, что ЭУМК можно ис-

пользовать и в локальных сетях, и при дистанционной форме обучения, т. к. они поддер-

живаются имеющимися в вузе информационными и телекоммуникационными сред-

ствами и средствами связи. Поскольку все материалы ЭУМК представлены в элек-

тронной форме, то его применение в процессе обучения, воспитания и развития 
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способствует в том числе приобретению обучающимися навыка обращения с со-

временными компьютерными средствами поиска информации. 

Таким образом, установленное согласование основных блоков ЭУМК с клю-

чевыми компонентами навигатора по дисциплине подтверждает возможность 

включения навигатора в ЭУМК. Основное назначение такого комплекса состоит в 

сопровождении обучающегося при выполнении учебной, практико-ориентирован-

ной и профессионально ориентированной деятельности. При этом построение и ис-

пользование ЭУМК и навигатора дисциплины в образовательном процессе опреде-

ляют организационно-педагогические условия, связанные с необходимостью со-

провождения обучающихся, и в совокупности задают механизм формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов. 

Сущностным профессионально-педагогическим условием является вовлече-

ние обучающихся в образовательный процесс, в постановку и решение междисци-

плинарных, контекстных, профессионально направленных задач, которое осу-

ществляется на основе применения форм, методов и приемов по формированию и 

оценке ОПК, с использованием методов проблемного, исследовательского и прак-

тико-ориентированного обучения. 

Примеры контекстно ориентированных заданий, применяемых при подго-

товке будущих педагогов представлены в параграфе 2.3 нашего диссертационного 

исследования. Рассмотрим пример постановки междисциплинарных учебных задач 

на практическом занятии. Обучающимся предлагается проанализировать ситуацию, 

связанную с проблемой опоздания учеников на уроки в школе. 

Задание. С проблемой опозданий учеников на уроки приходится сталки-

ваться каждому учителю. В запасе у хронических нарушителей дисциплины всегда 

есть несколько «уважительных» причин. А вот педагогические методы борьбы с 

их непунктуальностью порой не отличаются разнообразием и эффективностью. 

Чтобы бороться со стабильными опозданиями учеников и привить ребёнку дисци-

плину, специалисты рекомендуют использовать метод кнута и пряника. А какие 

методы и приемы борьбы с этим явлением знаете Вы?  
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Сложность в решении данного задания связана с тем, что проблема опоздания 

учеников в школе – многоаспектная. Сказанное означает, что решение предложенного 

задания может быть рассмотрено с разных позиций. Первая позиция связана с приме-

нением психологических приемов в решении указанной проблемы, вторая позиция – 

педагогическая. Следовательно, задание может иметь подзадания, характеризующие 

психолого-педагогические составляющие проблемы, представленные в задании. 

Так, например, обучающимся предлагается проанализировать ситуацию, описан-

ную в задании, и предложить свои ответы на следующие вопросы-задания. 

1. Вы решительно настроились на борьбу с непунктуальностью своих воспи-

танников. Психологи советуют в этом случае использовать «метод пряника». Пе-

речислите не менее пяти приемов этого метода. Обоснуйте свой ответ, указав соот-

ветствующие научные теории, технологии. 

2. В борьбе с опозданиями учеников, как считают педагоги, не обязательно 

сразу же хвататься за «кнут», когда есть столько рецептов «пряников». Разрабо-

тайте памятку педагогам о том, как бороться с опозданием учеников.  Обоснуйте 

выделенные рекомендации, указав соответствующие научные теории и технологии. 

3. Разработайте презентацию, предложив одногруппникам альтернативные 

способы борьбы с опозданием студентов на учебные занятия в вузе. Обоснуйте вы-

деленные рекомендации, указав соответствующие научные теории и технологии.  

Таким образом, прием построения междисциплинарных учебных задач осно-

ван на отборе ситуаций, имеющих актуальные и дискуссионные аспекты, волную-

щие учителей-практиков, связанные с видами деятельности будущего учителя и 

имеющие соответствие с ИДК. 

Подводя итоги, отметим, что профессионально-педагогические условия в 

разработанной нами концептуальной модели формирования и оценки ОПК буду-

щих педагогов играют очень важную роль, способствуя становлению мотивацион-

ной готовности на входе в профессию, влияя на все аспекты содержания и органи-

зации образовательного процесса профессиональной подготовки и обеспечивая 

объективность оценки сформированности ОПК и установление эффективности 

подготовки будущих педагогов в вузе.   
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2.3. Методика оценивания сформированности общепрофессиональных 

компетенций будущих педагогов в процессе профессиональной  

подготовки в вузе 

 

В настоящее время широко изучается проблема оценивания сформированности 

компетенций и повышения конкурентоспособности выпускников вузов. В контексте 

требований к качественной подготовке педагогических кадров проблема комплексной 

оценки компетенций выпускников как в предметном, так и в общепедагогическом и 

методическом аспектах является принципиально актуальной. Основополагающим до-

кументом, определяющим направления решения указанной проблемы, является «Кон-

цепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 

года», к основным принципам которой отнесены принципы открытости и независимо-

сти оценки качества подготовки педагогических кадров [70].  

В связи с этим российские авторы считают необходимым разработать модель 

универсальной оценки компетенций [43]. Российские исследователи А.В. Антю-

хов, Н.Ф. Ефремова, И.Г. Харисова, изучающие проблему оценки качества подго-

товки выпускников, выделяют общие подходы к ее решению в условиях выс-

шего образования [9, 45, 177], ориентируясь при этом на задачу формирования оце-

ночных фондов в целом, без учета специфики профилей педагогической подго-

товки и групп образовательных результатов. Исследователи не уделяют должного 

внимания универсальным принципам разработки оценочных заданий, которые 

могли   бы быть использованы для оценки качества подготовки выпускников, обу-

чающихся по  одному направлению подготовки, но в разных профилях.  

Анализ подходов к оценке компетенций, в частности, общепрофессиональ-

ных, описанных в параграфе 1.3 диссертационного исследования, показал, что ме-

тодологическими ориентирами в исследовании проблемы оценивания сформиро-

ванности компетенций будущих педагогов являются системный, деятельностный, 

компетентностный, проектный, критериальный и уровневый подходы. 

Раскроем специфику реализации названных подходов в построении мето-

дики оценки ОПК будущих педагогов. 
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Опишем основные этапы методики: нормативно-целевой, организационно-

методический, результативный. 

Нормативно-целевой этап методики оценки общепрофессиональных компе-

тенций будущих педагогов определяется, с одной стороны, целями контроля и 

оценки их сформированности, а, с другой – структурными компонентами (состав-

ляющими), которые выделяются в формулировке общепрофессиональной компе-

тенции. Организационно-методический этап методики связан с применением оце-

ночных средств в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Применение оценочных средств проходит в различных контрольных точках 

учебного процесса, в частности, на текущем, промежуточном и итоговом этапах атте-

стации обучающихся. Для каждой контрольной точки определен механизм применения 

оценочных средств. В него включены: цели контроля и оценки, планируемые резуль-

таты, индикаторы сформированности общепрофессиональных компетенций, оценоч-

ные средства и показатели их применения в виде достигнутых результатов. В процессе 

соотнесения планируемых и достигнутых результатов определяются уровни достиже-

ния: оптимальный, допустимый, критический или недопустимый. 

В нашем исследовании оптимальный уровень достижения планируемого ре-

зультата по конкретному индикатору соответствует от 100% до 86% выполнения 

контрольного задания по выбранной шкале. Допустимый уровень соответствует 

промежутку от 85% до 71%, критический уровень – от 70% до 55% выполнения 

задания. Если балл за выполнение контрольного задания составляет менее 55%, то 

по проверяемому индикатору достижения компетенции образовательный результат 

не достигнут, что соответствует недопустимому уровню [116].  

Таким образом, для каждой контрольной точки в подготовке будущих педагогов 

выстроена связка типа: цель (Ц) – планируемые результаты (ПР) – индикаторы дости-

жения (ИДК) – оценочные средства (ОС), их применение – установление соответствия 

между планируемыми и достигнутыми результатами (ДР), распределение их по уров-

ням достижения. Пример такой связки представлен на рисунке 7 (см. рисунок 7). 

Опора на исследования, связанные с выделением в структуре компетенции 

когнитивного, деятельностного и ценностного компонентов, позволяет в контексте 
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нашего исследования раскрыть ключевые элементы методики оценивания обще-

профессиональных компетенций, представленные на рисунке 7, опираясь на трех-

компонентное описание компетенции [116]. 

          
 Ц  ПР  ИДК  ОС  ДР 

          
    Уровни достижения  

 

Рисунок 7 – Структурные компоненты методики определения сформированности 

общепрофессиональных компетенций 

Когнитивный компонент общепрофессиональной компетенции обусловлен 

профилем подготовки будущего педагога. В его основе заложены составляющие 

ОПК, связанные с ключевым понятием и его характеристическими свойствами, вы-

деленные в формулировке компетенции. Планируемые результаты и индикаторы 

достижения компетенции на уровне знаний обеспечивают выбор форм, методов и 

приемов их формирования и соответствующих оценочных средств, позволяющих 

оценить когнитивный компонент ОПК на основе определения уровней ее сформи-

рованности. Планируемые результаты и ИДК представлены на рисунке 8. 

Оценка деятельностного компонента компетенций выстраивается на основе 

оценочных средств, выбор которых связан с построением планируемого результата 

и индикаторов достижения ОПК на уровне умений (см. рисунок 8). Ценностный ком-

понент общепрофессиональных компетенций определяется ценностными ориента-

циями будущих педагогов, которые выражены через цели подготовки педагога-

профессионала, представленные в концептуально-целевом компоненте модели 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций, описанной в пара-

графе 2.1 диссертационного исследования. 

Цели формирования ОПК интерпретируются в модели с позиции установле-

ния взаимосвязи составляющих компетенции и представления их как единого це-

лого. В то же время планируемые результаты в виде сформированных ценностей и 

ценностных ориентаций будущих педагогов выстраиваются на основе взаимосвязи 
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планируемых результатов на уровне знаний и умений, достижение которых обес-

печивает формирование мировоззрения обучаемого, и задач личностно-професси-

онального развития, включая, например, задачи профессионального самоопределе-

ния, саморазвития и самовоспитания, социализации и прочие. 

 

Рисунок 8 – Механизм оценки общепрофессиональных компетенций 

Сказанное означает, что в качестве оценочных средств применяются специа-

лизированные комплексные методики, позволяющие оценить ценности и цен-

ностно-целевые ориентиры будущих педагогов. 

Результативный этап методики оценки ОПК основывается на определении соот-

ветствия достигнутых и планируемых результатов и на интерпретации полученных ре-

зультатов. Так, результаты применения оценочных средств для оценки сформирован-

ности когнитивного и деятельностного компонентов ОПК классифицируются по уров-

ням достижения компетенций, позволяя определить тем самым уровень достижения 

указанных компонентов. Результаты применения методик оценки ценностных ориен-

таций интерпретируются в соответствии с уровнями, описанными в методиках. 

Для определения цели создания методики разработки оценочных средств для 

оценки сформированности общепрофессиональных компетенций с позиций оценки 

качества профессиональной подготовки будущих педагогов мы опирались на «Кон-

цепцию подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 

2030 года». В концепции выделены мероприятия по внедрению системы независи-
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мой оценки качества подготовки педагогических кадров. Анализ мероприятий Кон-

цепции послужил основанием для конкретизации цели исследования: разработка 

методики конструирования оценочных средств и проведение экспертизы разрабо-

танного инструментария для оценки ОПК будущих педагогов. 

Системный подход, положенный в основу построения методики разработки 

оценочных средств для оценки сформированности ОПК, позволяет определить ее 

ключевые компоненты и установить связи между ними.  

В процессе построения методики разработки оценочных средств мы исходим 

из того, что это должна быть деятельностная система, которая, в свою очередь, яв-

ляется подсистемой системы формирования и оценки общепрофессиональных ком-

петенций будущих педагогов, построенной и описанной в параграфе 2.1. Это озна-

чает, что выстраиваемая методика должна быть связана с нормативно-правовыми 

документами в сфере высшего образования, в частности соответствовать требова-

ниям ФГОС ВО, Профстандарту педагога, Ядру ВПО, ПООП. Мера такого соот-

ветствия позволяет устанавливать качество подготовки обучающихся и выпускни-

ков вуза [114]. Следовательно, ключевым компонентом методики разработки оце-

ночных средств для оценки сформированности ОПК будущих педагогов является 

целевой компонент. Системообразующим фактором является цель создания такой 

методики: оценить сформированность ОПК будущих педагогов, т.е. установить со-

ответствие персональных достижений обучающихся и выпускников требованиям, 

выделенным в ФГОС ВО, поэтапным требованиям основной профессиональной об-

разовательной программы и Ядра ВПО на основе единых оценочных средств. 

Следующим ключевым компонентом методики разработки оценочных 

средств является объект оценивания.  

В контексте ФГОС ВО компетенция рассматривается как способность при-

менять знания, умения и практический опыт в трудовой деятельности. Компетен-

ции определяются видами профессиональной деятельности и областями их профес-

сионального приложения. Они связаны с задачами профессиональной деятельно-

сти, к выполнению которых должен быть готов обучающийся. Компетенции рас-
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сматриваются в настоящее время и как новые показатели качества подготовки обу-

чающихся и выпускников [108]. Поэтому при определении объектов оценивания 

следует учитывать не только степень усвоения знаний и репродуктивных умений, 

но и новые показатели качества подготовки обучающихся в виде освоенных ком-

петенций. Деятельностный подход, положенный в основу конструирования ФГОС 

ВО, ориентирует на включение обучающихся в деятельность, тем самым стано-

вится возможным описание результатов всех видов деятельности обучаемых. Та-

кой подход позволяет выделить наблюдаемые и опознаваемые действия обучае-

мых, входящие в состав будущей профессиональной деятельности педагога и не 

обходимые для решения профессиональных задач. Опора на деятельностный под-

ход позволяет описать показатели, характеризующие объект оценивания в виде со-

ответствующих дескрипторов.  

Поскольку подготовка будущих педагогов в вузе осуществляется на основе 

ФГОС ВО, построенных на основе компетентностного подхода, то согласно нор-

мативным документам объектами оценки являются компетенции выпускника. Вме-

сте с тем реализация образовательного процесса в вузе не может осуществляться 

без соответствующей ориентации на будущую профессию выпускника. Для подго-

товки педагога таким ориентиром становится Профстандарт педагога, в котором фик-

сируются основные трудовые функции в деятельности педагога и соответствующие 

трудовые действия, которыми он должен владеть. Сказанное означает, что при описа-

нии объектов оценивания необходимо опираться на компетентностный и деятельност-

ный подходы, позволяющие уточнить объекты оценивания. Таким образом, приходим 

к выводу о том, что целесообразное сочетание ОПК обучающихся, заложенных в 

ФГОС ВО, и трудовых действий, сформулированных в Профстандарте, может служить 

основанием для описания планируемых результатов как объектов оценивания.  

Анализ различных подходов к описанию ПР показал, что в формулировке 

этих описаний должно быть отражено то, что готов продемонстрировать обучаю-

щийся по окончании процесса обучения или его части [62, 114]. При таком подходе 

ПР можно рассматривать как объекты оценивания на уровне ОПОП, на уровне мо-

дуля и на уровне дисциплины (практики).  
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На основе анализа подходов к описанию понятия ПР с позиции выделения 

измеряемых действий обучаемого за основу взято определение образовательного 

результата, данное Е.Н. Перевощиковой [115].  

Под планируемым образовательным результатом мы будем понимать 

результат образовательной деятельности обучающегося в период обучения в обра-

зовательном учреждении как совокупность действий, которые может 

продемонстрировать обучаемый, и преподаватель может   количественно оценить 

степень развития знаний, умений, компетенций и опыта деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Приведенная трактовка понятия ПР свидетельствует о том, что для оценки 

ПР важно выделять конкретные действия обучающегося, выполняемые в рамках 

различных видов образовательной деятельности. 

Для характеристики ПР важно учитывать структурные компоненты, опреде-

ляющие содержание и объем понятия «компетенция», к которым относят когни-

тивный, деятельностный и ценностный компоненты. Кроме того, дальнейшую де-

тализацию ПР следует осуществлять на основе учета профессиональных видов де-

ятельности и профессиональных задач, к решению которых должен быть готов вы-

пускник по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Таким образом, для описания ПР возможно применить прием переформули-

рования компетенции так, чтобы в формулировке ПР были отражены составляю-

щие компетенции: ключевое понятие, его характеристические свойства и действия 

обучаемого, раскрывающие их, при осуществлении учебно-ориентированной и 

профессионально ориентированной деятельности. 

Опираясь на суждение Т.В. Макеевой о том, что качество подготовки обуча-

ющихся в процессе планирования и реализации образовательного процесса следует 

рассматривать как меру соответствия запланированных и достигнутых результа-

тов, требующую предельной объективности в оценке (например, демонстрацион-

ный экзамен), мы в дальнейшем исследовании будем опираться на определение до-

стигнутых результатов обучающихся как показателей, которыми овладели обучае-
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мые на определенном этапе своего обучения [92]. Планируемые результаты опре-

деляются на основе ФГОС ВО и Профессионального стандарта и фиксируются в 

рабочих программах дисциплин (практик, модулей). Для оценки достигнутых ре-

зультатов на всех контрольных этапах образовательного процесса (текущая, про-

межуточная и государственная итоговая аттестация) используются специально со-

зданные оценочные средства. Поэтому следующим компонентом методики оценки 

сформированности общепрофессиональных компетенций будущих педагогов 

должны стать оценочные средства. 

Анализ источников по разработке инструментария для оценки компетенций 

и образовательных результатов позволил выделить ряд существующих проблем, 

связанных с разработкой и использованием оценочных средств: 

– использование традиционных контрольных материалов, направленных на 

оценку знаний и умений, в которых отсутствует механизм оценивания; 

– переход к массовому тестированию по не стандартизированным тестам, в 

которых границы оценки не определены или определены произвольно; 

– использование инновационных методов обучения для разработки действия 

контроля без соответствующего критериального аппарата оценивания; 

– отсутствие критериев, границ оценивания в представлении некоторой по-

следовательности действий испытуемого как алгоритма оценивания, используе-

мого в основном в форме устного контроля [43].  

Выявленные проблемы и опора на теорию измерений в области образования 

позволяет сделать вывод о том, что при разработке методики оценки сформирован-

ности общепрофессиональных компетенций необходимо установить связи между 

ключевыми компонентами выстраиваемой методики: между целевым компонен-

том, объектом оценивания и средствами оценивания.  

В нашем исследовании эта идея положена в основу конструирования формы 

представления оценочных средств, которая рассматривается как один из важней-

ших компонентов выстраиваемой методики. Отметим, что в такой форме, согласно 

Е.Н. Перевощиковой, должны быть выделены три взаимосвязанные части: органи-
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зационно-методическая, содержательная и критериально-оценочная, каждая из ко-

торых позволяет ответить на следующие вопросы: что и зачем измеряется (цель и 

объект оценивания), освоение какого содержания планируется оценить (содержа-

ние контрольного мероприятия) и как осуществляется оценивание (критерии, по-

казатели и процедуры осуществления оценивания) [114]. 

В первой части оценочного средства представляются объекты оценивания, в 

качестве которых описываются планируемые образовательные результаты в ука-

занных областях подготовки будущего педагога. Для каждого выделенного резуль-

тата определяются индикаторы их достижения, в которых прописываются знания 

и умения, которые должен продемонстрировать испытуемый, выполняя конкрет-

ный вид деятельности. Выделенные индикаторы достижения в соответствии с тру-

довыми функциями и трудовыми действия педагога служат основой для построе-

ния содержательной части оценочного средства. 

Опираясь на понятие индикатора достижения, приведенное в статье В.П. Си-

монова, а также на понятие индикатора достижения компетенции, введенное 

Е.Н. Перевощиковой, под термином «индикатор достижения компетенции» будем 

понимать доступную наблюдению и измерению характеристику проявления того 

или иного состояния сформированности у обучающегося компетенции, рассматри-

ваемой в сочетании с соответствующими трудовыми действиями педагога [113, 

154]. Такая трактовка этого понятия позволяет рассматривать совокупность инди-

каторов достижения в качестве критерия оценивания, а конкретный индикатор до-

стижения – как показатель оценивания планируемых образовательных результатов. 

В содержательной части приводится описание различных форм оценочных 

средств. Это может быть задание в тестовой форме (предтестовое задание), тест, 

если ИДК сформулированы на уровне знания [114, 186]. Это может быть описание 

ситуации (проблемы, сюжета, фабулы), если строится оценочное средство для ИДК 

на уровне умения. В этом случае представление содержательной части оценочного 

средства возможно в виде контекстной задачи или кейс-задания [113]. Контекстная 

задача должна отражать оцениваемый вид деятельности испытуемого в контексте 

будущей профессиональной деятельности с опорой на предметную подготовку 



130 

 

обучающегося. Кейс-задание строится на основе формулировки некоторой профес-

сионально значимой проблемы (ситуации). Ее решение или действия испытуемого 

в условиях описанной ситуации позволят определить успешность его деятельно-

сти, т.е. оценить уровень достижения компетенции или ее части. В нашем исследо-

вании кейс-задание рассматривается как оценочное средство и представляет собой 

ситуацию, моделирующую определенную профессионально ориентированную за-

дачу, решение которой должно быть направлено на проверку сформированности 

образовательных результатов, в структуре задания выделены проверяемые образо-

вательные результаты, сформулировано требование по работе с ситуацией, опреде-

лены критерии и показатели оценки.  

Таким образом, содержательную часть оценочного средства будут представ-

лять ситуации с вопросами, требующими определенных действий испытуемого. 

В третьей части оценочного средства описываются критерии, показатели, 

шкала оценки и процедура оценивания. В качестве критериев, согласно рекоменда-

циям Е.Н. Перевощиковой, следует рассматривать ИДК [116]. Это означает, что 

ответ на каждый вопрос надо сопоставить с индикаторами и оценить степень их 

проявления. Для этого предлагается ввести показатели, отражающие степень пол-

ноты, степень правильности представленного ответа и степень соответствия про-

фессиональным действиям педагога. В тех случаях, когда в вопросе требуется обос-

новать ответ, целесообразно использовать показатель степени обоснованности. Как 

отмечает Е.Н. Первощикова, для реализации процедуры оценивания целесообразно 

использовать различные сочетания названных показателей. Для каждого показа-

теля рекомендуется использовать трехбалльную шкалу оценки с шагом, равным 

единице. Опишем далее процедуру оценивания. 

Для оценки ответа на каждый вопрос оценочного средства (контекстного или 

тестового задания) в нашем исследовании используются следующие показатели: 

степень полноты, степень правильности ответа и степень обоснованности ответа, 

если этот показатель предусмотрен в вопросе.  

Ответ испытуемого при выполнении контекстного задания оценивается мак-
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симальной оценкой, например, в 3 балла, если он соответствует требованиям, сфор-

мулированным в индикаторе достижения компетенции, и соответствует выделен-

ным показателям оценки. Снижение оценки на 1 – 2 балла предусмотрено в слу-

чаях, если допущены нарушения при выполнении действий, приведенных в пока-

зателях для оценки в 3 балла. Аналогично выстраивается критериально-оценочная 

часть по другим вопросам контекстного задания. Таким образом, оценка за каждый 

вопрос контекстного задания осуществляется на основе выделения в вопросе дей-

ствий, подлежащих оценке в соответствии с показателями степени полноты, сте-

пени правильности ответа и степени обоснованности ответа. Выбранная шкала 

оценки за ответы по каждому вопросу и распределение баллов от 3 до 1 показы-

вают, что максимальная оценка за выполнение контекстного задания, включаю-

щего три вопроса, составляет 9 баллов.  

Суммарная оценка за контекстное задание и установление уровня достиже-

ния планируемого результата вычисляется в зависимости от доли (процента) пра-

вильных ответов на все вопросы. Взяв за основу рейтинговую стобалльную шкалу, 

определим границы баллов за выполнение контекстного задания в зависимости от 

доли (процента) верных ответов. Если суммарно ответы на три вопроса задания со-

ставляют 8 или 9 баллов, то это означает, что верные ответы испытуемого состав-

ляют от 86% до 100%. В пятибалльной системе оценивания эти границы соответ-

ствуют отметке «отлично» и характеризуют оптимальный уровень успешности вы-

полняемой деятельности. Следовательно, можно говорить о том, что планируемый 

результат (освоение компетенции) в этом случае достигнут на оптимальном 

уровне. Если сумма баллов за ответы на три вопроса контекстного задания состав-

ляет 6 или 7 баллов, то это означает, что верные ответы испытуемого составляют 

от 71% до 85%. В пятибалльной системе оценивания эти границы соответствуют 

отметке «хорошо» и в нашем исследовании характеризуют допустимый уровень 

успешности выполняемой деятельности. Следовательно, можно говорить о том, 

что планируемый результат в этом случае достигнут на допустимом уровне. Если 

сумма баллов за ответы на три вопроса контекстного задания составляют 5 баллов, 

то это означает, что верные ответы испытуемого определены в границах от 55% до 
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70%. В пятибалльной системе оценивания эти границы соответствуют отметке 

«удовлетворительно», и в нашем исследовании характеризуют критический уро-

вень успешности выполняемой деятельности. Следовательно, можно говорить о 

том, что планируемый результат в этом случае достигнут на критическом уровне. 

В том случае, если сумма баллов за ответы на три вопроса контекстного задания 

составляет менее 5 баллов, то это означает, что верные ответы испытуемого состав-

ляют менее 55%. В пятибалльной системе оценивания эти границы соответствуют 

отметке «неудовлетворительно» и в нашем исследовании характеризуют недопу-

стимый уровень выполняемой деятельности. Следовательно, можно говорить о 

том, что планируемый результат в этом случае не достигнут. Таким образом, кон-

текстное задание, включающее три вопроса, считается выполненным успешно, 

если результат его выполнения составляет не ниже 5 баллов. 

Аналогично выстраивается процедура оценки теста. Отличие состоит в том, что 

все тестовые задания являются заданиями закрытого типа, и для оценки тестового за-

дания используется дихотомическая шкала оценки, в которой верному ответу соответ-

ствует один балл, в противном случае выставляется 0 баллов. Суммарная оценка за тест 

строится на основе стобалльной рейтинговой шкалы, и ее границы определяются с уче-

том процента верно выполненных заданий. Поэтому оптимальный уровень сформиро-

ванности ОПК на уровне знаний означает, что испытуемый верно выполнил от 86% до 

100% тестовых заданий. Допустимый уровень сформированности ОПК определяется в 

границах от 85% до 71%, критический – соответствует промежутку от 55% до 70%. В 

том случае, если сумма баллов за тест составляет менее 55%, уровень выполняемой де-

ятельности можно охарактеризовать как недопустимый. Следовательно, можно гово-

рить о том, что планируемые результаты не достигнуты. 

Представленный выше подход к разработке оценочных средств предполагает 

опору на критериальный подход к оцениванию, поскольку введены критерии оце-

нивания компетенций, индикаторов их достижения и показателей оценивания. По-

строение процедуры оценивания связано с уровневым подходом к оцениванию об-

щепрофессиональных компетенций [21]. Отметим, что для определения уровней 
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оценивания, как правило, используется таксономия Б. Блума, уровни В.П. Бес-

палько или уровни успешности выполнения деятельности [25]. Уровневый подход 

к оцениванию позволяет, с одной стороны, учитывать уровни сложности контроль-

ного задания, определяющего содержательную часть оценочного средства, а с дру-

гой – устанавливать уровни достижения образовательного результата. В нашем ис-

следовании уровни достижения рассматриваются на основе степени успешности 

деятельности обучаемого в процессе выполнения задания, являющегося оценоч-

ным средством. К таким уровням отнесены оптимальный, допустимый, критиче-

ский и недопустимый уровни, и их описание приведено в процедуре оценивания 

общепрофессиональных компетенций [114]. 

Указанные уровни согласованы с рейтинговой системой оценки качества 

подготовки обучающихся, действующей в Нижегородском государственном педа-

гогическом университете им. К. Минина, что позволило на основе стобалльной 

шкалы установить границы баллов для названных уровней успешности [115]. Оп-

тимальный уровень соответствует уровню достижения планируемого результата, 

если процент выполнения задания составляет от 100 до 86 баллов. Соответственно, 

допустимый уровень определяется в границах от 85 до 71 балла, критический уро-

вень – от 70 до 55 баллов. Считается, что результат не достигнут, если оценка за 

задание составляет менее 55 баллов. 

Таким образом, описанная методика разработки оценочных средств включает: 

цель, связанную с оценкой сформированности общепрофессиональных компетенций 

будущих педагогов; планируемые результаты, соотнесенные с трудовыми действиями 

из Профстандарта педагога и сформулированные на основе выделения составляющих 

ОПК; формулировку индикаторов достижения компетенций; трехкомпонентную 

форму представления оценочных средств, включающую организационно-методиче-

скую, содержательную и критериально-оценочную части; критерии и показатели 

оценки достижения планируемых результатов, уровни их достижения. 

Методика оценивания сформированности общепрофессиональных компе-

тенций будущих педагогов в вузе выстроена в соответствии с основными компо-

нентами модели формирования и оценки ОПК будущих педагогов. Каждый этап 
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методики проектируется в соответствии со структурными компонентами общепро-

фессиональной компетенции (когнитивный, деятельностный и ценностный). 

Оценка когнитивного и деятельностного компонентов осуществляется на основе 

представленной процедуры оценивания сформированности ОПК и методики по-

строения оценочных средств, выбор которых связан с построением планируемого 

результата и индикаторов достижения компетенций на уровне знаний и умений и 

определением уровней сформированности общепрофессиональных компетенций 

(оптимальный, допустимый, критический). Оценка сформированности ценност-

ного компонента ОПК дополнительно выстраивается на основе специализирован-

ных методик, позволяющих оценить ценности и ценностные ориентиры будущих 

педагогов. Пример конструирования оценочного средства (контрольного задания) 

на основе инвариантной формы представления оценочного средства по общепро-

фессиональной компетенции ОПК-9 приведен в Приложении 2. Применение дан-

ной методики в процессе реализации модели формирования и оценки общепрофес-

сиональных компетенций будущих педагогов, позволяет, во-первых, конструиро-

вать различные оценочные средства, и, во-вторых, на основе созданных оценочных 

средств проводить мониторинг сформированности общепрофессиональных компе-

тенций и определять уровни их достижения. 

 

Выводы по главе II 

1. Концептуальная модель формирования и оценки общепрофессиональных 

компетенций в рамках профессиональной подготовки будущих педагогов постро-

ена на основе междисциплинарной методологии и в соответствии с принципами 

моделирования педагогических систем: адекватности, нормативности и последова-

тельности. В ней зафиксированы параметры процессного моделирования профес-

сиональной подготовки будущих педагогов в векторе формирования и оценки об-

щепрофессиональных компетенций. 

Процесс формирования и оценки общепрофессиональных компетенций бу-

дущих педагогов в вузе представлен в модели как открытая социально-педагогиче-

ская система, которая обменивается со своим социальным окружением через вход, 
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который определяется мотивационной готовностью обучающихся к педагогиче-

ской профессии и освоению соответствующих видов профессиональной деятель-

ности и совокупностью профессионально-педагогических условий формирования 

и оценки общепрофессиональных компетенций в условиях профессиональной под-

готовки, и выход: главный результат педагогической подготовки как вхождение 

выпускника в профессиональную деятельность и профессиональное сообщество и 

его объективация через итоговый модульный сертификационный проект. 

Отбор базовых компонентов концептуальной модели: концептуально-целевого, 

структурно-содержательного и оценочно-результирующего осуществлялся в соответ-

ствии со структурой профессионально-педагогической деятельности и этапами форми-

рования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов.  

2. Концептуально-целевой компонент модели включает нормативно-целевой 

блок, характеризующий целевые показатели профессиональной подготовки буду-

щих педагогов в ракурсе сформированности общепрофессиональных компетенций 

и обозначающий социальный заказ на качество подготовки педагога-профессио-

нала новой формации XXI века, и, методологический блок в виде междисципли-

нарной методологии, разворачивающейся на трех уровнях: общенаучном, кон-

кретно-научном и технологическом.  

Структурно-содержательный компонент концептуальной модели характери-

зует содержание процесса формирования общепрофессиональных компетенций бу-

дущих педагогов, представляющего собой движение от поставленных целей к кон-

кретным результатам путем обеспечения целостности процесса профессиональной 

подготовки, и раскрывается в соответствии с логикой, согласно которой требова-

ния к результатам, устанавливаемые в соответствующем ФГОС ВО, являются ос-

нованием построения содержания программ профессиональной подготовки в усл-

виях высшего образования. В данном компоненте концептуальной модели дается 

характеристика планируемых результатов профессиональной подготовки буду-

щего педагога, раскрываются особенности построения модульного содержания 

процесса формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов и организационных форм его освоения.  
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В структурно-содержательном плане выделены две группы общепрофессио-

нальных компетенций: учебно-ориентированная и социально ориентированная, 

каждая из которых представлена когнитивным, деятельностным и ценностным ди-

агностируемыми параметрами. Опираясь на предложенную нами классификацию 

общепрофессиональных компетенций на учебно-ориентированную и социально-

ориентированную группы, мы выделили два вида модулей: психолого-педагогиче-

ский модуль, ориентированный на формирование у будущих педагогов общепро-

фессиональных компетенций социально ориентированной группы, предметно-ме-

тодический модуль, направленный на формирование общепрофессиональных ком-

петенций учебно-ориентированной группы. В структурно-содержательный компо-

нент модели формирования и оценки общепрофессиональных компетенций также 

включены проекты как форматы организации подготовки будущих педагогов в 

процессе создания психолого-педагогического или предметно-методического про-

дукта, и организационные формы освоения содержания профессиональной подго-

товки, что демонстрирует воплощение принципа диалектического единства содер-

жания и формы в образовании. 

Оценочно-результирующий компонент включает требования к оценке качества 

сформированности общепрофессиональных компетенций будущего педагога на основе 

специально разработанных оценочных средств, предусматривающих сопоставление 

достигнутых результатов освоения общепрофессиональных компетенций с запланиро-

ванными и определение уровней их достижения. Данные требования были сформули-

рованы на основе результатов проведенного анализа подходов к оцениванию компе-

тенций, к осуществлению педагогического мониторинга.  

3. Обоснована и описана система профессионально-педагогических условий  

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов 

 в вузе на основе междисциплинарного подхода, включающая:  

– организационно-методические условия, представленные компонентами про-

цесса формирования и оценки общепрофессиональных компетенций: декомпозицией 

их структуры на учебно-ориентированную и социально ориентированную группы ком-

петенций, включая соответствующие им результаты; ЭУМК дисциплины (модуля) и 
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навигатором по дисциплине; матрицей компетенций, строящейся от планируемых ре-

зультатов к содержательным областям, устанавливающей последовательность форми-

рования элементов конкретной общепрофессиональной компетенции и логику учеб-

ных дисциплин и согласованной с «листом оценки», отображающим результаты под-

готовки обучающихся и способы их оценивания в образовательном процессе;  

– содержательно-деятельностные условия, характеризующие процесс орга-

низации учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов на основе 

междисциплинарного подхода: вовлечение обучающихся в образовательный про-

цесс в постановку и решение междисциплинарных, контекстных, профессионально 

направленных и проектных задач; использование методов проблемного, исследо-

вательского и практико-ориентированного обучения, направленных на формирова-

ние общепрофессиональных компетенций; 

– технологические условия, отвечающие за информационно-методическое 

обеспечение образовательной и оценочной деятельности: использование средств 

информационных и коммуникационных технологий, электронно-образовательных 

ресурсов; введение с применением цифровых ресурсов электронного тематиче-

ского портфолио, отражающего результаты теоретического и практического опыта 

будущего педагога; механизм критериального оценивания, в рамках которого 

оценка образовательных результатов основывается на сопоставлении результатов 

выполнения контекстных оценочных заданий с индикаторами достижения  обще- 

профессиональных компетенций, представленными в виде совокупности профес-

сиональных действий. 

4. В контексте требований к качественной подготовке педагогических кадров 

разработана методика оценки и предложены подходы к конструированию оценоч-

ных средств для оценки сформированности общепрофессиональных компетенций. 

Компонентами разработанной методики выступают: цель; планируемые резуль-

таты; индикаторы достижения компетенций; оценочные средства, содержащие в 

своем описании три части: организационно-методическую, содержательную и кри-

териально-оценочную, включая критерии и показатели оценки и характеристики 

уровней сформированности общепрофессиональных компетенций.  
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Методика реализуется через следующие блоки формирования и оценки ОПК: 

нормативно-целевой, организационно-методический, результативный. Организа-

ционно-методический этап методики оценки сформированности общепрофессио-

нальных компетенций связан с применением оценочных средств в процессе про-

фессиональной подготовки будущих педагогов на каждый из компонентов компе-

тенции: когнитивный, деятельностный и ценностный.  

Когнитивный компонент ОПК обусловлен профилем подготовки будущего 

педагога. Оценка деятельностного компонента выстраивается на основе оценочных 

средств, выбор которых связан с построением планируемого результата и индика-

торов достижения компетенций на уровне умений. Ценностный компонент ОПК 

определяется ценностными ориентациями будущих педагогов, выраженными через 

цели подготовки педагога-профессионала новой формации, обозначенные в соци-

альном заказе. Результативный этап методики оценки ОПК основывается на опреде-

лении соответствия достигнутых и планируемых результатов и на интерпретации по-

лученных результатов. В свою очередь результаты применения оценочных средств для 

оценки сформированности когнитивного и деятельностного компонентов ОПК класси-

фицируются по уровням достижения компетенций, позволяя определить тем самым 

уровень сформированности конкретной общепрофессиональных компетенций в целом. 
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ГЛАВА III. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ 

 

3.1. Организация опытно-экспериментальной работы по формированию  

и оценке общепрофессиональных компетенций будущих педагогов:  

констатирующий этап 

 

Экспериментальное исследование проводилось на базе кафедры физики, ма-

тематики и физико-математического образования физико-технологического фа-

культета ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический универси-

тет им. Козьмы Минина» по ОПОП направления подготовки 44.03.05 «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки)» в течение шести лет в четыре 

этапа: первый этап (2017 г. – 2018 г.) – аналитический; второй этап (2018 г. – 

2019 г.) – проектировочный; третий этап (2019 г. – 2022 г.) – опытно-эксперимен-

тальный; четвёртый этап (2022 г. – 2023 г.) – заключительно-обобщающий.  

Цель экспериментального исследования состояла в том, чтобы проверить и 

выявить эффективность разработанной модели формирования и оценки общепро-

фессиональных компетенций на основе междисциплинарного подхода в рамках 

профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе, для достижения которой 

нами были определены следующие задачи: 

1. Определить мотивационную готовность обучающихся к освоению ОПОП 

и отношение к процессу обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки)» через субъективные 

оценки на «входе» и «выходе». 

2. Выявить показатели эффективности разработанной модели формирования 

и оценки общепрофессиональных компетенций обучающихся в условиях освоения 

программы обучения. 

3. Определить влияние разработанной системы профессионально-педагоги- 

ческих условий на качество сформированности ОПК будущих педагогов на основе 
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общих и конкретизированных критериев. 

4. Обосновать на практике возможность и целесообразность использования 

разработанных оценочных средств для оценки сформированности ОПК будущих 

педагогов в педагогическом вузе. 

5. Провести анализ и обобщение результатов формирования и оценки сформиро-

ванности ОПК на этапах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

В опытно-экспериментальной работе, которая осуществлялась на констати-

рующем, поисково-формирующем и контрольном этапах (2019 г. – 2022 г.), при-

няли участие 180 студентов, обучающихся очно по направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». Для проведения педагогического 

эксперимента были сформированы контрольная (далее – КГ) и экспериментальная 

(далее – ЭГ) группы по 90 человек в каждой из них.  

Констатирующий этап. Цель этого этапа состояла в установлении реального 

уровня сформированности ОПК у будущих педагогов, в анализе используемых оце-

ночных средств для оценки сформированности ОПК, в выявлении существующих 

проблем формирования и оценки ОПК у будущих педагогов. На данном этапе 

также определялись исходный уровень мотивационной готовности к освоению 

ОПОП и отношение обучающихся к предлагаемым программам профессиональной 

подготовки при условии их реализации без управляемого сопровождения и выяв-

лялись показатели эффективности разработанной модели формирования и оценки 

ОПК будущих педагогов в вузе.  

Поисково-формирующий этап. Цель этого этапа состояла в определении после-

довательности формирования ОПК с учетом выделенных профессионально-педагоги-

ческих условий, в установлении влияния выбранных методов, приемов и средств обу-

чения на формирование ОПК. Поисково-формирующий этап связан с разработкой си-

стемы условий реализации модели формирования и оценки ОПК, определением мето-

дики диагностики качества сформированности ОПК, организации процесса професси-

ональной подготовки на основе разработанной модели формирования и оценки ОПК, 

выявление соответствующих методик и показателей эффективности. 

На данном этапе обучение в контрольной группе проводилось в рамках 



141 

 

ОПОП на основе применения традиционных форм обучения: лекции – практиче-

ские занятия – аттестация по дисциплине (модулю). Обучение в группе ЭГ осу-

ществлялась в рамках ОПОП в соответствии с разработанной нами моделью фор-

мирования и оценки ОПК, построенной на основе междисциплинарного подхода, 

описанной в параграфе 2.1 диссертационного исследования, с применением актив-

ных методов обучения, средств информационных и коммуникационных техноло-

гий, форм, методов и приемов формирования и оценки ОПК будущих педагогов, с 

использованием ЭУМК и навигатора по дисциплине.  

Контрольный этап. Цель этого этапа состояла в определении уровня сформиро-

ванности ОПК будущих педагогов в соответствии с когнитивным, деятельностным и 

целевым компонентами, выделенными в структуре компетенции, после проведения 

формирующего эксперимента, в обобщении показателей сформированности ОПК и 

анализе результатов исследования. В целом контрольный этап включал комплексную 

оценку качества сформированности ОПК как базовой основы нового педагогического 

профессионализма и становления педагога-профессионала нового поколения. 

Для исследования эффективности разработанной модели формирования и 

оценки ОПК будущих педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода 

нами использовались следующие методы: 

– методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» А.А. Ре-

ана, В.А. Якунина, позволяющая определить мотивационную готовность обу-

чающихся к освоению ОПОП и отношение к процессу обучения по направле-

нию подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование  (с двумя профилями 

подготовки)» через субъективные оценки на «входе» и «выходе» как контроль-

ной, так и экспериментальной групп; 

– тестирование / тесты, построенные по каждой группе (согласование ответа 

с ИДК): учебно-ориентированная и социально ориентированная группа ОПК; 

– контекстно ориентированные задания / методика построения инвариантной 

формы представления оценочных средств, проверенная на этапе апробации в рам-

ках выполнения государственного задания, направлена на диагностику деятельно- 

стного и ценностного компонентов общепрофессиональных компетенций; 
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– фонд оценочных средств по дисциплине как основа для определения коэф-

фициент усвоения информации и учебного материала по дисциплине (знание, уме-

ние, владение) по В.П. Беспалько; 

– методы математической статистики: анализ достоверности различий математи-

ческих ожиданий с использованием t-статистики Стьюдента, метод статистического 

критерия К. Пирсона для анализа когнитивного и деятельностного компонентов ОПК.  

Данные, характеризирующие эксперимент в целом, приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Общая характеристика педагогического эксперимента 

Этапы  

эксперимента 

Задачи Диагностируемый  

параметр 

Методика 

диагностики  

I. Констатиру-

ющий этап 
1. Проверка наличия 

ОПК обучающихся, 

знаний, умений, сфор-

мированных без управ-

ляющего воздействия 

(стихийно) 

2. Определение мотива-

ционной готовности к 

освоению содержания 

ОПОП 

1. Знания (ключевые 

понятия, их характе-

ристические свойства) 

в формулировке ОПК 

2. Мотивационная го-

товность к освоению 

содержания ОПОП  

(на входе)  

1. Тестирование / тесты, 

построенные по каждой 

группе ОПК (согласова-

ние ответа с ИДК) 

2. Методика «Изучение 

мотивов учебной дея-

тельности студентов» 

А.А. Реана, В.А. Якунина 

(на входе) 

II. Поисково-

формирующий  

этап 

1. Разработка модели 

формирования и оценки 

ОПК будущих педаго-

гов в условиях освоения 

содержания ОПОП про-

фессиональной подго-

товки в вузе и про-

граммы эксперимента 

2. Определение резуль-

тативности и эффектив-

ности эксперименталь-

ной модели и системы 

профессионально-педа-

гогических условий ее 

реализации 

1. Знания (ключевые 

понятия, их характе-

ристические свойства) 

в формулировке ОПК 

(когнитивный компо-

нент ОПК) 

2. Умения (действия 

обучаемого, выделен-

ные в ИДК) (деятель-

ностный компонент 

ОПК) 

3. Ценностное отноше-

ние (ценностный ком-

понент ОПК) 

4. Коэффициент усвое-

ния учебного материала 

по дисциплине (знание, 

умение, владение) 

1. Тестирование / тесты, 

построенные по каждой 

группе ОПК (согласова-

ние ответа с ИДК) 

2. Контекстно ориенти-

рованные задания / Мето-

дика построения инвари-

антной формы представ-

ления оценочных 

средств, проверенная на 

этапе апробации в рамках 

выполнения государ-

ственного задания 

3. Фонд оценочных 

средств по дисциплине. 

Коэффициент усвоения 

информации, В.П. Бес-

палько 
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Продолжение таблицы 8 

II. Поисково-

формирующий 

этап 

 5. Мотивационная го-

товность к освоению 

содержания ОПОП (на 

выходе) 

6. Динамика измене-

ния диагностируемых 

параметров через 

определение уровней 

сформированности об-

щепрофессиональных 

компетенций: опти-

мальный (100% – 86%) 

верных ответов; допу-

стимый (85% – 71%) 

верных ответов; кри-

тический (70% – 55%) 

и недопустимый (ме-

нее 55% верных отве-

тов недопустимый) 

4. Методика «Изучение 

мотивов учебной дея-

тельности студентов» А. 

А. Реана, В. А. Якунина 

(на входе) 

5. Методика сравнения 

результатов в КГ и ЭК на 

входе и выходе (до и по-

сле эксперимента) 

III. Контрольный 

этап  

Комплексная (анали-

тическая) оценка всех 

показателей качества 

сформированности 

ОПК будущих педаго-

гов как базового пока-

зателя нового педаго-

гического профессио-

нализма 

Выявление эффектив-

ности разработанной 

модели формирования 

и оценки ОПК буду-

щих педагогов в вузе 

на основе междисци-

плинарного подхода 

Методика оценивания 

сформированности об-

щепрофессиональных 

компетенций будущих 

педагогов, ориентиро-

ванную на определение 

динамики образователь-

ных результатов  

 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента было проведено 

практическое исследование проблемы формирования и оценки ОПК будущих пе-

дагогов. На данном этапе проводился мониторинг результатов освоения компетен-

ций на этапах промежуточной и итоговой государственной аттестации обучаю-

щихся по следующим ОПОП: «Физическая культура и безопасность жизнедеятель-

ности», «Биология и Химия», «История и Право». На данном этапе отслеживались 

следующие данные: средние баллы на основе рейтинга обучающихся по всем дис-

циплинам ОПОП; результаты выполнения теста и кейс-заданий в рамках проведе-

ния комплексного экзамена готовности (КЭГ), в котором участвовали студенты 
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второго курса; результаты выполнения теста и контекстных заданий в рамках ито-

говой государственной аттестации (см. таблица 10); результаты анкетирования пре-

подавателей и студентов.  

Таблица 9 – Результаты средних значений баллов обучающихся по всем дисципли-

нам в каждом семестре  

Этап обучения Средний балл 

1 курс 
1 семестр 74 

2 семестр 72 

2 курс 
3 семестр 73 

4 семестр 75 

КЭГ  68 

3 курс 
5 семестр 68 

6 семестр 66 

4 курс 
7 семестр 65 

8 семестр 76 

5 курс 

9 семестр 72 

10 семестр 67 

Среднее значение балла за семестр 
71 

Итоговая государственная аттестация 75 

 

Приведенные в таблице 9 средние баллы с учетом принятой в университете 

стобалльной рейтинговой шкалы позволяют оценить успеваемость студентов по 

всем дисциплинам ОПОП и установить уровни достигнутых результатов, в том 

числе по освоению ОПК: оптимальный (от 86 до 100 баллов), допустимый (от 85 

до 71 балла) и критический (от 70 до 55 баллов) уровни. Таким образом, из таблицы 

10 видно, что результаты КЭГ в целом соответствуют критическому уровню осво-

ения ОПК, что свидетельствует о существующих трудностях, с которыми столкну-

лись второкурсники при выполнении кейс-заданий, требующих умений, лежащих 

в основе общепрофессиональных компетенций.  

Из таблицы 9 видно, что результаты итогового государственного экзамена 

соответствуют допустимому уровню сформированности ОПК. Отметим, что ито-

говый государственный экзамен проводился в новом формате, где участвовало 111 
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выпускников указанных профилей подготовки. Структура и содержание итого-

вого государственного экзамена в новом формате были разработаны проектной 

группой преподавателей в рамках реализации проекта «Педагог будущего: мо-

дернизация образовательной деятельности – новые логистические решения». 

Для его проведения разработан «Регламент проведения государственного ком-

плексного итогового экзамена в Мининском университете» и создан ЭУМК 

«Государственный комплексный итоговый экзамен по профилю подготовки», в 

котором были представлены четыре модуля. Модуль 1 включал: темы тестовых 

заданий по дисциплинам предметной подготовки, демонстрационный вариант 

теста. Модуль 2 включал варианты тестов. Доступ к этому модулю открывался 

только на самом экзамене. Модуль 3 содержал фондовые задания, представлен-

ные в виде контекстных заданий. Модуль 4 содержал совокупность конкретизи-

рованных фондовых заданий. Доступ к модулю открывался на самом экзамене 

после выполнения выпускником теста.  

В апробации государственного комплексного итогового экзамена по про-

филю подготовки (далее – ГКИЭ) и в разработке фондовых и конкретизированных 

фондовых заданий участвовали: 30 научно-педагогических работников, обеспечи-

вающие подготовку студентов к ГКИЭ, руководители ОПОП, участвующие в ме-

тодических семинарах по разработке фондовых заданий, и участники проектной 

группы, разработавшие от 18 до 42 конкретизированных фондовых заданий. Ана-

лиз результатов ГКИЭ показал, что по количественным показателям они практиче-

ски не отличались от результатов проведения итогового экзамена в традиционной 

форме (см. таблицу 10). Средний балл составил 4,3 балла по пятибалльной шкале, 

что соответствует допустимому уровню подготовки. 

Анализ результатов выполнения контекстных заданий на экзамене показал, что 

они, как правило, совпадают с результатами курсовых экзаменов по дисциплинам ме-

тодического цикла, завершающим вузовскую подготовку будущих педагогов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в процессе конкретизации 

фондовых заданий основной акцент в их построении был смещен на оценку мето-

дической подготовки обучающихся, поэтому универсальность исходных фондовых 
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заданий, направленная на оценку сформированности общепрофессиональных ком-

петенций, не была реализована. Был сформулирован вывод о необходимости ис-

пользования универсальных фондовых заданий как на этапе подготовки, так и на 

самом итоговом экзамене у будущих педагогов.  

Таблица 10 − Итоги проведения государственного комплексного итогового экзамена  

Профиль подготовки: 

физическая культура и безопасность жиз-

недеятельности, биология и химия, исто-

рия и право 

Распределение баллов по уровням  

Критический Допустимый Оптимальный 

55-70 71-85 86-100 

Итого: количество выпускников 20 31 60 

Итого (в %) 18% 28% 54% 

 

Поэтому в ходе эксперимента важно было установить мнение участников о 

возможности использования разработанных контекстных заданий для оценки 

сформированности ОПК в процессе подготовки бакалавров. Для этих целей были 

разработаны анкеты для выпускников и преподавателей, содержащие ряд одинако-

вых вопросов. Приведем некоторые результаты анкетирования, сопоставляя мне-

ние преподавателей и выпускников педагогического университета. 

Анализ ответов преподавателей на вопрос «Удовлетворены ли Вы результа-

тами, полученными на итоговом государственном экзамене, проводимом в новом 

формате?» показал, что результатами ГКИЭ «удовлетворены частично» 56,6% и «в 

основном удовлетворены» 33,3% преподавателей. Сравнение этих ответов с отве-

тами выпускников на аналогичный вопрос показало, что «полностью удовлетво-

рены результатами» 80% и «удовлетворены в основном» 13% опрошенных студен-

тов. Приведенные данные позволяют судить о сопоставимости и перспективах 

дальнейшего использования такого формата экзамена. 

При ответе на вопрос анкеты «Надо ли в процессе психолого-педагогической и 

методической подготовки обучающихся выполнять задания, подобные фондовым за- 

даниям?» преподаватели были единодушны и ответили «да» (66,7%), «скорее да, чем  

нет» 33,3%, соглашаясь с тем, что в процессе методической (психолого-педагогиче-

ской) подготовки обучающихся надо выполнять задания, подобные фондовым зада-

ниям. Аналогичного вопроса не было в студенческой анкете, но некоторые данные 
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были зафиксированы в ответах студентов на другие вопросы. Так, 40% опрошенных 

отметили, что испытывали трудности при подготовке к экзамену в новом формате, при-

чем наибольшее беспокойство выпускников вызвали тест – 37% и фондовые задания – 

50%. Эти данные подтверждают мнение большинства преподавателей о необходимо-

сти использования заданий, подобных фондовым заданиям, в процессе психолого-пе-

дагогической и методической подготовки будущих педагогов в вузе. 

Ответы на вопросы, связанные с разработкой контекстных заданий, в том 

числе с отбором критериев и показателей оценки ОПК при разработке конкретизи-

рованных заданий по профилю подготовки, выявили необходимость подготовки 

преподавателей к созданию конкретизированных контекстных заданий, поскольку 

46,7% опрошенных выбрали ответ «скорее да, чем нет», подчеркивая трудности в 

подборе ситуации и вопросов по ней при составлении конкретизированных фондо-

вых заданий. На вопрос о трудностях представления критериев и показателей оцени-

вания больше половины опрошенных (56,7%) выбрали ответ «скорее да, чем нет». 

Таким образом, приведенные данные по представленным выше показателям 

освоения обучающимися ОПОП, по результатам выполнения кейс-заданий, кон-

текстных заданий для оценки сформированности ОПК в рамках комплексного эк-

замена готовности и итогового государственного экзамена, по результатам анкети-

рования выпускников и преподавателей позволяют сформулировать выводы: 

− в практике подготовки будущего педагога недостаточно используются 

кейс-задания и контекстные задания, направленные на формирование и оценку 

сформированности ОПК; 

− преподаватели, участвующие в разработке фондовых заданий и конкрети-

зированных заданий по профилю подготовки выпускников, испытывают трудности 

в разработке и использовании контекстных заданий, в описании критериев и пока-

зателей для оценки сформированности ОПК.  

На констатирующем этапе была проведена оценка мотивов учебной деятель-

ности и жизненных ценностей студентов контрольной и экспериментальной групп 

на основе методики «Изучение мотивов учебной деятельности студентов», предло-

женной А.А. Реаном и В.А. Якуниным [54].  



148 

 

Проанализировав и обобщив результаты, полученные на констатирующем 

этапе эксперимента, мы пришли к выводу о необходимости разработки модели 

формирования и оценки ОПК будущих педагогов, выявления профессионально-пе-

дагогических условий, обеспечивающих реализацию механизмов формирования и 

оценки ОПК и способствующих повышению качества подготовки будущих педа-

гогов. Анализ результатов по оценке мотивов учебной деятельности и жизненных 

ценностей по названным методикам послужил основанием для выделения соци-

ально ориентированной группы ОПК и разработки методов и приемов их форми-

рования, которые будут представлены в параграфе 3.3 нашей диссертации. 

Все вышесказанное позволило обосновать выбор и актуальность темы дис-

сертации, сформулировать цель и рабочую гипотезу исследования, построить про-

грамму дальнейшего теоретического исследования и определить последователь-

ность и ход реализации формирующего этапа опытно-экспериментальной работы. 

 

3.2. Внедрение профессионально-педагогических условий формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов на основе 

междисциплинарного подхода: поисково-формирующий этап 

 

Профессионально-педагогические условия формирования и оценки обще-

профессиональных компетенций будущих педагогов в вузе вводились поэтапно в 

соответствии с выделенными группами условий.  

К первому этапу относилось введение организационно-методических усло-

вий при реализации дисциплин: «Образовательные технологии в обучении пред-

мету», «Методика обучения предмету», предметные «Дисциплины по выбору» – 

модуля «Предметно-методический» в экспериментальной группе, включенной в 

эксперимент с 2018 г. На втором этапе к названным выше организационно-методи-

ческим условиям добавлялись содержательно-деятельностные условия, и их реали-

зация осуществлялась в экспериментальной группе второго потока (2019 г.). На тре-

тьем этапе добавлялись технологически-инструментальные условия, и осуществлялось 

внедрение всех трех групп профессионально-педагогических условий. Реализация 

этого этапа проводилась в экспериментальной группе третьего потока (2020 г.). В связи 
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с этим для проведения опытно-экспериментальной работы на формирующем этапе 

были определены контрольная и экспериментальная группы.  

В группу КГ вошли студенты 3-5 курсов, обучающиеся по профилям подго-

товки: «История и право», «Физкультура и безопасность жизнедеятельности», 

«География и биология», «Математика и экономика». Обучение в контрольной 

группе осуществлялось в традиционной форме: лекции и практические занятия. В 

процессе обучения в группе КГ не использовались контекстно ориентированные и 

междисциплинарные задания, сопровождение учебного процесса осуществлялось 

без применения электронного тематического портфолио и навигатора по дисциплине. 

В экспериментальную группу вошли студенты 3-5 курсов, обучающиеся по 

профилям подготовки: «История и обществознание», «Русский язык и литература», 

«Биология и химия», «Математика и информатика». Учебный процесс в этой 

группе строился в соответствии с тремя этапами внедрения профессионально-пе-

дагогических условий по формированию и оценке ОПК будущих педагогов. 

Такой план эксперимента позволил оценить влияние каждой группы профес-

сионально-педагогических условий и комплекса условий в целом. 

Опишем общую схему формирования и оценки ОПК на формирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы, выделяя в ней особенности работы в экспери-

ментальной группе в зависимости от внедрения трех групп профессионально-педа-

гогических условий. 

На первом этапе проверялась действенность выделенных организационно-

методических условий, представленных способами сопровождения процесса фор-

мирования и оценки общепрофессиональных компетенций: декомпозиция их 

структуры на учебно-ориентированную и социально ориентированную группы 

компетенций, включая соответствующие им результаты; электронный учебно-ме-

тодический комплекс и навигатор по дисциплине; строилась матрица компетенций, 

устанавливающая последовательность формирования компонентов группы ОПК, 

согласованная с «листом оценки», отображающим результаты подготовки обучаю-

щихся и способы их оценивания в течение всего эксперимента. 

С учетом организационно-методических условий, выделенных в параграфе 
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2.2, проведена следующая работа: 

− в формулировке общепрофессиональных компетенций, формируемых в 

дисциплинах названного модуля, были выделены составляющие в виде ключевого 

понятия, его характеристических свойств и конкретных действий обучающегося, 

раскрывающих содержание компетенции;   

− установлено соответствие каждой общепрофессиональной компетенции, 

формируемой в дисциплинах указанного модуля, с трудовыми функциями и дей-

ствиями педагога, сформулировано описание планируемого результата усвоения 

модуля и индикаторы достижения. 

Конкретизируем выделенные действия применительно к «Предметно-мето-

дическому модулю» и сформулируем планируемый результат на основе общепро-

фессиональной компетенции ОПК-9. 

Планируемые результаты. Демонстрирует знание принципов работы совре-

менных информационных технологий и использования современных информаци-

онно-коммуникационных технологий для реализации задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся. Демонстрирует умения отбирать необходимые средства 

современных информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности (планировать поведение обучающихся в реальной и виртуальной 

среде, работать с цифровой информацией с использованием компьютера и средств 

коммуникаций, соблюдать правила защиты информации и персональных данных, 

организовывать свою педагогическую деятельность и деятельность обучающихся 

с использованием ресурсов и сервисов информационной образовательной среды и 

цифрового коммуникационного оборудования, использовать ресурсы информаци-

онной образовательной среды для решения образовательных задач развития обуча-

ющихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Для выделенного планируемого результата представлены индикаторы его до-

стижения на уровне знаний и умений, что служило основанием для построения мат-

рицы компетенций по модулю. В матрице были выделены ключевые понятия фор-

мируемых компетенций и совокупности действий обучаемых. 
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В соответствии с этим был разработан «Лист оценки» по дисциплинам мо-

дуля и представлен в электронном виде студентам. Фрагмент «Листа оценки» ОПК-

9 по «Дисциплине по выбору» представлен в параграфе 2.2 нашего диссертацион-

ного исследования и методических рекомендациях для преподавателей. 

Поскольку работа с ЭУМК и навигатором по дисциплине отнесена к органи-

зационно-методическим условиям, то на этом этапе проводилась апробация разра-

ботанных ЭУМК и навигатора. Использование названных средств позволило уста-

новить их возможности в плане эффективного сопровождения обучающихся в 

учебном процессе, выявить возможности включения обучающихся в деятельность 

по самостоятельному определению последовательности и темпа изучения разделов 

дисциплин посредством навигатора и структурных компонентов ЭУМК (электрон-

ных лекций, комплектов контрольных заданий). 

На втором этапе осуществлялось введение содержательно-деятельностных 

условий, характеризующих процесс организации учебно-профессиональной дея-

тельности будущих педагогов на основе междисциплинарного подхода: вовлече-

ние обучающихся в образовательный процесс, в постановку и решение междисци-

плинарных, контекстных, профессионально направленных и проектных задач; ис-

пользование методов проблемного, исследовательского и практико-ориентирова-

ного обучения, направленных на формирование ОПК. 

Представленная выше работа по реализации первого этапа формирующего 

эксперимента, описание индикаторов достижения планируемого результата освое-

ния модуля (см. Приложение 3) позволили перейти к отбору форм, методов, прие-

мов и средств формирования ОПК, т.е. к внедрению содержательно-деятельност-

ных профессионально-педагогических условий, выделенных в параграфе 2.2 и 

представленных в Приложении 4. Для этих целей были построены таблицы по всем 

группам общепрофессиональным компетенциям с возможными формами, мето-

дами и приемами их формирования. Фрагмент такой таблицы по ОПК-9 на уровне 

знаний представлен в таблице 11 по «Предметно-методическому модулю». 

С учетом выделенных содержательно-деятельностных условий на формиру-

ющем этапе опытно-экспериментальной работы была определена следующая 
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структура всех учебных занятий, включающая мотивационно-ориентировочную, 

содержательную и рефлексивно-оценочную части, соответствующие компонентам 

учебной деятельности, применялись методы реализации междисциплинарной ин-

теграции. В процессе экспериментальной работы были использованы методы про-

блемного, исследовательского и практико-ориентированного обучения, обеспечи-

вающие формирование общепрофессиональных компетенций, способствующие 

вовлечению обучающихся в образовательный процесс, в постановку и решение 

междисциплинарных, контекстных, профессионально направленных задач.  

Таблица 11 − Формы, методы, средства и приемы формирования и оценки ОПК-9 

на уровне знаний (отрывок) 

 

ИДК Формы, методы, средства и приемы 

формирования ОПК 

Формы, методы, 

средства и приемы 

оценки ОПК 

ИДК-1.2: обучаемый демон-

стрирует знания. Знает ме-

тоды, приемы и средства 

применения современных 

информационно-коммуни-

кационных технологий для 

реализации задач обучения, 

воспитания и развития обу-

чающихся, ОПК-9.1 из Ядра 

ВПО, ОПК-9.2 из ПООП 

Методы по характеру деятельности 

обучающихся: активные, исследова-

тельские; творческие; интерактивные. 

Приемы и средства обучения: про-

блемный вопрос; организация обсуж-

дения; создание ситуаций успеха. 

Прием демонстрации объекта в дина-

мике, прием по систематизации и обоб-

щению междисциплинарных сведений, 

работа с ЭУМК 

Письменные формы, 

эссе, реферат 

Рейтинговая система 

оценивания 

Тест, лист оценки 

Выполнение заданий в 

ЭУМК 

 

Приведем некоторые приемы формирования и оценки ОПК, используемые на 

формирующем этапе эксперимента. 

Прием демонстрации объекта в динамике связан с демонстрацией на экране не-

которой модели реального объекта и вариантов их преобразования. Цель демонстрации 

– направить деятельность обучаемых на выявление противоречия между изученной 

теорией и отсутствием необходимых умений для практического ее применения. 

Раскроем специфику использования этого приема на примере темы «Мат-

рицы. Элементарные преобразования над матрицами», изучаемой в дисциплине 

«Алгебра», являющейся дисциплиной по выбору в «Предметно-методическом мо-

дуле», в учебном плане профиля «Математика и информатика». 

Преподаватель на занятии с помощью программы MathCad демонстрирует 
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приведение матрицы к ступенчатому виду:  





















−

−

−

→





















−

−

−

1000

1500

3650

4211

2367

1230

4211

5962

rref
 

Далее предлагает студентам определить все преобразования, которые были 

выполнены при приведении матрицы к ступенчатому виду, и их количество. В ходе 

поиска ответа на этот вопрос студенты сталкиваются с несоответствием между из-

вестными им теоретическими знаниями об элементарных преобразованиях над 

матрицами и отсутствием практических навыков применения этих знаний.  

По результатам обсуждения формулируется следующая учебная задача: уста-

новить, какие операции над строками и столбцами матрицы выполнены в про-

грамме MathCad для приведения матрицы к ступенчатому виду. Таким образом, у 

обучаемых появляется потребность в осмыслении теоретических фактов с точки 

зрения применения отдельных операций формируемого действия, а именно: приве-

дения матрицы к ступенчатому виду».  

Компьютерное визуальное представление преобразования матрицы играет 

здесь важную мотивационную роль, поскольку виден результат преобразования, но 

скрыт способ его получения. В то же время данное задание позволяет определить 

взаимосвязь средств информационных технологий и понятийного аппарата дисци-

плины «Алгебра» с позиции осмысления того факта, что в основе компьютерных 

программных продуктов лежат алгебраические операции. Таким образом, рассмот-

ренный прием демонстрации объекта в динамике, с одной стороны, способствует 

повышению интереса обучаемых к рассматриваемой проблеме и стремлению к ее 

разрешению, а с другой – создает условия для постановки учебных задач.  

Прием анкетного опроса включает анкетирование обучающихся, которое 

направлено на осознание изученного материала с помощью компьютера. Практика 

использования этого приема показала, что его можно использовать на любом прак-

тическом занятии как эффективный способ определения уровня осознанности ма-

териала.  Представление перечня вопросов анкеты с помощью компьютера зани-

мает меньше времени по сравнению с их фиксацией на доске. При этом анкеты, 
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созданные с помощью средств информационных технологий и выступающие в ка-

честве раздаточного материала, более приятны для восприятия. Они способствуют 

снижению эмоционального волнения студентов по сравнению с восприятием во-

просов анкеты на слух.  

Приведем пример системы вопросов на установление отношения студентов 

к изученной теме «Комплексные числа» (дисциплина «Алгебра»). 

– В чем заключается ценность изучения раздела «Комплексные числа»? Назо-

вите важные теоретико-практические характеристики раздела. 

– В каких научных областях применяются комплексные числа?  

– Оцените свое участие (свои усилия) в изучении раздела по 10-балльной шкале. 

– Дайте собственную оценку сложности изучения следующих разделов темы: 

«Комплексные числа в алгебраической форме записи», «Комплексные числа в три-

гонометрической форме записи» по 10-балльной шкале. 

Критерии оценивания анкетного опроса включают: адекватность выделен-

ных характеристик раздела (применение в других науках (в электромеханике, ра-

диотехнике, алгебре, теории упругости и др.); разрешимость положений, неразре-

шимых в действительных числах, для уравнений (квадратных, кубических, в ради-

калах); создание геометрического места на комплексной плоскости и т.д.). В ходе 

апробации названного приема установлено, что для определения уровней оценива-

ния, как и для описания критериев оценки необходимо организовать их обсужде-

ние, в процессе которого формируются профессионально значимые трудовые дей-

ствия будущего педагога. В частности, для определения уровней оценивания ан-

кетного опроса были выделены следующие три позиции: 1) не называет характери-

стики; 2) называет только одну характеристику; 3) называет две и более характери-

стики. После определения уровней и критериев оценки студентам демонстриро-

вался пример построения соответствующей шкалы оценивания с шагом в один 

балл: 1 балл – нет ответа; 2 балла – называет одну характеристику; 3 балла – ука-

зывает на две и более характеристики.  

Таким образом, прием анкетного опроса позволяет каждому студенту не 

только оценить личностную и профессиональную значимость изученной темы, но 
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и дать количественную оценку своей деятельности. Сопоставление собственной 

оценки и оценки преподавателя в рейтинговой системе по данной теме, зафиксиро-

ванной в базах данных компьютера, позволяет студенту определить реальный уро-

вень своей подготовки, ориентироваться на совершенствование своей учебной де-

ятельности, на освоение методов познания, подкреплять веру в свои силы и разви-

вать самостоятельность, что соответствует цели формирования ОПК, отнесенных 

к учебно-ориентированной группе компетенций. 

Выделим некоторые приемы, используемые в эксперименте для формирова-

ния компетенций, отнесенных к социально ориентированной группе. 

Прием «Культурно-просветительский прожектор», используемый на фор-

мирующем этапе эксперимента, направлен на включение обучающихся в деятель-

ность по разработке образовательной программы «Культурно-просветительский 

прожектор», цель которой состояла в создании условий для личностного развития 

обучающихся, для приобретения знаний, умений при выполнении творческой и ху-

дожественно-культурной деятельности в процессе освоения различных дисциплин 

ОПОП на основе установления междисциплинарных связей. 

В ходе практической реализации «Культурно-просветительского прожек-

тора» в рамках задания «Периодическая печать» студенты экспериментальных 

групп разработали и представили содержание следующих печатных газет: «Алгеб-

раический вестник», «Алгебраические структуры», «Педагогические аргументы и 

факты», «Новости алгебры», объемом от 4 до 6 станиц. Поскольку эксперимент 

проводился в рамках «Предметно-методического модуля», то тематика газетных 

материалов была связана с дисциплиной «Алгебра». Для разработки газеты сту-

денты ознакомились с различными стилями представления материалов: очерк, ли-

стовка, баллада, интервью, сценарий и т.п. В процессе подготовки материалов 

между обучающимися были распределены функции и обязанности, требующие се-

рьезной самостоятельной подготовки в новой для них области по выявлению сти-

лей, по написанию статей, по разработке и представлению презентации газеты.  

В ходе практической реализации «Культурно-просветительского прожек-
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тора» в рамках раздела «Электронные средства массовой информации» (телевиде-

ние, радио, интернет) студенты экспериментальных групп разработали цикл пере-

дач «Путешествие в слово», посвященных истории развития алгебры, начиная с 5-

6 веков до нашей эры и заканчивая настоящим временем. В этот цикл вошла про-

грамма «Алгебра времен Евклида», раскрывающая период становления алгебры: 

появление философских задач Зенона Элейского, Демокрита; «магия чисел» Пифа-

гора и др. Передача «Алгебра средних веков» охватывала период эпохи Просвеще-

ния, эру Великих географических открытий. При разработке и презентации этой 

программы обучающиеся открыли для себя новый взгляд на алгебру с позиции ее 

интеграции с другими науками, показали, что судьбы алгебраистов переплетаются 

с судьбами ученых географов, биологов, астрономов. 

Цикл передач «Встреча с кумирами» включал такие разделы, как «Встреча с 

разработчиками современных математических теорий», «Кто он – учитель матема-

тики? (Встреча с учителем года)», при подготовке которых студенты знакомились 

с биографией ученого, с его достижениями, изобретениями и т.д. Так же, как и при 

подготовке газет, студенты при работе над циклами передач выполняли новые 

функции и должностные обязанности: директор, отвечающий за выход программы; 

режиссер; редактор; сценарист; корреспондент, овладевали средствами получения 

информации: видеокамера, диктофон, интернет-источники, для оформления теле-

визионной передачи использовали видеоклипы, видеоредакторы. 

Для оценки сформированности компетенций, входящих в группу социально 

ориентированных компетенций, были определены критерии и соответствующие 

показатели, представленные в таблице 12. Согласно таблице 12, оценка за участие 

студента в культурно-просветительских мероприятиях определялась в границах от 

10 до 30 баллов. Наряду с указанными выше приемами формирования и оценки 

ОПК в экспериментальной работе на втором этапе формирующего эксперимента 

использовались контекстно ориентированные задания. Приведем пример зада-

ния такого типа, созданного по компетенции ОПК-6 и используемого в учебном 

процессе экспериментальной группы. 
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Таблица 12 − Критерии и показатели оценки культурно-просветительских программ 

№ Критерии оценки Показатели Уровень достижения 

(балл) 

Крити-

ческий 

Допу-

стимый 

Опти-

маль-

ный 

1. Содержательность Информативность, смысловая  

емкость 
1 2 3 

2. Системность Целостность, логичность и сопод-

чинение отдельных частей текста  1 2 3 

3. Полнота отображе-

ния материала 

Полнота представления процесса, 

подходов к решению проблемы 

(вопроса) 

1 2 3 

4. Завершенность Законченность ответа на вопрос, 

доведение до логического окон-

чания 

1 2 3 

5. Наличие творческого 

компонента  

Вариативность первоначальных 

идей, их оригинальность; нестан-

дартные исполнительские реше-

ния 

1 2 3 

6. Качество ответов 

на вопросы при за-

щите проекта 

Адекватность ответов поставлен-

ным вопросам 
1 2 3 

Полнота ответа, убедительность 1 2 3 

Содержательность, краткость, 

четкость, ясность формулировок 
1 2 3 

7. Личностные проявле-

ния обучаемого в ра-

боте над проектом 

Уверенность, владение собой 1 2 3 

Культура речи, поведения 
1 2 3 

Итого баллов:  10 20 30 
 

Контекстное задание. В середине учебного процесса в 7 классе, в котором вы 

преподаёте, появился новый учащийся с особыми образовательными потребно-

стями. Несмотря на рекомендации администрации школы перевести его на до-

машнее обучение, родители, зная об особых проблемах ребенка, настаивают на 

обучение ребенка в классе. Вам как учителю необходимо включить ребенка в общий 

образовательный процесс, используя целесообразные в данной ситуации психо-

лого-педагогические технологии. Педагог-психолог представил вам характери-

стику на нового учащегося, с которой вы можете ознакомиться в приложении 

«Характеристика ученика». Проанализируйте ситуацию, представленную в зада-

нии, и выполните следующие задания 1 и 2. 
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1. Проведите отбор и объясните выбор психолого-педагогических техноло-

гий при построении процесса обучения всего класса с учетом особых образователь-

ных потребностей отдельных учащихся (ИДК-2). 

2. Предложите и обоснуйте общий план работы с новым учащимся по вклю-

чению его в образовательный процесс (ИДК-4). 

В процессе второго этапа опытно-экспериментальной работы студенты не 

только учились работать с заданиями подобного типа, но и знакомились с постро-

ением критериально-оценочной части, которая входит в форму представления оце-

ночного средства. Фактически этот вид деятельности предусмотрен на третьем 

этапе формирующего эксперимента. 

На третьем этапе проводилось внедрение технологически-инструментальных 

условий, отвечающих за обеспечение образовательной и оценочной деятельности: 

использование средств информационных и коммуникационных технологий, элек-

тронно-образовательных ресурсов; введение с применением цифровых ресурсов 

электронного тематического портфолио, отражающего результаты теоретического 

и практического опыта будущего педагога. 

Так, в процессе апробации контекстного задания (по ОПК-6) отрабатывалась 

и процедура его оценивания, включая отбор показателей оценки. В частности, сту-

денты выполняли анализ ключевых действий, представленных в первом и втором 

заданиях, сравнивали формулировки заданий с выделенными индикаторами дости-

жения компетенции. В ходе проведенного анализа пришли к выводу, что оценка 

ответа на первое задание может быть построена на основе сочетания двух показа-

телей: степень полноты и степень правильности. Пример описания показателей и 

соответствующих оценок в баллах при анализе ответа на задание 1 по критерию 

ИДК-2 приведен в таблице 13. 

По таблице 13 видно, что оценка выполнения задания 1 определяется с уче-

том критерия ИДК-2 и двух выделенных показателей, что позволяет определить 

максимальную оценку в 3 балла. В ходе анализа результатов выполнения не-

скольких заданий контекстного задания установлено, что для сравнения их ре-
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зультатов целесообразно использовать способ начисления весовых коэффициен-

тов. Поэтому в процессе дальнейшей обработки результатов были использованы 

повышающие коэффициенты.  

Таблица 13 − Описание показателей оценки и шкала оценки в баллах, первое задание 

№ 

п/п 
Задание ИДК Показатели Оценка 

1. Проведите от-

бор и объясните 

выбор психо-

лого-педагоги-

ческих техноло-

гий при построе-

нии процесса 

обучения всего 

класса с учетом 

особых образо-

вательных по-

требностей от-

дельных уча-

щихся 

ИДК-2: умеет 

отбирать пси-

холого-педаго-

гические тех-

нологии для 

индивидуали-

зации обуче-

ния, развития, 

воспитания с 

учетом образо-

вательных по-

требностей 

обучающихся 

и образова-

тельной ситуа-

ции 

1. Отбор психолого-педагогических тех-

нологий, необходимых для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания, 

проведен в соответствии с характеристи-

кой обучающегося с особыми образова-

тельными потребностями, не в ущерб 

остальным участникам процесса обуче-

ния. Приведено полное обоснование дан-

ного выбора 

3 

2. Отбор психолого-педагогических тех-

нологий, необходимых для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания в 

целом выполнен верно и может быть при-

менен после некоторой доработки. Приве-

дено полное обоснование выбора психо-

лого-педагогических приемов, методов 

обучения, воспитательных средств 

2 

3. Отбор психолого-педагогических тех-

нологий, необходимых для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания от-

вечает лишь некоторым условиям задачи. 

Обоснование выбора приведено неполно 

или отсутствует 

1 

 

Рассмотренный способ построения всех частей контекстного задания, в том 

числе критериально-оценочной части задания по всем заданиям, входящим в струк-

туру контекстного задания,  приведен в Приложении 2 диссертации, и результаты 

его апробации подтвердили целесообразность и эффективности его использования 

на втором этапе формирующего эксперимента. 

Анализ построения и оценивания результатов выполнения контекстного за-

дания (по ОПК-6), приведенного выше, позволил в ходе экспериментальной работы 

уточнить качественные характеристики уровней достижения ОПК и установить со-

ответствующие границы в баллах, приведенные в параграфе 2.3 диссертации. 

Приведенное контекстное задание использовалось на формирующем этапе 

эксперимента и на этапе итоговой аттестации по дисциплине. Задания подобного 
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типа были предложены обучающимся контрольной и экспериментальной групп в 

процессе итоговой аттестации по учебной дисциплине.  

Представленный механизм критериального оценивания результатов выполнения 

контекстных заданий рассматривался как способ оценки сформированности ОПК и 

осуществлялся в течение всего эксперимента во всех потоках экспериментальных и 

контрольной групп. Сравнительные результаты итоговой аттестации по учебной дис-

циплине приведены в параграфе 3.3 нашего диссертационного исследования. 

 

3.3. Характеристика совокупности результатов опытно-экспериментальной 

работы и оценка эффективности разработанной модели  

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих  

педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода 

 

Для определения коэффициента усвоения учебного материала, который уста-

навливается по результатам выполнения заданий по учебной дисциплине, исполь-

зовалась следующая формула: К =
а

𝑛
, где а – количество правильно выполненных 

заданий, n – количество всех заданий. Согласно В.П. Беспалько, если этот коэффи-

циент составляет не менее 0,67, то материал считается усвоенным и испытуемый 

готов к продолжению обучения.  

Сравнительные результаты групп ЭГ и КГ по освоению учебного материала 

изучаемой дисциплины, приведены в таблице 14. 

Согласно данным таблицы 14, коэффициент усвоения учебных дисциплин в груп-

пах ЭГ и КГ составляет 0,95 и 0,69 соответственно, что свидетельствует о высоком 

уровне усвоения учебного материала (по Б.П. Беспалько). 

Для определения уровней сформированности ОПК использовался комплект 

заданий, включающий тест и контекстно ориентированные задания. 

Оценка когнитивного компонента ОПК осуществлялась на основе установ-

ления уровней усвоения знаний (ключевых понятий и их свойств) с помощью те-

стирования в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента. 
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Процедура оценивания, описанная в параграфе 2.2 диссертации, строилась на ос-

нове соотнесения ответа испытуемого с индикаторами достижения компетенций по 

дихотомической шкале. Верный ответ оценивался в 1 балл, в остальных случаях – 

0 баллов. Уровни усвоения ключевых понятий и их свойств определялись по сумме 

баллов за тест, отражающей процент верных ответов. Эта сумма соотносилась с 

границами баллов, определенных для оптимального, допустимого и критического 

уровней (столбцы 1 и 2, 3 и 4 таблицы 15). 

Таблица 14 − Сравнительные данные по коэффициенту усвоения учебного матери-

ала в процессе формирования общепрофессиональных компетенций будущих пе-

дагогов после эксперимента 

Группы Средняя оценка 

М 

Коэффициент 

усвоения 

Доверительный 

интервал 

Достоверность 

различий 

КГ 20,7 0,69 1,6 * 

ЭГ 28,4 0,95 1,2 

Примечание. М – среднее значение оценки выполнения контрольных заданий (max=30 

баллов); * – имеющиеся изменения достоверны по Стьюденту, р<0,05. 

 

Анализ данных таблицы 15 позволяет констатировать незначительный при-

рост результатов контрольной группы по всем уровням усвоения ключевых поня-

тий, определяющих содержание общепрофессиональных компетенций, и суще-

ственное повышение результатов тестирования на оптимальном уровне в экспери-

ментальной группе. В частности, до эксперимента в ЭГ оптимального уровня до-

стигли 46,1% испытуемых и 58,3% после эксперимента. На этапе итоговой аттеста-

ции по дисциплинам «Предметно-методического модуля» применялся одинаковый 

для КГ и ЭГ групп комплект оценочных средств.  

В комплект входили тесты и контекстные задания, ориентированные на 

оценку достижения компетенций на уровне демонстрации знаний и умений, опре-

деляющих когнитивный и деятельностный компоненты ОПК.  

Методическое обеспечение строилось на основе разработанной трехкомпо-

нентной структуры оценочных средств ОПК, и методик, определяющих уровни 
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сформированности ОПК Результаты, полученные в рамках эксперимента представ-

лены в диаграммах на рисунках 9, 10 и 11.  

Таблица 15 – Динамика уровней сформированности и оценка когнитивного, дея-

тельностного и ценностного компонентов ОПК обучающихся в группах КГ и ЭГ 

 

Целевой показатель – когнитивный компонент ОПК представлен в виде диа-

граммы изменений в ЭГ и КГ. В группе ЭГ увеличилось в 2,6 раза количество респон-

дентов оптимального уровня с 20,1% до 52,3%. Произошло уменьшение количества ре- 

спондентов допустимого уровня на 19,8 %, т.е. с 44,4% до 24,6 %, критического уровня 

– с 35,5% до 23,1%. В КГ динамика незначительная – от 1% до 2%. 

  

Рисунок 9 – Динамика уровней сформированности когнитивного компонента ОПК 
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Когнитивный  

компонент ОПК 

Деятельностный  

компонент ОПК 

Ценностный  

компонент ОПК 

Количество 

обучаемых 

(%)  

до экспери-

мента 

Количество 

обучаемых 

(%)  

после экс-

перимента 

Количество 

обучаемых 

(%)  

до экспери-

мента 

Количество 

обучаемых 

(%)  

после экс-

перимента 

Количество 

обучаемых 

(%)  

до экспери-

мента 

Количество 

обучаемых 

(%)  

после экс-

перимента 

КГ  ЭГ КГ ЭГ КГ  ЭГ КГ ЭГ КГ  ЭГ КГ  ЭГ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Опти-

мальный 
18,4 20,1 20,2 52,3 15,6 15,3 17,2 33,1 9,8 10,1 12,3 17,2 

Допу-

стимый 
46,8 44,4 47,1 24,6 32,7 32,2 32,6 24,8 25,7 26,2 24,9 21,3 

Крити-

ческий 
34,8 35,5 32,7 23,1 51,7 52,5 50,2 42,1 64,5 63,7 62,8 61,5 

Недопу-

стимый  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Целевой показатель – деятельностный компонент ОПК представлен на диа-

грамме рисунка 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика уровней сформированности деятельностного  

компонента ОПК 

Согласно рисунку 10 в группе ЭГ количество респондентов увеличилось на оп-

тимальном уровне примерно в 2 раза (с 15,3% до 33,1%), на допустимом динамика со-

ставила на 7,4% (с 32,2% до 24,8%), на критическом – 10,4%, т.е. с 52,5% до 42,1%. 

Целевой показатель – ценностный компонент ОПК представлен на диаграмме 

рисунка 11. В ЭГ количество респондентов увеличилось на оптимальном уровне на 

7,1% (с 10,1% до 17,2%), на допустимом уменьшилось на 4,9% (с 26,2% до 21,3%), на 

критическом уменьшилось на 2,2% т.е. от 63,7% до 61,5%. В КГ динамика изменений 

практически отсутствует, либо отклонения являются несущественными. 

 

Рисунок 11– Динамика уровней сформированности ценностного компонента ОПК 
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Анализ опытно-экспериментальной работы и обработка результатов с приме-

нением методов математической статистики свидетельствуют о том, что показа-

тели, полученные в группе ЭГ, по когнитивному, деятельностному и ценностному 

компонентам ОПК, достоверно выше, чем в группе КГ, поскольку по обоим ком-

понентам критерий Стьюдента tэксп больше tкр на уровне значимости 0,05. 

Мотивационная готовность к освоению содержания ОПОП определялась по 

методике А.А. Реана, В.А. Якунина. Результаты диагностики внутренних и внешних 

мотивов учебной деятельности позволяют отметить, что в группе КГ показатели моти-

вов не изменились в своей доминанте, тогда как результаты в группе ЭГ после прове-

дения экспериментальной работы выросли, в среднем на 16%. Сравнительный анализ 

результатов жизненных ценностей будущих педагогов в группах КГ и ЭГ, позволяет 

утверждать, что реализация модели оказывает положительное влияние на развитие цен-

ностной ориентации обучающихся, связанных с готовностью к освоению образователь-

ной программы подготовки и будущей профессиональной деятельностью педагога. 

Экспериментальная апробация эффективности сформированности ОПК по-

казала, что если в начале (на входе) различия между экспериментальными и кон-

трольной группами являются статистически незначимыми при 5% уровне значимо-

сти, то по окончании (выход) эксперимента эти различия становятся статистически 

значимыми. Так, коэффициент К. Пирсона, рассчитываемого по формуле: 

                                        𝑟 =
∑ (𝑥𝑖− �̅�)( 𝑦𝑖− �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2∙∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

,                                           (1) 

где i – номер элемента (от 1 до n = 90), 𝑥𝑖 – значения, принимаемые в выборке КГ, 

𝑦𝑖  – значения, принимаемые в выборке ЭГ, �̅�  – средняя по КГ, �̅�  – средняя по ЭГ 

по когнитивному компоненту после эксперимента, имеет следующее числовое зна-

чение: rэмп= 0,21 [54]. Сравнение этого коэффициента с критическим коэффициен-

том, составляющим rкрит= 0,14, показывает, что эмпирически полученный коэффи-

циент К. Пирсона больше критического в группе ЭГ. Коэффициент К. Пирсона по 

деятельностному компоненту (rэмп = 0,18) также больше критериального значения. 

Сказанное означает, что зависимость результатов подготовки будущих педагогов 

от профессионально-педагогических условий статистически значима. 
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Для оценки мотивационной готовности к освоению содержания ОПОП в рамках 

профессиональной подготовки была использована методика «Изучение мотивов учеб-

ной деятельности студентов», предложенной А. А. Реаном и В.А. Якуниным [54]. 

При обработке результатов тестирования по методике А.А. Реана и В.А. Яку-

нина, применяемой в начале и в конце формирующего этапа эксперимента в каждой из 

групп КГ и ЭГ, подсчитывался средний показатель по каждому показателю опросника.  

Результаты применения методики в группах КГ и ЭГ были сгруппированы (на 

внешние и внутренние мотивы) и показаны в таблицах 16 и 17 (см. таблицы 16 и 17). 

Таблица 16 − Результаты диагностирования внутренних мотивов учебной деятель-

ности по методике А.А. Реана, В.А. Якунина 

 

Результаты, представленные в таблицах 16 и 17, были подвергнуты анализу 

по критерию Стьюдента. Применение критерия позволило сделать вывод, что с ве-

роятностью 95% можно утверждать, что между данными в контрольной и экспери-

ментальной группах имеются различия в сторону увеличения показателей в экспе-

риментальных группах. 

Результаты диагностирования внутренних мотивов учебной деятельности в 

начале и в конце эксперимента приведены в виде диаграмм на рисунках 12 и 13.  

Анализ таблиц 16 и 17, рисунков 12 и 13 позволяет выделить пять доминиру-

ющих мотивов у будущих педагогов. К ним можно отнести: приобретение глубо-

ких и прочных знаний, успешную учебу и успешную сдачу экзаменов, получение 

Мотивационная готовность. 

Мотивы освоения содержания профессиональной 

подготовки будущих учителей в вузе 

Количество обу-

чаемых (%)  

до  

эксперимента 

Количество 

обучаемых (%)  

после 

эксперимента 

КГ  ЭГ  КГ ЭГ  

Приобрести глубокие и прочные знания 56 61 60 88 

Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «от-

лично» 
63 69 65 87 

Получить интеллектуальное удовлетворение 44 50 48 83 

Стать высококвалифицированным специалистом 57 55 60 86 

Обеспечить успешность будущей профессиональной  

деятельности 
58 57 61 84 

Успешно продолжить обучение на последующих курсах 52 51 52 84 

Быть постоянно готовым к очередным занятиям 42 48 44 81 
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интеллектуального удовлетворения, получение уровня «специалист», обеспечение 

своей успешности в будущей профессиональной деятельности. После проведения 

эксперимента внутренние мотивы не изменились в своей доминанте.  

Таблица 17 − Результаты диагностирования внешних мотивов учебной деятельно-

сти по методике А.А. Реана, В.А. Якунина 

 

Однако следует отметить, что, если у группы КГ результаты выбора мотивов 

деятельности остались примерно на одном уровне, то по сравнению с ней резуль-

таты в группе ЭГ выросли в среднем на 16%. При этом после проведения экспери-

мента в качестве доминирующих мотивов названы следующие: получить диплом, 

не отставать от сокурсников, не запускать изучение предметов.  

Сравнительный анализ результатов проявления внешних и внутренних моти-

вов в группах КГ и ЭГ позволяет выявить изменения, которые произошли как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах. Эти изменения обусловлены, во-

первых, реализацией модели формирования и оценки ОПК будущих педагогов на 

основе междисциплинарного подходов в группе ЭГ и, во-вторых, особенностями 

подготовки будущих педагогов, включающими, например, прохождение производ-

ственных (педагогических) практик, которые влияют на изменение мотивов буду-

щих педагогов как в группе ЭГ, так и в группе КГ в процессе выполнения ими учеб-

ной, профессионально ориентированной деятельности. 

Говоря о причинах преобладания того или иного вида мотивации, следует от-

метить условный характер их выделения, поскольку развитие определенного вида 

Мотивационная готовность. 

Мотивы освоения содержания профессио-

нальной подготовки будущих учителей в вузе 

Количество обуча-

емых (%) до экспе-

римента 

Количество обуча-

емых (%) после 

эксперимента 

 

КГ  ЭГ  КГ ЭГ 

Не отставать от сокурсников 42 43 44 83 

Быть примером для сокурсников 26 21 26 44 

Добиться одобрения родителей и окружающих 20 18 19 31 

Постоянно получать стипендию 56 60 58 70 

Получить диплом 83 88 85 88 

Не запускать изучение предметов учебного 

цикла 

51 54 54 81 
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мотивации у субъекта деятельности связано с опытом, установками, ценностями и 

убеждениями. Приведенные данные позволяют сделать вывод об эффективности 

профессионально-педагогических условий реализации модели формирования и 

оценки общепрофессиональных компетенций будущих педагогов в вузе, что сви-

детельствует о подтверждении выдвинутой гипотезы исследования. 

 

 

Рисунок 12 − Результаты диагностирования внутренних мотивов учебной  

деятельности по методике А.А. Реана, В. А. Якунина (до эксперимента) в группах КГ и ЭГ 

 

Рисунок 13 − Результаты диагностирования внутренних мотивов учебной  

деятельности по методике А.А. Реана, В. А. Якунина (после эксперимента)  

в группах КГ и ЭГ 
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Анализ исследований, посвященных вопросам оценки эффективности инно-

вационных проектов в образовании, позволил выделить три группы критериев по 

оценке эффективности разработанной модели формирования и оценки будущих пе-

дагогов: концептуальность, актуальность и реалистичность, особенности постро-

енной концептуальной модели [55, 56].  

С позиций целевого назначения построенной модели формирования и оценки 

ОПК можно отметить, что модель разработана в соответствии с основными поло-

жениями «Концепции подготовки педагогических кадров для сферы образования 

до 2030 года», «Профессионального стандарта педагога» и других актуальных про-

граммно-целевых документов системы образования. Сформулированные в норма-

тивно-целевой части построенной модели цели и задачи конкретизированы с пози-

ций формирования и оценки ОПК и согласованы с планируемыми результатами 

подготовки будущего педагога. Выделенные в модели структурные компоненты 

(концептуальный, нормативно-целевой, структурно-логический, организационно-

методический и оценочно-результирующий) соответствуют, как показано в пара-

графе 2.1 нашего исследования, принципам системности: целостность модели, вза-

имосвязь целей, компонентов и результата, взаимоподчиненность компонентов. 

Положенные в основу концептуального компонента модели междисципли-

нарный подход, системный, деятельностный и компетентностный подходы, кон-

текстный, критериальный и уровневый подходы соответствуют современным науч-

ным представлениям о подготовке педагогических кадров. Выделенный в струк-

туре модели оценочно-результирующий компонент предусматривает проведение 

мониторинга результатов сформированности ОПК на различных этапах аттестации 

будущих педагогов. В параграфе 3.1 диссертационного исследования приведены 

данные рейтинговой оценки обучающихся на основе результатов промежуточной 

аттестации в рамках освоения ОПОП, результатов комплексного экзамена готовно-

сти будущих педагогов, который проводится в конце второго курса, и результатов 

итоговой государственной аттестации обучающихся, в том числе в новом формате, 

что свидетельствует об обоснованности построенной модели. 

С позиции второй группы общих критериев (актуальности и реалистичности) 
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построенная модель отличается высокой степенью новизны как по выделенным 

структурным компонентам, так и по их содержательному наполнению. Опытно-

экспериментальная проверка подтвердила ее актуальность путем выявления поло-

жительной динамики результатов сформированности ОПК по сравнению с резуль-

татами констатирующего этапа эксперимента. Степень востребованности и воспро-

изводимости модели подтверждена на формирующем этапе экспериментальной ра-

боты, поскольку разработанные рекомендации по формированию и оценке ОПК 

были использованы преподавателями, обеспечивающими подготовку будущих пе-

дагогов по разным профилям подготовки. Предусмотренные в модели и проверен-

ные в ходе опытно-экспериментальной работы организационно-педагогические 

условия формирования и оценки ОПК подтвердили ее реализуемость, возможность 

и целесообразность использования  различных ресурсов, необходимых для успеш-

ного формирования и оценки ОПК, в том числе электронного тематического порт-

фолио, «листа оценки», электронного навигатора по дисциплине, ЭУМК как сред-

ства сопровождения обучающихся (параграфы 3.2, 3.3). На формирующем и кон-

трольном этапах эксперимента показано, что построенная модель обладает и свой-

ством управляемости, поскольку обеспечивает возможность контролировать фор-

мирование ОПК на всех этапах подготовки будущих педагогов, осуществлять мо-

ниторинг сформированности ОПК на основе разработанной методики построения 

оценочных средств (тестов и контекстных заданий) и методики оценки сформиро-

ванности ОПК на основе выделения их структурных составляющих. 

С позиций третьей специальной группы критериев установлено, что выделен-

ные структурные компоненты модели обеспечивают последовательность и логич-

ность действий преподавателя-разработчика ОПОП, учебно-методических доку-

ментов, определяющих способ ее реализации по формированию и оценке ОПК, и 

механизм взаимодействия участников образовательного процесса. Согласован-

ность структурно-логического и организационно-методического компонентов мо-

дели позволяет отбирать формы и методы обучения и контроля в условиях форми-

рования и оценки ОПК, которые представлены в параграфе 3.2 диссертационного 

исследования и апробированы на формирующем и контрольном этапах опытно-
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экспериментальной работы. Установленные организационно-педагогические усло-

вия формирования и оценки ОПК (параграф 2.3), предполагающие выделение со-

ставных частей компетенций и подбор адекватных оценочных средств, положены 

в основу разработки механизмов сопровождения обучающихся в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы, которые успешно реа-

лизованы на всех этапах педагогического эксперимента. 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы пока-

зывает, что реализация разработанной нами модели формирования и оценки ОПК 

будущих педагогов на основе междисциплинарного подхода способствует повы-

шению уровня их сформированности. Если в процессе обучения по традиционной 

модели подготовки будущих педагогов уровни сформированности ОПК в КГ изме-

нились незначительно, то у студентов ЭК отмечен значительный и достоверный 

рост показателей сформированности ОПК. Различие в достигнутых результатах по 

когнитивно-детельностному и ценностному компонентам ОПК указывает на то, 

что необходимым и достаточным условием в модели формирования компетенций 

является применение ЭУМК и навигатора дисциплины.  

Таким образом, подтверждено, что реализация модели и выявленных профес-

сионально-педагогических условий формирования и оценки ОПК у будущих педа-

гогов на основе междисциплинарного подхода позволяет достигать высоких ре-

зультатов по сравнению с традиционным подходом к формированию общепрофес-

сиональных компетенций у будущих педагогов. Это позволяет говорить о том, что 

сформулированная гипотеза получила подтверждение. 
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Выводы по главе III 

1. Экспериментальное исследование, которое велось в течение шести лет на 

базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина» позволило на практике проверить эффективность реализации си-

стемы формирования и оценки общепрофессиональных компетенций в рамках ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки будущих педа-

гогов в вузе. Уровень сформированности общепрофессиональных компетенций, 

распределенных в исследовании на две группы: учебно-ориентированные и соци-

ально ориентированные, каждая определялась по трем диагностируемым парамет-

рам: когнитивный, деятельностный и ценностный компоненты с помощью специ-

фических для каждого параметра индикаторов достижения компетенции. Также в 

целях укрепления доказательной базы опытно-экспериментального исследования 

выявлялась степень освоения учебного материала дисциплины обучающимися, 

входящими в состав респондентов. Полученные результаты диагностики сформи-

рованности общепрофессиональных компетенций были распределены по следую-

щим уровням: оптимальный, допустимый, критический и недопустимый. 

Мониторинг сформированности компетенций, проведенный на основе ана-

лиза результатов промежуточных аттестаций обучающихся и результатов ком-

плексного экзамена готовности студентов второго курса к продолжению обучения 

в вузе, проведенного в конце учебного года с помощью тестирования и контекстно-

ориентированных заданий, позволил установить, что традиционный подход к обу-

чению будущих педагогов ориентирован в большей степени на формирование зна-

ний и умений по изучаемым дисциплинам, а не на формирование ОПК.   

В то же время анализ результатов комплексного государственного итогового 

экзамена, проводимого в новом формате и предусматривающего в обязательном 

порядке оценку сформированности ОПК с помощью контекстных заданий, позво-

лил подтвердить вывод о необходимости целенаправленного формирования ОПК, 

а также включения в образовательный процесс междисциплинарных заданий, кон-

текстных и кейс-заданий, направленных на формирование и оценку ОПК. 

2. Система профессионально-педагогических условий формирования и 
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оценки ОПК будущих педагогов на основе междисциплинарного подхода склады-

валась поэтапно в соответствии с выделенными группами условий: организаци-

онно-методические, содержательно-деятельностные, технологически-инструмен-

тальные. Для проведения формирующего этапа экспериментальной работы были 

выделены контрольная и экспериментальные группы обучающихся. В контрольной 

группе обучение студентов осуществлялось в режиме информирования с примене-

нием лекций, практических и лабораторных занятия, текущей и промежуточной ат-

тестацией. В экспериментальных группах образовательный процесс строился в со-

ответствии с построенной моделью формирования и оценки ОПК.  

В процессе формирующего этапа, в том числе при формировании и оценке 

учебно-ориентированных компетенций, в качестве средств сопровождения обуча- 

ющегося использовался ЭУМК, навигатор по дисциплине, электронное тематиче-

ское портфолио, «лист оценки»; выделялись структурные компоненты ОПК и, в 

зависимости от планируемого уровня освоения выделенных составляющих, ис-

пользовались методы проблемного и развивающего обучения, метод групповых 

оценок, средства информационных и коммуникационных технологий, приемы фор-

мирования ОПК, адаптированные к дисциплинам «Предметно-методического мо-

дуля» (демонстрации объекта в динамике, построения междисциплинарных учеб-

ных задач, контекстно ориентированных задач, «Контрольный лист» с контроль-

ными точками изучения дисциплин и сроками их выполнения, «Лист оценки» и 

др.). В процессе формирования и оценки социально ориентированных ОПК исполь-

зовался прием по формированию критериев, эталонов оценки, прием «Культурно-

просветительский прожектор».  

3. Для оценки результатов, достигнутых на формирующем этапе, применялся 

одинаковый комплект оценочных средств и в контрольных, и в экспериментальных 

группах, используемый на этапе итоговой аттестации по дисциплине. В комплект 

оценочных средств входили тесты и контекстные задания, ориентированные на 

оценку достижения каждого планируемого результата на уровне демонстрации зна-

ний и умений, и методики, определяющие уровень сформированности мотивов 
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учебной деятельности студентов по А.А. Реану, В.А. Якунину. Результаты и срав-

нительные данные представлены при описании контрольного этапа эксперимента. 

Оценка когнитивного компонента общепрофессиональных компетенций осу-

ществлялась на основе установления уровней усвоения знаний (ключевых понятий и 

их свойств) с помощью тестирования в контрольной и экспериментальных группах до 

и после эксперимента и предполагала соотнесение ответа испытуемого с индикаторами 

достижения компетенций по дихотомической шкале. Процедура оценки деятельност-

ного компонента ОПК позволяла устанавливать уровни освоения профессионально-пе-

дагогических умений (действий) с помощью специально разработанных контекстно 

ориентированных заданий в контрольной и экспериментальных группах до и после экс-

перимента и строилась на основе соотнесения каждого ответа испытуемого с критери-

ями и показателями, включенными в структуру контекстного задания. 

Для оценки ценностного компонента общепрофессиональных компетенций 

были использованы контекстные задания и методика мотивационной готовности к 

освоению содержания ОПОП двух групп ОПК учебно-ориентированной и социально-

ориентированной. В рамках эксперимента были выявлены доминирующие группы мо-

тивов учебной деятельности у будущих педагогов: приобретение глубоких и прочных 

знаний, успешная учеба и успешная сдача экзаменов, получение интеллектуального 

удовлетворения, получение уровня «специалист», обеспечение своей успешности в бу-

дущей профессиональной деятельности (уровень «профессионал» – и установлена по-

зитивная динамика их развития у респондентов экспериментальной группы. 

Доказано, что реализация модели формирования и оценки общепрофессио-

нальных компетенций будущих педагогов на основе междисциплинарного подхода 

оказывает влияние на развитие имеющихся ценностей у обучающихся и на появле-

ние новых ценностей, связанных со сферой обучения и образования и сферой про-

фессиональной деятельности будущих педагогов.  

Таким образом, выявлена закономерность о связи уровней сформированно-

сти общепрофессиональных компетенций и характера применяемых методов, при-

емов и средств их формирования и оценки у будущих педагогов, что свидетель-
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ствует об эффективности разработанной системы профессионально-педагогиче-

ских условий, выделенных на основе междисциплинарного подхода. 

4. На основе анализа исследований, посвященных вопросам оценки эффек-

тивности инновационных проектов в образовании, были выделены три группы кри-

териев по оценке эффективности разработанной модели формирования и оценки 

общепрофессиональных компетенций будущих педагогов: концептуальность, ак-

туальность и реалистичность, особенности построенной модели. 

Эффективность разработанной модели по критерию концептуальности под-

тверждается соответствием модели основным положениям актуальных програм-

мно-целевых документов системы образования и принципам системности, целост-

ности модели, взаимосвязи целей, компонентов и результатов, взаимоподчиненно-

сти компонентов, а также набором подходов, интегрированных в междисциплинар-

ную методологию исследования. 

С точки зрения критериев актуальности и реалистичности построенная мо-

дель формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих педа-

гогов отличается высокой степенью новизны как по выделенным структурным 

компонентам, так и по их содержательному наполнению. Ее актуальность подтвер-

ждается положительной динамикой результатов сформированности ОПК будущих 

педагогов. Разработанные рекомендации по формированию и оценке ОПК востре-

бованы преподавателями, обеспечивающими подготовку будущих педагогов по 

разным профилям подготовки, и полученные в ходе опытно-экспериментального 

исследования результаты воспроизводимы в их деятельности при использовании 

электронного тематического портфолио, «листа оценки», электронного навигатора 

по дисциплине, ЭУМК как средства сопровождения обучающихся. Построенная 

модель обладает свойством управляемости, поскольку обеспечивает возможность 

контролировать формирование ОПК на всех этапах подготовки будущих педаго-

гов, осуществлять мониторинг сформированности ОПК на основе разработанной 

методики оценки компетенций. 

Структурные компоненты модели формирования и оценки ОПК будущих пе-

дагогов обеспечивают последовательность и логичность действий преподавателя-
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разработчика ОПОП, учебно-методических документов, определяющих способ ее 

реализации и механизм взаимодействия участников образовательного процесса. 

Разработанная система профессионально-педагогических условий формирования и 

оценки ОПК, предполагающих выделение составных частей компетенций и подбор 

адекватных оценочных средств, положена в основу разработки механизмов сопро-

вождения обучающихся в рамках освоения ОПОП, которые успешно реализованы 

на всех этапах педагогического эксперимента. 

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы решена задача ис-

следования по экспериментальной проверке эффективности разработанной модели 

и системы профессионально-педагогических условий реализации разработанной 

системы формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих 

педагогов в вузе на основе междисциплинарного подхода. 

 

  



176 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного научного исследования по теме «Формирование и 

оценка общепрофессиональных компетенций будущих педагогов в вузе на основе меж-

дисциплинарного подхода» сформулированы следующие результаты и выводы. 

1. Теоретико-методологическую базу исследования составляет междисци-

плинарный подход, представленный как система, предполагающая в теоретиче-

ском плане раскрытие сущности и способа разработки концептуальной модели ис-

следуемого социально-педагогического объекта, в практическом плане – проекти-

рование путей и средств построения новой образовательной практики профессио-

нальной подготовки будущих педагогов в вузе. Междисциплинарная методология 

научного исследования означает интеграцию различных научных областей и учебно-

предметных дисциплин и модулей, объединение подходов к формированию и оценке 

общепрофессиональных компетенций в рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе.  

Поиск решения проблемы разработки концептуальной модели формирования 

и оценки общепрофессиональных компетенций и ее реализация в процессе профес-

сиональной подготовки будущего педагога, путь построения научно-исследова-

тельской деятельности на общенаучном уровне представлен системным подходом.  

Конкретно-научный уровень методологии исследования интегрирует идеи деятель-

ностного, компетентностного и проектного подходов, определяющие принципы 

организации учебной, практико-ориентированной и профессионально ориентиро-

ванной деятельности будущих педагогов при изучении всех дисциплин учебного 

плана на основе согласования целей и результатов освоения общепрофессиональ-

ных компетенций и на технологическом уровне, выстроенном на основе положений 

уровневого, контекстного и критериального подходов к разработке и условиям 

применения комплекта оценочных средств, диагностируемых параметров и инди-

каторов достижения общепрофессиональных компетенций.  

2. Обоснована роль реализации междисциплинарных связей в процессе под-

готовки будущих педагогов в вузе. Показано их влияние на формирование у сту-

дентов целостного представления об их профессионально-педагогической деятель- 
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ности и направленности на непрерывное профессиональное развитие в течение 

всей жизни. Установлено, что учет междисциплинарных связей как педагогической 

категории важен при отборе форм и методов реализации образовательного про-

цесса, в осуществлении образовательной, развивающей и воспитывающей функций 

в их органическом единстве. В зависимости от преобладающего в профессиональ-

ной подготовке в рамках ОПОП способа построения междисциплинарных связей 

нами выделены следующие современные модели подготовки будущих педагогов: 

традиционная модель; модель школьно-университетского партнерства; модель 

подготовки будущего педагога на основе ситуационно-контекстного подхода; 

двухуровневая система подготовки с применением технологий смежных областей.  

3. Создана, теоретически и экспериментально обоснована концептуальная 

модель формирования и оценки общепрофессиональных компетенций будущих пе-

дагогов в рамках профессиональной подготовки в вузе. Концептуальная модель, 

включающая: концептуально-целевой, структурно-содержательный и оценочно-

результирующий компоненты целостной и открытой системы, – строится на основе 

принципов моделирования профессионально-педагогической деятельности педаго-

гов: системности, поэтапности, иерархичности, проектирования программ от ре-

зультатов, – и дидактических принципов профессиональной подготовки: профес-

сиональной направленности образовательного процесса, непрерывности, проблем-

ности и целесообразности; а также с учетом принципов, определяющих логику дей-

ствий преподавателя по разработке целей, содержания, форм и методов обучения, 

по организации учебной деятельности в процессе реализации психолого-педагоги-

ческого модуля, предметно-методических модулей, социально-педагогических, со-

циально-коммуникативных проектов, учебно-исследовательских и учебно-методи-

ческих проектов ОПОП профессиональной подготовки будущих педагогов.  

4. Построена, теоретически обоснована и экспериментально апробирована 

система профессионально-педагогических условий формирования и оценки ОПК 

будущих педагогов, включающая: 

– организационно-методические условия, которые определяют способы со-

провождения процесса формирования и оценки ОПК посредством: группирования 
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ОПК и соответствующих им результатов; использования ЭУМК дисциплины (мо-

дуля) и навигатора по дисциплине; построения матрицы компетенций, определяю-

щей логику отбора содержательных областей на основе описания планируемых ре-

зультатов и согласованной с «листом оценки», отображающим результаты подго-

товки обучающихся и способы их оценивания в образовательном процессе;  

– содержательно-деятельностные условия, характеризующие процесс орга-

низации учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов на основе 

междисциплинарного подхода и реализуемые посредством использования междис-

циплинарных, контекстных, профессионально направленных и проектных задач; мето-

дов проблемного, исследовательского и практико-ориентированного обучения; 

 – технологические и инструментальные условия, отвечающие за обеспече-

ние образовательной и оценочной деятельности посредством: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий, электронно-образова-

тельных ресурсов; введения электронного тематического портфолио, отражающего 

результаты теоретического и практического опыта будущего педагога; реализации 

механизма критериального оценивания на основе сопоставления образовательных 

результатов с индикаторами достижения ОПК, представленными в виде совокуп-

ности демонстрируемых профессиональных действий. 

4. Экспериментально проверена эффективность реализации системы профес-

сионально-педагогических условий, обеспечивающих функционирование модели 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций в рамках ОПОП 

подготовки будущих педагогов в вузе. Была разработана система диагностики 

сформированности общепрофессиональных компетенций будущих педагогов, 

включающая диагностируемые параметры: когнитивный, деятельностный и цен-

ностный компоненты по каждой ОПК, индикаторы достижения компетенции, а 

также уровни достижения: оптимальный, допустимый, критический и недопусти-

мый. Созданный комплект оценочных средств, включающий тесты и контекстные 

задания, позволяет выявлять динамику формирования ОПК, сравнивать планируе-

мые и достигнутые результаты, определять уровни их достижения. 
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5. Доказана закономерность о связи качества педагогической подготовки обучаю-

щихся и характера применяемых методов, приемов и средств организации образова-

тельного процесса. Эффективности разработанной модели формирования и оценки 

ОПК будущих педагогов подтверждена по критериям концептуальности, актуальности 

и реалистичности, структурно-логической определенности построенной модели. По-

строенная модель обладает свойством управляемости, поскольку обеспечивает воз-

можность контролировать формирование ОПК на всех этапах профессиональной под-

готовки будущих педагогов, осуществлять мониторинг сформированности ОПК на ос-

нове разработанной методики оценки. Значимые положительные изменения в уровнях 

сформированности ОПК у студентов экспериментальных групп позволяют считать ги-

потезу исследования подтверждённой, а задачи решёнными. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее раскрытие про-

блемы организации профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе с по-

зиций междисциплинарного подхода. В перспективе исследование по данной тема-

тике будет ориентировано на концептуальные положения Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования 4-го поколения и разработку 

условий и механизмов экстраполяции междисциплинарной методологии на формиро-

вание и оценку всего набора компетенций обучающихся по программам профессио-

нальной педагогической подготовки в условиях высшего образования. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем исследовании использованы следующие сокращения и обозначения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГКИЭ – государственный комплексный итоговый экзамен 

Д – дисциплина 

ДР – достигнутые результаты 

ИДК – индикатор достижения компетенции 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

КЭГ – комплексный экзамен готовности к профессиональной деятельности 

М – модуль 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОС – оценочные средства 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ПР – планируемые результаты 

Профстандарт – Профессиональный стандарт педагога 

Р – раздел 

ТД – трудовые действия 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

Ц – цель 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс 

Ядро ВПО – Ядро высшего профессионального образования 
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Приложение 1 

(обязательное) 

Основа для проектирования навигатора   

по освоению дисциплины «Образовательные технологии в обучении математике»  

(2 зачетные единицы) 

Дисциплина «Образовательные технологии в обучении математике» включена в «Пред-

метно-методический модуль. Профиль Математика», входящий в Ядро ВПО, унифицирующее 

компетенции, учебные планы и ОПОП подготовки будущих учителей и преподавателей матема-

тики. К обязательной части модуля отнесены следующие дисциплины и практики: «Психолого-

педагогические основы в обучении математике» (5 семестр), «Методика обучения математики» (6 – 8 

семестр), «Образовательные технологии в обучении математике» (7 семестр), учебная (6 семестр) и 

производственная (педагогическая) (8 семестр) практики, дисциплины по выбору: «Дифференциаль-

ная геометрия» и «Проективная геометрия» (ДВ1) (5 семестр); «Теория функции действитель-

ного переменного» и «Теория функции комплексного переменного» (ДВ2) (6 семестр); «Числен-

ные методы и математическое моделирование» и «Компьютерная алгебра» (ДВ3) (6 семестр). 

Таким образом, дисциплины по выбору отражают содержательные линии геометрии, математи-

ческого анализа и алгебры, составляющие основу предметной математической подготовки буду-

щих педагогов-математиков. Все дисциплины и практики в модуле имеют прямую или опосре-

дованную связь. Например, учебная практика в модуле – практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. В связи с этим, учебная практика имеет прямую связь с ДВ и опосредованную – с дис-

циплинами ««Психолого-педагогические основы в обучении математике» и «Методика обучения ма-

тематики». Производственная (педагогическая) практика имеет взаимосвязь со всеми дисциплинами 

модуля. Соответствие дисциплины и семестров, в котором планируется изучение дисциплины, 

позволяет охарактеризовать вертикальное (по нескольким семестрам/курсам) или горизонталь-

ное (по одному семестру/курсу) согласование дисциплин по их количеству в модуле.  

Цель: формирование знаний обучающихся в области образовательных технологий; формиро-

вание умений организации процесса обучения математике на основе применения образовательных 

технологий; развитие умений разрабатывать программу развития универсальных учебных действий 

средствами преподаваемых(ой) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ. 

Задачи: 1) сформировать у обучающихся представления о видах образовательных технологий, 

об основных элементах педагогических и других технологий, используемых при разработке образова-

тельных программ по математике, о специфике и структуре основных и дополнительных образова-

тельных программ по математике для обучающихся в средней и основной школе. 
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2) создать условия для использования педагогических, информационно-коммуникацион-

ных технологий при разработке отдельных компонентов образовательной программы и всей об-

разовательной программы по математике для обучающихся в средней и основной школе 

В таблице 1.1 представлен навигатор по дисциплине «Образовательные технологии в обу-

чении математике». 

Таблица 1.1 – Навигатор по дисциплине «Образовательные технологии в обучении математике» 

Блоки нави-

гатора по 

дисциплине 

Характеристика компонентов навигатора по дисциплине 

Планируемые 

результаты 

(ПР) 

ПР1 демонстрирует зна-

ния основных и дополни-

тельных компонентов об-

разовательных программ 

ПР2. Демон-

стрирует 

умение раз-

рабатывать 

программу 

(модель) изу-

чения темы 

(раздела, мо-

дуля) в рам-

ках основной 

общеобразо-

вательной 

программы, 

учитывая ме-

сто предмета 

в общей кар-

тине мира 

ПР3. Демон-

стрирует уме-

ние разраба-

тывать про-

грамму раз-

вития уни-

версальных 

учебных дей-

ствий сред-

ствами пре-

подавае-

мых(ой) 

учебных дис-

циплин, в том 

числе с ис-

пользова-

нием ИКТ 

ПР4. Демонстри-

рует умение про-

ектировать инди-

видуальные обра-

зовательные 

маршруты освое-

ния программ 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), программ 

дополнительного 

образования в со-

ответствии с об-

разовательными 

потребностями 

обучающихся 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

ИДК-1.1 де-

монстрирует 

знания. Знает 

основные и 

дополнитель-

ные компо-

ненты образо-

вательных 

программ 

ИДК-1.2. 

Демон-

стрирует 

знания. 

Знает о 

струк-

туре ин-

дивиду-

ального 

образо-

ватель-

ного 

марш-

рута и 

способах 

его про-

ектиро-

вания 

ИДК-2. Де-

монстрирует 

умение. 

Умеет разра-

батывать 

проект изуче-

ния темы 

(раздела) по 

учебному 

предмету, в 

том числе 

программу 

дополнитель-

ного образо-

вания (элек-

тивного, фа-

культатив-

ного курса))  

ИДК-3. Де-

монстрирует 

умение. 

Умеет фор-

мировать 

учебную мо-

тивацию, 

универсаль-

ные учебные 

действия 

средствами 

преподавае-

мой учебной 

дисциплины, 

в том числе с 

использова-

нием ИКТ, 

создавать 

условия для 

рефлексии  

ИДК-4. Демон-

стрирует умение. 

Умеет разрабаты-

вать конспекты 

различных типов 

уроков   в соответ-

ствии с ФГОС 
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Продолжение таблицы 1.1 

Содержание 

(что надо изу-

чить? Изуче-

ние каких дис-

циплин 

направлено на 

достижение 

образователь-

ных результа-

тов?) 

Раздел 1 «Тех-

нологии в ма-

тематике, ос-

нованные на 

активизации и 

интенсифика-

ции деятель-

ности обучае-

мых». 

Раздел 2 «Тех-

нологии в ма-

тематике, ос-

нованные на 

управлении и 

организации 

учебного про-

цесса». 

Раздел 3 «Тех-

нологии в ма-

тематике, свя-

занные с ди-

дактическим 

усовершен-

ствованием и 

реконструиро-

ванием учеб-

ного матери-

ала» 

Раздел 4 

«Инди-

видуаль-

ный об-

разова-

тельный 

маршрут 

обучае-

мого при 

изучении 

матема-

тики» 

Раздел 1 

«Технологии 

в матема-

тике, осно-

ванные на ак-

тивизации и 

интенсифи-

кации дея-

тельности 

обучаемых». 

Раздел 2 

«Технологии 

в матема-

тике, осно-

ванные на 

управлении и 

организации 

учебного 

процесса». 

Раздел 3 «Тех-

нологии в ма-

тематике, свя-

занные с ди-

дактическим 

усовершен-

ствованием и 

реконструи-

рованием 

учебного ма-

териала» 

Раздел 1 

«Технологии 

в математике, 

основанные 

на активиза-

ции и интен-

сификации 

деятельности 

обучаемых». 

Раздел 2 

«Технологии 

в математике, 

основанные 

на управле-

нии и органи-

зации учеб-

ного про-

цесса». 

Раздел 3 «Тех-

нологии в ма-

тематике, свя-

занные с ди-

дактическим 

усовершен-

ствованием и 

реконструиро-

ванием учеб-

ного матери-

ала» 

Раздел 1 «Техно-

логии в матема-

тике, основанные 

на активизации и 

интенсификации 

деятельности обу-

чаемых». 

Раздел 2 «Техно-

логии в матема-

тике, основанные 

на управлении и 

организации 

учебного про-

цесса». 

Раздел 3 «Техно-

логии в матема-

тике, связанные с 

дидактическим 

усовершенствова-

нием и реконстру-

ированием учеб-

ного материала».  

Раздел 4 «Инди-

видуальный обра-

зовательный 

маршрут обучае-

мого при изуче-

нии математики» 

Какие формы 

и методы обу-

чения плани-

руется ис-

пользовать? 

Методы про-

блемного, раз-

вивающего и 

контекстного 

обучения, ме-

тод проектов, 

работа с лите-

ратурой, до-

клад с презен-

тацией,  

работа в 

ЭИОС  

Действия 

по ин-

струк-

ции, 

имитаци-

онные 

упражне-

ния, ра-

бота в 

ЭИОС 

Методы про-

блемного, 

развиваю-

щего и кон-

текстного 

обучения, 

метод проек-

тов, работа с 

литературой, 

доклад с пре-

зентацией,  

работа в 

ЭИОС  

Методы про-

блемного, 

развиваю-

щего и кон-

текстного 

обучения, ме-

тод проектов, 

работа с ли-

тературой, 

доклад с пре-

зентацией,  

работа в 

ЭИОС  

Методы проблем-

ного, развиваю-

щего и кон-

текстного обуче-

ния, круглые 

столы с использо-

ванием мультиме-

диа, работа в 

ЭИОС 

Какие формы 

оценивания 

планируется 

использовать? 

Рейтинговая система оценивания качества подготовки.  

Критерий освоения дисциплины: суммирование рейтинговых баллов и их пе-

ревод в 5-балльную систему оценивания: менее 55 баллов – «неудовлетвори-

тельно»; 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–85 баллов – «хорошо»;  

86–100 баллов – «отлично» 
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Окончание таблицы 1.1 

Какие сред-

ства оценива-

ния ПР пла-

нируются? 

Тест Тест Собеседова-

ние 

Контрольная 

работа 

Круглый стол 

Какие задания 

должны быть 

обязательно 

выполнены 

для подго-

товки к итого-

вой аттеста-

ции по дисци-

плине? 

1. Создайте 

аннотирован-

ный список 

литературы и 

интернет-ис-

точников по 

дисциплине 

«Образова-

тельные тех-

нологии в 

обучении ма-

тематике» 

2. Подбе-

рите ма-

темати-

ческое 

содержа-

ние из 

курсов 

алгебры 

и геомет-

рии 7-9 

классов 

для реа-

лизации 

мозго-

вого 

штурма 

3. Разрабо-

тайте дидак-

тическую 

игру для ис-

пользования 

на уроке по 

конкретной 

теме 

 

4. Разрабо-

тайте приемы 

организации 

групповой 

работы уча-

щихся при 

изучении 

конкретной 

темы 

5. Разработайте 

урок с 

использованием 

технологии 

развития 

критического 

мышления (на 

примере 

конкретной темы) 

Как проводится итоговая аттестация по дисциплине? 

В качестве формы итоговой аттестации по дисциплине выбрано тестирование по дисциплине. 

Обучающийся допускается к тестированию при условии, если по всем разделам дисциплины 

обучающийся набрал не менее 45 баллов 

Каков объем 

дисциплины?  

Трудоемкость образовательной  

дисциплины 

Часы/Зачетные единицы (ЗЕ) 

Всего 72/2 ЗЕ 

в т.ч. контактная работа с преподавателем, 

включая работу в ЭОС 
36 час. 

в т.ч. самостоятельная работа 36 час. 

практика (недель) Не предусмотрена 

итоговая аттестация по модулю – тестиро-

вание 

 

Список вопросов к зачёту:  

1. Краткая характеристика одной из современных образовательных технологий.  

2. Основные положения одной из образовательных технологий.  

3. Проектирование учебных занятий в системе математического образования с использованием кон-

кретной образовательной технологии.  

4. Особенности реализации технологии развития критического мышления при обучении математике.  

5. Создание условия для проявления инициатив (мозговой штурм, ситуационный анализ, мастерская). 

6. Коллаборация и кооперация при обучении математике.  

7. Особенности реализации дистанционного обучения, технологии смешанного обучения математике.  

8. Возможности использования цифровых ресурсов при обучении математике.  

9. Особенности организации индивидуальной и групповой самостоятельной деятельности учащихся 

при обучении математике.  

10. Особенности реализации принципов дифференциации и индивидуализации при обучении математике.  
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Технологическая карта дисциплины 

Таблица 1.2 – Рейтинг-план 

 

№ 

п/п 

Код 

ПР 

дисци-

плины 

Виды учебной 

деятельности 

обучающегося 

Средства оцени-

вания 

Балл за 

конкрет-

ное зада-

ние 

(min-

max) 

Число 

заданий 

за се-

местр 

Баллы 

Мини-

маль-

ный 

Макси-

маль-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 семестр 

1 ПР1 Выполнение те-

стовых заданий 

Форма для 

оценки образова-

тельных резуль-

татов на основе 

выполнения те-

стовых заданий 

0-1 5 5 10 

2 ПР2 Деятельность, 

направленная на 

подготовку отве-

тов по вопросам 

по заданной 

теме/разделу 

учебной дисци-

плины 

Форма для 

оценки образова-

тельных резуль-

татов по резуль-

татам проведе-

ния собеседова-

ния 

1-2 10 14 20 

3 ПР3 Деятельность, 

направленная на 

выполнение за-

даний контроль-

ной работы 

Форма для 

оценки образова-

тельных резуль-

татов на основе 

выполнения за-

даний контроль-

ной работы 

1-2 10 14 20 

4 ПР4 Деятельность, 

направленная на 

решение кон-

кретной задачи 

или выполнение 

заданий в ходе 

проведения круг-

лого стола  

Форма для 

оценки образова-

тельных резуль-

татов по резуль-

татам проведе-

ния круглого 

стола 

1-2 10 12 20 

5 ПР 1-4 Выполнение те-

стовых заданий 

Форма для 

оценки образова-

тельных резуль-

татов на основе 

выполнения те-

стовых заданий 

0-1 30 10 30 

 Итого:    55 100 
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Приложение 2 

(обязательное) 

Пример конструирования оценочного средства на основе инвариантной формы  

его представления по ОПК- 9 

1. Организационно-методическая часть 

Формулировка ОПК-9 из ФГОС ВО включает следующее описание: «Способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности». 

Составляющими ОПК-9 являются: понятие «технологии»; характеристические свойства – со-

временные и информационные; принципы работы; для решения задач профессиональной деятельно-

сти; действие обучаемого – понимать принципы работы. 

Сравнительный анализ документов ФГОС ВО (по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование», 44.03.05, 44.03.01), ПООП, Ядро ВПО, Профстандарта педагога и их сопо-

ставление составляющим ОПК-9 позволил выявить и согласовать соответствующие ОПК, ИДК, 

ТД (трудовые действия): ОПК-9.1 и ОПК- 9.2 из Ядра ВПО, ОПК-9.2 из ПООП, A/01.6 ТД8,  

A/02.6 ТД.2, A/03.6 ТД 10 из Профстандарта, А.02.5 ТД25 и ТД 26 из проекта Профстандарта (от 

2022 года). Таким образом, на основе выделенных характеристик формулируем планируемый ре-

зультат (ПР) по ОПК-9.  

ПР. Демонстрирует знание принципов работы современных информационных технологий 

и использования современных информационно-коммуникационных технологий для реализации 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Демонстрирует умения отбирать необхо-

димые средства современных информационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности  (планировать поведение обучающихся в реальной и виртуальной среде, рабо-

тать с цифровой информацией с использованием компьютера и средств коммуникаций, соблю-

дать правила защиты информации и персональных данных, организовывать свою педагогиче-

скую деятельность и деятельность обучающихся с использованием ресурсов и сервисов инфор-

мационной образовательной среды и цифрового коммуникационного оборудования, использо-

вать ресурсы информационной образовательной среды для решения образовательных задач раз-

вития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей). 

На основе планируемого результата формулируем индикаторы достижения компетенции 

для ОПК-9 на уровне знаний и умений. 

Обучающийся демонстрирует знания. Знает: 

ИДК-1.1: принципы работы современных информационных технологий. 

ИДК-1.2: методы, приемы и средства применения современных информационно-комму-

никационных технологий для реализации задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

ИДК-1.3: возможности применения электронных форм документации. 

ИДК-1.4: правила защиты информации и персональных данных. 

Обучающийся демонстрирует умения. Умеет: 
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ИДК-2: использовать возможности средств информационных технологий для формирова-

ния и развития личности обучающихся в соответствии с половозрастными и индивидуальными 

особенностями. 

ИДК-3: работать с цифровой информацией с использованием компьютера и средств ком-

муникаций, отбирать электронные образовательные ресурсы и современные цифровые техноло-

гии для реализации учебно-воспитательного процесса в соответствии с возрастными особенно-

стями обучающихся. 

ИДК-4: организовывать деятельность основных участников образовательных отношений (пе-

дагогов, обучающихся, их родителей) с использованием ресурсов и сервисов информационной обра-

зовательной среды и цифрового коммуникационного оборудования в рамках реализации образова-

тельных программ, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для оценки достижения планируемого результата на уровне знаний применим тестовые 

задания с множественным выбором ответа. Все задания содержат 4 ответа, один из которых яв-

ляется верным, а остальные выполняют роль дистракторов. Ко всем заданиям в тестовой форме 

формулируется инструкция. 

Выбор в пользу данной формы оценочного средства объясняется быстротой получения 

результатов, применением для большого числа респондентов. Приведем пример построения оце-

ночных средств, представленных в виде теста. 

2.Содержательная часть теста 

Приведем пример четырех тестовых заданий, направленных на оценку планируемого ре-

зультата по ОПК-9 на уровне знаний. 

Инструкция к выполнению теста: 

В заданиях 1 – 4 выберите один верный ответ. 

Задание 1. К преимуществам использования электронного учебника на уроке можно от-

нести: 

а) интеграцию больших объемов информации на электронном носителе; 

б) уязвимость от электропитания; 

в) пассивное участие обучающихся во время его применения; 

г) обновление системных настроек. 

Задание 2.  К устройству, позволяющему проецировать изображение на экран посред-

ством сигнала, полученного от компьютера, можно отнести: 

а) web-камера; 

б) мультимедийный проектор; 

в) фотоаппарат; 

г) сканер. 

Задание 3. К преимуществам использования обучающимися электронного классного жур-

нала относят: 

а) оперативный доступ к сведениям об успеваемости; 

б) общение директора школы с учителями без посредников; 

в) наличие актуального расписания занятий; 
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г) автоматизацию процесса формирования административных отчётов. 

Задание 4. К правилам защиты информации и данных на персональном компьютере от-

носят: 

а) обновление системных настроек; 

б) перезагрузка компьютера; 

в) резервное копирование информации на внешние носители; 

г) формирование вложенных папок. 

3. Критериально-оценочная часть теста 

Критериально-оценочная часть для тестовых заданий включает критерии оценки, в каче-

стве которых выступают ИДК на уровне знаний, а в качестве показателей используется степень 

правильности выполнения заданий. Количественная характеристика определяется на основе ди-

хотомической шкалы оценки и предполагает, что 1 балл выставляется, если результат выполне-

ния тестового задания совпадает с эталоном ответа, в остальных случаях ставится 0 баллов. В 

таблице 2.1 приведены ключи к тесту и показано соотнесение построенных заданий с ИДК. 

Таблица 2.1 – Оценка результатов выполнения тестовых заданий 

ИДК ИДК-1.1 ИДК-1.2 ИДК-1.3 ИДК-1.4 

№ задания 1 2 3 4 

ответ а  б а в 

Максимальный балл за тест из 4 заданий составляет 4 балла.  Каждое тестовое задание 

соответствует одному из ИДК на уровне знаний. Например, тестовые задания № 1, 2 соответ-

ствуют ИДК-1.1 и ИДК-1.2 соответственно, задания № 3, 4 – ИДК-1.3 и ИДК-1.4.   

Приведем пример построения контекстно ориентированных заданий для оценки достиже-

ния планируемого результата ПР на уровне умений.  

1.Организационно-методическая часть  

В качестве объекта оценивания выступает планируемый результат ПР, построенный на 

основе ОПК-9, который раскрывается в индикаторах достижения ПР: ИДК-2, ИДК-3, ИДК-4. 

2.Содержательная часть 

Приведем возможные варианты контекстно ориентированных заданий, согласованных с 

ИДК-2, ИДК-3 и ИДК-4. 

Задание 1. Подберите не менее трех материально-технических и информационных 

средств, которые можно использовать в профориентационном мероприятии «Мы – будущие учи-

теля математики» в школе (ИДК-2). 

Задание 2. Прочитайте стихотворение О.С. Филатова про Интернет: 

Что же ищем мы все в Интернете,  

Бороздя по бескрайним сетям?  

Информации, знаний, ответов,  

Или так посидим то тут, то там?  

Может, ищем мы искренней дружбы,  

Доверяя пустым словам?  
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Или в группе оценки нужной,  

Той, что так не хватает нам?  

Может, здесь мы себя находим,  

Познавая свой свет и изъян?  

Или попусту бродим, бродим  

И теряем порой себя…  

Что же ищем мы все в Интернете,  

Бороздя по бескрайним сетям?  

Тот, кто знает, прошу, ответьте,  

Может, это ищу и я…  

Сформулируйте не менее трех тезисов о применении Интернета, подкрепив их цитатами 

из стихотворения. Укажите возможность применения Интернета в учебно-воспитательном про-

цессе школы (ИДК-3). 

Задание 3. Выберите интерактивную форму взаимодействия Вас как помощника педагога 

с обучающимися группы для подготовки к зачету по дисциплине профиля подготовки и обос-

нуйте свой выбор. Составьте план данного взаимодействия (ИДК-4). 

3. Критериально-оценочная часть 

Задание 1 соответствует ИДК-2, который представлен в виде описания умения испытуемого 

«использовать возможности средств информационных технологий для формирования и развития лич-

ности обучающихся в соответствии с поло-возрастными и индивидуальными особенностями». 

Заметим, что в самом задании имеется указание на использование степени полноты от-

вета: либо испытуемый указывает три материально-технических и информационных средства 

для организации мероприятия, либо только два средства, либо одно средство. При этом указан-

ные средства могут быть как соответствовать мероприятию, так и нет. Следовательно, оценка 

ответа на первое контекстно ориентированное задание строится на основе учета сочетания двух 

показателей: степень полноты, степень правильности. 

Приведем описания показателей и соответствующих оценок в баллах при анализе ответа 

на задание 1 по критерию ИДК-2 (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Описание показателей оценки и шкала оценки в баллах для задания 1 

Задание 1. Подберите не менее трех материально-технических и информационных средств, 

которые можно использовать в профориентационном мероприятии «Мы – будущие учителя 

математики» в школе (ИДК-2) 

Критерий ИДК-2: умеет использовать возможности средств информационных технологий для 

формирования и развития личности обучающихся в соответствии с половозрастными и инди-

видуальными особенностями 

Показатель Оценка 

Верно представлены не менее трех материально-технических и информаци-

онных средств, которые можно использовать в профориентационном меро-

приятии «Мы – будущие учителя математики» в школе. Корректно раскрыта 

суть представленных средств применительно к мероприятию 

3 
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Продолжение таблицы 2.2 

Показатель Оценка 

Верно, представлены два материально-технических и информационных 

средства, которые можно использовать в профориентационном мероприятии 

«Мы – будущие учителя математики» в школе, однако суть представленных 

средств применительно к мероприятию раскрыта недостаточно 

2 

Верно, представлено только одно материально-техническое или информаци-

онное средство, которое можно использовать в профориентационном меро-

приятии «Мы – будущие учителя математики» в школе. Суть представлен-

ной технологии применительно к мероприятию раскрыта некорректно 

1 

 

Максимальная оценка ответа на задание 1 составляет 3 балла, минимальный балл равен 1 баллу. 

Оценка ответа на второе задание строится на основе учета сочетания двух показателей: 

степень полноты, степень правильности. Для оценки результатов выполнения задания 2 предло-

жена следующая схема оценивания (см. таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Описание показателей оценки и шкала оценки в баллах для задания 2 

 

Задание 2. Сформулируйте не менее трех тезисов о применении Интернета, подкрепив их ци-

татами из стихотворения. Укажите возможность применения Интернета в учебно-воспитатель-

ном процессе школы (ИДК-3) 

Критерий ИДК-3: умеет работать с цифровой информацией с использованием компьютера и 

средств коммуникации, отбирать электронные образовательные ресурсы и современные циф-

ровые технологии для реализации учебно-воспитательного процесса в соответствии с возраст-

ными особенностями обучающихся 

Показатель Оценка 

Верно представлены не менее трех тезисов о применении Интернета. Все те-

зисы подкреплены цитатами из стихотворения. Указана одна возможность 

применения Интернета в учебно-воспитательном процессе школы 

3 

Верно представлены два тезиса о применении Интернета. Все тезисы под-

креплены цитатами из стихотворения. Возможность применения Интернета 

в учебно-воспитательном процессе школы раскрыта недостаточно 

2 

Верно представлен только один тезис о применении Интернета, подкреплен-

ный цитатой. Возможность применения Интернета в учебно-воспитательном 

процессе школы раскрыта некорректно или не раскрыта 

1 

 

Максимальная оценка ответа на задание 2 составляет 3 балла, минимальный балл равен 1 баллу. 

Для оценки результатов выполнения задания 3 предложена следующая схема оценивания 

(см. таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Описание показателей оценки и шкала оценки в баллах для задания 3 

Задание 3. Выберите интерактивную форму взаимодействия Вас как помощника педагога с 

обучающимися группы для подготовки к зачету по дисциплине профиля подготовки и обос-

нуйте свой выбор. Составьте план данного взаимодействия (ИДК-4) 

Критерий ИДК-4:  умеет организовывать деятельность основных участников образователь-

ных отношений (педагогов, обучающихся, их родителей) с использованием ресурсов и сер-

висов информационной образовательной среды и цифрового коммуникационного оборудова-

ния  в рамках реализации образовательных программ, в том числе для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Показатель Оценка 

Верно выбрана интерактивная форма взаимодействия. Обоснован выбор 

формы. В плане верно раскрыты не менее трех основных компонентов (цель и 

задачи, формы взаимодействия, этапы взаимодействия, роли (сферы деятель-

ности) участников, информационно-образовательные ресурсы)  

3 

Верно выбрана интерактивная форма взаимодействия. Обоснован выбор 

формы. В плане верно раскрыты два основных компонента (цель и задачи, 

формы взаимодействия, этапы взаимодействия, роли (сферы деятельности) 

участников,  информационно-образовательные ресурсы) 

2 

Верно выбрана интерактивная форма взаимодействия. Обоснован выбор 

формы. В плане, верно, раскрыт один компонент (цель и задачи, формы взаи-

модействия, этапы взаимодействия, роли (сферы деятельности) участников,  

информационно-образовательные ресурсы) 

1 

 

Оценка ответа на третье задание строится на основе учета сочетания трех показателей: 

степень полноты, степень правильности и степени обоснованности.  Максимальная оценка от-

вета на задание 3 составляет 3 балла, минимальный балл равен 1 баллу. 
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Приложение 3 

(обязательное) 

Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 

 будущих педагогов 

Таблица 3.1 – Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций учебно-ориенти-

рованной группы 

Обучающийся демонстрирует 

знания. Знает 

Обучающийся демонстрирует умения. 

Умеет 

ОПК-1 «Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики». 

Согласовано с ОПК-1.1, ОПК-1.3 из Ядра ВПО, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4 из 

ПООП, П, А/01.6 ТД2 из Профстандарта, А/02.5 ТД10 из проекта Профстандарта (2022 года) 

1) нормативно-правовые акты в сфере 

образования, а также правовые и эти-

ческие нормы профессиональной дея-

тельности, ОПК-1.1 из Ядра ВПО  

2) отбирать способы и методы построения образова-

тельных отношений в соответствии с правовыми и эти-

ческими нормами профессиональной деятельности, 

ОПК-1.1, ОПК-1.3 из Ядра ВПО, ОПК-1.1, ОПК-1.2 из 

ПООП, А/01.6 ТД2 из Профстандарта; 

3) отбирать способы, средства и методы организации 

образовательной среды в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности, 

ОПК-1.3 из Ядра ВПО, ОПК-1.3 из ПООП, А/01.6 ТД2 

из Профстандарта; 

4) отбирать способы, средства и методы организации 

образовательного процесса в соответствии с правовыми 

и этическими нормами профессиональной деятельно-

сти, ОПК-1.4 из ПООП, А/02.5 ТД10 из проекта Проф-

стандарта 

ОПК-2 «Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ)». 

Согласовано с ОПК-2.1, ОПК-2.2 из Ядра ВПО, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 из ПООП, А/01.6 

ТД 1,ТД 8 из Профстандарта, А/02.5 ТД19 из проекта Профстандарта (2022 года) 

1.1 основные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ, ОПК-2.1 из ПООП; 

1.2 о структуре индивидуального обра-

зовательного маршрута и способах его 

проектирования, ОПК-2.2 из Ядра ВПО 

2)  разрабатывать проект изучения темы (раздела) по 

учебному предмету, в том числе программу дополни-

тельного образования (элективного, факультативного 

курса); ОПК-2.1 из Ядра ВПО, ОПК-2.2, ОПК-2.3 из 

ПООП, А/01.6 ТД 1 из Профстандарта, А/02.5 ТД19 из 

проекта Профстандарта; 
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Продолжение таблицы 3.1 

 3) разрабатывать конспекты различных типов уроков   в 

соответствии с ФГОС, ОПК-2.1 из Ядра ВПО, ОПК-2.2 

из ПООП, А/01.6 ТД 8 из Профстандарта, А/02.5 

ТД19из проекта Профстандарта; 

4) формировать учебную мотивацию, универсальные 

учебные действия средствами преподаваемой учебной 

дисциплины, в том числе с использованием ИКТ, созда-

вать условия для рефлексии, ОПК-2.3 из ПООП, А/01.6 

ТД 8 из Профстандарта, А/02.5 ТД19 из проекта Проф-

стандарта 

ОПК-4 «Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей». 

Согласовано с ОПК-4.1 из ПООП, ОПК-4.2 из Ядра ВПО, A/02.6 ТД.2, ТД.3, ТД.5, ТД.10 из 

Профстандарта, A/02.5 ТД.11, ТД 14, ТД 15 из проекта Профстандарта (2022 года) 

1.1 основные положения концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России, ОПК-4.1 из ПООП;  

1.2 о различных формах и методах ор-

ганизации индивидуальной и коллек-

тивной воспитательной работы и спо-

собы их осуществления с целью фор-

мирования духовно-нравственных 

ценностей личности и моделей нрав-

ственного поведения в урочной и вне-

урочной деятельности, ОПК 4.1 из 

ПООП 

2) отбирать формы и методы организации индивидуаль-

ной и коллективной воспитательной работы для форми-

рования духовно-нравственных ценностей и моделей 

нравственного поведения обучающихся (воспитанни-

ков), ОПК-4.1 из ПООП; ОПК-4.2 из Ядра ВПО, A/02.6 

ТД.2, ТД.3, ТД.5, ТД.10 из Профстандарта, A/02.5 ТД 

11, ТД 14, ТД 15 из проекта Профстандарта; 

3) разрабатывать программу (фрагмент программы) ду-

ховно-нравственного воспитания ученического коллек-

тива для реализации различных видов учебной и 

внеучебной деятельности), ОПК-4.2 из Ядра ВПО, 

A/02.6 ТД.2, ТД.3, ТД.5, ТД.10 из Профстандарта, 

A/02.5 ТД 11, ТД 14, ТД 15 из проекта Профстандарта;  

4) отбирать специальные подходы и воспитательные 

технологии по формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков поведения в по-

ликультурной среде, способности к труду и жизни в со-

временном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей, ОПК-4.2 из ПООП, A/02.6 

ТД.3, ТД.5, ТД.10 из Профстандарта, A/02.5 ТД 11, ТД 

14, ТД 15 из проекта Профстандарта 
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Продолжение таблицы 3.1 

ОПК-5 «Способен осуществлять контроль и оценку формирования образовательных результа-

тов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении». 

Согласовано с ОПК-5.1, ОПК-5.2 и ОПК-5.3. из Ядра ВПО, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 и ОПК-

5.4 из ПООП, A/01.6 ТД 6, ТД 11 из Профстандарта, А/02.5 ТД4, ТД 22, ТД 26 из проекта Проф-

стандарта (2022 года) 

1.1 требования к образовательным ре-

зультатам обучающихся в соответ-

ствии с установленными требовани-

ями к образовательным результатам 

обучающихся; ОПК-5.1 из Ядра ВПО; 

1.2 методы и приемы организации 

контроля в соответствии с установ-

ленными требованиями к образова-

тельным результатам обучающихся, 

ОПК-5.1 из Ядра ВПО, ОПК-5.2 из 

ПООП, ОПК-5.3 из ПООП; 

1.3 методы и приемы оценки, в том 

числе на основе ИКТ в соответствии с 

установленными требованиями к об-

разовательным результатам обучаю-

щихся, ОПК-5.1 из Ядра ВПО, ОПК-

5.2 из ПООП, ОПК-5.3 из ПООП; 

1.4 принципы объективности и досто-

верности осуществления контроля и 

оценивания образовательных резуль-

татов, ОПК-5.2 из Ядра ВПО 

2) формулировать образовательные результаты обучаю-

щихся в рамках учебных  

предметов согласно освоенному (освоенным) профилю 

(профилям) подготовки, ОПК-5.1 из ПООП; 

3) отбирать содержание контрольного мероприятия, ме-

тоды и приемы организации контроля, в том числе на 

основе ИКТ, в соответствии с установленными требова-

ниями к образовательным результатам обучающихся, 

ОПК-5.1 из Ядра ВПО, ОПК-5.2 из ПООП, A/01.6 ТД 6 

из Профстандарта, А/02.5 ТД26 из проекта Профстан-

дарта;  

4) отбирать содержание контрольного мероприятия, ме-

тоды и приемы оценки текущих и итоговых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы, отбирать методы и приемы оценки образо-

вательных результатов, в том числе на основе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся, и мотивиро-

вать выставленные оценки, ОПК-5.1 из Ядра ВПО, 

ОПК-5.2 из ПООП, A/01.6 ТД 6, ТД 11 из Профстан-

дарта, А/02.5 ТД 4, ТД26 из проекта Профстандарта; 

5) выявлять и корректировать трудности в обучении, 

разрабатывать предложения по совершенствованию об-

разовательного процесса; выявлять типичные ошибки в 

работе обучающегося, и составлять план коррекцион-

ных мероприятий, ОПК-5.3 из Ядра ВПО, ОПК-5.4 из 

ПООП, A/01.6 ТД 6 из Профстандарта, А/02.5 ТД22 из 

проекта Профстандарта 

ОПК-6 «Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями». 

Согласовано с ОПК-6.1 и ОПК-6.2 из ПООП, ОПК-6.1 и ОПК-6.2 из Ядра ВПО, А/03.6 ТД 4 из 

Профстандарта, А/02.5 ТД 27, ТД29 из проекта Профстандарта (2022 года) 
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Продолжение таблицы 3.1 

1.1 психолого-педагогические техно-

логии, необходимые для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребно-

стями, ОПК-6.1 из ПООП, ОПК-6.2 из 

Ядра ВПО; 

1.2 способы и методы, применяемые в 

рамках психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной ра-

боты с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с осо-

быми образовательными потребно-

стями (аутисты, дети с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивно-

стью), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью, 

ОПК-6.2 из ПООП, ОПК-6.2 из Ядра 

ВПО; 

1.3 способы и методы дифференциро-

ванного отбора психолого-педагоги-

ческих технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными 

потребностями, с целью эффектив-

ного осуществления профессиональ-

ной деятельности, ОПК-6.2 из ПООП 

2) отбирать психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания с 

учетом образовательных потребностей обучающихся и 

образовательной ситуации, ОПК-6.1 из Ядра ВПО, 

ОПК-6.2 из Ядра ВПО, А/03.6 ТД 4 из Профстандарта, 

А/02.5 ТД29 из проекта Профстандарта; 

3) отбирать учебное содержание, необходимое для ин-

дивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями, ОПК-6.2 из Ядра ВПО, А/03.6 ТД 4 из 

Профстандарта;  

4) отбирать методы обучения, воспитания и развития, 

направленные на индивидуализацию обучения, разви-

тия, воспитания, ОПК-6.2 из Ядра ВПО, ОПК-6.3 из 

ПООП, А/02.5 ТД27 из проекта Профстандарта 

ОПК-8 «Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний». 

Согласовано с ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4 из ПООП, ОПК-8.1 и ОПК-8.2 из Ядра 

ВПО, А/01.6 ТД4 из Профстандарта, А/02.5 ТД2 из проекта Профстандарта (2022 года) 

 

 



224 

 

Окончание таблицы 3.1 

1.1 специальные научные знания и ме-

тоды научно-педагогического иссле-

дования в т.ч. в предметной области, 

ОПК-8.1, ОПК-8.4 из ПООП 

2) применять специальные научные знания для анализа пе-

дагогической ситуации, профессиональной рефлексии, в 

том числе в предметной области, ОПК-8.2 из ПООП, ОПК-

8.1 из Ядра ВПО;  

3) проектировать урочную и внеурочную деятельность с 

опорой на знания предметной области, психолого-педаго-

гические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса, ОПК-8.3 из 

ПООП, ОПК-8.2 из Ядра ВПО, А/01.6 ТД4 из Профстан-

дарта, А/02.5 ТД2 из проекта Профстандарта 

ОПК-9 «Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности». 

Согласовано с ОПК-9.1 и ОПК-9.2 из Ядра ВПО, ОПК-9.2 из ПООП, A/01.6 ТД8, A/02.6 ТД.2, A/03.6 

ТД 10 из Профстандарта, А.02.5 ТД25 и ТД 27 из проекта Профстандарта (от 2022 года) 

1.1 принципы работы современных 

информационных технологий, ОПК-

9.1 из Ядра ВПО, ОПК-9.2 из ПООП; 

1.2 методы, приемы и средства приме-

нения современных информационно-

коммуникационных технологий для 

реализации задач обучения, воспита-

ния и развития обучающихся, ОПК-

9.1 из Ядра ВПО, ОПК-9.2 из ПООП; 

1.3 возможности применения элек-

тронных форм документации, ОПК-

9.2 из ПООП, ОПК 9.1 из Ядра ВПО; 

1.4 правила защиты информации и 

персональных данных, ОПК 9.2 из 

Ядра ВПО 

 

2) использовать возможности средств информационных 

технологий для формирования и развития личности обуча-

ющихся в соответствии с половозрастными и индивиду-

альными особенностями, ОПК-9.2 из Ядра ВПО, ОПК-9.2 

из ПООП, A/02.6 ТД.2 из Профстандарта; 

3) работать с цифровой информацией с использованием 

компьютера и средств коммуникаций, отбирать электрон-

ные образовательные ресурсы и современные цифровые 

технологии для реализации учебно-воспитательного про-

цесса в соответствии с возрастными особенностями обуча-

ющихся, ОПК-9.1из Ядра ВПО, ОПК-9.2 из Ядра ВПО, 

ОПК-9.2 из ПООП, A/01.6 ТД8 из Профстандарта, А.02.5 

ТД 25 из проекта Профстандарта; 

4) организовывать деятельность основных участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся, 

их родителей) с использованием ресурсов и сервисов 

информационной образовательной среды и цифрового 

коммуникационного оборудования  в рамках реализа-

ции образовательных программ, в том числе для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, 

ОПК-9.1 из Ядра ВПО, ОПК-9.2 из Ядра ВПО, ОПК-9.2 

из ПООП, A/03.6 ТД 10 из Профстандарта, А.02.5 ТД 27 

из проекта Профстандарта 
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Таблица 3.2 – Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций социально ориен-

тированной группы 

Обучающийся демонстрирует  

знания. Знает 

Обучающийся демонстрирует умения. 

Умеет 

ОПК-3 «Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов». 

Согласовано с ОПК-3.1, ОП- 3.2 из Ядра ВПО, ОП- 3.1, ОПК-3.3, ОПК-3.4, ОПК-3.5 из ПООП, А/01.6 

ТД2, А/02.6 ТД3, ТД 5 из Профстандарта, А/02.5 ТД32 из проекта Профстандарта (2022 года) 

1.1 эффективные психолого-педа-

гогические технологии и методы 

обучения, в том числе   для работы 

с учащимися с особыми образова-

тельными потребностями, ОПК-

3.2 из Ядра ВПО, ОПК-3.3 из 

ПООП; 

1.2 педагогически обоснованные 

формы, методы и технологии ор-

ганизации воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, ОПК-3.2 из 

Ядра ВПО, ОПК-3.3 из ПООП 

2) проектировать диагностируемые цели (требования к ре-

зультатам) совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов, ОПК-3.1 из Ядра ВПО, ОПК-3.1 из ПООП, 

А02.6 ТД3 из Профстандарта;   

3) отбирать подходы и технологии к организации обучения 

и воспитания на основе включения всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании, в обра-

зовательный процесс, ОПК-3.2 из Ядра ВПО, ОПК-3.4, 

ОПК-3.5 из ПООП, А/02.6 ТД5 из Профстандарта, А/02.5 

ТД32 из проекта Профстандарта; 

4) разрабатывать программу (план) организации совмест-

ной и индивидуальной учебной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, ОПК-3.2 из 

Ядра ВПО, ОПК-3.5 из ПООП, А/02.6 ТД5 из Профстан-

дарта, А/02.5 ТД32 из проекта Профстандарта;  

5)отбирать учебное содержание для организации совмест-

ной (индивидуальной) учебной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, ОПК-3.2 из 

Ядра ВПО, ОПК-3.4 из ПООП; 

6) разрабатывать программу (план) организации совмест-

ной и индивидуальной воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, ОПК-3.2 из 

Ядра ВПО, ОПК-3.4, ОПК-3.5 из ПООП, А/02.6 ТД5 из 

Профстандарта, А/02.5 ТД32 из проекта Профстандарта;  
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 7) отбирать учебное содержание для организации совмест-

ной (индивидуальной) воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, ОПК-3.2 из 

Ядра ВПО, ОПК-3.4, ОПК-3.5 из ПООП;  

8) отбирать (разрабатывать) систему заданий в соответ-

ствии с индивидуальными образовательными потребно-

стями ученика, для организации учебной (воспитательной) 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, ОПК-3.2 из Ядра ВПО, ОПК-3.4, ОПК-3.5 из ПООП 

ОПК-7 «Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ». 

Согласовано с ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 из Ядра ВПО, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 из 

ПООП, А/01.6 ТД 4, A/02.6 ТД2, ТД8, ТД12, А/03.6 ТД4 из Профстандарта, А/02.5 ТД32, ТД 35, 

ТД36, ТД38 из проекта Профстандарта (2022 года) 

1.1 современные технологии, 

формы, способы и средства взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений в рамках реа-

лизации образовательных про-

грамм, в том числе в урочной дея-

тельности, внеурочной деятельно-

сти, коррекционной работе, ОПК-

7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 из Ядра 

ВПО, ОПК-7.2 из ПООП 

 

2) обоснованно отбирать и реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с участниками образовательных 

отношений (обучающимися и их родителями, коллегами) в 

урочной, внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательных программ, ОПК 7.2 из ПООП, A/02.6 

ТД.2, ТД 8 из Профстандарта, А/02.5 ТД32 из проекта 

Профстандарта;  

3) анализировать ситуации взаимодействия педагога с обу-

чающимися, родителями с точки зрения эффективности ис-

пользуемых технологий, ОПК-7.1 из ПООП, ОПК-7.3 из 

Ядра ВПО, A/02.6 ТД12 из Профстандарта, А/02.5 ТД32, 

ТД 35, ТД36 из проекта Профстандарта; 

4) планировать деятельность основных участников образо-

вательных отношений и проектировать различные меро-

приятия по работе с обучающимися и их родителями (клас-

сное собрание, внеурочное мероприятие, родительское со-

брание, беседа с родителями, совместные воспитательные 

мероприятия, работа детско-взрослых объединений и др.) в 

рамках реализации образовательных программ, ОПК-7.3 из 

Ядра ВПО, ОПК-7.3 из ПООП, А/01.6 ТД 4, A/02.6 ТД8 из 

Профстандарта, А/02.5 ТД32, ТД 35, ТД36, ТД38 из проекта 

Профстандарта  
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Приложение 4 

(обязательное) 

Формы, методы, средства и приемы формирования и оценки  

общепрофессиональных компетенций будущих педагогов 

Таблица 4.1 – Формы, методы, средства и приемы формирования и оценки ОПК на уровне знаний 

(на примере ОПК-9) 

ИДК Модули, дис-

циплины 

Формы, методы, средства и 

приемы формирования 

ОПК 

Формы, методы, 

средства и при-

емы оценки ОПК 

ИДК-1.1: обучаемый де-

монстрирует знания. 

Знает принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий, ОПК-9.1 из Ядра 

ВПО, ОПК-9.2 из 

ПООП 

Коммуника-

тивно-цифро-

вой модуль 

1.Методы по характеру ди-

дактических задач: метод 

приобретения знаний и уме-

ний; метод проблемного из-

ложения материала. 

Приемы и средства обучения: 

работа с таблицами, схемами 

Устные формы: 

опрос, собеседо-

вание, 

зачет, экзамен 

ИДК-1.2: обучаемый де-

монстрирует знания. 

Знает методы, приемы 

и средства применения 

современных информа-

ционно-коммуникаци-

онных технологий для 

реализации задач обу-

чения, воспитания и 

развития обучающихся, 

ОПК-9.1 из Ядра ВПО, 

ОПК-9.2 из ПООП 

Коммуника-

тивно-цифро-

вой модуль  

2. Методы по характеру дея-

тельности обучающихся: ак-

тивные, исследовательские; 

творческие; интерактивные. 

Приемы и средства обучения: 

проблемный вопрос; органи-

зация обсуждения; создание 

ситуаций успеха 

Письменные 

формы: эссе, ре-

ферат 

Психолого-пе-

дагогический 

модуль 

Рейтинговая си-

стема оценивания 

Предметно-ме-

тодический мо-

дуль 

Прием демонстрации объекта 

в динамике, прием по систе-

матизации и обобщению 

междисциплинарных сведе-

ний, прием раскрытия гене-

зиса «нового» понятия, ра-

бота с ЭУМК 

Тест, лист оценки 

ИДК-1.3: обучаемый де-

монстрирует знания. 

Знает возможности 

применения электрон-

ных форм документа-

ции, ОПК-9.2 из ПООП, 

ОПК-9.1 из Ядра ВПО 

Коммуника-

тивно-цифро-

вой модуль 

 

3. Методы по характеру и 

уровню познавательной дея-

тельности: исследователь-

ские, проектные, объясни-

тельно-иллюстративные. 

Приемы и средства обучения: 

проект. 

4. Методы работы с инфор-

мацией, с источниками ин-

формации: методы поиска 

информации; методы состав-

ления плана по источнику 

Средства: круг-

лый стол, диспут 

Психолого-пе-

дагогический 

модуль 

Предметно-ме-

тодический мо-

дуль 

Прием составления предмет-

ных ассоциаций 

Тест, лист оценки 
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ИДК-1.4: обучаемый 

демонстрирует зна-

ния. Знает правила за-

щиты информации и 

персональных данных, 

ОПК-9.2 из Ядра ВПО 

Коммуника-

тивно-цифро-

вой модуль 

5. Методы работы с элек-

тронными образовательными 

ресурсами: составление схем, 

таблиц, ментальных карт, ме-

тоды разработки презентации, 

с компьютерными програм-

мами.  

 

Приемы и средства обучения: 

визуализация мыслительных 

процессов, построение струк-

турно-логических схем 

 

Таблица 4.2 – Формы, методы, средства и приемы формирования и оценки ОПК на уровне уме-

ний (на примере ОПК-9) 

ИДК Модули, дисци-

плины 

Формы, методы, средства 

и приемы формирования 

ОПК 

Формы, ме-

тоды, сред-

ства и при-

емы оценки 

ОПК 

ИДК-2: обучаемый демон-

стрирует умения. Умеет 

использовать возможности 

средств информационных 

технологий для формирова-

ния и развития личности 

обучающихся в соответ-

ствии с половозрастными и 

индивидуальными особен-

ностями, ОПК-9.2 из Ядра 

ВПО, ОПК-9.2 из ПООП, 

A/02.6 ТД2 из Профстан-

дарта 

Коммуника-

тивно-цифровой 

модуль 

1.Методы по характеру ди-

дактических задач: метод 

приобретений знаний и уме-

ний; метод проблемного из-

ложения материала. 

Приемы и средства обуче-

ния: лабораторные работы, 

рассказ, беседа, системати-

зация учебного материала 

Формы: рей-

тинговая си-

стема оцени-

вания  

Предметно-ме-

тодический мо-

дуль 

Прием включения обучаю-

щихся в деятельность по 

формированию критериев, 

эталонов оценки 

ИДК-3: обучаемый демон-

стрирует умения. Умеет 

работать с цифровой инфор-

мацией с использованием 

компьютера и средств ком-

муникаций, отбирать элек-

тронные образовательные 

ресурсы и современные 

цифровые технологии для 

реализации учебно-воспи-

тательного процесса в соот-

ветствии с возрастными 

особенностями обучаю-

щихся, ОПК-9.1, ОПК-9.2 

из Ядра ВПО, ОПК 9.2 из  

Коммуника-

тивно-цифровой 

модуль  

2. Методы по характеру де-

ятельности обучающихся: 

активные, исследователь-

ские; творческие; интерак-

тивные, дидактические 

игры. 

Приемы и средства обуче-

ния: проблемный вопрос; 

использование профессио-

нально значимых сюжетов в 

построении заданий; кейс-

задания, организация об-

суждения; создание ситуа-

ций успеха 

Приемы: са-

мооценива-

ния, взаимо-

оценивания 
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ПООП, A/01.6 ТД8 из Проф-

стандарта, А.02.5 ТД25 из 

проекта Профстандарта 

Психолого-педа-

гогический мо-

дуль 

3. Методы по характеру и уровню познава-

тельной деятельности: 

исследовательские, проектные. 

Приемы и средства обучения: 

проект, курсовая работа  

Письменные формы: эссе, реферат 

Предметно-ме-

тодический мо-

дуль 

Творческая мастерская «Алгебраисты» 

Прием анкетированного опроса, лист оценки 

Контекстно ориентированные задания, электронное тематиче-

ское портфолио 

ИДК-4: обучаемый демон-

стрирует умения. Умеет 

организовывать деятель-

ность основных участников 

образовательных отноше-

ний (педагогов, обучаю-

щихся, их родителей) с ис-

пользованием ресурсов и 

сервисов информационной 

образовательной среды и 

цифрового коммуникацион-

ного оборудования  в рам-

ках реализации образова-

тельных программ, в том 

числе для обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, ОПК-9.1, 

ОПК 9.2  из Ядра ВПО, 

ОПК- 9.2 из ПООП, A/03.6 

ТД 10 из Профстандарта, 

А.02.5 ТД 27 из проекта 

Профстандарта 

Коммуника-

тивно-цифровой 

модуль 

4. Методы работы с инфор-

мацией, с источниками ин-

формации: наблюдение, 

эксперимент, имитация. 

Приемы и средства обуче-

ния: маркировка теста, со-

ставление таблиц, кон-

спекта, тезисов 

Формы по 

числу прове-

ряемых и ха-

рактеру во-

просов: инди-

видуальная, 

фронтальная, 

комбиниро-

ванная 

Психолого-педа-

гогический мо-

дуль 

5. Методы работы с элек-

тронными образователь-

ными ресурсами: составле-

ние схем, таблиц, менталь-

ных карт, методы разра-

ботки презентации, с компь-

ютерными программами;  

Приемы и средства обуче-

ния: визуализация мысли-

тельных процессов, постро-

ение структурно-логиче-

ских схем 

 

 

Предметно-ме-

тодический мо-

дуль 

Прием построения междис-

циплинарных учебных за-

дач 

Прием оценки 

деятельности 

через взаимо-

обмен инфор-

мацией между 

обучаемым и 

преподавате-

лем, лист 

оценки 

Междисциплинарный проект 

 


