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Аннотация
Введение. Непрерывное обновление стандартов педагогического образования связано с изменением пред-
ставлений о результатах подготовки будущего учителя. Использование с этой целью компетентностного 
подхода сопровождается структурированием планируемых результатов по основанию общих и специаль-
ных компетенций, что формально соответствует реальной структуре педагогической деятельности. Цель 
исследования – определение психологически обоснованной структуры педагогических компетенций, со-
относимой с предметным и психологическим уровнем анализа деятельности учителя.
Материалы и методы. Анализ истории и современного состояния проблемы педагогических компетен-
ций осуществлялся путем изучения исследований структуры педагогических способностей, психологи-
ческой структуры деятельности учителя. Обоснование востребованности компетентностного подхода 
в подготовке педагога проводилось в ходе сравнительного анализа успеваемости по предметам и оценок 
сформированности компетентностей студентов направления «Педагогическое образование». Объем вы-
борки составил 567 чел. Статистическая обработка данных производилась методами первичной описа-
тельной статистики, сравнения и корреляционного анализа.
Результаты исследования. Классификации педагогических способностей носят аналитический харак-
тер, отражают отдельные стороны педагогического труда, не фиксируют реальную структуру деятель-
ности учителя. Для современной классификации результатов профессиональной подготовки педагога 
использованы формальные основания выделения общих и специальных компетенций. Актуальность 
компетентностного подхода аргументируется структурой педагогического труда, основанной на пред-
ставлениях о психологической функциональной системе деятельности В. Д. Шадрикова. Преимущества 
компетентностной структуры образования над предметной подтверждаются рядом эмпирических фактов: 
нечувствительностью предметной успеваемости к изменениям в профессиональной подготовке, статисти-
ческой значимостью различий в сформированности компетентностей на разных курсах, слабой корреля-
цией между показателями академической успеваемости и сформированности компетентностей.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования открывают возможности для преодоления проти-
воречий между компетентностной структурой профессиональной подготовки будущего педагога и пси-
хологической структурой педагогической деятельности учителя. Описанная структура педагогических 
компетенций позволяет определить направления экспериментальных и эмпирических исследований пси-
холого-педагогических механизмов и закономерностей развития педагогической компетентности на этапе 
профессионального образования.

Ключевые слова: структура компетенций, психологическая структура деятельности, способности учителя, 
способности субъекта, способности личности 
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Abstract 
Introduction. The continuous updating of pedagogical educational standards impacts the shifts in ideas about the 
results of training of future teachers. The use of a competency-based approach for this purpose is accompanied 
by the structuring of the planned results on the basis of general and specific competencies, which formally corre-
sponds to the real structure of pedagogical activity. The purpose of the study is to determine the psychologically 
substantiated structure of pedagogical competencies, correlated with the subject and psychological level of analy-
sis of the teacher’s activity.
Materials and Methods. The study used groups of methods. In order to study the history and the current state of 
the problem of pedagogical competencies, an analysis of studies on the structure of pedagogical abilities, the psy-
chological structure of the teacher’s activity was used. The substantiation of the demand for a competency-based 
approach to teacher training was carried out in the course of a comparative analysis of academic performance in 
subjects and assessments of the formation of competencies of students studying in the direction of “Pedagogical 
Education”. The sample size was 228 people, including 38 students of the 1st year, 47 students of the 2nd year, 
46 students of the 3rd year, 52 students of the 4th year, 45 students of the 5th year. Statistical data processing was 
carried out using methods of primary descriptive statistics, comparison methods and correlation analysis.
Results. During the analysis of the history of development of ideas about the structure of pedagogical activity 
it was found out that the classifications of pedagogical skills are mainly analytical in nature, reflect individual 
aspects of pedagogical work and do not reflect the real structure of teacher’s activity. For the modern classification 
of the results of professional training of a teacher also formal grounds for identification of general and special 
competences are used. However, in order to substantiate the relevance of the competency-based approach to 
teaching, the authors propose to use the competency-based structure of pedagogical work based on the ideas of 
V.D. Shadrikov about the psychological functional system of activity. The advantages of the competence-based 
structure of teaching over the subject-based one are substantiated not only by the fact that the former corresponds 
to the real structure of the teacher’s activity, but also by a number of empirical facts: the insensitivity of the 
subject-based academic performance to changes in professional training (differences in academic performance 
by courses are statistically insignificant – p > 0.05; variability of academic performance data ≤ 10%); statistical 
significance of differences in the formation of competencies in different courses (p ≤ 0.05); weak correlation bet-
ween indicators of academic performance and development of competencies (r ≤ 0.18 at p > 0.05 in each year).
Discussion and Conclusion. The results of the study open opportunities for overcoming the contradiction bet-
ween the competence structure of the professional training of future teachers and the psychological structure of 
the pedagogical activity of the teacher. The psychological structure of pedagogical competencies, classified on the 
basis of the content of the teacher’s activity, discussed in the article, allows us to determine the directions of ex-
perimental and empirical studies of psychological and pedagogical mechanisms and patterns of development of 
pedagogical competencies at the stage of professional education.

Keywords: structure of competencies, psychological structure of activity, teacher abilities, abilities of the subject, 
abilities of the individual
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Введение
Непрерывное обновление содержания 

профессионального педагогического обра-
зования связано с реализацией компетент-
ностной модели подготовки специалиста. 
В компетентностном подходе, применяе-
мом в современном высшем образовании, 
используются категории компетентностей 
и способностей как результаты педагогиче-
ского образования. Представления о струк-
туре результата образования систематизи-
ровались в категории типов формируемых 
компетентностей: общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных 
(ФГОС 2009 г., 2015 г.); универсальных, 
общепрофессиональных, профессиональ-
ных (ФГОС 2018 г.).

Несмотря на отказ от Болонской сис-
темы1, в проектах Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
четвертого поколения сохраняется компе-
тентностная структура результатов высшего 
образования, включающих совокупность 
универсальных, базовых, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетен-
ций2. В ближайшие годы в высшей профес-
сиональной подготовке специалиста будет 
сохранено представление о компетенциях 
как требованиях к итогам образования.

Реализация компетентностного подхода 
сопровождается обсуждением различных 
проблем и вопросов, с учетом относитель-
ной новизны в российском образовании 
(в сравнение с зарубежным). Предметом 
дискуссий являются методологические 
вопросы компетентностного подхода [1], 

его влияние на изменение целей высшего 
образования [2], преимущества в профес-
сиональном развитии будущего специа-
листа [3]. Применение компетентностной 
модели образования рассматривается как 
условие совершенствования профессио-
нальной деятельности учителя [4], повы-
шение качества преподавания в школе [5], 
развитие личности обучающихся на разных 
уровнях образования [6] и др.

Фундаментальной проблеме высшего 
педагогического образования – соотноше-
нию представлений о результатах с реаль-
ной структурой педагогической деятель-
ности учителя – уделено недостаточное 
внимание, несмотря на многолетние не-
прерывные обсуждения. Процессуальная 
характеристика взаимодействия учителя 
и ученика в условиях классно-урочной 
системы, воспитательной и развивающей 
деятельности опосредованно связана с пла-
нируемыми результатами педагогического 
образования, которые соотносятся с тради-
ционной классификацией способностей на 
общие и специальные3. Однако описание 
профессиональных компетенций через со-
держание профессионального стандарта, 
планируемое в ФГОС–4, предъявляет об-
щие, а не специальные требования к итогам 
педагогического обучения.

Актуальной проблемой современно-
го педагогического образования является 
соответствие его содержания структуре 
деятельности учителя. Цель исследова-
ния – психологическое обоснование струк-
туры педагогических компетенций, 

1 Минобрнауки заявило о разработке в РФ своей системы образования [Электронный ресурс] // 
Известия : офиц. сайт. URL: https://iz.ru/1339382/2022-05-24/minobrnauki-zaiavilo-o-razrabotke-v-rf-svoei-
sistemy-obrazovaniia (дата обращения: 21.04.2024).

2 Проекты ФГОС ВО–4 [Электронный ресурс] // Портал федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования : офиц. сайт. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/index/31 (дата обращения: 
21.04.2024).

3 Дружинин В. Н. Способности // Большой психологический словарь ; под ред. Б. Г. Мещерякова, 
В. П. Зинченко. СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. С. 476. URL: https://spbguga.ru/files/03-5-01-005.pdf (дата 
обращения: 02.10.2024).
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соответствующей реальной педагогической 
деятельности на предметном и психоло-
гическом уровнях ее анализа. Реализуя 
данную цель, задачами исследования ста-
новятся: 

– теоретическое изучение изменения 
представлений о психологической структу-
ре педагогической деятельности педагога; 

– сравнительный эмпирический анализ 
традиционного и компетентностного подхо-
дов к оценке результатов педагогического 
образования будущего учителя; 

– описание психологической структуры 
педагогических компетенций.

Обзор литературы
Двадцатилетняя история реализации 

компетентностного подхода в России требу-
ет специального глубокого анализа и оценки 
его преимуществ, недостатков, перспек-
тив, нерешенных вопросов и проблем. 
Компетентностный подход применяется 
при разработке большинства современных 
стандартов профессиональной подготовки. 
Важным становится соотношение данного 
обсуждения с зарубежным опытом реали-
зации компетентностного образования.

Краткий обзор современного состояния 
профессиональной подготовки в России и за 
рубежом говорит о широком поле реализа-
ции идей компетентностного образования, 
активно внедряющихся в профессиональ-
ную подготовку специалистов системы 
МВД [7], экономической безопасности [8], 
здравоохранения [9], оказания терапевти-
ческой [10] и клинической [11] помощи.

Помимо традиционных компетенций 
структуры образовательных стандар-
тов [12], объектом формирования становят-
ся компетентности развивающегося рынка 
труда цифровых услуг [13], инновационной 
экономики [14], научного потенциала мо-
лодого поколения [15] и др.

Представление о результатах современ-
ного профессионального педагогического 
образования структурировано в рамках 
компетентностной модели подготовки 
специалиста. Предметом исследований 
в данном случае являются традиционные 
задачи педагогической деятельности: фор-
мирование речевых компетентностей буду-
щего учителя [16], его конфликтологические 

компетентности [17], организация взаимо-
действия учителя с субъектами образова-
ния [18], понимание роли коммуникативной 
педагогической компетентности в успешно-
сти учебной деятельности школьников [19], 
формирование и реализация оценочной 
деятельности учителя [20] и др.

Педагогическое образование затрагива-
ет тренды развития современного общества, 
экономики и государства. В связи с этим 
актуальными становятся работы, посвящен-
ные формированию следующих компетент-
ностей: цифровой [21], мультипрофессио-
нального командообразования для работы 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями [22], научно-исследова-
тельской деятельности учителей [23] и др. 
Организация социально-эмоционального 
обучения детей (Social-Emotional Learning), 
формирование педагогических компетент-
ностей по развитию [24] и оценке [25] со-
циально-эмоциональных навыков школь-
ников относятся к ключевым вопросам 
зарубежной психологии. Вместе с этим 
становление социально-эмоциональных 
компетентностей является важной пробле-
мой для педагога, работа которого связана 
с необходимостью сохранения физического 
и психического здоровья в условиях обра-
зовательной среды [26].

Сферы применения компетентност-
ного подхода в образовании выходят за 
пределы традиционных задач профессио-
нальной деятельности, определенных в об-
разовательных стандартах. В обосновании 
компетентностного подхода выделяются 
противоречия и проблемы теоретического, 
методологического, прикладного, струк-
турного характера, несмотря на широкое 
распространение.

Актуальной теоретической проблемой 
подхода становится необходимость понима-
ния различий между категориями «компе-
тентность» и «способность». Определенные 
компетенции для специалистов творческих 
профессий раскрывают обобщенные тре-
бования, а использование категории спо-
собностей как результатов образования 
учитывает формирование индивидуальных 
особенностей личности и деятельности 
будущего специалиста [27]. В процессе про-
фессиональной подготовки важно учитывать 



518

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 28, № 4. 2024

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

исторический опыт понимания результатов 
профессионального образования и прово-
дить четкие границы между категориями 
«профессионально-важные качества», «спо-
собности» и «компетенции» [28].

Проблемы методологического характера 
разнообразны и включают ряд значимых 
вопросов. Во-первых, структура компетен-
ций должна носить предметно-логический 
и организационный характер [29], для чего 
необходимо непротиворечивое соотноше-
ние формируемых педагогических ком-
петентностей с сохраняющейся в России 
классно-урочной системой школьного об-
учения. Во-вторых, учитывая выраженный 
прикладной характер компетентностного 
подхода, актуальным является обсуждение 
соответствия фундаментальной подготовки 
специалиста в вузе со становлением практи-
ко-ориентированных компетентностей [30]. 
В-третьих, дифференцированность компе-
тентностных результатов ставит важную 
задачу оценки профессиональных компе-
тентностей выпускников ‒ использования 
интегрированных или дифференцирован-
ных показателей их сформированности [31]. 
В-четвертых, принимая во внимание тренд 
на непрерывное образование, в структуре 
профессиональной подготовки недоста-
точен объем требований к результатам, 
обеспечивающих закрепление мотивации 
к образованию в течение всей жизни [32].

Спектр прикладных проблем реали-
зации компетентностного подхода более 
широк: прикладной характер формиру-
емых педагогических компетентностей 
требует организации межпредметной 
интеграции в процессе обучения [33]; 
поликультурность образования должна 
точно выражаться в содержании педаго-
гических компетенций [34]; в структуре 
подготовки специалистов гуманитарных 
профессий малое количество требований 
относительно формирования способностей 
к саморазвитию и оказания специалистом 
самопомощи [35]; одновременно со ста-
новлением предметно ориентированных 
компетентностей в подготовку учителя 
должны включаться требования к совер-
шенствованию когнитивных способностей, 
обеспечивающих развитие его профессио-
нальной компетентности [36] и др.

С точки зрения реализации уровневого 
компетентностного образования как струк-
турной проблемы препятствием к полно-
ценному формированию профессиональных 
и научно-исследовательских компетентно-
стей обучающихся в магистратуре является 
короткий срок магистерской подготовки, 
а также возможность поступления и об-
учения по одной программе магистратуры 
выпускников, существенно отличающихся 
от программ бакалавриата [37].

Повышение доступности и вариативно-
сти образования относится к достоинствам 
компетентностной модели [38] и дости-
гается за счет «формирования такой мо-
дели специалиста, которая максимально 
возможно абстрагирована от конкретных 
учебных дисциплин, что позволяет гово-
рить о достаточно широком возможном 
поле его деятельности» [38]. Это обеспе-
чивается уровневой структурой профес-
сиональной компетентности выпускника 
вуза, где организуются компетентности, 
соответствующие направлению, профилю, 
близким направлениям подготовки. Уровне-
вое понимание компетентностей отражает 
структуру процесса профессиональной 
подготовки, однако недостаточно связано 
с реальной структурой профессиональной 
педагогической деятельности.

Ключевой проблемой современного 
педагогического образования является раз-
работка классификации педагогических 
компетенций, основанием которой будут 
не формальные признаки этапов профес-
сиональной подготовки (от формирования 
компетентностей универсального и общего 
характера к формированию профессиональ-
ных компетентностей), а реальная педаго-
гическая деятельность учителя. Структу-
ра педагогических компетенций должна 
обеспечивать преодоление указанных не-
достатков и ограничений современного 
компетентностного образования: во-первых, 
соотношение основных категорий, описы-
вающих результаты образования (компе-
тенции, способности, качества); во-вторых, 
отсутствие противоречий сохраняющим-
ся традиционным формам организации 
школьного образования и открытость для 
профессионального совершенствования 
педагога в условиях постановки новых 
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задач обучения; в-третьих, сопоставление 
содержательного наполнения формируе-
мых в вузе и реализуемых учителем педа-
гогических компетентностей с задачами 
образования.

Таким образом, традиционная пред-
метная структура профессиональной под-
готовки педагога имеет ряд ограничений 
и противоречий в условиях реализации 
компетентностного высшего образования, 
раскрытие которых должно быть фактором, 
обосновывающим необходимость станов-
ления компетентностного подхода в под-
готовке будущего педагога.

С учетом актуальности темы в ее раз-
работке можно выделить ряд трудностей: 
проблема интеграции исторически сложи-
вшегося отечественного опыта предметной 
профессиональной подготовки специалиста 
и современных методов, технологий компе-
тентностного образования, создание мето-
дов измерения процесса развития и сформи-
рованности компетентностей специалиста.

Материалы и методы
Теоретическое обоснование актуаль-

ности компетентностного подхода в педа-
гогическом образовании проходило путем 
анализа исследований педагогических спо-
собностей, структуры деятельности учителя 
в советской и российской, а также зарубеж-
ной педагогической психологии. Объектом 
исследования были работы Ф. Н. Гонобо-
лина4, В. А. Крутецкого5, Н. В. Кузьми-
ной6, А. К. Марковой7, Л. М. Митиной8, 
В. Д. Шадрикова9. Дан краткий обзор 

современных направлений реализации 
компетентностного подхода в зарубежной 
науке10 [39; 40].

С целью сравнительного анализа ака-
демической успешности освоения учебных 
дисциплин и степени сформированности 
компетентностей будущих учителей были 
использованы две группы показателей:

– итоги академической успеваемости 
студентов педагогического вуза по предме-
там образовательных программ «Начальное 
образование», «Дошкольное образование», 
«Начальное образование, Английский 
язык», «Музыкальная культура и испол-
нительское искусство». Общий объем вы-
борки обучающихся составил 567 чел.: 
студенты 1 курса – 194 чел., 2 курса – 156, 
3 курса – 109, 4 курса – 63, 5 курса – 45 чел. 
Все участники были проинформированы 
о цели исследования и выразили согласие 
к сотрудничеству;

– результаты измерения качества педаго-
гического образования в форме оценки функ-
циональной грамотности студентов 1–2 кур-
сов (n = 85), оценки сформированности 
общепрофессиональных компетентностей 
студентов 3 курса (n = 46), оценки сформи-
рованности профессиональных компетент-
ностей студентов 4–5 курсов (n = 97). Общий 
объем выборки соответствует описанному 
выше количеству студентов. Задания для 
оценки функциональной грамотности, об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетентностей предлагались обучающим-
ся в виде кейсов, представленных в работе 
И. Ю. Тархановой и др.11

4 Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе. М. : Просвещение, 1965. 260 с.
5 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. М. : Просвещение, 1972. 256 с. URL: http://elib.

old.gnpbu.ru/text/krutetskiy_osnovy-pedagogicheskoy-psihologii_1972/fs,1/ (дата обращения: 28.04.2024).
6 Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя : моногр. Ленинград : Изд-во Ленинградского уни-

верситета, 1967. 183 с. EDN: JZZXVU
7 Маркова А. Э. Психология труда учителя. М. : Просвещение, 1993. 190 с.
8 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. М. : Академия, 2004. 318 с.
9 Шадриков В. Д. Качество педагогического образования. М. : Логос, 2012. 200 c. URL: https://

publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/huwf8h3vle/direct/60445668 (дата обращения: 28.04.2024).
10 Cheetham G., Chivers G. The Reflective (and Competent) Practitioner: A Model of Professional 

Competence Which Seeks to Harmonise the Reflective Practitioner and Competence‐Based Approaches // 
Journal of European Industrial Training. 1998. № 22. P. 267–276. https://doi.org/10.1108/03090599810230678; 
White R. W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence // Psychological Review. 1959. Vol. 66, 
issue 5. P. 297–333. https://doi.org/10.1037/h0040934

11 Кейсы для оценки сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении об-
разовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) : 
метод. рекоменд. ; под ред. И. Ю. Тархановой. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018. 218 с. URL: https://didactica.
yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Kejsy-dlya-oczenki-sformirovannosti.pdf (дата обращения: 
28.04.2024).

http://elib.old.gnpbu.ru/text/krutetskiy_osnovy-pedagogicheskoy-psihologii_1972/fs,1/
http://elib.old.gnpbu.ru/text/krutetskiy_osnovy-pedagogicheskoy-psihologii_1972/fs,1/
https://www.elibrary.ru/JZZXVU
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/huwf8h3vle/direct/60445668
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/huwf8h3vle/direct/60445668
https://doi.org/10.1108/03090599810230678
https://doi.org/10.1037/h0040934
https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Kejsy-dlya-oczenki-sformirovannosti.pdf
https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Kejsy-dlya-oczenki-sformirovannosti.pdf
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Оценка функциональной грамотности 
предполагала предоставление студенту 
заданий в виде кейсов с возможностью 
одного или нескольких ответов и вклю-
чала измерение следующих показателей: 
естественнонаучная грамотность, финан-
совая грамотность, критическое мышле-
ние, креативность. Кейсы носили сопо-
ставительный, аналитический, текстовый, 
графический характер. Время выполнения 
заданий – 60 мин. Результатом является 
оценка сформированности функциональ-
ной грамотности в 100-процентной шкале: 
недостаточный уровень ‒ 0–29 %, низкий ‒ 
30–49, средний ‒ 50–77, повышенный ‒ 
78–89, высокий ‒ 90–100 %. Измеряемые 
показатели функциональной грамотности 
соответствуют содержанию формируемых 
универсальных компетентностей.

Общепрофессиональные и профессио-
нальные компетентности также оценива-
лись в виде кейсов, содержание которых 
связано с решением общепедагогических 
и предметно-специфичных задач. Время 
выполнения заданий – 60 мин. Итогом ста-
новится оценка сформированности обще-
профессиональных и профессио нальных 
компетентностей в 100-процентной шкале: 
не сформированы ‒ 0–59 %, частично сфор-
мированы отдельные элементы ‒ 60–74, 
частично сформированы основные эле-
менты ‒ 75–89, полностью сформирова-
ны ‒ 90–100 %.

Статистическая обработка данных про-
изводилась с использованием следующих 
групп методов: первичная описательная 
статистика (Мх ‒ среднее арифметическое, 
СКО ‒ среднее квадратическое отклонение, 
Cv ‒ коэффициент вариации) применялась 
для расчета и описания абсолютных зна-
чений показателей академической успе-
ваемости студентов и сформированности 
компетентностей; сравнение (непараметри-
ческий критерий для независимых выборок 
U-Манна – Уитни) – для статистической 
оценки различий значений показателей 
академической успеваемости студентов 

и сформированности компетентностей на 
разных курсах обучения; корреляционный 
анализ (коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена) – для определения силы 
и статистической значимости связи между 
показателями академической успеваемости 
и сформированности компетентностей сту-
дентов на разных курсах обучения.

Результаты исследования
Активизация психологических иссле-

дований в 50–60-е гг. ХХ в. стимулировала 
развитие многих направлений психоло-
гии [41]. Попытки обсуждения проблемы 
способностей на теоретико-методологиче-
ском уровне ‒ теории и методологии изуче-
ния, развития, психологической структуры 
способностей, их связи с одаренностью, 
развитием личности и др.12 – использованы 
как объяснительное понятие для харак-
теристики результатов педагогического 
образования, соотносимых с содержанием 
деятельности педагога. Так, Ф. Н. Гонобо-
лин анализировал требования к учителю, 
включающие две группы качеств личности: 
педагогические способности (доступность 
учебного материала, понимание ученика, 
организация детского коллектива и др.) 
и общие, повышающие эффективность 
работы педагога (организованность, трудо-
способность, любознательность и др.)13. 
В работах Н. В. Кузьминой требования 
к учителю дифференцированы на педа-
гогические (конструктивные, организа-
торские, коммуникативные и др.) и об-
щие (наблюдательность, воображение, 
прогнозирование и др.)14. В свою очередь, 
В. А. Крутецким определена совокупность 
педагогических способностей ‒ дидак-
тических, когнитивных, управленческих, 
коммуникативных и др.15 Несмотря на 
достоинства исследований относительно 
данной тематики, имеется ряд ограничений: 

– структура педагогических способ-
ностей носит аналитический характер, 
согласно которому описание педагогиче-
ской профессии становится обобщенным 

12 Семенюк Л. М. Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособ. ; под ред. Д. И. Фельдштейна. 
М. : Институт практической психологии, 1996. 304 с.

13 Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе.
14 Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя.
15 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии.
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и предполагает выделение общих и специ-
альных способностей; 

– представление о психологической 
структуре деятельности учителя носит 
линейный характер, соответствующий 
общепсихологическим представлениям 
о деятельности как совокупности действий 
и операций; 

– изучение педагогической работы огра-
ничено предметным уровнем, содержание 
которого не соотносится с психологическим 
анализом.

Дальнейшее развитие психологии труда 
учителя направлено на преодоление ука-
занных ограничений. В работах А. К. Мар-
ковой определены элементы структуры 
(стороны) труда учителя: педагогическая 
деятельность (знания, умения, установ-
ки), педагогическое общение (мотивация 
общения, коммуникативные умения, са-
моанализ общения) и личность учителя 
(мотивация и свойства)16. Аналогичная ти-
пология предложена Л. М. Митиной, вклю-
чавшей в каждый компонент предметные 
(педагогические задачи, средства, способы 
деятельности и др.) и психологические (це-
леполагание, мышление, рефлексия и др.) 
характеристики труда учителя17.

Изменение представлений о структуре 
труда учителя на уровне профессиональной 
подготовки трансформировали результаты 
педагогического образования. В стандартах 
1994 г. структура требований к результа-
там образования по программе «Педаго-
гика» включала знания, умения, навыки, 
способности, личностные качества обще-
культурного, психолого-педагогического, 

общепредметного и предметного блоков 
подготовки18; 2000 г. и 2005 г. – требования 
структурировались по дисциплинарному 
принципу и включали изучение циклов гу-
манитарных и социально-экономических, 
математических и естественнонаучных, 
общепрофессио нальных и профильных 
дисциплин19. С 2009 г. результаты педа-
гогического образования приобрели ком-
петентностную структуру, включающую 
общекультурные, универсальные, обще-
профессиональные, профессиональные 
компетенции20. 

В зарубежной системе подготовки кад-
ров распространение компетентностного 
подхода происходит с 60–70 гг. ХХ в., в от-
личие от российского образования [40]. 
При этом компетентностный подход не 
рассматривается как единая система теоре-
тических, методологических и прикладных 
представлений о требованиях к результа-
там профессиональной подготовки кадров. 
В современном зарубежном компетентност-
ном подходе выделяются следующие его 
разновидности: поведенческий, функцио-
нальный, многомерный, целостный [39]. 
Поведенческий подход, представленный 
работами Р. Уайта21, Д. Макклелланда22, 
Р. Бояциса23 и др., описывает совокупности 
поведенческих характеристик, качеств лич-
ности, мышления, самоотношения работни-
ка и других параметров, обеспечивающих 
продуктивность деятельности человека. 
Функциональный – формирует у специа-
листа набор компетентностей (функцио-
нальных, личностных, познавательных, эти-
ческих и др.), позволяющих максимально 

16 Маркова А. Э. Психология труда учителя.
17 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя.
18 Архив стандартов ГОС ВПО – Стандарты ГОС ВПО 1993–1999 гг. [Электронный ресурс] // 

Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования : офиц. сайт. 
URL: https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/2?parent=68&edutype=2 (дата обращения: 28.04.2024).

19 Архив стандартов ГОС ВПО – Стандарты ГОС ВПО 2000 г. [Электронный ресурс] // Портал феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования : офиц. сайт. URL: https://
fgosvo.ru/archivegosvpo/index/5?parent=625&edutype=5 (дата обращения: 28.04.2024).

20 ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата. Образование и педагогика [Электронный ресурс] // 
Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования : офиц. сайт. 
URL: https://fgosvo.ru/fgosvpo/index/1/5 (дата обращения: 28.04.2024).

21 White R. W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence // Psychological Review. 1959. 
Vol. 66, issue 5. P. 297–333. https://doi.org/10.1037/h0040934

22 McClelland D. C. Human Motivation. New York : University of Cambridge, 1987. 664 p. https://doi.
org/10.1017/CBO9781139878289

23 Boyatzis R. E. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York : Wiley, 
1991. 328 p. 

https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/2?parent=68&edutype=2
https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/5?parent=625&edutype=5
https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/5?parent=625&edutype=5
https://fgosvo.ru/fgosvpo/index/1/5
https://doi.org/10.1037/h0040934
https://doi.org/10.1017/CBO9781139878289
https://doi.org/10.1017/CBO9781139878289
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продуктивно реализовать требования 
к выполняемой деятельности24. Много-
мерный – разрабатывает системы индивиду-
альной оценки компетентности работника, 
которые учитывают совокупность знаний, 
опыта и поведенческих характеристик лич-
ности, обеспечивающих эффективность тру-
довой деятельности [39]. Целостный подход 
рассматривает деятельность как систему 
факторов, обеспечивающих эффективность 
за счет профессиональных способностей 
работника (профессиональные компетент-
ности), его личностных качеств (личност-
ные компетентности) и умений выстраивать 
взаимодействие и отношения с другими 
(социальные компетентности) [39].

Подходы к пониманию структуры ком-
петенций дифференцируются на общие 
и специальные, или профессиональные 
компетенции [42], в чем заключается про-
тиворечие между структурой результата 
педагогического образования и системой ре-
альной деятельности учителя. Действующая 
дифференциация педагогических компетен-
ций по принципу «общие ‒ профессиональ-
ные» направлена на «формирование такой 
модели специалиста, которая максимально 
возможно абстрагирована от конкретных 
учебных дисциплин, что позволяет говорить 
о достаточно широком возможном поле его 
деятельности» [38]. Однако сохранение 
предметной структуры учебных планов 
при формальном их модульном принципе 
обеспечивает аналитический, а не систем-
ный характер формируемых педагогических 
компетентностей. Результатом является 
становление у выпускника представлений 

об элементах будущей деятельности (обуча-
ющей, воспитательной, развивающей), а не 
о системе. Таким образом, действующая 
структура отражает процесс освоения об-
учающимися образовательной программы 
(от общих компетенций к частным сред-
ствами учебного предмета), но не структуру 
реальной педагогической деятельности.

В поддержку компетентностного под-
хода имеется ряд эмпирических фактов, 
свидетельствующих о существенных огра-
ничениях предметной структуры профес-
сиональной педагогической подготовки 
и оценки академической успешности буду-
щего педагога. В таблице 1 представлены 
показатели академической успеваемости 
студентов направления «Педагогическое 
образование». Данные включают средние 
значения (Мх) академической успеваемости 
в течение профессионального обучения 
студентов. Вариативность средних значе-
ний (Cv), являющаяся мерой их изменчи-
вости, выступает как значимый показатель. 
На основании результатов можно сделать 
выводы о динамике предметной успешно-
сти студентов. 

Высокий средний балл успеваемо-
сти (Мх) в течение всего периода обучения, 
а также отсутствие статистически значимых 
различий между курсами говорят о низкой 
чувствительности показателей предмет-
ной успешности к изменениям в процессе 
профессиональной подготовки будущего 
педагога. Нечувствительность показателей 
предметной успешности к индивидуа-
лизации процесса профессионализации 
отмечается низкой вариативностью (Cv) 

Т а б л и ц а  1.  Академическая успеваемость студентов направления «Педагогическое образование»
T a b l e  1.  Academic performance of students in the field of “Pedagogical Education”

Описательные статистики /
Descriptive statistics

Курс обучения / Course of Study
1 2 3 4 5 

Мх* 4,70 4,72 4,67 4,74 4,58
Cv** 5,74 4,88 6,25 5,65 8,52

Примечания: Мх* ‒ среднее арифметическое значение; Cv** ‒ коэффициент вариации.
Notes: Mx* ‒ arithmetic mean value; Cv** ‒ coefficient of variation.
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

24 Cheetham G., Chivers G. The Reflective (and Competent) Practitioner: A Model of Professional Competence 
Which Seeks to Harmonise the Reflective Practitioner and Competence‐Based Approaches // Journal of European 
Industrial Training. 1998. No. 22. P. 267–276. https://doi.org/10.1108/03090599810230678

https://doi.org/10.1108/03090599810230678
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данных академической успеваемости на 
протяжении всего обучения. Речь идет о не-
достатках традиционной системы оцени-
вания процесса и результатов освоения 
образовательной программы. 

В ходе оценки универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетентностей получены противопо-
ложные данные (табл. 2). В отношении 
всех показателей сформированности ком-
петентностей наблюдается вариативность 
значений (Cv), превышающая 25 % и со-
ответствующая ее высокому уровню25, 
что говорит об индивидуализированном 
процессе формирования компетентностей 
в сравнении с развитием дисциплинарных 
знаний обучающихся.

Наличие статистически достоверных 
различий между 1 и 2 курсами в уровне 
критического мышления (U = 638 при 
p ≤ 0,05), между 3 и 4 курсами в уровне 

сформированности общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетентностей 
(U = 775 при p ≤ 0,01) подчеркивает боль-
шую чувствительность компетентностной 
оценки к изменениям в процессе профес-
сионального развития будущего педагога.

С помощью корреляционного анали-
за установлено отсутствие статистически 
значимых взаимосвязей между показате-
лями академической успеваемости и сфор-
мированности компетентностей: r = 0,02 
при p > 0,05 (1 курс), r = 0,08 при p > 0,05 
(2 курс), r = 0,18 при p > 0,05 (3 курс), 
r = 0,05 при p > 0,05 (4 курс), r = 0,14 при 
p > 0,05 (5 курс). Результаты свидетель-
ствуют о характеристике академической 
успеваемостью освоения образовательной 
программы, а компетентностной оценкой ‒ 
степени сформированности способностей 
решить универсальные, общепрофессио-
нальные и профессиональные задачи. 

25 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов пси-
хологического исследования : учеб. пособ. Ярославль : ЯГПУ, 2015. С. 75–77. EDN: WDYRPN

Т а б л и ц а  2.  Оценка сформированности компетентностей студентов направления «Педагогиче-
ское образование»
T a b l e  2.  Assessment of the development of students’ competencies in the field of “Pedagogical Education”

Курс об-
учения / 
Year of 
Study

Описательные 
статистики / 
Descriptive 

statistics

Функциональная грамотность / Functional literacy* Компетентности / 
Competencies**

ЕНГ / NSL ФГ / FL КМ / CT КР / CR ОПК / GPC ПК / PC

1 
Мх 64,8*** 80,2 64,6 49,7 – –
Cv 40,5 27,5 40,2 45,6 – –

2 
Мх 66,9 75,8 77,9 42,3 – –
Cv 48,5 33,3 34,3 63,3 – –

3 
Мх –**** – – – 55,4 –
Cv – – – – 26,6 –

4 
Мх – – – – – 64,5
Cv – – – – – 26,3

5 
Мх – – – – – 65,1
Cv – – – – – 42,7

Примечания: * ‒ оценка сформированности универсальных компетентностей студентов 1‒2 курса: 
ЕНГ ‒ естественно-научная грамотность, ФГ ‒ финансовая грамотность, КМ ‒ критическое мыш-
ление, КР ‒ креативность; ** ‒ оценка сформированности компетентностей студентов 3‒5 курсов: 
ОПК ‒ общепрофессиональные компетентности, ПК ‒ профессиональные компетентности; *** ‒ зна-
чения представлены в 100-процентной шкале, соответствия значений уровню сформированности 
компетентностей представлены в разделе «Материалы и методы»; **** ‒ оценка не производилась.
Notes: * ‒ assessment of the development of universal competencies of 1‒2 year students: NSL ‒ natural 
science literacy, FL ‒ financial literacy, CT ‒ critical thinking, CR ‒ creativity; ** ‒ assessment of the 
development of competencies of 3‒5 year students: GPC ‒ general professional competencies, PC ‒ 
professional competencies; *** ‒ values are presented on a 100% scale, the correspondence of values to 
the level of competence development is presented in the section “Materials and methods”; **** ‒ no assessment 
was made.

https://www.elibrary.ru/WDYRPN
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Обсуждение и заключение
В ходе анализа установлено, что исто-

рический путь от аналитического к сис-
темному пониманию содержания педа-
гогической деятельности характерен для 
отечественной психолого-педагогической 
науки второй половины XX–начала XXI вв. 
Интеграция отечественной и зарубежной 
систем образования на рубеже веков приве-
ла к внедрению компетентностного подхода 
в российское образование, результатом чего 
стала типичная для зарубежных подходов 
дифференциация формируемых у специа-
листа компетентностей на общие (обще-
культурные, универсальные) и специальные 
(профессиональные) [42]. Такой подход 
к пониманию структуры компетенций, 
с одной стороны, предоставляет возмож-
ности для более широкой самореализации 
человека за счет совершенствования его 
общекультурных, универсальных компе-
тентностей [38]. С другой – не позволяет 
полноценно освоить основное содержание 
будущей трудовой деятельности на этапе 
учебно-профессиональной подготовки. 
Таким образом, сохраняется противоре-
чие между структурой образовательной 
программы высшего образования (формиро-
вание общих и специальных компетентно-
стей) и структурой реальной деятельности 
учителя (определяемой задачами по обуче-
нию, развитию и воспитанию школьника).

Внедрение компетентностного подхода 
в российское образование дает возмож-
ность преодолеть ограничения предмет-
ной академической структуры освоения 
образовательной программы (получение 
и освоение традиционных знаний, умений 
и навыков) за счет дифференцированной 
и гибкой сис темы оценивания процесса 
профессионализации будущего педагога. 
Компетентностная оценка дает вариативное 
представление о прогрессе профессиональ-
ного развития на этапе обучения в вузе, а от-
сутствие взаи мосвязи (корреляции) между 
показателя предметной и компетентностной 
успеваемости подтверждает предположение 

о наличии противоречия между пред-
метной и компетентностной структурой 
профессиональной подготовки. Развитие 
компетентностного подхода в российском 
педагогическом образовании должно идти 
по пути отказа от формальных оснований 
структуры педагогических компетенций 
и приведения ее в соответствие с реальной 
деятельностью учителя. 

Структура формируемых педагогиче-
ских компетентностей должна соотноситься 
с реальной педагогической деятельностью 
учителя. Ввиду этого для обоих конструктов 
определяется единое основание на психо-
логическом уровне анализа учебно-профес-
сиональной и профессиональной деятель-
ности. На предметном уровне организация 
деятельности студента и учителя должна 
соответствовать реальным условиям про-
фессионального обучения и педагогиче-
ского труда.

В качестве обозначенного единого ос-
нования может рассматриваться феномен 
деятельности как психологической систе-
мы, включающей функциональные блоки 
(конструкты): мотивы; цели, связанные 
с результатом; программу; информацион-
ную основу; принятие решений; подсистему 
профессионально важных качеств26. Сис-
темообразующим фактором деятельности 
выступает представление субъекта о ре-
зультате, выраженное в образе цели.

Специфика содержания учебно-профес-
сиональной и трудовой деятельности на 
предметном уровне определяется требова-
ниями к их результату, выраженные в каче-
стве компетенций, итогом освоения которых 
является компетентность как «совокупность 
качеств субъекта деятельности, позволя-
ющих ему успешно выполнять трудовые 
функции»27. Конкретное содержание вклю-
чает в себя профессиональные знания, уме-
ния и навыки, профессиональные способно-
сти, качества личности учителя28. Подобная 
характеристика результата уже вводилась 
в структуру педагогического образова-
ния в Государственном образовательном 

26 Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. М. : Институт психологии РАН, 2013. С. 140. 
URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/22zdoun0i8/direct/112989496 (дата обращения: 
28.04.2024).

27 Там же. С. 339.
28 Шадриков В. Д. Качество педагогического образования. С. 128–129.

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/22zdoun0i8/direct/112989496
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стандарте высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) 1994 г.

Психологическая структура педагоги-
ческих компетенций должна определяться 
исходя из содержания деятельности пе-
дагога на предметном уровне, а также из 
представления о деятельности как пси-
хологической функциональной системе. 
Предметное содержание для деятельно-
сти педагога по обучению, воспитанию, 
развитию ребенка будет специфичным, 
психологическое ‒ универсальным. В каче-
стве примера следует привести структуру 
педагогических компетентностей для дея-
тельности по обучению29:

1. Постановка целей и задач педагоги-
ческой деятельности.

2. Мотивация учебной деятельности.
3. Информационная.
4. Разработка программ педагогической 

деятельности и принятие педагогических 
решений.

5. Организация учебной деятельности.
6. Личностные качества учителя.
Предложенная структура обеспечивает 

интеграцию учебно-профессиональной 
и трудовой деятельности на предметном 
и психологическом уровне ее анализа, что 
достигается за счет включения в каждую 
компетентность формируемых на уровне 
предметной деятельности профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, на психо-
логическом уровне ‒ профессиональных 
способностей и профессионально важных 
качеств личности.

Например, информационная компе-
тентность включает в себя компетентность 
в предмете и методах преподавания, в субъ-
ективных условиях деятельности (знание 
учеников и учебных коллективов), умение 
вести самостоятельный поиск информа-
ции и др. В данном случае интегрированы 
профессиональные педагогические знания 
(в учебном предмете, возрастных особен-
ностях учеников и др.), умения и навы-
ки (в методах преподавания), способно-
сти субъекта (когнитивные, социальные 
и др.), качества личности (понимание уче-
ников, само организация и пр.). Данная 
компетентность является компонентом 

психологической системы педагогической 
деятельности, реализацию которой она 
обеспечивает в соответствии с векторами 
«мотив – цель» и «цель – результат» за счет 
характеристики предметных и субъектив-
ных условий деятельности30.

Таким образом, использование кате-
гории деятельности как психологической 
функциональной системы может рас-
сматриваться в качестве существенного 
условия решения проблемы структуры 
педагогических компетенций. Естествен-
ное развитие представлений о структуре 
педагогического труда в отечественной 
педагогической психологии наблюдается 
с точки зрения универсальной архитек-
тоники феномена деятельности, позво-
ляющей интегрировать представление 
о педагогической деятельности учителя 
на предметном и психологическом уровне 
ее анализа.

Востребованность решения такой про-
блемы неоднократно выступала предметом 
дискуссий в современной педагогической 
психологии и психологии образования: 
обсуждались динамические качества не-
линейного развития мотивационного, 
операционального и саморегуляционного 
компонентов учебно-профессиональной 
деятельности будущих педагогов [43]; уста-
новлены специфические характеристики 
целевой, мотивационной и личностной 
составляющей педагогического образова-
ния [44]; отмечалась сложная структура 
развития способности принятия решений 
в педагогической деятельности [45]; по-
казана особенность управления образо-
вательным процессом в условиях интен-
сивной информатизации и возрастания 
объемов учебно-значимой информации [46]. 
Значительное количество исследований 
посвящено проблемам личности педаго-
га и развитию профессионально важных 
качеств ‒ личностным ресурсам [47], кон-
курентоспособности [48], становлению 
эмоциональной сферы [49] и др.

Сохраняется актуальная проблема ком-
плексного использования психологического 
и педагогического знания в решении воп-
росов мотивации педагогического труда 

29 Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. С. 343–351.
30 Там же. С. 193.
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и развития способности мотивировать 
деятельность обучающихся, в когнитив-
ном становлении педагога и его влиянии 
на способность управлять познавательной 
деятельностью обучающихся и др.

Ограничения. Распространение полу-
ченных данных и сформулированных вы-
водов ограничивается профессиональной 
принадлежностью вошедших в состав эм-
пирической выборки студентов, – будущих 
педагогов сферы дошкольного, начального 
и музыкального образования. Последующее 
расширение эмпирической базы исследова-
ния позволит установить факты и сделать 

выводы в отношении педагогической про-
фессии в целом.

Перспективы. В ходе дальнейших ис-
следований будут установлены закономер-
ности развития психологической структуры 
педагогических компетенций, их функцио-
нальная связь с развитием субъектных и лич-
ностных способностей будущего учителя.

Материалы статьи могут быть полезны 
организаторам системы высшего педагоги-
ческого образования, преподавателям педа-
гогических вузов, психологам и педагогам, 
организующим сопровождение процесса 
развития студентов – будущих учителей.
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