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Повышение качества образования является одной из главных за-
дач модернизации системы образования в целом, и прежде всего, педа-
I отческого образования. Так, в «Программе модернизации педагоги-
ческого образования» (приказ Министерства образования РФ от 1 ап-
реля 2003 г. N 1313) отмечается, что «цель модернизации педагогиче-
ского образования - создать механизм эффективного и динамичного 
Функционирования педагогического образования в условиях осущест-
и пения модернизации российского образования. Результатом модерни-
шции педагогического образования должна стать обновленная система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
отвечающая требованиям, предъявляемым обществом к педагогиче-
ским кадрам» [1]. 

В «Программе развития системы непрерывного педагогического 
образования России на 2001-2010 годы» (приказ Министерства обра-
ювания РФ от 24.04.2001г. N 1818), говорится о том, что основной 
целью педагогического образования является - «развитие исторически 
сложившейся системы педагогического образования на основе созда-
ния правовых, экономических и организационных условий формиро-
иания профессионально компетентной, социально активной, творче-
ской личности педагога, повышения качества педагогического образо-
нания» [2]. 

(О Антонова А. В., 2012 
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В «Национальной доктрине образования в Российской Федера-
ции» (постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751), 
акцентируется внимание на том, что в системе образования должны 
работать «талантливые специалисты, способные на высоком уровне 
осуществить учебный процесс, вести научные исследования, осваивать 
новые технологии, информационные системы, воспитывать у обучаю-
щихся духовность и нравственность» [3]. 

Из этого следует, что основная задача высшего педагогического 
образования состоит в том, чтобы подготовить компетентного, соци-
ально активного, творческого, гармонично развитого, духовно-
нравственного специалиста, владеющего современными информаци-
онными технологиями для осуществления учебно-воспитательной ра-
боты в школе. 

Анализ Федеральных государственных образовательных стан-
дартов основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 
17.12. 2010 г. № 1897) и среднего (полного) общего образования (при-
каз Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) показал, что совре-
менный учитель должен иметь соответствующий уровень квалифика-
ции, включающий «компетентность в предметной области знаний и 
методах обучения, общую культуру, самоорганизованность, эмоцио-
нальную устойчивость» [4], а также владеть профессиональными ком-
петенциями для реализации требований стандарта и успешного дости-
жения учащимися планируемых результатов освоения образователь-
ной программы. 

Сегодня от системы высшего педагогического образования об-
щество ждет не просто специалистов, а педагогов инновационного 
типа - учителей глубоко духовно-нравственных, со своей системой 
ценностей и убеждений, критически мыслящих, творческих, способ-
ных самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и техноло-
гии обучения и воспитания, стремящихся к самосовершенствованию, 
личностному и профессиональному росту. В связи с этим одной из 
основных задач высшего педагогического образования, наряду с фор-
мированием гармонично развитой личности, является формирование 
профессиональной компетентности учителя, это связано с тем, что: 

- во-первых, профессионально компетентный учитель сможет до-
биться наилучших результатов в своей педагогической деятельности; 

- во-вторых, профессионально компетентный учитель оказывает 
позитивное влияние на формирование гармонично развитых, творче-
ски мыслящих учащихся в процессе осуществления учебно-
воспитательной работы; 
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в-третьих, профессиональная компетентность способствует реа-
лизации личностных, социально-психологических и дидактических 
(предметных) компетенций учителя. 

Перед высшим учебным заведением, факультетом и, прежде все-
и), перед каждым отдельно взятым преподавателем стоит ответствен-
)шя психолого-педагогическая задача формирования профессиональ-
ной компетентности студента в процессе аудиторной и внеаудиторной 
работы, что предполагает, прежде всего, необходимость обучить его 
умению планировать, прогнозировать и организовывать свою деятель-
ность, умению полноценно учиться и общаться. 

Необходимо отметить, что формирование и развитие профессио-
нальной компетентности педагога происходит в течение всей его про-
фессиональной деятельности, в системе же высшего педагогического 
образования формирование профессиональной компетентности буду-
щего учителя рассматривается как ее становление на этапе овладения 
с Ив циальностью. 

Анализ психолого-педагогической литературы (В.А. Адольф, 
Н.Н. Введенский, А.С. Белкин, Н.М. Борытко, С.А. Дружилов, 
II.B. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, К.С. Махмурян, В.В. Са-
фонова, Е.Н. Соловова, J1.B. Таборидзе и др.) показывает разнообразие 
подходов к определению структурных компонентов профессиональной 
компетентности учителя. 

Одни исследователи в состав профессиональной компетентности 
учителя включают знания, умения, личностные и профессиональные 
качества; другие совокупность компетенций или компетентностей, 
необходимых для осуществления педагогической деятельности. Сле-
дует отметить, что составляющие профессиональной компетентности 
учителей различных учебных дисциплин будут иметь определенные 
доминанты, что обусловлено спецификой предмета и методикой его 
преподавания. 

На основе изучения и анализа учебно-методической литературы 
(Г К. Вяземский, А.Т. Степанищев, О.Ю. Стрелова, М.Т. Студеникин, 
М.В. Короткова, П.Г. Постников, М.Н. Чернова и др.) и собственного 
педагогического опыта, нами была выявлена специфика учебного 
предмета «История» и методики его преподавания, которые состоят в 
том, что: 

учебный предмет «История» является средством приобщения уча-
щихся к историческому опыту как ценности человеческого мироздания; 

предмет «История» является одним из наиболее политизирован-
ных предметов, т.к. из практически бесконечного количества истори-
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ческих фактов всегда можно выбрать те, которые в наибольшей мере 
удобны для данного государства, или данного режима правления; 

- исторические факты, в отличие от других дисциплин, обладают 
значительной эмоциональной нагрузкой, что позволяет использовать 
не только убеждение, но и методы внушения и положительного (отри-
цательного) примера; 

- «История» как предмет в наибольшей мерс применима для вос-
питания патриотических, гражданских качеств, для укоренения в род-
ной культуре, для формирования коллективного бессознательного и 
государственного менталитета; 

- изучение предмета «История» позволяет овладеть аналитиче-
ским подходом в оценке действительности, выявлять тенденции исто-
рического развития и, соответственно, предвидеть последствия при-
нимаемых решений в самых различных видах жизнедеятельности; 

- основная задача учителя истории в процессе преподавания сво-
его предмета состоит в развитии исторического сознания подрастаю-
щего поколения; ученик в процессе изучения «Истории» должен «нау-
читься оценивать настоящее под углом зрения прошлого и делать 
осознанный выбор между добром и злом, честью и бесчестием» [5]; 

- учитель истории не может оставаться беспристрастным в про-
цессе обучения истории; вместе с учениками он как бы проживает 
наиболее яркие, грозные, трагические, великие моменты истории сво-
его народа и страны; 

- учитель должен не просто владеть методикой преподавания сво-
его предмета, а уметь осуществлять инновационную деятельность в 
процессе обучения истории: применять различные технологии (разви-
вающего, личностно-ориентированного, модульного, знаково-контекс-
тного, компьютерного обучения и др.), использовать разнообразные 
средства (наглядные, экранные, мультимедийные и др.), формы обуче-
ния (лекция, семинар, урок-дискуссия, исследовательские уроки, про-
блемно-лабораторные занятия, практические занятия, игры-рекон-
струкции, игры-соревнования и т.д.), проблемно-познавательные зада-
ния разного уровня сложности и т.д.; 

- специфика преподавания истории, аккумулирующей знания in 
различных сфер деятельности человека, заключается в том, «по учи 
тель должен свободно владеть инструментарием смежных Д|1> пннмнн 
источниковедения, историографии, социологии, дсмогрифнн 
логии, религиоведения, экономики, иршш. фижх-офии и и> 

- специфика учебного пргнмгш -П. три*. . и м> i.. мрешь 
давания обуславливают ныпжнн .р..и,ж. ж ни инис 
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ля истории, который должен не только знать, но и свободно опериро-
вать хронологией, картографией, биографическим материалом, исто-
рическими понятиями, историческими фактами отечественной и все-
общей истории и т.д. 

Учебный предмет «История» является одним из наиболее инте-
ресных и в тоже время сложных предметов в системе среднего общего 
(полного) образования учащихся, что в свою очередь требует более 
качественной подготовки учителей истории, способных на высоком 
уровне осуществлять не только учебный и воспитательный процесс, но 
и внеучебную работу учащихся по истории. В связи с этим актуальным 
является вопрос о формировании профессиональной компетентности 
студентов - будущих учителей истории в системе высшего педагогиче-
ского образования. 

На основе анализа педагогической литературы и диссертацион-
ных исследований нами было сформулировано понятие «профессио-
нальная компетентность будущего учителя истории», которое мы рас-
сматриваем с позиции системного подхода и определяем его как инте-
гративное качество личности, включающее совокупность компетенций 
в психолого-педагогической и историко-методической областях зна-
ний, а также в сфере личностных отношений, обеспечивающих готов-
ность к осуществлению профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что «профессиональная компетентность будущего 
учителя истории» как структурное образование состоит из трех ком-
понентов, включающих, в свою очередь, ряд компетенций: 

- социально-психологический (социально-психологические ком-
петенции, состоящие в способности и готовности к социальному взаи-
модействию, социально-психологической адаптированное™ и мо-
бильности, к применению социально-психологических знаний, умений 
и навыков в сфере профессиональной деятельности); 

- дидактический (дидактические компетенции, представляющие 
собой приобретенный студентом синтез предметных знаний, умений, 
навыков функционирующий в виде способов деятельности); 

- личностный (личностные компетенции, выступающие стимулом 
для личностного и профессионального роста студента). 

Автором была проведена опытно-экспериментальная работа 
(2008-2010 гг.) по формированию социально-психологических, дидак-
тических и личностных компетенций, составляющих профессиональ-
ную компетентность будущего специалиста в процессе внеаудиторной 
работы по истории. Для проведения экспериментальной работы нами 
были определены 3 группы студентов: 1 экспериментальная группа 
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(ЭГ)- 50 студентов исторического факультета Уральского государст-
венного педагогического университета и 2 контрольных группы (КГ) -
62 студента: 30 студентов исторического факультета (институт гумани-
тарных наук и искусств УрФУ, КГ1) и 32 студента департамента социаль-
ных технологий (институт фундаментального образования, специальность 
«Социальная антропология» и «Менеджмент организации», КГ2). 

Динамика развития компонентов профессиональной компетент-
ности (социально-психологических, дидактических, личностных ком-
петенций) определялась путем использования специальных методов 
(самооценки, экспертного опроса, наблюдения и беседы) как в экспе-
риментальной, так и в контрольных группах на начало и окончание 
опытно-экспериментальной работы. 

Сравнительные данные распределения студентов по уровням 
сформированное™ компонентов профессиональной компетентности 
на начало и окончание опытно-экспериментальной работы представ-
лены в таблице. 

Таблица 
Сравнительные данные уровня сформированное™ компонентов 

профессиональной компетентное™ студентов на начало и окончание 
опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 

Уровни 

Начало ОЭР 
(констатирующий эксп.) 

Окончание ОЭР 
(формирующий эксп.) 

Уровни 
Соц. - психологические ком-

петенции 
Соц. - психологические ком-

петенции Уровни 

ЭГ КГ1 КГ2 ЭГ КГ1 КГ2 
Критический 12,6% 11,7% 8,1 % 4% 1,6% 4,1% 
Низкий 35,8 % 29,4% 29,1% 24,4 % 26,6 % 25% 
Средний 39% 43,4% 35,3 % 51,6% 51,3% 40,9% 
Высокий 12,6% 15,4% 27,5% 20% 20,6% 30% 

Дидактические компетенции Дидактические компетенции 
ЭГ КГ1 КГ2 ЭГ КГ1 КГ2 

Критический 11,7% 6,1% 11,4% 0,7 % 0% 12,5% 
Низкий 33,3 % 17,2% 38% 13% 13,9% 29,2% 
Средний 38,7% 39,5 % 33,9% 47% 47,8 % 34,4 % 
Высокий 16,3 % 37,2% 16,7% 39,3 % 38,3 % 23,9% 

Личностные компетенции Личностные компетенции 
ЭГ КГ1 КГ2 ЭГ КГ' 1 КГ2 

Критический 8,1 % 3,1% 2,8% 2.4 % 0.4 % 2,2 % 
Низкий 30,1% 16,8% 25,9% 15,2 % 9,1% 17,0% 
Средний 42,1% 49,5% 42,8% 46,3% 54,7 % 42,4% 
Высокий 19,7% 30,6% 28,5% 36,1% 35,8 % 38,4% 
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В экспериментальной группе положительный прирост характе-
рен для каждого компонента профессиональной компетентности, в 
отличие от контрольных, где по некоторым компонентам наблюда-
юсь незначительная положительная динамика. Из таблицы видно, 
что в экспериментальной груППе большая часть студентов перемес-
тилась с критического и низкого уровней на средний и высокий, а в 
котрольных группах с критического и низкого уровней в основном 
на средний. 

Таким образом, на начало эксперимента по степени представ-
пснности компонентов професси0нальной компетентности студенты 
жепериментальной и контрольных групп в основном были равными. 
II процессе отслеживания динамики изменения уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности у студентов контрольных 
групп наблюдалась положительная динамика компонентов профессио-
нальной компетентности, однако у студентов экспериментальной 
группы произошли более существенные изменения, обусловленные 
1см, что они были включены в специально организованный процесс 
формирования профессиональной компетентности в процессе внеау-
диторной работы по истории. 

На основе результатов опытно-экспериментальной работы нами 
были сформулированы следу ю щ и е методические рекомендации по ор-
ганизации внеаудиторной работы, направленной на формирование про-
фессиональной компетентности студентов - будущих учителей истории: 

- прежде всего, необходимо создать мотивацию (смотивировать) 
студентов для участия во внеаудиторной работе по истории; 

- осуществлять внеаудиторную работу по истории по различным 
направлениям (культурно-дОСуГОВОе; научно-исследовательское, граж-
данско-патриотическое, учебно-методическое и др.); 

в процессе внеаудиторной работы необходимо создавать благо-
приятные условия для полноценного раскрытия духовных устремле-
ний студентов, их творческих способностей, для формирования граж-
данской позиции, ответственности за принятие решений, в том числе и 
профессиональных; 

формировать и разбивать профессиональную компетентность 
студентов путем активного включения их в различные виды и формы 
внеаудиторной работы факультета и вуза; 

- создавать условия дд я реализации на практике личностных, со-
циально-психологических и дидактических компетенций студентов, 
составляющих профессиональную компетентность будущего учителя 
истории, путем совершенствования содержания и использования раз-
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нообразных форм организации внеучебного процесса по дисциплинам 
предметной подготовки студентов; а также путем участия студентов в 
межвузовских, региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и т.д.; 

- использовать различные средства для поощрения студентов 
(грамоты, подарки, материальное вознаграждение, поездки на конфе-
ренции и т.д.), активно участвующих во внеаудиторной работе. 

Итак, внеаудиторная работа является одним из средств форми-
рования профессиональной компетентности студента педагогического 
вуза, которое необходимо активно использовать в процессе профес-
сиональной подготовки квалифицированного учителя истории. 
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СОЗДАНИЕ НА УРОКАХ СИТУАЦИИ УСПЕХА 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Современная школа живет в эпоху глобальных перемен, происхо-
дящих в обществе, в частности, исходя из национального проекта ре-
формы образования «Новая школа», в школах применяется модель ком-
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