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Аннотация. Статья является результатом осмысления автором нынешней ситу-
ации в педагогическом образовании в контексте понимания будущими педагогами 
сущности компетентностного подхода, который им предстоит реализовывать 
в своей дальнейшей практической деятельности. Показано, что молодые препо-
даватели в процессе своего предшествующего обучения так и не осознали смысла 
тех компетенций, которыми они должны овладеть, освоив программы подготовки 
соответствующего уровня образования. Автор приходит к выводу, что основным 
условием успешности формирования профессиональной компетентности будущих 
педагогов является профессиональная компетентность ныне действующих препо-
давателей. В статье показано, что существуют прогностические возможности 
осмысления студентами перечня обязательных к освоению универсальных и обще-
профессиональных компетенций, сравнительный анализ ранжирования которых по-
зволяет оценить ценностно-смысловые предпочтения будущего педагога и возмож-
ный характер его потенциальной профессиональной деятельности.
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RANKING OF COMPETENCES AND ITS PROGNOSTIC POSSIBILITIES 
IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS

   ▄ N.Yu. Safontseva

Abstract. The article is the result of the author’s reflection on the current situation in 
teacher education in the context of future teachers’ understanding of the essence of the 
competency-based approach, which they will have to implement in their future practice. It 
is shown that young teachers in the process of their previous education have not realized the 
meaning of the competencies that they should learn after mastering the training programs 
of the corresponding level of education. The author concludes that the main condition for 
the successful formation of professional competence of future teachers is the professional 
competence of current teachers. The article shows that there are prognostic possibilities 
for students to comprehend the list of universal and general professional competencies that 
are mandatory for mastering, the comparative analysis of which ranking allows assessing 
the value-sense preferences of a future teacher and the possible nature of his/her potential 
professional activity.
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В современных условиях уже давно не является инновацией использование ком-
петентностно-ориентированной парадигмы организации образовательного процесса. 
Действительно, все актуальные федеральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) от основного общего до высшего образования (ВО) различных уровней 
сформулированы в компетентностном подходе. 

Между тем с удивлением приходится констатировать, что по-прежнему боль-
шинство преподавателей, не говоря уже об обучающихся, путаются в сущности 
феноменов «компетенция» и «компетентность» и их отличительных особенно-
стях, тем более не вникают в содержание тех компетенций, которые предлагают 
для освоения ФГОС. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что в педагогической науке и образовательной 
практике существуют различные трактовки этих феноменов и по-прежнему не существует 
однозначных законодательно закрепленных определений этих понятий [1]. Однако, не-
смотря на терминологическое различие формулировок разных авторов, сущностные ха-
рактеристики этих феноменов можно детерминировать вполне однозначно. «Под компе-
тенцией понимаются потенциальные возможности человека, основанные на его знаниях, 
умениях, владениях и полученном опыте, которые позволяют профессионально решать 
конкретные задачи. «Компетентность» гораздо шире понятия «компетенция», т. к. ком-
петентность — это личностное качество человека, осведомленного в какой-либо области 
деятельности благодаря наличию различных компетенций в данной сфере» [там же, с. 36].
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Под компетентностно-ориентированным мы будем понимать «образовательный про-
цесс, акцентирующий внимание на осознанном подходе к определенному предмету 
в заданной сфере деятельности» [2, с. 6]. Из этого определения следует, что компе-
тентностный подход к организации образовательного процесса предполагает реализа-
цию профессиональной педагогической деятельности каждого преподавателя в рамках 
любой учебной дисциплины конкретной специальности или направления подготовки 
таким образом, чтобы она была нацелена на формирование профессиональной компе-
тентности будущих специалистов [3].

Применительно к педагогическому образованию это означает, что профессиональная 
компетентность педагога является интегральной латентной переменной, характеризую-
щей потенциальные возможности обучающихся добиваться успехов в избранной ими 
будущей профессиональной педагогической деятельности [4]. Ее можно рассматривать 
«как комплексное качество личности педагога, определяющее его информированность 
в психолого-педагогической и предметной сферах знаний, профессиональные умения 
и навыки, личностный опыт» [5, с. 88].

Для того чтобы осуществить компетентностный подход к организации своего об-
разовательного процесса, преподаватель должен суметь организовать целостное вну-
трипредметное и межпредметное взаимодействие участников образовательных отно-
шений, обеспечивая условия для формирования профессиональной компетентности 
своих обучающихся. Это обстоятельство означает, что основным условием успешности 
будущих педагогов является профессиональная компетентность ныне действующего 
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, реализую-
щих программы педагогического образования.

Безусловно, следует согласиться с позицией В.В. Серикова, А.Г. Бермуса и Н.В. Ал-
тыниковой [6] о недостаточной исследованности перечня тех компетенций, которые 
представлены в актуальных ФГОС, возможностей и условий их формирования, а также 
индикаторов «для диагностики их сформированности. Данные обстоятельства способ-
ствуют формальному отношению обучающихся при освоении программ педагогиче-
ского образования и зачастую такому же формальному оцениванию профессиональной 
готовности выпускников» [там же, с. 673].

Как любое научное исследование, выбор результатов освоения образовательных 
программ предполагает методологический подход, в рамках которого в настоящее 
время педагогическая наука находится на этапе гипотетических предположений 
о структуре и содержании компетенций. Следующим этапом должна стать «основа-
тельная теория, определяющая состав профессиональных действий педагога, инди-
каторы их эффективности» [там же, с. 673]. Однако профессиональную подготовку 
будущих педагогов мы не можем приостановить, ожидая концептуальные педагоги-
ческие исследования, уточняющие структуру и содержание кластеров компетенций, 
представленных во ФГОС.

В современной образовательной практике одной из основных задач действующих 
преподавателей, реализующих сегодня программы педагогического образования, оста-
ется поиск продуктивных путей организации образовательного процесса, способствую-
щих формированию профессиональной компетентности выпускников [5].

В условиях существующей неоднозначности реализации педагогических обра-
зовательных программ представляется актуальным исследование, целью которого 



1 / 2024

40

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

 является выяснение у нынешних студентов педагогического направления их представ-
лений о тех компетенциях, которыми они должны овладеть, освоив программы подго-
товки соответствующего уровня образования, а также их индивидуальной значимости 
для будущей профессиональной педагогической деятельности.

В полном соответствии с целью исследования были сформулированы его основные 
задачи. Участникам исследования (магистрантам 2-х учебных групп (35 человек) 1 кур-
са направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование») было предложено:

1) сформулировать в терминах «компетенций» субъективные выводы о полученном 
образовании на уровне бакалавриата и свои ожидания в отношении будущего обучения 
в магистратуре;

2) ознакомиться с перечнем и содержанием компетенций, изложенных во ФГОС ВО 
уровня магистерской подготовки [7];

3) провести сравнительный анализ компетенций, прописанных во ФГОС, с помощью 
метода парных сравнений и на основе индивидуального ранжированного перечня ком-
петенций сформулировать выводы о своих ценностно-смысловых предпочтениях и пер-
спективных желаниях в будущей профессиональной педагогической деятельности.

Понимание студентами педагогических направлений подготовки смыслов компе-
тенций, указанных во ФГОС, обеспечивает не только субъективную для каждого обу-
чающегося новизну проведенного исследования, но и его теоретическую значимость 
для осмысления и восприятия ими желаемого образа педагога, востребованного совре-
менным обществом, во всей его целостности. К практической значимости исследо-
вания следует отнести осознание студентами представлений о собственной успешно-
сти в будущей профессиональной педагогической деятельности, которая неразрывно 
связана с готовностью к демонстрации тех компетенций, которые сформулированы 
во ФГОС разного уровня высшего образования.

В рамках первой задачи исследования для демонстрирования осведомленности в во-
просах результатов своего обучения магистрантам было предложено сформулировать 
те компетенции, которыми они овладели на предшествующем этапе обучения при ос-
воении образовательных программ бакалавриата, а также изложить содержание тех, 
которые должны быть у них сформированы в будущем (к моменту окончания обучения 
по программе магистерской подготовки).

К сожалению, ни один из 35 опрошенных студентов, освоив образовательную про-
грамму бакалавриата и придя в магистратуру, так и не смог сформулировать в терми-
нах «компетенций» ни субъективные выводы об уже полученном образовании, ни свои 
ожидания в отношении будущего обучения. Этот факт означает, что собственные пред-
ставления об успешности, конкурентоспособности и востребованности у студентов ни-
как не связываются с теми компетенциями, которые сформулированы во ФГОС разного 
уровня высшего образования. 

Данное обстоятельство отражает существующую проблему на пути подготовки бу-
дущих творческих, креативных, нестандартно мыслящих педагогов, обусловленную 
отсутствием понимания студентами педагогических направлений подготовки смыслов 
компетенций, включенных в актуальные ФГОС. 

Неразрешенная проблемная ситуация приводит к противоречию в современной 
практической педагогической деятельности. С одной стороны, при освоении образо-
вательной программы обучающийся обращает внимание на компетентность препо-
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давателей и практическую пользу преподаваемых дисциплин для своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. С другой стороны, приходится констатировать, 
что восприятие некоторым кругом лиц из действующего профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС) педагогических направлений подготовки компетентностно-ориен-
тированного образовательного процесса как привнесенного сверху и существующего 
отдельно от реального процесса обучения, формальное создание индикаторов форми-
руемых компетенций в рабочих программах своих учебных дисциплин создают нега-
тивные условия для формирования интегральной профессиональной педагогической 
компетентности у их студентов. Следствием этого является возникновение предпосы-
лок для неоднозначности в результативности освоения будущими педагогами реализу-
емых образовательных программ [6]. 

Как показывает проведенное исследование, молодые преподаватели, выпущенные 
образовательными организациями, зачастую так и не поняли в процессе своего обуче-
ния сущности компетентностного подхода, который им предстоит реализовывать в сво-
ей дальнейшей практической педагогической деятельности. Следствием этого является 
выпуск в реальную профессиональную жизнь нового поколения молодых педагогов, 
которые столь же формально, как и их учителя, будут относиться к вопросам форми-
рования компетенций своих учеников. Этот факт обусловлен уникальностью педаго-
гического процесса, который в основном определяет результативность и качество об-
разования, способствуя «воспроизводству себе подобных» [там же]. От того, какими 
ценностями и смыслами сегодняшний педагог наполнит сознание своего студента педа-
гогического направления подготовки, зависит будущее Российского образования, ведь 
в дальнейшей профессиональной деятельности, как правило, используются те методы 
и «технологии обучения, которые испытаны на себе» [там же]. 

Именно поэтому с большим сожалением приходится констатировать, что компетент-
ностный подход декларирован в действующих ФГОС и должен лежать в основе ор-
ганизации образовательного процесса, но в реальности «поменялась только вывеска, 
содержание и оценочные процедуры остались прежними» [1, с. 39].

Получается замкнутый «порочный» круговорот «компетенций» в педагогическом 
образовании, который может так и не привести к реальной профессиональной компе-
тентности будущих педагогов. Действительно, для определения перечня компетенций 
будущего педагога необходимы адекватные теоретические педагогические исследова-
ния [6], поскольку педагогическая теория ответственна за осмысление, критический 
анализ и поиск продуктивных путей развития образования. Но любые стратегические 
исследования будут лишены всякого смысла «без прогнозирования ожидаемых и жела-
тельных результатов образовательной деятельности» [8, с. 13].

Следует признать, что можно сколько угодно изменять структуру кластеров компе-
тенций в соответствующих ФГОС, анализировать и изменять индикаторы их проявле-
ния в процедурах оценивания. Однако без должного понимания неформализованной 
сущности компетентностного подхода действующим составом ППС, реализующим про-
граммы педагогического образования, невозможно добиться практического осущест-
вления формирования профессиональной педагогической компетентности выпускни-
ков, в качестве индикатора которой в непосредственной практической педагогической 
деятельности следует рассматривать их готовность к формированию профессиональ-
ной компетентности у своих обучающихся.
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Поиск адекватных результатов педагогического образования связан с оцениванием 
возможностей формирования таких поведенческих моделей компетенций, которые 
позволят добиться не только успеха в индивидуальном творческом профессиональ-
ном саморазвитии личности будущего педагога, но в дальнейшем будут способство-
вать через его активную эффективную педагогическую деятельность социокультурной 
трансформации всех субъектов образовательных отношений.

Абсолютно ясно, что только фундаментализация педагогического образования 
не обеспечит желаемого результата качественной подготовки будущего педагога. Не-
обходим дуализм в подходе к обучению, при котором фундаментализация образования 
обеспечит ему концептуальную теоретическую «знаниевую» основу, а компетентност-
но-ориентированная организация образовательного процесса позволит практически 
применять эти знания в процессе активной познавательной деятельности [9].

Необходима трансформация позиции и ныне действующего, и будущего педагога. 
Из источника и ретранслятора определенного объема информации преподаватель дол-
жен преобразоваться в активного коммуникатора образовательного процесса со способ-
ностью акцентировать внимание обучающихся на содержательном понимании учебно-
го материала [1–6] и готовностью проектировать новые социальные отношения [6]. 
Следует помнить, что «правильное» образование может «построить» общество и стра-
ну, а «неправильное» — уничтожить поколения. В этом заключается главная функция 
и значимость образования, обусловленная ответственностью за социально-экономи-
ческое развитие общества и научно-технический прогресс конкретной страны, кото-
рые преломляются через призму личностных смыслов, образовательных потребностей 
и достижений конкретного человека [8].

Но для появления личностных смыслов обучения необходимо пробудить в чело-
веке познавательный интерес, который определит доминирующее желание субъекта 
к  овла дению знаниями в избранной сфере деятельности. Для этого преподаватель дол-
жен суметь показать связь предлагаемого теоретического материала с будущей профес-
сиональной деятельностью обучающегося. Практическая направленность обучения пе-
реводит предлагаемый учебный материал «с уровня отстраненного знания на уровень 
личностно значимый». В образовательный процесс входит личностный опыт обучаю-
щихся, способствующий понятийному усвоению учебного материала [9]. Понимание 
целей и задач обучения служит основой формирования внутренней «мотивации студен-
та, включающей в себя возможность выбора и принятия решений, целевую установку 
на обучение, осознанное и эмоциональное восприятие учебного процесса» [10, с. 164]. 
Следует признать, что внутренняя мотивация обучающегося является обязательным ус-
ловием осознанности текущей учебной деятельности, способствующей формированию 
ценностных и смысловых установок будущего педагога и обеспечивающей его потен-
циальную профессиональную компетентность [2; 4; 10; 11]. 

Для понимания магистрантами педагогического образования смыслов содержания 
результатов их обучения в рамках второй задачи исследования студентам были пред-
ложены для ознакомления перечни из 6 универсальных (УК) (см. табл. 1) и 8 обще-
профессиональных компетенций (ОПК) (см. табл. 2), представленных во ФГОС ВО 
[7]. Указанные компетенции возможно интерпретировать как отражение социального 
запроса современного общества к личностным характеристикам профессионального 
педагога в любой предметной области.
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Следует отметить, что магистрантам в процессе освоения образовательных про-
грамм предстоит овладеть не только УК и ОПК, но и профессиональными компетен-
циями (ПК). Однако содержание ПК не представлено во ФГОС [там же] и обусловлено 
направленностью каждой реализуемой образовательной программы педагогического 
образования. Поскольку в исследовании принимали участие магистранты различных 
профилей подготовки, то, не нарушая общности, анализ перечней их различных ПК 
был исключен из рассмотрения. Заметим при этом, что приведенная ниже технология 
ранжирования может быть применена к любому кластеру компетенций.

Рассматривая возможные результаты образования, следует помнить, что интеграль-
ная профессиональная педагогическая компетентность студента является личностным 
качеством конкретного человека [2–5]. Следовательно, необходимо учитывать «опре-
деленную избирательность по глубине осмысления» разными обучающимися [8, с. 15] 
сущности компетенций, представленных во ФГОС. 

Таблица 1

Универсальные компетенции направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Наименование кластера компетенций
Код и наименование 

универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-
ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и руководить работой коман-
ды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и саморазвитие 
(в том числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки

Таблица 2

Общепрофессиональные компетенции направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Наименование кластера компетенций
Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции выпускника

Правовые и этические основы 
профессиональной деятельности

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативными право-
выми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики
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Наименование кластера компетенций
Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции выпускника

Разработка основных 
и дополнительных 
образовательных программ

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные об-
разовательные программы и разрабатывать научно-методическое 
обеспечение их реализации

Совместная и индивидуальная 
учебная и воспитательная 
деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Построение воспитывающей 
образовательной среды

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принци-
пы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей

Контроль и оценка формирования 
результатов образования

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга резуль-
татов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудностей в обучении

Психолого-педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные 
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии 
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуа-
лизации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

Взаимодействие с участниками 
образовательных отношений

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 
участников образовательных отношений

Научные основы педагогической 
деятельности

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний

Для решения третьей задачи исследования, заключающейся в проведении обу-
чающимися сравнительного анализа компетенций, выяснении приоритетов для лич-
ностного саморазвития и определении ранжированного списка их индивидуальной 
значимости, студентам предложен метод парных сравнений [11]. «Для этого кластеры 
компетенций представили в виде матриц: кластер универсальных компетенций в виде 
матрицы 8 × 8» (см. табл. 4) [там же, с. 290].

Таблица 3

Матрица универсальных компетенций
Код 

компетенций
УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

Итоговая 
сумма

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

Таблица 2. Окончание
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Таблица 4

Матрица общепрофессиональных компетенций
Код 

компетенций
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8

Итоговая 
сумма

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

Сравнивая компетенции попарно между собой, каждый студент может 2 баллами 
оценить значимость одной из них, отдав, таким образом, существенный приоритет 
смыслу указанной в ее содержании модели поведения. Это означает, что другая компе-
тенция в рассматриваемой паре не имеет приоритета в личностных смыслах обучаю-
щегося, что должно быть оценено в 0 баллов. При невозможности отдать предпочтение 
какой-либо компетенции из сравниваемой пары, совпадение значимости компетенций 
оценивается для каждой из них в 1 балл.

Например, в ячейку 1–2 (см. табл. 3), расположенную на пересечении строки УК-1 со 
столбцом УК-2, студент заносит 2 балла, если содержание компетенции УК-1 является 
для него более значимым по сравнению с содержанием УК-2. Соответственно в строке 
УК-2 на пересечении со столбцом УК-1 (ячейка 2–1) отсутствие приоритета отмечается 
в 0 баллов (см. табл. 3). Если же студент затрудняется в оценке значимости при сравне-
нии, например компетенций УК-1 и УК-3, то в строке УК-1 (на пересечении со столб-
цом УК-3, ячейка 1–3) ее значимость оценивается в 1 балл так же, как и на пересечении 
строки УК-3 со столбцом УК-1 (ячейка 3–1) и т. д.

Диагональные элементы матрицы остаются пустыми, поскольку представляют со-
бой гипотетическую возможность сравнения значимости каждой компетенции с самой 
собой, что не имеет никакого смысла. Не сложно заметить, что заполнение таблицы 
происходит относительно диагонали, поскольку при анализе каждой пары студент 
сравнивает как УК-1 с УК-2, так и наоборот.

В результате попарного сравнения компетенций внутри кластера в каждой строке, со-
ответствующей определенной компетенции, получается некоторое количество баллов, 
итоговая сумма которых заносится в последний столбец матрицы. Результаты итогового 
столбца позволяют ранжировать все универсальные компетенции по полученной сумме 
баллов от наиболее приоритетной компетенции до наименее значимой для конкретного 
студента. Аналогичным образом поступают с кластером общепрофессиональных ком-
петенций (см. табл. 4).

Сравнительный анализ ранжированных универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций позволил оценить ценностно-смысловые предпочтения всех 
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 участвовавших в исследовании будущих педагогов, а также возможный характер их 
потенциальной профессиональной педагогической деятельности.

Для демонстрации прогностических возможностей осмысления студентами перечня 
обязательных к освоению компетенций воспользуемся выводами, сформулированными 
по результатам такого оценивания на примере лишь троих из 35 магистрантов, заметив 
при этом, что технология ранжирования компетенций позволила оценить профессио-
нальные предпочтения всех участвовавших в исследовании будущих педагогов.

Для этого воспользуемся ранжированными списками универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций конкретных обучающихся, анализируя наименования выде-
ленных ими и полученных индивидуальных приоритетов, которые позволяют расста-
вить содержательно значимые акценты на перспективы и характеристики их будущей 
профессиональной педагогической деятельности. 

Поскольку мы хотим определить потенциальные возможности реализации студента, 
прежде всего, в профессиональной педагогической деятельности, не умаляя значимо-
сти универсальных компетенций, начнем анализ его приоритетов с общепрофессио-
нальных. Постановка в соответствии с содержанием значимых для студента ОПК и УК 
позволяет судить о возможных профессиональных предпочтениях в педагогической 
деятельности будущего педагога.

В табл. 5 приведен ранжированный список ОПК и УК магистранта № 1.

Таблица 5

Ранжированный список компетенций магистранта № 1 
и возможные аспекты его педагогической деятельности

Компетенция Баллы Ранг Компетенция Баллы Ранг

Проектная педагогическая деятельность с применением различных технологий

ОПК-3 11 1–3 УК-1 7 1–2

ОПК-6 11 1–3 УК-4 7 1–2

ОПК-8 11 1–3 УК-6 5 3–4

УК-2 5 3–4

Организация взаимодействия

ОПК-7 7 4 УК-5 4 5

Управленческая и административная деятельность

ОПК-2 5 5

ОПК-1 4 6–7

ОПК-5 4 6–7 УК-3 2 6

Воспитательная деятельность

ОПК-4 3 8
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Набранная максимальная сумма в 11 баллов ОПК-3, ОПК-6 и ОПК-8 и анализ содер-
жания перечисленных компетенций показывают, что предпочтения педагога (будуще-
го или уже действующего, поскольку магистранты находятся в различной возрастной 
категории и могут иметь практический опыт) явно связаны с проектированием дея-
тельности обучающихся, педагогических технологий, собственной педагогической 
деятельности. Это подтверждается приоритетностью УК-1, связанной с выработкой 
определенных стратегий, что можно интерпретировать как желание к созданию раз-
личных проектов, предполагающих выбор целей, средств их достижения и оценку ре-
зультативности. При этом содержание УК-2, связанное с формированием способности 
управлять любой проектной деятельностью, с одной стороны, соответствует сформу-
лированным выше предпочтениям, но очевидно управленческий акцент в этой компе-
тенции вторичен, что и привело к понижению ее рейтинга.

Сфера интересов магистранта находится также в плоскости разработки и примене-
ния различных педагогических технологий, в том числе коммуникативных, что под-
тверждается максимальной значимостью УК-4. 

Содержание ОПК-8 и приоритетность проектирования собственной педагогической 
деятельности позволяют уточнить значимость УК-6, включая способы ее совершен-
ствования на основе самооценки.

Оценивание позволяет предположить, что успешность и карьерный рост ожидают 
магистранта № 1 в реальной педагогической практике, а его ориентация на педагогиче-
ское проектирование является латентным индикатором интегральной профессиональ-
ной компетентности, обязательной составляющей которой является овладение педагоги-
ческими технологиями.

Компетенции ОПК-7 и УК-5, содержание которых связано с организацией взаи-
модействия между всеми участниками образовательных отношений, явно вторичны 
по значимости для данного субъекта. Управленческая и административная деятель-
ность в сфере образования также не является целью карьерного роста для данной 
личности. Такой вывод следует из отсутствия приоритетности для обучающегося во-
просов, связанных проектированием образовательных программ (ОПК-2), владением 
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-1) и разработкой про-
грамм мониторинга результатов образования обучающихся (ОПК-5). Следует предпо-
ложить, что содержание этих компетенций, скорее всего, воспринимаются студентом 
как индикаторы управленческой компетентности, что позволило ранее сделать вывод 
о причинах понижения рейтинга УК-2. Этот вывод подтверждает минимальное коли-
чество баллов, набранное УК-3, которая напрямую связана с желанием руководить 
командной работой.

Образовательный процесс имеет как учебную, так и воспитательную составляющие. 
Однако по оцениванию ОПК-4 ясно, что собственно воспитательная деятельность на-
ходится вне сферы непосредственных интересов магистранта.

Рассматривая ранжированный список ОПК и УК магистранта № 2 (см. табл. 6) и под-
ходя к комплексному анализу содержания перечисленных компетенций во взаимосвязи 
между ними, получаем совсем иную картину приоритетности.

Лидирующее место в обоих кластерах компетенций занимают компетенции ОПК-7 
и УК-4, содержание которых следует трактовать в данном случае как доминиру-
ющее осознанное желание к коммуникации в собственной деятельности (УК-6), 
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 проявляющееся в способности организации взаимодействия, в том числе и межкуль-
турного (УК-5), всех участников образовательных отношений.

Таблица 6

Ранжированный список компетенций магистранта № 2
и возможные аспекты его педагогической деятельности

Компетенция Баллы Ранг Компетенция Баллы Ранг

Организация взаимодействия 

ОПК-7 14 1 УК-4 10 1

УК-6 8 2

УК-5 6 3

Административно-воспитательная деятельность

ОПК-4 10 2 УК-1 3 4–5

ОПК-1 9 3 УК-3 3 4–5

ОПК-8 8 4

Проектная деятельность

ОПК-2 5 5–7

ОПК-3 5 5–7

ОПК-5 5 5–7

ОПК-6 0 8 УК-2 0 6

Солидная и почти равная между собой значимость ОПК-4 и ОПК-1 может свиде-
тельствовать о том, что, руководствуясь законодательством в сфере образования, ба-
зовыми национальными ценностями и нормами профессиональной этики, магистрант 
потенциально способен создавать среду для духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся. Эти количественные результаты следует интерпретировать как возможность 
профессиональной деятельности в контексте административно-воспитательной рабо-
ты. Именно в этом аспекте следует рассматривать значимость ОПК-8. Скорее всего, 
смысловой акцент этой компетенции перенесен в сознании обучающегося с собственно 
проектной деятельности на способность к организации любой педагогической деятель-
ности, осуществление которой возможно различными педагогическими работниками, 
в том числе специалистами, должностные обязанности которых напрямую связаны 
с воспитательной работой. Данный вывод подтверждают ненулевые значимости УК-1 
и УК-3 для студента, которому не чужд системный подход в вырабатывании команд-
ной стратегии для достижения поставленной, вероятнее всего, воспитательной цели.

В отличие от магистранта № 1, магистрант № 2 не видит для себя значимости в про-
ектной деятельности. Об этом возможно судить не только по одинаковому не очень 
большому количеству баллов ОПК-2, ОПК-3 и ОПК-5, отражающих обширный спектр 
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проектных действий. Содержание ОПК-6 и УК-2 связано с проектированием педагоги-
ческих технологий, в том числе для лиц с особыми образовательными потребностями, 
и управлением проектом на всех этапах его жизненного цикла. Нулевая сумма баллов 
при оценивании их значимости свидетельствует о полном отсутствии приоритета ука-
занных компетенций. 

Поступая аналогичным образом и комплексно оценивая результаты аналитической 
деятельности магистранта № 3 (см. табл. 7), следует предположить, что основной 
целью его профессиональной педагогической деятельности будет являться создание 
благоприятной коммуникативной среды для своих обучающихся, формирование их 
готовности к различному взаимодействию. 

Следующим по важности аспектом в профессиональной деятельности будущего 
педагога является педагогическое проектирование как для коллективной реализации 
в предложенных образовательных программах, так и необходимое для индивидуали-
зации обучения. При этом воспитательная деятельность и ее проектирование явно про-
игрывают в приоритетах для данного студента и оказываются лишь на третьем по зна-
чимости месте. 

Таблица 7

Ранжированный список компетенций магистранта № 3
и возможные аспекты его педагогической деятельности

Компетенция Баллы Ранг Компетенция Баллы Ранг

Организация взаимодействия 

ОПК-8 10 1 УК-5 9 1

ОПК-5 9 2–3 УК-4 8 2

ОПК-7 9 2–3

Проектная педагогическая деятельность 

ОПК-2 8 4 УК-1 4 3–4

ОПК-6 7 5 УК-6 4 3–4

Воспитательная деятельность

ОПК-3 5 6–7

ОПК-4 5 6–7

Управленческая и административная деятельность

ОПК-1 2 8 УК-3 3 5

УК-2 2 6
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И, наконец, мы не видим перед собой управленца в образовательной сфере, посколь-
ку нормативно-правовые аспекты, равно как и руководство командной работой, не на-
ходятся в фокусе профессиональных интересов магистранта. Подтверждением этого 
вывода служит минимальная оценка значимости УК-2, которая может быть осознана 
по-разному. В данном случае следует предположить, что, понимая в целом значимость 
проектной деятельности, ключевым смыслом содержания этой универсальной компе-
тенции для магистранта является слово «управлять».

Сформулированные на основе сравнительного анализа ранжированных универсаль-
ных и общепрофессиональных компетенций выводы о ценностно-смысловых предпо-
чтениях и желаемых перспективах в будущей профессиональной педагогической дея-
тельности были в большинстве случаев подтверждены при вербальном обсуждении 
доминирующих желаний в процессе личной беседы с магистрантами, участвовавшими 
в исследовании.

Отметим, что для более точного оценивания приоритетов обучающихся возможен 
более детальный сравнительный анализ [там же]. Однако такая работа требует подго-
товленного студента, поэтому в настоящем исследовании была предложена упрощен-
ная градация оценивания. Но даже в этом случае, как видно на примерах, вдумчивому 
студенту возможно адекватно оценить свои приоритеты, утвердиться в своих желаниях, 
а может быть, изменить свои представления о собственном развитии и карьерном росте.

В случае, если полученные результаты оказались неожиданными для самого обучаю-
щего, это должно быть поводом для возвращения к осмыслению содержания компетен-
ций и проведению при необходимости повторного их ранжирования.

В заключение хотелось бы заметить, что активное участие в данном исследовании 
студентов показывает заинтересованность в ориентированной на их профессиональную 
компетентность практической направленности образовательного процесса, подчерки-
вая пользу и бесценность личного опыта каждого, который приводит к саморазвитию 
и эмоциональному ценностно-смысловому обогащению всех участников образователь-
ных отношений. 

Основным выводом проведенного исследования следует признать тот факт, что толь-
ко систематическая неформальная работа с будущими педагогами позволит разорвать 
«порочный» круговорот «компетенций» в педагогическом образовании. Будущие педа-
гоги поймут, наконец, сущность понятий «компетенция» и «компетентность» не как аб-
страктных феноменов, а увидят в них реальные личностные смыслы, которые не толь-
ко можно, но и должно формировать. «Пропущенные через себя» компетенции будут 
способствовать не только формированию внутренней мотивации будущих педагогов, 
но и прогностической поведенческой модели жизнедеятельности личности во всех её 
проявлениях. 

Исчезнет проблема подготовки будущих творческих нестандартно мыслящих педа-
гогов. Чем активнее преподаватель как субъект и носитель определенных личностных 
смыслов, тем «эффективнее общество посредством педагога воспроизводит самого 
себя, создает носителей культуры и социальности» [6, с. 670].

И тогда новое поколение педагогов-практиков, пришедших на смену нынешнему 
учительству средних школ и действующему профессорско-преподавательскому составу 
университетов, перестанет воспринимать компетентностный образовательный процесс 
как отдельную параллельную реальность. В этих условиях профессиональная компе-
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тентность преподавателя, реализующего образовательные программы любого уровня 
образования и любой направленности, сможет стать не потенциальным, а реальным 
личностным качеством.

Следствием такой ежедневной непрерывной работы современного преподавателя 
станет новое поколение педагогов-исследователей, концептуально мыслящих и способ-
ных предложить теорию, уточняющую или изменяющую перечень тех компетенций, 
которые будут представлены во ФГОС следующих поколений. Эффективная педаго-
гическая деятельность должна осуществлять не только социокультурные преобразова-
ния всех субъектов образовательных отношений, но и способствовать трансформации 
круговорота «компетенций» в спираль, каждый виток которой является новым этапом 
траектории развития образования.
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