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В современной концепции выс-
шего педагогического образования 
РФ акцент с узкопрофессионального 
подхода к подготовке бакалавров пе-
дагогического образования смещается 
на формирование профессиональной 
компетентности. Проблема личности 
будущего учителя как субъекта пе-
дагогической деятельности широко 
рассматривается в работах многочис-
ленных исследователей (Е.В. Бонда-
ревская, Н.Н. Загрязкина, И.А. Зимняя, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). 
Однако все еще недостаточно раз-
работана проблема формирования 
компетенций у бакалавров в контексте 
воспитательной деятельности в период 
педагогической практики (Горюно-
ва, 2015; Горюнова, Ковалева, 2010; 
Дзидзоева, 2008; Vieluf et al., 2012; 
Westera, 2001). 

В течение обучения в педагоги-
ческом университете у бакалавров 
формируются различные компетен-
ции, необходимые для профессио-
нально-педагогической деятельности 
(Ведерникова, Поворознюк, 2013; 
Недюрмагомедов, 2016). В период 
педагогической практики практиканты 
испытывают многочисленные затруд-
нения (Недюрмагомедов, 2008). 

Существует противоречие между 
объективными требованиями к под-
готовке практиканта и наличным 
уровнем сформированности компе-
тенций бакалавров в сфере педаго-
гической деятельности в общеобра-
зовательных учреждениях (в период 
практики). Поэтому можно считать, 
что проблема повышения эффектив-
ности формирования профессиональ-
ных компетенций у бакалавров пе-
дагогического образования является 
актуальной и требует дальнейшего 
изучения. 
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В педагогике сформулирована об-
разовательная парадигма, сочетаю-
щая фундаментальную педагогиче-
скую подготовку и практико-ориенти-
рованный характер обучения будущих 
учителей. Одним из ключевых направ-
лений в подготовке бакалавра педа-
гогического образования выступает 
педагогическая практика, являюща-
яся одной из основных форм про-
фессиональной подготовки в педаго-
гическом университете, позволяющих 
осуществить обучение бакалавров «на 
опыте» собственной педагогической 
деятельности (И.А. Бочкарева), целью 
которой выступает формирование 
профессионально-педагогической 
культуры и ее ключевого компонен-
та – профессиональной компетент-
ности – в процессе учебной и воспи-
тательной деятельности в общеобра-
зовательных учреждениях (Мкртчан, 
Петрулевич, 2010; Kalu-Uche et al., 
2015; Kulikova, 2003). 

Содержание и структура педаго-
гической практики постоянно изме-
няются. В ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки, уровень бакалавриата) из 
компетенций, формируемых при про-
хождении производственной практики 
(в области воспитательной деятельно-
сти), указываются: 
– способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социаль-
ные, культурные и личностные раз-
личия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6); 

– способность осуществлять обуче-
ние, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 
обу чающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогиче-
скому сопровождению учебно-вос-
питательного процесса (ОПК-3); 

– готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нор-
мативными правовыми актами в 
сфере образования (ОПК-4); 

– готовность реализовывать образо-
вательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандар-
тов (ПК-1); 

– способность решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность использовать возмож-
ности образовательной среды для 
достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учеб-
ных предметов (ПК-4); 

– готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного про-
цесса (ПК-6); 

– способность организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать их активность, иници-
ативность и самостоятельность, 
развивать творческие способно-
сти (ПК-7). 

Формирование профессиональных 
педагогических компетенций проис-
ходит на теоретическом (на занятиях 
в вузе) и практическом (во время про-
хождения педагогической практики) 
уровнях. Учебная практика в совре-
менном педагогическом университете 
является единственно доступным и 
достаточно эффективным вариантом 
получения педагогического опыта 
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по воспитанию будущих учителей 
(Tomaševska, 2010). 

Педагогическая (производственная) 
практика обеспечивает единство тео-
ретической и практической подготовки 
бакалавров к будущей учебно-воспита-
тельной и методической работе в об-
разовательных организациях (однако 
они не имеют научного обоснования), 
комплексное формирование системы 
педагогических знаний и организаци-
онных умений, что достигается осво-
ением ключевых (общекультурных) и 
профессиональных (в сфере педаго-
гической деятельности) компетенций 
будущего учителя, определенных в 
ФГОС ВО. 

Учитывая что компетенция – это 
совокупность определенных знаний, 
умений и навыков, в которых человек 
должен быть осведомлен и иметь 
практический опыт работы, по отно-
шению к педагогической деятельности 
можно интерпретировать это понятие 
как совокупность знаний, навыков, 
умений и качеств (личностных и про-
фессионально значимых), а также спо-
собность к присвоению новых знаний 
и опыта и готовность к их реализации 
на практике. 

Компетентность как интегративное 
качество отражает совокупность от-
дельных компетенций, взаимосвязи 
между которыми определяют конкрет-
ный характер и вид отдельной ком-
петентности, поэтому педагогическая 
компетентность будущего учителя 
(бакалавра педагогического образова-
ния) понимается нами как интеграль-
ная профессионально-личностная 
характеристика студента-бакалавра, 
включающая в себя теоретическую и 
практическую готовность к выполне-
нию профессиональных педагогиче-
ских функций, а также субъектные 

свойства личности, обеспечивающие 
эффективность воспитательной дея-
тельности. 

В связи с этим одной из ключе-
вых задач практики является фор-
мирование и развитие у студентов-
бакалавров совокупности сложных 
профессиональных знаний, умений 
и навыков интегративного характера 
(педагогических компетенций), необ-
ходимых для успешной практической 
деятельности в качестве учителя, в 
том числе в процессе воспитательной 
деятельности. 

Педагогическая практика в общеоб-
разовательных учреждениях выполня-
ет следующие функции: 
– адаптационная функция: практи-

кант знакомится с разными видами 
общеобразовательных учреждений, 
организацией работы в них, систе-
мой горизонтальных и вертикаль-
ных отношений, ритмом образова-
тельного процесса, с трудностями, 
достоинствами и недостатками пе-
дагогической деятельности; учится 
взаимодействовать с учащимися; 

– обучающая функция: заключается в 
реализации теоретических знаний, 
полученных в вузе, в конкретной 
образовательной деятельности в 
школе, основных педагогических 
компетентностей; 

– воспитывающая функция: формиру-
ются основные компоненты педаго-
гической культуры (в процессе про-
ведения учебных и воспитательных 
мероприятий); 

– развивающая функция: практикант 
развивается в личностном и про-
фессиональном планах; формиру-
ются и развиваются педагогические 
умения; 

– рефлексивная (диагностическая) 
функция: практикант анализирует и 
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оценивает свои личностные и про-
фессиональные качества как буду-
щего учителя, свое эмоциональное 
состояние в процессе педагогиче-
ской деятельности. 
В «Профессиональном стандарте 

педагога» (функциональная карта ви-
да профессиональной деятельности) 
рекомендовано ориентироваться на 
трудовые действия, необходимые в 
профессиональной деятельности пе-
дагога, одним из которых и является 
воспитательная деятельность. 

Воспитательная деятельность класс-
ного руководителя – особый вид педаго-
гической деятельности, осуществляемый 
школьным педагогом по организации 
базовых видов деятельности, реализу-
емых в общеобразовательном учреж-
дении, обеспечивающих необходимые 
условия для социализации личности 
школьника во внеурочное (внеучебное) 
время (направлены на совершенство-
вание личности учащихся и отношений 
между ними, создание благоприятных 
условий для их развития, школьной сре-
ды, микроклимата в классе). 

Целью воспитательной деятель-
ности практиканта является личность 
ученика, у которого необходимо фор-
мировать и развивать определяемые 
нормативными документами базовые 
личностные социальные качества и 
приемлемые (рекомендуемые) формы 
их проявления, которые составляют 
часть общей культуры школьника (со-
ответствующего возраста). 

Поэтому среди многочисленных 
педагогических задач, стоящих перед 
практикантами, можно выделить сле-
дующие: 
– совершенствование теоретических 

знаний, умений и навыков в про-
цессе практической воспитательной 
деятельности в школе; 

– расширение системы знаний по 
проблемам воспитания различных 
групп школьников; 

– изучение опыта учителей и класс-
ных руководителей по воспитанию 
детей; 

– формирование индивидуального 
стиля в воспитательной деятель-
ности; 

– изучение деятельности учителей-
предметников по воспитанию 
школьников в процессе препода-
вания; 

– изучение воспитательных компо-
нентов в авторских программах 
учителей; 

– развитие умения использования 
информационно-коммуникативных 
технологий в воспитательном про-
цессе; 

– педагогическое наблюдение за 
школьниками, проектирование и 
конструирование процесса их вос-
питания; 

– планирование и организация инди-
видуальной и коллективной воспи-
тательной деятельности учащихся; 

– изучение деятельности классного 
руководителя по организации уче-
нического коллектива и его разно-
образной деятельности; 

– взаимодействие со школьными 
педагогами по эффективной ор-
ганизации процесса воспитания 
школьников. 
Согласно приказу Минобрнауки РФ 

от 3 февраля 2006 г. № 21 «Об утверж-
дении методических рекомендаций 
об осуществлении функций классного 
руководителя педагогическими работ-
никами государственных общеобразо-
вательных учреждений субъектов РФ и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений» их можно дополнить 
следующими: 
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– создание благоприятных психоло-
го-педагогических условий для раз-
вития личности, самоутверждения 
каждого обучающегося, сохранения 
неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

– формирование здорового образа 
жизни (у школьников); 

– организация системы отношений 
через разнообразные формы вос-
питывающей деятельности коллек-
тива класса; 

– защита прав и интересов обучаю-
щихся; 

– гуманизация отношений между 
обучающимися, между обучающи-
мися и педагогическими работни-
ками; 

– формирование у обучающихся 
нравственных смыслов и духовных 
ориентиров; 

– организация социально значимой, 
творческой деятельности обучаю-
щихся. 
Учитывая указанные задачи, Г.И. За-

харова в содержании профессиональ-
ной компетентности в области вос-
питания выделяет четыре компонента 
(Захарова, 1998): 
– специальные знания: знания в об-

ласти педагогики, возрастной педа-
гогики, психологии общения, психо-
логии малых групп; 

– умения и навыки эффективного об-
щения с учениками, учителями, ро-
дителями учащихся: умения обще-
ния в процессе восприятия другого 
человека (перцептивная компетент-
ность), установления контакта с 
собеседником (интерактивная ком-
петентность), обмена информацией 
(коммуникативная компетентность 
в узком смысле); 

– умения и навыки взаимодействия 
с учащимися: признание ценности 

личности другого человека; со-
блюдение равенства в общении; 
использование воздействий (кос-
венных или оптативных), побуж-
дающих учащихся к активности, 
инициативе; владение средствами 
диагностики индивидуальных осо-
бенностей учащихся, диагностики 
психологических характеристик ма-
лой группы, самодиагностики; 

– профессионально значимые свой-
ства личности педагога: субъектив-
ный контроль как характеристика 
личности. 
На основе теоретического анализа 

исследований, посвященных изучае-
мой проблеме, можно выделить сле-
дующие компоненты в содержании пе-
дагогических компетенций (в области 
воспитательной деятельности): 
– мотивационный компонент – вклю-

чает ценности, мотивы и потребно-
сти в овладении воспитательными 
технологиями по организации вос-
питательной деятельности, стрем-
ление к самообразованию; 

– когнитивный – включает систему 
знаний о современных технологиях 
воспитания школьников, их видах, 
структуре, свойствах; 

– деятельностный – объединяет уме-
ния адаптировать к особенностям 
школьного возраста (младшего, 
среднего, старшего) современные 
воспитательные технологии (орга-
низационно-педагогические), осу-
ществлять воспитание с использо-
ванием технологий проектирования 
воспитания, владение методами 
организации деятельности школь-
ников на всех этапах реализации 
используемой технологии воспи-
тания, разработки методического 
обеспечения процесса воспитания, 
осуществления анализа (и оценива-
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ния) эффективности используемых 
технологий воспитания. 
Компетенции в области воспита-

тельной деятельности формируются и 
развиваются при выполнении функций 
классного руководителя (которому 
принадлежит ключевая роль в реше-
нии задач воспитания в общеобразо-
вательных учреждениях) в процессе 
проведения воспитательных меропри-
ятий (и в частности классного часа), в 
результате чего накапливается опыт 
и формируется отношение к деятель-
ности. 

На основе анализа научных иссле-
дований и работы методистов с учетом 
специфики воспитательной деятель-
ности классного руководителя нами 
была разработана и проверена модель 
воспитательной деятельности прак-
тикантов в общеобразовательном 
учреждении, целью которой было 
формирование и развитие педагоги-
ческих компетенций в воспитательной 
деятельности. 

Модель в силу специфики рассма-
триваемой проблемы включает в себя 
ряд структурных элементов, в качестве 
которых выступают цель, содержание 
деятельности, способы и формы, орга-
низационно-педагогические условия, 
критерии и показатели результатив-
ности воспитательной деятельности и 
результативный элемент. 

Первым структурным элементом 
педагогической модели является цель, 
определяемая как результат, к кото-
рому стремится практикант (классный 
руководитель), – формирование про-
фессиональных компетенций в вос-
питательной деятельности, которая и 
определила совокупность рассмотрен-
ных задач. 

Вторым элементом модели являет-
ся содержание деятельности практи-

канта, которое подразумевает содер-
жание действий классного руководи-
теля по организации воспитательного 
процесса в подшефном классе. В со-
держание воспитательной деятель-
ности входит организация опыта, не-
сущего воспитательный потенциал, в 
частности: 
– мотивы и ценностные ориентации 

практиканта; 
– система диагностических знаний и 

умений; 
– планирование воспитательной дея-

тельности на период практики; 
– планирование каждого воспита-

тельного мероприятия; 
– подготовка и проведение воспита-

тельных мероприятий (классного 
часа, школьного праздника, экскур-
сии и др.); 

– освоение новых воспитательных 
технологий, соответствующих ин-
дивидуальному плану классного 
руководителя; 

– формирование разнообразного 
опыта совместной деятельности 
(при организации и проведении 
воспитательного мероприятия); 

– организация рефлексии по приоб-
ретенному опыту; 

– перестройка и совершенствование 
структуры опыта; 

– помощь (помощь наставника – 
штатного классного руководителя) 
в переоценке негативного опыта 
(полученного в период наблюдения 
или проведения первых воспита-
тельных мероприятий); 

– обеспечение полноты структуры 
опыта (при реализации различных 
вариантов воспитательной деятель-
ности). 
Третий элемент объединяет основ-

ные способы, формы, методы и сред-
ства работы практиканта в качестве 
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классного руководителя: групповые, 
парные и индивидуальные приемы, 
посредством которых осуществляется 
воспитательный процесс (с учетом 
возрастных и индивидуальных особен-
ностей учащихся). Они направлены на 
решение частных задач воспитания 
в соответствии с запланированным 
вариантом воспитательной деятель-
ности. 

Четвертый элемент – критериаль-
ный блок – объединяет критерии оцен-
ки уровня сформированности педа-
гогических компетенций бакалавров 
в воспитательной деятельности и их 
показатели. 

В рекомендациях по организации 
деятельности классного руководи-
теля критерии оценки его работы 
сведены в две группы (Положение..., 
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/polozhenie-o-
klassnom-rukovoditele): 
– деятельности (организация вос-

питательной работы с учащимися; 
взаимодействие с коллективом 
педагогов и другими участниками 
образовательного процесса, рабо-
тающими с учащимися в данном 
классе по их воспитанию, обучению 
и развитию); 

– результативности (уровень общей 
культуры и дисциплины обучаю-
щихся; уровень их гражданской 
зрелости). 

Результативный элемент модели 
включает оценку результата сформи-
рованности педагогических компетен-
ций будущих классных руководителей 
в воспитательной деятельности. 

Связь между рассмотренными 
элементами модели осуществляется 
на содержательном и функциональ-
ном уровнях, при этом каждый из 
них оказывает влияние на последую-

щий путем реализации собственных 
задач. 

Эффективность модели обеспечива-
ется реализацией комплекса организа-
ционно-педагогических условий: 
– целенаправленное формирование 

профессиональных компетенций 
будущих классных руководителей 
в воспитательной деятельности 
(на основе совокупности взаимо-
связанных компонентов системы 
обучения студентов-практикантов, 
предусматривающей целостность и 
единство ее элементов); 

– соблюдение принципов система-
тичности и последовательности в 
поэтапной реализации программы 
формирования профессиональ-
ных компетенций в воспитатель-
ной деятельности (указанных в 
ФГОС ВО); 

– соответствие содержания обучения 
студентов-практикантов основным 
направлениям развития теории пе-
дагогической практики и методики 
воспитательной работы; 

– применение педагогических тех-
нологий на основе активизации и 
интенсификации учебно-познава-
тельной деятельности студентов 
(активные методы обучения) по 
формированию профессиональных 
компетенций в воспитательной де-
ятельности: проблемное обучение, 
интерактивные технологии и др.; 

– применение технологии интегра-
ции в период педагогической прак-
тики бакалавров, основанной на 
объединении в формах и методах 
обучения разнообразных знаний, 
умений и навыков практикантов, 
направленных на формирование 
различных видов профессиональ-
ной компетентности в воспитатель-
ной деятельности; 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-


9 8 Р.В. Раджабова, Г.Г. Недюрмагомедов 

– осуществление межпредметных 
связей при изучении дисциплины 
«Теория и методика педагогической 
практики»; 

– применение игровых технологий в 
воспитательной деятельности; 

– обобщение и конкретизация опыта 
работы специалистов – классных 
руководителей ОУ; 

– научное и учебно-методическое 
обеспечение программы формиро-
вания педагогических компетенций 
в воспитательной деятельности в 
период практики с учетом требо-
ваний работодателей (администра-
ции ОУ); 

– моделирование будущей профес-
сиональной деятельности практи-
кантов, предусматривающее, что 
процесс формирования профес-
сиональных компетенций в вос-
питательной деятельности должен 
совершенствоваться и адаптиро-
ваться с учетом инноваций в техно-
логии воспитательной деятельности 
школьников; 

– создание мотивационной среды, 
направленной на формирование 
профессиональных компетенций 
практиканта, и ориентация ее на 
самообразование; 

– развитие личностной мотивации 
бакалавров к будущей воспита-
тельной деятельности в ОУ (через 
развитие дополнительных профес-
сиональных компетенций). 
Учитывая, что производственная 

(педагогическая) практика – это уни-
кальное, независимое от учебного 
процесса в вузе образование, отор-
ванное от конкретной теоретической 
подготовки студентов (когда ни темы 
уроков и внеклассных мероприятий, ни 
проблемы в школе и т.д. не совпадают 
с тем, что изу чают студенты в вузе к 

периоду практики), также наблюдаются 
серьезные расхождения содержания 
вузовского образования с востребо-
ванным практикой образовательной 
организации набором профессиональ-
ных компетенций, поэтому необходимо 
повысить эффективность проведения 
практики, а для этого необходимо: 
– увеличить сроки ее проведения; 
– уточнить ее цели и задачи, обозна-

чить конкретное содержание, ука-
зать теоретические знания, которые 
могут быть использованы и учтены 
в практической деятельности, педа-
гогические компетенции, которые 
должны по итогам практики быть 
сформированы, а также обозначить 
критерии оценки деятельности 
бакалавра-практиканта в период 
практики в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО; 

– организовать процесс педагогиче-
ской практики бакалавров в соот-
ветствии с разработанной нами мо-
делью и требованиями к личности 
учителя / классного руководителя; 

– определить каждому практиканту 
оптимальные варианты прохожде-
ния практики, учитывая их способ-
ности и перспективу дальнейшего 
развития; 

– обеспечить практиканту методиче-
скую поддержку в развитии педа-
гогических компетенций в области 
воспитательной деятельности; 

– предусмотреть в связи с особой 
значимостью профессиональной 
подготовки будущих учителей к вос-
питательной работе преподавание 
специальных курсов по методике 
воспитательной деятельности; 

– обеспечить методистов учебно-
методическими материалами по 
формированию у бакалавров педа-
гогических компетенций в области 
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воспитательной деятельности в 
период практики. 
Таким образом, процесс формиро-

вания и развития профессиональной 
компетентности в воспитательной 
деятельности у будущих педагогов ОУ 
(классных руководителей) – это созна-
тельный, целенаправленный и доволь-
но сложный в современных условиях 
процесс раскрытия сущностных сил 
личности практиканта. 
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