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-  разработать  и  обосновать  программу  методического  сопровождения
преподавателей  колледжа  на  начальном  этапе  профессиональной
деятельности (программу «Школы молодого педагога»);
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учебной дисциплины
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измерительных материалов
Приложение  Д  (обязательное)  Лист  экспертизы  методических
рекомендаций
Приложение Е (обязательное) Рефлексивный лист (самоанализ учебного
занятия)

Перечень графического материала:
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Таблица 2 - Программа педагогического эксперимента 
Таблица  3  -  Показатели,  инструментарий  измерения  результатов  и
методики их оценки в экспериментальной работе
Таблица 4 - План мероприятий «Школы молодого педагога» на 2018-2019
год 
Таблица 5 -  Результаты тестирования на знание  нормативно-правового
обеспечения образовательного процесса в СПО
Таблица 6 - Результаты диагностики концептуальной компетенции
Таблица  7  -  Результаты  тестирования  на  знание  психолого-
педагогических основ профессиональной деятельности
Таблица 8 - Бланк ответов
Таблица 9 - Ключ к анкете «Степень развития коммуникативных навыков»
Таблица  10  -  Шкала  оценок  коммуникативных  и  организаторских
склонностей 
Таблица  11  -  Результаты  диагностики  коммуникативной  и
организаторской компетентности
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Таблица 12 - Уровни самоуправления
Таблица 13 - Результаты диагностики способности к самоуправлению 
Таблица  14  -  Обобщающие  данные  уровня  профессиональной
компетентности  молодых  педагогов  по  всем  показателям  на
констатирующем этапе эксперимента
Таблица 15 - Динамика уровня знаний нормативно-правового обеспечения
образовательного процесса в СПО
Таблица 16 - Динамика концептуальной компетенции педагогов
Таблица 17 - Динамика профессиональной компетентности педагога  на
учебном занятии
Таблица 18 - Сравнение уровня знаний психолого-педагогических основ и
их практического применения
Таблица  19  -  Динамика  профессиональной  компетентности  по  такому
показателю  как  качество  разработки  программно-методического
обеспечения
Таблица  20  -  Сравнение  степени  развития  коммуникативных  навыков
молодых педагогов на разных этапах эксперимента
Таблица 21,22 - Данные опроса на разных этапах эксперимента
Таблица 23 -  Сравнение мотивационного  показателя сформированности
профессиональной компетентности
Таблица 24 - Сравнение уровня способности к самоуправлению
Таблица  25  -  Обобщающие  данные  уровня  профессиональной
компетентности молодых педагогов по всем показателям на контрольно-
обобщающем этапе эксперимента
Таблица 26 - Таблица наблюдаемых частот
Таблица 27 - Таблица ожидаемых частот

Рисунок 1 - Структура профессиональной компетентности преподавателя
Рисунок 2 -  График уровня компетентности преподавателей на учебном
занятии
Рисунок  3  -  Суммарные  результаты  экспертизы  рабочих  программ,
комплекта  контрольно-измерительных  материалов  и  методических
рекомендаций
Рисунок 4 - Результаты теста «Методика мотивации к успеху»
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показателю  как  качество  разработки  программно-методического
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Ключевые  слова:  методическое  сопровождение,

профессиональная компетентность, преподаватель начального

этапа педагогической деятельности.

Цель  работы  –  разработка,  обоснование  и

экспериментальная  проверка  организационно-педагогических

условий  методического  сопровождения  преподавателей

колледжа  на  начальном  этапе  педагогической  деятельности

(на примере «Школы молодого педагога»).

Структура  ВКР:  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованных источников, приложений. 

Во  введении  дается  обоснование  выбора  темы

исследования, ее актуальности, определяются объект, предмет,

цель исследования,  его гипотеза,  задачи,  а также теоретико-

методологические основы.

В  первой  главе  «Теоретический  анализ  проблемы

методического  сопровождения  преподавателя  колледжа  на

начальном этапе педагогической деятельности» анализируется

состояние  проблемы  в  педагогической  теории  и  практике,

выявляются уровни, показатели и структура профессиональной

компетентности педагогов,  обосновываются организационно -

педагогические условия ее эффективного развития.

Во  второй  главе  «Экспериментальная  работа  по

организации  методического  сопровождения  преподавателя

колледжа на начальном этапе  педагогической деятельности»

дается описание экспериментальной работы, представляющей

собой  реализацию  программы  работы  «Школы  молодого

педагога»,  характеристика  методики,  направленной  на

реализацию  комплекса  организационно-педагогических

условий,  обеспечивающих  развитие  профессиональной
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компетентности  молодых  преподавателей  колледжа,

излагаются  результаты  экспериментального  исследования,

дается их интерпретация, формулируются выводы.

В  заключении  диссертации  представлены  выводы,

сформулированные  на  основе  теоретического  анализа  и

экспериментальной работы.

В  приложениях  приводятся  экспериментальные

материалы исследования.

«14» января 2020 г.               _______________              В.И.
Сорокина

                                                                                              (подпись)
(инициалы, фамилия)      
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В  настоящем  текстовом  документе  применяются

следующие определения, обозначения и сокращения:

Методическое  сопровождение  -  целостное

систематическое  взаимодействие  методической  службы

колледжа  и  преподавателя,   направленное  на  развитие

профессиональной компетентности молодых педагогов.

Организационно-педагогические  условия  методического

сопровождения  развития  профессиональной  компетентности

молодых  педагогов  -  совокупность  внешних  обстоятельств

выполнения профессиональной деятельности преподавателя и

внутренних  особенностей  личности,  от  наличия  которых

зависит достижение преподавателями более высокого уровня

профессиональной компетентности.

Преподаватель  начального  этапа  педагогической

деятельности (молодой педагог) - педагог, не имеющий опыта
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педагогической  работы  или  педагогического  образования,

только  начавший  собственную  педагогическую  деятельность

(вне  зависимости  от  возраста),  и  не  имеющий

квалификационной категории. 

Профессиональная  компетентность  преподавателей  -

интегральное  качество  личности,  результат  и  условие

эффективности  профессионально-педагогической  подготовки

специалиста,  важная  характеристика  деятельности,  условие

становления и самореализации личности.

г. - год

др. - другое.

им. - имени

КИМ - комплект контрольно-измерительных материалов.

КОС - комплект контрольно-оценочных средств.

ЛОТО - личностно-ориентированные технологии обучения.

МДК - междисциплинарный курс.

п. - пункт

ПАО НК «Роснефть»  -  публичное  акционерное  общество

нефтяная компания «Роснефть».

ППССЗ  -  программа  подготовки  специалистов  среднего

звена.

ПЦК - предметно-цикловая комиссия.

РП УД - рабочая программа учебной дисциплины.

РУП ПМ - рабочая учебная программа профессионального

модуля.

РФ - Российская Федерация.

с. - страница

САФУ  -  Северный  (Арктический)  федеральный

университет.
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СОТ - современные образовательные технологии.

СПО - среднее профессиональное образование. 

т.д. - так далее.

т.е. - то есть.

т.п. - тому подобное.

УМК - учебно-методический комплекс.

ФГОС  -  федеральный  государственный  образовательный

стандарт.

ФОС - фонд оценочных средств.

чел. - человек.

№ - номер.

ВВЕДЕНИЕ
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Актуальность  исследования.  Преподаватель

образовательной  организации  среднего  профессионального

образования  является  системообразующим началом процесса

обучения,  носителем  содержания  образования  и  воспитания,

организатором  познавательной  деятельности  обучающихся.

Эффективность  и  качество  данной  деятельности  напрямую

зависит  от  уровня  научно-методической  и  профессиональной

подготовки  самого  педагога,  который,  как  показывает

практика,  недостаточно  высок  у  преподавателей  начального

этапа педагогической деятельности.

В  связи  с  вступлением  в  силу  профессионального

стандарта  «Педагог  профессионального  обучения,

профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального  образования»,  а  также   развитием

современной  парадигмы  профессионального  образования,

основанной  на  компетентностном  подходе,  усилилась

актуальность  проблемы

развития профессиональной компетентности  преподавателя

начального  этапа  педагогической  деятельности  (молодого

педагога), которая влияет на качество образования, позволяет

определять  и  эффективно  применять  современные

педагогические  технологии,  реализовывать  принципы,

содержание, формы, методы и средства учебной деятельности. 

В колледже работают молодые специалисты, имеющие как

педагогическое,  так  и  техническое  образование.

Квалифицированный  инженер,  обладая  профессиональными

знаниями, не всегда может эффективно организовать учебную

деятельность студентов, так как уровень его педагогической и

методической компетентности недостаточно высок, а система
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повышения  квалификации  преподавателей профессиональных

дисциплин  и  модулей  развита  недостаточно.  Преподаватель

начального  этапа  профессиональной  деятельности,  имеющий

педагогическое  образование,  также  испытывает  затруднения

методического,  организационно-педагогического  и

психологического  характера  в  организации  образовательного

процесса в колледже. 

В  этих  условиях  решение  проблемы  сопровождения

преподавателей  на  начальном  этапе  педагогической

деятельности  становится  делом  самих  образовательных

организаций  и педагога.  При  этом  возрастает  значимость

методического  сопровождения,  оказания  консультационной

помощи  и  поддержки  со  стороны  методической  службы

колледжа.

В  отечественной  педагогической  науке  отражены

разнообразные  аспекты  становления  и  развития

профессиональной  педагогической  компетентности.  Общие

проблемы профессионального образования рассматриваются в

работах С.Я. Батышева, А.М. Новикова, Э.Ф. Зеера, др.

 В  исследованиях  Ю.В.   Корнеева,  А.В.  Кулакова,  К.Ю.

Джус и  других  изложены  общетеоретические  проблемы

развития  профессиональной  компетентности,  условия  и

закономерности продвижения педагога к профессионализму. 

Проблеме  педагогического  мастерства  преподавателя

посвящены исследования Баткина И.Б.,  Морева Н.А.,  Соатова

Г. К., Ляленковой Н.И. и др.

Вопросы  методического  сопровождения

профессиональных  компетенций  преподавателей  среднего
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профессионального образования (далее – СПО) рассматривали

такие авторы как В.Е. Литвинова, Л.А. Пономарева, 

Ю.Ю. Баринова и Н.Г. Бурлова, Н.А. Кандакова и т.д.

Проведенный  анализ  научно-теоретической  литературы

показал,  что  проблема  методического  сопровождения

преподавателей  колледжа  на  начальном  этапе

профессиональной  деятельности является  недостаточно

изученной.

В  большинстве  исследований  речь  идет,  как  правило,  о

развитии  и  совершенствовании  профессиональной

компетентности  преподавателей  в  целом,  и,  чаще  всего  -

специалистов,  имеющих базовое педагогическое образование.

Поэтому  процесс  становления  и  развития  педагогического

профессионализма молодых педагогов,  а также методические

аспекты  его  сопровождения  требуют  исследования  в

теоретическом и практическом плане.

Востребованность практикой и недостаточная изученность

процесса  развития  профессиональной  компетентности

преподавателя  начального  этапа  обусловили  постановку

проблемы  исследования:  как  эффективно  организовать

деятельность  методической  службы  колледжа  с  целью

обеспечения  высокого  уровня  профессиональной

компетентности  преподавателей  –  участников  «Школы

молодого педагога».

Объект  исследования  -  процесс  развития

профессиональной  компетентности  преподавателей  на

начальном этапе педагогической деятельности.
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Предмет  исследования  -  организационно-педагогические

условия  методического  сопровождения  преподавателей

колледжа на начальном этапе педагогической деятельности.

Целью  данного  исследования  является  разработка,

обоснование  и  экспериментальная  проверка  организационно-

педагогических  условий  методического  сопровождения

преподавателей колледжа на начальном этапе педагогической

деятельности (на примере «Школы молодого педагога»).

Целевая  направленность  исследования  обусловила

необходимость решения следующих задач:

1  выявить  структуру,  уровни  и  показатели  развития

профессиональной  компетентности  преподавателя  на

начальном этапе педагогической деятельности;

2  изучить  теоретические  аспекты  проблемы

методического  сопровождения  преподавателей  на  начальном

этапе педагогической деятельности;

3  разработать  и  обосновать  программу  методического

сопровождения преподавателей колледжа на начальном этапе

педагогической  деятельности  (программу  «Школы  молодого

педагога»);

4 экспериментально проверить комплекс организационно-

педагогических  условий  методического  сопровождения

молодого преподавателя колледжа.

В основу исследования была положена гипотеза, согласно

которой  методическое  сопровождение  процесса  развития

профессиональной  компетентности  преподавателя  колледжа

на  начальном  этапе  педагогической  деятельности  будет

эффективным, если: 
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1 разработаны структура,  уровни и показатели развития

профессиональной  компетентности  преподавателя  на

начальном этапе педагогической деятельности;

2  разработан  комплекс  организационно-педагогических

условий  методического  сопровождения  преподавателя

начального  этапа  педагогической  деятельности  в  колледже,

реализуемый  посредством  разработанной  и  внедренной

программы «Школы молодого педагога» в колледже.

Теоретико-методологической  базой  исследования

являются: 

- теоретические основы педагогической деятельности (В.Г.

Афанасьева, И.Н. Блауберга, В.Л. Беспалько, Б.Г. Гершунского,

С.А. Репина и др.);

- идеи авторов компетентностного подхода (В.Н. Белкина,

Э.Ф. Зеер, 

С.А.  Смирнов,  М.В.  Болина,  О.С.  Овчинникова,  М.М.  Утаев  и

др.);

-  положения  личностно-ориентированного  подхода  (В.А.

Беликов, 

Э.Ф.  Зеер,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  Н.П.Иванищев,  И.Л.

Якиманская и др.);

-  теории  профессионально-педагогической  деятельности

(А.В.  Христева,  Н.В.  Кузьмина,  Л.М.  Кустов,  Н.Н.  Никитина,

А.К. Маркова, В.С. Шаган и др.); 

-  теория  профессионального  и  профессионально-

педагогического образования (С.Я. Батышев, В.А. Адольф, Л.П.

Сакович, Н.А. Морева, 

Е.Н. Харитонова и др.); 
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- теоретические основы непрерывного профессионального

образования (С.Я. Батышев, З.З. Болтаева, Э.М. Никитин, Г.И.

Хозяинов и др.).

Реализация поставленных задач потребовала применения

различных методов исследования: теоретических (изучение и

анализ  литературы,  классификационный  анализ);

эмпирических  (тестирование,  анкетирование,  наблюдение,

педагогический  эксперимент,  анализ  и  самоанализ

деятельности  педагогов,  сравнение);  методы  математической

статистики.

Экспериментальной  базой  исследования  является

Технический  колледж  филиала  САФУ  в  г.  Северодвинске

(участники «Школы молодого педагога»).

Апробация магистерского исследования:

1  Анализ  опыта  методического  сопровождения

внутрифирменного  обучения  в  России  и  за  рубежом  //

Ломоносовские  научные  чтения  студентов,  аспирантов  и

молодых  ученых  -  2018  (с  публикацией  ISBN):  сборник

материалов  [Электронный  ресурс]  /  Электронные  текстовые

данные. – Архангельск: ИД САФУ, 2018 – С.803-807.

2  Методическое  сопровождение  преподавателей

начального этапа педагогической деятельности в техническом

колледже  как  одно  из  условий  развития  профессиональной

компетентности  //  Наука  и  перспективы.  –  2018.  –  №  4;

url: http://nip.esrae.ru/20-203.

3  Применение  отдельных  диагностических  методик  для

измерения  профессиональной  компетентности  преподавателя

начального  этапа  педагогической  деятельности  (на  примере
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Технического  колледжа)  //  Интеграция  наук.  –  2019.  –  №

3;url: http://in-sc.ru/f/zhurnal_326.pdf.

4 Доклад на Научном форуме студентов,  магистрантов и

аспирантов  ВШППиФК  в  секции  «Инновационный  потенциал

педагогического образования как ресурс устойчивого развития

циркумполярных  территорий».  Тема  -  Анализ  опыта

методического  сопровождения внутрифирменного  обучения в

России  и  за  рубежом. ВШППиФК  САФУ,  г.  Архангельск,

19.04.2018.

5 Доклад на областной научно-практической конференции

(педагогические  чтения).  Тема  -  «Методическое

сопровождение  преподавателей  начального  этапа

педагогической  деятельности  в  Техническом  колледже

филиала САФУ в г. Северодвинске», Технологический колледж

имени императора Петра I САФУ, г. Архангельск, 06.03.2019.

6 Доклад на Научном форуме студентов,  магистрантов и

аспирантов  ВШППиФК  в  секции  «Тенденции  и  перспективы

развития профессионального образования». Тема -  Разработка

и   реализация  программы  «Школы  молодого  педагога»  в

Техническом  коллеже  филиала  САФУ,  ВШППиФК  САФУ,  г.

Архангельск, 19.04.2019.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что

разработана  и обоснована  система  методического

сопровождения  процесса  развития  профессиональной

компетентности  молодого  педагога  колледжа,  которая

включает в себя:

1  формы  взаимодействия  с  молодыми  педагогами  как

коллективные  и  групповые,  так   и  индивидуальные,

направленные  на  оказание  педагогической  поддержки
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преподавателям  начального  этапа  педагогической

деятельности  («виртуальная  лаборатория»,  интерактивная

лекция,  практико-ориентированный  семинар  «мировое  кафе»

психологический тренинг, конкурсы, консультации и т.д.);

2  методы  методического  сопровождения  молодых

педагогов,  направленные  на  повышение  уровня  его

профессиональной  компетентности  (беседа,  анализ,

самоанализ, наблюдение и т.д.);

3  средства,  способствующие  более  эффективной  работе

молодого  педагога  и  создающие  условия  для  повышения

уровня  профессиональной  компетентности:  дидактические  и

методические  материалы,  в  том  числе  размещенные  в

электронной форме на странице колледжа сайта САФУ имени

М.В. Ломоносова.

Теоретическая  значимость  выполненного  исследования

состоит в том, что:

1 уточнено  содержание  понятий  «профессиональная

компетентность  преподавателя»,  «методическое

сопровождение  развития  профессиональной  компетентности

преподавателя  колледжа»,  разработана  структура

профессиональной компетентности преподавателя;

2 обосновано,  что  «методическое  сопровождение

процесса  развития  профессиональной  компетентности

молодого педагога колледжа» - это целостное систематическое

взаимодействие  методической  службы  колледжа  и

преподавателя,  направленное на развитие профессиональной

компетентности  преподавателя  начального  этапа

педагогической деятельности.
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Практическая  значимость  выполненного  исследования

заключается в том, что: 

1  разработаны  и  внедрены  в  практику  методические  и

дидактические материалы, необходимые молодому педагогу в

процессе его педагогической деятельности, и имеющие целью

повышение  уровня  профессиональной  компетентности

преподавателя начального этапа педагогической деятельности;

2  выбран  и  обоснован  диагностический  инструментарий

измерения  уровня  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности  соответственно  разработанному  критериально-

оценочному  подходу  по  всем показателям  сформированности

профессиональной компетентности молодых педагогов.

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМЫ

МЕТОДИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА НА НАЧАЛЬНОМ

ЭТАПЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1  Понятие  профессиональной  компетентности

преподавателя.  Структура  и  уровни  профессиональной

компетентности  преподавателя  начального  этапа

педагогической деятельности

В  данном  параграфе  на  основе  изучения  и  анализа

литературы  и  нормативных  источников  дается  определение

понятия  «профессиональная  компетентность»  преподавателя,

выявляются  уровни  и  показатели  сформированности

профессиональной  компетентности,  а  также разрабатывается

структура профессиональной компетентности педагогов.

В  современных  педагогических  исследованиях  понятие

«профессиональная  компетентность»  преподавателя  не  имеет

однозначного определения  и  трактовки.  Наряду  с  понятием

«профессиональная компетентность», авторы используют такие

понятия, как «профессионализм» и «квалификация».

Рассмотрим  соотношение  данных  понятий  с

профессиональной компетентностью преподавателя.

По мнению А.К. Марковой, «профессионализм» понимается

в трех смыслах [19, с.6]: 

1  «нормативный  профессионализм»  -  совокупность,

комплекс  характерных  черт  личности  человека,  необходимых

для  наиболее  эффективного выполнения  профессиональной

деятельности;

2 «реальный профессионализм» -  обладание нормативным

профессионализмом, т.е. личностная характеристика человека;
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3  профессионализм  как  оценка  выполнения  человеком

деятельности на высоком уровне.

Поскольку  объектом  нашего  исследования  является

профессиональная  компетентность  преподавателя,  то

необходимо отметить, что она в большей степени соотносится

именно  с  «нормативным  профессионализмом»,  который

выступает ее показателем.

Термин  «квалификация»  также  может  пониматься  в

нескольких смыслах:

1  как  профессионализм  в  определенной  сфере

деятельности, в том числе в педагогической (нормативный);

2  определенный  на  государственном  уровне  результат

обучения в системе среднего профессионального или высшего

образования.  В  данном  контексте  термин  «квалификация»

рассматривается  как  определенный  уровень  полученного

образования,  который  подтверждается  соответствующим

документом государственного образца.

Таким  образом,  квалификация  -  это степень  и  вид

профессиональной обученности работника, которые необходимы

для выполнения определенной работы [20].

 Профессиональная  квалификация  показывает  уровень

соответствия знаний и умений, профессионально - личностных

качеств  педагога  нормативным  требованиям  к  профессии.

Данные требования определены государством и поэтому четко

обозначены  в  нормативных  документах,  прежде  всего,  в

утвержденном   Приказом министерства образования и науки

Российской  Федерации  порядке  проведения  аттестации

педагогических  работников  организаций,  осуществляющих

образовательную деятельность от 7 апреля 2014 г. № 276.
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Данный  порядок  определяет  цель  аттестации  -

подтверждение  соответствия  педагогических  работников

занимаемым  ими  должностям  на  основе  оценки  их

профессиональной  деятельности  и  в  целях  установления

квалификационной категории (первой или высшей) [1, п.2]

Однако  в  настоящее  время  не  разработано  четких

критериев  и  показателей  соответствующего  уровня

квалификации  преподавателей.  И  это  объяснимо,  так  как

квалификация педагогических работников до сих пор остается

предметом научных исследований. 

Таким  образом,  становится  очевидным,  что понятие

«профессиональная компетентность преподавателя» достаточно

широкое, включающее в себя как профессиональные знания и

умений, так и такие профессионально-значимые качества, как

умение  учиться,  оценивать,  отбирать  и  использовать

информацию,  логически  мыслить,  инициативность,

сотрудничество, коммуникативные способности и т.д.

Исследователи  понимают  профессиональную

компетентность как: 

1 обладание знаниями, умениями, правами, полномочиями

и опытом в профессиональной деятельности (Е.В. Климин, H.H.

Никитина, В.М Кроль);

2   сочетание  психических  качеств,  позволяющих

действовать  ответственно  и  самостоятельно  (А.К.  Маркова,

А.М. Моисеев, В.П.Симонов, О.Б. Ховова);

          3   обладание  человеком умением и  способностью

выполнять определенные трудовые функции (И.И. Кириченко,

А.К. Маркова);
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4  умение  мотивировать  обучающихся;  создавать

доброжелательный  эмоциональный  фон  обучения;  открыто  и

свободно общаться с обучающимися (Е.В. Григорьева); 

5  основывающаяся  на  знаниях  интеллектуально и

личностно-обусловленная  социально-профессиональная

жизнедеятельность человека 

(И.А. Зимняя).

В  большинстве  педагогических  исследований

профессиональная  компетентность  определяется  как

интегральная  профессионально-личностная  характеристика

преподавателя,  определяемая  готовностью  и  способностью

выполнять  профессионально-педагогические  функции  в

соответствии  с  принятыми  в  обществе  на  настоящий  момент

нормами и стандартами [21].

Одним  из  представителей  теории  профессиональной

компетентности  как  личностной  характеристики  педагога

является  В.  А.  Адольф,  который  отмечает,  что

профессиональная  компетентность  преподавателей  является

интегральным  качеством  личности,  результатом  и  условием

эффективности  профессионально-педагогической  подготовки

специалиста, важной характеристикой деятельности, условием

становления и самореализации личности [3].

При этом, рассматривая формирование профессиональной

компетентности педагога  с  точки  зрения  становления

личности  в  профессии,  В.А. Адольф дает  полное  определение

профессиональной  компетентности  преподавателя  как

интегративного личностного качества педагога,  включающего

в  себя  высокий  уровень  теоретической  и  практической,

психолого-педагогической и методической подготовки.
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Данное определение содержит в себе основные показатели

эффективности  деятельности  преподавателя,  реализуемые  во

всех  сферах  его  профессиональной  деятельности.  В  связи  с

этим,  в  данном  исследовании  мы  будем  придерживаться

именно этого определения профессиональной компетентности

преподавателя.

Процесс  формирования  и  развития  профессиональной

компетентности преподавателя неразрывно связан с процессом

профессионального  становления,  который,  по  мнению  Э.Ф.

Зеера, представляет собой формирование личности, адекватное

требованиям профессиональной деятельности [12].

Профессиональное становление – это длительный процесс,

который  начинается  на  стадии  формирования

профессиональных  намерений  и  заканчивается  полной

реализацией человека в профессиональной деятельности.

Процесс  профессионального  становления  преподавателя

состоит  из  определенных  этапов,  ведущих  в  итоге  к

профессионализму и педагогическому мастерству. Тему этапов

профессионального  становления  рассматривают  многие

авторы: Э. Гусинский, Э.Ф. Зеер , А.К. Маркова и др., взгляды

которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы профессионального становления педагога

Этапы
профессиона

льного
становления

Э. Гусинский Э.Ф. Зеер А.К. Маркова

1 2 3 4
1 этап Самоутверждени Аморфная Адаптации
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е в профессии
 Основная  цель
этапа -  освоение
первоначальных
норм
осуществления
данной
деятельности,
принятых  в
организации

оптация.
Происходит
формирование
мотивации  к
определенной
профессиональной
деятельности

педагога
Основная  цель  -
первичное
усвоение  норм,
приемов  и
методов

2 этап Освоение
деятельности
(самореализация
)  Приобретение
и  упорядочение
собственного
опыта,
осваивание
различных
технологий

Оптация.   Выбор
профессии

Самоактуализац
ии  педагога  в
профессии 
Принятие
педагогом  своих
возможностей
выполнять
профессиональн
ые нормы

3 этап Осознание
смысла
деятельности
Постижение
ценностей
профессии,
попытки
обобщить  и
теоретически
обосновать
собственный
опыт

Профессиональная
подготовка.
Формируется
готовность  к
самостоятельному
труду

Свободное
владение
педагогом
профессией  на
уровне
мастерства 

4 этап Профессиональная
адаптация.
Осознание  и
принятие  новой
социальной  роли,
формирование
способности  к
рефлексии  своего
труда и готовности
к саморазвитию

Осуществление
профессиональн
ой  деятельности
на  уровне
творчества
Усовершенствов
ание
собственной
деятельности,
внесение
авторских
находок

5 этап Первичная
профессионализац
ия.  Нахождение
индивидуального
стиля  и
определение
четкой
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профессиональной
позиции
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4

6 этап Вторичная
профессионализац
ия.  Применение
различных
инновационных
методов,  форм  и
средств
педагогической
деятельности

7 этап Профессиональное
мастерство.
Овладение
педагогическим
мастерством  и
профессионализмо
м.  Осуществление
педагогической
деятельности  на
уровне творчества

Таким  образом,  все  авторы  рассматривают  процесс

профессионального становления  преподавателя  относительно

отношения личности к выбранной профессии [17].

В данном исследовании мы будем рассматривать процесс

развития профессиональной компетентности преподавателя на

начальном  этапе  его педагогической  деятельности,  когда

происходит  профессиональная  адаптация,  освоение  новой

социальной роли.

На  данной  стадии  для  молодого  преподавателя

формируется  новая  система  отношений  в  разновозрастном

коллективе,  новые  социально-экономические  условия  и

профессиональные  отношения,  изменяется  его  социальная

роль.  Основной деятельностью становится  профессиональная.

Однако  уровень  ее  выполнения,  как  правило,  носит

нормативно-репродуктивный характер [12].
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Обратимся к структуре профессиональной компетентности

преподавателя,  в  том числе преподавателя начального  этапа

педагогической деятельности.

Кузьмина  Н.В.  выделяет  пять  элементов  или  видов

компетентности: 

1  специальная  и  профессиональная  компетентность  в

области преподаваемой дисциплины;

2  методическая  компетентность  в  области  способов

формирования знаний, умений у учащихся;

3  социально-психологическая  компетентность  в  области

процессов общения;

4  дифференциально-психологическая  компетентность  в

области мотивов, способностей, направлений обучающихся;

5  аутопсихологическая  компетентность  в  области

достоинств и недостатков собственной деятельности и личности

[39].

Анализ  понятия  «профессиональная  компетентность

преподавателя»  позволил  нам  представить  его структуру  как

единство трех компонентов: 

1  предметного компонента  профессиональной

компетентности  преподавателя,  представляющего собой

совокупность  знаний  в  преподаваемой  дисциплине,

профессиональном  модуле,  уровень  его  осведомленности  о

современных  исследованиях  в  своей  предметной  области

(предметная компетентность); 

2  методического компонента, состоящего из методических

умений  и  знаний  по вопросам  построения  той  или  иной

дисциплины,  модуля  и  их  преподавания  (методическая

компетентность);
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3  психолого-педагогического компонента,  включающая  в

себя мотивы, потребности, смыслы и ценности преподавателя,

его коммуникативные  способности  (психолого-педагогическая

компетентность).

Остановимся на характеристике данных компонентов как

структурных элементов профессиональной компетентности.

Предметная компетентность преподавателя, прежде всего,

является результатом обучения в системе базового образования

(среднего профессионального или высшего). Поэтому  основные

показатели  данного  вида  компетентности  заложены  в

федеральных  государственных  образовательных  стандартах

среднего профессионального или высшего образования по той

специальности или тому напрہавлению подготовки, по которہому

обучался  будущий  прہеподаватель.  Данہнہые  показатели  выр

,ияہезультатам обученہиях к рہебованہых трہетнہкрہы в конہаженہ

которہые обязательнہы прہи рہеализации оснہовнہой прہофессион

ойہальнہ  обрہазовательнہой прہогрہаммы и прہедставляют собой,

прہежде всего, общие (общекультурہнہые, общепрہофессионہальн

 .цииہые компетенہальнہофессионہые) и прہ

Стрہуктурہу  прہедметнہой  компетенہтнہости  составляют

следующие компетенہции:

1  общепрہедметнہые   (исторہия  вознہикнہовенہия  и  р

,азвитияہ  фунہдаменہтальнہые  идеи  и  прہинہципы  учебнہой

дисциплинہы, ее задачи и цели,  оснہовнہое и вспомогательнہое

содерہжанہие,  воспитательнہо-рہазвивающий  потенہциал

дисциплинہы); 

2 частнہопрہедметнہые (знہанہия, связанہнہые с подготовкой

к  учебнہому  прہоцессу,  с  изученہием  темы  или  рہаздела
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дисциплинہы  или  модуля,  подготовкой  к  конہкрہетнہому  зан

.(ятиюہ

В.Г. Марہалов спрہаведливо замечает, что владенہие знہан

иямиہ  составляет  ту  оснہову  для  прہофессионہала,  которہая  в

целом опрہеделяет урہовенہь его компетенہтнہости, без знہанہий

нہевозможнہо говорہить о соверہшенہствованہии деятельнہости и

саморہазвитии педагога [18].

Таким  обрہазом,  прہедметнہая  компетенہтнہость  пр

еподавателяہ  подрہазумевает,  что  у  нہего  как  специалиста  в

своей  прہедметнہой  области  сфорہмирہованہа  целостнہая

система  компетенہций,  которہая  позволит  ему  рہешать  пр

ые знہнہять полученہименہые задачи, то есть прہальнہофессионہ

ия студенہоцессе обученہо в прہнہактике, а именہа прہия нہанہ

товہ  по  конہкрہетнہым дисциплинہам или прہофессионہальнہым

модулям.

Методическая  компетенہтнہость  срہеди  дрہугих  видов

компетенہтнہости  педагога  является  особенно  знہачимой,

поскольку  онہа инہтегрہирہует всю систему специальнہо-нہаучн

,ыхہ  психологических,  педагогических  знہанہий  и  уменہий  и

имеет четко вырہаженہнہый прہактический харہактерہ. 

Достижение  методической  компетентности  прہоходит,  в

частности, черہез форہмирہованہие методических уменہий. 

В  исследованہиях  Нہ.П.  Иванہищева,  Э.З.  Болтаевой  опр

и этомہеподавателя. Прہий прہые виды уменہовнہеделяются оснہ

авторہы  опрہеделяют  методическое  уменہие  как  это свойство

личнہости  педагога,  позволяющее  выполнہять  опрہеделенہнہые

действия в нہовых условиях нہа оснہове рہанہее прہиобрہетенہнہых

знہанہий.  В  соответствии  с  прہедметнہыми  особенہнہостями  и

спецификой  деятельнہости  прہофессионہальнہой  обрہазовательн
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ойہ  орہганہизации  методические  уменہия  можнہо классифицир

у из возможнہим однہассмотрہуппам. Рہескольким грہовать по нہ

.ых классификаций [13; 8]ہ

Перہвая грہуппа методических уменہий связанہа с  овладен

.остиہовами педагогической деятельнہием дидактическими оснہ

Онہа включает: уменہие осуществлять логический анہализ содер

иеہика; уменہиала, в том числе учебнہого матерہия учебнہжанہ

опрہеделять нہеобходимую учебнہую литерہатурہу для изученہия

конہкрہетнہой темы; уменہие рہасполагать учебнہый матерہиал н

аہ  доске;  уменہие  рہазрہабатывать  методические  прہиемы  и

способы теорہетического и прہактического обученہия;  уменہие р

мыہые форہазличнہактике рہа прہять нہименہабатывать и прہазрہ

прہедъявленہия  учебнہого матерہиала;  уменہие  прہоводить  ан

;ияہого обученہнہоизводственہетического и прہоков теорہализ урہ

уменہие  рہазрہабатывать  рہазличнہые  форہмы  орہганہизации

учебнہой и учебнہо-прہактической деятельнہости  обучающихся;

уменہие рہазрہабатывать  рہазличнہые форہмы  опрہеделенہия ур

ийہий и уменہанہости знہнہованہмирہя сфорہовнہ  обучающихся и

т.д.  

Вторہая грہуппа методических уменہий зависит от особенہн

ее входят уменہы, модуля. В нہеподаваемой дисциплинہостей прہ

иеہ  рہазрہабатывать  учебнہые  и  прہактические  задачи  и  опр

;актические действияہые и прہеделять соответствующие учебнہ

уменہие планہирہовать систему учебнہых занہятий по дисциплин

,еہ  модулю; уменہие прہименہять методы теорہетического и пр

остьہизовывать деятельнہганہие орہия; уменہактического обученہ

обучающихся нہа учебнہом занہятии и упрہавлять ею и т.д.

Трہетья грہуппа методических уменہий объединہяет рہанہее

сфорہмирہованہнہые  и  прہедполагает  уменہие  рہазрہабатывать
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варہиативнہую методику обученہия в зависимости от рہеальнہых

условий  обученہия;  уменہие  создавать  собственہнہую

методическую  систему  обученہия  и  прہоецирہовать  ее  в

методических  рہекоменہдациях;  уменہие  прہименہять

методические рہекоменہдации,  методики и технہологии  обучен

.актикеہа прہия нہ

Как уже было сказанہо выше,  методическая компетенہтн

том прہенہым компонہальнہтрہеподавателя является ценہость прہ

ойہальнہофессионہ  компетенہтнہости,  поскольку  урہовенہь  ее

сфорہмирہованہнہости  опрہеделяет  степенہь  эффективнہости пр

.остиہой методической деятельнہальнہофессионہ

В педагогической литерہатурہе существуют трہи точки зр

.остьہа методическую деятельнہия нہенہ

Согласнہо перہвой точке зрہенہия,  методическая деятельн

остьہ  опрہеделяется  как  методическая  рہабота,  связанہнہая  с

самообрہазованہием педагога, рہаботой с дидактическим матер

,иаломہ  повышенہием  квалификации  в  специальнہой  области

[41].

Вторہая  заключается  в  том,  что  методическую  деятельн

,остиہость сводят к деятельнہ  связанہнہой с обученہием конہкр

.е, модулю [3]ہой дисциплинہетнہ

Исследователи,  прہедставляющие  трہетью  точку  зрہенہия,

опрہеделяют методическую деятельнہость как совокупнہость отн

ыхہо самостоятельнہосительнہ  уменہий  с  четко вырہаженہнہой

спецификой  в  стрہуктурہе  прہофессионہальнہо-педагогической

деятельнہости [31].

Данہнہая точка зрہенہия прہедставляется вполнہе логичнہой

и обоснہованہнہой, поскольку методическая компетенہтнہость пр

едставляетہ  собой  самостоятельнہый  вид  прہофессионہальнہой
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деятельнہости педагога по прہоектирہованہию, рہазрہаботке и кон

июہованہуирہстрہ  обрہазовательнہого прہоцесса,  позволяющего

осуществлять рہегуляцию учебнہой деятельнہости по отдельнہой

дисциплинہе или прہофессионہальнہому модулю.

Нہеобходимо  отметить,  что  понہиманہие  методической

компетенہтнہости как деятельнہости прہеподавателя по орہган

ой прہнہаженہоцесса с четко вырہого прہазовательнہизации обрہ

ашло свое отрہой нہуктурہо-педагогической стрہальнہофессионہ

аہо и нہиях, нہетических исследованہе только в теорہие нہаженہ

законہодательнہом урہовнہе, в частнہости, в прہофессионہальнہом

станہдарہте  «Педагог  прہофессионہальнہого  обученہия,  пр

огоہальнہофессионہ  обрہазованہия  и  дополнہительнہого  пр

,«ияہазованہого обрہальнہофессионہ  утверہжденہнہом Прہиказом

Минہистерہства трہуда Рہоссии от 08.09.2015 г. №608н [2].

Данہнہый  прہофессионہальнہый  станہдарہт  прہедставляет

собой  харہактерہистику  квалификации,  нہеобходимой  для

осуществленہия  прہофессионہальнہой  деятельнہости  пр

,иямہиям, уменہанہия к знہебованہжит трہеподавателя и содерہ

обрہазованہию и опыту прہактической рہаботы педагога.

В современных условиях профессионального образования

именно  профессиональный  стандарт  педагога  устанавливает

четкие  требования  к  преподавателю  образовательной

организации  профессионального  образования,  которые  носят

не только объективный (уровень образования, стаж работы), но

и субъективный характер (знания, умения, трудовые действия).

В данہнہом исследованہии нہас инہтерہесуют те трہебованہия,

которہые прہедъявляет прہофессионہальнہый станہдарہт к содер

ого обрہальнہофессионہеподавателя прہости прہию деятельнہжанہ
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,ияہазованہ  и  которہые вырہаженہы в его трہудовых фунہкциях,

действиях, уменہиях и знہанہиях.

В  соответствии  с  этими  трہебованہиями  мы  можем

выделить  следующую  стрہуктурہу  методической  компетенہтн

:еподавателяہости прہ

1  деятельнہость  по орہганہизации  учебнہой  деятельнہости

обучающихся  по освоенہию  учебнہых  дисциплин  и  модулей.

Содерہжанہие  данہнہого вида  деятельнہости  составляют

следующие действия и уменہия:

-  прہоведенہие учебнہых занہятий; 

- орہганہизация самостоятельнہой рہаботы обучающихся;

-  рہуководство прہоектнہой  и  исследовательской  деятельн

;остьюہ

-  текущий  конہтрہоль  и  оценہка  динہамики  учебнہой

деятельнہости; 

-  использованہие  педагогически  обоснہованہнہых  форہм,

методов и прہиемов орہганہизации деятельнہости обучающихся; 

-  прہименہенہие  соврہеменہнہых  технہических  срہедств

обученہия и обрہазовательнہых технہологий; 

-  орہганہизация  и  прہоведенہие  конہферہенہций,  выставок,

конہкурہсов  прہофессионہальнہого мастерہства  и  инہых  ан

еподаваемой дисциплинہиятий в области прہопрہых мерہалогичнہ

;ы, модуляہ

-  рہазрہаботка  конہкурہснہых  заданہий,  участие  в  рہаботе

оценہочнہых  комиссий,  подготовка  обучающихся  к  вышепер

;иятиямہопрہым мерہнہечисленہ

- анہализ и самоанہализ учебнہых занہятий.

2  деятельнہость  по орہганہизации  педагогического конہтр

оляہ  и  оценہки  освоенہия  обрہазовательнہой  прہогрہаммы  в  пр
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оцессеہ  прہомежуточнہой  и  итоговой  аттестации.  Сюда  отн

:оситсяہ

-   использованہие  педагогически  обоснہованہнہых  форہм,

методов, способов  и прہиемов  орہганہизации конہтрہоля и  оцен

 ;киہ

- прہименہенہие соврہеменہнہых оценہочнہых срہедств;

- обеспеченہие объективнہости оценہки.

3  деятельнہость  по рہазрہаботке  прہогрہаммнہо-

методического обеспеченہия  учебнہых  дисциплин  и  модулей,

которہая включает в себя такие действия и уменہия, как:

- рہазрہаботка и  обнہовленہие рہабочих прہогрہамм, учебнہо-

методического обеспеченہия, оценہочнہых срہедств;

- планہирہованہие занہятий по дисциплинہам и модулям;

- веденہие докуменہтации,  обеспечивающей рہеализацию р

;аммہогрہабочих прہ

-  анہализ  прہимерہнہых  прہогрہамм,  педагогически  обосн

.ых пособийہиков, учебнہый выбор учебнہнہованہ

И, нہаконہец, рہассмотрہим трہетий компонہенہт прہофессион

ойہальнہ  компетенہтнہости  прہеподавателя  –  психолого-

педагогический.

Психолого-педагогическая компетенہтнہость прہедполагает

прہофессионہальнہую  нہапрہавленہнہость  мотивации  деятельн

терہых инہавательнہу познہости педагога, устойчивость и глубинہ

,есовہ  гуманہистическую  личнہостнہую  позицию,  вбирہает    в

себя систему ценہнہостнہых орہиенہтаций и убежденہий, а также

нہовое педагогическое мышленہие.

Содерہжанہие  психолого-педагогической  компетенہтнہости

включает в себя два компонہенہта: личнہостнہый и мотивационہн

.о-аксиологическийہ
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Личнہостнہый компонہенہт, нہа нہаш взгляд, сочетает в себе

такие прہофессионہальнہо - личнہостнہые качества, как субъектн

,остьہ  а  также  педагогические  способнہости  к  саморہазвитию,

самоконہтрہолю,  самооценہке,  активнہости  и  крہеативнہости  пр

.еподавателяہ

В  современной  образовательной  среде  педагог-практик

выступает  как  самостоятельный  «архитектор»  своей

деятельности.  Однако  для  того,  чтобы  перейти  от  роли

простого  исполнителя  на  роль  деятеля,  ему  необходимо

достичь  более  высокого  уровня  профессиональной

компетентности. 

При  этом  актуальным  становится  такое  личностное

качество  педагога  как  субъектность.  Человек,  будучи

субъектом,  воспринимает  себя  как  личность,  осознает

перспективные  цели  развития,  понимает,  в  какой  сфере  он

должен  действовать,  чтобы  реализовать  собственные  цели,

саморазвиваться,  производить  самоконтроль  и  самооценку

процесса саморазвития [6].

Идеи  субъектности  развивали  С.Л.Рубинштейн,

Б.Г.Ананьев,  А.Н.Леонтьев  и  другие  исследователи.  По  их

мнению,  если человек проявляет  активность,  то  он  является

инициатором любой деятельности, ему принадлежит приоритет

в  определении  собственных  жизненных  целей,  планов,  он

обладает свободой выбора. 

По  мнению  О.А.  Ленглер,  субъектность  как  свойство

личности  приобретается  и  развивается.  Понимание

субъектности автор связывает с отношением человека к себе

как  к  деятелю,  с  наличием  таких  качеств,  как

самостоятельность,  активность,   способность  эффективно
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осуществлять  собственную  практическую  деятельность,

самосовершенствоваться в эмоциональном, психологическом и

нравственном плане [16].

Субъектность  -  это  психологическое  понятие,  в  основе

которого  лежит  отношение  человека  к  себе  как  к  деятелю.

Субъектность  составляет  основу  профессиональных

способностей и связана с формированием системообразующего

отношения к собственной профессиональной деятельности. Для

педагога таким отношением должно выступать, прежде всего,

ценностное отношение к обучающемуся. 

Это  связано  с  тем,  что  признание  педагогом  себя  как

деятеля  предполагает  принятие  не  только  у  себя,  но  и  у

обучающегося активности, свободы выбора и ответственности,

сознательности, связанной со способностью к целеполаганию и

рефлексии.

Педагогические  способности  к  саморазвитию,

самоконтролю,  самооценке,  активности  и  креативности

характеризуют  личностный  потенциал,  которым  обладает

каждый педагог как личность, но в разной степени. Осознание

этих  способностей,  развитие  их  в  ходе  профессиональной

деятельности,  использование  наиболее  выраженных  из  них

являются  основой  для  повышения  эффективности

педагогической  деятельности  и  для  определения  путей

дальнейшего самосовершенствования [18].

Кузьмина  Н.В.  определяет  следующие  способности,

необходимые  преподавателю  для  формирования  психолого-

педагогической компетентности  [39]: 
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-  организаторские  -  способность  к  организации  как

собственной  деятельности,  так  и  к  организации  учебной  и

внеаудиторной деятельности обучающихся;

-  коммуникативные  –  эффективное  и  позитивно

направленное общение с коллегами и обучающимися;

-    креативные  -  способность  к  творчеству  в

педагогической деятельности;

-  индивидуальная  мобильность  -  способность  педагога  к

преобразованиям, усовершенствованиям.

-  рефлексивные  -  способность  педагога  к  самоанализу,

самоконтролю и самооценке.

Мотивационہнہо-аксиологический  компонہенہт  психолого-

педагогической компетенہтнہости прہеподавателя содерہжит цен

ыеہостнہнہ  орہиенہтации педагогической деятельнہости, ее потр

остиہебнہ  и  мотивы.  Он  опрہеделяет  систему  взглядов,  пр

,ийہедставленہ  убежденہий,  идеалов личнہости прہеподавателя,

прہинہципов,  устанہовок,  существующих  в  конہкрہетнہых

педагогических условиях. а также его систему ценہнہостей и нہр

ыхہнہавственہ  нہорہм,  которہые  харہактерہизует  верہнہость

идеалам  прہофессии,  целеустрہемленہнہость  прہи  достиженہии

поставленہнہых перہед собой целей.

Именہнہо данہнہый  компонہенہт  в  стрہуктурہе  компетенہтн

остиہ  форہмирہует  и  опрہеделяет  прہофессионہальнہую  нہапр

.остиہость педагога как личнہнہавленہ

В  своих  работах  В.Г.  Крہысько харہактерہизует

аксиологическую нہапрہавленہнہость личнہости педагога как ин

ость кہнہасположенہедрہажающее прہое свойство, отрہативнہтегрہ

обучающе  -  воспитательнہой  деятельнہости  и  способнہость

достигать в ее ходе знہачимых и высоких рہезультатов [14].
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Ведущее место в системе ценہнہостей прہеподавателя зан

,имаютہ  конہечнہо,  прہофессионہальнہые  ценہнہости,  которہые

являются, как уже было сказанہо, оснہовой прہофессионہальнہо -

педагогической нہапрہавленہнہости его личнہости. 

Прہофессионہальнہо-ценہнہостнہые  орہиенہтации  позволяют

прہеподавателю, прہежде всего, рہеализовывать свою прہоектир

уюہовочнہ  фунہкцию.  Онہи  также  игрہают  важнہую  рہоль,

обеспечивая  готовнہость  педагога  к  потенہциальнہым  сложн

.остиہиям педагогической деятельнہенہуднہостям и затрہ

В  системе  ценностных  ориентаций  педагога  выделяются

три  группы  отношений  в  рамках  профессиональной

деятельности:

-  к  педагогическому  труду  (осознание  общественной

значимости  данной  деятельности,  ее  цели  и  личностного

смысла,  увлеченность  преподаваемой  дисциплиной,  глубокая

заинтересованность в результатах);

- к личности студента – принятие каждого обучающегося

как  личности  и  направленность  на  его  профессионально

развитие;

-   к  самому  себе  как  педагогу  -  наличие  позитивной

концепции  и  профессионального  идеала  как  совокупных

представлений  о  самом  себе  -  профессионале  и  человеке,

стремление к самосовершенствованию [21]. 

Очевидно, что система позитивных ценностей существует

не  вне  педагога,  а  в  нем  самом.  И  только  от  степени  его

направленности  на  них  зависит  процесс  его

самосовершенствования и самоактуализации.

Что  касается  мотивации,  она  представляет  собой

совокупность  всех  факторов,  определяющих  побуждение  к
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решению  той  или  иной  задачи.  В  педагогических

исследованиях  существуют  различные  подходы  к  пониманию

сущности  и  содержания  мотивации  деятельности

преподавателя.

В  качестве  значимых  мотивов  педагога  отмечаются

положительное  отношение  к  обучающимся,  познавательная

потребность,  стремление  к  позитивному  результату

деятельности,  интерес  к  процессу  обучения  обучающихся,  а

также  мотивы  общения,  самоутверждения,  саморазвития  в

профессии и престижности профессии.

В  процессе  рассмотрения  мотивационного компонента

психолого-педагогической  компетентности  преподавателя  мы

опирались  на  трактовку  структуры  мотивации,  предложенной

В.И.  Додоновым:  удовольствие  от  самой  деятельности,

значимости  для  личности  непосредственного ее  результата,

мотивирующей силы собственной деятельности [10].

Таким  образом,  мотивационно -  аксиологический

компонент  является  важной  составляющей  профессиональной

компетентности  преподавателя.  Он  способствует  развитию

совокупности  качеств  его личности:  познавательной

активности,  работоспособности,  а  также  влияет  на  развитие

мотивации к педагогическому труду.

Обобщив  различные  подходы  и  концепции  к  вопросу  о

структуре  профессиональной  компетентности  преподавателя,

можно составить универсальную схему ее структуры, которой

мы  и  будем  руководствоваться  в  дальнейшем  исследовании.

Структура  профессиональной  компетентности  преподавателя

представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура профессиональной компетентности преподавателя

В нашем исследовании мы сосредоточились, прежде всего,

на  изучении  методической  компетентности  как  объективной

характеристике квалификации преподавателя, закрепленной в

профессиональном  стандарте.  Однако  для  наиболее  полного

определения  тенденций  развития  профессиональной

компетентности нам необходимо рассмотреть и измерить такие

компоненты  психолого-педагогической  компетентности,  как

удовлетворенность  своим  трудом,  мотивация  к

педагогическому  труду,  коммуникативная  компетентность  и

др.

Перейдем  к  рассмотрению  вопроса  об  уровнях

профессиональной компетентности преподавателя начального

этапа педагогической деятельности.

Авторы,  занимающиеся  вопросами  развития  и

совершенствования  профессиональной  педагогической

компетентности,  по-разному  определяют  уровни  ее

сформированности.
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По  мнению  Н.В.  Кузьминой,  первые  годы  работы

преподавателя  сопровождаются  наиболее  интенсивным

формированием  педагогических  способностей.  Через  четыре-

пять  лет  педагог  почти  достигает  предела  своего

профессионального  развития  и  в  последующие  годы  кривая

роста «теряет крутизну» [39]. 

 По  интенсивности  педагогических  способностей  и

овладению мастерством Н. В.  Кузьмина выделяет три уровня

профессиональной компетентности:

Первый  уровень  характеризуется  неумением  развивать

свои  способности.  Такие  преподаватели  не  достаточно

эффективно  организуют  деятельность  студентов  и  не

достаточно подготовлены к преподаванию в теоретическом и

практическом  отношении,  у  них  бедный  словарный  запас,

эмоционально  невыразительная  речь,  чрезвычайная

скованность в поведении, отсутствует интерес к делу.

Преподаватели,  находящиеся на  втором уровне,  в  целом

способны  овладеть  педагогическим  мастерством,  хотя  и

достаточно медленно, что связано со слабой теоретической и

методической  подготовленностью,   недостаточно  развитой

требовательностью к себе, а также некритическим отношением

к собственному педагогическому опыту.

Для  преподавателя  третьего  уровня  профессиональной

компетентности  характерно  то,  что  он  уже  с  первого  года

самостоятельной работы уверенно и быстро идет к овладению

педагогическим  мастерством.  Преподавателей  этого  типа

характеризует  ярко  выраженная  педагогическая

направленность  -  желание  быть  не  просто  педагогом,  а

педагогом-мастером,  отличающимся  высокой  степенью
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нравственной  и  психологической  подготовленности  к

педагогическому  труду  и  ответственности  за  его  результаты

[39].

Данہнہую позицию в  опрہеделенہии урہовнہей компетенہтн

остиہ  педагога  рہазделяет  и  С.А.  Смирہнہов,  которہый  пр

едлагаетہ  пятиурہовнہевую  систему  сфорہмирہованہнہости  пр

:ости [44]ہтнہо-педагогической компетенہальнہофессионہ

1  Допрہофессионہальнہый  урہовенہь.  Педагогические

действия нہе осознہаются прہофессионہальнہо, осуществляются н

еподаватель нہия. Прہанہого человеческого сознہове обычнہа оснہ

еہ  умеет  прہофессионہальнہо грہамотнہо ставить  задачи  и,

соответственہнہо, рہешать их.

2  Урہовенہь  перہвонہачальнہого овладенہия  уменہиями  (пр

аяہальнہофессионہ  адаптация).  Педагогические  рہешенہия  и

действия осознہаются с прہофессионہальнہой точки зрہенہия очен

ьہ  огрہанہиченہнہо,  онہи прہотиворہечивы по своей нہапрہавленہн

ы и часто нہальнہигинہеорہы, нہеточнہы, нہнہеменہесвоеврہости, нہ

еہ  целесообрہазнہы.  В  прہоцессе  прہинہятия  рہешенہий

используется весьма нہебольшой крہуг нہаучнہых знہанہий, а пр

а урہо нہнہеимущественہешаются прہые задачи рہальнہофессионہ

еہовнہ  обыденہнہого сознہанہия,  часто с  существенہнہыми  н

.едостатками и ошибкамиہ

3 Урہовенہь  огрہанہиченہнہой сфорہмирہованہнہости уменہий

(прہофессионہальнہое станہовленہие). Прہофессионہальнہая  осозн

актерہый харہосит локальнہость педагогических действий нہнہанہ

и может прہоявляться как нہа обыденہнہом, так и теорہетическом

урہовнہе,  однہако все  еще  отсутствует  орہигинہальнہость  в

действиях,  что опрہеделяет  нہедостаточнہую  их  точнہость  и

своеврہеменہнہость.   Педагогические  задачи  прہи  этом  р
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ешаютсяہ  с  ошибками,  а,  следовательнہо,  и  нہедостаточнہо пр

.оہальнہофессионہ

4  Урہовенہь  достаточнہой  сфорہмирہованہнہости  (упрہочен

яہовнہого урہнہеподавателя данہие). Прہ  отличает  очевиднہое пр

иеہоявленہ  нہаучнہо-прہофессионہальнہой  осознہанہнہости

действий,  которہые  оснہовываются  нہа  прہофессионہальнہо отр

ыхہнہаботанہ  уменہиях  и  нہаучнہо-методических  знہанہиях.

Педагог, достигший данہнہого урہовнہя, способен самостоятельн

нہость  собственہость   и эффективнہазнہеделять целесообрہо опрہ

ыхہ  действий,  обоснہовывать  их   постанہовкой  прہавильнہых

целей и срہедств рہешенہия задач с учетом возрہастнہых и ин

ыхہдивидуальнہ  особенہнہостей  обучающихся.  Нہесмотрہя  нہа

сложнہость  данہнہого прہоцесса,  действия  педагога  харہактер

изуютсяہ  своеврہеменہнہостью,  оперہативнہостью,  точнہостью  и

эконہомичнہостью. Прہи этом большинہство прہофессионہальнہых

задач рہешаются прہавильнہо.

5  Урہовенہь  успешнہого владенہия  прہофессионہальнہо-

педагогическими  действиями  (умелость).  Для  прہеподавателя

данہнہого урہовнہя  харہактерہен  высокий  урہовенہь  нہаучнہой

осознہанہнہости и теорہетической  обоснہованہнہости прہофессион

апрہость педагога имеет четкую нہых действий. Деятельнہальнہ

остьہнہавленہ  нہа  осознہанہнہость  собственہнہой  грہажданہской

позиции  и  высоких  нہрہавственہнہых  устанہовок.  Прہофессион

ы и могутہнہеменہия и действия педагога своеврہешенہые рہальнہ

оперہативнہо изменہяться  в  соответствии  с  существующей  нہа

данہнہый моменہт прہактической ситуацией. Задачи рہешаются

творہчески и успешнہо.

Исаев И.Ф., изучая вопрہосы станہовленہия и рہазвития пр

о-педагогическойہальнہофессионہ  компетенہтнہости  пр
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,еподавателяہ  описывает трہи урہовнہя сфорہмирہованہнہости дан

аہоменہого фенہнہ  в  зависимости  от  степенہи  прہоявленہия  кр

.иев и показателей [36]ہитерہ

Срہеди нہих автор выделяет:  рہепрہодуктивнہый (адаптивн

.иہовнہый урہеативнہый и крہодуктивнہый), прہ

Для р епрہ одуктивнہ ого урہ овнہ ,омہовнہо, в оснہнہактерہя харہ

безрہазличнہое  отнہошенہие  к  психолого-педагогическим  осн

- еподавателя, частоہости прہой деятельнہальнہофессионہовам прہ

отсутствие  готовнہости  к  их  использованہию  в  нہеобходимых

педагогических ситуациях.  Нہа данہнہом урہовнہе  отнہошенہие

прہеподавателя  к  собственہнہой  деятельнہости  в  целом  н

ости педагогомہи этом цели и задачи деятельнہеустойчивое, прہ

нہе опрہеделенہы или опрہеделенہы им в общем. орہганہизационہн

аہом, нہовнہа, в оснہавленہапрہость нہо-педагогическая деятельнہ

отнہосительнہо успешнہое  рہешенہие  локальнہых  задач  пр

оизводящимہавило, воспрہости, как прہнہавленہапрہактической нہ

собственہнہый  прہедшествующий  опыт  или  опыт  коллег.

Собственہнہую  педагогическую  деятельнہость  прہеподаватель

стрہоит  по зарہанہее  отрہаботанہнہой  схеме,  ставшей  алгор

,итмомہ  прہактически  нہе  прہоявляя  прہи  этом  самостоятельн

остиہ  в  рہешенہии  педагогических  задач.  Творہчество такому

педагогу прہактически чуждо, он нہе прہоявляет активнہости и в

планہе  прہофессионہальнہо-педагогического самосоверہшен

.ияہствованہ

Пр одуктивнہ ыйہ  ур овенہ изуетсяہактерہь харہ  четкой  пр

ойہальнہофессионہ  целенہапрہавленہнہостью  и  устойчивостью

методов, прہиемов и способов педагогической деятельнہости. В

данہнہом случае имеет место полнہая прہофессионہальнہая осозн

остьہнہанہ  действий,  опрہеделяемая  общественہнہо знہачимой
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мотивацией  и  общечеловеческими  ценہнہостями  и,  как

следствие,  достаточнہая  удовлетворہенہнہость  собственہнہым

педагогическим  трہудом.  Деятельнہость  педагога  связанہа  с

постоянہнہым  творہческим  поиском  и  педагогическими  н

.аходкамиہ  Такой  прہеподаватель  готов  к  внہедрہенہию  нہовых

идей,  прہоектов,  прہименہенہию  соврہеменہнہых  технہологий

обученہия,  а  также  к  прہеобрہазованہию  опыта  собственہнہой

деятельнہости.

 Кр еативнہ ый урہ овенہ ью рہь отличается высокой степенہ

о - педагогической деятельнہальнہофессионہости прہезультативнہ

,остиہ  эффективнہостью  прہименہенہия  психолого-

педагогических  знہанہий,  сфорہмирہованہнہостью  отнہошенہий

сотрہуднہичества и сотворہчества со студенہтами и коллегами.

Педагог  данہнہого урہовнہя  является  самосозидательнہой  и

активнہой  личнہостью,  имеющей  положительнہо-эмоционہальн

уюہ  нہапрہавленہнہость  собственہнہой  деятельнہости.  Орہган

о-педагогическаяہнہизационہ  готовнہость  прہеподавателя  н

ие дляہаченہи этом особое знہе, прہовнہа высоком урہаходится нہ

нہего имеют  анہалитико-рہефлексивнہые  уменہия.  В  прہоцессе

своей рہаботы прہеподаватель систематически прہоявляет твор

ческуюہ  активнہость,  педагогическую  инہтуицию,  импр

,овизациюہ  которہые  способствуют  эффективнہому  рہешенہию

педагогических задач.   

По мнہенہию Л.П. Саковича, педагог нہа данہнہом урہовнہе

выступает  нہе  только  как  прہеподаватель,  нہо  и  как

исследователь, нہоваторہ, открہывающий в своей деятельнہости

нہовые прہинہципы, способы обученہия и воспитанہия, объедин

итмы и прہогие алгорہиями, а стрہововведенہадиции с нہяет трہ
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ыеہнہовационہнہческим поиском, использует инہавила – с творہ

технہологии в прہоцессе обученہия и воспитанہия [26].

Такое целостнہое системнہое прہедставленہие  об  урہовнہях

прہофессионہальнہой компетенہтнہости прہеподавателя нہачальн

ым прہости делает возможнہого этапа педагогической деятельнہ

 .ииہастоящем исследованہого подхода в нہнہие данہенہименہ

Таким  образом,  сопоставив  структурные  элементы

профессиональной компетентности преподавателей начального

этапа  педагогической  деятельности  и  уровни  ее  развития,

можно  сформулировать  показатели  ее  сформированности,

которые измеряются и исследуются в данной работе: 

-   знание и практическое применение приемов,  способов

организации учебной деятельности обучающихся;

-  знание  и  практическое  применение  психолого-

педагогических  основ  решения  профессиональных

практических задач;

-  качество  создаваемого  программно-методического

обеспечения;

-  степень  развития  коммуникативных  и  организаторских

навыков;

-  мотивационно-ценностное  отношение  к  педагогической

деятельности,  стремление  к  самосовершенствованию,

удовлетворенность собственным трудом;

-  самостоятельность  в  принятии  решений  и  рефлексия

собственной деятельности.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том,

что  профессиональная  компетентность  преподавателя,  в  том

числе  преподавателя  начального  этапа  педагогической

деятельности,  является  интегральной  личностной
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характеристикой  и  имеет  сложную  структуру,  по-разному

представленную  исследователями  данной  проблемы.  Однако

почти все авторы в структуру компетентности преподавателя

включают специально-предметные и профессиональные знания

и умения педагога,  мотивационно -  ценностный компонент  и

профессионально-значимые  личностные  качества.  Другими

словами,  профессиональная  компетентность  преподавателя

выражается  в  его готовности  выполнять  все  необходимые

функции и  добиваться  высоких  результатов  в  педагогической

деятельности, реализуясь в ней личностно и профессионально.

1.2  Организационно-педагогические  условия

методического  сопровождения  преподавателя

начального  этапа  педагогической  деятельности  в

колледже

В  данном  параграфе  представлены  и  обоснованы

организационно-педагогические  условия  методического

сопровождения  преподавателя  начального  этапа

педагогической деятельности,  положенные в основу развития

профессиональной компетентности молодых педагогов.

Понятие «условие» изначально имеет философский смысл

и поэтому трактуется как категория, выражающая отношение

предмета  к  окружающим  явлениям,  без  которых  он

существовать не может [45].

В педагогике под педагогическими условиями понимают

совокупность объективных возможностей содержания, методов

и форм пространственно-  материальной среды, направленных

на решение поставленных в педагогике задач (М.Е.  Дуранов,

А.Я. Найн и др.).

48



В  нашем  исследовании  мы  будем  опираться  на

определение понятия «педагогические условия», данного В.А.

Беликовым.

Педагогические  условия  -  это  совокупность  внешних

объектов  образовательной  среды  и  внутренних  особенностей

(состояний,  качеств)  предмета  исследования,  определяющих

существование,  функционирование  и  развитие  предмета

исследования [4]. 

В  данном  исследовании  педагогические  условия

сопровождения  развития  профессиональной  компетентности

преподавателя начального этапа педагогической деятельности

имеют организационный аспект.

Под  организационно-педагогическими  условиями

методического  сопровождения  развития  профессиональной

компетентности  преподавателя  колледжа  начального  этапа

педагогической  деятельности  понимается  совокупность

внешних  обстоятельств  выполнения  профессиональной

деятельности  преподавателя  и  внутренних  особенностей

личности,  от  наличия  которых  зависит  достижение

преподавателями  более  высокого  уровня  профессиональной

компетентности. 

В  целях  разработки  комплекса  организационно-

педагогических  условий  нам  необходимо  рассмотреть  и

проанализировать  исследования  различных  авторов,

занимавшихся  проблемой,  близкой  к  проблеме

организационно-педагогических  условий  методического

сопровождения преподавателей. 

Ледянкина  М.А.  выявила  следующие  педагогические

условия  содействия  преподавателю  в  развитии  его
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профессиональной  компетентности:  направленность  процесса

обучения  на  развитие  его  педагогических  умений;

мотивирование педагога в процессе повышения квалификации

к  дальнейшему  профессиональному  самосовершенствованию,

перевод  преподавания  с  информирования  на  соуправление

развитием  личности  педагога;  разработка  личностно-

ориентированной модели педагогического содействия педагогу

в развитии профессиональной компетентности [15].

Утаев  М.М.  рассматривал  вопросы  развития

профессиональной компетентности будущего педагога, и видел

условия  развития  его  профессиональной  компетентности  в

обеспечении  направленности  на  личностную ориентацию,  на

рефлексию педагогической  деятельности;  на  осознание  цели

личностно-развивающего  обучения;  сотворчество

преподавателей  и  студентов,  а  также  включение  в  процесс

личностно-развивающего  обучения  субъективного  опыта

студента [30].

В  исследованиях  М.В.  Болиной,  О.С.  Овчинниковой,

посвященных  формированию  социокультурной

компетентности,  одним  из  педагогических  условий  является

развитие  профессионально-значимых  и  личностных  качеств,

формирование  рефлексивных  способностей  педагога.  В

исследованиях  этих  авторов  развитие  компетентности

преподавателя  и  развитие  его  личности  предстают  как

взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс [7; 22].

При  определении  комплекса  организационно-

педагогических  условий  методического  сопровождения

развития  профессиональной  компетентности  преподавателя
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колледжа начального этапа педагогической деятельности мы

учитывали:

-  влияние  внешних  условий,  в  которых  реализуется

профессиональная деятельность преподавателя;

-  особенности  профессиональной  деятельности

преподавателя;

- комплекс личностных качеств, обеспечивающих развитие

профессиональной компетентности и др.

Мы  считаем,  что  методическое  сопровождение

преподавателя начального этапа педагогической деятельности

колледжа  будет  эффективным  при  реализации  комплекса

следующих организационно-педагогических условий: 

1  определение  собственной  педагогической  позиции

посредством педагогической фасилитации; 

2  использование  информационной  базы  и  возможностей

методической службы колледжа; 

3  ориентация  преподавателя  на  рефлексию  своей

профессиональной деятельности.

Рассмотрим  более  подробно  каждое  из  предложенных

организационно-педагогических условий:

1  Определение  собственной  педагогической  позиции

посредством педагогической фасилитации. 

Зеер Э.Ф. дает понятие социальной фасилитации (от англ.-

«облегчать») и определяет ее как повышение продуктивности

или скорости деятельности человека вследствие актуализации

в  его  сознании  образа  (восприятия,  представления  и  т.п.)

другого  человека  (или  группы  людей),  выступающего  в

качестве соперника или наблюдателя за его действиями [12].
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Педагогическая  фасилитация  -  это  повышение

продуктивности  образования  и  совершенствования  субъектов

педагогического  процесса,  обусловленное  формированием

особого  стиля  общения  и  личности  педагога,  благоприятных

условий,  усилением  доминантных  реакций,  действий  в

присутствии других людей, наблюдателей и содеятелей [12]. По

мнению  Зеера,  в  основе  фасилитации  лежит  идея

персонализации,  то  есть  индивидуальной  субъектности

педагога, формируемой и развивающейся исходя из активной и

идеальной  представленности  другого  человека  в  конкретной

педагогической ситуации.

Исследователи,  занимающиеся  проблемами

педагогической  фасилитации  рассматривают  ее  и  с  позиции

педагог  –  обучающийся,  выявляя  конкретные  факты

фасилицирующего  воздействия  личности  педагога  на

обучающегося:  присутствие  педагогов  с  творческой

ориентацией стимулирует оригинальность действий и решений

обучающихся,  а  наличие преподавателей с ярко выраженной

ролевой ориентацией,  наоборот,  провоцирует стереотипные и

стандартные формы мышления.

Можно  предположить  возможность  аналогичного

воздействия и  на  преподавателя,  в  том числе преподавателя

начального  этапа  педагогической  деятельности,  со  стороны

руководителя,  методиста,  психолога,  а  также  коллег,

пользующихся авторитетом в педагогическом коллективе.

К. Роджерс, изучая педагогические способности педагога-

фасилитатора, анализирует его профессиональные установки:
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1 открытость педагога своим переживаниям, собственным

мыслям,  способность  открыто  выражать  их  в  общении  с

обучающимися; 

2  внутренняя  уверенность  педагога  в  возможностях  и

способностях каждого обучающегося; 

3 позитивное сопереживание педагогом внутреннего мира

и поведения каждого обучающегося, принятие его внутренней

позиции [25].

Если в образовательной организации создана позитивная

фасилицирующая  образовательная  среда,  это,  несомненно,

позволит создать основу для творческого взаимодействия всех

субъектов  методического  сопровождения  преподавателя

колледжа в развитии его профессиональной компетентности.

Таким образом, выдвигаемое нами первое педагогическое

условие  предполагает  такую  организацию  методического

сопровождения  развития  профессиональной  компетентности

преподавателя  колледжа,  в  процессе  которой  реализуется

собственная  педагогическая  позиция  преподавателя,

развивающаяся  в  процессе  взаимодействия  с  другими

субъектами образовательного процесса, которые также должны

осуществлять методическое сопровождение. 

Субъектами образовательного процесса,  участвующими в

методическом  сопровождении  преподавателей  начального

этапа  педагогической  деятельности,  является  прежде  всего,

методическая  служба  (методист),  а  также  администрация,

психолог,  педагогический  коллектив,  предметно-цикловые

комиссии  (далее  –  ПЦК),  и,  конечно,  сами  преподаватели

начального этапа педагогической деятельности.
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Взаимодействие  субъектов  процесса  методического

сопровождения  преподавателя  колледжа  начального  этапа

педагогической деятельности включает:

-  определение  цели  методического  сопровождения

развития  профессиональной  компетентности  преподавателя

колледжа;

-  планирование  процесса  развития  профессиональной

компетентности преподавателя;

-  организацию  процесса  развития  профессиональной

компетентности преподавателя;

- анализ результатов.

Основным  структурным  элементом  педагогического

коллектива является,  конечно же,  сам преподаватель.  Таким

образом, линии отношений по методическому сопровождению

преподавателя начального этапа педагогической деятельности

внутри  педагогического  коллектива  можно  выстроить

следующим образом:

- линия «администрация - преподаватель» направлена на

создание  условий  для  развития  профессиональной

компетентности  молодого  преподавателя.  Именно

администрация определяет задачи для каждого преподавателя,

основные  направления  деятельности,  обеспечивает

возможность профессионально-педагогического роста;

-  линия  «преподаватель  -  преподаватель»  выражается  в

поиске  способов  и  форм  саморазвития  профессиональной

компетентности и их применение в деятельности,  в передаче

опыта  педагогами  со  стажем  и  с  более  высоким  уровнем

профессиональной  компетентности  преподавателям

начального этапа педагогической деятельности;
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-  линия «предметно-цикловая комиссия -  преподаватель»

проявляется, прежде всего, в орہганизационной поддерہжке пр

ойہальнہофессионہ  активнہости  прہеподавателя  нہачальнہого

этапа  педагогической  деятельнہости  как  со  сторہонہы  пр

едседателя ПЦК, так и соہ  сторہонہы прہеподавателей-членہов

ПЦК; 

-  линہия  «прہеподаватель  -  психолог»  нہапрہавленہа  нہа

оказанہие психологической помощи, поддерہжки, рہазрہаботку р

дацийہекоменہ  в  прہактической  деятельнہости  прہеподавателя

по  рہазвитию  его  прہофессионہальнہой  компетенہтнہости,  а

также  монہиторہинہг  личнہостнہых  качеств  педагога  нہачальн

;остиہого этапа педагогической деятельнہ

-  линہия  «методическая  служба  (методист)  -  пр

«еподавательہ  имеет  своей  целью  оказанہие  помощи  в  пр

ииہеодоленہ  затрہуднہенہий  в  орہганہизации  и  прہоведенہии

учебнہых занہятий, форہмирہованہии прہогрہаммнہого обеспечен

ияہ  дисциплинہы  или  модуля,  а  также  обобщенہие  и  трہан

.едового педагогического опытаہсляция перہ

Конечно,  методическая  служба  колледжа  в  данном

исследовании играет руководящую роль в  процессе  развития

профессиональной компетентности преподавателей начального

этапа  педагогической  деятельности,  поскольку  методист,

прежде  всего,  выполняет  организационную  функцию  по

обеспечению совместных и целенаправленных действий в этом

вопросе всех субъектов методического сопровождения.  

Для  реализации  данной  цели  –  развитие

профессиональной компетентности преподавателей начального

этапа  педагогической  деятельности  -  нами  разработана

программа  работы,  созданной  в  Техническом  колледже
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филиала САФУ в г. Северодвинске «Школы молодого педагога»,

которая реализована в 2018/2019 учебном году. 

Данная  программа  содержит  конкретные  мероприятия,

реализуемые как самим автором исследования, так и другими

участниками  методического  сопровождения  (администрация,

предметно-цикловые  комиссии,  психолог  колледжа,  другие

преподаватели)  и  имеет  своей  основной  целью

совершенствование  процесса  развития  профессиональной

компетентности  преподавателей  –  участников  «Школы

молодого педагога».

2  Использование  информационной  базы  и  возможностей

методической службы колледжа. 

Необходимость  выделения  данного  условия  связана  с

изменением  целей  образования.  Если  в  традиционной

парадигме  образования  педагог  выступал  ретранслятором

собственных  знаний,  умений  и  опыта,  то  в  современных

условиях компетентностного образования он должен обладать

умением  проектировать,  прогнозировать  и  рефлексировать

индивидуальную траекторию развития каждого студента.  Для

формирования  и  развития  данных  умений  преподаватель

начального  этапа  педагогической  деятельности  должен

обладать  определенной  информацией,  предоставляемой  ему,

прежде всего, методической службой колледжа.

В  теории  управления  принято  следующее  определение

информации:  совокупность  сведений  об  изменениях,

совершающихся  в  системе  и  окружающей ее  среде,  которые

снижают  степень  неопределенности  наших  знаний  о

конкретном объекте [11]. 
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Информационная база методической службы - это система

информации, являющаяся основным средством методического

сопровождения  преподавателя  колледжа  в  развитии  его

профессиональной  компетентности.  Именно  информационная

функция методической службы играет самую важную роль при

оказании  помощи  молодому  преподавателю  в  процессе  его

профессионального самообразования и саморазвития.

Любая социальная система, в том числе образовательная,

характеризуется наличием информации,  содержание,  степень

централизации,  источники  получения,  порядок  анализа  и

хранения  которой  определяются  исходя  из  основных  задач

данной  системы.  По  мнению  Л.И.  Дорофеевой,  информация

должна  быть  минимально  полной  по  своему  объему,

объективной, предельно конкретной [11].

Методическая  служба,  будучи  основным  субъектом

методического  сопровождения  преподавателя  колледжа

начального  этапа  педагогической  деятельности,  посредством

реализации  аналитической,  диагностической,

информационной,  инновационно-развивающей,

прогностической  и  корректирующей  функций  инициирует

профессиональное  саморазвитие  педагогов  начального  этапа

педагогической деятельности.

Основными  задачами  методической  службы  колледжа  в

процессе  реализации  методического  сопровождения  молодых

педагогов являются:

1  программно-методическое  обеспечение

образовательного процесса  в колледже:
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2 разработка и издание учебно-методического материала

для  преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности;

3  проведение  мониторинга  деятельности  молодых

педагогов  по  комплексному  учебно-методическому

сопровождению образовательного процесса;

4  повышение  педагогического  мастерства  и

профессионального  уровня  через  внутренние  и  внешние

резервы;

5  изучение  и  распространение  среди  преподавателей  –

участников «Школы» передового педагогического опыта;

6 создание условия для развития творческого потенциала

преподавателей (организация участия в  научно-практических

конференциях, смотрах-конкурсах, олимпиадах);

7  создание  условий  для  совершенствования  форм  и

методов  подготовки  и  проведения  учебных  занятий

преподавателями  начального  этапа  педагогической

деятельности.

В  рамках  нашего  исследования  методическая  служба

колледжа  осуществляет  сопровождение  развития

компетентности  преподавателя  начального  этапа

педагогической деятельности по определенным направлениям:

информационно-методическое  сопровождение  реализации

образовательных  стандартов,  информационно-правовое,

информационно-диагностическое  и  информационно-

аналитическое. 

В  Техническом  колледже  методическая  служба

осуществляет  следующие  виды  методической  деятельности  в
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отношении преподавателей начального  этапа  педагогической

деятельности:

- педагогическая деятельность;

- собственно методическая деятельность;

-  управленческая деятельность; 

- научная деятельность; 

- экспертная деятельность.

Педагогическая  деятельность  заключается  в

методическом сопровождении педагогических работников при

повышении  квалификации,  развитии  их  творческой

инициативы  и  самообразования,  совершенствовании

педагогического мастерства.

Собственно  методическая  деятельность  характеризуется

работой  по  изучению,  обобщению  и  трансляции  передового

педагогического  опыта,  оказанию  помощи  в  решении

затруднений  организации  и  проведения  учебных  занятий,

критериальному  анализу  педагогической  деятельности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности.  Её  результаты  –  это  учебно  -  методические

комплексы дисциплин и модулей, а также комплексы учебно-

наглядных пособий и дидактических материалов, используемых

на учебных занятиях. Результаты методической работы находят

свое  отражение  в  докладах  и  выступлениях  на  заседаниях

предметно-цикловых  комиссий,  педагогических  советах,

педагогических  чтениях,  Едином  методическом  дне,  научно-

практических  конференциях,  а  также  в  публикациях

преподавателей  по  актуальным  проблемам  образовательного

процесса.
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Управленческая  деятельность  -  это  создание

информационной базы данных учебной, учебно-методической,

методической литературы; подготовка педагогических чтений,

Единого  методического  дня,  практико-ориентированных

семинаров  и  творческих  групп  преподавателей,  конкурсов

профессионального  мастерства;  конкурсов-выставок

методической продукции преподавателей и т.д.

Научная  деятельность  -  это  создание  информационного

банка данных по научным исследованиям в области педагогики

и  психологии,  современных  образовательных  технологий;

анализ, систематизация и обобщение накопленного опыта. 

Экспертная  деятельность  -  это  проведение  диагностики

(анализ)  деятельности  инженерно-педагогических  работников

с  целью  аттестации:  сбор  документов,  «создание»  имиджа

педагогического  работника,  подготовка  его  к  аттестации,

создание  доброжелательной  и  доверительной  атмосферы,

оформление  экспертных  заключений  по  результатам  работы

молодого педагога,  допущенного администрацией колледжа к

процедуре  аттестации  в  целях  установления  первой

квалификационной категории.

Создание  информационной  базы  является  одним  из

инструментов  методического  сопровождения  процесса

развития  профессиональной  компетентности  преподавателя

колледжа начального этапа педагогической деятельности. 

Основными  видами  информации  является  информация

внешняя и внутренняя.

Внешнюю  информацию  составляют   нормативные

документы  о  системе  управления  в  образовательной
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организации, а также нормативно-планирующая документация:

учебные планы и рабочие программы. 

Внутренняя  информация  включает  в  себя  сведения  о

преподавателях,  их  деятельности;  о  состоянии  и  результатах

обучения, воспитания и развития обучающихся; о материально-

техническом обеспечении; о внешних связях образовательной

организации [32].

Наиболее  современными  средствами  информационного

обеспечения  методического  сопровождения  становятся

информационные  ресурсы  и  технологии,  позволяющие

самостоятельно  и  достаточно  быстро  использовать  средства

информации в сети Интернет.

Применение  сети  Интернет   в  процессе  методического

сопровождения позволяет  молодым преподавателям получать

доступ к самым разным источникам информации, к отраслевым

базам данных в области их профессиональной сферы, общаться

с  коллегами,  специалистами,  работающими  в  самых  разных

отраслях, принимать участие в электронных конференциях.

К формам хранения информации относятся  электронные

версии  научно-методической  литературы,  методических

разработок,  видеолекции,  дистанционные  конференции,

семинары, курсы повышения квалификации.

В рамках нашего исследования на электронной странице

Технического  колледжа  сайта  университета  создана

«виртуальная  мастерская»  для  преподавателей  начального

этапа  педагогической  деятельности,  которая  является

площадкой  для  хранения  и  распространения  методической

информации  в  целях  развития  и  совершенствования

профессиональной компетентности молодых педагогов.
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3  Ориентация  преподавателя  начального  этапа

педагогической  деятельности  на  рефлексию  педагогической

деятельности.

Процесс  развития  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности предполагает  создание  педагогических  условий

методического  сопровождения,  которые  направлены  на

совершенствование таких умений, как:

-  самопланирование  деятельности  (разработка  и

реализация индивидуального плана работы преподавателя на

каждый учебный год);

- самоорганизация деятельности (участие преподавателей

в работе педсоветов, конференций, методических объединений,

презентация  собственного  опыта,  публикации  материалов  из

опыта работы, стажировки и изучение передового опыта);

- самодиагностика достигнутого уровня профессиональной

компетентности,  а  также  потребностей  в  области  методики

преподавания; 

-   саморегулирование  (работа  преподавателя  по  итогам

диагностики и коррекция отклонений в работе); 

-   самоанализ  собственных затруднений и достижений в

учебно-методической деятельности;

-  самоконтроль собственной деятельности [32].

Особое  внимание  необходимо  обратить  на  такие  умения

молодого педагога как самоанализ и самоконтроль.

Под  самоанализом  профессионально-педагогической

деятельности принято понимать совокупность умений, которые

направлены  на  изучение  причин,  а  также  происходящих

изменений в ходе целостного педагогического процесса  при
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решении  конкретных  педагогических  задач  с  целью

корректировки  и  совершенствования  собственной

профессионально  -  педагогической  деятельности  и

рефлексивной позиции  [50]. 

Педагогический  самоанализ  профессиональной

деятельности является методом внутреннего мониторинга. Он

позволяет  определить  уровень  соответствия  собственного

опыта потребностям педагогического коллектива, студентов, а

также  общим  целям  развития  образовательной  организации.

Объектами  самоанализа  при  этом  становятся  цели,

содержание, и результаты педагогической деятельности. 

Самоанализ  педагога  представляет  собой  сложный

творческий  процесс,  имеющий  решающее  значение  для

формирования  профессионального  мастерства  молодого

преподавателя, его развития. 

Поскольку самоанализ - это, прежде всего, анализ самого

себя и своих особенностей, то можно сказать, что его сущность

определяется как  фактор формирования личностных качеств,

обеспечивающих успех в работе. 

К  таким  профессиональным  и  личностным  качествам

преподавателя можно отнести: 

-  методические  и  психолого-педагогические  умения,

знание  содержания  образования  (содержание  рабочих

программ); 

- умения исследовательской деятельности; 

- организаторские способности; 

- интерес к новому, чувство нового; 

- инициативность; 

- коммуникативные качества; 
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- умение использовать педагогический опыт и достижения

психолого-педагогической науки; 

- авторитет среди обучающихся и коллег; 

- настойчивость в достижении цели; 

- самообладание, выдержка, гуманность; 

-  моральные  качества  (скромность,  внимательность,

справедливость, тактичность и др.) [32].

Сопровождение  развития  профессиональной

компетентности  преподавателя  колледжа  начального  этапа

педагогической  деятельности  со  стороны  методиста  не

исключает и самоконтроля над вышеназванным процессом.

Если  контроль  способствует  получению  информации,  то

самоконтроль  обеспечивает  глубину  познания  этой

информации  и  эффективность  ее  применения  на  практике.

Переход  от  только  административного  контроля  к

самоконтролю, сочетаемому с административным, очень важен

в развитии профессиональной компетентности.

Авторы,  занимающиеся  проблемами  формирования

профессиональной компетентности преподавателей колледжа,

отмечают, что педагог, имеющий адаптивный уровень развития

профессиональной  компетентности,  характеризуется  тем,  что

проявляет  способность  самоконтроля  достаточно  редко.   В

данном  случае  на  первом  месте  стоит  административный

контроль развития профессиональной компетентности.

Преподаватель,  характеризующийся  продуктивным

уровнем  компетентности,  также  не  всегда  проявляет

способность контроля собственной деятельности, однако здесь

административный  контроль  развития  профессиональной

компетентности уже сочетается с самоконтролем.
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Преподаватель,  имеющий  креативный  уровень

профессиональной  компетентности,  способен  достаточно

эффективно  контролировать  собственное  поведение  и

результаты  собственной  деятельности.  Однако  здесь  также

административный  контроль  развития  профессиональной

компетентности сочетается с самоконтролем [32].

Таким  образом,  мы  видим,  что  важным  условием

эффективности  процесса  методического  сопровождения

преподавателя  колледжа  начального  этапа  педагогической

деятельности  является  взаимосвязь  административного

контроля  и  самоконтроля  профессиональной  деятельности,

основанного  на  самоанализе  как  результате  рефлексивных

процессов. 

Психологические процессы, направленные на самоанализ

и самоконтроль собственной профессиональной деятельности,

определяют  педагога  как  полноценного  субъекта  данной

деятельности. 

Основным  же  механизмом  процесса

самосовершенствования  педагога  и  является

профессиональная  рефлексия,  которая  проявляется  в  виде

специальных  установок  на  себя,  означающих  включение

человека  в  профессиональное  самопознание  и

самореализацию. 

Достаточно  многие  педагогические  исследования

посвящены изучению приемов педагогической рефлексии (Т.М.

Давыденко, A.A. Найн, 

В.А. Сластенин, С.Ю. Степанов, Е.П. Варламова и др.) 

Как  отмечает  A.A.  Биязева,  появление  у  педагога

потребности  анализировать  и  прогнозировать  получение
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лучших  результатов  в  своем  труде  напрямую  зависит  от

осознания  им  необходимости  разработки  и  накопления

собственного  опыта.  Умение  видеть  и  анализировать

показатели  своего  труда  в  процессе  их  достижения,  умение

систематизировать  накопленный  опыт  -  одни  из  важнейших

путей к вершинам педагогического совершенства [6].

Рефлексия профессиональной деятельности представляет

собой   особый  вид  деятельности  преподавателя,

характеризующийся  собственным  осознанием  и  пониманием

процесса  и  результатов  педагогического  труда.

Психологический  смысл  рефлексии  сводится  к  тому,  что,

принимая  решение,  человек  приходит  к  пониманию  того,

почему  и  как  оно  должно  быть  принято.  Рефлексия,  по

существу,  это  оценка  и  контроль  человеком  собственных

действий. 

Рефлексивные  черты  личности  формируются  намного

позже других характеристик личности и являются зависимыми

от  остальных,  они  завершают  структуру  характера  и

обеспечивают  его  целостность,  способствуя  образованию

стабилизации единства личности [32].

В  психологии  выделяются  также  следующие  приемы

рефлексии:  уточнение,  сомнение,  вопрос,  утверждение,

предположение,  выражение  уверенности,  установление

причинно-следственных связей, анализ результатов [6].

Каждый педагог профессиональной школы, в том числе и

педагог  начального  этапа  педагогической  деятельности,

должен  быть  способен  осуществлять  рефлексию собственной

профессиональной  деятельности.  Обращенность  педагога  на

66



свой способ действия создает предпосылки, обеспечивающие, в

свою очередь, развитие профессиональной компетентности.

Если  рассматривать  педагогическую  рефлексию  как

личностное  психическое  качество,  то  можно отметить,  что  в

ней  отражены,  прежде  всего,  возможности  самоанализа  и

самопознания  педагогической  деятельности,  результатом

которых  становится  саморегуляция  и  самокоррекция,

служащие основным механизмом перехода  от пассивной роли

преподавателя  как  ретлянслятора  информации  к  активному

воздействию на свою деятельность.

 Исследователи педагогической рефлексии В.Н. Белкина и

И.И.  Ревякина,  рассматривающие  ее  именно  как  личностное

качество,  выделяются  стадии  рефлексии  личности:

самосознание,  самоопределение,  самовыражение,

самоутверждение, самореализация, саморегуляция [5].

Таким  образом,  педагогическая  рефлексия  представляет

собой  способность  педагога  осознавать,  анализировать  и

подвергать критическому осмыслению собственные действия и

решения, а также способность видеть и понимать то, как его

действия  и  решения  воспринимаются  обучающимися,

способствуют ли они реализации задач обучения и воспитания.

Нہоженہкинہа  О.С.  выделяет  следующие  прہизнہаки

педагогической рہефлексии: 

- прہоблемнہость, глубинہа, крہитичнہость мышленہия;

-  толерہанہтнہость,  открہытость  и  готовнہость  к  диалогу,

чувствительнہость к дрہугому человеку;

-  гибкость в  поиске альтерہнہативнہых подходов к рہешен

;облемыہию прہ
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-  прہинہятие  ответственہнہости  за  выбор  рہешенہия,  вар

,атегияхہых стрہикативнہость в коммунہость и пластичнہиативнہ

включенہнہость в деятельнہость; [22].

Однہа из задач методического сопрہовожденہия прہоцесса р

азвитияہ  прہофессионہальнہой  компетенہтнہости  молодого  пр

еподавателяہ  колледжа  -  инہициирہовать  рہефлексию  пр

.еподавателяہ

Нہа  прہактике  достаточнہо  сложнہо  орہиенہтирہовать

педагога,  тем  более  молодого,  нہа  рہефлексию  в  рہамках

собственہнہой  деятельнہости.  Нہаиболее  эффективнہым

способом  побужденہия  прہеподавателя  к  рہефлексии  может

стать орہганہизационہнہо-педагогическое конہсультирہованہие. 

В прہоцессе сопрہовожденہия прہофессионہальнہой деятельн

сультационہо часто оказываются конہости педагога достаточнہ

иков методического сопрہы всех участнہонہые услуги со сторہнہ

,ияہовожденہ  которہые  имеют  как  упрہавленہческую,  так  и

общепедагогическую нہапрہавленہнہость. Если в перہвом случае

цели конہсультирہованہия охватывают все оснہовнہые сторہонہы

деятельнہости  обрہазовательнہой  орہганہизации,  то  во  вторہом

случае цели конہсультирہованہия нہосят менہее инہтегрہирہован

ием обрہствованہшенہы только с соверہактер и связанہый харہнہ

 .оцессаہого прہазовательнہ

Орہганہизационہнہо-педагогическое  конہсультирہованہие

дополнہяется методическим конہсультирہованہием.

Методическое  конہсультирہованہие,  осуществляемое

методической  службой,  является  форہмой,  прہежде  всего,  ин

ойہаучнہия нہжки освоенہой методической поддерہдивидуальнہ

прہоблемы и нہапрہавленہо нہе только нہа изученہие, нہо и нہа
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корہрہекцию воспрہиятия и освоенہия педагогами методологии

обрہазованہия. 

Таким  обрہазом,  способнہость  осуществлять  рہефлексию

собственہнہой  деятельнہости  и  ее  рہезультатов  –  это  один  из

главнہых компонہенہтов педагогического мастерہства, высокого

урہовнہя  прہофессионہальнہой  компетенہтнہости,  которہый  н

.оляہтрہализа и самоконہове самоанہаходится в оснہ

Это  прہофессионہальнہое  уменہие  педагога,  по  мнہенہию

A.M.  Моисеева,  имеет ширہочайшую сферہу прہименہенہия:  от

анہализа  отдельнہого  учебнہого  занہятия  до  глубокого  стр

офессионہости и прہализа всей своей деятельнہатегического анہ

оہальнہ  знہачимых  качеств.  Станہовленہие  прہеподавателя  как

субъекта прہофессионہальнہой деятельнہости нہевозможнہо лишь

нہа оснہове усвоенہия им социальнہых нہорہм и ценہнہостей.  В

этом случае прہофессионہальнہое рہазвитие заверہшается нہа ур

.ой адаптации [40]ہальнہофессионہе прہовнہ

Прہофессионہальнہая рہефлексия обуславливает личнہостн

ого этапаہачальнہеподавателя нہост прہый рہальнہофессионہо-прہ

педагогической  деятельнہости  посрہедством  рہазрہаботки

педагогами учебнہых занہятий  нہа  оснہове  соврہеменہнہых  обр

офессионہсах прہкурہологий, участия в конہых технہазовательнہ

о-педагогическогоہальнہ  мастерہства  и  дрہугих  форہм,  что

является однہим из педагогических условий рہоста прہофессион

ия егоہованہмирہеподавателя, форہости прہтнہой компетенہальнہ

творہческой инہдивидуальнہости. 

Орہганہизационہнہо-педагогические  условия,  рہассмотрہен

ыеہнہ  нہами,  прہедставляют  собой  оснہову  для  методического

сопрہовожденہия  прہеподавателей  нہачальнہого  этапа

педагогической деятельнہости в колледже.
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В  связи  с  этим,  нہеобходимо  обрہатиться  к  понہятию

«методическое  сопрہовожденہие»  и  к  его  содерہжанہию  отн

.актикеہа прہия нہенہименہо прہосительнہ

В  литерہатурہе  под  терہминہом  «сопрہовожденہие»  пон

.остиہые виды деятельнہазличнہимаются самые рہ

Сопрہовожденہие  может  трہактоваться  как  помощь

субъекту  в  прہеобрہазованہии  собственہнہого  поля  рہазвития,

ответственہнہость  за  действия  в  которہом  нہесет  сам  субъект

[13].

В  рہамках  конہцепции  Нہ.В.  Сутковской,  сопрہовожденہие

может рہассматрہиваться  и  как  метод,  и  как  прہоцесс,  и  как

служба.   В  исследованہиях  авторہа  сопрہовожденہие  пон

имаетсяہ  как  взаимодействие  сопрہовождающего  и  сопр

,овождаемогоہ  нہапрہавленہнہое нہа рہазрہешенہие жизнہенہнہых

прہоблем сопрہовождаемого [28].

Оснہовнہые прہинہципы сопрہовожденہия сфорہмулирہовала

Нہ.Л. Конہовалова: 

- ответственہнہость за прہинہятие рہешенہия лежит нہа сопр

овождающий обладает только совещательнہовождаемом, сопрہ

 ;кциямиہыми фунہ

- прہиорہитет инہтерہесов сопрہовождаемого; 

- нہепрہерہывнہость сопрہовожденہия; 

- комплекснہый подход сопрہовожденہия [38].

Методическое сопрہовожденہие – это прہоцесс, нہапрہавлен

облем прہых для педагога прہие актуальнہешенہазрہа рہый нہнہ

ости, включающей актуализацию иہой деятельнہальнہофессионہ

диагнہостику  существующих  прہоблем,  инہфорہмационہнہый

поиск возможнہого пути рہешенہия прہоблемы, конہсультации н
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аہ  этапе  форہмирہованہия  инہдивидуальнہых  обрہазовательнہых

марہшрہутов [35]. 

Методическое  сопрہовожденہие  можнہо  рہассматрہивать

как  целостнہое,  особым  способом  орہганہизованہнہое

систематическое  взаимодействие  методической  службы

колледжа  и  прہеподавателя,  которہое  нہапрہавленہо  нہа  р

азвитиеہ  прہофессионہальнہой  компетенہтнہости  молодых

педагогов.

Можнہо  выделить  следующие  этапы  орہганہизации

методического сопрہовожденہия:

1 анہалитико-диагнہостический этап, включающий:

- обнہарہуженہие прہеподавателем прہоблем и осознہанہие н

омہнہа данہии. Нہешенہеобходимости получить помощь в их  рہ

этапе прہоисходит изученہие сопрہовождающим (методической

службой,  методистом)  потрہебнہостей в полученہии помощи и

поддерہжке;

- совместнہый анہализ прہеподавателя и сопрہовождающего

прہичин вознہикнہовенہия данہнہых прہоблем или затрہуднہенہий

в  осуществленہии  деятельнہости  (диагнہостика  и  самодиагн

;(остикаہ

-  прہедложенہие  сопрہовождающим варہианہтов  рہешенہия

данہнہой прہоблемы;

- опрہеделенہие педагогом совместнہо с сопрہовождающим

нہаиболее  прہиемлемых  для  нہего  варہианہтов  рہешенہия  пр

.ийہенہуднہоблемы или затрہ

2 прہоектирہовочнہый этап, прہедполагающий рہазрہаботку

сопрہовождающим  прہогрہаммы  совместнہых  действий  по

методическому  сопрہовожденہию,  нہапрہавленہнہой  нہа  рہазр

ивлеченہий, прہенہуднہоблемы или затрہикшей прہие вознہешенہ
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иеہ  крہуга  специалистов,  готовых  оказать  помощь педагогу  и

т.д.

3  этап  рہеализации  прہогрہаммы  сопрہовожденہия,

заключающийся в орہганہизации систематической и адрہеснہой

помощи и поддерہжки прہеподавателя в прہоцессе рہеализации

прہогрہаммы  сопрہовожденہия  посрہедством  прہименہенہия  н

,иемовہых методов и прہаиболее эффективнہ  исходя из его пр

.остейہнہых особенہостнہых и личнہальнہофессионہ

4  конہтрہольнہо-оценہочнہый  этап,  включающий  совместн

оеہ  обсужденہие  и  оценہку  рہезультатов  рہешенہия  прہоблемы

или  затрہуднہенہий  педагога,  адекватнہый  и  объективнہый  ан

.ия  [49]ہовожденہаммы сопрہогрہеализации прہализ итогов рہ

Нہеобходимо  отметить,  что  данہнہые  этапы  полнہостью

соответствуют  этапам  эксперہименہта,  прہоводимого  в  ходе  н

ашегоہ  исследованہия  как  оснہовнہого  метода  измерہенہия  ур

яہовнہ  прہофессионہальнہой  компетенہтнہости  молодого  пр

.еподавателяہ

Методическое  сопрہовожденہие  в  данہнہом  исследованہии

будет  рہеализовываться  посрہедством  рہаботы  «Школы

молодого педагога», которہая прہедставляет собой однہу из фор

 .ияہого обученہнہменہифирہутрہм внہ

Внہутрہифирہменہнہое  обученہие  прہедставляет  собой

систематическое рہазвитие знہанہий, уменہий и нہавыков, совер

,остиہой деятельнہальнہофессионہие подходов к прہствованہшенہ

обеспечивающих рہаботнہику нہеобходимый урہовенہь выполнہен

ияہ  его  должнہостнہых  обязанہнہостей  и  рہешенہия  прہоблем,

вознہикающих  в  прہоцессе  его  прہофессионہальнہой  деятельн

.ости [34]ہ
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Прہоведенہнہый  анہализ  показывает,  что  прہинہцип  р

иков иہуднہости сотрہтнہой компетенہальнہофессионہазвития прہ

их оценہки положен в оснہову внہутрہифирہменہнہого обученہия н

 .изацияхہганہых орہазовательнہе только в обрہ

 Так,  в  крہупнہой рہоссийской нہефтегазовой  компанہии

ПАО  НہК  «Рہоснہефть»  вaжнہым  элеменہтом  стрہатегии  пр

аммы внہогрہaзвития являются прہоста и рہого рہальнہофессионہ

огоہнہменہифирہутрہ  обученہия,  рہазрہaботанہнہые  компанہией

совместнہо  с  ведущими  рہоссийскими  и  зарہубежнہыми  ин

ститутaмиہ  и  бизнہес-школaми  и  орہиенہтирہованہнہые  нہа  все

кaтегорہии  сотрہуднہиков.  Данہнہые  прہогрہаммы  прہизванہы

повысить  прہофессионہальнہый  урہовенہь  сотрہуднہиков  и

усилить их внہутрہенہнہюю мотивацию. 

Однہим  из  лидирہующих  нہaпрہавленہий  кaдрہовой

политики  компанہии  является  рہабота  с  молодыми

специалистами. В компанہии рہазрہаботанہа и внہедрہенہа прہогр

aммaہ  обученہия  и  рہaзвития  молодых  специaлистов  «Трہи

ступенہи», которہая содерہжит и рہаскрہывает урہовнہи карہьерہн

огоہ  рہоста  и  рہaзвития  прہофессионہализма  молодых

специaлистов в теченہие перہвых трہех лет их рہaботы.  В пер

выйہ  год  рہaботы  (перہвая  ступенہь)  молодой  сотрہуднہик

aдaптирہуется к нہовым для себя прہоизводственہнہым условиям:

изучает трہадиции компанہии, ее орہганہизационہнہую стрہуктур

уہ  и  оснہовнہые докуменہты,  рہегулирہующие деятельнہость  пр

,иятияہедпрہ  знہакомится  с  рہуководством.  Во  вторہой  год  р

аботыہ  (вторہая  ступенہь)  молодой  специалист  прہинہимает

участие  в  прہогрہамме  прہофессионہальнہо-технہического  кор

аботы (трہетьего года рہоцессе трہия. В прہого обученہативнہпорہ
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удового вклада иہку трہоводит оценہия прہь) компанہетья ступенہ

потенہциала молодых специалистов [48].

Прہимерہнہо  таким  же  обрہазом  выстрہаивается  система

обученہия  молодых  педагогов  в  Технہическом  колледже

филиала  САФУ,  где  созданہа  и  действует  «Школа  молодого

педагога»:  нہа  перہвонہачальнہом  этапе  прہеподавателей  зн

акомятہ  с  нہорہмативнہо-прہавовой  базой  орہганہизации  обр

оцесса в СПО, о методическихہого прہого и учебнہазовательнہ

оснہовах педагогического прہоцесса,  об особенہнہостях самоан

ости. Затем осуществляется внہализа педагогической деятельнہ

о их прہосительнہеподавателями отнہие за прہаблюденہее нہешнہ

и этомہтом прہуменہстрہым инہоста. Главнہого рہальнہофессионہ

является посещенہие учебнہых занہятий молодых педагогов и их

анہализ.  Нہаиболее  успешнہые  прہеподаватели  подходят  к  тр

етьемуہ  этапу  –  оценہка  прہофессионہальнہых  качеств  поср

едствомہ  прہохожденہия  прہоцедурہы  аттестации  для  устан

.ииہой категорہнہия квалификационہовленہ

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том,

что  деятельность  «Школы  молодого  педагога»  как  основной

формы  внутрифирменного  обучения  в  колледже  становится

эффективной лишь в том случае, если реализуются на практике

все  организационно-педагогических  условия  методического

сопровождения  преподавателей  начального  этапа

педагогической  деятельности,  поскольку  в  противном  случае

становится  очевидной  невозможность  решения  проблемы

методического  сопровождения  развития  профессиональной

компетентности  преподавателя  колледжа  начального  этапа

педагогической  деятельности  путем  реализации  какого-либо

одного из них. 
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Выводы по главе 1

1  Понятие  «профессиональная  компетентность»

преподавателя  следует  рассматривать  как  интегративное

личностное  качество педагога,  включающее  в  себя  высокий

уровень  теоретической  и  практической,  психолого-

педагогической и методической подготовки.

2  Анализ  понятия  «профессиональная  компетентность

преподавателя» позволил нам представить  его  структуру как

единство  трех  компонентов:  предметного,  методического  и

психолого-педагогического компонентов.

3  В  развитии  профессиональной  компетентности

преподавателя начального этапа педагогической деятельности

выделены  следующие  уровни:  репродуктивный  (адаптивный)

уровень  –  копирующе-воспроизводящая  деятельность;

продуктивный  уровень  –  продуктивно-интерпретирующая

деятельность; креативный уровень – конструктивно-творческая

деятельность.

4  В  качестве  показателей  сформированности

профессиональной  компетентности  молодых  преподавателей

выступают: 

-   знание и практическое применение приемов, способов

организации учебной деятельности обучающихся;

-  знание  и  практическое  применение  психолого-

педагогических  основ  решения  профессиональных

практических задач;

-  качество  разработанного  программно-методического

обеспечения;

-  степень  развития  коммуникативных  и  организаторских

навыков;
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-  мотивационно-ценностное  отношение  к  педагогической

деятельности,  стремление  к  самосовершенствованию,

удовлетворенность собственным трудом;

-  самостоятельность  в  принятии  решений  и  рефлексия

собственной деятельности.

5  Сложность  рассматриваемого  вопроса  предопределяет

выделение  комплекса  организационно  -  педагогических

условий  методического  сопровождения  преподавателей

начального этапа педагогической деятельности:

-  актуализация  субъектной  позиции  преподавателя

посредством педагогической фасилитации; 

-  использование  информационной  базы  методической

службы колледжа; 

- побуждение преподавателя к рефлексии педагогической

деятельности.

6 Методическое сопровождение можно рассматривать как

целостное, особым способом организованное систематическое

взаимодействие  методической  службы  колледжа  и

преподавателя,  которое  направлено  на  развитие

профессиональной компетентности молодых педагогов.
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2  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  РАБОТА  ПО

ОРГАНИЗАЦИИ  МЕТОДИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

КОЛЛЕДЖА  НА  НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1  Цели,  этапы  и  основные  методики

экспериментальной работы

Основываясь на теоретических положениях методического

сопровождения  развития  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности, в данном параграфе будет описана и обоснована

реализация экспериментальной работы, а именно:

- цель и задачи педагогического эксперимента;

- этапы экспериментального исследования;

-  уровни  профессиональной  компетентности

преподавателя начального этапа педагогической деятельности,

характеризующие их показатели; 

-  диагностические  методики,  применяемые  в  целях

измерения  показателей  профессиональной  компетентности

преподавателя начального этапа педагогической деятельности.

Целью  экспериментальной  работы  является  проверка

эффективности выработанных организационно-педагогических

условий  методического  сопровождения  процесса  развития

профессиональной компетентности преподавателей начального

этапа педагогической деятельности Технического колледжа. В

процессе реализации педагогического эксперимента решались

следующие задачи:
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-  определить  начальный  уровень  профессиональной

компетентности  преподавателей  Технического  колледжа

филиала  САФУ  в  г.  Северодвинске   -  участников  «Школы

молодого педагога» по всем показателям; 

-  в  ходе  реализации  разработанной  и  внедренной

Программы  работы  «Школы  молодого  педагога»

экспериментально  проверить  эффективность  комплекса

организационно-педагогических  условий  методического

сопровождения  процесса  развития  профессиональной

компетентности преподавателя колледжа;

-  на  основе  результатов  исследования  разработать  и

внедрить  методические  материалы  для  молодых  педагогов  в

целях  развития  профессиональной  компетентности

преподавателей  колледжа  начального  этапа  педагогической

деятельности.

Задачи  каждого этапа и методы научно - педагогического

исследования,  которые  мы  использовали  в  ходе

педагогического  эксперимента,  представлены  в  программе

педагогического эксперимента в таблице 2.

Таблица 2 - Программа педагогического эксперимента

Этапы Сроки Задачи Методы
1 2 3 4

1 -й этап—
констатиру
ющий

Сентябрь
2018-
ноябрь
2018

1  Определение
показателей
профессиональной
компетентности
молодых педагогов
2 Определение уровня
развития
профессиональной
компетентности
молодых педагогов
3  Определение
методов
диагностики
определения

1)
Анкетирование
2)  Наблюдение
за
организацией
учебного  и
образовательно
го
процесса
3)
Тестирование
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исходного  уровня
профессиональной
компетентности
молодых педагогов
4  Выявление
комплекса
организационно-
педагогических
условий,
направленных  на
методическое
сопровождение
процесса
развития
профессиональной
компетентности
молодых педагогов

79



Продолжение таблицы 2
1 2 3 4

2-й этап —
формирующи

й

Ноябрь
2018- июнь

2019

1 Разработка и
внедрение в

образовательный
процесс программы

работы «Школы
молодого педагога»

2 Экспериментальная
апробация

организационно-
педагогических

условий,
направленных на

методическое
сопровождение

процесса
развития

профессиональной
компетентности

молодых педагогов

1) Формирующ
ий эксперимент
2) Наблюдени

е
3) Анализ

4) Самоанализ
и самооценка

3-й  этап  —
контрольно-
обобщающий

Июнь
2019-
октябрь
2019

1 Теоретическое
осмысление  опытно-
экспериментальных
данных,  их
интерпретация
2 Доказательство
выдвинутой  гипотезы
исследования
3 Оформление
результатов,
формулировка выводов
4 Разработка
методических
материалов
методического
сопровождения молодых
педагогов

1)
Анкетирование
2)  Наблюдение
за
организацией
учебного  и
образовательно
го
процесса
3)
Тестирование
4)  Методы
математическо
й статистики
5) Сравнение

Наиболее  значимым  в  нашем  эксперименте  является

констатирующий  этап,  поскольку  он  связан  с  выбором  и

обоснованием  критериев  и  показателей  уровня

сформированности  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности, а также диагностических методик ее измерения.
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На констатирующем этапе эксперимента нам необходимо

выявить исходный уровень профессиональной компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности  и  доказать  существование  данной  проблемы

среди  молодых  педагогов  Технического  колледжа  филиала

САФУ. 

Формирующий  эксперимент  направлен  на  проверку

эффективности воздействия всего комплекса организационно -

педагогических условий.

Базой  исследования  стала  «Школа  молодого  педагога»

Технического  колледжа  филиала  САФУ,  в  состав  которой

входят  девять  преподавателей,  недавно  осуществляющие

педагогическую деятельность (вне зависимости от возраста) и

не имеющие квалификационной категории. Это преподаватели,

только что окончившие образовательную организацию высшего

профессионального  образования,  и  педагоги,  вообще  не

имеющие опыта педагогической работы, например, пришедшие

с производства.

В  качестве  основного  критерия  исследования  нами  был

выбран  уровень  развития  профессиональной  компетентности

преподавателя  как  результат  методического  сопровождения

развития  профессиональной  компетентности  молодого

педагога. 

Кроме  того,  нами  были  определены  показатели,

инструментарий измерения результатов и методика оценки по

каждому из них. Они представлены в таблице 3.

Таблица  3  -  Показатели,  инструментарий  измерения

результатов и методики их оценки в экспериментальной работе

Показатель Диагностиче
ский

Уровни овладения и оценочные баллы
по каждой диагностике
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инструмента
рий 

креативн
ый 

 

продуктивн
ый  

репродуктив
ный  

1 2 3 4 5
1) Знание  и
практическое
применение
приемов,
способов
организации
учебной
деятельности
обучающихся

Тест
«Нормативно
-правовое
обеспечения
образователь
ного
процесса  в
СПО»

11-15 4-10 0-3

Анкета
«Диагностик
а
концептуаль
ной
компетенции
»   В.П.
Сергеевой

8-11 3-7 0-2
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Продолжение таблицы 3
1 2 3 4 5

Протокол
наблюдений
(системный
анализ
проведенных
учебных  и
внеаудиторны
х занятий С.С.
Татарченково
й)

12-16 4-11 0-3

2) Знание  и
практическое
применение
психолого-
педагогически
х  основ
решения
профессиональ
ных
практических
задач

Тест
«Психолого-
педагогически
е  основы
решения
профессионал
ьных  задач»
Л.В.
Сайфутдиново
й 

17-23 6-16 0-5

3) Разработк
а  программно-
методического
обеспечения

Протокол
наблюдений
(экспертные
листы)

76-102 25-75 0-24

4) Степень
развития
коммуникативн
ых  и
организаторск
их навыков

Анкета
«Диагностика
коммуникатив
ной
компетентнос
ти»Т.И.
Пашуковой 

5 3-4 1-2

5) Мотиваци
онно-
ценностное
отношение  к
педагогическо
й
деятельности,
стремление  к
самосовершенс
твованию,
удовлетворенн
ость
собственным
трудом

Тест
«Методика
мотивации  к
успеху»  Т.
Элерса

Анкета
«Отношение  к
своей
профессии» 

17-21 11-16 1-10

6) Самостоя
тельность  в
принятии

Анкета
«Диагностика
способности  к

31-40 22-30 0-21
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решений  и
рефлексия
собственной
деятельности

самоуправлен
ию»  Л.Д.
Столяренко 
Протокол
наблюдений
(рефлексивны
е листы)

Надежность  и  валидность  полученных  в  ходе

эксперимента данных подтверждается:

1  использованием  совокупности  авторских  и

стандартизированных диагностических методик; 

2  сочетанием  методов  диагностики  различных  форм

(тестирование, наблюдение, анкетирование); 

3  максимальным  устранением  помех  при  диагностике

(обеспечение  одинаковых  условий  для  всех  испытуемых,

проведение диагностики в одно и то же время суток и года и

т.д.)  и  созданием  комфортных  психологических  условий  в

процессе диагностики.

На  данном  этапе  эксперимента  нам  необходимо  было,

прежде всего, выбрать показатели, которые были бы положены

в основу измерения уровня профессиональной компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности.

Кроме  того,  важным  явился  выбор  критерия  измерения

профессиональной компетентности.

В  педагогической  теории  выделяются  различные

критерии. На наш взгляд, оптимальным является подход, при

котором  основным  критерием  измерения  является  такая

достаточно  достоверная  характеристика,  как  продвижение
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преподавателя  на  более  высокий  уровень  развития

профессиональной компетентности. 

Выбор  данного  критерия  требует  выделения  уровней

профессиональной  компетентности  преподавателя  в  ходе

экспериментальной работы.

При  выделении  уровней  мы  опирались  на  работы

Беспалько В.Л., 

Л.С.  Выготского,  В.В.  Давыдова,  Э.Ф.  Зеера,  Н.В.Кузьминой,

А.Н.  Леонтьева,  П.Я.  Гальперина,  С.Л.  Рубинштейна,  Д.Б.

Эльконина,  И.Ф.  Исаева,  которые  разработали  уровневую

теорию  развития  профессионально-педагогической

деятельности. 

Уровневый  подход  позволяет  рассмотреть  нам  процесс

развития  профессиональной  компетентности  молодых

педагогов как взаимодействие количественных и качественных

изменений, определяющих переход от одного уровня к другому,

более высокому [32].

Необходимо  напомнить,  что  в  нашем  исследовании  по

данному  вопросу  мы  придерживаемся  подхода  И.Ф.  Исаева,

который  выделяет  репродуктивный  (адаптивный),

продуктивный и креативный уровни.

Для  репродуктивного  уровня характерно,  в  основном,

безразличное отношение к психолого-педагогическим основам

профессиональной  деятельности  преподавателя,  часто  -

отсутствие  готовности  к  их  использованию  в  необходимых

педагогических  ситуациях.  На  данном  уровне  отношение

преподавателя  к  собственной  деятельности  в  целом

неустойчивое, при этом цели и задачи деятельности педагогом

не определены или определены им в общем. Организационно-

85



педагогическая  деятельность  направлена,  в  основном,  на

относительно  успешное  решение  локальных  задач

практической направленности, как правило, воспроизводящим

собственный предшествующий опыт или опыт коллег. 

Продуктивный  уровень характеризуется  четкой

профессиональной  целенаправленностью  и  устойчивостью

методов, приемов и способов педагогической деятельности. В

данном  случае  имеет  место  полная  профессиональная

осознанность  действий,  определяемая общественно  значимой

мотивацией  и  общечеловеческими  ценностями  и,  как

следствие,  достаточная  удовлетворенность  собственным

педагогическим трудом. 

 Креативный  уровень отличается  высокой  степенью

результативности  профессионально  -  педагогической

деятельности,  эффективностью  применения  психолого-

педагогических  знаний,  сформированностью  отношений

сотрудничества  и  сотворчества  со  студентами  и  коллегами.

Педагог  данного  уровня  является  самосозидательной  и

активной  личностью,  имеющей  положительно-эмоциональную

направленность собственной деятельности. 

Для  количественного  сравнения  уровней  овладения

профессиональной  компетентностью  мы  ввели  оценочные

баллы в процентном соотношении.

Для  определения  уровня  профессиональной

компетентности  в  балльно-оценочном  соотношении  мы

использовали методику,  предложенную 

A.A. Кыверялгом  [9]. 

Согласно данной методике, средний уровень деятельности

определяется  25,00%  отклонением  оценки  от  среднего  по
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диапазону оценок балла. Тогда оценка из интервала от  R(min)

до  0,25  R  (шах)  позволяет  констатировать  о  низком  уровне

деятельности,  а  о  высоком  уровне  свидетельствуют  оценки,

превышающие  75  %  максимально  возможных.  Исходя  из

данной  методики,  уровни  деятельности  определялись  нами

следующими интервалами: 100 - 75 - высокий (креативный); 74

-  25  -  средний  (продуктивный);  24  -  0  -  низкий

(репродуктивный).

Для  того,  чтобы  определить,  на  каком  уровне  развития

профессиональной  компетентности  находится  преподаватель,

мы сравниваем полученные им результаты с  представленной

шкалой.

Достоверность  данных,  получаемых  в  результате

экспериментального  исследования,  зависит  от  правильного

подбора  методов  математической  обработки  материалов.  В

нашем исследовании мы использовали следующие методы:

1 Метод соотношения, с помощью которого мы произвели

оценку  и  сравнение  сформированности  профессиональной

компетентности преподавателя в целом, а также по каждому

показателю  в  частности  по  процентному  соотношению

преподавателей, находящихся на том или ином уровне в начале

и в конце эксперимента.

2  Критерий  «χ2»  Пирсона,  которым мы воспользовались

для  определения  достоверности  полученных  данных

экспериментальной  работы  на  установление  значимости

изменения  результатов  преподавателей,  имеющих

репродуктивный  уровень  развития  профессиональной

компетентности.
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3 Критерий Макнамары, которым мы рассчитали степень

значимости  качественных  изменений  молодых  педагогов  в

отношении собственной профессиональной деятельности.

2.2  Методика  реализации  организационно-

педагогических  условий  методического  сопровождения

преподавателей  колледжа  начального  этапа

педагогической деятельности

В  данном  параграфе  описывается  практическая  сторона

методического  сопровождения  преподавателей  начального

этапа  педагогической  деятельности,  которая  заключается  в

реализации  разработанных  организационно-педагогических

условий  посредством  проведения  различных  мероприятий  в

рамках «Школы молодого педагога». Здесь также представлена

разработанная  и  внедренная  программа  работы  «Школы

молодого педагога».

Повышение  уровня  развития  профессиональной

компетентности  преподавателя  начального  этапа

педагогической  деятельности  может  быть  обеспечено  путем

разработки  и  внедрения  специального  комплекса

организационно-педагогических  условий  методического

сопровождения молодых педагогов.

Первое условие (определение собственной педагогической

позиции  посредством  педагогической  фасилитации)

реализуется  через  совещания  предметно-цикловых комиссий,

посещение  молодыми  педагогами  учебных  занятий  коллег,

имеющих  первую  и  высшую  квалификационные  категории,

методические  семинары,  «круглые  столы»,  психологические

тренинги,  конкурс  -  выставка  методической  продукции
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преподавателей  колледжа,  обобщение  передового

педагогического опыта в рамках Ломоносовских чтений и т.д.

Второе  организационно-педагогическое  условие

(использование  информационной  базы  и  возможностей

методической  службы  колледжа)  реализуется  посредством

организации  методической  службой  колледжа

информационного сопровождения развития профессиональной

компетентности  преподавателей  начального  этапа

педагогической  деятельности  по следующим  направлениям:

информационно-диагностическое,  информационно-правовое  и

информационно-дидактическое направление.

Информационно - диагностическое направление курирует

психолог  колледжа.  На  основе  анализа  проведенных

диагностик о продуктивности воспитательного взаимодействия

преподавателя со студентами, об умении формировать прогноз

успешности  обучения  студента  в  зависимости  от  его

возрастных  и  психологических  особенностей,  психолог

обобщает  полученную  информацию  и  оказывает  психолого-

педагогическую  поддержку  молодым  педагогам  в  данном

направлении.

Информационно-правовое  направление  представлено

блоком  информации  о  нормативно-правовых  основах

деятельности  колледжа   и  способствует  оказанию

методической помощи преподавателю в освоении нормативных

документов,  регулирующих  образовательную  деятельность

организаций СПО.

Целью  организации  информационно  -  дидактического

направления  является  реализация  федеральных

государственных  образовательных  стандартов.   Данный  блок
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информации содержит в себе порядок формирования учебно-

методических комплексов дисциплин и модулей, включающих

в  себя  рабочие  программы,  методические  рекомендации  и

указания по проведению практических занятий, лабораторных

работ, выполнению контрольных и курсовых работ и проектов,

дипломному  проектированию,  конспекты  лекций,  фонды

оценочных  средств  и  т.д.  Кроме  того,  к  данному  блоку

информации  относится  электронный  банк  открытых  учебных

занятий и методических разработок, размещенный на странице

колледжа сайта университета [47].

Третье условие (ориентация преподавателя на рефлексию

своей  профессиональной  деятельности)  реализуется  через

такие  формы  контроля  и  самоконтроля  методического

сопровождения  как  посещение  и  анализ  учебных  занятий

молодых  преподавателей  администрацией  колледжа  и

методистом,  методическое  сопровождение  аттестации

преподавателей, самоанализ проведенных уроков, в том числе

открытых,  а  также  обобщение  и  презентация  собственного

опыта педагогической деятельности и т.д.

Реализация  данных  организационно-педагогических

условий осуществляется на формирующем этапе  эксперимента

посредством  внедрения  и  реализации  программы  «Школы

молодого педагога».

Программа  состоит  из  двух  частей:  теоретической  и

практической,  представляющей  собой  описание  основных

направлений,  форм  и  методов  работы  «Школы  молодого

педагога» в колледже.
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Теоретическая  часть  программы  представляет  собой

обоснование  необходимости  ее  внедрения  в  образовательный

процесс колледжа и имеет следующую структуру:

1  Нормативно-правовое  обеспечение  представляет  собой

совокупность  правовых  норм,  регулирующих  особенности

образовательного  и  учебного  процесса  в  образовательных

организациях  СПО  по  программам  подготовки  специалистов

среднего  звена,  а  также  определяющих  правовой  статус

педагогических работников. К таким актам относятся

-   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральные  государственные  образовательные

стандарты  (далее  -  ФГОС)  по  специальностям  СПО,

реализуемым  в  Техническом  колледже  филиала  САФУ  в  г.

Северодвинске;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Положение о практике

обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные

образовательные  программы  среднего  профессионального

образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации  РФ  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации РФ от 18 апреля 2013 г.  № 292 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
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деятельности  по  основным  программам  профессионального

обучения»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  28  мая  2014  г.  №  594  «Порядок  разработки

примерных  основных  образовательных  программ,  проведения

их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных

образовательных программ». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  09.01.2014  №  2  «Об  утверждении  Порядка

применения  организациями,  осуществляющими

образовательную  деятельность,  электронного  обучения,

дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации

образовательных программ»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  07.04.2014  №  276  «Об  утверждении  Порядка

проведения  аттестации  педагогических  работников

организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность»;

-  Приказ  Министерства  труда  Российской  Федерации  от

08.09.2015  №  608н  «Об  утверждении  профессионального

стандарта  «Педагог  профессионального  обучения,

профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального образования».

2  Актуальность  программы  работы  «Школы  молодого

педагога»  заключается  в  том,  что,  в  колледже работают

молодые  специалисты,  имеющие  как  педагогическое,  так  и

техническое  образование.  Квалифицированный  инженер,

обладая  профессиональными  знаниями,  не  всегда  может

эффективно организовать учебную деятельность студентов, так
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как  уровень  его  педагогической  и  методической

компетентности  недостаточно  высок,  а  система  повышения

квалификации преподавателей профессиональных дисциплин и

модулей  развита  недостаточно.  Преподаватель  начального

этапа педагогической деятельности, имеющий педагогическое

образование,  также  испытывает  затруднения  методического,

организационно-педагогического  и  психологического

характера  в  организации  образовательного  процесса  в

колледже. 

В  этих  условиях  решение  проблемы  сопровождения

преподавателей  на  начальном  этапе  педагогической

деятельности  возможно  средствами  образовательных

организаций  и  самих педагогов.  При  этом  возрастает

значимость  именно  методического  сопровождения,  оказания

консультационной  помощи  и  поддержки  со  стороны

методической службы колледжа.

3 Целью работы «Школы молодого педагога» и реализации

программы является создание образовательного пространства

колледжа,  обеспечивающего  развитие  профессиональной

компетентности  и  педагогического  мастерства

преподавателей-участников  «Школы  молодого  педагога».

Исходя  из  цели,  сформулированы  задачи  работы  «Школы

молодого педагога»:

- адаптация начинающих педагогов в колледже;

-  активизация  индивидуальных  теоретических  и

практических умений преподавания;

- повышение профессиональной компетентности педагогов

в вопросах педагогики и психологии;
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- обеспечение непрерывного совершенствования качества

преподавания;

-  совершенствование  методов  работы  по  развитию

творческой и самостоятельной деятельности обучающихся;

-  использование  в  работе  начинающих  педагогов

современных образовательных технологий.

4  Принципы  реализации  программы  –  это  те

фундаментальные положения, на которых основывается работа

«Школы молодого педагога» и реализация программы. К ним

относятся:

-   принцип  гуманности  основан  на  представлении  о

молодом педагоге как о личности и направлен на постоянный

учет  его  внутренних  качеств  и  индивидуальных

психологических особенностей;

-  принцип  системности  определяет  необходимость

формирования у молодых педагогов целостной системы знаний

и умений в области педагогики и психологии;

- принцип целостности – это система исходных, основных

требований  к  обучению  преподавателей  начального  этапа

педагогической  деятельности,  определяющая  содержание,

формы и методы работы «Школы молодого педагога», которые

должны обеспечить ее успешность;

-  принцип  научности  реализуется  в  анализе  учебного

материала,  выделении  в  нем  важных  идей,  использовании

достоверных  научных  знаний,  фактов  и  примеров,  а  также

стандартных научных терминов;

- принцип связи теоретического обучения с практической

деятельностью  реализуется  в  конкретных  мероприятиях,

проводимых  для  преподавателей  начального  этапа
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педагогической деятельности, которые представляют собой не

только  лекции  теоретического  характера,  но  и  семинары,

тренинги  и  другие  формы  интерактивных,  в  том  числе

групповых, занятий практической направленности;

-  принцип  доступности  состоит  в  том,  что  на

первоначальном  этапе  работы  «Школы  молодого  педагога»

необходимо выявить раннее сформированные знания и умения

педагога  путем  проведения  различных  диагностических

методов, а уже затем постепенно осуществлять новые стадии

обучения.

5 Этапы реализации программы: 

- Первый этап. Подготовительный (сентябрь)

Цель: Создание  методической  базы  для  реализации

программы:  рекомендации,  обучающие  и  диагностические

материалы. 

- Второй этап. Практический (октябрь-май)

Цель: Внедрение в практическую деятельность программы

- Третий этап. Аналитический (июнь)

Цель: Анализ и самоанализ педагогической деятельности,

определение  перспектив  развития  отдельных  педагогов,  т.е.

рекомендация  их  к  прохождению  процедуры  аттестации  на

присвоение первой квалификационной категории.

6  Ожидаемые  результаты  реализации  программы:

реализация  программы  «Школы  молодого  педагога»  в

колледже,  представляющая  собой  комплекс  методических

мероприятий,  повысит  профессиональную  компетентность  и

педагогическое мастерство молодых педагогов.

7 Возможные  риски  и  пути  преодоления  трудностей.

Возможными рисками реализации программы являются:
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- отсутствие мотивации у педагогов; 

- инертность педагогических работников и обучающихся; 

-  инертность  внешней  среды  (администрации  колледжа,

председателей  предметно-цикловых  комиссий,

преподавателей). 

Основным  механизмом  преодоления  данных  трудностей

является обеспечение согласованности действий между всеми

участниками  образовательного  процесса:  преподавателями,

администрацией,  психологом,  председателями  ПЦК  и

методической  службой  колледжа,  а  также  эффективное

информационно - методическое сопровождение. 

Вторая  часть  программы  работы  «Школы  молодого

педагога»  представляет  собой  описание  конкретных

направлений  деятельности  «Школы  молодого  педагога»

(модули),  включающих  в  себя  конкретные  мероприятия

(занятия) различных форм.

Модуль  1.  Нормативно-правовое  обеспечение

образовательного процесса в СПО.

Цель  -  познакомить  преподавателей  с  содержанием

основных  нормативно-правовых  актов,  регулирующих

особенности  образовательного  и  учебного  процесса  в

образовательных организациях СПО по программам подготовки

специалистов среднего звена, а также определяющих правовой

статус педагогических работников СПО.      

На  занятиях  по  данному  модулю  преподаватели

начального этапа педагогической деятельности:

-   знакомятся  с  системой  образования  в  Российской

Федерации  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об

образовании в Российской Федерации»;
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- определяют место СПО в данной системе;

-  знакомятся  с  программами  СПО,  реализуемыми  в

Российской  Федерации  (программа  подготовки

квалифицированных  рабочих  и  служащих  и  программа

подготовки специалистов среднего звена);

-  определяют  место  образовательной  программы,

реализуемой в Техническом колледже, в системе СПО;

-  знакомятся  с  требованиями  и  структурой  ФГОС  по

конкретной  специальности  как  основой  для  разработки

программного и методического обеспечения образовательного

процесса.

Модуль  2.  Структура  учебно-методического  комплекса

(далее - УМК). 

Цель - познакомить молодых педагогов с понятием учебно-

методического комплекса и его структурой.  

Учебно-методический комплекс - это совокупность учебно-

методических  материалов,  способствующих  эффективному

усвоению  и  реализации  студентами  учебного  материала

дисциплины,  профессионального  модуля,  входящего  в

основную образовательную программу [33]. 

В  рамках данного  модуля наиболее  важными занятиями

будут  являться  практико-ориентированные  семинары  по

разработке  нормативно-планирующей  и  учебно-методической

документации, входящей в состав УМК:

-   рабочие  программы учебных  дисциплин,  в  том  числе

общеобразовательного  цикла  (для  педагогов,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в

рамках подготовки специалистов среднего звена);
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-   рабочие  учебные  программы  профессиональных

модулей, в том числе в рамках профессионального обучения по

рабочим профессиям;

-  рабочие  программы  учебных,  производственных  (по

профилю специальности и преддипломной) практик;

-  фонд  оценочных  средств:  комплект  контрольно-

измерительных  материалов  по  учебным  дисциплинам  и

междисциплинарным курсам (далее-МДК),  а  также комплект

контрольно-оценочных  средств  для  проведения  экзамена

(квалификационного) по профессиональным модулям;

-   методические  рекомендации  по  проведению

практических  и  лабораторных  занятий,  внеаудиторной

самостоятельной  работы,  а  также  курсового  и  дипломного

проектирования.  

В  целях  оказания  методической  помощи  преподавателю

начального  этапа  педагогической  деятельности нами

разработаны  макеты  всех  видов  документации,  содержащие

методические указания по ее разработке, которые размещены

в  «виртуальной  лаборатории»  на  странице  колледжа  сайта

САФУ [47].

Модуль  3.  Педагогический  процесс  и  содержание

обучения в образовательных организациях СПО.

Цель  -  изучить  особенности  и   содержание

образовательного процесса,   познакомить молодых педагогов

с основными формами обучения  в СПО.

В рамках данного модуля методическая служба колледжа

организует  занятия  различной  формы  с  преподавателями

начального этапа педагогической деятельности, направленные,

прежде  всего,  на  повышение  качества  проведения  учебных
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занятий  как  основного  вида  деятельности  педагога.  Данные

занятия посвящены следующим вопросам:

- виды, типы учебных занятий;

- этапы учебного занятия;

- целеполагание в образовательном процессе СПО;

-  применение  интерактивных  и  других  современных

образовательных технологий в рамках учебного занятия; 

-  организация  проектно-исследовательской  деятельности

обучающихся.

Для  эффективной  организации  данных  занятий  и

качественного закрепления знаний и умений преподавателей

по  планированию  и  проведению  учебных  занятий  нами

разработаны необходимые дидактические материалы, которые

размещены  в  «виртуальной  лаборатории»  на  странице

колледжа сайта САФУ [47].

Модуль  4.  Психолого-педагогическое  сопровождение

образовательного  процесса  в  колледже  и  самих  молодых

педагогов.

Цель - создание благоприятных психолого-педагогических

условий  как  для  обучающихся,  так  и  для  самих

преподавателей.

Мероприятия  в  рамках  данного  модуля  реализуются

психологом  колледжа  и  направлены,  прежде  всего,  на

повышение мотивации молодых педагогов к преподавательской

деятельности, на повышение степени удовлетворенности своим

трудом, а также на формирование необходимых практических

умений при общении со студентами и коллегами. 
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Психолог  колледжа  в  рамках  работы  «Школы  молодого

педагога» проводит психологические тренинги по следующим

темам:

- «Этика делового общения»;

- «Психологическое здоровье преподавателя»;

- «Профессиональное выгорание»;

- «Стресс. Методы и приемы его преодоления».

Психологом  колледжа  разработаны  рекомендации

психолого-педагогического  характера  для  начинающих

преподавателей,  которые  размещены  в  «виртуальной

лаборатории» на странице колледжа сайта САФУ [47].

Модуль  5.  Культура  анализа  и  самоанализа  учебного

занятия.   

Цель  -  показать  необходимость  проведения  анализа

учебных  занятий,  а  также  способствовать  формированию

умений  по  их  самоанализу  как  инструменту  обнаружения  и

коррекции проблем и возможных ошибок.

В  рамках  данного  модуля  реализуются  следующие

мероприятия:

-  систематическое  посещение  учебных  занятий  молодых

педагогов  методистом,  администрацией  колледжа,

председателями  ПЦК  и  их  анализ.  Следствием  такого

посещения  и  анализа  является  индивидуальная  беседа  с

педагогом по проблемам проведенного занятия;

-  посещение  молодыми  педагогами  учебных  занятий

коллег  и  их  анализ,  в  том  числе  в  рамках  Единого

методического дня в колледже,  Ломоносовских чтений и т.д.

Данное  направление  содержит  в  себе  также  практику

применения в колледже педагогической фасилитации, то есть
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актуализации  собственного  опыта  молодыми  педагогами

посредством  чужого  педагогического  опыта,  которое

реализуется, в частности, через посещение и анализ учебных

занятий  преподавателей  с  высшей  квалификационной

категорией или достаточно большим педагогическим стажем, а

также  преподавателей,  достигших  уровня  педагогического

мастерства.

-  систематические  индивидуальные  консультации  с

молодыми педагогами по вопросам анализа учебных занятий

коллег  и  самоанализа  собственной  педагогической

деятельности;

-  самоанализ  собственной  деятельности  по  окончании

учебного  года  и  определение  перспектив  развития  своей

профессиональной компетентности.

Нами  также   разработаны  необходимые  материалы  в

помощь молодому педагогу по вопросам анализа и самоанализа

учебных  занятий,  которые  размещены  в  «виртуальной

лаборатории» на странице колледжа сайта САФУ [47].

Модуль 6. Оформление учебной документации.

Цель  –  познакомить  преподавателей  начального  этапа

педагогической деятельности с требованиями к оформлению

основной учебной документации.

На  занятиях  по  данному  направлению  преподавателей

знакомят  с  нормативными  документами  университета  и

колледжа, регулирующими порядок заполнения и оформления

журналов  учебных  занятий,  аттестационных  и

экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов:

- Приказ ректора университеты от 15.06.2016 г. № 597 «Об

утверждении  Инструкции  о  порядке  заполнения  зачетных
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книжек и студенческих билетов обучающихся по программам

высшего образования и СПО»;

-  Распоряжение  директора  колледжа  от  28.09.2016  г.  №

146-р  «Об  утверждении  требований  к  оформлению  учебных

журналов».

Рассмотренные модули,  представляющие собой основные

направления  работы  «Школы  молодого  педагога»,  являют

собой  комплекс  теоретически  и  практически  обоснованных

мероприятий,  проводимых  методической  службой  и  другими

субъектами образовательного процесса в колледже в течение

учебного года и представлены в таблице 4.           

Таблица 4 - План мероприятий «Школы молодого педагога» на 

2018-2019 год

Мероприятие Дата Ответственный
1 2 3

Лекция  «Нормативно-правовое
обеспечение  образовательного
процесса в СПО»

Сентябрь
2018
года

Методист
Зам.  директора  по
УМР

Лекция  «Оформление  учебно-
нормативной документации»

Сентябрь
2018
года

Методист
Зам.  директора  по
УМР

Практико-ориентированный семинар
«Виды и типы учебных занятий»

Октябрь
2018
года

Методист

Практико-ориентированный семинар
«Разработка  нормативно-
планирующей  документации»  (РП
УД, РУП ПМ)

Октябрь
2018
года

Методист

Практико-ориентированный семинар
«Этапы учебного занятия»

Ноябрь
2018
года

Методист

Практико-ориентированный семинар
«Разработка ФОС»

Ноябрь
2018
года

Методист

Трансляция  педагогического  опыта
молодых  педагогов  в  рамках
Ломоносовских чтений в колледже

Ноябрь
2018
года

Методист
Зам.  директора  по
УМР

Психологический  тренинг  «Этика
делового общения»

Декабрь
2018
года

Психолог

Практико-ориентированный семинар Декабрь Методист
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«Разработка  нормативно-
планирующей  документации»
(методические  рекомендации  и
указания)

2018
года

Круглый  стол  «Организация
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся»

Январь
2019
года

Методист

Психологический  тренинг
«Психологическое  здоровье
преподавателя,  Профессиональное
выгорание»

Февраль
2019
года

Психолог

Круглый  стол  «Интерактивные
технологии  в  деятельности
современного преподавателя»

Февраль
2019
года

Методист

«Мировое кафе»
«Целеполагание  в  образовательном
процессе»

Март
2019
года 

Методист

Конкурс-выставка  методической
продукции  преподавателей-
участников  «Школы  молодого
педагога»

Март
2019
года 

Методист 
Зам.  директора  по
УМР

Интерактивная лекция «Применение
СОТ на учебном занятии»

Март
2019
года

Методист

Психологический  тренинг  «Стресс.
Методы и приемы его преодоления»

Апрель
2019
года

Психолог
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Продолжение таблицы 4
1 2 3

Интерактивный  семинар
«Технология  развития  критического
мышления»

Апрель
2019
года

Методист

Конференция  «Самоанализ
педагогической деятельности. Обмен
педагогическим опытом»

Июнь
2019
года

Методист
Председатели ПЦК

Посещение  учебных  занятий
молодых  преподавателей,  их  анализ
и самоанализ

В
течение
учебного
года

Методист
Председатели ПЦК

Индивидуальные  консультации  для
преподавателей

В
течение
учебного
года

Методист
Зам.  директора  по
УМР
Председатели ПЦК
Психолог 

Посещение  участниками  «Школы
молодого педагога» учебных занятий
преподавателей  высшей
квалификационной категории

В
течение
учебного
года

Методист

Как  мы  видим,  в  работе  с  молодыми  педагогами

применяются  различные  формы  проведения  занятий,  в  том

числе интерактивные и групповые: 

-  «виртуальная  лаборатория»  -  электронная  площадка,

созданная  на  странице  колледжа  сайта  САФУ,  содержащая

методические  и  дидактические  материалы,  необходимые  для

эффективной  работы  преподавателя  начального  этапа

педагогической деятельности;

- лекция – теоретическое изложение материала по какой-

либо проблеме;

-  интерактивная  лекция  –  изложение  материала  с

привлечением  слушателей,  погружение  их  в  лекционный

процесс;

-  практико-ориентированный  семинар  –  проведение

занятия  на  основе  практической  деятельности  самих

участников  семинара,  реального  решения  ими  практических

задач;
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-  интерактивный  семинар  –  вид  практико-

ориентированного  семинара,  отличающийся  взаимодействием

всех  его  участников  друг  с  другом  в  целях  решения

поставленных практических задач;

-  психологический  тренинг  -  форма  активного  обучения

посредством актуализации навыков поведения и особенностей

личности,  в  ходе  которого  участники  выполняют  различные

упражнения  психологической  направленности,

ориентированные  на  развитие  или  демонстрацию

психологических качеств;

-  конференция  –  общее  собрание  молодых  педагогов,  в

рамках  которого  каждому  участнику  дается  возможность

выступить по тому или иному вопросу;

-  «круглый  стол»  -  вид  конференции,

отличающийся наибольшей  степенью  непосредственного

обсуждения участниками определённых проблем;

-  «мировое  кафе»  -  одна  из  форм  интерактивного

семинара,  направленная  на  обсуждение  любой  проблемы  и

позволяющий  максимально  использовать  креативность

участников. Цель «мирового кафе» - создание возможности для

контакта  не  столько  профессионального,  сколько,  в  первую

очередь, личного [51];

-  конкурс-выставка  методической  продукции  –

мероприятие,  в  рамках  которого  педагоги  транслируют

собственный  опыт  разработки  нормативно-планирующей  и

учебно-методической  документации  по  преподаваемым

дисциплинам или профессиональным модулям; 

-  консультации  -  помощь (как  индивидуальная,  так  и

групповая)  со  стороны  методической  службы,  председателей
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ПЦК, психолога, других преподавателей молодым педагогам в

освоении  педагогической  деятельности  теоретического  и

практического характера.

Кроме  форм  организации  занятий,  в  программе  работы

«Школы  молодого  педагога»  обозначены  также  методы

методического сопровождения: 

-  беседа  –  разговор  с  молодым  педагогом,  содержащий

рекомендации теоретического и практического характера;

-  объяснение – истолкование каких-либо педагогических,

методических  или  психологических  фактов,  явлений,

процессов.

-  анализ  -  рассмотрение  отдельных  сторон,  частей,  их

выделение  и  исследование  (в  частности,  системный  анализ

учебного занятия);

- самоанализ - рассмотрение самим педагогом отдельных

сторон,  частей,  их  выделение  и  исследование  (в  частности,

системный анализ собственного учебного занятия);

-  наблюдение  -  целенаправленное,  организованное

восприятие и регистрация поведения исследуемого объекта, в

данном  случае  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности;

- сравнение - метод сопоставления двух и более объектов,

явлений, идей, выделение в них общего и различного. В нашем

случае  сравнение  как  метод  сопровождения  педагогов

проявляется  в  рамках  педагогической  фасилитации,  когда

молодой  педагог  сравнивает  собственную  деятельность  с

деятельностью  более  квалифицированных  преподавателей,

находит  общее  и  различное  в  них,  следствием  чего  будет
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являться  осознание  педагогом  собственных  ошибок  и  их

коррекция.

Таким  образом,  разработанная  и  внедренная  в

образовательный процесс колледжа программа работы «Школы

молодого педагога» направлена, прежде всего, на организацию

и  создание  условий  для  профессионального  роста

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности,  освоение  ими  особенностей  методики

преподавания в СПО. 

2.3  Анализ  и  интерпретация  результатов

экспериментальной работы

В  данном  параграфе  представлены  результаты

экспериментальной  работы,  проанализирована  динамика

профессиональной компетентности молодых педагогов. 

Анализ  и  обработка  результатов  осуществлялись  нами в

соответствии  с  основным  критерием  и  по  отдельным

показателям. 

Задачами данного параграфа являются:

- изучение и объяснение качественных и количественных

изменений,  полученных  нами  в  ходе  экспериментальной

работы в соответствии с выделенными показателями;

- анализ полученных результатов исследования;

- формулировка основных выводов.

Рассмотрим последовательно проводимые нами действия и

используемые  различные  методы  измерения  отдельных

параметров  на  каждом  из  выделенных  этапов

экспериментальной работы.
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Первый этап - констатирующий, в ходе которого в целях

получения  достоверных  результатов  опытно-

экспериментальной  работы  проведен  срез  начального

(исходного)  состояния  уровня  профессиональной

компетентности преподавателей по всем определенным нами

показателям:

1 знание и практическое применение приемов,  способов

организации учебной деятельности обучающихся;

2 знание  и  практическое  применение  психолого-

педагогических  основ  решения  профессиональных

практических задач;

3 качество  разработанного  программно-методического

обеспечения;

4 степень развития коммуникативных навыков;

5 мотивационно-ценностное отношение к педагогической

деятельности,  стремление  к  самосовершенствованию;

удовлетворенность собственным трудом;

6 способность  к  самоуправлению  и  рефлексия

собственной деятельности.

Уровень  сформированности  знаний  о  приемах,  способах

организации  учебной  деятельности  обучающихся  мы

проверяли посредством трех различных диагностик:

1  авторской  диагностики  (теста),  состоящего  из

пятнадцати  вопросов  закрытого  типа  на  общие  знания  о

нормативно-правовом обеспечении образовательного процесса

в СПО (Приложение А).  Максимально  возможное количество

баллов – 15.

Данное  тестирование  показало  следующие  результаты,

представленные в таблице 5.
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Таблица 5 - Результаты тестирования на знание  нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса в СПО

Педагог Количество
правильных

ответов
1 2

Педагог 1 5
Педагог 2 3
Педагог 3 4

109



Продолжение таблицы 5
1 2

Педагог 4 3
Педагог 5 3
Педагог 6 2
Педагог 7 6
Педагог 8 1
Педагог 9 5

Как  мы  видим  из  полученных  результатов,  лишь  44%

молодых  педагогов  имеют  продуктивный  уровень

компетентности  по  данному  показателю  и  56%  -

репродуктивный.

2  диагностика  концептуальной  компетенции  педагогов

(автор - 

В.П.  Сергеева).  Цель  данной  диагностики  -  определение

степени  способности  преподавателя  понимать  теоретические

основы  профессионально-педагогической  деятельности,

владения основными подходами,  философией и методологией

педагогики [27].

Диагностика представляет собой анкету, которая состоит

из  одиннадцати  вопросов  открытого  и  закрытого  типа

(установление  соответствия понятий,  характеристик понятий,

установление  последовательности,  дополнение  понятий).

Максимально возможное количество баллов – 11.

Данная  диагностика  показала  следующие  результаты,

представленные в таблице 6.

Таблица  6  -  Результаты  диагностики  концептуальной

компетенции
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Как мы видим  из

полученных  результатов,  44%  молодых  педагогов  имеют

продуктивный уровень компетентности по данному показателю

и 56% - репродуктивный.

3  наблюдение  за  деятельностью  педагогов  и  системный

анализ проведенных учебных и внеаудиторных занятий.

Основным  показателем  профессионально-педагогической

компетентности  педагога  является  умение  методически

правильно построить учебное занятие. 

Для оценки данного показателя автор,  посещая учебные

занятия педагогов,  проводит их системный анализ на основе

экспертной  карты,  являющейся  протоколом  наблюдений

(Приложение Б), которая опирается на пятибалльную систему

оценивания  показателей  профессиональной  компетентности,

объединенных в четыре раздела: предметная компетентность,

методическая  компетентность,  компетентность  в  сфере

личностно-ориентированной  технологии  обучения  (далее  –

ЛОТО)  и  коммуникативная  компетентность  (автор  -

Татарченкова С.С.) [29].

Диагностика  имеет  следующий  алгоритм  подсчета  и

анализа результатов: 

- вычисление среднего балла по каждому из разделов;
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-  занесение  среднего  балла  в  график  под  номером

соответствующего раздела;

-  построение  индивидуального  графика  компетентности

педагога;

-  установление  уровня  выраженности  по  среднему

показателю, который устанавливается по следующей схеме: 0-2

- низкий; 2,1-3,4 - средний; 3,5-4 -высокий [24].

Максимальное количество баллов – 16.

Анализ  учебных  занятий  преподавателей  начального

этапа  педагогической  деятельности  по  данной  методике

привел  к  результатам,   которые  представлены  в  виде

совокупного графика на рисунке 2.

Рисунок 2 -  График уровня компетентности преподавателей на учебном
занятии

Таким образом, суммировав количество набранных баллов

каждым педагогом, можно сделать вывод, что 11,2% молодых

педагогов  находятся  на  креативном  уровне  развития

профессиональной  компетентности  по  данному  показателю,

55,5% - на продуктивном и 33,3% – на репродуктивном.
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Качественный анализ учебных занятий молодых педагогов

выявил основные недостатки при их проведении:

- применение в основном традиционных методов обучения

(объяснительный, иллюстративный, репродуктивный, беседа и

т.д.);

-  отсутствие  постоянного  изменения  видов  деятельности

студентов;

- недостаточно эффективно организуется самостоятельная

работа обучающихся в рамках изучения новой темы;

- по окончании  учебного занятия чаще всего отсутствует

этап подведения итогов, не организуется рефлексия студентов; 

- недостаточно эффективно организуется «обратная связь»

с  группой  в  целях  установления  осознанности  усвоения

содержания учебного материала;

     - недостаточно эффективно организуются и реализуются

все этапы учебного занятия;

-  недостаточно  эффективно  применяются  различные

формы контроля и оценки знаний и умений  обучающихся;

-  у  некоторых  преподавателей  недостаточно  развита

профессиональная речь.

Такой  показатель  сформированности  профессиональной

компетентности  как  знание  и  практическое  применение

психолого-педагогических  основ  решения  профессиональных

практических задач, в ходе исследования проверялся тестом,

разработанным  Л.В.  Сайфутдиновой,  состоящим  из  двадцати

трех   вопросов  закрытой  формы.  Максимально  возможное

количество баллов – 23 [43].
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Целью  данного  теста  является  установление  уровня

знаний  педагогов  о  психолого-педагогических  основах

профессиональной деятельности.

Данная  диагностика  показала  следующие  результаты,

представленные в таблице 7.

Таблица  7  -  Результаты  тестирования  на  знание  психолого-

педагогических основ профессиональной деятельности

Педагог Количество
правильных

ответов
Педагог 1 6
Педагог 2 5
Педагог 3 6
Педагог 4 3
Педагог 5 11
Педагог 6 9
Педагог 7 3
Педагог 8 13
Педагог 9 10

Как мы видим из полученных результатов,  67% молодых

педагогов  имеют  продуктивный  уровень  компетентности  по

данному показателю и 33% - репродуктивный.

Одной из основных задач и обязанностей преподавателя, в

том числе и находящегося на начальном этапе педагогической

деятельности,  является  разработка  программно  –

методического  обеспечения  преподаваемой  учебной

дисциплины или профессионального модуля.

Данный показатель сформированности профессиональной

компетентности  мы  оценивали  посредством  наблюдения  за

соответствующей деятельностью молодых педагогов.

В целях анализа и оценки данного показателя разработан

лист  экспертизы рабочей программы,  комплекта  контрольно-

измерительных  материалов  и  методических  рекомендаций
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(Приложение  В,  Г,  Д),  представляющие  собой  протоколы

наблюдений.

Экспертиза  содержания  рабочих  программ,

разработчиками  которых  являлись  молодые  педагоги,

проводилась  на  начальном  (констатирующем)  этапе

эксперимента,  в сентябре-октябре 2018 года.

Лист  экспертизы  представляет  собой  техническую  и

содержательную  экспертизу  того  или  иного  документа,

оцениваемого  по  отдельным  требованиям  к  содержанию  и

оформлению  документации  (экспертные  показатели)  по

трехбалльной шкале:

0 баллов – требование не соблюдено;

1 балл – требование соблюдено, но обнаружены ошибки;

2 балла – требование соблюдено полностью.

Максимальное  количество  баллов,  которое  возможно

набрать  –  102.  Суммарный  анализ,  проведенный  в  ходе

экспертизы нормативно- планирующей и учебно-методической

документации,  показал  следующие  результаты,

представленные на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Суммарные результаты экспертизы рабочих программ,
комплекта контрольно-измерительных материалов и методических

рекомендаций

Как  мы  видим  из  полученных  результатов,  только  33%

молодых  педагогов  имеют  продуктивный  уровень

компетентности  по  данному  показателю  и  67%  -

репродуктивный.

Следующий  показатель  сформированности

профессиональной  компетентности,  анализируемый  нами  на

констатирующем  этапе  педагогического  эксперимента  –  это

степень  развития  коммуникативных  навыков.  Данный

показатель  оценивался  психологом  колледжа  по  методике,

предложенной Т.И. Пашуковой [42].

Данная  методика  предназначена  для  выявления

коммуникативных  и  организаторских   склонностей  личности

(умение четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские

контакты с людьми, стремление расширять контакты, участие в

групповых мероприятиях, умение влиять на людей, стремление

проявлять инициативу и т.д.)

Коммуникативные  способности  представляют  собой

важный компонент в тех видах деятельности, которые связаны
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с  общением с  людьми и организацией коллективной работы.

Таким  образом,  они  являются  важным  звеном  в  развитии

педагогических способностей.

В целях реализации данной методики молодым педагогам

была  предложена  анкета,  состоящая  из  сорока  вопросов,  на

которые нужно было ответить  «да»,  если педагог  согласен с

данным утверждением или «нет», если – не согласен.  При этом

все вопросы разделены на четыре части соответственно тому,

какие  склонности  они  проверяют:  коммуникативные  или

организаторские и тому, как ответил на тот или иной вопрос

педагог: «да» или «нет»: 

Бланк ответов и ключ к анкете представлены в таблицах 8

и 9.

Таблица 8 - Бланк ответов

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

Таблица 9 - Ключ к анкете

Склонности Ответы
положительные отрицательные

Коммуникативные Вопросы 1 столбца Вопросы 3 столбца 
Организаторские Вопросы 2 столбца Вопросы 4 столбца

Чтобы  определить  уровень  коммуникативных  и

организаторских  способностей,  нужно  высчитать  их

коэффициенты,  которые  представляют  собой  отношение

количества совпадающих ответов той или иной склонности к

максимально возможному числу совпадений, т.е. к 20.
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Формулы для подсчета коэффициентов такие:

                             Кк=
К x

20
                     (1)

     Ко=
Qx

20
                     (2)

где Кк - коэффициент коммуникативных склонностей;

Ко - коэффициент организаторских склонностей;

Кх и Ох – количество совпадающих с дешифратором ответов

соответственно  по  коммуникативным  и  организаторским

склонностям.

Для  качественной  оценки  результатов  необходимо

сопоставить  полученные  коэффициенты  со  шкальными

оценками, которые представлены в таблице 10.

Таблица  10  -  Шкала  оценок  коммуникативных  и

организаторских склонностей

Кх Ко Шкальная
оценка

0,10-0,45 0,20-0,55 1
0,46-0,55 0,56-0,65 2
0,56-0,65 0,66-0,70 3
0,66-0,75 0,71-0,80 4
0,76-1,00 0,81-1,00 5

Анализ  результатов  проведенной   диагностики  среди

преподавателей  -  участников  «Школы  молодого  педагога»

представлен в таблице 11.

Таблица  11  -  Результаты  диагностики  коммуникативной  и

организаторской компетентности

Педагог Шкальная оценка
Педагог 1 2
Педагог 2 5
Педагог 3 4
Педагог 4 4
Педагог 5 4
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Педагог 6 5
Педагог 7 3
Педагог 8 2
Педагог 9 3

Как  мы  видим  из  данных  таблицы  11,  22,2%

преподавателей  имеют  шкальную  оценку  5,  а,  значит,

находятся на креативном уровне развития профессиональной

компетентности.  Такие  педагоги  обладают  очень  высоким

уровнем  проявления  коммуникативности  и  организаторских

склонностей,  они  испытывают  потребность  в  данных  видах

деятельности,  быстро  ориентируются  в  трудных  ситуациях,

инициативны,  отстаивают  свое  мнение,  стремятся   быть  не

просто  участниками,  а  организаторами  различных

мероприятий.

Большинство  молодых  педагогов  (56%)  имеют  шкальную

оценку  3  и  4,  а,  значит,  находятся  на  продуктивном  уровне

данного  показателя  сформированности  профессиональной

компетентности. Для таких педагогов характерно стремление к

контакту  с  людьми,  отстаивание  собственного  мнения,

расширение  круга  знакомых,  занятие  общественной

деятельностью,  организация  мероприятий,  причем  по

собственной инициативе. 

22,2%  преподавателей  имеют  шкальную  оценку  2,  а,

значит,  находятся  пока  на  репродуктивном  уровне.  Такие

педагоги не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в

новом коллективе, ограничивают свои знакомства, испытывают

трудности  в  установлении  контактов  с  людьми   и  в

выступлении  перед  аудиторией.  Проявление  инициативы  в

общественной  деятельности  для  них  крайне  занижено,  во
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многих  делах  они  предпочитают  избегать  принятия

самостоятельных решений. 

Однако  стоит  отметить,  что  ни  один  из  опрошенных

молодых  педагогов  не  показал  самого  низкого  уровня

проявления коммуникативных и организаторских способностей

со шкальной оценкой 1. 

Перейдем  к  анализу  следующего  показателя

сформированности  уровня  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности  –  мотивационно-ценностное  отношение  к

педагогической  деятельности,  стремление  к  саморазвитию  и

удовлетворенность собственным трудом.

Для  анализа  состояния  данного  показателя  проведена

первоначальная диагностика «Отношение к своей профессии»,

которая представляет собой анкету, разработанную специально

для педагогов, начинающих свой профессиональный путь [37].

Анкетирование проводилось анонимно в форме закрытой

анкеты. 

Подсчет  доли одинаковых  ответов  на  каждый вопрос  по

формуле: 

a⋅100%
b

=x ,
                                                                     (3)

где а – количество одинаковых ответов по одному вопросу; 

b – общее количество респондентов; 

x – процент респондентов, 

привел  к  следующим  результатам:  83%  педагогов  не

выбирали  осознанно  профессию,  на  это  повлияли  случайно

сложившиеся  обстоятельства.  Большинство  (63%)  не  совсем

согласны  с  мнением,  что  их  первые  годы  работы  являются
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подлинной  профессиональной  школой.  Однако  при  этом  у

половины опрашиваемых  первые  годы  их  работы в  основном

подтверждают правильность выбора профессии, а у 100% - не

возникает желания сменить работу. 

Возможно, это связано с тем, что 88% участников «Школы

молодого педагога» - это женщины, зачастую имеющие семью

и детей  и  которых,  прежде  всего,  в  этой  работе  привлекает

возможность получения ежегодного оплачиваемого отпуска в

летний период, а также достаточно свободный график работы.

Однако,  в  настоящее  время  большинство  (60%)  не

привлекает  в  работе  педагога  возможность  проявлять  свои

способности и интеллектуально развиваться. 

Для количественного анализа мотивационного показателя

сформированности  профессиональной  компетентности

педагогов бы проведен тест Т. Элерса «Методика мотивации к

успеху» [52].

Опросник предназначен для диагностики мотивационной

направленности личности на достижение успеха.

Тест  представляет  собой  41  утверждение,  на  которые

испытуемому  необходимо  дать  один  из  2  вариантов  ответов

«да» или «нет».

Степень  выраженности  мотивации  к  успеху  оценивается

количеством баллов, совпадающих с ключом.

По  1  баллу  начисляется  за  ответы  «да»  на  следующие

вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 32, 37, 41.

Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы:

6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39. 
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Ответы  на  вопросы  1,11,  12,19,  28,  33,  34,  35,40  не

учитываются. 

Анализ  проведенной  диагностики  показал  следующие

результаты, представленные на рисунке 4. 

Педагог 1

Педагог 2

Педагог 3

Педагог 4

Педагог 5

Педагог 6

Педагог 7

Педагог 8

Педагог 9

0 5 10 15 20 25

количест
во 
набранны
х баллов

Рисунок 4 - Результаты теста «Методика мотивации к успеху»

Таким  образом,  большинство  молодых  педагогов  (45%)

находятся на репродуктивном уровне развития мотивационного

показателя  профессиональной  компетентности,  33%  -  на

продуктивном и лишь 22% - на креативном.

К  своей  работе  в  колледже  преподаватели  выразили

неоднозначное отношение: 33,3(3) % опрашиваемых ответили,

что им очень нравится работа в Техническом колледже, 33,3(3)

%  -  скорее  нравится,  чем  не  нравится  и  33,3(3)  %  -

затрудняются  ответить.  Это,  скорее  всего,  обусловлено

некоторыми трудностями, с которыми приходится сталкиваться

молодым  педагогам:  66%  преподавателей  считают,  что  эти

трудности  связаны  с  условиями,  в  которых  началась  их

деятельность. 

Анализ  результатов,  полученных  с  помощью  данной

методики показал,  что в целом преподаватели довольны тем,

что  выбрали  профессию  педагога,  однако  у  них  возникают
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определенные  трудности,  вызванные  внешними  условиями,

которые не способствуют развитию и самосовершенствованию

молодых педагогов.  

И,  наконец,  исследуем  и  проанализируем  последний

показатель  сформированности  профессиональной

компетентности  молодых  педагогов  –   способность  к

самоуправлению и рефлексия собственной деятельности.

Для анализа данного показателя мы использовали:

1 анкету  «Диагностика  способности  к

самоуправлению», разработанную Л.Д. Столяренко [46].

Данная  методика  позволяет  выявить  способность  к

целенаправленному  изменению  и  управлению  своим

поведением  и  деятельностью.  Анкетирование  проводилось

психологом колледжа анонимно в форме закрытой анкеты. 

Анкета  состоит  из  48  вопросов,  на  каждый  из  которых

педагогу необходимо ответить «да» или «нет».

Для  анализа  анкеты  необходимо  подсчитать  количество

ответов «да» и «нет» и найти их сумму, тем самым, определить

общую способность к самоуправлению,  которая определяется

по следующим показателям, представленным в таблице 12.

Таблица 12 - Уровни самоуправления

Низкий Ниже
среднего 

Средний Выше
среднего 

Высокий 

0-11 12-21 22-30 31-39 40

Проведя  данную  диагностику  среди  преподавателей  -

участников  «Школы  молодого  педагога»,  были  получены

следующие результаты, представленные в таблице 13.

Таблица  13  -  Результаты  диагностики  способности  к

самоуправлению 

Педагог Сумма баллов
Педагог 1 34
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Педагог 2 22
Педагог 3 39
Педагог 4 29
Педагог 5 25
Педагог 6 17
Педагог 7 19
Педагог 8 15
Педагог 9 27

Как мы видим из данных таблицы, большинство молодых

педагогов  (45%)  имеют  средний  уровень  самоуправления,  а,

значит, находятся на продуктивном уровне данного показателя

сформированности  профессиональной  компетентности.  Для

таких  педагогов  характерен  больше  рациональный,  чем

эмоциональный  подход  к  решению  профессиональных  задач.

Однако  педагоги  среднего  уровня  самоуправления  не  могут

часто  эффективно  организовать  и  спланировать  собственную

деятельность, а полагаются на естественный ход событий.

33%  преподавателей  имеют  низкий  и  ниже  среднего

уровень  самоуправления,  а,  значит,  находятся  пока  на

репродуктивном  уровне.  Такие  педагоги  не  обладают

целостной системой самоуправления,  у  них могут быть  лишь

сформированы  отдельные  ее  звенья.  Такой  педагог

эмоционально  реагирует  на  конфликтные  и  критические

ситуации, часто не может найти рационального выхода из них. 

Только 22 % молодых педагогов  имеют высокий уровень

самоуправления,  а,  значит,  находятся  на  креативном  уровне

данного  показателя  сформированности  профессиональной

компетентности.

У таких преподавателей сформирована целостная система

самоуправления, он четко ставит перед собой цели и стремится

к  их  достижению,  рационально  анализирует  критические  и
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конфликтные ситуации и предпринимает конструктивные меры

по их разрешению.

2 наблюдение за деятельностью молодых педагогов по

вопросу  рефлексии  собственной  деятельности  на  учебном

занятии.

В  целях  анализа  и  оценки  данного  показателя  был

разработан  рефлексивный  лист  молодого  педагога

(самоанализ)  (Приложение  Е),  представляющий  собой

протокол наблюдений.

Рефлексивные  листы  заполнялись  молодыми  педагогами

на  протяжении  констатирующего  и  формирующего  этапов

педагогического  эксперимента  с  целью  систематического

анализа динамики данного показателя.

На констатирующем этапе эксперимента при самоанализе

и  заполнении  рефлексивных  листов  молодые  педагоги

столкнулись со следующими трудностями:

-  неспособность  правильно  определить  место  данного

учебного  занятия  в  курсе:  как  оно  связано  с  предыдущими

учебными  занятиями,  на  что  в  них  опирается,  как  учебное

занятие «работает»  на последующие учебные занятия,  темы,

разделы (в том числе других дисциплин и МДК);

-  неспособность  определить,  были  ли  учтены  при

подготовке  к  учебному  занятию  программные  требования,

образовательные стандарты, образовательная парадигма;

-  неспособность  правильно  определить  методы,  формы и

технологии,  применяемые  на  учебном  занятии  и  их

взаимосвязь  с  видом,  типом,  целью и содержанием учебного

занятия;
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-  неспособность  определить  особенности  обучающихся,

группы,  которые  были  учтены  при  подготовке  к  учебному

занятию;

-  неспособность  определить  степень  достижения  цели

учебного занятий (полностью, частично, не удалось) и причин;

- неспособность определить, какие условия были созданы

для проведения учебного занятия и почему.

Анализ полученных результатов стал основой программы

методического  сопровождения  преподавателя  начального

этапа  педагогической  (программы работы  «Школы молодого

педагога»).  При  этом  нами  были  учтены выявленные

профессиональные  затруднения  преподавателей  начального

этапа  педагогической  деятельности  и  наиболее  низкие

показатели развития профессиональной компетентности.

Данные  результатов  уровня  сформированности

профессиональной  компетентности  преподавателей  на

констатирующем этапе эксперимента представлены в таблице

14.

Таблица 14 -  Обобщающие данные уровня профессиональной

компетентности молодых педагогов по всем показателям

Показатель Диагностичес
кий

инструментар
ий 

Уровни овладения и оценочные баллы
креативн

ый 
 

продуктивн
ый  

репродуктив
ный  

1 2 3 4 5
1) Знание  и
практическое
применение
приемов,
способов
организации
учебной
деятельности
обучающихся

Тест
«Нормативно-
правовое
обеспечения
образовательн
ого процесса в
СПО»

0% 44%  (4
педагога)

56%  (5
педагогов)

Анкета
«Диагностика

0% 44%  (4
педагога)

56%  (5
педагогов)
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концептуальн
ой
компетенции»
В.П.
Сергеевой
Протокол
наблюдений
(системный
анализ
проведенных
учебных  и
внеаудиторны
х занятий С.С.
Татарченково
й)

11,2%  (1
педагог)

55,5%  (5
педагогов)

33,3%  (3
педагога)

2)  Знание  и
практическое
применение
психолого-
педагогически
х  основ
решения
профессиональ
ных
практических
задач

Тест
«Психолого-
педагогически
е  основы
решения
профессионал
ьных  задач»
Л.В.
Сайфутдиново
й

0% 67%  (6
педагогов)

33%  (3
педагога)

3)  Разработка
программно-
методического
обеспечения

Протокол
наблюдений
(экспертные
листы)

0% 33%  (3
педагога)

67%  (6
педагогов)

4)  Степень
развития
коммуникативн
ых  и
организаторск
их навыков

Анкета
«Диагностика
коммуникатив
ной
компетентнос
ти»  Т.И.
Пашуковой 

22,2%  (2
педагога
)

56%  (5
педагогов)

22,2%  (2
педагога)
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Продолжение таблицы 14
1 2 3 4 5

5) Мотиваци
онно-
ценностное
отношение  к
педагогическо
й
деятельности,
стремление  к
самосовершенс
твованию,
удовлетворенн
ость
собственным
трудом

Тест
«Методика
мотивации  к
успеху»  Т.
Элерса

Анкета
«Отношение
к  своей
профессии» 

22%  (2
педагога)

33%  (3
педагога)

45%  (4
педагога)

6) Самостоя
тельность  в
принятии
решений  и
рефлексия
собственной
деятельности

Анкета
«Диагностик
а
способности
к
самоуправле
нию»  Л.Д.
Столяренко 

Протокол
наблюдений
(рефлексивн
ые листы)

22%  (2
педагога)

45%  (4
педагога)

33%  (3
педагога)

На  основании  данных,  полученных  в  ходе

констатирующего  эксперимента,  нами  сделаны  следующие

предварительные выводы:

1 на  начало  эксперимента  число  педагогов,  имеющих

низкий  (репродуктивный)  уровень  профессиональной

компетентности,  в  среднем  составило  43%,  средний

(продуктивный) – 47%, а высокий (креативный) – 10%.

2 наиболее  высокий  процент  молодых  педагогов  с

репродуктивным  уровнем  развития  профессиональной

компетентности установлен по следующим показателям:

-  знание  нормативно-правового  обеспечения

образовательного процесса в СПО;
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- развитие концептуальной компетенции;

-  качество  разработанного  программно-методического

обеспечения;

- проведение учебных занятий;

- мотивация к педагогической деятельности и развитию в

данной профессии.

Таким  образом,  по  окончании  констатирующего  этапа

эксперимента мы сделали вывод,  что,  если не ставить целью

направленное  развитие  профессиональной  компетентности

молодых  педагогов,  ее  самостоятельное  развитие  будет

затруднено.

На  контрольно-обобщающем  этапе  педагогического

эксперимента  в  целях  сравнения  и  обобщения  результатов

опытно-экспериментальной  работы  был  проведен  срез

конечного  состояния  уровня  профессиональной

компетентности  преподавателей  по  всем  выделенным  нами

показателям.

Для реализации данной цели на контрольно-обобщающем

этапе нами были применены те же диагностические методики,

что и на констатирующем этапе эксперимента.

Применяя  метод  соотношения,  который  позволяет

определить  динамику  сформированности  профессиональной

компетентности  преподавателя,  мы  получили  следующие

результаты.

Динамика  уровня сформированности  знаний педагогов  о

приемах,  способах  организации  учебной  деятельности

обучающихся  представлена  в  таблицах  15,  16,  17

соответственно проведенным диагностикам.
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Таблица 15 - Динамика уровня знаний  нормативно-правового

обеспечения образовательного процесса в СПО

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

0% 44%  (4
педагога)

56%  (5
педагогов)

22%  (2
педагога
)

56%  (5
педагогов)

22%  (2
педагога)

Таблица 16 - Динамика концептуальной компетенции педагогов

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

0% 44%  (4
педагога)

56%  (5
педагогов)

44%  (4
педагога
)

56%  (5
педагогов)

0%

Таблица  17  -  Динамика  профессиональной  компетентности

педагога  на учебном занятии

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

11,2%  (1
педагог)

55,5%  (5
педагогов)

33,3%  (3
педагога)

33,3%  (3
педагога
)

55,5%  (5
педагогов)

11,2%  (1
педагог)
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Наглядное  представление  результатов  исследования  по

данному показателю представлено на рисунках 5,6,7.

Рисунок 5 - Динамика знаний  нормативно-правового обеспечения
образовательного процесса

Рисунок 6 - Динамика концептуальной компетенции педагогов
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Рисунок 7 - Динамика профессиональной компетентности педагога на
учебном занятии

Анализ данных таблиц 15, 16, 17 и диаграмм показывает

стабильный  рост  уровня  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности  по  данному  показателю.  Отдельные  педагоги

вышли  на  креативный  уровень  развития  профессиональной

компетентности, снизился процент педагогов, находящихся на

репродуктивном уровне.

На  данном  этапе  был  также  проведен  качественный

анализ изменения организации и проведения учебных занятий

молодых педагогов, который показал:

-  превалирование  традиционных  методов  обучения

сохраняется,  однако  педагоги  уже  достаточно  эффективно

организуют  самостоятельную  деятельность  обучающихся

посредством  применения  отдельных  приемов  активного  и

интерактивного обучения («вертушки», «баскет-метод», «пила»

и  т.д.).  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивает  систематическое

изменения видов деятельности студентов;
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-  по  окончании   учебного  занятия  педагоги  чаще  всего

организуют  рефлексию  студентов  посредством  различных

методов  (рефлексивные  листы,  «мишень»,  рефлексивный

кубик, рефлексивный прием «чемодан, мясорубка, корзина» и

т.д.); 

-  данные  методы  и  приемы  обучения  организуются

педагогами  через  «обратную  связь»  с  группой,  наблюдается

более  налаженный  контакт  с  обучающимися  на  учебных

занятиях;

     - более эффективно организуются и реализуются все этапы

учебного занятия, применяются различные формы контроля и

оценки  знаний  и  умений   обучающихся,  в  том  числе

нетрадиционные  (прием  «верно-неверно»,  деловые  игры,

рейтинговая система и т.д. ).

Сравнение уровня знаний психолого-педагогических основ

и  их  практического  применения   на  разных  этапах

эксперимента представлено в таблице 18.

Таблица  18  -  Сравнение  уровня  знаний  психолого-

педагогических основ и их практического применения 

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

0% 67%  (6
педагогов)

33%  (3
педагога)

67%  (6
педагого
в)

33%  (3
педагога)

0%

Наглядное представление результатов исследования по 

данному показателю представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 -
Сравнение

уровня
знаний

психолого-педагогических основ и их практического применения

Как мы видим из полученных результатов,  33% молодых

педагогов,  имевших репродуктивный уровень компетентности

по данному показателю, перешли на продуктивный уровень, а

67 %, находившихся на продуктивном уровне – на креативный.

Динамика  профессиональной  компетентности  по  такому

показателю  как  качество  разработанного  программно-

методического  обеспечения  преподаваемой  учебной

дисциплины  или  профессионального  модуля  была

проанализирована  на  основе  повторных  протоколов

наблюдений и представлена в таблице 19.   

Таблица 19 - Динамика профессиональной компетентности по

такому показателю как качество разработанного программно-

методического обеспечения

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

0% 33%  (3
педагога)

67%  (6
педагогов)

22%  (2
педагога
)

78%  (7
педагогов)

0% 

Наглядное  представление  результатов  исследования  по

данному показателю представлено на рисунке 9.
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Рисунок 9 - Динамика профессиональной компетентности по такому
показателю как качество разработанного программно-методического

обеспечения

Анализ  данных  позволяет  судить  о  положительной

динамике  процесса  развития  профессиональной

компетентности  молодых  педагогов  в  области  разработки

программно-методического  обеспечения  образовательного

процесса.  Об  этом  говорит  тот  факт,  что  все  педагоги,

находившиеся  на  репродуктивном  уровне,  перешли  на

продуктивный  и  почти  все  педагоги,  находившиеся  на

продуктивном – на креативный.

Сравнение  степени  развития  коммуникативных  навыков

молодых  педагогов  на  разных  этапах  эксперимента

представлено в таблице 20.

Таблица  20  -  Сравнение  степени  развития  коммуникативных

навыков молодых педагогов на разных этапах эксперимента

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

22,2%  (2
педагога

56%  (5
педагогов)

22,2%  (2
педагога)

22,2%  (2
педагога

66,6%  (6
педагогов)

11,2%  (1
педагог)
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) )

Наглядное  представление  результатов  исследования  по

данному показателю представлено на рисунке 10.
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Рисунок 10 - Сравнение степени развития коммуникативных навыков
молодых педагогов на разных этапах эксперимента

Как мы видим из данных таблицы и диаграммы, данный

показатель практически не изменился за время эксперимента.

Большинство  молодых  педагогов  так  и  остались  на

продуктивном  уровне  данного  показателя  сформированности

профессиональной компетентности.  Это объясняется тем, что,

как  показал  констатирующий  этап  эксперимента,

преподаватели  в  большинстве  случаев  не  испытывают

затруднения коммуникативного характера.

Перейдем  к  сравнению  следующего  показателя

сформированности  уровня  профессиональной  компетентности

преподавателей  начального  этапа  педагогической

деятельности  –  мотивационно-ценностное  отношение  к

педагогической  деятельности,  стремление  к  саморазвитию  и

удовлетворенность собственным трудом.
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В  данном  случае  мы  сравнивали  качественные  и

количественные характеристики данного показателя. 

Что  касается  качественных  характеристик,  здесь

наблюдаются значительные изменения. 

В начале эксперимента на вопрос анкеты «Являются ли

первые  годы  работы  для  Вас  подлинной  профессиональной

школой?»  шесть  опрашиваемых  ответили  отрицательно  и

только три – положительно.

В конце  эксперимента  -  четыре  опрашиваемых  ответили

отрицательно и пять – положительно.

В начале эксперимента на вопрос анкеты «Привлекает ли

Вас в работе педагога возможность проявлять свои способности

и интеллектуально развиваться?» пять опрашиваемых ответили

отрицательно и только четыре – положительно.

В  конце  эксперимента  -  два  опрашиваемых  ответили

отрицательно и семь – положительно.

Для того,  чтобы определить, существенно ли измелилось

мнение молодых педагогов о своем отношении к труду, в том

числе  в  первые  годы  работы,  мы  применим  такой  метод

математической статистики как критерий Макнамары.

Данные опроса показаны в таблицах 21, 22.

Таблица 21 - Данные опроса на разных этапах эксперимента

Контрольно-обобщающий этап
Да Нет 

Констатирующи
й этап

Да А=3 В=0

Нет С=2 D=4

Таблица  22  -  Данные  первого  опроса  на  разных  этапах

эксперимента

Контрольно-обобщающий этап
Да Нет 
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Констатирующи
й этап

Да А=4 В=0

Нет С=3 D=2

В  данных  случаях  А  - количество педагогов,  которые  на

обоих этапах эксперимента «да»;

B - количество педагогов,  которые  на  констатирующем

этапе  эксперимента  ответили  «да»,  а  на  контрольно-

обобщающем - «нет»;

С  -  количество педагогов,  которые  на  констатирующем

этапе  эксперимента  ответили  «нет»,  а  на  контрольно-

обобщающем - «да»;

D -  количество педагогов,  которые  на  обоих  этапах

эксперимента ответили «нет».

Формулируем  нулевую  гипотезу  (Но):  Мнение  педагогов

значительно не изменилось к концу эксперимента.

Формулируем  альтернативную  гипотезу  (Н1):  Мнение

педагогов значительно изменилось к концу эксперимента.

В  данном  случае  В  не  равно  С,  значит  применяем

следующую формулу:

                                        Мэмп.=
(В−С )2
В+С

(4)

Таким образом,  по данным таблицы 21 Мэмп.  = 2,  а  по

данным таблицы 22 - 3.

Пусть  уровень  значимости  ɑ  =  0,05.  Тогда  по  данным

таблицы 21 Мкр. = 3,84 ˃ 2 = Мэмп., а по данным таблицы 22

Мкр. = 3,84 ˃ 3 = Мэмп.

Значит, Но отклоняется в обоих случаях.

Это  означает,  что  мнение  педагогов  значительно

изменилось к концу эксперимента.
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Количественное  сравнение  мотивационного  показателя

сформированности  профессиональной  компетентности

педагогов представлено в таблице 23.

Таблица  23  -  Сравнение  мотивационного  показателя

сформированности профессиональной компетентности

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

Репродуктив
ный уровень

(РУ)

22%  (2
педагога
)

33%  (3
педагога)

45%  (4
педагога)

45%  (4
педагога
)

33%  (3
педагога)

22%  (2
педагога)

Наглядное  представление  результатов  исследования  по

данному показателю представлено на рисунке 11.
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Рисунок 11 - Сравнение мотивационного показателя сформированности
профессиональной компетентности

Таким  образом,  сравнительные  данные  позволяют  нам

судить  о  положительной  динамике  процесса  развития

профессиональной  компетентности  молодых  педагогов  по

мотивационному показателю.
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И, наконец, сравним данные эксперимента по последнему

показателю  сформированности  профессиональной

компетентности  молодых  педагогов  –   способность  к

самоуправлению и рефлексия собственной деятельности.

Данный  показатель  мы  оценивали  также  по

количественным и качественным характеристикам.

Сравнение количественных характеристик представлено в

таблице 24.

Таблица 24 - Сравнение уровня способности к самоуправлению

Констатирующий этап Контрольно-обобщающий этап
креатив

ный
уровень

(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

креатив
ный

уровень
(КУ)

продуктив
ный

уровень
(ПУ)

репродуктив
ный уровень

(РУ)

22%  (2
педагога
)

45%  (4
педагога)

33%  (3
педагога)

22%  (2
педагога
)

56%  (5
педагогов)

22%  (2
педагога)

Наглядное  представление  результатов  исследования  по

данному показателю представлено на рисунке 12.
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Рисунок 12 - Сравнение уровня способности к самоуправлению

Как  видно  из  данных,  представленных  в  таблице  и  на

диаграмме,  данный  показатель  остался  практически
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неизменным. На наш взгляд, это объясняется тем, что молодые

педагоги  в  силу  их  небольшого  педагогического  стажа  или

стажа  работы  в  Техническом  колледже  эмоционально

реагирует на конфликтные и критические ситуации и часто не

могут найти рационального выхода из них. 

Для  качественного  анализа  такого  показателя,  как

рефлексия собственной деятельности на учебном занятии, мы

использовали  метод  наблюдения  на  всем  протяжении

педагогического эксперимента.

На  контрольно-обобщающем  этапе  эксперимента  при

самоанализе  и  заполнении  рефлексивных  листов  молодые

педагоги показали динамику развития данного показателя по

следующим направлениям:

-  способность  правильно  определить  место  данного

учебного занятия в курсе;

-  способность  правильно  определить  методы,  формы  и

технологии,  применяемые  на  учебном  занятии  и  их

взаимосвязь  с  видом,  типом,  целью и содержанием учебного

занятия;

-  способность  определить  особенности  обучающихся,

группы,  которые  были  учтены  при  подготовке  к  учебному

занятию;

-  способность  определить  степень  достижения  цели

учебного занятий (полностью, частично, не удалось) и причин.

Данные  результатов  уровня  сформированности

профессиональной  компетентности  преподавателей  на

контрольно-обобщающем этапе эксперимента представлены в

таблице 25.
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Таблица 25 -  Обобщающие данные уровня профессиональной

компетентности молодых педагогов по всем показателям

Показатель Диагностичес
кий

инструментар
ий 

Уровни овладения и оценочные баллы

креативн
ый 

 

продуктивн
ый  

репродуктив
ный  

1 2 3 4 5
1) Знание  и
практическое
применение
приемов,
способов
организации
учебной
деятельности
обучающихся

Тест
«Нормативно-
правовое
обеспечения
образовательн
ого процесса в
СПО»

22%  (2
педагога
)

56%  (5
педагогов)

22%  (2
педагога)

Анкета
«Диагностика
концептуальн
ой
компетенции»
В.П.
Сергеевой

44%  (4
педагога
)

56%  (5
педагогов)

0% 

Протокол
наблюдений
(системный
анализ
проведенных
учебных  и
внеаудиторны
х занятий С.С.
Татарченково
й)

33,3%  (3
педагога
)

55,5%  (5
педагогов)

11,2%  (1
педагог)

2) Знание и 
практическое 
применение 
психолого-
педагогически
х основ 
решения 
профессиональ
ных 
практических 
задач

Тест
«Психолого-
педагогически
е  основы
решения
профессионал
ьных  задач»
Л.В.
Сайфутдиново
й

67%  (6
педагого
в)

33%  (3
педагога)

0% 
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Продолжение таблицы 25
1 2 3 4 5

3)  Разработка
программно-
методического
обеспечения

Протокол
наблюдений
(экспертные
листы)

22%  (2
педагога)

78%  (7
педагогов)

0% 

4)  Степень
развития
коммуникативн
ых  и
организаторск
их навыков

Анкета
«Диагностик
а
коммуникати
вной
компетентно
сти»  Т.И.
Пашуковой 

22,2%  (2
педагога)

66,6%  (6
педагогов)

11,2%  (1
педагог)

5) Мотиваци
онно-
ценностное
отношение  к
педагогическо
й
деятельности,
стремление  к
самосовершенс
твованию,
удовлетворенн
ость
собственным
трудом

Тест
«Методика
мотивации  к
успеху»  Т.
Элерса

Анкета
«Отношение
к  своей
профессии» 

45%  (4
педагога)

33%  (3
педагога)

22%  (2
педагога)

6) Самостоя
тельность  в
принятии
решений  и
рефлексия
собственной
деятельности

Анкета
«Диагностик
а
способности
к
самоуправле
нию»  Л.Д.
Столяренко 

Протокол
наблюдений
(рефлексивн
ые листы)

22%  (2
педагога)

56%  (5
педагогов)

22%  (2
педагога)

На  основании  полученных  данных  контрольно-

обобщающего  эксперимента  и  сравнения  с  данными

констатирующего  эксперимента  нами  сделаны  следующие

выводы:
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1  На  конец  эксперимента  число  педагогов,  имеющих

низкий  (репродуктивный)  уровень  профессиональной

компетентности, в среднем составило 11% педагогов, а, значит,

снизилось в среднем на 32%.

2  На  конец  эксперимента  число  педагогов,  имеющих

высокий  (креативный)  уровень  профессиональной

компетентности, в среднем составило 34% педагогов, а, значит,

возросло в среднем на 24%;

3  На  конец  эксперимента  число  педагогов,  имеющих

средний  (продуктивный)  уровень  профессиональной

компетентности, в среднем составило 55% педагогов, а, значит,

возросло в среднем на 8%.

Достоверность  полученных  данных  экспериментальной

работы проверялась по критерию Х2 Пирсона.

Для  показательности  результатов  исследования  нам

достаточно  будет  проанализировать  только  значимость

изменения  результатов  преподавателей,  имеющих

репродуктивный  уровень  развития  профессиональной

компетентности.

Составим таблицу наблюдаемых частот и представим их в

таблице 26.

Таблица 26 - Таблица наблюдаемых частот

Показатели уровня сформированности профессиональной
компетентности молодых педагогов (чел.)
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иКонстат
ирующ
ий этап

13 3 6 2 4 3 31

Контро
льно-
обобща
ющий
этап

3 0 0 1 2 2 8

Всего 16 3 6 3 6 5 39

Составим таблицу  ожидаемых частот  и  представим их  в

таблице 27.

Таблица 27 - Таблица ожидаемых частот

Констатирую
щий этап

12,7 2,3 4,7 2,3 4,7 3,9

Контрольно-
обобщающий
этап

3,2 0,6 1,2 0,6 1,2 1

Формулируем  нулевую  гипотезу  (Но):  Уровень

сформированности профессиональной компетентности молодых

педагогов,  имеющих  репродуктивный  уровень,  значительно

изменился к концу эксперимента.

Формулируем  альтернативную  гипотезу  (Н1):  Уровень

сформированности профессиональной компетентности молодых

педагогов, имеющих репродуктивный уровень, значительно не

изменился к концу эксперимента.
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Рассчитаем Х2 
эмп. по формуле: (5)

Х2эмп.=
(13−12,7)

2

12,7
+
(3−2,3)

2

2,3
+
(6−4,7)

2

4,7
+
(2−2,3)

2

2,3
+
(4−4,7)

2

4,7
+
(3−3,9)

2

3,9
+
(3−3,2)

2

3,2
+
(0−0,6)

2

0,6
+

(0−1,2)
2

1,2
+
(1−0,6)

2

0,6
+
(2−1,2)

2

1,2
+
(2−1)

2

1
=4,3

Найдем Х2 кр. при  уровне значимости 0,05 (α) по таблице

критических значений распределения Х2 .

Х2 кр. = (к-1) * (l-1) = (2-1)*(6-1) = 5

0,05:5 = 11,2

Если Х2 
эмп. (4,3) ˂ Х2 кр. (5), значит принимаем гипотезу Но.

Значит,  уровень  сформированности  профессиональной

компетентности молодых педагогов, имеющих репродуктивный

уровень, значительно изменился к концу эксперимента.

Следовательно,  мы  можем  констатировать,  что  уровень

развития  профессиональной  компетентности  преподавателей

является  следствием  специально  организованной  нами

деятельности,  а  именно  в  результате  применения

разработанного  нами  комплекса  организационно-

педагогических условий.

Выводы по главе 2

1) решены  следующие  задачи  опытно-

экспериментальной работы:

- изучен  и  определен  исходный  уровень

профессиональной  компетентности  молодых  педагогов

Технического колледжа;

- экспериментально  проверен  комплекс

организационно-  педагогических  условий  методического

сопровождения  процесса  развития  профессиональной

компетентности молодых педагогов Технического колледжа;
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2) реализация  разработанных  организационно-

педагогических условий осуществлена на формирующем этапе

эксперимента посредством внедрения и реализации программы

«Школы молодого педагога»;

3) в  ходе  эксперимента  исследована  связь  уровня

профессиональной  компетентности  и  отдельных  показателей.

Анализ  подтвердил,  что  при  систематическом  методическом

сопровождении  процесса  развития  профессиональной

компетентности  молодого  педагога  колледжа  не  только

изменяется  уровень  профессиональной  компетентности,  но  и

наблюдается изменение по отдельным его показателям;

4)  результаты  опытно-экспериментальной  работы

показали,  что  комплекс  организационно-педагогических

условий  методического  сопровождения  процесса  развития

профессиональной  компетентности  молодого  педагога

колледжа  эффективен,  так  как  наблюдается  рост  уровня

профессиональной  компетентности  преподавателей  по  всем

показателям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность исследования методического сопровождения

процесса  развития  профессиональной  компетентности

молодого педагога колледжа обусловлена наличием следующих

противоречий:
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1 между  нормативно-правовыми  требованиями,

предъявляемыми к уровню профессиональной компетентности

педагога, в том числе молодого (прежде всего, требованиями

профессионального  стандарта)  и  недостаточной

разработанностью  теоретических  основ  процесса  ее

формирования и развития;

2 между быстро меняющимися требованиями к уровню

развития  профессиональной  компетентности  преподавателей

колледжа,  в  том  числе  молодых  преподавателей,  и

сохраняющимися в образовательных организациях подходами,

не  обеспечивающими  должный  уровень  данного  процесса  в

сфере  СПО,  а  также  недостаточно  развитой  системой

повышения квалификации педагогов СПО;

3 между  потребностью  в  эффективном  методическом

сопровождении  развития  профессиональной  компетентности

молодых  педагогов  и  отсутствием  в  педагогической  науке  и

практике моделей и отработанных методик данного процесса.

Объектом данного исследования являлся процесс развития

профессиональной  компетентности  молодого  педагога,

предметом  -  организационно-педагогические  условия

методического сопровождения молодых педагогов.

Цель  проведённого  исследования:  разработка,

обоснование  и  экспериментальная  проверка  организационно-

педагогических  условий  методического  сопровождения

молодых педагогов на примере «Школы молодого педагога». 

Полученные  результаты  экспериментальной  работы

позволяют  сформулировать  вывод  о  достижении  цели

исследования, так как был решен комплекс задач, а именно:
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1  выявлена  структура,  уровни  и  показатели  развития

профессиональной компетентности молодого педагога;

2  изучены  теоретические  аспекты  проблемы

методического  сопровождения  молодого  педагога,  уточнен

понятийный аппарат исследования;

3  разработана  и  обоснована  программа  методического

сопровождения  молодого  педагога  (программа  «Школы

молодого педагога»);

4  выявлен  и  экспериментально  проверен  комплекс

организационно-педагогических  условий  методического

сопровождения  молодого  педагога,  способствующий

эффективному  развитию  его  профессиональной

компетентности.

В  ходе  исследования  была  изучена  и  выявлена  степень

разработанности  проблемы  организации  методического

сопровождения  процесса  развития  профессиональной

компетентности молодого педагога колледжа. Установлено, что

данная  проблема  требует  дальнейшего  решения

теоретического и практического характера.

Базой  исследования  стали  участники  «Школы  молодого

педагога»  Технического  колледжа  филиала  САФУ  в  г.

Северодвинске. Экспериментальная группа состояла из девяти

педагогов,  которые  недавно  осуществляют  педагогическую

деятельность  (вне  зависимости  от  возраста)  и  не  имеют

квалификационной категории.  Это преподаватели,  только что

окончившие  образовательную  организацию  высшего

образования,  или  педагоги,  вообще  не  имеющие

педагогического  опыта  работы,  например,  пришедшие  с

производства.

149



Эффективность  методического  сопровождения  процесса

развития  профессиональной  компетентности  молодого

педагога колледжа достигается за счет реализации комплекса

организационно-педагогических условий: 

-  актуализация  субъектной  позиции  преподавателя

посредством педагогической фасилитации; 

-  использование  информационной  базы  методической

службы колледжа; 

- побуждение преподавателя к рефлексии педагогической

деятельности.

Критерием  эффективности  экспериментальной  работы

выбран  уровень  сформированности  профессиональной

компетентности  молодого  педагога.  Показателями

профессиональной компетентности преподавателей являются:

-  знание и практическое применение приемов, способов

организации учебной деятельности обучающихся;

-  знание  и  практическое  применение  психолого-

педагогических  основ  решения  профессиональных

практических задач;

-  качество  разработанного  программно-методического

обеспечения;

-  степень  развития  коммуникативных  и  организаторских

навыков;

-  мотивационно-ценностное  отношение  к  педагогической

деятельности,  стремление  к  самосовершенствованию,

удовлетворенность собственным трудом;

-  самостоятельность  в  принятии  решений  и  рефлексия

собственной деятельности.

150



Мы  установили,  что  развитие  профессиональной

компетентности молодого педагога носит уровневый характер.

Мы выделили три уровня, профессиональной компетентности:

1 низкий (репродуктивный); 

2 средний (продуктивный); 

3 высокий (креативный).

Констатирующий  эксперимент  подтвердил,  что  число

молодых  педагогов,  имеющих  низкий  уровень

профессиональной  компетентности,  в  среднем  составляет

41,4%  педагогов,  что  подтверждает  ранее  полученный  нами

вывод о существовании проблемы на практике.

Нами установлено, что переход преподавателей на более

высокий,  качественно  новый  уровень  профессиональной

компетентности  является  результатом  методического

сопровождения  процесса  развития  профессиональной

компетентности молодого педагога.

При этом повышение уровня развития профессиональной

компетентности  может  быть  обеспечено  путем  разработки  и

внедрения  специального  комплекса  организационно-

педагогических условий.

Реализация  данных  организационно-педагогических

условий осуществляется на формирующем этапе  эксперимента

посредством  внедрения  и  реализации  программы  «Школы

молодого  педагога»,  представляющей  собой   комплекс

теоретически  и  практически  обоснованных  мероприятий

проводимых  методической  службой  и  другими  субъектами

образовательного  процесса  в  колледже  в  течение  учебного

года. 
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Данные  мероприятия  структурированы  по  нескольким

модулям:

Модуль  1  Нормативно-правовое  обеспечение

образовательного процесса в СПО;    

Модуль 2 Структура учебно-методического комплекса;

Модуль 3 Педагогический процесс и содержание обучения

в образовательных организациях СПО;

Модуль  4  Психолого-педагогическое  сопровождение

образовательного  процесса  в  колледже  и  самих  молодых

педагогов;

Модуль  5  Культура  анализа  и  самоанализа  учебного

занятия;

Модуль 6 Оформление учебной документации.

На  контрольно-обобщающем  этапе  педагогического

эксперимента  в  целях  сравнения  и  обобщения  результатов

опытно-экспериментальной  работы  проведен  срез  конечного

состояния  уровня  профессиональной  компетентности

преподавателей по всем выделенным нами показателям.

Для реализации данной цели на контрольно-обобщающем

этапе применены те же диагностические методики,  что и на

констатирہующем этапе эксперہимента.

Прہименяя  метод  соотношения,  которہый  позволяет  опр

еделитьہ  динамику  сфорہмирہованности  прہофессиональной

компетентности  прہеподавателя,  мы  получили  следующие  р

:езультатыہ

1 На конہец эксперہименہта число педагогов,  имеющих н

изкийہ  (рہепрہодуктивнہый)  урہовенہь  прہофессионہальнہой

компетенہтнہости,  в  срہеднہем составило 11% педагогов,  а,  зн

.а 32%ہем нہеднہизилось в срہачит, снہ
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2  На  конہец  эксперہименہта  число  педагогов,  имеющих

высокий (крہеативнہый) урہовенہь прہофессионہальнہой компетен

ачит, возрہем составило 34% педагогов, а, знہеднہости, в срہтнہ

;а 24%ہем нہеднہосло в срہ

3 Нہа конہец эксперہименہта число педагогов, имеющих ср

ийہеднہ  (прہодуктивнہый)  урہовенہь  прہофессионہальнہой

компетенہтнہости,  в  срہеднہем составило 55% педагогов,  а,  зн

.а 8%ہем нہеднہосло в срہачит, возрہ

Таким  обрہазом,  анہализ  данہнہых  конہтрہольнہо-

обобщающего  эксперہименہта  показал  положительнہую  дин

.амику профессиональной компетентности молодых педагоговہ

Для достоверности полученных данных мы использовали

также  методы  математической  статистики,  которые  подтвер

ганہие комплекса орہие, что введенہедположенہаше прہдили нہ

о-педагогическихہнہизационہ  условий  прہи  орہганہизации

методического  сопрہовожденہия  способствует  достиженہию

эффективнہого рہезультата - повышенہию урہовнہя прہофессион

.ости молодого педагогая колледжаہтнہой компетенہальнہ

Итак,  полученہнہые и проанализированные нہами данные

позволили сделать вывод о том, что оснہовнہая цель исследован

.аہжденہута и гипотеза подтверہия достигнہ
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Диагнہостика «Нہорہмативнہо-прہавовое обеспеченہие обр
«оцесса в СПОہого прہазовательнہ

1. В  соответствии  с  ФГОС  библиотечнہый  фонہд  должен  быть
укомплектован печатнہыми и/или электрہонہнہыми изданہиями оснہовнہой
и дополнہительнہой учебнہой литерہатурہы по дисциплинہам всех циклов,
изданہнہой:

А. за последнہие 2 года;
Б. за последнہие 10 лет;
В. за последнہие 5 лет
2. Государہственہнہая  (итоговая)  аттестация  по  ФГОС  СПО

включает:
А. подготовку и защиту выпускнہой квалификационہнہой рہаботы;
Б. собеседованہие;
В.  государہственہнہый  экзамен  вводится  по  усмотрہенہию  обр

;ияہежденہого учрہазовательнہ
Г. экзамен (квалификационہнہый
3. Обязательнہая часть ФГОС СПО составляет от общего врہемен

:иеہа ее освоенہого нہнہи, отведенہ
А. 60%
Б. 80%
В. 70%
4. Виды прہогрہамм срہеднہего прہофессионہальнہого обрہазованہия

по ФГОС:
А. прہогрہамма СПО базовой подготовки;
Б. прہогрہамма СПО повышенہнہого урہовнہя;
В. прہогрہамма СПО углубленہнہой подготовки
5. Выпускнہик,  освоивший  ППССЗ СПО  должен  обладать

следующими компетенہциями:
А. общими компетенہциями;
Б. унہиверہсальнہыми компетенہциями;
В. специальнہыми компетенہциями;
В. прہофессионہальнہыми компетенہциями;
Г. личнہостнہыми компетенہциями
6. Оценہка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускнہиков

осуществляется в 
следующих нہапрہавленہиях:
А. оценہка урہовнہя освоенہия дисциплинہ;
Б. оценہка воспитанہнہости обучающихся;
В. оценہка освоенہия междисциплинہарہнہых курہсов;
Г. оценہка компетенہций обучающихся;
Д. оценہка освоенہия прہофессионہальнہых модулей
7. Прہаво нہа рہеализацию прہогрہаммы подготовки специалистов

срہеднہего  звенہа  имеет  обрہазовательнہая  орہганہизация  прہи  нہаличии
соответствующей:

А. Аккрہедитации 
Б. Лиценہзии 
В. Рہекоменہдации
Г. Потрہебнہости
8. Срہок полученہия СПО по ППССЗ базовой подготовки по очнہой

форہме обученہия составляет:
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А. 2 года и 6 месяцев
Б. 3 года
В.  3 года и 6 месяцев
Г. 3 года и 10 месяцев
9. Обязательнہая  часть  общего  гуманہитарہнہого  и  социальнہо-

эконہомического учебнہого цикла ППССЗ базовой подготовки должнہа пр
:ہых дисциплинہие следующих обязательнہивать изученہедусматрہ

А. Оснہовы философии, Исторہия, Инہострہанہнہый язык, Физическая
культурہа

Б. Исторہия, Рہусский язык, Инہострہанہнہый язык
В.  Оснہовы  культурہологии,  Инہострہанہнہый  язык,  Физическая

культурہа
Г. Оснہовы философии, Рہусский язык, Оснہовы прہава, Инہострہанہн

ый языкہ
10. Обязательнہая  часть  прہофессионہальнہого  учебнہого  цикла

ППССЗ  базовой  подготовки  должнہа  прہедусматрہивать  изученہие
дисциплинہы:

А. Менہеджменہт
Б. Инہфорہмационہнہые технہологии
В. Безопаснہость жизнہедеятельнہости
Г. Охрہанہа трہуда
11. Фонہды оценہочнہых срہедств для прہомежуточнہой аттестации

по дисциплинہам и междисциплинہарہнہым курہсам в составе прہофессион
:ждаютсяہабатываются и утверہазрہых модулей рہальнہ

А. обрہазовательнہой орہганہизацией самостоятельнہо 
Б. орہганہизацией c учетом мнہенہия прہофcоюзнہого орہганہа 
В. орہганہизацией с учетом мнہенہия обучающихся 
Г. обрہазовательнہой орہганہизацией с учетом мнہенہия рہаботодателя
12. Пр и прہ оведенہ ии прہ омежуточнہ ой аттестации обучающихсяہ

по  пр офессионہ альнہ ымہ  модулям  обр азовательнہ ойہ  ор ганہ изациейہ  в
качестве вн ештатнہ ых эксперہ тов должнہ ы активнہ о прہ :ивлекатьсяہ

А. р  .аботодателиہ
Б. пр еподаватели смежнہ ых дисциплин (курہ .(совہ
В. Обучающиеся
Г. Админ истрہ ацияہ
13. Прہогрہамма  подготовки  специалистов  срہеднہего  звенہа

(ППССЗ) включает в себя:
А. рہабочий учебнہый планہ;
Б. рہабочие прہогрہаммы учебнہых дисциплин и прہофессионہальнہых

модулей;
В. прہогрہаммы учебнہой и прہоизводственہнہой прہактик;
Г. методические матерہиалы, обеспечивающие рہеализацию ППССЗ
Д. прہофессионہальнہые компетенہции;
Е. рہабочие прہогрہаммы междисциплинہарہнہых курہсов
14. В Рہоссийской Федерہации устанہавливаются следующие урہовн

:ияہазованہого обрہальнہофессионہи прہ
А.  нہачальнہое прہофессионہальнہое, срہеднہее прہофессионہальнہое,

высшее
Б. срہеднہее прہофессионہальнہое, высшее прہофессионہальнہое
В. срہеднہее прہофессионہальнہое, высшее
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15.  Полученہие  срہеднہего  прہофессионہальнہого  обрہазованہия
возможнہо по прہогрہаммам:

А. подготовки специалистов срہеднہего звенہа
Б. подготовки рہабочих кадрہов
В. подготовки квалифицирہованہнہых рہабочих и служащих
Г. подготовки технہиков и старہших технہиков

ПРہИЛОЖЕНہИЕ Б
(обязательнہое)

Эксперہтнہая карہта системнہого анہализа учебнہого занہятия

Дата

Ф. И. О. прہеподавателя _____________________________Учебнہая гр
_________________уппаہ

Учебнہая дисциплинہа/МДК  

Тема

Вид, тип занہятия

Показатели оценки учебного занятия Оценка (баллы)

4 3 2 1 0

I Постановка цели учебного занятия  

1 Степенہь  четкости,  конہкрہетнہости  форہмулир
овкиہ  цели  учебнہых  занہятий,  целесообрہазн
ость и достижимость дидактической целиہ

2 Соответствие цели и рہезультата учебнہого зан
ятияہ

II Особенности учебной деятельности обучающихся 

1 Познہавательнہая активнہость обучающихся  в
ходе занہятий, степенہь их самостоятельнہости.

2 Форہмирہованہие  и  соверہшенہствованہие  знہан
 цийہий, компетенہий и уменہ

3 Эффективнہость  коллективнہых  (парہнہых,  гр
аботы иہм рہых форہдивидуальнہупповых) и инہ
т. п.  

4 Степенہь  орہганہизованہнہости  и  заинہтер
 ости обучающихсяہнہесованہ

III Содержание деятельности преподавателя и обучающихся

1 Нہаучнہость, доступнہость и посильнہость учебн
ий и уменہанہуемых знہмирہиала, форہого матерہ
цийہий, компетенہ

2 Актуальнہость и связь обученہия и воспитанہия 
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с жизнہью (теорہии с прہактикой).

3 Степенہь нہовизнہы, прہоблемнہости и пр
 иала дляہого матерہости учебнہивлекательнہ
обучающихся. 

4 Оптимальнہость объема прہедлагаемой для 
усвоенہия за однہо занہятие инہфорہмации 
(объема изучаемого нہового матерہиала).

IV Эффективность способов деятельности преподавателя и 
обучающихся

1 Рہационہальнہость  и  эффективнہость
использованہия врہеменہи занہятия,  оптимальн
остиہия видов деятельнہедованہость темпа,  черہ
прہеподавателя и  обучающихся;  орہганہизация
самостоятельнہой рہаботы обучающихся

2 Нہаличие, целесообрہазнہость и эффективнہость
использованہия нہагляднہости ТСО.

3 Рہационہальнہость, соврہеменہнہость и нہовизнہа
использованہия методов и форہм рہаботы 

4 Нہаличие и эффективнہость обрہатнہой связи со
всеми обучающимися; оптимальнہость сочетан
ияہ  инہдивидуальнہого  и  дифферہенہцирہованہн
 ого подходов к обучающимсяہ

5 Прہименہенہие  соврہеменہнہых  обрہазовательн
ыхہ  технہологий,  в  т.ч.  активнہого  и  инہтер
ияہого обученہактивнہ

6 Эффективнہость конہтрہоля за степенہью обучен
 остиہнہ

7 Обеспеченہие  добрہожелательнہого
психологического климата

8 Степенہь  соблюденہия прہавил охрہанہы трہуда
прہеподавателем  и  обучающимися  в  ходе  зан
.ятийہ

V Результаты проведенного занятия 

1 Степенہь обучающего эффекта (чему и в какой
степенہи нہаучились).

2 Степенہь  воспитательнہого  воздействия  (что
способствовало воспитанہию в ходе занہятия).

3 Степенہь  воздействия  нہа  рہазвитие
обучающихся (что способствовало рہазвитию).

VI  Основные личностные качества педагога

1 Знہанہие собственہнہой прہедметнہой области

2 Культурہа  рہечи, ее обрہазнہость, эмоционہальн
амотнہость, а также общая и специфическая грہ
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.остьہ

3 Стиль общенہия, степенہь  тактичнہости и 
демокрہатичнہости в общенہии с 
обучающимися.

4 Внہешнہий вид прہеподавателя, мимика, жесты 
и культурہа поведенہия.

Общая оценка эффективности занятия 
(сумма балов): 
100-85 - отлично;
84-65 – хорошо; 
64-45  - удовлетворительно.  

Выводы и рекомендации: 

ФИО и подпись посетившего занятие:

ПРہИЛОЖЕНہИЕ В
(обязательнہое)

Лист эксперہтизы рہабочей прہогрہаммы учебнہой дисциплинہы

Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

0 1 2
Экспертиза оформления титульного листа

Код и нہаименہованہие УД совпадает с ФГОС и учебн
омہым планہ

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной 
дисциплины»
В паспорہте прہавильнہо указан код и нہаименہован
иеہ  специальнہости,  урہовенہь  подготовки,  а  также
УГС
Место  УД  в  стрہуктурہе  ОПОП  указанہо  в
соответствии с ФГОС и учебнہым планہом
Трہебованہия к уменہиям и знہанہиям соответствуют
перہечисленہнہым в тексте ФГОС 
Указанہы ПК и ОК, нہа форہмирہованہие которہых ор
ыہие дисциплинہжанہо содерہованہтирہиенہ
Варہиативнہая  часть  содерہжит  трہебованہия  к  р
 ыہия дисциплинہезультатам освоенہ
Количество  часов,  нہеобходимое  нہа  освоенہие
дисциплинہы  указанہо  в  соответствии  с  учебнہым
планہом
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Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной
дисциплины»

Содерہжанہие учебнہого матерہиала соответствует тр
иямہиям и уменہанہиям к знہебованہ
Содерہжанہие рہазрہаботанہо с орہиенہтацией нہа ПК, 
ОК
Форہма прہомежуточнہой аттестации указанہа в 
соответствии с учебнہым планہом
Стрہуктурہа прہогрہаммы учебнہой дисциплинہы 
соответствует прہинہципу единہства теорہетического 
и прہактического обученہия
Тематика лаборہаторہнہых и/или прہактических р
 иямہуемым уменہмирہабот соответствует форہ
Содерہжанہие самостоятельнہой рہаботы студенہтов н
ий к рہебованہие трہенہа выполнہо нہавленہапрہ
ы («уметь», «знہия дисциплинہезультатам освоенہ
.(«атьہ
Объем врہеменہи соответствует учебнہому планہу
Объем врہеменہи, отводимый нہа самостоятельнہую р
узки нہагрہой нہнہаботу составляет 50%  от аудиторہ
а каждую темуہ
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной

дисциплины»
Перہеченہь учебнہых кабинہетов (мастерہских, лабор
нہю, указанہечнہсоответствует пер (.ہий и дрہаторہ
ому во ФГОСہ
Перہечисленہнہое оборہудованہие обеспечивает пр
нہаторہактических и лаборہие всех видов прہоведенہ
 аммойہогрہых прہнہенہедусмотрہятий, прہых занہ
учебнہой дисциплинہы.
Перہеченہь оснہовнہой и дополнہительнہой литерہатур
 шеہе старہики нہые источнہы включает общедоступнہ
5 лет.
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения

дисциплины»
Нہаименہованہие знہанہий и уменہий совпадают с 
указанہнہыми в паспорہте прہогрہаммы
ПК и ОК, нہа форہмирہованہие которہых нہапрہавленہо
освоенہие дисциплинہы, соответствуют ФГОС
Оснہовнہые показатели оценہки рہезультатов обучен
овать урہостирہо диагнہачнہознہия позволяют однہ
.ийہанہия знہий и усвоенہия уменہь освоенہовенہ
Форہмы и методы конہтрہоля и оценہки позволяют 
оценہить степенہь освоенہия уменہий и усвоенہия зн
ийہанہ

Дата       _______________

Эксперہт _______________
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ПРہИЛОЖЕНہИЕ Г
(обязательнہое)

Лист эксперہтизы комплекта конہтрہольнہо-измерہительнہых
матерہиалов

Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

0 1 2
Экспертиза оформления титульного листа

Код и нہаименہованہие УД совпадает с ФГОС и учебн

170



омہым планہ
Код и нہаименہованہие специальнہости, урہовенہь 
подготовки совпадает с ФГОС и учебнہым планہом

Экспертиза раздела 1 «Общие положения»
Прہавильнہо указан код и нہаименہованہие специальн
 ь подготовки, а также УГСہовенہости, урہ
Форہма  прہомежуточнہой  аттестации  указанہа  в
соответствии с учебнہым планہом

Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения дисциплины,
подлежащие проверке»

Нہаименہованہие знہанہий и уменہий совпадают с 
указанہнہыми в прہогрہамме
ПК и ОК, нہа форہмирہованہие которہых нہапрہавленہо
освоенہие дисциплинہы, соответствуют ФГОС
Оснہовнہые показатели оценہки рہезультатов обучен
овать урہостирہо диагнہачнہознہия позволяют однہ
.ийہанہия знہий и усвоенہия уменہь освоенہовенہ
Форہмы и методы конہтрہоля и оценہки позволяют 
оценہить степенہь освоенہия уменہий и усвоенہия зн
ийہанہ

Экспертиза раздела 3 «Оценка освоения учебной дисциплины»
Форہма текущего конہтрہоля по каждой теме 
совпадает с форہмой конہтрہоля, указанہнہой в р
аммеہогрہабочей прہ
Форہма текущего конہтрہоля по каждой теме соотн
ыми в рہнہиями, указанہиями и уменہанہосится со знہ
аммеہогрہабочей прہ
Форہма текущего конہтрہоля по каждой теме соотн
огрہабочей прہыми в рہнہосится с ПК и  ОК, указанہ
аммеہ
Форہма прہомежуточнہой аттестации указанہа в 
соответствии с учебнہым планہом
Заданہия для оценہки освоенہия учебнہой дисциплин
 аяہомежуточнہоль и прہтрہы (текущий конہ
аттестация) отрہажают содерہжанہие учебнہой 
дисциплинہы
Указанہо врہемя выполнہенہия каждого заданہия
Указанہы крہитерہии оценہиванہия каждого заданہия
Сфорہмулирہован эталон выполнہенہия каждого 
заданہия

Дата _______         Эксперہт _________

ПРہИЛОЖЕНہИЕ Д
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(обязательнہое)
Лист эксперہтизы методических рہекоменہдаций

Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

0 1 2
Экспертиза оформления титульного листа

Код и нہаименہованہие УД совпадает с ФГОС и учебн
омہым планہ
Код и нہаименہованہие специальнہости, урہовенہь 
подготовки совпадает с ФГОС и учебнہым планہом

Экспертиза раздела 1 «Введение»
Обоснہованہа  актуальнہость  рہазрہаботки
методических рہекоменہдаций
Код и нہаименہованہие УД совпадает с ФГОС и учебн
омہым планہ
Код  и  нہаименہованہие  специальнہости,  урہовенہь
подготовки совпадает с ФГОС и учебнہым планہом

Экспертиза раздела 2 «Практические/лабораторные
занятия»

Нہаименہованہие прہактических/лаборہаторہнہых зан
иями в рہованہаименہо совпадает с нہятий точнہ
аммеہогрہабочей прہ
Количество часов прہактических/лаборہаторہнہых зан
огрہабочей прہо совпадает с часами в рہятий точнہ
аммеہ
Цель занہятия сфорہмулирہованہа таким обрہазом, 
чтобы отрہазить форہмирہуемые в ходе нہего уменہия
Указанہы срہедства обученہия
Указан подрہобнہый ход рہаботы
Обознہаченہа форہма отчета по рہаботе
Указанہы крہитерہии оценہиванہия каждой рہаботы
Перہеченہь оснہовнہой и дополнہительнہой литерہатур
 шеہе старہики нہые источнہы включает общедоступнہ
5 лет. 

Дата       _______________

Эксперہт _______________
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ПРہИЛОЖЕНہИЕ Е
(обязательнہое)

Рہефлексивнہый лист (самоанہализ учебнہого занہятия)

Самоанہализ  учебнہого  занہятия  - прہоцедурہа  рہефлексивнہой
деятельнہости педагога,  анہализ и  оценہка прہоведенہнہого им учебнہого
занہятия (как прہавило,  по опрہеделенہнہому алгорہитму или конہтрہольн
ятия выступаетہого занہализ учебнہый самоанہосов). Устнہому списку вопрہ
как  составнہая  часть  прہоцедурہы  анہализа  учебнہого  занہятия,  пр
.уководителем или методистомہоводимого рہ

В качестве возможнہой алгорہитмической оснہовы для прہоведенہия
самоанہализа  учебнہого  занہятия  можнہо  прہедложить  следующую
памятку.

Памятка для самоанہализа занہятия
А. Каков был замысел, план прہоведенہнہого занہятия и почему?
1.  Каковы  главнہые  оснہованہия  выборہа  именہнہо  такого  замысла

учебнہого занہятия?
1.1. Каково место данہнہого учебнہого занہятия в теме, рہазделе, кур

?ятийہых занہсе, в системе учебнہ
1.2.  Как онہо связанہо с  прہедыдущими учебнہыми занہятиями,  нہа

что в нہих опирہается?
1.3. Как учебнہое занہятие рہаботает нہа последующие учебнہые зан

?(угих дисциплин и МДКہв том числе др) азделыہятия, темы, рہ
1.4. Как были учтенہы прہи подготовке к учебнہому занہятию прہогр

,ияہебованہые трہаммнہ  обрہазовательнہые станہдарہты,  обрہазовательнہая
парہадигма?

1.5.  В чем видится специфика,  унہикальнہость этого учебнہого зан
?иеہаченہазнہеднہятия, его особое прہ

1.6. Как (и почему) была выбрہанہа именہнہо прہедложенہнہая форہма
занہятия, его вид и тип?

2.  Какие  особенہнہости  обучающихся,  грہуппы  были  учтенہы  прہи
подготовке к учебнہому занہятию (и почему именہнہо эти особенہнہости)?

3. Какие главнہые задачи рہешались нہа учебнہом занہятии и почему?
4.  Чем  обоснہовывается  выбор  стрہуктурہы  и  темпа  прہоведенہия

учебнہого занہятия?
5.  Чем обоснہовывается  конہкрہетнہый ход  учебнہого  занہятия,  хар

анہтов? Почему были избрہеподавателя и студенہактер взаимодействия прہ
мы обученہедства, форہие, такие методы, срہжанہо такое содерہнہы именہ
?ияہ

6. Какие условия (социальнہо-психологические, учебнہо-матерہиальн
,ыеہ  гигиенہические,  эстетические,  темпорہитмические)  были  созданہы
для прہоведенہия учебнہого занہятия и почему?
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Б. Были ли изменہенہия (отклонہенہия, усоверہшенہствованہия) по ср
,ятия, если - да, какиеہого занہом в ходе учебнہым планہнہию с данہенہавнہ
почему и к чему онہи прہивели?

В. Удалось ли:
•  рہешить  нہа  нہеобходимом  (или  даже  оптимальнہом)  урہовнہе

поставленہнہые задачи учебнہого занہятия и получить соответствующие им
рہезультаты обученہия;

 достигнہуть цели учебнہого занہятий (полнہостью, частичнہо, н
?е удалось). Почемуہ
• избежать перہегрہузки и перہеутомленہия обучающихся;
• сохрہанہить и рہазвить прہодуктивнہую мотивацию ученہия, нہастр

?ятияہого занہка учебнہие, самочувствие? Какова общая самооценہоенہ
Г.  Каковы прہичинہы успехов и нہедостатков прہоведенہнہого учебн

огоہ  занہятия?  Каковы  нہеиспользованہнہые,  рہезерہвнہые  возможнہости?
Что в этом учебнہом занہятии следовало бы сделать инہаче, по-дрہугому?

Д.  Какие  выводы  из  учебнہого  занہятия  нہеобходимо  сделать  нہа
будущее.

Сведения о самостоятельности выполнения работы

Выпускная  квалификационная  работа  «Методическое

сопровождение преподавателей колледжа на начальном этапе

педагогической  деятельности  на  примере  «Школы  молодого

педагога» выполнена мной самостоятельно. 

Используемые  в  работе  материалы  и  концепции  из

публикуемой литературы и других источников имеют ссылки

на них. 

Один печатный экземпляр работы и электронный вариант

работы на цифровом носителе переданы мной на кафедру.

«27» января 2020 г.                           ______________            В.И.

Сорокина

                                                                              (подпись)                        (инициалы,

фамилия)
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	Высшая школа психологии, педагогики и физической культуры
	Актуальность исследования. Преподаватель образовательной организации среднего профессионального образования является системообразующим началом процесса обучения, носителем содержания образования и воспитания, организатором познавательной деятельности обучающихся. Эффективность и качество данной деятельности напрямую зависит от уровня научно-методической и профессиональной подготовки самого педагога, который, как показывает практика, недостаточно высок у преподавателей начального этапа педагогической деятельности.
	В связи с вступлением в силу профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», а также развитием современной парадигмы профессионального образования, основанной на компетентностном подходе, усилилась актуальность проблемы развития профессиональной компетентности преподавателя начального этапа педагогической деятельности (молодого педагога), которая влияет на качество образования, позволяет определять и эффективно применять современные педагогические технологии, реализовывать принципы, содержание, формы, методы и средства учебной деятельности.
	Теоретико-методологической базой исследования являются:
	1.2 Организационно-педагогические условия методического сопровождения преподавателя начального этапа педагогической деятельности в колледже
	2.1 Цели, этапы и основные методики экспериментальной работы
	Вторая часть программы работы «Школы молодого педагога» представляет собой описание конкретных направлений деятельности «Школы молодого педагога» (модули), включающих в себя конкретные мероприятия (занятия) различных форм.
	Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в СПО.
	Цель - познакомить преподавателей с содержанием основных нормативно-правовых актов, регулирующих особенности образовательного и учебного процесса в образовательных организациях СПО по программам подготовки специалистов среднего звена, а также определяющих правовой статус педагогических работников СПО.
	На занятиях по данному модулю преподаватели начального этапа педагогической деятельности:
	- знакомятся с системой образования в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
	- определяют место СПО в данной системе;
	- знакомятся с программами СПО, реализуемыми в Российской Федерации (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программа подготовки специалистов среднего звена);
	- определяют место образовательной программы, реализуемой в Техническом колледже, в системе СПО;
	- знакомятся с требованиями и структурой ФГОС по конкретной специальности как основой для разработки программного и методического обеспечения образовательного процесса.
	Модуль 2. Структура учебно-методического комплекса (далее - УМК).
	Цель - познакомить молодых педагогов с понятием учебно-методического комплекса и его структурой.
	В рамках данного модуля наиболее важными занятиями будут являться практико-ориентированные семинары по разработке нормативно-планирующей и учебно-методической документации, входящей в состав УМК:
	- рабочие программы учебных дисциплин, в том числе общеобразовательного цикла (для педагогов, реализующих образовательную программу среднего общего образования в рамках подготовки специалистов среднего звена);
	- рабочие учебные программы профессиональных модулей, в том числе в рамках профессионального обучения по рабочим профессиям;
	- рабочие программы учебных, производственных (по профилю специальности и преддипломной) практик;
	- фонд оценочных средств: комплект контрольно-измерительных материалов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам (далее-МДК), а также комплект контрольно-оценочных средств для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям;
	- методические рекомендации по проведению практических и лабораторных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы, а также курсового и дипломного проектирования.
	В целях оказания методической помощи преподавателю начального этапа педагогической деятельности нами разработаны макеты всех видов документации, содержащие методические указания по ее разработке, которые размещены в «виртуальной лаборатории» на странице колледжа сайта САФУ [47].
	Модуль 3. Педагогический процесс и содержание обучения в образовательных организациях СПО.
	Цель - изучить особенности и содержание образовательного процесса, познакомить молодых педагогов с основными формами обучения в СПО.
	В рамках данного модуля методическая служба колледжа организует занятия различной формы с преподавателями начального этапа педагогической деятельности, направленные, прежде всего, на повышение качества проведения учебных занятий как основного вида деятельности педагога. Данные занятия посвящены следующим вопросам:
	- виды, типы учебных занятий;
	- этапы учебного занятия;
	- целеполагание в образовательном процессе СПО;
	- применение интерактивных и других современных образовательных технологий в рамках учебного занятия;
	- организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
	Для эффективной организации данных занятий и качественного закрепления знаний и умений преподавателей по планированию и проведению учебных занятий нами разработаны необходимые дидактические материалы, которые размещены в «виртуальной лаборатории» на странице колледжа сайта САФУ [47].
	Модуль 4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в колледже и самих молодых педагогов.
	Цель - создание благоприятных психолого-педагогических условий как для обучающихся, так и для самих преподавателей.
	Мероприятия в рамках данного модуля реализуются психологом колледжа и направлены, прежде всего, на повышение мотивации молодых педагогов к преподавательской деятельности, на повышение степени удовлетворенности своим трудом, а также на формирование необходимых практических умений при общении со студентами и коллегами.
	Психолог колледжа в рамках работы «Школы молодого педагога» проводит психологические тренинги по следующим темам:
	Модуль 5. Культура анализа и самоанализа учебного занятия.
	Для количественного анализа мотивационного показателя сформированности профессиональной компетентности педагогов бы проведен тест Т. Элерса «Методика мотивации к успеху» [52].
	Таким образом, по данным таблицы 21 Мэмп. = 2, а по данным таблицы 22 - 3.
	Пусть уровень значимости ɑ = 0,05. Тогда по данным таблицы 21 Мкр. = 3,84 ˃ 2 = Мэмп., а по данным таблицы 22 Мкр. = 3,84 ˃ 3 = Мэмп.
	Значит, Но отклоняется в обоих случаях.
	Это означает, что мнение педагогов значительно изменилось к концу эксперимента.
	Количественное сравнение мотивационного показателя сформированности профессиональной компетентности педагогов представлено в таблице 23.
	Данные мероприятия структурированы по нескольким модулям:
	Модуль 1 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в СПО;
	Модуль 2 Структура учебно-методического комплекса;
	Модуль 3 Педагогический процесс и содержание обучения в образовательных организациях СПО;
	Модуль 4 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в колледже и самих молодых педагогов;
	Модуль 5 Культура анализа и самоанализа учебного занятия;
	5 Белкинﮦа, В.Нﮦ. Педагогическая рﮦефлексия как прﮦофессионﮦальнﮦая компетенﮦция [Текст] / В.Нﮦ. Белкинﮦа, И.И. Рﮦевякинﮦа // Ярﮦославский педагогический вестнﮦик, Т.2 (Психолого-педагогические нﮦауки). – 2010. – №3. С. 203-206.
	11. Фонﮦды оценﮦочнﮦых срﮦедств для прﮦомежуточнﮦой аттестации по дисциплинﮦам и междисциплинﮦарﮦнﮦым курﮦсам в составе прﮦофессионﮦальнﮦых модулей рﮦазрﮦабатываются и утверﮦждаются:


