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сформИроВанностИ ПрофессИональных  

КомПетенцИй У стУДентоВ  
ПеДагогИчесКого ВУза 

аннотация 
Введение. Обоснована актуальность развития навыков педагогической рефлексии у будущих 

педагогов для формирования профессиональных компетенций, представлен обзор основных 
идей исследователей рефлексии. Цель статьи – представление результатов опытно-поискового 
исследования рефлексивной оценки студентов сформированности профессиональных компе-
тенций и интереса к профессиональной деятельности педагога.

Методология и методы исследования. Использовались личностно-деятельностный и субъект-
ный методологические подходы, метод тестов (16-факторный личностный опросник Кеттелла, 
форма А, 187 вопросов), анкета.

Результаты. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между самооценкой сформи-
рованности профессиональных компетенций и личностными качествами студентов. Состав-
лены психологические портреты студентов с разным уровнем самооценки сформированности 
компетенций и выраженности интереса к деятельности педагога.

Обсуждение. Гипотеза о взаимосвязи психических свойств личности студентов и их рефлек-
сивными оценками уровней сформированности профессиональных компетенций подтвержде-
на. Студентов, выше оценивающих свой уровень компетенций, отличает эмоциональная устой-
чивость, уверенность в себе, смелость, стремление к самоутверждению, самостоятельности. У 
студентов, ниже оценивающих уровень компетенций, выражены тревожность, эмоциональная 
неустойчивость, неуверенность в себе, конформность. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы преподавателями вузов, психологами для развития адекватной самооценки студен-
тов, навыков эмоциональной саморегуляции.

Заключение. Результаты опытно-поискового исследования могут быть использованы для со-
вершенствования процесса профессиональной подготовки будущих педагогов, развития на-
выков педагогической рефлексии у студентов, их подготовке к прохождению педагогической 
практики и итоговой государственной аттестации.

Ключевые слова: студенты педагогического вуза, педагогическая рефлексия, профессио-
нальные компетенции, виды деятельности педагога: педагогическая, проектная, исследователь-
ская, культурно-просветительская.

основные положения:
•определены методы диагностики (опрос, тестирование, анкетирование), способствующие 

формированию у студентов умений рефлексивно оценивать свои способности и готовность вы-
полнять педагогическую деятельность в рамках профессиональных компетенций;

•выявлены статистически значимые взаимосвязи между самооценкой сформированности 
профессиональных компетенций и личностными качествами студентов;

•составлены психологические портреты студентов с высокой и низкой рефлексивной оцен-
кой сформированности компетенций. В
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1. Введение (Introduction)
В современных условиях развития 

профессионального образования реа-
лизация Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (да-
лее – ФГОС ВО) рассматривается как 
инновация. Результаты образования 
представлены в виде компетенций вы-
пускника вуза, позволяющих решить 
многие проблемы современного школь-
ного образования. Примером органи-
зационных (социальных) инноваций в 
образовательном процессе можно счи-
тать «изменение программ обучения, 
изменение требований к разработке 
методического инструментария, изме-
нения в технологии образовательной 
деятельности» [1, с. 185]. Сегодня требу-
ется серьезное расширение психолого-
педагогического контента подготовки 
педагогов [2]. В связи с этим, осознание 
студентами новых требований и степе-
ни соответствия личностных качеств бу-
дущей профессиональной деятельности 
актуализирует проблему развития навы-
ков педагогической рефлексии на этапе 
профессиональной подготовки. 

Обращение к понятию рефлексия 
имеет глубокие традиции в отечествен-
ной науке. «Центральной смысловой еди-
ницей культурно-исторической теории 
Л.С. Выготского выступает идея овладе-
ния человеком собственной психикой, 
через которую трактуется, в том числе, и 
личностное развитие. Процессы самосо-
знания и рефлексии представляют собой 
результаты овладения человеком своей 
собственной природой» [3, с. 98].

Рассмотрение феномена рефлексии 
в области педагогики связано с работами 
Б.З. Вульфова [4; 5; 6], Г.М. Коджаспиро-
вой [7; 8], В.А. Метаевой [9], В.А. Сласте-
нина [10], И.М. Юсупова [11] и др. Ими 
предпринята попытка приблизить теоре-
тические положения к практике работы 
учителя. Авторы обращают внимание, 
что при изучении профессиональных 
способностей упускаются из вида реф-
лексивные процессы, связанные с осо-
бенностями педагогической деятельно-
сти, а также факторы, условия и способы 

формирования профессиональной педа-
гогической рефлексии. 

Рефлексию в педагогическом про-
цессе можно определить как процесс 
и результат фиксирования субъектами 
(участниками педагогического процес-
са) состояния своего развития, самораз-
вития и причин этого. Педагогическая 
рефлексия – это глубоко личностное ка-
чество, проявляющееся в способности 
педагога быть сосредоточенным не на 
предмете собственной деятельности, 
а на самой деятельности и себе как ее 
субъекте. Процесс формирования пе-
дагогической рефлексии неразрывно 
связан с профессиональным саморазви-
тием, становлением профессиональной 
Я-концепции и креативности [12]. Благо-
даря рефлексии человек изучает, крити-
кует и проектирует себя, реконструируя 
субъективное присутствие в любом типе 
ситуации [13, с. 10].

Одним из условий формирования 
педагогической рефлексии у студентов 
является проектирование содержания 
образовательного процесса на основе 
моделирования будущей профессиональ-
ной деятельности студентов [14], «поиск 
путей и способов организации педагоги-
ческого процесса таким образом, чтобы 
учитывались личностные качества обуча-
емых, их потребности, способности к са-
мостоятельной познавательной и мыс-
лительной деятельности» [15, с. 12–13]. 
Учитывать личностные качества должен 
и может не только преподаватель, но и 
сам студент, имеющий сложившуюся си-
стему ценностных жизненных смыслов, 
представлений о своем профессиональ-
ном будущем, которые определяют его 
учебно-профессиональную мотивацию 
[16]. Несомненно, создание ситуаций 
для самоанализа личностных качеств, 
компетенций, профессиональных пла-
нов, связанных с педагогической деятель-
ностью, будет способствовать развитию 
профессиональной педагогической реф-
лексии у студентов. В качестве средства 
формирования профессиональных компе-
тенций будущих педагогов можно рассма-
тривать решение ситуационных задач как 
способа моделирования профессиональ-
ной педагогической деятельности [14].И
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Развитию рефлексивных навыков 
студентов могут способствовать про-
ведение личностно-ориентированной 
диагностики, консультирование, про-
водимые в вузе опросы. В качестве 
примера  инструмента независимой 
оценки ключевых для профессиональ-
ной педагогической деятельности ком-
петенций выпускника может высту-
пить диагностический компьютерный 
тестовый комплекс «Профкарьера». 
«Комплекс позволяет выявить компе-
тенции, оценить способности, личност-
ные качества, мотивацию студентов и 
выпускников вузов и сориентировать 
их на должностные позиции и отрасли, 
где они будут наиболее  востребованы и 
успешны» [17, с. 28].

В ходе исследования, проведенном 
в форме опроса студентов, было выявле-
но, что ключевой детерминантой каче-
ства университетского образования яв-
ляется компетентность преподавателя, 
затем – материально-техническая среда 
университета, организация универси-
тетом практик, связь университета с ра-
ботодателями [18]. Взаимодействуя с 
компетентным преподавателем, студент 
может получить обратную связь, что 
способствует развитию профессиональ-
ной рефлексии, формированию образа 
«Я-профессионал».

Для развития навыков профессио-
нальной педагогической рефлексии мо-
жет быть использована разработанная 
Э.Ф. Зеером и Е.Ю. Журловой концепту-
альная модель сопровождения индиви-
дуальной образовательной траектории 
как совокупность ориентиров освоения 
необходимых специалисту компетенций. 
Средства навигации при реализации ин-
дивидуальных маршрутов обучения соот-
ветствуют ФГОС ВО и имеют возможно-
сти учитывать цели и интересы каждой 
отдельно взятой личности [19]. 

Таким образом, проблема развития 
навыков педагогической рефлексии 
у студентов в период обучения в вузе мо-
жет быть решена разными способами. 
Развитие рефлексивных навыков актуа-
лизирует субъектную позицию будущего 
педагога в оценке сформированности 
профессиональных компетенций.

2. материалы и методы (Materials 
and methods)

Нами были определены методологи-
ческие подходы исследования: личностно-
деятельностный и субъектный. Проблема 
исследования заключается в развитии навы-
ков педагогической рефлексии у студентов 
для формирования профессиональных 
компетенций. Цель опытно-поискового иссле-
дования – определение психологических 
особенностей студентов, по-разному оце-
нивающих уровень сформированности 
профессиональных компетенций. Нами 
была выдвинута гипотеза о взаимосвязи 
психических свойств личности студентов 
и их рефлексивными оценками уровней 
сформированности профессиональных 
компетенций. 

Методики: для диагностики психоло-
гических качеств студентов использовал-
ся 16-факторный личностный опросник 
Кеттелла (или 16 PF), форма А, 187 во-
просов [20]. Диагностика рефлексив ных 
оценок проводилась с помощью анкеты, 
включающей перечень профессиональ-
ных компетенций (ПК) в соответствии 
с ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое об-
разование (уровень бакалавриата). Сту-
дентам предлагалось по 10-ти балльной 
шкале оценить уровень  сформирован-
ности четырнадцати ПК и степень вы-
раженности интереса к видам деятель-
ности педагога по каждой компетенции. 
Обработка эмпирических данных про-
водилась с помощью статистического 
критерия корреляции r-Пирсона. Ис-
следование проводилось в 2018 г. на 
базе НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО «РГППУ». 
В нем приняли участие 108 студентов 
второго курса (24 юноши, 84 девушки 
в возрасте 18–24 лет). 

3. результаты (Results)
Полученные данные тестирования 

и анкетирования были обработаны 
с помощью коэффициента корреляции 
r-Пирсона. Было выявлено девять фак-
торов из шестнадцати, которые имеют 
статистически значимые взаимосвя-
зи с показателями самооценки уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций и степени выраженности 
ин тереса к разным видам профессиональ-
ной деятельности педагога (Таблица 1). В
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Табл. 1. результаты корреляционного анализа

Tab. 1. The results of the correlation analysis
Ф

ак
то

ры

Профессиональные компетенции по видам деятельности 

в соответствии с ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование

Педагогическая Проектная 

И
сс

ле
до

ва
-

те
ль

ск
ая

 

Культурно-

просветительская

ПК-1 

(1)

ПК-1 

(2)

ПК-7 

(1)

ПК-8 

(1)

ПК-8 

(2)

ПК-9 

(1)

ПК-12 

(2)

ПК-13 

(1)

ПК-14 

(1)
E 0,233 * 0,296 **

F 0,214*

G - 0,187 *

H 0,193* 0,189*

M - 0,245 ** - 0,221 *

N - 0,213 *

O - 0,205 *

Q2 - 0,284 **

Q4 - 0,225* - 0,217*

Примечание 1: (1) – уровень сфор-
мированности профессиональных 
компетенций, (2) – уровень интереса к 
профессиональной деятельности педа-
гога; ПК-1 – готовность реализовывать 
образовательные  программы по пред-
мету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; ПК-7 – 
способность организовывать сотруд-
ничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, само-
стоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности; ПК-8 – спо-
собность проектировать образователь-
ные программы; ПК-9 – способность 
проектировать индивидуальные обра-
зовательные маршруты  обучающихся; 
ПК-12 – способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обуча-
ющихся; ПК-13 – способность выявлять 
и формировать культурные потребно-
сти различных социальных групп; ПК-
14 – спо собность разрабатывать и реали-
зовывать культурно-просветительские 
программы.

2. n = 108; * r = 0,187 при p ≤ 0,05; 
** r = 0,245 при p ≤ 0,01; *** r = 0,310 
при p ≤ 0,001.

На основании полученных резуль-
татов корреляционного анализа нами 
были составлены психологические 
портреты студентов, по-разному оце-
нивающих уровень сформированности 
профессиональных компетенций (Та-
блица 2) и свой интерес к деятельности 
педагога (Таблица 3).И
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Табл. 2. Психологический портрет студентов с разным уровнем рефлексивных  
оценок сформированности профессиональных компетенций

Tab. 2. Psychological portrait of students with different levels of reflexive assessments  
of the formation of professional competences

Психологический портрет студентов, выше 

оценивающих уровень ПК

Психологический портрет студентов, ниже 

оценивающих уровень сформированности ПК
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов

невозмутимость, спокойное отношение 

к удачам и неудачам, удовлетворенность лю-

бым положением дел (Q4+)

тревожность, напряженность, эмоциональная 

неустойчивость с преобладанием пониженно-

го настроения (Q4–)

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность  

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

веселые, бодрые, жизнерадостные, легко пе-

реживают жизненные неудачи, верят в себя, 

не склонны к страхам (О–)

большую часть времени находятся в тревож-

ном, подавленном состоянии, склонны к пе-

чальным размышлениям в одиночестве, легко 

подвергаются различным страхам и тяжело 

переживают любые жизненные неудачи (О+)
ПК-8 способность проектировать образовательные программы; ПК-9 способность проекти-

ровать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

выраженное стремление к самоутвержде-

нию, самостоятельности и независимости 

(Е+)

не уверенные в себе, ведомые, скромные,  

робкие, осторожные, конформные (Е–)

ПК-8 способность проектировать образовательные программы

прямолинейные, менее скованные правила-

ми и стандартами общества (N–)

корректность, вежливость, сдержанность,  

дипломатичность (N+)
ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социаль-

ных групп; ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы
смелость, решительность, имеют тягу к ри-

ску и острым ощущениям, они не теряются 

при столкновении с неожиданными ситуа-

циями и быстро забывают о неудачах. «Лич-

ность с Н+ не испытывает трудностей в об-

щении, легко вступает в контакты, не боится 

публичных выступлений» [20, с. 32]

застенчивость, осторожность, неуверенность в 

своих силах, сдержанность в выражении своих 

чувств, «они не могут поддерживать контакты 

с широким кругом людей» (Н-) [20, с. 33]

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
уравновешенность, здравомыслие, умение 

адекватно оценивать обстоятельства и лю-

дей, что делает их надежными в решении 

практических вопросов (М-) [20, с. 40]

мечтательность, погруженность в себя, по-

глощенность своими идеями и фантазиями, в 

целом высокое напряжение внутреннего мира, 

что делает для личности М+ внешние ценности 

и реальные события незначимыми и непривле-

кательными [20, с. 40].
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Табл. 3. Психологический портрет студентов с разным уровнем рефлексивных оценок 
интереса к профессиональным компетенциям

Tab. 3. Psychological portrait of students with different levels of reflexive assessments  
of interest in professional competencies

Психологический портрет студентов, выше  
оценивающих интерес к деятельности педагога

Психологический портрет студентов,  
ниже оценивающих интерес  

к деятельности педагога
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии  
с требованиями образовательных стандартов
зрелость, уравновешенность, здравомыслие (М-) богатое воображение, поглощенность свои-

ми идеями, в целом высокое напряжение вну-
треннего мира (М+)

ПК-8 способность проектировать образовательные программы

отсутствует страх перед выполнением проектной 
деятельности, такая работа представляется им 
разнообразной, от которой можно получать удо-
вольствие (F+)

ответственные, серьезные в своем подходе 
к жизни, склонные все усложнять, старатель-
но планируют все свои поступки, тревожатся 
об их последствиях, о возможных неудачах 
(F-)

слабо интересуются общественными стандарта-
ми, моральными ценностями (G-).

обязательные, добросовестные, обладают хо-
рошим самоконтролем (G+)

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

несамостоятельные в этом вопросе, нуждающие-
ся в поддержке, советах, одобрении окружаю-
щих, предпочитающие жить и работать вместе 
с другими людьми, потому что у них отсутствует 
инициатива и смелость в выборе собственной ли-
нии поведения (Q2-).

независимость, самостоятельность, самодо-
статочность, предпочитают работать и при-
нимать решения самостоятельно. «Личность 
Q2+ избегает общества не из-за каких-то эмо-
циональных отклонений, а из-за того, что там 
много времени приходится тратить впустую» 
[20, с. 48]

4. обсуждение (Discussion)
Результаты проведенного опытно-

поискового исследования подтвердили 
выдвинутую гипотезу. Межу рефлексив-
ными оценками сформированности про-
фессиональных компетенций и психо-
логическими личностными свойствами 
студентов существует статистически зна-
чимая взаимосвязь. Студентов, которые 
выше оценивают уровень сформирован-
ности компетенций, отличает эмоцио-
нальная устойчивость, положительный 
эмоциональный фон, уверенность в себе, 
стремление к самоутверждению, само-
стоятельности, общительность, отсут-
ствие страха перед публичными вы-
ступлениями, меньшая скованность 
общественными правилами и стандарта-
ми. У студентов, ниже оценивающих уро-
вень сформированности компетенций, 

выражены тревожность, эмоциональная 
неустойчивость, неуверенность в себе, 
осторожность, конформность, вежли-
вость, сдержанность, дипломатичность. 

Больший интерес к педагогической 
(ПК-1) и проектной (ПК-8) деятельности 
проявляют студенты уравновешенные, 
воспринимающие ее как разнообразную, 
приносящую удовольствие. В меньшей 
степени этот интерес проявляется у сту-
дентов ответственных, поглощенных 
своими идеями, стремящихся все услож-
нять, они тревожатся о последствиях 
своих действий и возможных неудачах. 
Больший интерес к руководству учебно-
исследовательской деятельностью обу-
чающихся (ПК-12) проявляют студенты, 
воспринимающие эту деятельность как 
коллективную, они нуждаются в поддерж-
ке, советах, одобрении окружающих. Ме-
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нее интересна эта деятельность тем, для 
кого большую ценность представляют 
независимость, самостоятельность, са-
модостаточность. 

Результаты исследования могут быть 
использованы преподавателями вузов, 
психологами для развития адекватной 
самооценки студентов, навыков эмоцио-
нальной саморегуляции. Возможно про-
ведение мониторинга рефлексивных 
оценок компетенций и личностных ка-
честв студентов после участия в тренин-
гах, консультациях, прохождения педа-
гогической практики и рефлексивного 
анализа полученного опыта.

5. заключение (Conclusion)
Проведение исследований реф-

лексивных оценок сформированности 
профессиональных компетенций и лич-
ностных качеств студентов может спо-
собствовать совершенствованию про-
цесса профессиональной подготовки 
будущих педагогов. Рефлексивный ана-
лиз своих качеств поможет студентам 
развить навыки педагогической рефлек-
сии, составить программу по самораз-
витию, самовоспитанию, подготовиться 
к прохождению педагогической практи-
ки и итоговой государственной аттес-
тации.
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InTeRRelaTIOn Of PeRSOnal PROPeRTIeS  
anD RefleCTIOn Of PROfeSSIOnal COMPeTenCe 

fORMaTIOn In STUDenTS Of PeDagOgICal UnIveRSITy

abstract
Introduction. The relevance of the development of the skills of pedagogical reflection of future 

teachers for the formation of professional competences is substantiated, the review of the main ideas 
of the researchers of reflexion is represented. The purpose of the article is to present the results of 
an experimental research of the reflexive assessment of students in the formation of professional 
competencies and interest in the professional activity of the teacher

Materials and methods. We used personal-activity and subject methodological approaches, the test 
method (16-factor personal questionnaire of Cattell, Form A, 187 questions), questionnaire.

Results. Statistically significant interrelations between the self-assessment of the formation of 
professional competencies and the personal qualities of students. The psychological portraits of 
students with different levels of self-assessment of the formation of competences and the expression of 
interest in the activities of the teacher.

Discussion. The hypothesis of the relationship between the psychic properties of the student’s 
personality and their reflective assessments of the levels of the formation of professional competencies 
is confirmed. Students are distinguished by emotional stability, self-confidence, courage, the desire for 
self-affirmation, independence. Self-confidence, courage, desire for self-affirmation, independence 
are peculiar to students who assess their level of competence above. Anxiety, emotional imbalance, 
self-doubt, conformity are expressed in students who assess the level of competence below. The results 
of the research can be used by university lecturers, psychologists to develop adequate self-esteem of 
students, and the skills of emotional self-regulation.I.K
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Conclusion. The results of the pilot research can be used to improve the process of professional 
training of future teachers, the development of pedagogical reflection skills of students, their 
preparation for the passage of pedagogical practice and the final state certification.

Keywords: students of a pedagogical university, pedagogical reflection, professional competencies, 
types of professional activity of the teacher: pedagogical, project, research, cultural and educational.

Highlights:
• The methods of diagnostics (questioning, testing, questioning) are determined that contribute 

to the formation of students’ ability to reflectively assess their abilities and readiness to perform 
pedagogical activity within the framework of professional competences;

• Statistically significant interrelations between the self-assessment of the formation of professional 
competencies and the personal qualities of students are revealed;

• Psychological portraits of students with a high and low reflexive assessment of competences 
formation are compiled.
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