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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современной культурной ситуации 

образовательный процесс в колледже ориентирован  на подготовку 

будущего специалиста к деятельности, способствующей позитивному 

личностному развитию, сохранению и приумножению 

интеллектуального потенциала и физического здоровья. В этой связи 

несомненной является актуальность изучения профессионально 

значимых качеств специалиста, сущность которых связывают, главным 

образом, с умением самостоятельно создавать и реализовывать 

программу своей профессиональной деятельности, творчески мыслить, 

принимать нестандартные решения, самостоятельно расширять знания и 

профессионально грамотно использовать их на практике. 

В отечественных и зарубежных исследованиях (A.JI. Андреев, 

А.Г. Бермус, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской, R. Arnold, R. Doring, W. Hutmacher, D. Mertens, 

H. .T. Muller, Roth, L. Reetz и др.) ключевые компетенции 

рассматриваются в процессе подготовки специалиста в системе высшего 

образования и являются важнейшим ресурсом его личностных 

достижений в профессиональной деятельности. В ряде зарубежных 

исследований доминирует практико ориентированный аспект 

формирования профессионально значимых качеств специалиста, 

получивших название «ключевых квалификаций» (Германия), «базовых 

навыков» (Дания), «ключевых навыков» (Великобритания). 

На основе анализа работ B.C. Степина, Н.Н. Моисеева, 

А.Н. Данилова, Б.С. Гершунского относительно приоритетов, сущности и 

содержания подготовки современного специалиста нами рассматривается 

совокупность теоретической, методологической, аксиологической 

(способности специалиста по формированию представлений о 

совокупности основных ценностей (человек, природа, общество, 



 

 

профессия) профессионально значимых качеств с целью 

созданияцелостной педагогической модели формирования 

профессионально значимых качеств специалиста художественно-

эстетического профиля. 

В последние годы в России и Узбекистане ведутся научные 

исследования но вопросам интенсификации процесса обучения, 

рассматриваются ведущие средства образования и самообразования 

(А.П. Балицкая, Б.Л. Бульфсон, В.В. Давыдов, М.И. Демчук, 

И.И. Цыркун, О.Л. Жук, М.В. Кларин, Л.Ф. Спирин). Предполагаемое 

формирование профессионально значимых качеств у современного 

специалиста, осуществляемое в процессе изучения опыта познания и 

творчества ведущих представителей педагогической науки и искусства 

(П.П. Чистякова, В.А. Сухомлинского, Н.Н. Ростовцева) связано с 

разработкой современных технологий в образовательном процессе 

среднего профессионального образования. Обращение к опыту познания 

и творчества выдающихся личностей в данном исследовании связано с 

деятельностным, мировозренчески-ориентированным, 

мыслеобразующим и интеллектуально формирующим потенциалом 

данного опыта. 

Проведенный анализ состояния изученности проблемы 

формирования профессионально значимых качеств в педагогике, 

психологии и специальной литературе в контексте подготовки 

специалиста художественно-эстетического профиля позволил 

зафиксировать противоречия между: необходимостью повышения 

уровня теоретико-методологической подготовки специалиста 

художественно-эстетического профиля и не разработанностью 

концепции формирования профессионально значимых качеств в 

существующей практике художественного образования; недостаточным 

изучением опыта познания и творчества видных деятелей педагогики и 

изобразительного искусства в качестве содержательной основы 



 

 

формирования профессионально значимых качеств специалиста и 

признанием научным сообществом важности педагогической 

позициидеятелей педагогики и изобразительного искусства. Данные 

противоречия определили проблему настоящего исследования: каковы 

психолого-педагогические условия формирования профессионально 

значимых качеств у специалиста художественно-эстетического профиля?  

Этим обусловлен выбор темы исследования: «Формирование 

профессионально значимых качеств у специалиста художественно-

эстетического профиля». 

Цель исследования - научно обосновать, разработать теоретико-

методические основы процесса формирования профессионально 

значимых качеств и апробировать методику формирования 

профессионально значимых качеств у специалиста художественно-

эстетического профиля. 

Объект исследования - ключевые компетенции специалиста 

художественно-эстетического профиля. 

Предмет исследования - формирование профессионально значимых 

качеств у специалиста художественно-эстетического профиля на основе 

изучения опыта познания и творчества ведущих представителей 

педагогики и изобразительного искусства. 

Гипотеза исследования состоит в том, что процесс формирования 

профессионально значимых качеств у специалиста художественно-

эстетического профиля будет эффективным, если: 

- осуществлять процесс формирования профессионально значимых 

качеств на основе целостного представления о закономерностях 

профессиональной деятельности опыта познания и творчества ведущих 

представителей педагогики и изобразительного искусства;  

- рассматривать процесс изучения опыта познания и творчества 

ведущих представителей педагогики и изобразительного искусства как 

специально организованную познавательную деятельность в подготовке 



 

 

специалиста художественно-эстетического профиля; 

- создать модель формирования профессионально значимых 

качествспециалиста художественно-эстетического профиля, в которой 

представлен последовательный переход от процесса познания к 

самопознанию будущего специалиста. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были определены задачи: 

- проанализировать и рассмотреть существующие в психолого-

педагогической и философской литературе подходы к определению 

понятия «ключевые компетенции» в контексте современной культурной 

ситуации; 

- создать модель формирования профессионально значимых качеств 

специалиста художественно-эстетического профиля. 

- разработать методику формирования профессионально значимых 

качеств у специалиста художественно-эстетического профиля на основе 

изучения опыта познания и творчества ведущих представителей 

педагогики и музыкального искусства и выделить уровни владения 

обучающимися ключевыми компетенциями; 

- обосновать эффективность разработанной модели и методики 

формирования профессионально значимых качеств у специалиста 

художественно-эстетического профиля и представить результаты 

опытно-экспериментальной работы.  

Методологическую основу исследования составили: философские 

положения методологии познания действительности, позволяющие 

рассматривать человека как субъекта и объекта познания его творческой 

сущности, личностного развития и способностей в процессе 

профессиональной деятельности; концепция системно-личностного 

подхода в формировании профессиональных качеств специалиста; 

ведущие принципы современной системы среднего профессионального 

образования. Теоретическая база исследования определена принципами 



 

 

историзма (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс и др.), системности (Платон, 

Аристотель, О. Конт, Ф.В.И. Шеллинг, Ф.Ф. Королев, И.В. Блауберг,Э.Г. 

Юдин и др.), биографическим методом исследования (В. Фишер, 

Г. Розенталь, Е.Ю. Мещеркина, В.Б.Голофаст, И.В. Голубович, 

И.Ф. Девятко, В.Ф. Журавлев, Ю.О. Зайцева, И. Баикина и др.); 

современными исследованиями в сфере лингвистики текста, 

подчеркивающие связь опыта, результатов деятельности с мышлением, 

интеллектом человека (Р. Барт, М.М. Бахтин, Ю. Кристева, 

Ю.М. Лотман, П. Рикер, Р. Рорти); педагогическими идеями об 

эстетическом воспитании и развитии личности (К.Д. Ушинский, 

П.П. Блонский, Н. Шацкая, М.С. Каган, Л.С. Выготский, 

В.А. Сухомлинский, Т.С. Комарова, Б.М. Неменский). 

Методы исследования: теоретические (изучение философской, 

психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме, 

моделирование, анализ, синтез, обобщение); эмпирические 

(педагогический эксперимент, включающий анкетирование, наблюдение, 

беседу, интервьюирование, статистическую обработку данных с 

использованием методов математической статистики и сравнительного 

анализа). 

Этапы исследования: 

1. Разработка диагностической программы и проведение 

констатирующего этапа эксперимента по выявлению уровня 

сформированное профессионально значимых качеств у будущего учителя 

музыки. 

2. Проведение опытно-экспериментальной работы по формированию 

профессионально значимых качеств у будущих специалистов 

художественно-эстетического профиля, экспериментальная проверка 

модели и методики формирования профессионально значимых качеств 

специалиста; 

3. Анализ, систематизация, обобщение результатов исследования, 



 

 

формулировка выводов, оформление диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- уточнена сущность понятия «ключевые компетенции», 

определенаих структура и содержание в соответствии с проблемой 

исследования; 

- обоснована и разработана модель формирования профессионально 

значимых качеств у специалиста художественно-эстетического профиля; 

- разработана и экспериментально апробирована методика 

формирования профессионально значимых качеств у специалиста 

художественно-эстетического профиля; 

- выделены уровни сформированности профессионально значимых 

качеств у специалиста художественно-эстетического профиля 

(элементарный, базисный, оптимальный); 

- разработано теоретико-методическое обеспечение формирования 

профессионально значимых качеств у специалиста художественно-

эстетического профиля; 

- экспериментально доказана эффективность и надежность 

разработанной методики формирования профессионально значимых 

качеств у специалиста художественно-эстетического профиля. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

сущности и обосновании структуры и содержания профессионально 

значимых качеств в соответствии с проблемой исследования 

формирования профессионально значимых качеств у специалиста 

художественно-эстетического профиля; рассмотрении экзистенциально-

герменевтического подхода как теоретико-методологической основы 

формирования профессионально значимых качеств специалиста; 

разработке модели формирования профессионально значимых качеств 

специалиста на основе использования опыта познания и творчества 

ведущих представителей педагогики и музыкального искусства.  

Практическая значимость исследования определяется 



 

 

взаимосвязью полученных результатов исследования с решением 

актуальных задач подготовки специалистов художественно-эстетического 

профиля на современном этапе реформирования среднего 

профессионального образования; разработкой программы 

спецкурса«Формирование профессионально значимых качеств будущих 

педагогов», серии заданий, используемых в системе формирования 

профессионально значимых качеств обучающихся. Материалы 

диссертационного исследованияиспользовалисьв учебном процессе 

ОГАПОУ ЯПК Яковлевский педагогический колледж г. Строитель.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена: методологической обоснованностью исходных теоретических 

положений; применением комплекса методов научного познания и 

практической деятельности, соответствующих объекту, предмету, целям 

и задачам исследования; качественным анализом данных, полученных в 

ходе экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальной базой исследованияпослужил 

ОГАПОУ ЯПК Яковлевский педагогический колледж г. Строитель. В 

эксперименте приняло участие 50 обучающихся и 5 преподавателей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Ключевые компетенции характеризуются как способности 

теоретического построения и практической реализации индивидуальной 

модели профессиональной деятельности специалиста. Владение 

ключевыми компетенциями необходимо для анализа теории, 

методологии и ценностно-смысловых ориентиров профессиональной 

деятельности специалиста, познания, планирования и определения 

приоритетов в решении профессиональных задач, а также для 

формирования индивидуального стиля профессионального творчества.  

Содержание профессионально значимых качеств определяется 

уровнем развития науки, сформированное субъективных 

профессиональных, интеллектуальных, нравственных качеств личности , 



 

 

освоением и согласованием будущими специалистами методов 

познавательной, преобразовательной, исследовательской и практической 

деятельности в процессе обучения в колледже. Виды 

профессиональнозначимых качеств представлены: теоретической, 

методологической и аксиологической (система ценностей в 

профессиональной деятельности специалиста, необходимая для 

определения теории и методологии деятельности) компетенциями. 

2. Опыт познания и творчества ведущих представителей 

педагогики и изобразительного искусства является одним из путей 

переосмысления будущим специалистом своего собственного опыта 

творчества, теоретического моделирования приемлемой для него 

совокупности профессионально значимых качеств и их практической 

апробации. 

3. Модель формирования профессионально значимых качеств у 

специалиста художественно-эстетического профиля на примере изучения 

опыта познания и творчества ведущих представителей педагогики и 

изобразительного искусства. 

4. Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

  



 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

1.1. Предпосылки формирования профессионально значимых 

качеств специалиста в контексте современной культурной ситуации 

 

Сложная структурная и содержательная характеристика 

современного образования вызывает необходимость формирования 

новой образовательной модели - системы теоретических, 

методологических ᅠи ᅠаксиологических ᅠположений, ᅠпринятых ᅠв ᅠкачестве 

ᅠобразца ᅠрешения ᅠнаучных ᅠи ᅠобразовательных ᅠзадач, ᅠпозволяющих 

ᅠспециалисту ᅠсамостоятельно, ᅠответственно ᅠи ᅠтворчески ᅠосуществлять 

ᅠсвою ᅠдеятельность. ᅠВ ᅠкачестве ᅠтаковой ᅠсовременными ᅠисследователями 

ᅠрассматривается ᅠкомпетентностная ᅠмодель, ᅠопределяющая ᅠкомпетенции 

ᅠбудущего ᅠспециалиста ᅠновым ᅠэталоном ᅠкачества ᅠсреднего 

ᅠпрофессионального ᅠобразования. 

По ᅠмнению ᅠисследователей, ᅠформирование ᅠкомпетенций 

ᅠспециалиста ᅠпредполагает ᅠразвитие ᅠего ᅠинтеллектуальных ᅠспособностей, 

ᅠумения ᅠориентироваться ᅠв ᅠогромном ᅠпотоке ᅠинформации, ᅠотбирать 

ᅠнужное, ᅠактуальное ᅠзнание ᅠ(А.Д. ᅠАлферов, ᅠВ.А. ᅠБолотов, ᅠА.К. ᅠМаркова, 

ᅠИ.М. ᅠОсмоловская, ᅠЛА. ᅠПетровская, ᅠМ. ᅠРозенова, ᅠЛ.Ю. ᅠСтепашкина) ᅠо 

ᅠтом, ᅠчто ᅠкритерием ᅠкачества ᅠи ᅠориентиром ᅠв ᅠпрофессиональной 

ᅠподготовке ᅠсовременного ᅠспециалиста ᅠнеобходимо ᅠрассматривать 

ᅠсовокупность ᅠспособностей ᅠспециалиста ᅠпо ᅠэффективному ᅠрешению 

ᅠразноплановых ᅠпрофессиональных ᅠзадач. ᅠПредполагается, ᅠчто ᅠтакие 

ᅠспособности ᅠдолжны ᅠвключать ᅠзнания ᅠи ᅠумения ᅠпо ᅠтеоретическому 

ᅠпроектированию ᅠи ᅠпрактической ᅠреализации ᅠсобственной ᅠпрограммы 

ᅠпрофессиональной ᅠтворческой ᅠдеятельности, ᅠобладание 



 

 

ᅠсамостоятельностью, ᅠкреативностью, ᅠответственностью ᅠв ᅠпринятии 

ᅠрешений, ᅠумением ᅠв ᅠлюбой ᅠмомент ᅠнайти ᅠи ᅠотобрать ᅠнужные ᅠзнания ᅠв 

ᅠогромных ᅠпотоках ᅠинформации. ᅠАнализ ᅠотличительных ᅠособенностей 

ᅠновой ᅠмодели ᅠсовременного ᅠсреднего ᅠпрофессионального ᅠобразования 

ᅠпозволит ᅠопределить ᅠсущность ᅠформирования ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста. 

Основные ᅠтенденции ᅠформирования ᅠновой ᅠмодели ᅠсреднего 

ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠрассмотрены ᅠв ᅠисследованиях 

ᅠА.Н. ᅠДанилова, ᅠГ.Л. ᅠИльина, ᅠИ.А. ᅠКолесниковой, ᅠH. ᅠМоисеева, 

ᅠИ.А. ᅠОвсянниковой, ᅠВ.А. ᅠСластенина ᅠгде ᅠпрослеживается ᅠидея ᅠо ᅠтом, ᅠчто 

ᅠобразование ᅠс ᅠконца ᅠXX ᅠвека ᅠвступило ᅠв ᅠфазу ᅠпостнеклассического 

ᅠразвития.  

Опираясь ᅠна ᅠвышесказанное, ᅠтеоретический ᅠаспектᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠпредполагает 

ᅠрассмотрение ᅠсоответствующего ᅠобразовательного ᅠпроцесса ᅠв ᅠкачестве 

ᅠединой, ᅠсложной, ᅠэволюционно ᅠразвивающейся ᅠоткрытой ᅠсистемы. 

ᅠПодобные ᅠчерты ᅠявляются ᅠследствием ᅠтого, ᅠчто ᅠпроцесс ᅠподготовки 

ᅠбудущего ᅠспециалиста ᅠиспытывает ᅠна ᅠсебе ᅠвлияние ᅠвсей ᅠсовокупности 

ᅠфакторов: ᅠсостояния ᅠразвития ᅠнауки, ᅠиндивидуальных ᅠпотребностей 

ᅠучастников ᅠобразовательного ᅠпроцесса, ᅠпотребностей ᅠгосударства ᅠв 

ᅠкультурном ᅠи ᅠсоциально-экономическом ᅠразвитии, ᅠкультурных 

ᅠприоритетов ᅠразвития ᅠобщества. 

Концепция ᅠразвития ᅠсреднего ᅠпрофессионального ᅠобразования 

ᅠтребует ᅠпереработки ᅠсодержания ᅠсреднего ᅠобразования, ᅠкоторое ᅠдолжно 

ᅠбыть ᅠориентировано ᅠна ᅠформирование ᅠуниверсальных, ᅠмобильных, 

ᅠгибких ᅠпрофессиональных ᅠспособностей ᅠспециалиста ᅠ- ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств. ᅠДанные ᅠспособности ᅠне ᅠликвидируют ᅠсвоим 

ᅠсуществованием ᅠзначение ᅠконкретных ᅠпредметных ᅠзнаний ᅠи ᅠумений, ᅠно, 

ᅠбазируясь ᅠна ᅠних, ᅠобразуют ᅠпарадигмальный ᅠуровень ᅠпрофессиональной 

ᅠподготовки ᅠспециалиста. ᅠМетодологический ᅠаспект ᅠисследованияᅠпроблемы 



 

 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих 

ᅠспециалистов ᅠпредполагает ᅠучет ᅠпринципов ᅠ(историзма, ᅠсистемности, ᅠи 

ᅠотносительного ᅠдетерминизма), ᅠсоответствующих ᅠсредств, ᅠусловий. 

Обращение ᅠк ᅠпринципу ᅠисторизмаᅠне ᅠслучайно, ᅠибо ᅠименно ᅠэтот 

ᅠпринцип ᅠобладает ᅠуниверсальной ᅠформой ᅠфиксирования, ᅠхранения, 

ᅠпередачи ᅠчеловеческого ᅠопыта, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠопыта ᅠобразовательной 

ᅠтеории ᅠи ᅠпрактики. 

Для ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста 

ᅠнеобходимо ᅠобратиться ᅠк ᅠдостижениям ᅠпредшествующих ᅠэтапов 

ᅠразвития ᅠпедагогической ᅠнауки ᅠи ᅠпрактики. ᅠЭтими ᅠдостижениями ᅠможно 

ᅠсчитать ᅠопыт ᅠи ᅠрезультаты ᅠтворчества ᅠпредставителей ᅠразличных 

ᅠобластей ᅠнауки ᅠи ᅠискусства, ᅠтак ᅠкак ᅠони ᅠявляются ᅠчастным ᅠпроявлением 

ᅠопределенной ᅠсовокупности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств.  

Принцип ᅠсистемностиᅠпредусматривает ᅠрассмотрение ᅠлюбых 

ᅠобъектов ᅠи ᅠсубъектов ᅠдеятельности ᅠкак ᅠсистемы, ᅠобладающей 

ᅠцелостностью ᅠи ᅠсовокупностью ᅠсвойств ᅠсоставляющих ᅠее ᅠэлементов ᅠи ᅠих 

ᅠвзаимосвязей, ᅠкак ᅠмежду ᅠсобой, ᅠтак ᅠи ᅠс ᅠвнешней ᅠсредой.  

На ᅠоснове ᅠпринципа ᅠгерменевтического ᅠпознанияᅠформирование 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих ᅠспециалистов 

ᅠосуществляется ᅠна ᅠоснове ᅠстановления ᅠпонимающего, 

ᅠинтерпретирующего ᅠсубъекта, ᅠкоторый ᅠспособен ᅠрасшифровать 

ᅠглубинные ᅠсмыслы, ᅠстоящие ᅠза ᅠочевидными, ᅠповерхностными 

ᅠзначениями ᅠокружающей ᅠего ᅠсоциокультурной ᅠреальности. 

Принцип ᅠотносительного ᅠдетерминизмаᅠзаключается ᅠв ᅠтом, ᅠчто 

ᅠвзаимосвязь ᅠявлений ᅠи ᅠпроцессов, ᅠвзаимозависимость ᅠмежду ᅠпричиной ᅠи 

ᅠследствием ᅠв ᅠусловиях ᅠобразовательного ᅠпространства ᅠносят 

ᅠвариативный, ᅠизбирательный ᅠхарактер. 

Рассмотренные ᅠпринципы, ᅠкак ᅠисходные ᅠположения, 

ᅠпредопределяют ᅠсовокупность ᅠсредств ᅠи ᅠсоответствующих ᅠусловий 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих 



 

 

ᅠспециалистов, ᅠчто ᅠявляется ᅠважным ᅠдля ᅠопределения ᅠсодержания 

ᅠосновных, ᅠуниверсальных, ᅠвсеобщих ᅠзнаний ᅠи ᅠумений, ᅠих ᅠместа ᅠи 

ᅠзначения ᅠв ᅠсистеме ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠи ᅠнаучного 

ᅠмировоззрения ᅠв ᅠцелом, ᅠанализа ᅠимеющегося ᅠисторического ᅠопыта ᅠв 

ᅠпостроении ᅠобразовательной ᅠтеории ᅠи ᅠпрактики, ᅠв ᅠразрешении 

ᅠсоциальных ᅠпроблем ᅠсредствами ᅠобразования, ᅠа ᅠтакже ᅠудовлетворения 

ᅠпотребностей ᅠобщества ᅠв ᅠподготовке ᅠспециалиста. 

В ᅠсодержании ᅠаксиологического ᅠаспектаᅠисследования ᅠпроблемы 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих 

ᅠспециалистов ᅠвыделяется ᅠгруппа ᅠценностей, ᅠкоторая ᅠсоответствует ᅠего 

ᅠосновной ᅠцели ᅠи ᅠценности ᅠ- ᅠсвободной, ᅠсознательной, ᅠдуховно ᅠразвитой, 

ᅠтворческой ᅠличности, ᅠявляющейся ᅠзалогом ᅠсвоего ᅠсобственного ᅠи 

ᅠобщественного ᅠблагополучия. 

В ᅠсоответствии ᅠс ᅠвыделенной ᅠгруппой ᅠценностей ᅠможно ᅠопределить 

ᅠих ᅠсоподчинительные ᅠценности ᅠи ᅠцели. ᅠК ᅠтаковым, ᅠна ᅠнаш ᅠвзгляд, ᅠможно 

ᅠотнести: 

- материальныеᅠ- ᅠвещественно-предметные ᅠобъекты ᅠокружающей 

ᅠдействительности, ᅠсредства ᅠпроизводства, ᅠимеющие ᅠположительное 

ᅠзначение ᅠдля ᅠформирования ᅠи ᅠсовершенствования ᅠчеловеческой 

ᅠличности: ᅠжизнь, ᅠздоровье, ᅠфизическое ᅠблагосостояние, ᅠкачество ᅠжизни, 

ᅠвсе ᅠвещественные ᅠобъекты, ᅠсозданные ᅠчеловеком ᅠи ᅠприродой; 

- духовныеᅠ- ᅠидеальные ᅠявления ᅠокружающей ᅠдействительности: 

ᅠобщественная ᅠмораль, ᅠисторически ᅠсложившееся ᅠформообразование 

ᅠобщественного ᅠи ᅠиндивидуального ᅠбытия, ᅠисторическое ᅠнаследие ᅠнарода 

ᅠи ᅠчеловечества ᅠв ᅠцелом, ᅠкультурная ᅠи ᅠэтническая ᅠсамобытность, 

ᅠментальность, ᅠобладающие ᅠсозидательным ᅠпотенциалом ᅠв ᅠстановлении 

ᅠличности; 

- профессиональные ᅠ-ᅠфундаментальная ᅠподготовка ᅠв ᅠобласти 

ᅠзнаний, ᅠпредметные, ᅠобщепредметные, ᅠключевые ᅠзнания ᅠи ᅠумения, 

ᅠпрограммы, ᅠалгоритмы ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, ᅠгибкость ᅠв 



 

 

ᅠпринятии ᅠрешений, ᅠа ᅠтакже ᅠвесь ᅠидеальный ᅠи ᅠматериальный 

ᅠинструментарий, ᅠс ᅠпомощью ᅠкоторого ᅠспециалист ᅠдостигает ᅠнамеченной 

ᅠцели. ᅠДанные ᅠценности ᅠзанимают ᅠпромежуточное ᅠположение, ᅠт.к. ᅠимеют 

ᅠматериальную ᅠи ᅠидеальную ᅠзначимость, ᅠформируют ᅠличные ᅠи 

ᅠсоциальные ᅠкачества ᅠчеловека, ᅠосознание ᅠважности ᅠдуховного 

ᅠсовершенствования, ᅠнравственной ᅠзрелости, ᅠфизического ᅠздоровья, 

ᅠценности ᅠматериальных ᅠблаг. 

Вопросы, ᅠсвязанные ᅠс ᅠопределением ᅠсодержания, ᅠструктуры ᅠи ᅠпутей 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих 

ᅠспециалистов ᅠпредставлены ᅠв ᅠконтексте ᅠразличных ᅠподходов 

ᅠотечественных ᅠи ᅠзарубежных ᅠисследователей. ᅠИх ᅠанализ ᅠпредставлен ᅠв 

ᅠследующем ᅠпараграфе ᅠдиссертации. 

 

 

1.2. ᅠИсториографический ᅠанализ ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠв ᅠнаучных ᅠисследованиях 

 

Относительная ᅠновизна, ᅠнедостаточное ᅠнаучное ᅠосмысление ᅠи 

ᅠтеоретико-методологическая ᅠразработанность ᅠпроблемы ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠсвязаны ᅠс ᅠтем, ᅠчто 

ᅠпредысторией ᅠнового ᅠобразовательного ᅠэталона ᅠ- ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠ- ᅠбыл ᅠдлительный ᅠпроцесс ᅠосознания ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠобразования ᅠв ᅠцелом, ᅠВ ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим, ᅠдля ᅠопределения 

ᅠструктуры ᅠи ᅠсодержания ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, ᅠтеоретико-

методологического ᅠобеспечения ᅠих ᅠформирования ᅠнами ᅠпроведен 

ᅠисториографический ᅠанализ ᅠфеномен ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠв ᅠтрудах ᅠзарубежных ᅠи ᅠотечественных ᅠученых. 

Частично ᅠк ᅠклассическому ᅠнаучному ᅠзнанию ᅠможно ᅠотнести ᅠи 

ᅠпозиции ᅠА.К. ᅠМарковой ᅠи ᅠЛ.М. ᅠМитиной, ᅠхарактеризующих 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества ᅠподготовки ᅠспециалиста ᅠкак 



 

 

ᅠсовокупность ᅠзнаний, ᅠумений ᅠи ᅠнавыков, ᅠносящих ᅠстрого 

ᅠдетерминированный ᅠхарактер. ᅠПодобная ᅠтрактовка ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠнаправляет ᅠобразовательную ᅠтеорию ᅠи ᅠпрактику ᅠна 

ᅠэкстенсивный ᅠпуть ᅠразвития. ᅠВ ᅠто ᅠвремя ᅠкак ᅠнаучные ᅠзнания 

ᅠобновляются ᅠочень ᅠбыстро, ᅠа ᅠвместе ᅠс ᅠними ᅠобновляются 

ᅠпрофессиональная ᅠсреда ᅠи ᅠзадачи ᅠпроизводства, ᅠнакопительская ᅠмодель 

ᅠобразования ᅠоказывается ᅠнеэффективной, ᅠзатратной ᅠ(время, ᅠздоровье, 

ᅠденьги) ᅠи ᅠпоэтому ᅠнеперспективной. ᅠТрактовка ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠв ᅠрамках ᅠклассической ᅠнауки ᅠдает ᅠоснование ᅠполагать, 

ᅠчто ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества ᅠэто ᅠесть ᅠта ᅠже ᅠтриада ᅠ«знания, 

ᅠумения ᅠи ᅠнавыки», ᅠполучившая ᅠформальную ᅠмодернизацию. 

В ᅠработе ᅠМарковой ᅠА.К. ᅠпрофессиональная ᅠкомпетентность 

ᅠпредставлена ᅠв ᅠвиде ᅠпроцессуальных ᅠпоказателей ᅠ(педагогической 

ᅠдеятельности, ᅠпедагогического ᅠобщения, ᅠличности ᅠучителя) ᅠи 

ᅠрезультативных ᅠпоказателей ᅠ(обученности ᅠи ᅠобучаемости, ᅠвоспитанности 

ᅠи ᅠвоспитанности ᅠшкольников). ᅠВнутри ᅠкаждого ᅠиз ᅠэтих ᅠблоков ᅠавтором 

ᅠвыделяются ᅠнеобходимые ᅠзнания, ᅠумения ᅠи ᅠнавыки, ᅠа ᅠтакже ᅠтребования ᅠк 

ᅠпсихологическим ᅠкачествам ᅠпедагога. 

Митиной ᅠЛ.M. ᅠакцентируется ᅠвнимание ᅠна ᅠпедагогические 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества ᅠне ᅠтолько ᅠкак ᅠгармоничном 

ᅠсочетании ᅠзнания ᅠпредмета, ᅠметодики ᅠи ᅠдидактики ᅠего ᅠпреподавания, 

ᅠумений ᅠи ᅠнавыков ᅠ(культуры) ᅠпедагогического ᅠобщения, ᅠспособов 

ᅠвыполнения ᅠдействий, ᅠно ᅠи ᅠприемов, ᅠсредств ᅠсаморазвития, 

ᅠсамосовершенствования, ᅠсамореализации. ᅠВ ᅠструктуре ᅠпедагогических 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠавтором ᅠвыделяются ᅠтри 

ᅠподструктуры: ᅠдеятельностная ᅠ(знания, ᅠумения, ᅠнавыки ᅠи 

ᅠиндивидуальные ᅠспособы ᅠсамостоятельного ᅠи ᅠответственного 

ᅠосуществления ᅠпедагогической ᅠдеятельности), ᅠкоммуникативная ᅠ(знания, 

ᅠумения, ᅠнавыки ᅠи ᅠспособы ᅠтворческого ᅠосуществления ᅠпедагогического 

ᅠобщения) ᅠи ᅠличностная ᅠ(потребность ᅠв ᅠсаморазвитии, ᅠа ᅠтакже ᅠзнания, 



 

 

ᅠумения, ᅠнавыки ᅠсамосовершенствования). ᅠВ ᅠкачестве ᅠособого ᅠусловия 

ᅠразвития ᅠпедагогической ᅠкомпетентности ᅠрассматривается ᅠосознание 

ᅠучителем ᅠнеобходимости ᅠповышения ᅠсвоей ᅠобщечеловеческой ᅠи 

ᅠспециальной ᅠкультуры ᅠи ᅠтщательная ᅠорганизация ᅠобщения ᅠкак ᅠосновы 

ᅠразвития ᅠи ᅠбучения ᅠв ᅠшколе. 

В ᅠконтексте ᅠпостнеклассического ᅠтипа ᅠнаучной ᅠрациональности 

ᅠпроблема ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠрассматривается ᅠв 

ᅠкачестве ᅠтакого ᅠсвойства ᅠспециалиста, ᅠкоторое ᅠобладает 

ᅠуниверсальностью, ᅠпереносимостью, ᅠсистемностью, ᅠгибкостью, 

ᅠвариативностью, ᅠкак ᅠпо ᅠформе, ᅠтак ᅠи ᅠпо ᅠсодержанию. ᅠЭто ᅠсвязано ᅠв 

ᅠбольшей ᅠстепени ᅠс ᅠтем, ᅠчто ᅠсовременному ᅠспециалисту ᅠв ᅠего 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠприходится ᅠиметь ᅠдело ᅠс ᅠобъектами ᅠи 

ᅠявлениями ᅠдействительности, ᅠсложными ᅠпо ᅠвнутренней ᅠструктуре ᅠи ᅠпо 

ᅠсодержанию, ᅠразвивающимися ᅠдостаточно ᅠдинамично, ᅠэволюционно ᅠпри 

ᅠпереходе ᅠк ᅠновому ᅠкачественному ᅠуровню. ᅠПринимая ᅠво ᅠвнимание 

ᅠданное ᅠобстоятельство, ᅠсовременное ᅠпрофессиональное ᅠобразование, 

ᅠнаряду ᅠс ᅠсобственно ᅠпрофессиональной ᅠподготовкой, ᅠв ᅠкачестве 

ᅠобязательной ᅠсоставляющей ᅠдолжно ᅠвключать ᅠобщетеоретическую, 

ᅠобщеметодологическую ᅠи ᅠаксиологическую ᅠподготовку ᅠспециалиста, ᅠчто 

ᅠсоответствует, ᅠна ᅠнаш ᅠвзгляд, ᅠкомпетентностному ᅠобразованию, ᅠодной ᅠиз 

ᅠосновных ᅠзадач ᅠкоторого ᅠявляется ᅠформирование ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств. 

В ᅠходе ᅠисследования ᅠбыли ᅠсделаны ᅠвыводы ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠзнания ᅠи 

ᅠнавыки ᅠпредставляют ᅠсобой ᅠповерхностные ᅠкомпетенции, ᅠкоторые ᅠлегче 

ᅠвыявить ᅠи ᅠразвить. ᅠМотивы ᅠи ᅠсвойства ᅠотносятся ᅠк ᅠглубинным 

ᅠкомпетенциям. ᅠПри ᅠсложных ᅠработах, ᅠтребующих ᅠбыстрого ᅠи 

ᅠкачественного ᅠисполнения, ᅠрекомендуется ᅠформирование ᅠименно 

ᅠмотивов ᅠи ᅠсвойств, ᅠкоторые, ᅠна ᅠнаш ᅠвзгляд, ᅠможно ᅠрассматривать ᅠв 

ᅠкачестве ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств. 

В ᅠпериод ᅠс ᅠ1997 ᅠпо ᅠ2003 ᅠгг. ᅠОрганизацией ᅠэкономического 



 

 

ᅠсотрудничества ᅠи ᅠразвития ᅠ(Международная ᅠэкономическая ᅠорганизация 

ᅠсокр. ᅠОЭСР) ᅠосуществлялся ᅠпроект ᅠ«Definition ᅠand ᅠSelection ᅠof 

ᅠCompetencies» ᅠ(DeSeCo) ᅠдля ᅠвыявления ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств. ᅠПотребность ᅠв ᅠего ᅠреализации ᅠсостояла ᅠв ᅠтом, ᅠчто ᅠключевые 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества, ᅠпо ᅠмнению ᅠразработчиков, ᅠмогли 

ᅠбы ᅠоказать ᅠпомощь ᅠсовременному ᅠчеловеку ᅠв ᅠпротивопоставлении ᅠсебя 

ᅠжестким ᅠтребованиям ᅠокружающего ᅠмира, ᅠпроцессам ᅠглобализации ᅠи 

ᅠмодернизации, ᅠсоздавая ᅠвсе ᅠболее ᅠсложный ᅠи ᅠпостоянно ᅠизменяющийся 

ᅠмир. ᅠКлючевые ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачестваᅠпомогли ᅠбы ᅠлучше 

ᅠсудить ᅠо ᅠтом, ᅠнасколько ᅠмолодежь ᅠи ᅠвзрослые ᅠготовы ᅠк ᅠтребованиям 

ᅠжизни, ᅠа ᅠтакже ᅠопределить ᅠведущее ᅠцелеполагание ᅠдля ᅠобразовательной 

ᅠсистемы ᅠи ᅠобучения ᅠна ᅠпротяжении ᅠвсей ᅠжизни. 

В ᅠосуществлении ᅠэтого ᅠпроекта ᅠпринимали ᅠучастие ᅠсоциологи, 

ᅠфилософы, ᅠисторики, ᅠантропологи, ᅠпсихологи, ᅠэкономисты, ᅠстатисты, 

ᅠпедагоги, ᅠпрофсоюзные ᅠорганизации ᅠряда ᅠевропейских ᅠстран: ᅠАвстрии, 

ᅠБельгии, ᅠДании, ᅠФинляндии, ᅠФранции, ᅠГермании, ᅠНидерландов, 

ᅠНорвегии, ᅠШвеции, ᅠШвейцарии, ᅠа ᅠтакже ᅠСША ᅠи ᅠНовой ᅠЗеландии. ᅠВ ᅠходе 

ᅠисследований ᅠи ᅠпроведенных ᅠмеждународных ᅠсимпозиумов ᅠбыл 

ᅠпредставлен ᅠокончательный ᅠдоклад ᅠ«Key ᅠCompetencies ᅠfor ᅠa ᅠSuccessful 

ᅠLife ᅠand ᅠa ᅠWell- ᅠFunctioning ᅠSociety» ᅠ(2003). ᅠВ ᅠрамках ᅠданного ᅠпроекта 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачестваᅠбыли ᅠопределена ᅠкак ᅠспособность 

ᅠрешения ᅠкомплексных ᅠзадач ᅠс ᅠпривлечением ᅠпсихосоциальных ᅠресурсов, 

ᅠвключая ᅠкогнитивные ᅠспособности, ᅠустановки ᅠи ᅠспособы ᅠдеятельности. 

ᅠКлючевые ᅠкомпетенции, ᅠпо ᅠмнению ᅠавторов ᅠэтого ᅠпроекта, ᅠобладают 

ᅠследующими ᅠпризнаками: ᅠспособствуют ᅠдостижению ᅠзначительных 

ᅠрезультатов ᅠдля ᅠчеловека ᅠи ᅠобщества; ᅠпомогают ᅠчеловеку ᅠсправляться ᅠс 

ᅠтрудными ᅠзадачами ᅠв ᅠразных ᅠусловиях; ᅠважны ᅠне ᅠтолько ᅠдля 

ᅠспециалистов, ᅠно ᅠи ᅠдля ᅠвсего ᅠобщества. 

Авторами ᅠпроекта ᅠбыли ᅠвыделены ᅠтри ᅠкатегории ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств: ᅠинтерактивное ᅠприменение ᅠинформационных 



 

 

ᅠресурсов, ᅠвспомогательных ᅠсредств ᅠи ᅠинструментария; ᅠинтеграция ᅠв 

ᅠгетерогенных ᅠгруппах; ᅠспособность ᅠавтономной ᅠдеятельности. ᅠК ᅠпервой 

ᅠкатегории ᅠ(интерактивное ᅠприменение ᅠсредств ᅠмассовой ᅠинформации ᅠи 

ᅠвспомогательных ᅠсредств) ᅠисследователями ᅠбыли ᅠотнесены: ᅠспособность 

ᅠинтерактивного ᅠприменения ᅠязыка, ᅠсимволов ᅠи ᅠтекста; ᅠспособность 

ᅠинтерактивного ᅠприменения ᅠзнаний ᅠи ᅠинформации; ᅠспособность 

ᅠинтерактивного ᅠприменения ᅠтехнологий. ᅠВторая ᅠкатегория ᅠ(интеграция ᅠв 

ᅠгетерогенных ᅠгруппах ᅠ(социальная, ᅠмежкультурная ᅠкомпетентность) 

ᅠвключает ᅠв ᅠсебя ᅠспособность ᅠподдерживать ᅠхорошие ᅠи ᅠгибкие ᅠотношения 

ᅠс ᅠдругими ᅠлюдьми; ᅠспособность ᅠк ᅠкооперации; ᅠспособность ᅠпреодоления 

ᅠи ᅠрешения ᅠконфликтов. ᅠВ ᅠструктуру ᅠтретьей ᅠкатегории ᅠ(способность ᅠк 

ᅠавтономной ᅠдеятельности) ᅠвходят ᅠспособность ᅠдействовать ᅠв ᅠбольшем 

ᅠконтексте; ᅠспособность ᅠсоставлять ᅠи ᅠреализовать ᅠжизненные ᅠпланы ᅠи 

ᅠсобственные ᅠпроекты; ᅠспособность ᅠсоблюдения ᅠправ, ᅠинтересов, ᅠграниц ᅠи 

ᅠпотребностей. 

По ᅠмнению ᅠразработчиков ᅠданной ᅠпрограммы, ᅠпредставленные 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачестваᅠмогут ᅠначать ᅠформироваться ᅠв 

ᅠшколе ᅠи ᅠпродолжать ᅠформироваться ᅠв ᅠтечение ᅠвсей ᅠжизни. ᅠНе ᅠвсе 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачестваᅠмогут ᅠбыть ᅠсформированы ᅠв ᅠрамках 

ᅠосновного ᅠобразования ᅠпо ᅠследующим ᅠпричинам: ᅠпрофессионально 

ᅠзначимые ᅠкачестваᅠразвиваются ᅠи ᅠизменяются ᅠна ᅠпротяжении ᅠжизни ᅠи 

ᅠмогут, ᅠкак ᅠприобретаться, ᅠтак ᅠи ᅠутрачиваться; ᅠменяются ᅠтакже 

ᅠтребования ᅠк ᅠчеловеку ᅠпо ᅠпричине ᅠтехнологических ᅠи ᅠструктурных 

ᅠизменений; ᅠразвитие ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачествᅠне ᅠпрекращается 

ᅠс ᅠдостижением ᅠвзрослости ᅠ(особенно ᅠспособность ᅠрефлексивно ᅠмыслить 

ᅠи ᅠдействовать, ᅠпредполагающая ᅠопределенную ᅠзрелость ᅠи ᅠопыт). 

В ᅠ1996 ᅠгоду ᅠВ. ᅠХутмахером ᅠбыло ᅠопределено ᅠпять ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠ(key ᅠcompetencies), ᅠкоторыми ᅠнеобходимо ᅠовладеть ᅠв 

ᅠцелях ᅠполучения ᅠкачественного ᅠобразования ᅠи ᅠуспешной 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности: ᅠполитические ᅠи ᅠсоциальные 



 

 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества; ᅠпрофессионально ᅠзначимые 

ᅠкачества, ᅠсвязанные ᅠс ᅠжизнью ᅠв ᅠмногокультурном ᅠобществе; 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества, ᅠотносящиеся ᅠк ᅠовладению ᅠустной ᅠи 

ᅠписьменной ᅠкоммуникацией; ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества, 

ᅠсвязанные ᅠс ᅠинформатизацией ᅠобщества; ᅠспособность ᅠучиться ᅠна 

ᅠпротяжении ᅠвсей ᅠжизни. 

В ᅠисследованиях ᅠзарубежных ᅠученых ᅠключевые ᅠпрофессионально 

ᅠзначимые ᅠкачестваᅠрассматриваются ᅠв ᅠкачестве ᅠуниверсального 

ᅠиндивидуализированного ᅠпрактикоориентированного ᅠфеномена: 

ᅠспособности ᅠжизнедеятельности ᅠв ᅠполикультурном ᅠинформационном 

ᅠобществе; ᅠсовокупности ᅠзнаний, ᅠумений ᅠи ᅠнавыков, ᅠнеобходимых ᅠдля 

ᅠрешения ᅠразличного ᅠтипа ᅠнепредвиденных ᅠзадач ᅠв ᅠтечение ᅠвсей ᅠжизни, 

ᅠрешения ᅠпроблемы ᅠустаревания ᅠзнаний ᅠи ᅠпрогнозирования ᅠразвития 

ᅠпрофессионального ᅠобразования; ᅠнеобходимого ᅠусловия ᅠличностного 

ᅠразвития ᅠна ᅠпротяжении ᅠвсей ᅠжизни; ᅠфактора ᅠразвития ᅠчеловека, 

ᅠприобретения ᅠим ᅠличностной ᅠидентичности ᅠи ᅠсоциализации ᅠ(личностные, 

ᅠпредметные ᅠ(методические) ᅠи ᅠсоциальные ᅠключевые ᅠквалификации); 

ᅠспособности ᅠинтегрировать ᅠразличную ᅠинформацию ᅠ(знания) ᅠи ᅠконтекст 

ᅠсвоего ᅠпрофессионального ᅠопыта ᅠв ᅠнекую ᅠединую ᅠсистему, ᅠвыражающую 

ᅠего ᅠпрофессиональную ᅠидентичность. 

Исследования ᅠроссийских ᅠученых ᅠпо ᅠпроблеме ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачествᅠв ᅠобразовании ᅠи ᅠих ᅠвнедрении ᅠв ᅠсистему ᅠподготовки 

ᅠсовременного ᅠспециалиста ᅠпредставлены ᅠв ᅠработах ᅠИ.А. ᅠЗимней, 

ᅠА.В. ᅠХуторского, ᅠВ.И. ᅠБайденко, ᅠЕ.В. ᅠБондаревской, ᅠА.Г. ᅠТатура ᅠи ᅠдр. 

А.В. ᅠХуторской ᅠполагает, ᅠчто ᅠпреодоление ᅠкризиса ᅠсовременного 

ᅠобразования ᅠсостоит ᅠв ᅠнеобходимости ᅠперехода ᅠк ᅠличностно-

ориентированной ᅠпарадигме ᅠобразования, ᅠпод ᅠкоторой ᅠпонимается 

ᅠисходная ᅠконцептуальная ᅠсхема, ᅠмодель ᅠпостановки ᅠи ᅠрешения ᅠпроблем 

ᅠобразования, ᅠгде ᅠпризнается ᅠуникальная ᅠсущность ᅠкаждой ᅠличности ᅠи 

ᅠиндивидуальность ᅠее ᅠобразовательной ᅠтраектории. ᅠОсновная ᅠфункция 



 

 

ᅠличностно-ориентированного ᅠобразования ᅠ- ᅠобеспечить ᅠи ᅠотразить 

ᅠстановление ᅠсистемы ᅠличностных ᅠобразовательных ᅠсмыслов. 

ᅠВоплощение ᅠличностно ᅠ- ᅠориентированной ᅠпарадигмы ᅠв ᅠжизнь ᅠвозможно 

ᅠсредствами ᅠобразования ᅠна ᅠоснове ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств. 

ᅠБлагодаря ᅠэтому ᅠможно ᅠовладеть ᅠкомплексной ᅠпроцедурой, ᅠв ᅠкоторой 

ᅠприсутствует ᅠсовокупность ᅠобразовательных ᅠкомпонентов, ᅠимеющих 

ᅠличностно-деятельностный ᅠхарактер. ᅠС ᅠточки ᅠзрения ᅠавтора, ᅠкомпетенция 

ᅠ- ᅠсовокупность ᅠвзаимосвязанных ᅠкачеств ᅠличности ᅠ(знаний, ᅠумений, 

ᅠнавыков, ᅠспособов ᅠдеятельности), ᅠзадаваемых ᅠпо ᅠотношению ᅠк 

ᅠопределенному ᅠкругу ᅠпредметов ᅠи ᅠпроцессов ᅠи ᅠнеобходимых, ᅠчтобы 

ᅠкачественно ᅠи ᅠпродуктивно ᅠдействовать ᅠпо ᅠотношению ᅠк ᅠним, ᅠа 

ᅠкомпетентность ᅠ- ᅠвладение, ᅠобладание ᅠчеловеком ᅠсоответствующей 

ᅠкомпетенцией, ᅠвключающей ᅠего ᅠличностное ᅠотношение ᅠк ᅠней ᅠи ᅠк 

ᅠпредмету ᅠдеятельности. ᅠВ ᅠперечень ᅠключевых ᅠобразовательных 

ᅠкомпетенций ᅠА.В. ᅠХуторской ᅠвключает: ᅠценностно-смысловую, 

ᅠобщекультурную, ᅠучебно-познавательную, ᅠинформационную, 

ᅠкоммуникативную, ᅠсоциально-трудовую ᅠи ᅠкомпетенцию ᅠличностного 

ᅠсамосовершенствования ᅠИ.А. ᅠЗимняя ᅠопределяет ᅠпрофессионально 

ᅠзначимые ᅠкачестваᅠкак ᅠ«некоторые ᅠвнутренние, ᅠпотенциальные ᅠскрытые 

ᅠпсихологические ᅠновообразования: ᅠзнания, ᅠпредставления, ᅠпрограммы 

ᅠ(алгоритмы) ᅠдействий, ᅠсистемы ᅠценностей ᅠи ᅠотношений, ᅠкоторые ᅠзатем 

ᅠвыявляются ᅠв ᅠкомпетентностях ᅠчеловека» ᅠпрофессионально ᅠзначимые 

ᅠкачестваᅠхарактеризуется ᅠкак ᅠ«основывающийся ᅠна ᅠзнаниях, 

ᅠинтеллектуально ᅠи ᅠличностно ᅠобусловленный ᅠопыт ᅠсоциально-

профессиональной ᅠжизнедеятельности ᅠчеловека». ᅠАвтор ᅠвыделяет ᅠдесять 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачествᅠи ᅠподразделяет ᅠих ᅠна ᅠтри ᅠосновные 

ᅠгруппы: ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, ᅠотносящиеся ᅠк ᅠсамому 

ᅠчеловеку ᅠкак ᅠличности, ᅠсубъекту ᅠдеятельности, ᅠобщения; ᅠкомпетенции, 

ᅠотносящиеся ᅠк ᅠсоциальному ᅠвзаимодействию ᅠчеловека ᅠи ᅠсоциальной 

ᅠсферы; ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества, ᅠотносящиеся ᅠк 



 

 

ᅠдеятельности ᅠчеловека. 

Е.В. ᅠБондаревская ᅠпишет ᅠо ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачестваᅠ«как 

ᅠо ᅠличностно- ᅠосознаваемой, ᅠвошедшей ᅠв ᅠсубъективный ᅠопыт, ᅠимеющей 

ᅠличностный ᅠсмысл ᅠсистеме ᅠзнаний, ᅠумений ᅠи ᅠнавыков, ᅠкоторая ᅠимеет 

ᅠуниверсальное ᅠзначение, ᅠт. ᅠс. ᅠможет ᅠбыть ᅠиспользована ᅠв ᅠразличных 

ᅠвидах ᅠпедагогической ᅠдеятельности ᅠпри ᅠрешении ᅠмножества ᅠжизненно 

ᅠзначимых ᅠпроблем. ᅠПрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества, ᅠс ᅠпозиции 

ᅠавтора, ᅠ- ᅠэто ᅠличные ᅠцели ᅠстудента ᅠ(педагога), ᅠличные ᅠсмыслы ᅠего 

ᅠобразования ᅠ(профессиональной ᅠдеятельности)». ᅠЛичностный ᅠкомпонент 

ᅠв ᅠпрофессиональной ᅠподготовке ᅠсовременного ᅠспециалиста ᅠсоставляют 

ᅠценностно-смысловая, ᅠобщекультурная, ᅠучебно-познавательная ᅠи 

ᅠличностно-самосовершенствующая ᅠпрофессионально ᅠзначимое ᅠкачество. 

ᅠПодобная ᅠпозиция ᅠв ᅠнаибольшей ᅠстепени ᅠсоответствует 

ᅠгерменевтической ᅠнаправленности ᅠсовременного ᅠобразования. 

В ᅠКонцепции ᅠмодернизации ᅠроссийского ᅠобразования ᅠна ᅠпериод ᅠдо 

ᅠ2010 ᅠгода ᅠподчеркивается ᅠнеобходимость ᅠформирования ᅠцелостной 

ᅠсистемы ᅠуниверсальных ᅠзнаний, ᅠумений ᅠи ᅠнавыков, ᅠа ᅠтакже ᅠопыта 

ᅠсамостоятельной ᅠи ᅠличной ᅠответственности ᅠобучающихся, ᅠт.е. 

ᅠформирование ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, ᅠопределяющих 

ᅠсовременное ᅠкачество ᅠсодержания ᅠобразования. 

Основанное ᅠна ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачествᅠобразования 

ᅠ(competence-based ᅠeducation) ᅠявляется ᅠв ᅠнастоящее ᅠвремя ᅠодной ᅠиз 

ᅠдоминирующих ᅠтенденцией ᅠв ᅠНидерландах, ᅠВеликобритании, ᅠАвстрии, 

ᅠФинляндии, ᅠСША, ᅠАвстралии. ᅠОно ᅠполучило ᅠширокое ᅠраспространение ᅠв 

ᅠэтих ᅠстранах ᅠс ᅠ80-х ᅠгодов ᅠпрошлого ᅠвека. 

Приняты ᅠпрограммы ᅠпо ᅠразвитию ᅠинформационного ᅠобщества 

ᅠPAGSI ᅠ(Франция), ᅠ(Норвегия); ᅠвведены ᅠиспытания ᅠпо ᅠшести ᅠключевым 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачествамᅠдля ᅠспециалистов, ᅠполучающих 

ᅠвысшее ᅠпрофессиональное ᅠобразование ᅠ(Великобритания). 

Представим ᅠразличные ᅠвзгляды ᅠрассмотренных ᅠвыше ᅠисследователей 



 

 

ᅠна ᅠфеномен ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠс ᅠпозиций ᅠтрех 

ᅠтиповᅠнаучной ᅠрациональности ᅠв ᅠвиде ᅠтаблицы ᅠ(см. ᅠтаб. ᅠ1.1). 
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 - общие ᅠучебные ᅠумения ᅠи ᅠнавыки; 

- совокупность ᅠзнаний, ᅠумений ᅠи ᅠнавыков ᅠпо 

ᅠпсихологии; 

- психологические ᅠкачества ᅠ(мотивация, 

ᅠмышление, ᅠсамосознание); 
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- психологическиекачества(мотивациямышление, 

ᅠсамосознание); 

- общечеловеческая ᅠи ᅠспециальная ᅠкультура; 

- совокупность ᅠзнаний, ᅠумений ᅠи ᅠнавыков ᅠпо 

ᅠпсихологии 

А.К. ᅠМаркова ᅠ(1990) 

Л.М. ᅠМитина ᅠ(2004) ᅠ 

А.Д. ᅠАлферов ᅠ(1988) 
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- система ᅠпорождающих ᅠпринципов, 

ᅠуниверсальных ᅠпо ᅠсвоей ᅠприроде; 

- типы психологических 

новоборазований(мотиваций); 

- контекстная целесообразность, 

творчество,самоорганизация, 

самоуправление,самооценивание,саорегулирование , 

самокоррекция,самопозиционирование; 

- базовыекачествалюдей ᅠ(мотивы,свойства,Я-

концепция, знаниеинавык); 

- относящиекобщему(метапредметному)содержани

юобразования; 

- обобщение представленных основных 

компетентностей, которые 

ᅠобеспечиваютнормальноюжизнедеятельностьчелове

ка ᅠв ᅠсоциуме 

- достижение значительных ᅠрезультатовдля 

человека и 

общества,способствующиечеловекуᅠсправлятьсяс 

груднымиᅠзадачамивразныхусловиях. 

- политическиеᅠи социальныеᅠкомпетенции; 

- компетенции, ᅠсвязанные ᅠс ᅠжизнью 

ᅠвмногокультурномобществе; 

- компетенции,относящиесякᅠовладениюустнойипис

ьменнойкоммуникацией; 

- компетенции, 

ᅠсвязанныесинформатизациейобщества; 

- способностьучитьсяᅠнапротяжениивсейжизни. 

- субъективныйопытличности 

Н.Хомский ᅠ(1972) ᅠ 

Дж. Равен ᅠ(1984) 

В.И. ᅠЕайденко (2004) 

МакКлелланд ᅠи 

ᅠдр.(2005) 

А.В. ᅠХуторской ᅠ(2003) 

И.А. ᅠЗимняя ᅠ(2003) 

Das ᅠDe-Se-Co-Projekt 

(1997-2003) 

В.Хутмахер ᅠ(1996) 

Е.В. Бондаревская (2006) 

 

 

Опираясь ᅠна ᅠтеоретические ᅠвыводы ᅠВ. ᅠБайденко, ᅠА.Г. ᅠБермуса, 

ᅠВ.А. ᅠБолотова, ᅠЕ.В. ᅠБондаревской, ᅠБ.С. ᅠГершунского, ᅠА.А. ᅠДанилова, 

ᅠИ.А. ᅠЗимней, ᅠВ.В. ᅠКрасвского, ᅠН.Н. ᅠМоисеева, ᅠИ. ᅠПригожина, 

ᅠB.C. ᅠСтепина, ᅠЭ. ᅠТоффлера, ᅠА.В. ᅠХуторского, ᅠсчитаем ᅠнеобходимым 

ᅠпредставить ᅠключевые ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества ᅠкак 

ᅠпарадигмальный ᅠуровень ᅠпрофессионального ᅠобразования, ᅠсостоящего ᅠиз 

ᅠтеоретической, ᅠметодологической ᅠи ᅠаксиологическойᅠсоставляющих 

ᅠ(профессионально ᅠзначимых ᅠкачеств). ᅠЕго ᅠсодержание ᅠи ᅠсоотнесенность ᅠс 

ᅠдругими ᅠкачествам ᅠобразовательного ᅠпроцесса ᅠ(целями, ᅠзадачами, 

ᅠпринципами, ᅠсредствами ᅠи ᅠусловиями ᅠформирования, ᅠуровнями ᅠи 

ᅠкритериями ᅠсформированности) ᅠможно ᅠпредставить ᅠв ᅠвиде ᅠсхемы. 

Теоретическая ᅠключевая ᅠпрофессионально ᅠзначимое ᅠкачество ᅠявляется 



 

 

ᅠцелостным ᅠпредставлением ᅠо ᅠзакономерностях ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности, ᅠформируется ᅠна ᅠоснове ᅠвыявления ᅠи ᅠопределения 

ᅠотличительных ᅠсвойств ᅠсубъекта ᅠи ᅠобъекта ᅠдеятельности. ᅠФормирование 

ᅠтеоретической ᅠключевой ᅠкомпетенции ᅠпроходит ᅠопределенные ᅠэтапы, 

ᅠсвязанные ᅠс ᅠвыявлением ᅠдоминирующей ᅠпарадигмы ᅠи ᅠпрогнозированием 

ᅠдальнейшего ᅠразвития ᅠнаучного ᅠзнания, ᅠизучением ᅠсовокупности 

ᅠнакопленных ᅠнаучных ᅠфактов, ᅠметодов ᅠи ᅠметодологии ᅠисследования. 

Методологическая ᅠключевая ᅠпрофессионально ᅠзначимое 

ᅠкачествоᅠпредставляет ᅠсобой ᅠсодержательную ᅠоснову, ᅠспособность 

ᅠопределения ᅠнеобходимой ᅠсовокупности ᅠсредств, ᅠусловий ᅠи ᅠпринципов 

ᅠдеятельности ᅠи ᅠреализации ᅠданных ᅠтеоретических ᅠпредставлений ᅠна 

ᅠпрактике. ᅠФормирование ᅠданного ᅠвида ᅠключевой ᅠкомпетенции ᅠтакже 

ᅠнаходится ᅠв ᅠтесной ᅠвзаимосвязи ᅠс ᅠизучением ᅠтеоретических ᅠоснов 

ᅠдеятельности, ᅠпредполагающих ᅠопределение ᅠсовокупности ᅠсистемы 

ᅠразличных ᅠметодов, ᅠтрансформируемых ᅠи ᅠреализуемых ᅠв ᅠзависимости ᅠот 

ᅠособенностей ᅠрешаемых ᅠпроблем, ᅠусловий ᅠтруда ᅠи ᅠличности ᅠспециалиста. 

Аксиологическая ᅠключевая ᅠпрофессионально ᅠзначимое 

ᅠкачествоᅠпредставлено ᅠкак ᅠсистема ᅠценностей ᅠв ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠспециалиста. ᅠОтбор ᅠнужной ᅠинформации, ᅠполучение ᅠнового 

ᅠзнания, ᅠиспользование ᅠего ᅠв ᅠкачестве ᅠметодологии ᅠдеятельности 

ᅠнеобходимо ᅠосуществлять ᅠс ᅠпозиции ᅠценностно-смысловой ᅠзначимости. 

ᅠЦенностью ᅠдля ᅠсовременного ᅠспециалиста ᅠнеобходимо ᅠсчитать ᅠвсе ᅠто, 

ᅠчто ᅠимеет ᅠположительное ᅠзначение ᅠдля ᅠсистемы ᅠ«человек-природа-

общество», ᅠгде ᅠчеловек ᅠявляется ᅠосновным ᅠсвязующим ᅠзвеном. ᅠПоэтому 

ᅠв ᅠцентре ᅠвнимания ᅠсовременного ᅠспециалиста ᅠдолжны ᅠнаходиться 

ᅠвопросы ᅠдуховного, ᅠнравственного, ᅠфизического ᅠи ᅠпрофессионального 

ᅠсовершенства ᅠчеловека ᅠв ᅠгармоничном ᅠединстве ᅠс ᅠприродой ᅠи ᅠобществом. 

Таким ᅠобразом, ᅠключевая ᅠкомпетенция ᅠпредставляет ᅠсобой 

ᅠуниверсальную ᅠсубъективированную ᅠспособность ᅠспециалиста ᅠв ᅠобласти 

ᅠкультуры ᅠи ᅠмежкультурных ᅠсвязей, ᅠкоммуникаций, ᅠсоциально-трудовых 



 

 

ᅠотношений ᅠи ᅠсамообразования, ᅠкоторые ᅠявляются ᅠнеотъемлемым 

ᅠкомпонентом ᅠлюбой ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности. 

Учитывая ᅠтот ᅠфакт, ᅠчто ᅠсфера ᅠпрофессиональных ᅠинтересов 

ᅠсовременного ᅠспециалиста ᅠориентирована ᅠна ᅠширокий ᅠспектр ᅠвсе ᅠболее 

ᅠрасширяющихся ᅠнеповторимых ᅠобразовательных ᅠсистем, ᅠможно ᅠговорить 

ᅠо ᅠключевых ᅠкомпетенциях ᅠкак ᅠо ᅠзнаниях ᅠи ᅠумениях ᅠсистемного 

ᅠхарактера, ᅠуниверсальном, ᅠрегулирующем ᅠлюбой ᅠвид ᅠдеятельности 

ᅠфеномене. ᅠКлючевые ᅠкомпетенции ᅠнеобходимо ᅠрассматривать ᅠв ᅠкачестве 

ᅠосновного ᅠрегулятора ᅠв ᅠвыборе ᅠобъекта ᅠи ᅠпредмета, ᅠметодологии, 

ᅠценностных ᅠориентиров ᅠдеятельности, ᅠв ᅠотборе ᅠнужной ᅠинформации ᅠи 

ᅠполучении ᅠнового ᅠзнания. 

Компоненты ᅠтеоретической, ᅠметодологической, ᅠаксиологической 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠпредставлены ᅠв ᅠтаблице ᅠ(см ᅠтаб. 

ᅠ1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица1.2 

Компонентытеоретической,методологической,аксиологическойпро

фессиональнозначимыхкачеств 

№ 

ᅠп/п 

Профессионально 

ᅠзначимые 

ᅠкачества 

 

Компоненты ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

1 теоретическое - определение ᅠобъекта ᅠдеятельности; 

-определение ᅠуровня ᅠсодержания ᅠобъекта ᅠдеятельности 

ᅠ(конкретнопредметное, ᅠмежпредметное, ᅠобщепредметное); 

-определение ᅠсистемных ᅠпризнаков ᅠобъекта ᅠдеятельности; 

- определение ᅠструктуры ᅠсистемных ᅠкомпонентов ᅠобъекта 

ᅠдеятельности; 

-определениесодержания ᅠсистемных ᅠкомпонентов ᅠобъекта 

ᅠдеятельности; 

- выявление ᅠкачественно-количественных ᅠизменений ᅠв 

ᅠразвитии ᅠобъекта ᅠдеятельности ᅠ(эволюционных, 

ᅠтрадиционных); 

- выявление ᅠстепени ᅠдетерминации ᅠв ᅠразвитии ᅠобъекта; 

- определение ᅠстепени ᅠтранспарентности ᅠв ᅠразвитии 

ᅠобъекта ᅠ(открытость, ᅠзакрытость); 

- выявление ᅠпрофессионально-значимого ᅠсубъекта 

ᅠдеятельности; 

- выявление ᅠиндивидуально-типологических ᅠособенностей 

ᅠсубъекта; 

- выявление ᅠпрофессионально-значимых ᅠкачеств ᅠсубъекта; 

- выявление ᅠуниверсальных ᅠхарактеристик ᅠсубъекта 

ᅠ(специалиста); 

выявление ᅠконтекстных ᅠособенностей ᅠсубъект-объсктных 

ᅠвзаимосвязей 



 

 

2 методологическое - анализ ᅠпринципиальных ᅠположений ᅠнауки ᅠконкретной 

ᅠкультурно-исторической ᅠситуации ᅠразвития ᅠобщества; 

- сравнительный ᅠанализ ᅠпринципиальных ᅠположений ᅠнауки 

ᅠразличных ᅠкультурно-исторических ᅠситуаций ᅠразвития ᅠобщества; 

-определение ᅠпринципов ᅠконкретного ᅠвида ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности; 

-определение ᅠсодержания ᅠи ᅠструктуры ᅠпринципов ᅠконкретного 

ᅠвида ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности; 

ᅠ-определение ᅠсредств ᅠконкретного ᅠвида ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности; 

-анализ ᅠусловий ᅠконкретного ᅠвида ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности; 

- ᅠпрогнозирование ᅠразвития ᅠпроблемной ᅠситуации; 

- ᅠпроектирование ᅠметодологического ᅠаппарата ᅠдеятельности ᅠпри 

ᅠрешении ᅠпроблемной ᅠпрофессиональной ᅠзадачи;  

-мобильное ᅠреагирование ᅠв ᅠусловиях ᅠнепредвиденного ᅠразвития 

ᅠпроблемной ᅠситуации; 

- -трансформация ᅠметодологического ᅠаппарата ᅠв ᅠзависимости ᅠот 

ᅠтипа ᅠрешаемой ᅠпроблемной ᅠситуации 

3 аксиологическое -определение ᅠфеномена ᅠценности; 

- ᅠанализ ᅠценностно-смысловых ᅠоснований ᅠнауки ᅠопределенной 

ᅠкультурно-исторической ᅠтрадиции ᅠразвития 

общества; 

-сравнительный ᅠанализ ᅠценностно-смысловых ᅠоснований ᅠнауки 

ᅠразличных ᅠкультурно-исторических ᅠтрадиций ᅠразвития ᅠобщества; 

- ценностно-смысловой ᅠанализ ᅠсобственного ᅠопыта ᅠтворчества; 

- сравнительный ᅠценностно-смысловой ᅠанализ ᅠсобственного 

ᅠопыта ᅠтворчества ᅠс ᅠопытом ᅠтворчества ᅠведущих ᅠпредставителей 

ᅠнауки ᅠи ᅠискусства; 

- творческое ᅠосмысление ᅠценностно-смысловой ᅠпроблематики 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности; 

- критический ᅠанализ ᅠценностно-смыслового ᅠопыта ᅠразличного 

ᅠвида ᅠтворчества; 

- обогащение ᅠсобственного ᅠценностно-смыслового ᅠопыта 

ᅠтворчества; 

- контекстное ᅠопределение ᅠсовокупности ᅠценностей ᅠконкретного 

ᅠвида ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности; 

- определение ᅠсодержания ᅠвыявленных ᅠгрупп ᅠценностей: ᅠ-

классификация ᅠвыявленных ᅠгрупп ᅠценностей; 

следование ᅠпринципу ᅠгуманизма ᅠв ᅠрешении ᅠлюбого ᅠтипа 

ᅠпрофессиональных ᅠзадач 

 

 



 

 

Проблемаᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачества 

ᅠпарадигмы ᅠобразования ᅠнашла ᅠотражение ᅠв ᅠряде ᅠофициальных 

ᅠгосударственных ᅠдокументов ᅠи ᅠдиссертационных ᅠисследований. 

ᅠМеждународной ᅠисследовательской ᅠгруппой ᅠпо ᅠсравнительным 

ᅠисследованиям ᅠсистем ᅠи ᅠобразовательных ᅠстандартов ᅠвысшего 

ᅠобразования ᅠгосударств-участников ᅠСНГ ᅠбыли ᅠразработаны 

ᅠКонцептуальная ᅠмодель ᅠи ᅠМакет ᅠобразовательного ᅠстандарта ᅠвысшего 

ᅠобразования ᅠстран ᅠСНГ ᅠ(проект). ᅠДанный ᅠдокумент ᅠбыл ᅠпредставлен ᅠдля 

ᅠобсуждения ᅠи ᅠодобрен ᅠна ᅠX ᅠконференции ᅠминистров ᅠобразования 

ᅠгосударств-участников ᅠСНГ ᅠ6 ᅠапреля ᅠ2005 ᅠгода ᅠв ᅠг. ᅠМинске. ᅠВ 

ᅠКонцептуальной ᅠмодели ᅠи ᅠмакете ᅠнаряду ᅠс ᅠтрадиционными 

ᅠквалификационными ᅠтребованиями ᅠвыделяются: ᅠтребования ᅠк ᅠбазовым 

ᅠнавыкам; ᅠосновным ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачествам ᅠкак 

ᅠоперациопализируемым ᅠрезультатам ᅠобразования ᅠпо ᅠсоответствующей 

ᅠобразовательной ᅠпрограмме ᅠ(социально-этические, ᅠпрофессиональные, 

ᅠличностные). 

В ᅠряде ᅠдиссертационных ᅠисследований ᅠполучили ᅠотражение 

ᅠнекоторые ᅠаспекты ᅠпроблемы ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠбудущего ᅠспециалиста. ᅠВ ᅠчастности, ᅠрассматривается 

ᅠформирование ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущего ᅠучителя 

ᅠинформатики ᅠсредствами ᅠунифицированного ᅠязыка ᅠмоделирования 

ᅠ(С.Д. ᅠКоткин, ᅠ2006), ᅠпроектирование ᅠи ᅠреализация ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠкак ᅠобразовательного ᅠрезультата ᅠсистемы 

ᅠдополнительного ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠ(О.М. ᅠБобиенко, ᅠ2005), 

ᅠтехнология ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠспециалистов ᅠв ᅠобласти ᅠмузыки ᅠ(Н.В. ᅠРуднева, ᅠ2007), ᅠформирование 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠшкольников ᅠ(О.В. ᅠТемняткиной, 

ᅠ2007), ᅠактуализация ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠв ᅠсодержании 

ᅠповышения ᅠквалификации ᅠпедагогов ᅠдополнительного ᅠобразования 

ᅠ(О.А. ᅠЧерепанова, ᅠ2007), ᅠформирование ᅠпрофессионально ᅠзначимых 



 

 

ᅠкачеств ᅠу ᅠобучающихся ᅠколледжей ᅠпри ᅠизучении ᅠобщепрофессиональных 

ᅠдисциплин ᅠ(И.В. ᅠЧаплыгина, ᅠ2016), ᅠформирование ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠруководителя ᅠв ᅠпроцессе ᅠобучения ᅠпо ᅠспециальности 

ᅠменеджер ᅠобразования ᅠ(С.Н. ᅠБелоконь, ᅠ2016) ᅠи ᅠдр.  

Таким ᅠобразом, ᅠпроведенный ᅠисториографический ᅠанализ ᅠфеномена 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, ᅠих ᅠструктуры ᅠи ᅠсодержания 

ᅠпозволил ᅠустановить, ᅠчто ᅠотдельные ᅠаспекты ᅠрассматриваемой ᅠпроблемы 

ᅠполучили ᅠсвое ᅠотражение ᅠв ᅠнаучных ᅠтрудах. ᅠОднако ᅠвопросам 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠне 

ᅠуделено ᅠдолжного ᅠвнимания. ᅠВ ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим, ᅠсчитаем ᅠвозможным 

ᅠпредставить ᅠв ᅠкачестве ᅠтеоретико-методологической ᅠосновы ᅠопору ᅠна 

ᅠличный ᅠопыт ᅠкак ᅠинструментᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠподход, ᅠосновные ᅠположения ᅠкоторого ᅠрассмотрены 

ᅠв ᅠследующем ᅠпараграфе ᅠдиссертации. 

 

 

1.3ᅠОпора ᅠна ᅠличностный ᅠопыт ᅠкак ᅠподход ᅠв ᅠформировании 

ᅠключевых ᅠкомпетенций ᅠспециалиста ᅠхудожественно ᅠ– ᅠэстетического 

ᅠпрофиля. 

 

Личный ᅠопыт ᅠв ᅠформировании ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠспециалиста ᅠориентирует ᅠобразовательный ᅠпроцесс ᅠна ᅠвыявление, 

ᅠпонимание, ᅠпереосмысление ᅠи ᅠосознание ᅠобучающимися ᅠпод 

ᅠруководством ᅠпреподавателя ᅠиндивидуального, ᅠнеповторимого ᅠопыта 

ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества ᅠвыдающихся ᅠпредставителей ᅠопределенной ᅠсферы 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, ᅠкоторый ᅠпозволяет ᅠсоздать 

ᅠпредставление ᅠо ᅠсовокупности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠконкретного ᅠспециалиста.ᅠРечь ᅠидет ᅠоб ᅠосмысленном, ᅠосознанном, 

ᅠиндивидуальном ᅠопыте ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, ᅠвершину 

ᅠкоторого ᅠсоставляют ᅠсформировавшаяся ᅠсовокупность ᅠпрофессионально 



 

 

ᅠзначимых ᅠкачеств. ᅠФормирование ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠпозволит ᅠосуществить ᅠпоиск ᅠсвоего ᅠсобственного ᅠ«Я» ᅠв ᅠрамках 

ᅠпрофессии ᅠи ᅠвне ᅠее, ᅠосознанного ᅠличностного ᅠпрофессионального 

ᅠвыбора, ᅠспособность ᅠи ᅠготовность ᅠбрать ᅠна ᅠсебя ᅠответственность, 

ᅠпроявлять ᅠтворчество. ᅠТаким ᅠобразом, ᅠв ᅠсистеме ᅠпрофессионального 

ᅠобразования ᅠпервоочередной ᅠзадачей ᅠнеобходимо ᅠрассматривать ᅠзадачу 

ᅠстановления ᅠличности ᅠспециалиста, ᅠего ᅠиндивидуальной 

ᅠпрофессиональной ᅠкультуры. ᅠВ ᅠэтой ᅠсвязи ᅠвыявление, ᅠпонимание ᅠи 

ᅠосознание ᅠспециалистами ᅠиндивидуального ᅠопыта ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества 

ᅠвыдающихся ᅠпредставителей ᅠопределенной ᅠсферы ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠнеобходимо ᅠрассматривать ᅠкак ᅠусловие ᅠдля ᅠих ᅠтворчества, 

ᅠповышения ᅠмотивации ᅠпрофессионального ᅠроста, ᅠразвития 

ᅠаналитических, ᅠинтеллектуальных ᅠспособностей. ᅠНесомненно, ᅠуспех 

ᅠпознавательной ᅠдеятельности ᅠспециалиста ᅠбудет ᅠзависеть ᅠот ᅠего 

ᅠпсихофизиологической ᅠиндивидуальности, ᅠуровня ᅠпрофессионализма ᅠи 

ᅠинтеллектуального ᅠразвития. 

Представители ᅠгерменевтики ᅠ(теории ᅠпонимания)ᅠ- ᅠВ. ᅠфон ᅠГумбольдт, 

ᅠФ. ᅠШлейермахер, ᅠВ. ᅠДильтей, ᅠГ.Г. ᅠГадамер ᅠ- ᅠразрабатывали ᅠметод 

ᅠпониманияᅠопределенной ᅠкультурно-исторической ᅠситуации, ᅠсоциального 

ᅠи ᅠиндивидуального ᅠбытия, ᅠвключающий ᅠв ᅠсебя ᅠпроцедуру ᅠпостижения ᅠи 

ᅠпорождения ᅠсмысла, ᅠвключение ᅠего ᅠв ᅠсистему ᅠустоявшихся ᅠидей ᅠи 

ᅠпредставлений. 

Теория ᅠгерменевтики ᅠориентирует ᅠвсе ᅠнаше ᅠпознание ᅠи ᅠтворческую 

ᅠактивность ᅠв ᅠпервую ᅠочередь ᅠна ᅠовладение ᅠметодом ᅠпонимания ᅠи 

ᅠприменение ᅠего ᅠв ᅠконтексте ᅠпрофессионального ᅠстановления ᅠличности.  

Актуализация ᅠподхода ᅠопоры ᅠна ᅠличный ᅠопыт ᅠпозволяет ᅠнаправить 

ᅠпознавательную ᅠактивность ᅠличности ᅠна ᅠисследование ᅠпрофессиональной 

ᅠкультуры ᅠкак ᅠнекого ᅠцелостного ᅠопыта, ᅠвключающего ᅠв ᅠсебя 

ᅠтеоретические, ᅠметодологические ᅠи ᅠисследовательские ᅠосновы 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности. ᅠЧем ᅠбольше ᅠвидов ᅠпрофессиональных 



 

 

ᅠкультур ᅠизучает ᅠчеловек, ᅠтем ᅠбольшее ᅠчисло ᅠлогических ᅠструктур 

ᅠвидения ᅠмира ᅠвозникает ᅠв ᅠего ᅠсознании, ᅠи ᅠсоответственно ᅠпоявляется 

ᅠбольше ᅠмеханизмов ᅠфункционирования ᅠв ᅠсложном ᅠкультурном ᅠи 

ᅠсоциальном ᅠокружении. 

Таким ᅠобразом, ᅠпрофессиональное ᅠбытие ᅠнельзя ᅠрассматривать ᅠлишь 

ᅠтолько ᅠкак ᅠмеханизм ᅠполучения, ᅠпередачи ᅠи ᅠхранения ᅠинформации. ᅠОно 

ᅠявляется ᅠживым ᅠорганизмом, ᅠинтегрировавшим ᅠв ᅠсебе ᅠиндивидуальное ᅠи 

ᅠобщественное ᅠсознание, ᅠопыт, ᅠкоторым ᅠможно ᅠовладеть ᅠчерез ᅠпонимание 

ᅠи ᅠинтерпретацию ᅠопределенной ᅠпрофессиональной ᅠкультуры ᅠи 

ᅠдеятельности. ᅠИзучение ᅠпрофессионального ᅠокружения ᅠс ᅠэтих ᅠпозиций 

ᅠпозволит ᅠовладеть ᅠопределенным ᅠвидением ᅠмира. ᅠЧем ᅠбольше ᅠподобных 

ᅠпрограмм ᅠизучает ᅠчеловек, ᅠтем ᅠбольше ᅠтаких ᅠмеханизмов ᅠформируется ᅠв 

ᅠего ᅠсознании, ᅠкоторые ᅠрегулируют ᅠне ᅠтолько ᅠмыслительную 

ᅠдеятельность, ᅠно ᅠи ᅠпрактическую, ᅠтем ᅠсамым ᅠформируя ᅠключевые 

ᅠкомпетенции. 

В ᅠкачестве ᅠтакого ᅠрода ᅠмеханизма ᅠмы ᅠрассматриваем, ᅠс ᅠодной 

ᅠстороны, ᅠопыт ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠконкретного 

ᅠпредставителя ᅠопределенной ᅠсферы ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, 

ᅠрезультаты ᅠтруда ᅠкоторого ᅠполучили ᅠвсеобщее ᅠпризнание ᅠи ᅠимеют ᅠкак 

ᅠтеоретическое, ᅠтак ᅠи ᅠпрактическое ᅠприменение ᅠв ᅠрассматриваемой ᅠнами 

ᅠобласти, ᅠс ᅠдругой ᅠстороны ᅠ- ᅠопыт ᅠпознавательной ᅠи ᅠтворческой 

ᅠдеятельности ᅠобучающихся. ᅠЭто ᅠозначает, ᅠчто ᅠсложившийся 

ᅠпрофессиональный ᅠопыт ᅠрассматриваемой ᅠличности ᅠпредставляет ᅠсобой 

ᅠсовокупность ᅠтеоретической, ᅠметодологической ᅠи ᅠисследовательской 

ᅠдеятельности. 

Весьма ᅠценным ᅠв ᅠэтом ᅠслучае ᅠявляется ᅠбиографический ᅠметод, 

ᅠпредполагающий ᅠизучение ᅠиндивидуального ᅠпути ᅠи ᅠжизненного ᅠопыта 

ᅠличности. ᅠОн ᅠпредусматривает ᅠполучение ᅠподробной ᅠинформации ᅠо ᅠвсем 

ᅠжизненном ᅠпути ᅠи ᅠсубъективных ᅠпереживаниях ᅠчеловека, ᅠпредставления 

ᅠоб ᅠисторическом ᅠи ᅠсоциальном ᅠконтексте ᅠжизнедеятельности ᅠличности. 



 

 

ᅠПостижение ᅠрассматриваемого ᅠвида ᅠопыта, ᅠпорождение ᅠнового ᅠсмысла ᅠв 

ᅠпроцессе ᅠего ᅠпереосмысления ᅠи ᅠзакрепление ᅠв ᅠсвоем ᅠсознании 

ᅠсформированных ᅠтеоретических ᅠположений ᅠнеобходимо ᅠосуществлять 

ᅠпри ᅠнепрерывном ᅠпереходе ᅠот ᅠодного ᅠуровня ᅠпонимания ᅠк ᅠдругому. 

Рассмотрение ᅠтеоретических ᅠположений ᅠподхода ᅠс ᅠопорой ᅠна ᅠличный 

ᅠопыт ᅠпозволило ᅠразработать ᅠмодель ᅠформирования ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠспециалиста ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля. 

ᅠКонечной ᅠцелью ᅠмоделирования ᅠв ᅠнашем ᅠисследовании ᅠвыступает 

ᅠпостроение ᅠпроцесса ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠспециалиста ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля. 

Проектируемая ᅠнами ᅠмодель ᅠцелостна ᅠпо ᅠвнутренним ᅠотношениям ᅠи 

ᅠсвязям ᅠмежду ᅠсоставляющими ᅠее ᅠэлементами. ᅠВыпадение ᅠкакого-либо ᅠиз 

ᅠэлементов, ᅠа ᅠтакже ᅠизменение ᅠпоследовательности ᅠэлементов ᅠнарушит 

ᅠцелостность ᅠи ᅠлогичность ᅠмодели. ᅠКаждый ᅠиз ᅠэлементов ᅠмодели 

ᅠсоподчинен ᅠдруг ᅠс ᅠдругом, ᅠопределяет ᅠи ᅠобосновывает ᅠсодержание 

ᅠследующего ᅠэлемента. ᅠСтруктуру ᅠмоделиформирования ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠобучающихся ᅠсоставляют ᅠследующие ᅠэлементы: 

ᅠнаблюдение, ᅠпостижение ᅠобобщения ᅠзнания ᅠ(концептосферы), 

ᅠинтерпретацию, ᅠосознание, ᅠапробацию ᅠ(рис. ᅠ1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.Модель 

формированияпрофессиональнозначимыхкачествспециалистахудожеств

енно-эстетическогопрофиля 
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Реализация ᅠмодели ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠбудущих ᅠспециалистов ᅠхудожественно-ᅠРеализация ᅠмодели 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих 

ᅠспециалистов ᅠхудожественно ᅠ-эстетического ᅠпрофиля ᅠпредполагала 

ᅠсовместное ᅠ(преподавателя ᅠи ᅠобучающихся) ᅠвыявление ᅠи ᅠпонимание 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠсостоявшихся ᅠспециалистов ᅠна 

Элемент ᅠмодели Методы ᅠреализации 

Наблюдениесистематическое,ᅠ

целенаправленное ᅠвосприятие 

ᅠобъекта ᅠс ᅠцелью ᅠпервичного 

ᅠознакомления ᅠс ᅠним, ᅠвыделения 

ᅠего ᅠструктуры, ᅠопределения 

ᅠсодержания, ᅠвыявления 

ᅠвзаимосвязей ᅠсоставляющих ᅠего 

ᅠкомпонентов 

-метод ᅠличного ᅠобщения ᅠс ᅠпредставителем ᅠнауки ᅠи 

ᅠискусства ᅠс ᅠцелью ᅠопределения ᅠсистемы ᅠконцептов ᅠего 

ᅠмировоззрения; 

- ᅠметод ᅠизучения ᅠрезультатов ᅠисследования ᅠи 

ᅠтворчества ᅠпредставителя ᅠнауки ᅠи ᅠискусства ᅠс ᅠцелью 

ᅠвыявления ᅠключевых ᅠзначимых ᅠфактов ᅠв ᅠего ᅠтворческой 

ᅠбиографии; 

-метод ᅠанализа ᅠпубликаций ᅠпредставителя ᅠпауки 

ᅠили ᅠискусства ᅠс ᅠцелю ᅠопределения ᅠстепени ᅠзначимости 

ᅠего ᅠдостижений 

 Постижение 

ᅠконцептосферы ᅠ- ᅠустановление 

ᅠструктуры ᅠи ᅠсодержания 

ᅠконцептов ᅠопыта ᅠи ᅠрезультатов 

ᅠтворчества ᅠпредставителя ᅠнауки 

ᅠили ᅠискусства ᅠв ᅠсоответствии ᅠс 

ᅠисторико- ᅠкультурным 

ᅠконтекстом 

-метод ᅠизучения ᅠсоциокультурной ᅠситуации; 

- ᅠметод ᅠизучения ᅠбиографических ᅠсведений; 

-метод ᅠизучения ᅠиндивидуально-типологических 

ᅠособенностей ᅠпредставителя ᅠнауки ᅠили ᅠискусства 

Интерпретация ᅠ- 

ᅠпостижение ᅠструктуры ᅠи 

ᅠсодержания ᅠконцептов ᅠопыта ᅠи 

ᅠрезультатов ᅠтворчества 

ᅠпредставителя ᅠнауки ᅠили 

ᅠискусства, ᅠоснованное ᅠна 

ᅠтолковании ᅠсубъекта 

ᅠисследования 

-метод ᅠизучения ᅠбиографических ᅠсведений ᅠсубъекта 

ᅠисследования ᅠ(самопознание);  

-метод ᅠсравнительного ᅠизучения ᅠиндивидуальных 

ᅠантропологических ᅠособенностей ᅠпредставителя ᅠнауки 

ᅠили ᅠискусства ᅠи ᅠсубъекта ᅠисследования; 

-метод ᅠсинтеза ᅠпрофессиональной ᅠконцептосферы 

ᅠпредставителя ᅠнауки ᅠили ᅠискусства ᅠи ᅠсубъекта 

ᅠисследования 

Осознание ᅠ- ᅠвключение 

ᅠсистемы ᅠконцептов 

ᅠпрофессионального ᅠпознания ᅠи 

ᅠтворчества, ᅠполученных ᅠна ᅠэтапе 

ᅠинтерпретации, ᅠв ᅠсистему 

ᅠмыслей, ᅠидей, ᅠчувств ᅠи ᅠдругих 

ᅠдуховных ᅠфеноменов ᅠсубъекта 

ᅠисследования 

-метод ᅠсамооценки ᅠсвязей, ᅠотношений, 

ᅠзакономерностей ᅠобъективного ᅠмира ᅠпознающего 

ᅠсубъекта; 

-метод ᅠсамоопределения ᅠцелей ᅠи ᅠпланов ᅠпознания ᅠи 

ᅠтворчества, ᅠпредваряющих ᅠпрактическую ᅠдеятельность; 

- ᅠметод ᅠсамоопределения ᅠценностных ᅠориентиров 

ᅠбытия, ᅠнеобходимых ᅠдля ᅠтворческого ᅠи ᅠпрогрессивного 

ᅠпреобразования ᅠусловий ᅠсуществования ᅠсубъекта 

ᅠисследования 
Апробация ᅠ- ᅠвнедрение 

ᅠполученной ᅠсистемы ᅠконцептов 

ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества ᅠв 

ᅠпрактическую ᅠплоскость, ᅠт.е. 

ᅠприменение ᅠпри ᅠрешении 

ᅠконкретных ᅠпрофессиональных 

ᅠзадач 

- ᅠметод ᅠанализа ᅠконкретной ᅠпрофессиональной 

ᅠзадачи ᅠсубъектом ᅠисследования; 

-метод ᅠопределения ᅠсовокупности ᅠконцептов ᅠдля 

ᅠрешения ᅠданной ᅠпрофессиональной ᅠзадачи ᅠсубъектом 

ᅠисследования; 

-методы ᅠколичественной ᅠи ᅠкачественной ᅠоценки 

ᅠрезультатов ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества 



 

 

ᅠоснове ᅠизучения ᅠрезультатов ᅠих ᅠнаучного ᅠтруда, ᅠбиографических 

ᅠсведений, ᅠвоспоминаний, ᅠотзывов ᅠсовременников ᅠи ᅠсоратников, ᅠосновных 

ᅠнаучных ᅠтрудов ᅠв ᅠконтексте ᅠсовременной ᅠкультуры ᅠи ᅠих ᅠзначимости ᅠдля 

ᅠпоследующих ᅠпоколений, ᅠиндивидуальный ᅠпуть ᅠдостижения ᅠвесомых 

ᅠрезультатов ᅠв ᅠнауке. ᅠХарактеристика ᅠэлементов ᅠмодели ᅠпредставлена ᅠв 

ᅠтаблице ᅠ1.2. 

Необходимо ᅠобратить ᅠвнимание ᅠна ᅠто, ᅠкакие ᅠаспекты 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠрассматриваемыми ᅠперсоналиями ᅠбыли 

ᅠактуализированы ᅠв ᅠпервую ᅠочередь, ᅠкакие ᅠположения ᅠони ᅠвзяли ᅠна 

ᅠвооружение, ᅠчто ᅠпослужило ᅠгарантом ᅠих ᅠуспеха, ᅠт.е. ᅠпроследить, ᅠкак 

ᅠскладывалась ᅠтеоретическая ᅠоснова ᅠих ᅠдеятельности, ᅠоформились 

ᅠметодологические ᅠпринципы ᅠи ᅠценностно-смысловые ᅠустановки. 

ᅠИсследование ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста 

ᅠнеобходимо ᅠрассматривать ᅠисходя ᅠиз ᅠоснований ᅠнауки ᅠи ᅠмировоззрения 

ᅠтого ᅠвремени, ᅠв ᅠкотором ᅠосуществлялась ᅠего ᅠпрофессиональная 

ᅠдеятельность. ᅠДля ᅠэтого ᅠследовало ᅠосуществить: 

- анализ ᅠсоциокультурного ᅠконтекста ᅠскладывающейся ᅠмодели; 

- психолого-биографическое ᅠисследование; 

- автобиографическое ᅠисследование ᅠличности ᅠспециалиста 

ᅠ(если ᅠимеются ᅠданные ᅠавтобиографического ᅠхарактера). 

Переосмысление ᅠполученных ᅠэмпирических ᅠи ᅠтеоретических ᅠданных 

ᅠс ᅠпозиции ᅠсовременности ᅠи ᅠличностного ᅠопыта, ᅠпотребностей 

ᅠконкретного ᅠиндивида ᅠсвязано ᅠс: 

- анализом ᅠсовременной ᅠситуации ᅠв ᅠнауке ᅠи ᅠкультуре; 

ᅠопределением ᅠсохранности ᅠвыявленных ᅠценностей ᅠдля ᅠсовременного 

ᅠспециалиста ᅠв ᅠданной ᅠсфере ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности; 

- анализом ᅠимеющегося ᅠопыта ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠобучающихся, ᅠсредств ᅠи ᅠвозможностей, ᅠкоторыми ᅠони 

ᅠрасполагают ᅠдля ᅠпрофессионального ᅠроста; 



 

 

- исследованием ᅠиндивидуально-психологических 

ᅠособенностей ᅠобучающихся. 

Формирование ᅠу ᅠбудущих ᅠспециалистов ᅠхудожественно-

эстетического ᅠпрофиля ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств  

происходит ᅠна ᅠоснове ᅠуже ᅠимеющегося ᅠсобственного ᅠопыта ᅠи 

опыта, ᅠполученного ᅠв ᅠпроцессе ᅠизучения ᅠдеятельности 

специалистов, ᅠтрансформированного ᅠдля ᅠсебя, ᅠи 

соответствующего ᅠзапросам ᅠтого ᅠвремени, ᅠв ᅠкотором ᅠон живет, 

что ᅠпозволяет ᅠсоздавать ᅠтеоретическую ᅠбазу; ᅠобосновывать 

методологические ᅠи ᅠаксиологические ᅠ(совокупность ᅠценностно-

смысловых ᅠустановок) ᅠоснования ᅠего ᅠпрофессиональной 

деятельности. 

Профессиональную ᅠдеятельность ᅠспециалиста ᅠнеобходимо 

рассматривать ᅠкак ᅠвид ᅠпостоянно ᅠвыполняемой ᅠдеятельности, 

специфика ᅠкоторой ᅠзаключается ᅠв ᅠразностороннем ᅠвоздействии 

на ᅠокружающую ᅠдействительность ᅠс ᅠучетом ᅠих ᅠвозрастных ᅠи 

индивидуальных ᅠособенностей, ᅠзапросов, ᅠинтересов, ᅠувлечений, 

духовного ᅠмира ᅠличности. ᅠВ ᅠэтой ᅠсвязи ᅠсоставными 

компонентами ᅠпрограммы ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности 

специалиста ᅠнеобходимо ᅠрассматривать ᅠследующие ᅠвиды 

деятельности: ᅠнаучно-исследовательскую, ᅠобщественную, культурную 

и ᅠпублицистическую ᅠ(рис. ᅠ1.2).  
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Рис. ᅠ1.4. ᅠВиды ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠспециалиста 

 

В ᅠкачестве ᅠпримера ᅠвыявления, ᅠосмысления ᅠи ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих ᅠспециалистов ᅠнами 

ᅠрассматривается ᅠопыт ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества, ᅠтеоретико-

методологические ᅠи ᅠаксиологические ᅠоснования ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности, ᅠуникальные ᅠпрофессиональные ᅠкачества ᅠличности ᅠведущих 

ᅠпредставителей ᅠв ᅠразличных ᅠобластях ᅠдеятельности: ᅠН.Н. ᅠРостовцева 

ᅠ(изобразительное ᅠискусство), ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠ(изобразительное 

ᅠискусство), ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠ(педагогика). ᅠОсновное ᅠвнимание 

ᅠуделялось ᅠпри ᅠэтом ᅠих ᅠуникальным ᅠидеям ᅠи ᅠконцепциям, ᅠкоторые 

ᅠполучили ᅠсвое ᅠразвитие ᅠв ᅠконтексте ᅠсопутствующих ᅠвидов ᅠактивности: 

ᅠнаучной, ᅠобщественной, ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности. 

При ᅠанализе ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠназванных 

ᅠпредставителей ᅠпедагогики ᅠи ᅠизобразительного ᅠискусства ᅠнеобходимо 

ᅠуделить ᅠвнимание ᅠсочетанию ᅠих ᅠпедагогической, ᅠхудожественной ᅠи 

ᅠобщественной ᅠдеятельности ᅠв ᅠвиду ᅠособой ᅠценности ᅠдля ᅠбудущих 

ᅠспециалистов ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля. 

ᅠРостовцев Николай Николаевичᅠ(1918-2000) ᅠ– ᅠдоктор ᅠпедагогических 

ᅠнаук, ᅠпрофессор, ᅠЗаслуженный ᅠработник ᅠкультуры ᅠРоссии, 

ᅠосновоположник ᅠи ᅠруководитель ᅠшколы ᅠтеории ᅠи ᅠметодики ᅠобучения 

ᅠизобразительному ᅠискусству. ᅠРодился ᅠв ᅠМоскве ᅠв ᅠ1918 ᅠгоду. ᅠС ᅠ1945 ᅠг. ᅠи 

ᅠдо ᅠконца ᅠжизни ᅠпреподавал ᅠв ᅠМосковском ᅠинституте ᅠприкладного ᅠи 

ᅠдекоративного ᅠискусства. ᅠС ᅠ1957года ᅠ(к ᅠэтому ᅠвремени ᅠон ᅠуже ᅠимен 

ᅠбольшой ᅠопыт ᅠметодической ᅠработы ᅠи ᅠстепень ᅠкандидата ᅠпедагогических 

ᅠнаук) ᅠзаведовал ᅠкафедрой ᅠметодики ᅠпреподавания ᅠрисования, ᅠчерчения ᅠи 

ᅠтруда, ᅠкафедрой ᅠрисунка ᅠв ᅠМГПИ ᅠим. ᅠВ. ᅠИ. ᅠЛенина. ᅠВ ᅠэти ᅠгоды 

ᅠН.ᅠН. ᅠРостовцев ᅠмного ᅠработал ᅠкак ᅠхудожник. ᅠИзбирался ᅠна ᅠдолжность 

ᅠдекана ᅠфакультета. ᅠНагражден ᅠмедалями ᅠ«За ᅠдоблестный ᅠтруд ᅠв ᅠВеликой 



 

 

ᅠОтечественной ᅠвойне ᅠ1941-1945гг.», ᅠ«Ветеран ᅠтруда», ᅠюбилейными 

ᅠмедалями.  

Н.Н.Ростовцев ᅠдо ᅠконца ᅠсвоей ᅠжизни ᅠруководил ᅠаспирантами, 

ᅠдокторантами, ᅠбыл ᅠчленом ᅠУченого ᅠсовета ᅠпо ᅠзащите ᅠкандидатских 

ᅠдиссертаций, ᅠподготовил ᅠболее ᅠ35 ᅠученых ᅠспециалистов ᅠвысшей 

ᅠквалификации ᅠпо ᅠхудожественно ᅠ– ᅠграфическим ᅠдисциплинам, ᅠим 

ᅠнаписан ᅠряд ᅠпрограмм ᅠи ᅠучебников ᅠпо ᅠметодике ᅠпреподавания 

ᅠизобразительного ᅠискусства ᅠв ᅠшколе, ᅠакадемическому ᅠрисунку.  

Концепция ᅠмассового ᅠхудожественного ᅠобразования ᅠН.Н. ᅠРостовцева 

ᅠв ᅠсоавторстве ᅠс ᅠВ.С. ᅠКузиным ᅠэто ᅠпродолжение ᅠтрадиций ᅠзародившихся ᅠв 

ᅠдореволюционной ᅠметодике ᅠрисования. ᅠПод ᅠвоздействием ᅠданной 

ᅠконцепции ᅠхудожественного ᅠобразования ᅠшкольников ᅠвозрос 

ᅠпрофессиональный ᅠуровень ᅠучителей ᅠизобразительного ᅠискусства ᅠи 

ᅠпрестиж ᅠэтой ᅠпрофессии. ᅠПеред ᅠучителями, ᅠметодистами, 

ᅠпреподавателями ᅠсредних ᅠи ᅠвысших ᅠспециальных ᅠучебных ᅠзаведений 

ᅠоткрылись ᅠперспективы ᅠпрактического ᅠи ᅠнаучного ᅠсовершенствования.  

Ростовцев ᅠсчитал, ᅠто ᅠпреподавание ᅠстановится ᅠискусством, ᅠкогда 

ᅠпедагог ᅠтворчески ᅠподходит ᅠк ᅠделу, ᅠумеет ᅠвовремя ᅠперестроить 

ᅠ(экспромтом) ᅠсвой ᅠучебный ᅠпроцесс, ᅠв ᅠсвязи ᅠс ᅠнеожиданно ᅠвозникшей 

ᅠобстановкой, ᅠкогда ᅠв ᅠучебном ᅠпроцессе ᅠучаствует ᅠинтуиция ᅠпедагога, ᅠего 

ᅠнаходчивость, ᅠумение ᅠнайти ᅠправильный ᅠподход ᅠиз ᅠвозникших 

ᅠзатруднений. ᅠПод ᅠруководством ᅠРостовцева ᅠбыла ᅠсоздана ᅠцелая ᅠнаучная 

ᅠшкола, ᅠкоторая ᅠотстаивала ᅠпринципы ᅠреалистического ᅠискусства. ᅠЭта 

ᅠшкола ᅠоказала ᅠблаготворное ᅠвлияние ᅠна ᅠсистему ᅠхудожественного 

ᅠобразования ᅠшкольников, ᅠтак ᅠи ᅠстудентов ᅠ– ᅠбудущих ᅠучителей. ᅠНесмотря 

ᅠна ᅠнекоторое ᅠснижение ᅠинтереса ᅠк ᅠконцепции ᅠН.Н.Ростовцева, 

ᅠпроведение ᅠэксперимента ᅠна ᅠматериалах ᅠего ᅠпрофессионального 

ᅠтворчества ᅠимело ᅠглубокий ᅠсмысл ᅠдля ᅠучета ᅠтрадиций, ᅠна ᅠбазе ᅠкоторых 

ᅠможно ᅠформировать ᅠсоответствующие ᅠпрофессионально ᅠзначимые 

ᅠкачества. 



 

 

Сухомлинский ᅠВасилий ᅠАлександровичᅠ(1918 ᅠ- ᅠ1970) ᅠ- ᅠгуманист, 

ᅠмыслитель, ᅠпедагог, ᅠфилософ, ᅠавтор ᅠоригинальной ᅠцелостной 

ᅠпедагогической ᅠсистемы ᅠвоспитания ᅠличности. ᅠС ᅠ1958 ᅠгода ᅠВ.А. 

ᅠСухомлинский ᅠявлялся ᅠчленом-корреспондентом ᅠАкадемии 

ᅠпедагогических ᅠнаук ᅠРСФСР, ᅠв ᅠ1958 ᅠг. ᅠему ᅠбыло ᅠприсвоено ᅠпочетное 

ᅠзвание ᅠ«Заслуженный ᅠучитель ᅠУССР», ᅠв ᅠ1968 

- звание ᅠГероя ᅠСоциалистического ᅠтруда. ᅠВ ᅠтом ᅠже ᅠгоду ᅠВ.А. 

ᅠСухомлинский ᅠбыл ᅠизбран ᅠчленом-корреспондентом ᅠАкадемии 

ᅠпедагогических ᅠнаук ᅠСССР. 

В ᅠсвоих ᅠпубликациях ᅠна ᅠоснове ᅠнеустаного ᅠмноголетнего 

ᅠпедагогического ᅠтворчества ᅠВ.А. ᅠСухомлинский ᅠпредставил ᅠнеобходимые 

ᅠнаправления ᅠдеятельности ᅠпедагога ᅠв ᅠвоспитании ᅠвсесторонней ᅠи 

ᅠгармонически ᅠразвитой ᅠличности ᅠ[18, ᅠ19, ᅠ26, ᅠ31|. ᅠДанные ᅠнаправления ᅠего 

ᅠпедагогической ᅠсистемы ᅠвоспитания ᅠличности ᅠзаключается ᅠв: 

- гуманистическои ᅠнаправленности 

ᅠвоспитания,ᅠпредполагающей ᅠвоспитание ᅠличности ᅠребенка ᅠбез 

ᅠнаказания, ᅠчеловечностью, ᅠдобротой ᅠс ᅠмудрой ᅠстрогостью ᅠродителей, 

ᅠверой ᅠв ᅠего ᅠлучшие ᅠвозможности. ᅠ«Каждый ᅠребенок ᅠ- ᅠэто ᅠсвоеобразный 

ᅠмир ᅠмыслей, ᅠвзглядов, ᅠчувств, ᅠпереживаний, ᅠинтересов, ᅠрадостей ᅠи 

ᅠтревог, ᅠгорестей, ᅠзабот. ᅠУчитель ᅠдолжен ᅠвидеть, ᅠзнать ᅠэтот ᅠдуховный ᅠмир 

ᅠсвоих ᅠвоспитанников. ᅠНо ᅠон ᅠникоим ᅠобразом ᅠне ᅠдолжен ᅠподходить ᅠк ᅠним 

ᅠкак ᅠк ᅠобъекту ᅠисследования. ᅠУчитель ᅠдолжен ᅠстать ᅠдругом ᅠребенка, 

ᅠпроникнуться ᅠего ᅠинтересами, ᅠпереживать ᅠего ᅠрадости ᅠи ᅠтревоги», ᅠ- 

ᅠотмечал ᅠВ.А. ᅠСухомлинский. ᅠСоответственно ᅠпервой ᅠи ᅠосновной 

ᅠзаповедью ᅠпедагога ᅠВ.А. ᅠСухомлинский ᅠсчитал ᅠзнание ᅠдуховного ᅠмира 

ᅠкаждого ᅠребенка, ᅠстремление ᅠк ᅠдуховному ᅠобщению ᅠс ᅠним, ᅠкоторое 

ᅠпобудило ᅠбы ᅠего ᅠк ᅠтворчеству, ᅠвыражению ᅠсвоих ᅠжеланий, ᅠинтересов, 

ᅠстремлений. 

- Эстетическом ᅠвоспитании,ᅠкоторое ᅠнаправлено ᅠна 



 

 

ᅠформирование ᅠу ᅠребенка ᅠспособности ᅠи ᅠпотребности ᅠк ᅠвосприятию ᅠи 

ᅠосмысливание ᅠпрекрасного, ᅠпереживанию ᅠрадости ᅠв ᅠсвязи ᅠс ᅠего 

ᅠсозданием ᅠпотребности ᅠценить ᅠи ᅠберечь ᅠкрасоту, ᅠразвитие ᅠэмоционально-

чувственной ᅠсферы ᅠребенка. ᅠВ.А. ᅠСухомлинский ᅠписал: ᅠ«Красота ᅠ— 

ᅠмогучий ᅠисточник ᅠнравственной ᅠчистоты, ᅠдуховного ᅠбогатства, 

ᅠфизического ᅠсовершенства. ᅠВажнейшая ᅠзадача ᅠэстетического ᅠвоспитания 

ᅠ- ᅠнаучить ᅠребенка ᅠвидеть ᅠв ᅠкрасоте ᅠокружающего ᅠмира ᅠ(природе, 

ᅠискусстве, ᅠчеловеческих ᅠотношениях) ᅠдуховное ᅠблагородство, ᅠдоброту, 

ᅠсердечность ᅠи ᅠна ᅠоснове ᅠэтого ᅠутверждать ᅠпрекрасное ᅠв ᅠсамом ᅠсебе». ᅠВ 

ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим ᅠнеотъемлемым ᅠкомпонентом ᅠэстетического ᅠвоспитания 

ᅠличности ᅠВ.А. ᅠСухомлинский ᅠрассматривал ᅠвоспитание ᅠкультуры 

ᅠпотребностей, ᅠпрежде ᅠвсего ᅠдуховных ᅠпотребностей: ᅠпознания ᅠи 

ᅠсамопознания, ᅠисследования ᅠокружающего ᅠмира, ᅠутонченного ᅠпонимания 

ᅠдругого ᅠчеловека ᅠи ᅠобщества ᅠв ᅠцелом. 

- Умственном ᅠвоспитании,ᅠпредполагающем ᅠсвободное ᅠ(без 

ᅠпринуждения) ᅠвсестороннее ᅠобразование ᅠличности ᅠс ᅠучетом ᅠего ᅠчувств, 

ᅠмыслей ᅠи ᅠэмоций, ᅠего ᅠсобственных ᅠпереживаний, ᅠцеленаправленное 

ᅠпобуждение ᅠребенка ᅠк ᅠактивной ᅠтворческой ᅠдеятельности. 

ᅠВ.А. ᅠСухомлинский ᅠподчеркивал: ᅠ«Умственное ᅠвоспитание ᅠпроисходит ᅠв 

ᅠпроцессе ᅠприобретения ᅠнаучных ᅠзнаний, ᅠно ᅠне ᅠсводится ᅠтолько ᅠк 

ᅠнакоплению ᅠопределенного ᅠих ᅠобъема. ᅠПроцесс ᅠприобретения ᅠзнаний ᅠи 

ᅠкачественное ᅠих ᅠуглубление ᅠбудут ᅠфактором ᅠумственного ᅠвоспитания 

ᅠлишь ᅠтогда, ᅠкогда ᅠзнания ᅠстановятся ᅠличными ᅠубеждениями, ᅠдуховным 

ᅠбогатством ᅠчеловека, ᅠотражающимися ᅠна ᅠидейной ᅠцелеустремленности 

ᅠего ᅠжизни, ᅠна ᅠего ᅠтруде, ᅠобщественной ᅠактивности, ᅠинтересах. 

ᅠФормирование ᅠмировоззрения ᅠ- ᅠэто ᅠсердцевина ᅠумственного 

ᅠвоспитания». 

- трудовом ᅠвоспитании,ᅠгде ᅠ«труд ᅠформирует 

ᅠнравственный ᅠи ᅠинтеллектуальный ᅠоблик ᅠличности», 



 

 

ᅠ«обогащает ᅠинтеллектуальную ᅠжизнь, ᅠнаполняет ᅠмногогранным 

ᅠсодержанием ᅠумственные, ᅠтворческие ᅠинтересы, 

- ᅠодухотворяет ᅠнравственную ᅠцельность ᅠи ᅠвозвышает 

ᅠэстетическую ᅠкрасоту ᅠличности». ᅠВ.А. ᅠСухомлинским ᅠбыло 

ᅠобосновано ᅠпонятие ᅠтрудовой ᅠкультуры ᅠ- ᅠтакого ᅠуровня 

ᅠразвития ᅠчеловека, ᅠкогда ᅠтруд ᅠявляется ᅠнеотъемлемой 

ᅠсоставляющей ᅠего ᅠиндивидуального ᅠи ᅠпрофессионального 

ᅠбытия, ᅠсредством ᅠдостижения ᅠне ᅠтолько ᅠматериального 

ᅠблагополучия, ᅠно ᅠи ᅠболее ᅠглавного ᅠ- ᅠосуществеления 

ᅠдуховного ᅠтворчества, ᅠсамопознания ᅠи ᅠсамосовершенствования. 

- воспитании ᅠколлектива ᅠи ᅠличности ᅠв 

ᅠколлективе.ᅠКоллектив ᅠкак ᅠ«сложная ᅠдуховная ᅠобщность ᅠлюдей, ᅠстоящих 

ᅠна ᅠразных ᅠступенях ᅠителеектуального, ᅠморального, ᅠэстетического 

ᅠразвития, ᅠс ᅠразными ᅠпотребностями ᅠи ᅠинтересами», ᅠрассматривался ᅠВ.А. 

ᅠСухомлинским ᅠв ᅠкачестве ᅠнеобходимой ᅠсреды ᅠдля ᅠэстетического, 

ᅠумственного, ᅠтрудового ᅠвоспитания ᅠличности, ᅠреализации ᅠидей 

ᅠгуманистической ᅠпедагогики, ᅠсамопознания ᅠи ᅠсамовоспитания ᅠличности, 

ᅠформирование ᅠспособности ᅠи ᅠпотребности ᅠпонимания, ᅠчувствования 

ᅠдругого ᅠчеловека. ᅠДля ᅠВ. ᅠА. ᅠСухомлинского ᅠне ᅠбыло ᅠразделения ᅠна 

ᅠличность ᅠили ᅠколлектив. ᅠКак ᅠличность, ᅠтак ᅠи ᅠколлектив ᅠрассматривались 

ᅠкак ᅠдве ᅠстороны ᅠединого ᅠбытия, ᅠединой ᅠсреды ᅠвоспитания ᅠличности ᅠв 

ᅠколлективе ᅠи ᅠколлектива ᅠкак ᅠсовокупности ᅠличностей. 

С ᅠдругой ᅠстороны ᅠВ.А. ᅠСухомлинским ᅠбыли ᅠобозначены 

ᅠрекомендации ᅠк ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠзнаниям ᅠи ᅠумениям ᅠсамого 

ᅠпедагога, ᅠнеобходимые ᅠдля ᅠего ᅠплодотворного ᅠтворчества 

ᅠпрофессиональные ᅠзнания ᅠи ᅠумения, ᅠиндивидуальные ᅠкачества: 

- хорошее ᅠзнание ᅠоснований ᅠтой ᅠнауки, ᅠна ᅠоснове ᅠкоторой 

ᅠпостроен ᅠпреподаваемый ᅠим ᅠпредмет, ᅠее ᅠновейшие ᅠоткрытия, 



 

 

ᅠисследования, ᅠдостижения, ᅠширокий ᅠкругозор, ᅠвсестороннее ᅠобразование; 

- глубокие ᅠзнания ᅠв ᅠобласти ᅠпедагогики ᅠи ᅠпсихологии, 

ᅠспособности ᅠк ᅠпониманию ᅠученика ᅠи ᅠсопереживанию ᅠему, ᅠраскрытию 

ᅠлучших ᅠсторон ᅠего ᅠдуховного ᅠмира; 

- совершенное ᅠвладение ᅠзнаниями ᅠи ᅠумениями ᅠтрудовой 

ᅠдеятельности ᅠв ᅠразличных ᅠобластях ᅠ(сельском ᅠхозяйстве, ᅠэлектронике, 

ᅠмашиностроении ᅠи ᅠт.д.); ᅠспособность ᅠи ᅠпотребность ᅠв 

ᅠсамосовершенствовании, ᅠсамобразовании ᅠи ᅠсамовоспиании ᅠна 

ᅠпротяжении ᅠвсей ᅠжизни, ᅠформирование ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠв ᅠповышении 

ᅠсвоего ᅠпедагогического ᅠмастерства. 

Полагаем, ᅠчто ᅠданные ᅠдве ᅠсоставляющие ᅠпедагогической ᅠсистемы 

ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠвзаимодополняют ᅠдруг ᅠдруга, ᅠпозволяют ᅠсоздать 

ᅠцелостное ᅠпредставление ᅠоб ᅠтеоретико-методологических ᅠи 

ᅠаксиологических ᅠоснованиях ᅠего ᅠпрофессионального ᅠбытия. 

Среди ᅠиндивидуальных ᅠособенностей ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠкак 

ᅠспециалиста, ᅠкоторые ᅠопределили ᅠдостижение ᅠзначительных ᅠрезультатов 

ᅠв ᅠпрофессиональной ᅠкарьере, ᅠможно ᅠназвать ᅠследующие: 

ᅠиндивидуальность ᅠв ᅠпрофессиональном ᅠтворчестве, ᅠнастойчивость ᅠв 

ᅠдостижении ᅠпоставленной ᅠцели, ᅠоптимизм, ᅠнепрерывное ᅠсамообразование 

ᅠи ᅠсамовоспитание, ᅠспособность ᅠвидеть ᅠпрекрасное ᅠи ᅠзначимое ᅠв 

ᅠисследуемом, ᅠнепрестанный ᅠнаучный ᅠпоиск, ᅠсовершенствование ᅠсебя ᅠкак 

ᅠличности ᅠи ᅠкак ᅠспециалиста. 

Павел ᅠПетрович ᅠЧистяковᅠ(1832 ᅠ— ᅠ1919гг.) ᅠ- ᅠ(23 ᅠиюня ᅠ1832 ᅠг. ᅠ- ᅠ11 

ᅠдекабря ᅠ1919 ᅠг.) ᅠ- ᅠрусский ᅠхудожник ᅠи ᅠпедагог, ᅠмастер ᅠисторической, 

ᅠжанровой ᅠи ᅠпортретной ᅠживописи. ᅠВ ᅠистории ᅠмирового ᅠизобразительного 

ᅠискусства ᅠпреподавательская ᅠдеятельность ᅠПавла ᅠПетровича ᅠЧистякова 

ᅠпо ᅠсвоей ᅠплодотворности ᅠявляется ᅠуникальной. ᅠВ.М. ᅠВаснецов, ᅠМ.А. 

ᅠВрубель, ᅠМ.В. ᅠНестеров, ᅠВ.Д. ᅠПоленов, ᅠИ.Е. ᅠРепин, ᅠВ.И. ᅠСуриков ᅠи 

ᅠмногие ᅠдругие ᅠзамечательные ᅠрусские ᅠхудожники ᅠне ᅠтолько ᅠпризнавали 

ᅠего ᅠсвоим ᅠучителем, ᅠно ᅠи ᅠпреклонялись ᅠперед ᅠего ᅠсистемой ᅠрисования, 



 

 

ᅠумением ᅠразглядеть ᅠиндивидуальность ᅠкаждого ᅠначинающего ᅠхудожника 

ᅠи ᅠпомочь ᅠнаилучшим ᅠобразом ᅠиспользовать ᅠпроявленную ᅠсамобытность. 

В ᅠпротивоположность ᅠакадемической ᅠпрофессуре ᅠЧистяков ᅠникогда 

ᅠне ᅠудовлетворялся ᅠобязательными ᅠпо ᅠслужбе ᅠклассными ᅠдежурствами. 

ᅠВсе ᅠте, ᅠкто ᅠбыл ᅠему ᅠкак ᅠученик ᅠинтересен ᅠи ᅠблизок, ᅠв ᅠком ᅠвидел ᅠон ᅠискру 

ᅠталанта ᅠили ᅠнастоящую ᅠпреданность ᅠделу ᅠхудожника, ᅠраньше ᅠили ᅠпозже 

ᅠпопадали ᅠв ᅠего ᅠличную ᅠмастерскую, ᅠнаходившуюся ᅠв ᅠтом ᅠже ᅠздании 

ᅠакадемии. ᅠЗдесь ᅠпродолжалось ᅠучение, ᅠписали ᅠи ᅠрисовали ᅠс ᅠнатуры, ᅠздесь 

ᅠпо ᅠнастоящему ᅠсвободно ᅠоткрывался ᅠпедагогический ᅠдар ᅠЧистякова. 

ᅠУчил ᅠон ᅠв ᅠсвоей ᅠмастерской ᅠвсегда ᅠи ᅠвсех ᅠбесплатно. ᅠТак ᅠкак ᅠжелающих 

ᅠзаниматься ᅠс ᅠним ᅠбыло ᅠгораздо ᅠбольше, ᅠчем ᅠмогла ᅠвместить ᅠмастерская, 

ᅠЧистяков ᅠнередко ᅠсоглашался ᅠприходить ᅠк ᅠтому ᅠили ᅠдругому ᅠиз 

ᅠучеников; ᅠтам ᅠсобирались ᅠгруппами ᅠакадемисты ᅠи ᅠтакже ᅠобычно ᅠписали 

ᅠживую ᅠнатуру. ᅠПосещал ᅠПавел ᅠПетрович ᅠмногих ᅠинтересовавших ᅠего 

ᅠспособных ᅠучеников ᅠна ᅠдому ᅠи ᅠследил ᅠза ᅠих ᅠработой, ᅠникогда ᅠне ᅠоставляя 

ᅠих ᅠбез ᅠсовета ᅠи ᅠуказаний. ᅠПавел ᅠПетрович ᅠна ᅠсамом ᅠделе ᅠбывал ᅠиной ᅠраз 

ᅠкрут ᅠс ᅠучениками, ᅠумел ᅠжестко ᅠвысмеять ᅠсамодовольство, ᅠкоторое 

ᅠсправедливо ᅠсчитал ᅠу ᅠхудожника ᅠосновным ᅠпрепятствием ᅠк ᅠросту ᅠи 

ᅠсовершенству. ᅠБезошибочным ᅠчутьем ᅠи ᅠзнанием ᅠопределял ᅠон ᅠмасштаб ᅠи 

ᅠхарактер ᅠспособностей ᅠученика.  

Исключительный ᅠпо ᅠшироте ᅠтворческий ᅠкругозор ᅠЧистякова 

ᅠопределял ᅠи ᅠкритерий ᅠего ᅠтребований ᅠк ᅠмастерству. ᅠОн ᅠучил 

ᅠпостепенному ᅠстремлению ᅠк ᅠсовершенствованию, ᅠлюбви ᅠк ᅠтехнике 

ᅠрисунка ᅠи ᅠживописи ᅠи ᅠтребовал ᅠтакой ᅠже ᅠлюбви ᅠот ᅠучеников. ᅠУчитель 

ᅠникогда ᅠне ᅠделал ᅠиз ᅠтехники ᅠискусства ᅠколдовства ᅠи ᅠтайны. ᅠОн ᅠутверждал 

ᅠпостоянно, ᅠчто ᅠискусство ᅠне ᅠтак ᅠдалеко ᅠот ᅠнауки, ᅠкак ᅠэто ᅠможет 

ᅠпоказаться ᅠи ᅠкак ᅠэто ᅠстоль ᅠчасто ᅠкажется. ᅠБольшой ᅠмастер-художник ᅠтак 

ᅠже ᅠдолжен ᅠбыть ᅠблизок ᅠк ᅠзнанию, ᅠкак ᅠ«наука ᅠв ᅠвысшем ᅠпроявлении ᅠее 

ᅠпереходит ᅠв ᅠискусство» ᅠ(медицина, ᅠхимия ᅠи ᅠпр.). ᅠКаждому ᅠнастоящему 

ᅠхудожнику ᅠзнакомо ᅠблаженство ᅠдвижения ᅠвперед ᅠи ᅠпреодоления 



 

 

ᅠтрудностей. ᅠНо ᅠзнакомы ᅠему ᅠмука ᅠи ᅠрадость ᅠпоисков ᅠтой ᅠединственной 

ᅠформы, ᅠкоторая ᅠвполне ᅠотвечала ᅠбы ᅠданному ᅠзамыслу, ᅠбольшей ᅠидее. 

  



 

 

ГЛАВАᅠ2.ᅠМЕТОДИЧЕСКИЕᅠОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯПРОФ

ЕССИОНАЛЬНОЗНАЧИМЫХᅠКАЧЕСТВУᅠСПЕЦИАЛИСТАᅠХУДОЖ

ЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ᅠПРОФИЛЯ 

 

 

2.1.Диагностикаᅠпрофессиональноᅠзначимыхᅠкачествᅠобучающихс

якакосновыбудущейпрофессиональнойдеятельности 

 

Формирование ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠбудущих 

ᅠспециалистов ᅠпредполагает ᅠпроведение ᅠдиагностирующего ᅠисследования 

ᅠ(констатирующего ᅠэтапа ᅠэксперимента) ᅠпо ᅠвыявлению ᅠуровней 

ᅠсформированности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠобучающихся, 

ᅠпонимание ᅠими ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠкак ᅠтеоретико-

методологической ᅠосновы ᅠих ᅠбудущей ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности. 

В ᅠ2017 ᅠгоду ᅠпроводился ᅠконстатирующий ᅠэксперимент ᅠсреди 

ᅠобучающихся ᅠтретьего ᅠкурса ᅠна ᅠбазе ОГАПОУ ЯПК Яковлевский 

педагогический колледж г. Строитель.ᅠВсего ᅠна ᅠданном ᅠэтапе 

ᅠэксперимента ᅠпринимало ᅠучастие 50 ᅠобучающихся. 

Цельᅠконстатирующего ᅠэксперимента ᅠсостояла ᅠв ᅠвыявлении ᅠуровней 

ᅠсформированности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠобучающихся, 

ᅠпонимание ᅠими ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠкак ᅠосновы ᅠих 

ᅠбудущей ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности. 

Данная ᅠцель ᅠопределила ᅠзадачиᅠи ᅠсоответствующие ᅠэтапы 

ᅠисследования: 

1. Ознакомление ᅠобучающихся ᅠс ᅠпроблемой ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠв ᅠсистеме 

ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠв ᅠотечественных ᅠи ᅠзарубежных 

ᅠисследованиях. 

2. Ознакомление ᅠобучающихся ᅠс ᅠрешением ᅠпроблемы 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠна 



 

 

ᅠпримере ᅠавторской ᅠконцепции, ᅠтеоретические ᅠположения ᅠкоторой 

ᅠизложены ᅠв ᅠпервой ᅠглаве ᅠданной 

3. ᅠдиссертации. 

4. Выявление ᅠуровней ᅠсформированности ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠобучающихся. 

Содержаниеᅠконстатирующего ᅠэтапа ᅠэксперимента ᅠвключало: 

1- ᅠизучение ᅠопыта ᅠучебно-познавательной ᅠи ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠобучающихся:ᅠпланирования, ᅠосмысления ᅠи ᅠопределения 

ᅠприоритетов ᅠв ᅠучебе ᅠи ᅠпредполагаемой ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности; 

ᅠсамостоятельного ᅠвыполнения ᅠразличных ᅠвидов ᅠработ ᅠ(контрольных, 

ᅠкурсовых, ᅠлабораторных); ᅠдостижения ᅠуспехов ᅠи ᅠпреодоления ᅠнеудач ᅠв 

ᅠучебе ᅠи ᅠв ᅠпервых ᅠпрофессиональных ᅠначинаниях; ᅠпоиска ᅠиндивидуальной 

ᅠсовокупности ᅠпринципов ᅠдеятельности, ᅠформ, ᅠсредств ᅠи ᅠоптимальных 

ᅠусловий ᅠтруда; ᅠэмоционального, ᅠпсихологического ᅠвзросления ᅠв 

ᅠпознании ᅠи ᅠтворчестве, ᅠценностно-смыслового ᅠосмысления ᅠсвоего 

ᅠиндивидуального ᅠбытия ᅠво ᅠвсех ᅠего ᅠпроявлениях. 

2- ᅠизучение ᅠопыта ᅠучебно-познавательной, ᅠнаучной ᅠи 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠпреподавателей: ᅠсамообразования; 

ᅠучебно-воспитательной ᅠработы ᅠв ᅠвузе ᅠс ᅠобучающимися: ᅠпроведение 

ᅠплановых ᅠи ᅠдополнительных ᅠзанятий, ᅠвоспитательных ᅠбесед ᅠи 

ᅠмероприятий; ᅠподготовка ᅠобучающихся ᅠдля ᅠучастия ᅠв ᅠнаучно-

практических ᅠконференциях; ᅠучастие ᅠв ᅠучебно-методической ᅠработе 

ᅠотделения, ᅠпланирование ᅠи ᅠосуществление ᅠиндивидуальной ᅠпрограммы 

ᅠстановления ᅠпрофессионального ᅠмастерства, ᅠвключающей ᅠв ᅠсебя 

ᅠтщательное ᅠпродумывание ᅠпутей ᅠоптимизации ᅠучебных ᅠзанятий ᅠна 

ᅠоснове ᅠнепрерывного ᅠглубокого ᅠизучения ᅠсвоего ᅠпредмета, ᅠметодики ᅠи 

ᅠметодологии ᅠего ᅠпреподавания; ᅠпсихолого-педагогических ᅠусловий 

ᅠобучения ᅠи ᅠвоспитания ᅠобучающихся; ᅠнаучное ᅠисследование ᅠпроблем 

ᅠразвития ᅠсовременного ᅠпрофессионального ᅠобразования, ᅠтенденций 



 

 

ᅠразвития ᅠсовременной ᅠкультуры ᅠи ᅠобщества ᅠв ᅠцелом.  

3- ᅠизучение ᅠпедагогических ᅠи ᅠобщетеоретических ᅠисследований 

ᅠпо ᅠвопросам ᅠмодернизации ᅠсодержания ᅠсовременного ᅠсреднего 

ᅠпрофессионального ᅠобразования,ᅠосуществляемое ᅠна ᅠматериале 

ᅠпубликаций ᅠученых ᅠв ᅠобласти ᅠобразовательной ᅠтеории ᅠи ᅠпрактики, 

ᅠзаконодательной ᅠбазы ᅠРоссии, ᅠУзбекистана, ᅠближнего ᅠи ᅠдальнего 

ᅠзарубежья, ᅠобщекультурного ᅠконтекста ᅠразвития ᅠобразования.ᅠРешение 

ᅠпервой ᅠзадачи ᅠпроводилось ᅠпутем ᅠознакомления ᅠобучающихся ᅠс ᅠпроблемой 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠв ᅠсистеме ᅠпрофессионального 

ᅠобразования ᅠв ᅠотечественных ᅠи ᅠзарубежных ᅠисследованиях. 

Преподавателем ᅠсовместно ᅠс ᅠобучающимися ᅠпри ᅠчтении ᅠлекций, 

ᅠпроведении ᅠбесед ᅠи ᅠдиспутов ᅠпо ᅠвопросам ᅠконкретно ᅠисторического 

ᅠхарактера ᅠподготовки ᅠсовременного ᅠспециалиста, ᅠбыли ᅠрассмотрены 

ᅠпримеры ᅠорганизации ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠв ᅠистории 

ᅠпедагогики, ᅠпроблемы ᅠреформирования ᅠсовременного ᅠвысшего 

ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠв ᅠРоссии ᅠи ᅠУзбекистане, ᅠстранах 

ᅠближнего ᅠи ᅠдальнего ᅠзарубежья, ᅠанализ ᅠподхода ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠв ᅠобразовании ᅠи 

ᅠфеномен ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠв ᅠсистеме 

ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠспециалиста.  

Также ᅠбыл ᅠпроведен ᅠсовместный ᅠанализ ᅠисследований ᅠпо 

ᅠактуальным ᅠвопросам ᅠтеории ᅠи ᅠметодологии ᅠобразования, ᅠиспользования 

ᅠкомпетентностного ᅠподхода ᅠв ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠв ᅠподготовке ᅠсовременного ᅠспециалиста. ᅠНа 

ᅠосновании ᅠвыше ᅠсказанного ᅠбыли ᅠсделаны ᅠследующие ᅠвыводы: 

- одним ᅠиз ᅠвариантов ᅠкачественных ᅠпреобразований ᅠв 

ᅠпрофессиональном ᅠобразовании ᅠможно ᅠрассматривать ᅠподход ᅠс ᅠопорой ᅠна 

ᅠличностный ᅠопыт, ᅠв ᅠчастности, ᅠформирование ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста; 



 

 

- процесс ᅠтрансформации ᅠсистемы ᅠподготовки ᅠспециалиста 

ᅠдолжен ᅠосуществляться ᅠпри ᅠнеобходимом ᅠучете ᅠопыта ᅠреализации 

ᅠподхода ᅠс ᅠопорой ᅠна ᅠличностный ᅠопыт ᅠв ᅠобразовании; 

- система ᅠвысшего ᅠпрофессионального ᅠобразования ᅠдолжна 

ᅠбыть ᅠориентирована ᅠна ᅠподготовку ᅠспециалиста ᅠс ᅠиндивидуальной 

ᅠмоделью ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности.  

Также ᅠвᅠходе ᅠучебных ᅠзанятий ᅠобсуждались ᅠвопросы ᅠактуальности, 

ᅠсущности, ᅠструктуры, ᅠсодержания ᅠи ᅠвозможных ᅠпутей ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠв ᅠконтексте ᅠанализа ᅠсвязанных ᅠс 

ᅠданным ᅠфеноменом ᅠосновных ᅠпонятий: ᅠкомпетенция, ᅠключевая 

ᅠкомпетенция, ᅠтеоретическая  ᅠключевая ᅠкомпетенция, ᅠобъект, 

ᅠсубъект, ᅠсредство, ᅠусловие ᅠдеятельности; ᅠметод, ᅠметодика, 

ᅠметодология, ᅠметодологическая ᅠключевая ᅠкомпетенция, ᅠпринцип 

ᅠдеятельности; ᅠаксиология, ᅠценность, ᅠчеловек, ᅠприрода, ᅠобщество, 

ᅠпрофессия, ᅠаксиологическая ᅠключевая ᅠкомпетенция.ᅠАнализ ᅠданных 

ᅠпонятий ᅠпроводился ᅠс ᅠиспользованием ᅠнаучной, ᅠучебной, ᅠсправочной 

ᅠлитературы, ᅠисходя ᅠиз ᅠопыта ᅠучебно-познавательной ᅠи ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠобучающихся, ᅠих ᅠличных ᅠмировоззренческих 

ᅠпредставлений. ᅠОбсуждение ᅠразличных ᅠпозиций, ᅠподходов ᅠпо 

ᅠзаявленным ᅠвопросам ᅠблагоприятствовало ᅠформированию ᅠболее ᅠчетких 

ᅠпредставлений ᅠотносительно ᅠрассматриваемых ᅠнаучных ᅠпонятий ᅠи 

ᅠсоставлению ᅠсоответствующего ᅠглоссария.ᅠ(Приложение ᅠ1.) 

После ᅠчтения ᅠлекций, ᅠпроведения ᅠбесед, ᅠдискуссий ᅠс ᅠобучающимися 

ᅠи ᅠосновываясь ᅠна ᅠрезультатах ᅠсобственных ᅠнаблюдений, ᅠпреподавателем 

ᅠбыли ᅠсделаны ᅠследующие ᅠвыводы:  

- ᅠпроблема ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠсовременных ᅠспециалистов ᅠимеет ᅠсвое ᅠотражение ᅠне ᅠтолько ᅠв 

ᅠисследованиях ᅠученых, ᅠно ᅠи ᅠв ᅠрассуждениях ᅠобучающихся ᅠколледжа, ᅠгде 

ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества ᅠрассматриваются ᅠими ᅠкак ᅠодно ᅠиз 



 

 

ᅠнеобходимых ᅠусловий ᅠих ᅠбыстрого ᅠиндивидуального ᅠпрофессионального 

ᅠроста; 

- усвоение ᅠобучающимися ᅠзнаний, ᅠосновных ᅠпонятий ᅠо 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачествах ᅠспециалиста ᅠна ᅠтеоретическом 

ᅠуровне ᅠосуществляется ᅠбез ᅠособых ᅠзатруднений ᅠпри ᅠпостроении 

ᅠлогической ᅠвзаимосвязи ᅠмежду ᅠними; 

- овладение ᅠобучающимися ᅠзнаний ᅠо ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачествах ᅠспециалиста ᅠна ᅠоснове ᅠличностного ᅠопыта ᅠпозволит 

ᅠсформировать ᅠиндивидуальную ᅠпрофессиональную ᅠкультуру 

ᅠспециалиста. 

В ᅠходе ᅠрешения ᅠвторой ᅠзадачи ᅠобучающиеся ᅠбыли ᅠознакомлены ᅠс  

 

решением ᅠпроблемы ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠна 

ᅠпримере ᅠавторской ᅠконцепции. 

В ᅠходе ᅠчтений ᅠпреподавателем ᅠлекций ᅠпо ᅠрассматриваемой ᅠпроблеме 

ᅠстудентам ᅠбыла ᅠпредставлена ᅠавторская ᅠклассификация ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠсовременного ᅠспециалиста, ᅠраскрыто ᅠих ᅠсодержание, 

ᅠобоснована ᅠвозможность ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠобучающихся ᅠна ᅠоснове ᅠэкзистенциально-герменевтического 

ᅠподхода, ᅠреализация ᅠкоторого ᅠпредполагает ᅠформирование 

ᅠиндивидуальной ᅠпрофессиональной ᅠкультуры ᅠспециалиста. ᅠОдним ᅠиз 

ᅠпутей ᅠформирования ᅠтакого ᅠтипа ᅠкультуры ᅠстудентам ᅠбыл ᅠпредложен 

ᅠпуть ᅠсамопознания ᅠсвоего ᅠиндивидуального ᅠопыта ᅠучебно ᅠ- 

ᅠпознавательной, ᅠпрактической ᅠдеятельности ᅠи ᅠопыта ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠсостоявшихся ᅠспециалистов ᅠв ᅠобласти ᅠпедагогики ᅠи 

ᅠизобразительного ᅠискусства ᅠ(Н. ᅠН. ᅠРостовцев, ᅠВ. ᅠА. ᅠСухомлинский, 

ᅠП.ᅠП. ᅠЧистяков).  

В ᅠцелях ᅠформирования ᅠпонимания ᅠобучающимися ᅠих 

ᅠиндивидуальной ᅠпозиции ᅠотносительно ᅠпредставленных ᅠавторских 

ᅠтеоретических ᅠположений ᅠбыла ᅠорганизована ᅠсамостоятельная ᅠработа 



 

 

ᅠобучающихся, ᅠкоторая ᅠвыражалась ᅠв ᅠследующих ᅠвидах ᅠдеятельности:  

- составлении ᅠв ᅠписьменном ᅠвиде ᅠлогически ᅠпостроенных 

ᅠрассуждений ᅠна ᅠоснове ᅠиспользования ᅠряда ᅠопорных ᅠпонятий: 

ᅠинформационное ᅠобщество, ᅠпрофессиональной ᅠобразование, ᅠкачество 

ᅠобразования, ᅠпрофессионально ᅠзначимые ᅠкачества, ᅠпрофессиональная 

ᅠкультура ᅠспециалиста, ᅠпрофессиональная ᅠиндивидуальность ᅠспециалиста, 

ᅠопыт ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, ᅠсамопознание ᅠспециалиста;  

- вынесении ᅠкритических ᅠзамечаний ᅠобучающимися 

ᅠотносительно ᅠпредставляемого ᅠавторского ᅠподхода ᅠпо ᅠформированию 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста; 

- формулировании ᅠсобственных ᅠальтернативных ᅠвариантов 

ᅠрешения ᅠпроблемы ᅠкачественной ᅠподготовки ᅠспециалиста ᅠв ᅠсовременных 

ᅠусловиях. 

На ᅠданном ᅠэтапе ᅠисследования ᅠпреподавателем ᅠстудентам ᅠбыли 

ᅠпредложены ᅠанкеты ᅠпо ᅠвыявлению ᅠличной ᅠпозиции ᅠо ᅠнеобходимости 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠв 

ᅠпроцессе ᅠего ᅠпрофессионального ᅠобразования. ᅠВопросы ᅠанкет ᅠбыли 

ᅠориентированы ᅠна ᅠконкретизацию ᅠпозиций ᅠобучающихся ᅠпо ᅠследующим 

ᅠаспектам ᅠподготовки ᅠбудущего ᅠспециалиста: 

- личной ᅠосведомленности ᅠобучающихся ᅠотносительно 

ᅠпроблемы ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠв ᅠсистеме ᅠвысшего 

ᅠпрофессионального ᅠобразования; 

- степени ᅠважности ᅠспециального, ᅠобщепредметного ᅠи 

ᅠобщетеоретического ᅠсодержания ᅠпрофессионального ᅠобразования 

ᅠспециалиста; 

- актуальности ᅠпроблемы ᅠформирования ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств; 

- индивидуальной ᅠпозиции ᅠобучающихся ᅠв ᅠопределении 

ᅠсущности ᅠи ᅠсодержания ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств; 



 

 

- обязательного ᅠили ᅠфакультативного ᅠстатуса ᅠпредполагаемого 

ᅠкурса, ᅠпосвященного ᅠключевым ᅠкомпетенциям ᅠспециалиста; 

- условий, ᅠформ ᅠи ᅠпродолжительности ᅠобразовательного 

ᅠпроцесса, ᅠнаправленного ᅠна ᅠформирование ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств; ᅠсубъективной ᅠпрезентации ᅠобучающимися ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств, ᅠкоторыми, ᅠна ᅠих ᅠвзгляд, ᅠони ᅠуже ᅠобладают; 

- оценки ᅠзначимости ᅠопыта ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности 

ᅠведущих ᅠпредставителей ᅠразличных ᅠобласти ᅠнауки ᅠи ᅠискусства; 

- возможности ᅠформирования ᅠиндивидуальной ᅠсовокупности 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠобучающихся ᅠна ᅠоснове 

ᅠпереосмысления ᅠтеоретико-методологических ᅠаксиологических ᅠоснов 

ᅠпрофессионального ᅠмастерства ᅠспециалистов.  

Анкетирование ᅠосуществлялось ᅠна ᅠIII ᅠкурсе: ᅠпервая ᅠанкета ᅠ- ᅠпо 

ᅠпроблеме ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠв ᅠсодержании ᅠсреднего 

ᅠпрофессионального образования; ᅠвторая ᅠ- ᅠпо ᅠпроблеме ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущего ᅠспециалиста ᅠна ᅠпримере 

ᅠизучения ᅠопыта ᅠтворчества ᅠведущих ᅠпредставителей ᅠнауки ᅠи ᅠискусства. 

ᅠОпрос ᅠпоказал, ᅠчто ᅠобучающиеся ᅠв ᅠбольшей ᅠстепени ᅠусвоили ᅠположения 

ᅠавторского ᅠподхода ᅠи ᅠизъявили ᅠжелание ᅠапробировать ᅠв ᅠучебной 

ᅠдеятельности ᅠосновные ᅠпозиции ᅠформирования ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств.  

Третья ᅠзадача ᅠбыло ᅠсвязана ᅠс ᅠвыявлением ᅠуровней 

ᅠсформированности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу 

ᅠобучающихся ᅠ(элементарного, ᅠбазисного ᅠи ᅠоптимального). 

Решению ᅠэтой ᅠзадачи ᅠпредшествовало ᅠобсуждение ᅠопыта ᅠучебно-

познавательной ᅠи ᅠбудущей ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности 

ᅠобучающихся. ᅠВ ᅠходе ᅠбесед ᅠвыяснилось, ᅠчто ᅠосновным ᅠвидом ᅠсвоей 

ᅠдеятельности ᅠ85% ᅠобучающихся ᅠсчитают ᅠучебу ᅠи ᅠсопряженные ᅠс ᅠней 

ᅠразличные ᅠвиды ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества. ᅠОколо ᅠ10% ᅠобучающихся 



 

 

ᅠпервого ᅠкурса ᅠи ᅠ30% ᅠобучающихся ᅠвторого ᅠкурса ᅠработают ᅠв ᅠшколе, ᅠв 

ᅠчастных ᅠфирмах. 

ᅠИсходя ᅠиз ᅠэтого, ᅠосновное ᅠвнимание ᅠв ᅠпроцессе ᅠрешения ᅠпроблемы 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих 

ᅠспециалистов ᅠнеобходимо ᅠориентировать ᅠна ᅠопыт ᅠих ᅠучебной ᅠи ᅠбудущей 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, ᅠпонимание ᅠобучающимися 

ᅠнеобходимости ᅠприобретения ᅠ«инструментальных» ᅠзнаний ᅠи ᅠумений, ᅠт.е. 

ᅠтех, ᅠкоторые ᅠможно ᅠрассматривать ᅠв ᅠкачестве ᅠметодологии ᅠдеятельности; 

ᅠспособности ᅠвыделения ᅠглавного, ᅠсущественного ᅠв ᅠизучаемом ᅠявлении, 

ᅠрешении ᅠопределенной ᅠучебной ᅠзадачи; ᅠосознания ᅠтого, ᅠчто ᅠгарантом 

ᅠуспеха ᅠих ᅠучебы ᅠи ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠв ᅠбудущем ᅠявляется ᅠв 

ᅠзначительной ᅠстепени ᅠиндивидуальность, ᅠсамостоятельность, 

ᅠответственность. 

Элементарный ᅠуровеньᅠналичие ᅠпрофессионально ᅠ– ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠимеет ᅠследующие ᅠкритерии: 

- видение ᅠобъекта ᅠдеятельности ᅠкак ᅠконстантной ᅠсистемы ᅠс 

ᅠфиксированным ᅠколичеством ᅠкомпонентов ᅠи ᅠвзаимосвязей ᅠмежду ᅠними; 

- эволюционное ᅠразвитие ᅠсистемы ᅠрассматривается ᅠкак ᅠпроцесс 

ᅠвоспроизводства ᅠустоявшихся ᅠмоделей ᅠфункционирования ᅠс ᅠдостаточно 

ᅠдлительным ᅠпереходом ᅠк ᅠновому ᅠкачеству; 

- определенные ᅠалгоритмы ᅠвзаимодействия ᅠраспространяются ᅠна 

ᅠопределенный ᅠтип ᅠсистем, ᅠперенесение ᅠих ᅠна ᅠдругие ᅠсистемы 

ᅠрассматривается ᅠкак ᅠисключение; 

- герменевтика ᅠпознания ᅠуступает ᅠместо ᅠанализу ᅠвнешних 

ᅠпричинно-следственных ᅠсвязей, ᅠсамопознание ᅠи ᅠинтерпретация ᅠявлений 

ᅠрассматривается ᅠскорее ᅠкак ᅠфактор ᅠполучения ᅠсубъективного 

ᅠ(неистинного) ᅠнаучного ᅠзнания. 

Базисный ᅠуровеньᅠвладения ᅠключевыми ᅠкомпетенциями 

ᅠхарактеризуется ᅠследующими ᅠпараметрами: 



 

 

- видение ᅠобъекта ᅠдеятельности ᅠкак ᅠпостоянно ᅠразвивающейся ᅠи 

ᅠобновляющейся ᅠсистемы, ᅠее ᅠструктуры ᅠи ᅠсодержания ᅠв ᅠзависимости ᅠот 

ᅠвнутренних ᅠи ᅠвнешних ᅠфакторов; 

- эволюционное ᅠразвитие ᅠсистемы ᅠрассматривается ᅠкак 

ᅠусложнение ᅠи ᅠусовершенствование ᅠэволюционных ᅠформ; 

- определенные ᅠалгоритмы ᅠдеятельности ᅠраспространяются ᅠна 

ᅠсовокупность ᅠсистемных ᅠобъектов, ᅠвключенных ᅠв ᅠпроцесс ᅠрешения 

ᅠкомплексных ᅠзадач; 

- линейный ᅠи ᅠотносительный ᅠдетерминизм ᅠприсутствуют ᅠв 

ᅠравной ᅠстепени ᅠв ᅠрешении ᅠпрофессиональных ᅠпроблем. ᅠВыбор ᅠлинейного 

ᅠили ᅠнелинейного ᅠдетерминизма ᅠопределяется ᅠконкретной ᅠситуацией: 

ᅠкачеством ᅠи ᅠсвойствами ᅠизучаемых ᅠобъектов, ᅠхарактером ᅠвзаимосвязи 

ᅠмежду ᅠними ᅠи ᅠс ᅠокружающей ᅠсредой, ᅠуровнем ᅠподготовки ᅠи ᅠмотивации 

ᅠсамого ᅠспециалиста; 

- герменевтический ᅠанализ ᅠисследуемых ᅠобъектов ᅠважен ᅠв 

ᅠтакой ᅠже ᅠстепени, ᅠкак ᅠи ᅠанализ ᅠвнешних ᅠявлении ᅠи ᅠвзаимосвязей ᅠс 

ᅠактуализацией ᅠв ᅠравной ᅠстепени ᅠих ᅠформы ᅠи ᅠсодержания. 

Оптимальный ᅠуровень, ᅠбазируясь ᅠна ᅠдвух ᅠпредшествующих 

ᅠуровнях, ᅠхарактеризуется ᅠследующими ᅠкритериями: 

- проектирование ᅠмоделей ᅠразвития ᅠсистемы, ᅠколичества ᅠи 

ᅠсовокупности ᅠее ᅠэлементов, ᅠих ᅠформы ᅠи ᅠсодержания, ᅠвзаимодействия ᅠс 

ᅠдругими ᅠсистемами ᅠв ᅠнестандартных, ᅠнепредсказуемых ᅠситуациях; 

- относительная ᅠдетерминация ᅠпроцессов ᅠи ᅠявлений 

ᅠрассматривается ᅠкак ᅠих ᅠосновное ᅠкачество, ᅠлинейная ᅠвзаимосвязь 

ᅠпринимается ᅠв ᅠрасчет, ᅠкогда ᅠречь ᅠидет ᅠоб ᅠабсолютно ᅠистинном ᅠнаучном 

ᅠзнании; 

Процесс ᅠпознания ᅠобучающимися ᅠиндивидуальной ᅠсовокупности 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠосновывался ᅠна ᅠанализе 

ᅠсамостоятельных, ᅠконтрольных, ᅠлабораторных, ᅠкурсовых ᅠработ 



 

 

ᅠобучающихся, ᅠимеющегося ᅠопыта ᅠв ᅠразличных ᅠсферах ᅠдеятельности, 

ᅠизучения ᅠими ᅠлитературы, ᅠпервоисточников ᅠпо ᅠряду ᅠучебных ᅠпроблем, 

ᅠресурсов ᅠсети ᅠИнтернет, ᅠдостижений ᅠведущих ᅠспециалистов ᅠисследуемой 

ᅠобласти ᅠи ᅠсмежных ᅠнаучных ᅠобластей, ᅠобщения ᅠс ᅠоднокурсниками, 

ᅠпреподавателями, ᅠучеными. 

При ᅠвыполнении ᅠиндивидуальной ᅠработыᅠстудентам 

ᅠнеобходимо ᅠбыло ᅠна ᅠоснове ᅠанализа ᅠсобственной 

ᅠдеятельности,ᅠимеющихся ᅠрезультатов ᅠтруда, ᅠповеденческой ᅠстратегии 

ᅠсформулировать ᅠтеоретическую ᅠоснову ᅠсвоей ᅠдеятельности, 

ᅠметодологической ᅠосновы ᅠи ᅠаксиологических ᅠоснов ᅠсвоей ᅠдеятельности.  

Самостоятельная ᅠработа ᅠтребует ᅠбольшой ᅠконцентрации ᅠвнимания, 

ᅠпамяти, ᅠактуализации ᅠаналитических ᅠспособностей ᅠобучающихся, ᅠусилий 

ᅠно ᅠсамопознанию, ᅠпереосмыслению, ᅠэмоциональному ᅠпереживанию, 

ᅠобособлению ᅠи ᅠобъективной ᅠоценки ᅠсвоего ᅠиндивидуального ᅠопыта 

ᅠпознания, ᅠтворчества, ᅠкоммуникации, ᅠучебы ᅠили ᅠтруда, ᅠкритическое ᅠих 

ᅠосмысление. ᅠПредметом ᅠанализа ᅠрассматриваются ᅠтакже ᅠиндивидуальные 

ᅠспособности ᅠобучающимися ᅠпо ᅠпланированию, ᅠпрогнозированию, 

ᅠпредвидению ᅠситуации, ᅠумение ᅠоперативной ᅠперестройки ᅠсвоей 

ᅠпрограммы ᅠдеятельности. ᅠОдной ᅠиз ᅠважнейших ᅠсоставляющих ᅠв 

ᅠсодержании ᅠсамостоятельной ᅠработы ᅠобучающихся ᅠявляется 

ᅠпереосмысление ᅠими ᅠсвоих ᅠценностно-смысловых ᅠустановок 

ᅠдеятельности. 

Таким ᅠобразом, ᅠсамостоятельная ᅠработа ᅠобучающихся ᅠпо ᅠвыявлению 

ᅠиндивидуальной ᅠсовокупности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠимеет 

ᅠв ᅠсвоей ᅠоснове ᅠположения ᅠпредставленного ᅠвыше ᅠподхода ᅠс ᅠопорой ᅠна 

ᅠличный ᅠопыт. ᅠРуководство ᅠданными ᅠположениями ᅠявляется ᅠобъективной 

ᅠнеобходимостью, ᅠтак ᅠкак ᅠпереосмысление ᅠобучающимися ᅠсвоей 

ᅠсобственной ᅠпозиции ᅠв ᅠсфере ᅠобразования ᅠи ᅠтруда ᅠпозволит 

ᅠсформировать ᅠу ᅠних ᅠактивную ᅠличностную ᅠпозицию, ᅠмотивацию ᅠк 

ᅠтворчеству, ᅠсамообразованию ᅠи ᅠсамопознанию. 



 

 

ᅠПреподавателем ᅠтакже ᅠбыла ᅠорганизована ᅠгрупповая ᅠработа 

ᅠобучающихсяᅠв ᅠусловиях ᅠучебно-воспитательного ᅠпроцесса 

ᅠколледжа ᅠпо ᅠрешению ᅠопределенной ᅠобразовательной ᅠпроблемы. ᅠВ 

ᅠчастности, ᅠобучающимся ᅠбыли ᅠпредложены ᅠзадания, ᅠориентированные ᅠна 

ᅠактивизацию ᅠих ᅠспособностей ᅠпо ᅠтеоретико-методологическому ᅠи 

ᅠаксиологическому ᅠанализу ᅠи ᅠсинтезу ᅠсвоего ᅠопыта ᅠдеятельности. 

ᅠГрупповая ᅠработа ᅠобучающихся ᅠосуществлялась ᅠпо ᅠразработанному 

ᅠплану ᅠучебных ᅠзанятий, ᅠкоторый ᅠвключал ᅠпоследовательность ᅠдействий 

ᅠобучающихся ᅠпо ᅠопределению ᅠ«объекта», ᅠ«субъекта», ᅠ«средств», 

ᅠ«условий», ᅠ«принципов», ᅠ«форм», ᅠ«ценностно-смысловых ᅠустановок» 

ᅠрешения ᅠпроблемной ᅠситуации ᅠв ᅠкурсовой ᅠработе ᅠкаждого ᅠобучающегося. 

ᅠВсе ᅠварианты ᅠответов, ᅠпредлагаемые ᅠобучающимися, ᅠфиксировались ᅠв 

ᅠписьменном ᅠвиде, ᅠсопоставлялись, ᅠанализировались ᅠв ᅠпроцессе 

ᅠдискуссий. ᅠУчастие ᅠобучающихся ᅠв ᅠгрупповой ᅠработе ᅠпозволило ᅠим 

ᅠпереосмыслить ᅠсвою ᅠиндивидуальную ᅠдеятельность, ᅠрасширить 

ᅠпредставления ᅠо ᅠсовокупности ᅠформируемых ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств. ᅠДля ᅠвыявления ᅠуровней ᅠвладения ᅠобучающимися ᅠключевыми 

ᅠкомпетенциями ᅠв ᅠходе ᅠиндивидуальной ᅠи ᅠгрупповой ᅠработы ᅠбыло 

ᅠпроведено ᅠвыполнение ᅠсоответствующих ᅠзаданий, ᅠнаправленных ᅠна 

ᅠустановление ᅠфакта ᅠсоответствия ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠобучающихся ᅠс 

ᅠразработанной ᅠклассификацией ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠпо 

ᅠуровням ᅠ- ᅠоптимальному, ᅠбазисному ᅠи ᅠэлементарному. 

Задания ᅠпо ᅠвыявлению ᅠтеоретической ᅠключевой ᅠкомпетенции. 

1. ᅠОпределите ᅠобъект ᅠдеятельности. 

При ᅠопределении ᅠобъекта ᅠдеятельности ᅠВам ᅠнеобходимо ᅠпринять ᅠво 

ᅠвнимание ᅠто, ᅠчто: 

- объект ᅠ- ᅠэто ᅠто, ᅠна ᅠчто ᅠнаправлено ᅠвоздействие ᅠ(наблюдение, 

ᅠэксперимент, ᅠабстрактная ᅠпознавательная ᅠ-деятельность) ᅠдействующего 

ᅠсубъекта; ᅠобъектом ᅠисследования ᅠдействующего ᅠсубъекта ᅠнезависимо ᅠот 

ᅠсферы ᅠего ᅠдеятельности ᅠявляется ᅠнечто ᅠнепознанное ᅠ- ᅠпроблемная 



 

 

ᅠситуация; 

- проблемная ᅠситуация ᅠ- ᅠразрыв ᅠмежду ᅠтем, ᅠчто ᅠуже ᅠизвестно ᅠи ᅠтеми 

ᅠновыми ᅠтребованиями, ᅠкоторые ᅠвстают ᅠперед ᅠдействующим ᅠсубъектом; 

- объект ᅠдеятельности ᅠ(проблемная ᅠситуация) ᅠобладает ᅠсвоими 

ᅠколичественно-качественными ᅠхарактеристиками;  

- для ᅠполной ᅠхарактеристики ᅠобъекта ᅠдеятельности ᅠнеобходимо 

ᅠопределить ᅠ3-5 ᅠосновных ᅠаспектов ᅠпроблемной ᅠситуации ᅠ(компонентов 

ᅠобъекта ᅠдеятельности), ᅠкоторые ᅠобъединены ᅠмежду ᅠсобой ᅠодним ᅠили 

ᅠболее. 

По ᅠокончании ᅠпроведения ᅠзанятий ᅠпо ᅠданному ᅠучебному ᅠплану 

ᅠстуденты ᅠпредставляли ᅠпреподавателю ᅠрезультаты ᅠсамостоятельной 

ᅠработы. ᅠНа ᅠосновании ᅠанализа ᅠпредставленных ᅠработ ᅠможно ᅠсделать 

ᅠследующие ᅠвыводы: 

- проявлен ᅠинтерес ᅠк ᅠтакому ᅠвиду ᅠдеятельности, ᅠкоторый, ᅠпо 

ᅠопределению ᅠстудентов, ᅠзатрагивает ᅠаспекты ᅠих ᅠличностного ᅠи 

ᅠпрофессионального ᅠроста, ᅠориентирует ᅠна ᅠосмысление ᅠсобственного 

ᅠопытадеятельности, ᅠчто ᅠпоможет ᅠим ᅠв ᅠбудущем ᅠосуществлять 

ᅠпрофессиональную ᅠдеятельность ᅠпланомерно, ᅠосмысленно ᅠи ᅠтворчески; 

- были ᅠполучены ᅠнаиболее ᅠполные ᅠответы ᅠотносительно 

ᅠпредлагаемых ᅠстудентами ᅠкатегорий. ᅠОднако ᅠони ᅠ(ответы) ᅠимели ᅠсугубо 

ᅠпредметный ᅠхарактер ᅠи ᅠне ᅠотличались ᅠтеоретическим ᅠосмыслением 

ᅠсобранных ᅠэмпирических ᅠданных; 

- выявлен ᅠфактор ᅠиндивидуальности, ᅠпризнания ᅠценности 

ᅠсвоей ᅠсобственной ᅠактивной ᅠпозиции, ᅠкритичность ᅠпо ᅠотношению ᅠк ᅠсебе, 

ᅠжелание ᅠприобретения ᅠ«нужных ᅠзнаний» ᅠи ᅠформирования ᅠспособностей, 

ᅠвостребованных ᅠна ᅠсовременном ᅠрынке ᅠтруда. 

По ᅠрезультатам ᅠпроведенных ᅠучебных ᅠзанятий ᅠпо ᅠпедагогике ᅠсо 

ᅠстудентами ᅠОГАПОУ ЯПК Яковлевского педагогического колледжа 

г. Строителя., ᅠна ᅠоснове ᅠнаблюдений, ᅠиндивидуальных ᅠбесед, ᅠбыли 

ᅠвыявлены ᅠуровни ᅠвладения ᅠстудентами ᅠпрофессионально ᅠзначимых 



 

 

ᅠкачествᅠ(табл. ᅠ2.10.-2.12). 

Таблица ᅠ2.10 

Уровни ᅠвладения ᅠобучающимися ᅠэкспериментальной ᅠи 

ᅠконтрольной групптеоретической ᅠключевой ᅠкомпетенцией ᅠна 

ᅠконстатирующем ᅠэтапе ᅠэксперимента 

 

 Теоретическое ᅠпрофессионально ᅠзначимое ᅠкачество 

Оптимальный ᅠуровень Базовый ᅠуровень Элементарныйуро

вень 

 студенты % студенты % студенты % 

Контрольная 

ᅠгруппа 

 

 

0 

 

0 

 

6 

 

15,7 

 

32 

 

84,2 

Эксперимент

альная ᅠгруппа  

 

0 

 

0 

 

8 

 

19,0 

 

34 

 

80,9 

 

 

Таблица ᅠ2.11 

Уровни владениястудентами экспериментальной ᅠи контрольной 

групп методологическимпрофессионально значимым качествомна 

констатирующем этапе эксперимента 

 Методологическое ᅠпрофессионально ᅠзначимое ᅠкачество 

Оптимальный ᅠуровень Базовый ᅠуровень Элементарныйуро

вень 

 студенты % студенты % студенты % 

Контрольная 

ᅠгруппа 

 

 

0 

 

0 

 

5 

 

13,1 

 

33 

 

86,8 

Эксперимент

альная ᅠгруппа  

 

0 

 

0 

 

7 

 

16,6 

 

35 

 

83,3 

 

Таблица ᅠ2.12 

 Аксиологическое ᅠпрофессионально ᅠзначимое ᅠкачество 

Оптимальный ᅠуровень Базовый ᅠуровень Элементарныйуро

вень 



 

 

 студенты % студенты % студенты % 

Контрольная 

ᅠгруппа 

 

 

0 

 

0 

 

7 

 

8,4 

 

31 

 

81,5 

Эксперимент

альная ᅠгруппа  

 

0 

 

0 

 

8 

 

19,0 

 

34 

 

80,9 

 

Данные ᅠтаблиц ᅠпо ᅠкаждой ᅠиз ᅠтрех ᅠвидов ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачествᅠможно ᅠпредставить ᅠв ᅠвиде ᅠодной ᅠсводной ᅠтаблицы ᅠ(см. ᅠтабл. ᅠ2.13). 

 

 

 

 

 

 

Таблица ᅠ2.13 

Уровни ᅠвладения ᅠстудентами ᅠэкспериментальной ᅠи 

ᅠконтрольной ᅠгрупптеоретическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым 

ᅠкачествомᅠна ᅠконстатирующем ᅠэтапеэксперимента 

 

 Теоретическое ᅠпрофессионально ᅠзначимое ᅠкачество 

Оптимальный ᅠуровень Базовый ᅠуровень Элементарныйуро

вень 

 студенты % студенты % студенты % 

Контрольная 

ᅠгруппа 

 

 

0 

 

0 

 

6 

 

15,7 

 

32 

 

84,2 

Эксперимент

альная ᅠгруппа  

 

0 

 

0 

 

8 

 

19,0 

 

34 

 

80,9 

 

В ᅠрезультате ᅠпроведенного ᅠконстатирующего ᅠэксперимента ᅠ84,2% 

ᅠобучающихся ᅠконтрольной ᅠи ᅠ80,9% ᅠ- ᅠэкспериментальной ᅠгрупп 

ᅠпродемонстрировали ᅠэлементарный ᅠуровень ᅠвладения ᅠтеоретическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством, ᅠ86,8% ᅠи ᅠ83,3% ᅠсоответственно ᅠ- 



 

 

ᅠметодологическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством ᅠи ᅠ81,5% ᅠи 

ᅠ80,9% ᅠсоответственно ᅠ- ᅠаксиологическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым 

ᅠкачеством. ᅠЭлементарный ᅠуровень ᅠхарактеризуется ᅠотсутствием ᅠинтереса 

ᅠк ᅠрассматриваемой ᅠпроблеме, ᅠубежденностью ᅠв ᅠтом, ᅠчто ᅠоснову 

ᅠпрофессионализма ᅠспециалиста ᅠсоставляют ᅠпредметные ᅠзнания, ᅠумения ᅠи 

ᅠнавыки ᅠбез ᅠих ᅠтеоретического ᅠосмысления. ᅠВозможно, ᅠэто ᅠсвязано ᅠс 

ᅠотрывочной ᅠинформированностью ᅠо ᅠроли ᅠтеоретико-методологической ᅠи 

ᅠаксиологической ᅠподготовки ᅠбудущего ᅠспециалиста ᅠбез ᅠсоотнесения 

ᅠданных ᅠсведений ᅠс ᅠфеноменом ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств. ᅠ15,7% 

ᅠобучающихся ᅠконтрольной ᅠи ᅠ19,0% ᅠэкспериментальной ᅠгрупп 

ᅠпродемонстрировали ᅠбазисный ᅠуровень ᅠвладения ᅠтеоретическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством, ᅠ13,1% ᅠи ᅠ16,6% ᅠсоответственно ᅠ— 

ᅠметодологическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством ᅠи ᅠ18,4% ᅠи 

ᅠ19,0% ᅠсоответственно ᅠ- ᅠаксиологическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым 

ᅠкачеством. ᅠНа ᅠбазисном ᅠуровне ᅠобучающиеся ᅠна ᅠоснове ᅠобщего 

ᅠпредставления ᅠо ᅠведущей ᅠроли ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠв 

ᅠпрофессиональной ᅠподготовке ᅠпедагога, ᅠих ᅠсистемообразующей ᅠфункции 

ᅠи ᅠфундаментальном ᅠхарактере ᅠпроявляют ᅠинтерес ᅠк ᅠтеоретическому 

ᅠосмыслению ᅠобъекта, ᅠпредмета, ᅠсредств, ᅠформ ᅠи ᅠусловий ᅠпредполагаемой 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, ᅠстремление ᅠпонять ᅠзначение ᅠпредметной 

ᅠи ᅠобщетеоретической ᅠподготовки ᅠспециалиста. 

Оптимальный ᅠуровень, ᅠкак ᅠправило, ᅠотмечается ᅠубежденностью ᅠв 

ᅠтом, ᅠчто ᅠобщетеоретическая, ᅠфилософская ᅠподготовка ᅠспециалиста, 

ᅠимеющая ᅠсвоим ᅠвыражением ᅠсовокупность ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств, ᅠпредставляет ᅠсобой ᅠоснову ᅠуспешной ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠспециалиста. ᅠОтсутствие ᅠподобных ᅠпредставлений ᅠу 

ᅠобучающихся ᅠявляется, ᅠна ᅠнаш ᅠвзгляд, ᅠсвидетельством ᅠнедостатка ᅠзнаний 

ᅠо ᅠсущности, ᅠструктуре ᅠи ᅠсодержании ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, 

ᅠпонимания ᅠих ᅠактуальности ᅠв ᅠконтексте ᅠрешения ᅠпроблемы ᅠподготовки 

ᅠсовременного ᅠспециалиста. 



 

 

Полученные ᅠв ᅠходе ᅠконстатирующего ᅠэксперимента ᅠрезультаты 

ᅠподтвердили ᅠнеобходимость ᅠпроведения ᅠцеленаправленной ᅠработы ᅠпо 

ᅠмоделированию ᅠпроцесса ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠсовременного ᅠспециалиста. 

 

 

2.2 ᅠМетодика ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠу ᅠспециалиста ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля 

 

 

Формирующий ᅠэтап ᅠэксперимента ᅠ- ᅠреализация ᅠмодели 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠобучающихся ᅠна 

ᅠбазеᅠОГАПОУ ЯПК Яковлевского педагогического колледжа 

г. Строителя. 

Целью ᅠданного ᅠэтапа ᅠэкспериментального ᅠисследования ᅠбыло 

ᅠформирование ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠобучающихся ᅠна 

ᅠпримере ᅠизучения ᅠи ᅠиспользования ᅠопыта ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠвыдающихся ᅠпредставителей ᅠнауки ᅠи ᅠискусства. 

В ᅠкачестве ᅠособо ᅠзначимых ᅠдля ᅠнашего ᅠисследования ᅠмы ᅠизбрали 

ᅠкраткое ᅠпредставление ᅠрезультатов ᅠпрофессионального ᅠтворчества 

ᅠН.Н. ᅠРостовцева ᅠ(изобразительное ᅠискусство), ᅠВ.А. ᅠСухомлинского 

ᅠ(педагогика), ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠ(изобразительное ᅠискусство). ᅠВыбор 

ᅠуказанных ᅠперсоналий ᅠобусловлен ᅠнепосредственным, ᅠболее ᅠглубоким 

ᅠосновных ᅠнаучных ᅠтрудов, ᅠсведений ᅠбиографического ᅠи 

ᅠавтобиографического ᅠхарактера, ᅠих ᅠавторских ᅠстатей, ᅠинтервью, 

ᅠвоспоминаний, ᅠотзывов ᅠсовременников, ᅠкритиков. 

Реализация ᅠцели ᅠформирующего ᅠэксперимента ᅠосуществлялась ᅠв ᅠтри 

ᅠэтапа ᅠ(эмпирический, ᅠтеоретический, ᅠиндивидуально-познавательный), 

ᅠсоотносимые ᅠс ᅠзадачами, ᅠкоторые ᅠможно ᅠсформулировать ᅠследующим 

ᅠобразом: 



 

 

- ᅠизучение ᅠобучающимися ᅠпод ᅠруководством ᅠпреподавателя ᅠопыта ᅠи 

ᅠрезультатов ᅠпрофессионально-педагогической ᅠи ᅠнаучной ᅠдеятельности 

ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠ— ᅠэмпирический 

ᅠэтап; 

- ᅠтеоретический ᅠанализ ᅠвыявленного ᅠопыта ᅠи ᅠрезультатов ᅠтруда 

ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠ– ᅠтеоретический 

ᅠэтап; 

- ᅠопределение ᅠобучающимися ᅠиндивидуальной ᅠсовокупности 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠна ᅠоснове ᅠсобственного ᅠопыта 

ᅠпознавательной, ᅠисследовательской ᅠдеятельности ᅠи ᅠапробация ᅠих ᅠв ᅠходе 

ᅠпрактической ᅠработы ᅠ- ᅠиндивидуально-познавательный ᅠэтап. 

Решение ᅠпервой ᅠзадачи ᅠформирующего ᅠэксперимента ᅠсвязано ᅠс ᅠдвумя 

ᅠкомпонентами ᅠмодели: ᅠнаблюдением ᅠи ᅠпостижением ᅠконцептосферы. 

ᅠСоответственно ᅠисследование ᅠпроводилось ᅠна ᅠпервых ᅠдвух ᅠуровнях 

ᅠпонимания ᅠтекста: ᅠлингвистическом ᅠ(выделении ᅠлексических ᅠединиц 

ᅠтекста, ᅠсинтаксических ᅠотношений ᅠмежду ᅠними, ᅠустановление ᅠих 

ᅠсемантических ᅠхарактеристик) ᅠи ᅠуровне ᅠпостижения ᅠсмысла 

ᅠ(установление ᅠсмысловой ᅠструктуры ᅠтекста, ᅠзаданной ᅠавтором ᅠи 

ᅠисторико-культурным ᅠконтекстом ᅠвозникновения). ᅠОсновное ᅠвнимание 

ᅠобучающихся ᅠпри ᅠпроведении ᅠэмпирического ᅠэтапа ᅠисследования ᅠбыло 

ᅠобращено ᅠна ᅠконстатацию ᅠтех ᅠрезультатов ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠспециалистов, ᅠбиблиографических ᅠсведений, ᅠотличительных 

ᅠособенностей ᅠпрофессионального ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества, ᅠформах ᅠи 

ᅠрезультатах ᅠобщественной ᅠдеятельности, ᅠкоторые ᅠпозволили ᅠбы ᅠсоздать 

ᅠобщее, ᅠповерхностное ᅠпредставление ᅠо ᅠприсущих ᅠкаждому ᅠспециалисту 

ᅠособенностях ᅠтеоретического ᅠпостроения ᅠсвоей ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности. 

Для ᅠформирования ᅠпредставления ᅠо ᅠтеоретических, 

ᅠметодологических ᅠи ᅠаксиологических ᅠаспектах ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠназванных ᅠперсоналий ᅠосуществлялось ᅠопределения 



 

 

ᅠотличительных ᅠособенностей ᅠсоставных ᅠкомпонентов ᅠтеоретической 

ᅠключевой ᅠкомпетенции: ᅠобъекта ᅠи ᅠсубъекта. ᅠПоследние ᅠанализировались ᅠс 

ᅠточки ᅠзрения ᅠих ᅠоткрытости ᅠили ᅠзакрытости, ᅠтрадиционного ᅠили 

ᅠэволюционного ᅠразвития, ᅠпассивности ᅠили ᅠактивности, ᅠсложности ᅠили 

ᅠпростоты ᅠструктурной ᅠкомпозиции, ᅠлинейного ᅠили ᅠнелинейного 

ᅠдетерминизма ᅠв ᅠразвитии, ᅠпредсказуемости ᅠили ᅠсложной ᅠпрогнозируемое, 

ᅠстрогой ᅠпредопределенности ᅠили ᅠвариативности, ᅠдоминирования 

ᅠматериалистических ᅠили ᅠгерменевтических ᅠсмыслов  

Первый ᅠциклᅠзанятий ᅠбыл ᅠпосвящен ᅠпоиску, ᅠотбору ᅠинформационных 

ᅠисточников, ᅠпозволяющих ᅠсоздать ᅠформальное ᅠпредставление ᅠо 

ᅠтеоретических ᅠосновах ᅠпрофессионального ᅠтворчества ᅠ(теоретической 

ᅠключевой ᅠкомпетенции) ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи 

ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠпроцесса ᅠполучения ᅠнового ᅠзнания ᅠи ᅠпреобразования 

ᅠдействительности. ᅠКаждая ᅠиз ᅠзаявленных ᅠхарактеристик ᅠподвергалась 

ᅠдальнейшему ᅠболее ᅠдетальному ᅠрассмотрению, ᅠпозволяющему ᅠсоздать ᅠо 

ᅠней ᅠдостаточно ᅠясное ᅠпредставление. 

Данный ᅠэмпирический ᅠуровень ᅠпознания ᅠможно ᅠпредставить ᅠв ᅠобщем 

ᅠвиде ᅠв ᅠпоследовательности ᅠпроведения ᅠпроведение ᅠтрех ᅠциклов ᅠзанятий ᅠс 

ᅠсоответствующим ᅠтеоретико-методическим ᅠобеспечением ᅠи ᅠопределенной 

ᅠтематики, ᅠкоторые, ᅠконечно, ᅠне ᅠпретендуют ᅠна ᅠстатус ᅠнеизменного 

ᅠформата ᅠи ᅠмогут ᅠпретерпевать ᅠнекоторые ᅠтрансформации ᅠв ᅠзависимости 

ᅠот ᅠконкретного ᅠконтекста ᅠработы. 

1е занятиеᅠпосвящается ᅠпоиску ᅠи ᅠсистематизации 

ᅠинформационных ᅠисточников ᅠотносительно ᅠобъектаᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи ᅠВ.А. ᅠСухомлинского. ᅠДля 

ᅠэтого ᅠстуденческая ᅠгруппа ᅠподразделяется ᅠна ᅠподгруппы ᅠпо ᅠ3-4 ᅠчеловека 

ᅠдля ᅠтого, ᅠчтобы ᅠстимулировать ᅠи ᅠактивизировать ᅠиндивидуальную 

ᅠпознавательную ᅠдеятельность ᅠкаждого ᅠобучающимися. 

Первое ᅠзанятие ᅠданного ᅠцикла ᅠносит ᅠорганизационный ᅠхарактер ᅠи 

ᅠпосвящается ᅠповторению ᅠи ᅠочередному ᅠпереосмыслению ᅠраннее 



 

 

ᅠрассмотренных ᅠпонятий: ᅠ«компетенция», ᅠ«ключевая ᅠкомпетенция», 

ᅠ«теоретическая ᅠключевая ᅠкомпетенция», ᅠ«объект», ᅠ«субъект», ᅠ«средство», 

ᅠ«условие», ᅠ«квалификация», ᅠ«знание», ᅠ«умение», ᅠ«навык», ᅠ«текст», 

ᅠ«уровни ᅠпонимания ᅠдеятельности», ᅠ«нарративный ᅠанализ ᅠтекста». 

ᅠСоставленный ᅠранее ᅠглоссарий ᅠбыл ᅠдополнен, ᅠскорректирован ᅠи 

ᅠиспользован ᅠв ᅠпоследующем ᅠв ᅠроли ᅠинформационного ᅠсопровождения 

ᅠ(уровень ᅠпостижения ᅠсмысла). ᅠЗдесь ᅠвозникли ᅠнекоторые ᅠзатруднения ᅠу 

ᅠобучающихся. ᅠНа ᅠнаш ᅠвзгляд, ᅠэто ᅠявляется ᅠследствием ᅠнедостаточной 

ᅠинформированностью ᅠобучающихся ᅠо ᅠрассматриваемых ᅠявлениях, 

ᅠотносительно ᅠнизкой ᅠстепенью ᅠсамостоятельности ᅠи ᅠтворческой 

ᅠактивности ᅠв ᅠпроцессе ᅠпознания. ᅠВ ᅠсвязи ᅠмогут ᅠбыть ᅠпроведены ᅠзанятия 

ᅠдля ᅠснятия ᅠподобных ᅠсложностей. 

Результаты ᅠисследований ᅠстуденческих ᅠподгрупп ᅠвыносились ᅠна 

ᅠобсуждение ᅠв ᅠгруппе, ᅠанализировались ᅠдоводы ᅠ«за» ᅠи ᅠ«против» ᅠв ᅠпользу 

ᅠтого ᅠили ᅠиного ᅠвоззрения, ᅠпроводилось ᅠобоснование ᅠпозиций. ᅠВ ᅠитоге 

ᅠформулировалось ᅠинтегрированное ᅠпредставление ᅠоб ᅠ«объекте» 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠкаждого ᅠспециалиста, ᅠчто, ᅠконечно, ᅠне 

ᅠопровергало ᅠиндивидуальных ᅠвзглядов ᅠобучающихся ᅠпо ᅠэтому ᅠвопросу. 

ᅠРезультаты ᅠработы ᅠфиксировались ᅠна ᅠдоске ᅠв ᅠаудитории, ᅠа ᅠтакже 

ᅠиндивидуальных ᅠзаписях ᅠобучающихся. 

На ᅠ2-ом, ᅠ3-ем ᅠи ᅠ4-ом ᅠи ᅠ5–ом ᅠзанятиях ᅠпо ᅠпредставленной ᅠсхеме 

ᅠпроходило ᅠисследование ᅠобъекта ᅠтворческой ᅠдеятельности 

ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи ᅠВ.А. ᅠСухомлинского. 

После ᅠкаждого ᅠзанятия ᅠобучающиеся ᅠвыполняли ᅠиндивидуальную 

ᅠсамостоятельную ᅠработу. ᅠИм ᅠнеобходимо ᅠбыло ᅠполученные ᅠэмпирические 

ᅠданные ᅠсоставить ᅠв ᅠвиде ᅠтаблицы, ᅠпереосмыслить ᅠих, ᅠвозможно ᅠвнести 

ᅠсобственные ᅠкоррективы. ᅠПосле ᅠпятого ᅠзанятия ᅠу ᅠкаждого ᅠобучающимися 

ᅠполучалось ᅠкомплексное ᅠконтекстное ᅠпредставление ᅠоб ᅠобъекте ᅠи 

ᅠсубъекте ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠН.Н. ᅠРостовцева, 

ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠВ.А. ᅠСухомлинского. 



 

 

В ᅠзавершение ᅠпервого ᅠцикла ᅠзанятий ᅠпроводилось ᅠ5-е ᅠитоговое 

ᅠзанятие, ᅠгде ᅠза ᅠкруглым ᅠстолом ᅠв ᅠформе ᅠдискуссии ᅠобучающиеся ᅠвсе 

ᅠвместе ᅠпереосмысливали ᅠполученную ᅠинформацию ᅠи ᅠновые ᅠзнания 

ᅠотносительно ᅠотличительных ᅠхарактеристик ᅠобъекта ᅠи ᅠсубъекта 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠизучаемых ᅠспециалистов. 

Второй ᅠцикл ᅠзанятий ᅠбыл ᅠпосвящается ᅠпоиску ᅠи ᅠсистематизации 

ᅠинформационных ᅠисточников ᅠотносительно ᅠметодологических ᅠоснов 

ᅠ(принципов, ᅠсредств, ᅠусловий) ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности 

ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи ᅠВ.А. ᅠСухомлинского. 

1-е занятие ᅠданного ᅠцикла ᅠтакже ᅠносит ᅠорганизационный ᅠхарактер 

ᅠи ᅠбыло ᅠпосвящено ᅠповторению, ᅠповторному ᅠпереосмыслению ᅠпонятий: 

ᅠ«метод», ᅠ«методика», ᅠ«методология», ᅠ«методологическая ᅠключевая 

ᅠкомпетенция», ᅠ«принцип ᅠдеятельности». ᅠСоставленный ᅠранее ᅠглоссарий 

ᅠбыл ᅠдополнен, ᅠскорректирован ᅠи ᅠиспользован ᅠв ᅠпоследующем ᅠв ᅠроли 

ᅠинформационного ᅠсопровождения. 

2-е, 3-е, ᅠ4-ое ᅠи ᅠ5-ое ᅠзанятия, ᅠа ᅠтакже ᅠитоговое ᅠзанятие ᅠпосвящались 

ᅠпоиску ᅠи ᅠсистематизации ᅠинформационных ᅠисточников ᅠотносительно 

ᅠпринципов, ᅠсредств ᅠи ᅠусловий ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности 

ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠпо ᅠаналогичной 

ᅠсхеме, ᅠчто ᅠи ᅠв ᅠслучае ᅠвыявления ᅠтеоретических ᅠоснов ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠс ᅠорганизацией ᅠсамостоятельной, ᅠгрупповой ᅠработы 

ᅠобучающихся ᅠи ᅠработы ᅠв ᅠподгруппах ᅠв ᅠусловиях ᅠучебно-воспитательного 

ᅠпроцесса ᅠв ᅠвузе, ᅠпроведением ᅠитогового ᅠзанятия. 

Третий ᅠцикл ᅠзанятий ᅠпосвящается ᅠвыявлению, ᅠизучению ᅠи 

ᅠосмыслению ᅠаксиологических ᅠоснов ᅠдеятельности ᅠН.Н. ᅠРостовцева, 

ᅠП.П. ᅠЧистякова ᅠи ᅠВ.А. ᅠСухомлинского. 

1-е занятие ᅠданного ᅠцикла ᅠтакже ᅠносило ᅠорганизационный 

ᅠхарактер ᅠи ᅠбыло ᅠпосвящено ᅠповторению, ᅠочередному ᅠпереосмыслению 

ᅠсоответствующих ᅠпонятий: ᅠ«аксиология», ᅠ«ценность», ᅠ«человек», 

ᅠ«природа», ᅠ«общество», ᅠ«профессия», ᅠ«аксиологическая ᅠключевая 



 

 

ᅠкомпетенция». ᅠСоставленный ᅠранее ᅠглоссарий ᅠбыл ᅠдополнен, 

ᅠскорректирован ᅠи ᅠиспользован ᅠв ᅠпоследующем ᅠв ᅠроли ᅠинформационного 

ᅠсопровождения. 

2-е, 3-е, ᅠ4-ое ᅠи ᅠ5-ое ᅠзанятия, ᅠа ᅠтакже ᅠитоговое ᅠзанятие ᅠбыли 

ᅠпосвящены ᅠвыявлению ᅠи ᅠосмыслению ᅠотличительных ᅠхарактеристик 

ᅠкатегорий ᅠ«человек», ᅠ«природа», ᅠ«общество», ᅠ«профессия». ᅠКак ᅠв ᅠдвух 

ᅠпредыдущих ᅠслучаях ᅠисследовательская ᅠработа ᅠобучающихся 

ᅠпроводилось ᅠпо ᅠаналогичной ᅠсхеме, ᅠвключающей ᅠсамостоятельную, 

ᅠгрупповую ᅠработу ᅠобучающихся ᅠи ᅠработу ᅠв ᅠподгруппах ᅠв ᅠусловиях 

ᅠучебно-воспитательного ᅠпроцесса ᅠв ᅠвузе, ᅠпроведение ᅠитогового ᅠзанятия 

ᅠданной ᅠконкретной ᅠтематики. 

Результаты, ᅠполученные ᅠв ᅠпроцессе ᅠпроведения ᅠвсех ᅠтрех ᅠциклов 

ᅠданного ᅠэтапа ᅠоформлялись ᅠв ᅠвиде ᅠрисунка-схемы ᅠс ᅠобозначением 

ᅠвзаимосвязей ᅠмежду ᅠвыделенными ᅠкомпонентами ᅠотносительно 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠкаждого ᅠрассматриваемого ᅠспециалиста. 

Решение ᅠвторой ᅠзадачи ᅠформирующего ᅠэксперимента ᅠбыло ᅠсвязано ᅠс 

ᅠтретьим ᅠкомпонентом ᅠмодели ᅠ— ᅠинтерпретацией ᅠ(установление 

ᅠсодержания ᅠ(смысла) ᅠвыявленных ᅠэмпирических ᅠфактов ᅠпутем ᅠвнедрения 

ᅠв ᅠсовременный ᅠисторико-культурный ᅠконтекст ᅠи ᅠопределенную 

ᅠпредметную ᅠобласть). 

Внимание ᅠобучающихся ᅠобращалось ᅠна ᅠконстатацию ᅠактуальности 

ᅠсобранного ᅠфактического ᅠматериала ᅠпредыдущего ᅠэтапа ᅠисследования ᅠв 

ᅠконтексте ᅠрешения ᅠпроблемы ᅠформирования ᅠу ᅠсовременного ᅠспециалиста 

ᅠсущностных ᅠнаучных ᅠзнаний, ᅠмобильных ᅠметодологических 

ᅠспособностей, ᅠценностно-смысловых ᅠустановок ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠфилософской ᅠконцепцией ᅠантропологизма. 

Задача ᅠобучающихся ᅠсостоит ᅠв ᅠпреломлении ᅠимеющихся ᅠу ᅠних 

ᅠэмпирических ᅠфактов ᅠв ᅠконкретную, ᅠпереживаемую ᅠими ᅠсамими ᅠситуацию 

ᅠучения ᅠи ᅠпрофессионального ᅠстановления. ᅠЦелью ᅠподобной 

ᅠтрансформации ᅠявляется ᅠопределение ᅠобучающимися ᅠтеоретических, 



 

 

ᅠметодологических ᅠи ᅠаксиологических ᅠположений, ᅠкоторые ᅠприсущи 

ᅠпрограмме ᅠпрофессионального ᅠпознания ᅠи ᅠдеятельности ᅠН.Н. ᅠРостовцева, 

ᅠП.П. ᅠЧистякова, ᅠВ.А. ᅠСухомлинского ᅠи ᅠустремлениям, ᅠпредставлениям 

ᅠобучающимися ᅠо ᅠнеобходимой ᅠсовокупности ᅠпрофессиональных ᅠкачеств 

ᅠсовременного ᅠспециалиста 

Следует ᅠотметить, ᅠчто ᅠв ᅠходе ᅠпроведения ᅠс ᅠобучающимися ᅠданного 

ᅠтеоретического ᅠанализа ᅠс ᅠобучающимися ᅠбольшая ᅠчасть 

ᅠпрофессиональных ᅠспособностей ᅠи ᅠличностных ᅠкачеств ᅠрассматриваемых 

ᅠспециалистов ᅠбыли ᅠпризнаны ᅠуниверсальными, ᅠприемлемыми ᅠдля 

ᅠспециалиста ᅠлюбой ᅠсферы ᅠдеятельности ᅠза ᅠисключением ᅠтех ᅠаспектов, 

ᅠкоторые ᅠопределяются ᅠконкретной ᅠпредметной ᅠобластью. 

Можно ᅠпредставить ᅠте ᅠосновные, ᅠуниверсальные ᅠзнания ᅠи ᅠумения 

ᅠхудожника, ᅠпедагога, ᅠкоторые ᅠимеют ᅠфундаментальный ᅠстатус ᅠне ᅠтолько ᅠв 

ᅠпроведении ᅠисследований ᅠв ᅠобласти ᅠисследований, ᅠно ᅠи ᅠв ᅠопределении  

основания ᅠпрофессионального ᅠи ᅠличностного ᅠбытия ᅠспециалиста ᅠв 

ᅠцелом ᅠбезотносительно ᅠк ᅠсфере ᅠего ᅠдеятельности. ᅠТакого ᅠрода ᅠзнания ᅠи 

ᅠумения, ᅠсохраняющие ᅠсвою ᅠценность ᅠна ᅠпротяжении ᅠмногих ᅠлет 

ᅠпрофессионального ᅠтворчества ᅠспециалиста ᅠи ᅠмогут ᅠбыть ᅠпереняты 

ᅠбудущими ᅠспециалистами ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля, ᅠможно 

ᅠсформулировать ᅠкак ᅠспособности: 

1. Находить ᅠпрекрасное, ᅠуникальное ᅠв ᅠпредмете ᅠисследования ᅠи, 

ᅠопираясь ᅠна ᅠнего, ᅠдостигать ᅠпоставленных ᅠцелей ᅠдеятельности. 

2. Построения ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠсоответственно ᅠс 

ᅠособенностями ᅠестественного ᅠразвития ᅠиндивидуальной ᅠчеловеческой 

ᅠэкзистенции. 

3. Выявлять ᅠи ᅠучитывать ᅠзакономерности ᅠэволюционного ᅠи ᅠчасто 

ᅠнепредсказуемого ᅠразвития ᅠизучаемого ᅠявления ᅠили ᅠпроцесса. 

4. Осуществлять ᅠпроцессов ᅠпознания ᅠи ᅠдеятельности ᅠв ᅠединстве 

ᅠличностных ᅠи ᅠсоциальных ᅠфакторов. 



 

 

5. Учитывать ᅠвсе ᅠфакторы, ᅠвлияющие ᅠна ᅠпроцесс ᅠпознания ᅠи 

ᅠтворчества ᅠ(особенностей ᅠсубъекта, ᅠобъекта, ᅠсредств ᅠи ᅠусловий 

ᅠдеятельности). 

6. Индивидуально ᅠи ᅠтворческие ᅠосмысливать ᅠпроблему, 

ᅠпроектировать ᅠи ᅠосуществлять ᅠпроцесс ᅠее ᅠразрешения. 

7. Многогранного ᅠи, ᅠодновременно, ᅠсущностного ᅠпознания 

ᅠокружающего ᅠмира. 

8.ᅠНепрерывного ᅠи ᅠпоследовательного ᅠпрофессионального ᅠроста. 

9. Выявлять ᅠвсеобщую ᅠвзаимосвязь ᅠмежду ᅠявлениями 

ᅠокружающего ᅠмира ᅠи ᅠосуществление ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠэтим ᅠсвоей 

ᅠдеятельности. 

10. Предвидеть ᅠразвитие ᅠнаучного ᅠзнания ᅠи ᅠнаправить ᅠэто 

ᅠразвитие ᅠв ᅠмирное ᅠрусло. 

Решение ᅠтретьей ᅠзадачи ᅠформирующего ᅠэксперимента ᅠпо 

ᅠопределению ᅠобучающимися ᅠсобственной ᅠиндивидуальной ᅠсовокупности 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠосуществлялось ᅠна ᅠоснове 

ᅠиспользования ᅠприобретенного ᅠобучающимися ᅠопыта ᅠиндивидуально-

познавательной ᅠи ᅠисследовательской ᅠработы. ᅠПроведение ᅠиндивидуально-

познавательного ᅠэтапа ᅠисследования ᅠнеобходимо ᅠрассматривать ᅠкак 

ᅠпроцесс ᅠпрактической ᅠреализации ᅠчетвертого ᅠи ᅠпятого ᅠкомпонентов 

ᅠмодели ᅠ- ᅠосознания ᅠи ᅠапробации. ᅠСамостоятельное ᅠосознание ᅠнового 

ᅠматериала ᅠпроисходит ᅠв ᅠнаибольшей ᅠстепени, ᅠчем ᅠна ᅠпредыдущих ᅠдвух 

ᅠэтапах ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠмировоззренческими ᅠустановками ᅠсубъекта 

ᅠпознания ᅠи ᅠего ᅠсоциокультурного ᅠокружения. 

Внимание ᅠобучающихся ᅠобращается ᅠна ᅠпознание ᅠи ᅠкачественную 

ᅠтрансформацию ᅠсвоей ᅠсобственной ᅠпарадигмы ᅠучебной ᅠи 

ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠна ᅠоснове ᅠранее ᅠпредставленной ᅠи 

ᅠизученной ᅠсхемы: ᅠединства ᅠи ᅠвзаимосвязи ᅠструктурно-содержательных 

ᅠхарактеристики ᅠтеории, ᅠметодологии ᅠи ᅠсоответствующих ᅠценностно-

смысловых ᅠустановок. 



 

 

Индивидуально-познавательная ᅠдеятельность ᅠобучающихся ᅠвключает 

ᅠрешение ᅠследующих ᅠзадач: 

- сбор ᅠэмпирического ᅠматериала ᅠотносительно ᅠсоставных 

ᅠкомпонентов ᅠотличительных ᅠхарактеристик ᅠсобственной ᅠтеории, 

ᅠметодологии ᅠи ᅠценностно-смысловых ᅠустановок ᅠдеятельности ᅠна ᅠоснове 

ᅠиспользования ᅠопыта ᅠизучения ᅠпарадигмы ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠН.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова, ᅠВ.А. ᅠСухомлинского; 

- теоретический ᅠанализ ᅠсобранного ᅠэмпирического ᅠматериала ᅠв 

ᅠсвойственном ᅠему ᅠконкретном ᅠисторическом ᅠконтексте; 

- трансформация ᅠсобственной ᅠпарадигмы ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠс ᅠиспользованием ᅠсвоего ᅠиндивидуального ᅠопыта ᅠи 

ᅠполученных ᅠрезультатов ᅠпознания ᅠпарадигмы ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности ᅠвыше ᅠназванных ᅠспециалистов, ᅠапробация ᅠее ᅠв ᅠходе 

ᅠпрактической ᅠработы. 

Для ᅠоптимизации ᅠсамостоятельной ᅠработы ᅠобучающихся 

ᅠпреподавателем ᅠбыли ᅠразработаны ᅠи ᅠпредложены ᅠметодические 

ᅠрекомендации ᅠ«Руководство ᅠк ᅠдействию» ᅠ(см. ᅠПриложение ᅠ1). 

В ᅠходе ᅠпроведения ᅠиндивидуально-познавательной ᅠработы, 

ᅠпредставленные ᅠобучающимися, ᅠв ᅠписьменном ᅠвиде ᅠсобственные 

ᅠтеоретические ᅠмодели ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности ᅠотличались 

ᅠчрезмерной ᅠидеализацией ᅠи ᅠпреувеличением ᅠсвоих ᅠреальных 

ᅠвозможностей. ᅠЭто ᅠсвязано ᅠс ᅠне ᅠсовсем ᅠадекватной ᅠсамооценкой 

ᅠобучающимися ᅠсобственных ᅠпредставлений ᅠо ᅠбудущей ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности. ᅠПреподавателю ᅠв ᅠпроцессе ᅠпроведения ᅠзанятий ᅠнеобходимо 

ᅠобратить ᅠвнимание ᅠна ᅠформирование ᅠумений ᅠреальной ᅠоценки 

ᅠсобственных ᅠдостижений ᅠобучающихся ᅠи ᅠподдерживать ᅠу ᅠних ᅠстремление 

ᅠк ᅠличностному ᅠсамосовершенствованию ᅠи ᅠпрофессиональному ᅠросту. 

Совокупности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, 

ᅠсформулированные ᅠобучающимися ᅠв ᅠпроцессе ᅠопытно-экспериментальной 

ᅠработы, ᅠапробировались ᅠв ᅠходе ᅠпрактических ᅠзаданий ᅠпо ᅠрешению 



 

 

ᅠопределенных ᅠучебных ᅠзадач. ᅠВ ᅠпроцессе ᅠзанятий ᅠобучающимся 

ᅠнеобходимо ᅠбыло ᅠпредставить ᅠоптимальный ᅠвариант ᅠрешения ᅠучебных 

ᅠзадач, ᅠзатрагивающий ᅠтолько ᅠсущностные ᅠаспекты, ᅠчто ᅠпозволило 

ᅠпроследить ᅠиспользуемые ᅠобучающимися ᅠзнания ᅠи ᅠумения ᅠтеоретического 

ᅠпостроения ᅠпрограммы ᅠдеятельности, ᅠопределения ᅠее ᅠметодологического 

ᅠобеспечения ᅠи ᅠценностно-смыслового ᅠруководства. 

Групповую ᅠработу ᅠв ᅠданном ᅠконтексте ᅠнеобходимо ᅠбыло 

ᅠрассматривать ᅠв ᅠкачестве ᅠкомфортного ᅠпсихологического ᅠусловия, 

ᅠпозволяющего ᅠсформулировать ᅠнаиболее ᅠосмысленное, ᅠапробированное, 

ᅠпроанализированное ᅠсуждение ᅠоб ᅠиндивидуальной ᅠсовокупности 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств. 

Данные ᅠсамостоятельной ᅠработы ᅠобучающихся, ᅠрезультаты 

ᅠнаблюдений ᅠи ᅠанализа ᅠпрактической ᅠработы ᅠобучающихся ᅠна ᅠзанятиях ᅠв 

ᅠаудитории ᅠбыли ᅠобобщены ᅠи ᅠсистематизированы. ᅠРезультаты ᅠопытно-

экспериментальной ᅠработы ᅠпредставлены ᅠв ᅠпараграфе ᅠ2.3. 

 

 

2.3.ᅠРезультаты ᅠопытно-экспериментальной ᅠработы ᅠпо 

ᅠформированию ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠбудущего 

ᅠспециалиста ᅠхудожественно ᅠ- ᅠэстетического ᅠпрофиля 

 

Представим ᅠрезультаты ᅠэкспериментальной ᅠработы ᅠв ᅠвиде ᅠтаблиц ᅠи 

ᅠдиаграмм. ᅠТаблицы ᅠсоставлены ᅠна ᅠоснове ᅠпервичных ᅠрезультатов ᅠдля 

ᅠэкспериментальной ᅠи ᅠконтрольной ᅠгрупп ᅠобучающихся ᅠ- ᅠ42 ᅠи ᅠ38 

ᅠчеловека ᅠсоответственно. ᅠСущественных ᅠразличий ᅠв ᅠподготовке 

ᅠобучающихся ᅠконтрольной ᅠи ᅠэкспериментальной ᅠгрупп ᅠперед ᅠначалом 

ᅠобучения ᅠне ᅠбыло ᅠвыявлено. 

При ᅠобработке ᅠпервичных ᅠрезультатов ᅠэксперимента ᅠдля 

ᅠвыделенных ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠ(отдельно ᅠдля ᅠобучающихся ᅠконтрольной ᅠи 

ᅠэкспериментальной ᅠгрупп) ᅠподсчитывалось ᅠколичество ᅠобучающихся, ᅠу 



 

 

ᅠкоторых ᅠрассматриваемое ᅠумение ᅠв ᅠбольшей ᅠмере ᅠсформировано.ᅠТак, 

ᅠнапример, ᅠумение ᅠопределения ᅠобъекта ᅠдеятельности ᅠоказалось ᅠв 

ᅠбольшей ᅠмере ᅠсформировало ᅠу ᅠ7 ᅠиз ᅠ38 ᅠчеловек ᅠконтрольной ᅠгруппы 

ᅠобучающихся ᅠи ᅠу ᅠ18 ᅠиз ᅠ42 ᅠчеловек ᅠэкспериментальной ᅠгруппы ᅠ(табл. 

ᅠ2.14). 

 

 

 

 

 

 

Таблица ᅠ2.14 

Результаты ᅠоценки ᅠуровня ᅠвладения ᅠпрофессионально ᅠзначимых 

ᅠкачеств ᅠбудущего ᅠспециалиста ᅠхудожественноᅠ– ᅠэстетического ᅠпрофиля 

 

№ 

п/п 

Знания ᅠи ᅠумения Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Кол-во % Кол-во % 

1 определение ᅠобъекта 

ᅠдеятельности 
7 18,4 18 42,8 

2 выявление ᅠкачественно-

количественных ᅠизменений ᅠв 

ᅠразвитии ᅠобъекта ᅠдеятельности 

ᅠ(эволюционных, ᅠтрадиционных) 

6 15,7 13 30,9 

3 выявление ᅠпрофессионально- 

ᅠзначимого ᅠсубъекта 

ᅠдеятельности 

11 28,9 22 52,3 

Всего: 38  42  

 

Визуальный ᅠанализ ᅠи ᅠразность ᅠданных ᅠэкспериментальной ᅠи 

ᅠконтрольной ᅠгрупп ᅠв ᅠтаблице ᅠ2.14 ᅠдает ᅠоснование ᅠполагать, ᅠчто ᅠприменение 

ᅠразработанной ᅠмодели ᅠобучения ᅠспособствовало ᅠболее ᅠпрогрессивному 

ᅠформированию ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠобучающихся. ᅠПо 

ᅠпредставленным ᅠ3 ᅠкомпонентам ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠобучающиеся 

ᅠэкспериментальной ᅠгруппы ᅠпоказали ᅠположительные ᅠрезультаты. 



 

 

ᅠПримечательной ᅠявляется ᅠтакже ᅠследующая ᅠособенность ᅠпроцессуальных 

ᅠпоказателей: ᅠобучающиеся ᅠв ᅠусвоении  ᅠключевых ᅠзнаний ᅠи ᅠформировании 

ᅠсоответствующих ᅠумений ᅠв ᅠбольшей ᅠстепени ᅠпроявили ᅠтрадиционность 

ᅠ(усвоение ᅠготового ᅠзнания, ᅠприменение ᅠего ᅠдля ᅠрешения ᅠтипичных ᅠзадач, 

ᅠсложность ᅠперехода ᅠк ᅠновому ᅠкачественному ᅠуровню ᅠпознания), ᅠи ᅠв ᅠменьшей 

ᅠстепени ᅠ- ᅠэволюционность ᅠ(или ᅠгибкость, ᅠвариативность, ᅠмобильность) 

ᅠ(самостоятельное ᅠпроизводство ᅠнового ᅠзнания, ᅠпостроение ᅠабсолютно ᅠновых 

ᅠтеоретических ᅠмоделей ᅠпредполагаемой ᅠдеятельности, ᅠстремление ᅠи 

ᅠготовность ᅠк ᅠиндивидуальному ᅠтворчеству). 

Проведение ᅠэкспериментальной ᅠработы ᅠтакже ᅠспособствовало 

ᅠповышению ᅠу ᅠобучающихся ᅠуровня ᅠовладения ᅠметодологическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством ᅠбудущего ᅠспециалиста 

ᅠхудожественно ᅠ– ᅠэстетического ᅠпрофиля, ᅠо ᅠчем ᅠсвидетельствуют ᅠданные 

ᅠтаблицы ᅠ2.15. 

Таблица ᅠ2.15 

Результаты ᅠоценки ᅠуровня ᅠвладения ᅠметодологическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством ᅠбудущего ᅠспециалиста 

ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля 

№ 

п/п 

Знания ᅠи ᅠумения Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Кол-во % Кол-во % 

1 определение ᅠпринципов 

ᅠконкретногоᅠвидапрофессиональ

нойдеятельности 

6 15,7 12 28,5 

2 прогнозирование ᅠразвития 

ᅠпроблемной ᅠситуации 

7 18,4 12 28,5 

3 проектирование 

ᅠметодологического ᅠаппарата 

ᅠдеятельности ᅠпри ᅠрешении 

ᅠпроблемной ᅠпрофессиональной 

ᅠзадачи 

7 18,4 14 33,3 

Всего: 38  42  

 

Изучение ᅠданных ᅠтаблицы ᅠ2.15 ᅠи ᅠрассмотрение ᅠрис. ᅠ2.6 ᅠдает 



 

 

ᅠоснование ᅠконстатировать, ᅠчто ᅠколичество ᅠобучающихся ᅠконтрольной ᅠи 

ᅠэкспериментальной ᅠгрупп, ᅠпроявивших ᅠкомпоненты ᅠметодологическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством ᅠбудущего ᅠспециалиста ᅠоказалось 

ᅠразличным. ᅠКоличество ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠ(компонентов ᅠметодологическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством ᅠбудущего ᅠспециалиста), ᅠкоторыми 

ᅠовладели ᅠобучающиеся ᅠэкспериментальной ᅠгруппы, ᅠоказалось ᅠвыше 

ᅠаналогичных ᅠпоказателей ᅠу ᅠобучающихся ᅠконтрольной ᅠгруппы ᅠ(разница 

ᅠсоставляет ᅠпримерно ᅠ52,6%). 

На ᅠосновании ᅠпервичных ᅠпоказателей ᅠсформированности 

ᅠметодологическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачествомᅠконтрольной ᅠи 

ᅠэкспериментальной ᅠгрупп ᅠпо ᅠтрем ᅠсоответствующим ᅠкомпонентам ᅠзнаний 

ᅠи ᅠумений ᅠнельзя ᅠвыделить ᅠкакую-либо ᅠодну ᅠгруппу ᅠзнаний ᅠи ᅠумений, 

ᅠсформировавшихся ᅠнаиболее ᅠэффективно. ᅠПроцесс ᅠформирования ᅠпо ᅠвсем 

ᅠтрем ᅠгруппам ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠпроходил ᅠдостаточно ᅠровно, ᅠхотя ᅠв 

ᅠпроцессе ᅠпроведения ᅠэкспериментальной ᅠработы ᅠвызывал ᅠтрудности 

ᅠтеоретического ᅠанализа ᅠопыта ᅠтворчества ᅠу ᅠобучающихся. ᅠЭто 

ᅠобусловлено ᅠвидимо ᅠтем, ᅠчто ᅠовладение ᅠвыше ᅠназванными ᅠзнаниями ᅠи 

ᅠумениями ᅠтребует ᅠспециальной, ᅠмноголетней ᅠнаучной ᅠподготовки ᅠи ᅠопыта 

ᅠпознания. ᅠПроведение ᅠэкспериментальной ᅠработы ᅠспособствовало 

ᅠповышению ᅠу ᅠобучающихся ᅠуровня ᅠвладения ᅠаксиологической ᅠключевой 

ᅠкомпетенцией ᅠ(табл. ᅠ2.17). 

Таблица ᅠ2.16 

Результаты ᅠоценки ᅠуровня ᅠвладения ᅠаксиологическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством 

 

№ 

п/п 

Знания ᅠи ᅠумения Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Кол-во % Кол-во % 

1 определение ᅠфеномена 

ᅠценности 

9 23,6 20 47,6 

2 ценностно-смысловой ᅠанализ 

ᅠсобственного ᅠопыта 

ᅠтворчества 

7 18,4 15 35,7 



 

 

3 контекстное ᅠопределение 

ᅠсовокупности ᅠценностей 

ᅠконкретного ᅠвида 

ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности 

7 18,4 16 38,0 

Всего: 38  42  

 

На ᅠосновании ᅠданных ᅠтаблицы ᅠ2.16 ᅠи ᅠрис. ᅠ2.7 ᅠможно ᅠконстатировать, 

ᅠчто ᅠпроведение ᅠэкспериментальной ᅠработы ᅠспособствовало ᅠповышению ᅠу 

ᅠобучающихся ᅠуровня ᅠвладения ᅠкомпонентами ᅠаксиологически 

ᅠпрофессионально ᅠзначимого ᅠкачества. ᅠРазным ᅠявляется ᅠколичество 

ᅠобучающихся ᅠконтрольной ᅠи ᅠэкспериментальной ᅠгрупп, ᅠпроявивших 

ᅠкомпоненты ᅠаксиологически ᅠпрофессионально ᅠзначимое ᅠкачествоᅠ(по 

ᅠзнаниям ᅠи ᅠумениям ᅠопределения ᅠфеномена ᅠценности ᅠ9 ᅠобучающихся ᅠ- 

ᅠ23,6% ᅠи ᅠ20 ᅠобучающихся ᅠ- ᅠ47,6% ᅠсоответственно). ᅠРезультаты ᅠовладения 

ᅠзнаниями ᅠи ᅠумениями ᅠобучающихся ᅠэкспериментальной ᅠгруппы, 

ᅠоказались ᅠвыше ᅠаналогичных ᅠпоказателей ᅠу ᅠобучающихся ᅠконтрольной 

ᅠгруппы ᅠ(разница ᅠсоставляет ᅠ45,1%). ᅠПрименяемая ᅠнами ᅠмодель 

ᅠспособствовала ᅠформированию ᅠтаких ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠкак ᅠ«определение 

ᅠфеномен ᅠценности», ᅠчто ᅠсвязано ᅠс ᅠнаиболее ᅠраспространенной 

ᅠпотребностью ᅠчеловека ᅠв ᅠпризнании ᅠи ᅠсохранении ᅠиндивидуальных, 

ᅠсозданных ᅠчеловеком ᅠценностей. ᅠВ ᅠменьшей ᅠмере ᅠразработанная ᅠнами 

ᅠмодель ᅠблагоприятствовала ᅠразвитию ᅠтаких ᅠзнаний ᅠи ᅠумений, ᅠкак 

ᅠ«ценностно-смысловой ᅠанализ ᅠсобственного ᅠопыта ᅠтворчества» ᅠи 

ᅠ«контекстное ᅠопределение ᅠконкретного ᅠвида ᅠпрофессиональной 

ᅠдеятельности», ᅠвидимо ᅠпотому, ᅠчто ᅠовладение ᅠвыше ᅠназванными 

ᅠзнаниями ᅠи ᅠумениями ᅠтребует ᅠспециального, ᅠмноголетнего ᅠопыта 

ᅠпознания ᅠи ᅠсамопознания. 

Анализ ᅠпредставленных ᅠэмпирических ᅠданных ᅠпозволяет 

ᅠконстатировать, ᅠчто ᅠисследуемые ᅠзнания ᅠи ᅠумения ᅠпо ᅠвсем ᅠтрем ᅠгруппам 

ᅠсформированы ᅠв ᅠбольшей ᅠмере ᅠу ᅠобучающихся ᅠэкспериментальной 

ᅠгруппы ᅠпо ᅠсравнению ᅠс ᅠобучающимися ᅠконтрольной. ᅠВ ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим 

ᅠвозникает ᅠоснование ᅠдля ᅠутверждения ᅠо ᅠсущественном ᅠразличии 



 

 

ᅠпоказателей ᅠконтрольной ᅠи ᅠэкспериментальной ᅠгрупп ᅠпо ᅠрезультатам 

ᅠспециально ᅠорганизованной ᅠработы ᅠпри ᅠиспользовании ᅠразработанной 

ᅠмодели. ᅠДля ᅠэтого ᅠпредставим ᅠпервичные ᅠрезультаты, ᅠприведенные ᅠв ᅠвиде 

ᅠтаблицы ᅠ2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица ᅠ2.17 

Результаты ᅠсформированности ᅠу ᅠобучающихся ᅠконтрольной 

ᅠиᅠэкспериментальной ᅠгрупп ᅠтеоретической ᅠключевой ᅠкомпетенций 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

К 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 

Э 2 2 0 2 1 2 2 2 0 3 0 2 1 0 3 2 0 0 2 3 0 

 

№ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

К 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0     

Э 2 0 2 2 2 0 1 0 0 3 2 0 3 0 1 0 2 0 0 3 1 

 

На ᅠосновании ᅠданных ᅠтаблицы ᅠ2.17 ᅠможно ᅠвыявить, ᅠчто ᅠколичество 

ᅠобучающихся ᅠэкспериментальной ᅠгруппы, ᅠпроявивших ᅠовладение ᅠтеми ᅠили 

ᅠиными ᅠкомпонентами ᅠтеоретических ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, 

ᅠоказалось ᅠвыше ᅠна ᅠ43,3 ᅠ%. 

Для ᅠобоснования ᅠзначимости ᅠотмеченного ᅠразличия ᅠприменим 

ᅠстатистический ᅠкритерийᅠВилкоксона-Манна-Уитни. ᅠКритерий 

ᅠВилкоксона-Маниа-Уитни ᅠпозволяет ᅠвыявить ᅠразличия ᅠв ᅠраспределениях 

ᅠизучаемого ᅠсвойства ᅠу ᅠобъектов ᅠдвух ᅠисследуемых ᅠгрупп ᅠна ᅠоснове 



 

 

ᅠсравнения ᅠрезультатов ᅠизучения ᅠданного ᅠсвойства ᅠу ᅠчленов ᅠнезависимых 

ᅠвыборок ᅠэтих ᅠгрупп. 

Для ᅠисследования ᅠуровня ᅠсформированности ᅠпрофессионально 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠмы ᅠследовали ᅠследующим ᅠобязательным ᅠтребованиям: ᅠ1) 

ᅠслучайности ᅠобеих ᅠвыборок; ᅠ2) ᅠнезависимости ᅠкаждой ᅠвыборок ᅠи ᅠих ᅠчленов 

ᅠмежду ᅠсобой; ᅠ3) ᅠнепрерывного ᅠраспределения ᅠизучаемых ᅠсвойств ᅠобъектов ᅠв 

ᅠобеих ᅠсовокупностях, ᅠиз ᅠкоторых ᅠсделаны ᅠвыборки; ᅠ4) ᅠпорядковые ᅠшкалы 

ᅠизмерений. ᅠПри ᅠпроведении ᅠисследования ᅠнами ᅠсравнивались ᅠрезультаты 

ᅠоценки ᅠу ᅠобучающихся ᅠуровня ᅠвладения ᅠключевыми ᅠкомпетенциями ᅠв 

ᅠконтрольной ᅠи ᅠэкспериментальной ᅠгруппах. 

 

 

Таблица ᅠ2.26 

Уровни ᅠвладения ᅠстудентами ᅠэкспериментальной ᅠи ᅠконтрольной ᅠгрупп 

ᅠтеоретической, ᅠметодологической ᅠи ᅠаксиологической ᅠключевыми 

ᅠкомпетенциями ᅠна ᅠзавершающем ᅠэтане ᅠэксперимента 

 

Условные ᅠобозначения: 

ОУ ᅠ–ᅠоптимальный ᅠуровень  

 Теоретическое 

ᅠпрофессионально 

ᅠзначимое ᅠкачество 

Методологическое  

ᅠпрофессионально 

ᅠзначимое ᅠкачество 

Аксиологическое 

ᅠпрофессионально ᅠзначимое 

ᅠкачество 

ОУ БУ ЭУ ОУ БУ ЭУ ОУ БУ ЭУ 

 с

т 

% с

т 

% с

т 

% с

т 

% с

т 

% с

т 

% с

т 

% с

т 

% с

т 

% 

КГ  

0 

 

0 

 

7 

 

1

8,4 

 

3

1 

 

8

15 

 

0 

 

0 

 

9 

 

2

3,6 

 

2

9 

 

7

6.3 

 

0 

 

0 

 

9 

 

2

3,6 

 

2

9 

76,3 

ЭГ  

6 

 

1

4,2 

 

1

5 

 

3

5,7 

 

2

1 

 

5

0 

 

5 

 

1

1.9 

 

1

2 

 

2

8,5 

 

2

5 

 

5

9,5 

 

9 

 

2

1,4 

 

1

2 

 

2

8,5 

 

2

1 

50 



 

 

БУ –ᅠбазисный ᅠуровень  

ЭУ ᅠ–ᅠэлементарный ᅠуровень  

КГ ᅠ–ᅠконтрольная ᅠгруппа  

ЭГ ᅠ–ᅠэкспериментальная ᅠгруппа ᅠст ᅠ– ᅠстуденты 

Представленные ᅠв ᅠтаблице ᅠрезультаты ᅠотражают ᅠуровни ᅠвладения 

ᅠстудентами ᅠэкспериментальной ᅠи ᅠконтрольной ᅠгрупп ᅠтеоретическими, 

ᅠметодологическими ᅠи ᅠаксиологическими ᅠпрофессионально ᅠ– ᅠзначимыми 

ᅠкачествами ᅠна ᅠзавершающем ᅠэтапе ᅠэксперимента. ᅠТак, ᅠ14,2% ᅠстудентов 

ᅠэкспериментальной ᅠгруппы ᅠпродемонстрировали ᅠоптимальный ᅠуровень 

ᅠвладения ᅠтеоретическими ᅠпрофессионально ᅠзначимыми ᅠкачествами ᅠ11,9% ᅠ- 

ᅠметодологическими ᅠи ᅠ21,4% ᅠаксиологическими ᅠсоответственно; ᅠ35,7% ᅠ- 

ᅠбазисный ᅠуровень ᅠвладения ᅠтеоретическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым 

ᅠкачеством, ᅠ28,5% ᅠ- ᅠметодологическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством 

ᅠи ᅠ28,5% ᅠ- ᅠаксиологическим ᅠсоответственно; ᅠ50,0% ᅠ- ᅠэлементарный ᅠуровень 

ᅠвладения ᅠтеоретическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством, ᅠ59,5% ᅠ- 

ᅠметодологическим ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством ᅠи ᅠ50,0% ᅠ- 

ᅠаксиологической ᅠсоответственно. ᅠВ ᅠконтрольной ᅠгруппе ᅠне ᅠпроизошло 

ᅠсущественных ᅠизменений. ᅠСтуденты ᅠпродемонстрировали ᅠвладение 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачествами ᅠна ᅠбазисном ᅠ(18,4% ᅠ- ᅠтеоретическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством, ᅠ23,6%ᅠ- ᅠметодологическим ᅠи ᅠ23,6% ᅠ- 

ᅠаксиологическим ᅠсоответственно) ᅠи ᅠэлементарном ᅠ(81,5% ᅠтеоретическим 

ᅠпрофессионально ᅠзначимым ᅠкачеством, ᅠ76,3% ᅠ- ᅠметодологическим ᅠи ᅠ76,3% ᅠ- 

ᅠаксиологическим ᅠсоответственно) ᅠуровнях. 

Данные ᅠстатистического ᅠи ᅠсравнительного ᅠанализа ᅠрезультатов ᅠопытно-

экспериментальной ᅠработы ᅠдают ᅠоснование ᅠполагать, ᅠчто ᅠвнедрение ᅠв 

ᅠобразовательную ᅠпрактику ᅠразработанной ᅠмодели ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠстудентов ᅠна ᅠоснове ᅠизучения ᅠопыта 

ᅠпрофессионального ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества ᅠрассмотренных ᅠпредставителей 

ᅠнауки ᅠи ᅠискусства ᅠспособствовало ᅠэффективному ᅠформированию 

ᅠтеоретической, ᅠметодологической ᅠи ᅠаксиологических ᅠпрофессионально 



 

 

ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠстудентов ᅠэкспериментальной ᅠгруппы ᅠпо ᅠсравнению ᅠсо 

ᅠстудентами ᅠконтрольной ᅠгруппы. 

 

 

 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический ᅠанализ ᅠи ᅠэкспериментальное ᅠизучение ᅠпроблемы 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущего ᅠспециалиста 

ᅠпозволили ᅠсделать ᅠследующие ᅠвыводы. 

Под ᅠпрофессионально ᅠзначимыми ᅠкачествами ᅠрассматриваются 

ᅠспособности ᅠтеоретического ᅠпостроения ᅠи ᅠпрактической ᅠреализации 

ᅠспециалистом ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля ᅠсобственной 

ᅠпарадигмы ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности. ᅠВ ᅠисследовании ᅠполучили 

ᅠнаучное ᅠобоснование ᅠположения ᅠо ᅠединстве ᅠтеоретической, 

ᅠметодологической ᅠи ᅠаксиологической ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств. 

Проведенное ᅠисследование ᅠпозволило ᅠрассмотреть ᅠэкзистенциально ᅠ- 

ᅠгерменевтический ᅠподход ᅠв ᅠкачестве ᅠтеоретико-методологической ᅠосновы 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста 

ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля ᅠв ᅠпроцессе ᅠизучения ᅠопыта ᅠпознания 

ᅠи ᅠтворчества ᅠведущих ᅠпредставителей ᅠнауки ᅠи ᅠискусства. ᅠИзучен ᅠопыт 

ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества ᅠведущих ᅠпредставителей ᅠнауки ᅠи ᅠискусства 

ᅠ(Н.Н. ᅠРостовцева., ᅠП.П. ᅠЧистякова, ᅠВ.А.ᅠСухомлинского). ᅠАктуализация 

ᅠданного ᅠподхода ᅠпозволяет ᅠнаправить ᅠпознавательную ᅠактивность ᅠличности 

ᅠна ᅠисследование ᅠпрофессиональной ᅠкультуры ᅠкак ᅠнекого ᅠцелостного ᅠопыта, 

ᅠвключающего ᅠв ᅠсебя ᅠтеоретические, ᅠметодологические ᅠи ᅠаксиологические 

ᅠосновы ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности. 

Создание ᅠмодели ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠспециалиста ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля, ᅠпредставленной 

ᅠкомпонентами ᅠ- ᅠнаблюдением, ᅠпостижением ᅠконцептосферы, 

ᅠинтерпретацией, ᅠосознанием, ᅠапробацией ᅠ- ᅠспособствовало ᅠорганизации 

ᅠисследовательской ᅠдеятельности ᅠобучающихся ᅠи ᅠформированию 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠбудущего ᅠспециалиста ᅠхудожественно-

эстетического ᅠпрофиля. 



 

 

Методика ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу 

ᅠспециалиста ᅠхудожественно-эстетического ᅠпрофиля ᅠна ᅠоснове ᅠизучения 

ᅠтеоретико-методологических ᅠи ᅠаксиологических ᅠоснов ᅠдеятельности 

ᅠведущих ᅠпредставителей ᅠпедагогики ᅠи ᅠизобразительного ᅠискусства 

ᅠспособствовала ᅠмоделированию ᅠи ᅠапробации ᅠобучающимися ᅠсвоей 

ᅠиндивидуальной ᅠсовокупности ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств. ᅠДля 

ᅠвыявления ᅠуровней ᅠвладения ᅠобучающимися ᅠпрофессионально ᅠзначимыми 

ᅠкачествами ᅠ(элементарным, ᅠбазисным, ᅠоптимальным) ᅠбыло ᅠпроведено 

ᅠдиагностическое ᅠобследование, ᅠнаправленное ᅠна ᅠустановления ᅠфакта 

ᅠсоответствия ᅠзнаний ᅠи ᅠумений ᅠобучающихся ᅠс ᅠразработанной 

ᅠклассификацией ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств, ᅠвключающее 

ᅠразработанные ᅠсерии ᅠзаданий. ᅠВ ᅠрезультате ᅠформирующего ᅠэксперимента ᅠна 

ᅠоснове ᅠкачественного ᅠи ᅠколичественного ᅠанализа ᅠполученных ᅠрезультатов 

ᅠустановлено, ᅠчто ᅠпредложенная ᅠметодика ᅠспособствует ᅠформированию 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠспециалиста ᅠхудожественно-

эстетического ᅠпрофиля. 

Статистическая ᅠобработка ᅠполученных ᅠв ᅠходе ᅠэксперимента ᅠрезультатов 

ᅠвелась ᅠс ᅠиспользованием ᅠкритерия ᅠВилкоксона-Манна-Уитни. ᅠДанный 

ᅠкритерий ᅠпозволил ᅠвыявить ᅠразличия ᅠв ᅠраспределении ᅠизучаемых ᅠсвойств ᅠу 

ᅠобъектов ᅠдвух ᅠисследуемых ᅠгрупп ᅠ(экспериментальной ᅠи ᅠконтрольной) ᅠна 

ᅠоснове ᅠсравнения ᅠрезультатов ᅠизучения ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств 

ᅠу ᅠчленов ᅠнезависимых ᅠвыборок ᅠэтих ᅠгрупп. ᅠОпытно- ᅠэкспериментальная 

ᅠпроверка ᅠрезультативности ᅠразработанной ᅠмодели ᅠи ᅠметодики ᅠформирования 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠобучающихся ᅠподтвердила ᅠее 

ᅠэффективность. 

Внедрение ᅠв ᅠобразовательную ᅠпрактику ᅠданной ᅠмодели ᅠи ᅠметодики 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠобучающихся ᅠна ᅠоснове 

ᅠизучения ᅠопыта ᅠпрофессионального ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества ᅠрассмотренных 

ᅠпредставителей ᅠнауки ᅠи ᅠискусства ᅠспособствовало ᅠуспешному 

ᅠформированию ᅠтеоретической, ᅠметодологической ᅠи ᅠаксиологической 



 

 

ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠу ᅠобучающихся ᅠэкспериментальной 

ᅠгруппы ᅠпо ᅠсравнению ᅠс ᅠобучающимися ᅠконтрольной ᅠгруппы. 

Проведенное ᅠисследование ᅠдоказало ᅠобщепедагогическую ᅠзначимость 

ᅠформирования ᅠпрофессионально ᅠзначимых ᅠкачеств ᅠбудущих ᅠспециалистов ᅠна 

ᅠоснове ᅠопыта ᅠпознания ᅠи ᅠтворчества, ᅠизучения ᅠтеоретико-методологических 

ᅠи ᅠаксиологических ᅠоснований ᅠпрофессиональной ᅠдеятельности, ᅠуникальных 

ᅠпрофессиональных ᅠкачеств ᅠличности ᅠведущих ᅠпредставителей ᅠв ᅠобласти 

ᅠпедагогики ᅠи ᅠизобразительного ᅠискусства ᅠ(Н.Н. ᅠРостовцева, ᅠП.П. ᅠЧистякова, 

ᅠВ.А. ᅠСухомлинского). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Рекомендации по самостоятельному определению студентами 

индивидуальных ключевых компетенций 

Уважаемый студент! 

Прочитайте внимательно предлагаемые ниже Вам рекомендации. 

Следование им, будет способствовать оптимизации Вашей творческой 

деятельности. 

I. Проводите, по возможности, Ваше исследование, основываясь на 

собственных наблюдениях, переживаниях, анализе личного опыта 

деятельности, результатах собственных размышлений. 

II. Источником Ваших размышлений может быть опыт, 

полученныйво время обучения в школе, вузе, в научной и трудовой 

деятельности, а также анализ справочной и научно-методической 

литературы, посвященной вопросам профессионального мастерства 

педагога; 

III. Процесс определения содержания индивидуальных 

ключевых компетенций в принятии решений должен отличаться 

продуманностью, взвешенностью, критичностью; 

IV. Построить размышления в нужном русле Вам помогут 

следующие вопросы: 

- что Вы понимаете под феноменом ключевые компетенции? 

- какое бы Вы дали определение теории, методологии и 

ценностям профессиональной деятельности? 

- какой вид деятельности в наибольшей степени способствует 

Вашему профессиональному взрослению? 

- что Вы понимаете под субъектом, объектом, средством и 

условием деятельности специалиста, какие бы Вы их отличительные 

черты Вы назвали? 

- какими правилами Вы руководствуетесь, желая достигнуть 



 

 

весомых результатов в своей деятельности? 

- перечислите те материальные и идеальные ценности, которые 

задают направление Вашей деятельности. 

VI. Для выявления собственного содержания ключевых компетенций 

необходимо создать проект своей теоретической, методологической и 

аксиологической позиции по отношению к решаемой проблеме, а также 

отношения взаимосвязь между ними. 

Желаем успехов! 


