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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и степень разработанности темы. Развитие образования 

создает предпосылки для улучшения благосостояния населения, а также 

значительного повышения жизненного уровня индивида. Образование создает 

условия для приобретения инноваций, присоединения к процессу обучения в 

течение всей жизни, выбора правильной позиции в отношении здорового 

образа жизни и окружающей среды. Усвоенные в процессе обучения знания, 

умения и навыки, в том числе морально-нравственные нормы поведения дают 

каждому студенту возможность быть полноценным членом общества. Развитие 

человеческого капитала составляет именно ключевую цель образовательной 

системы государства. В результате перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному изменился и статус знания. На современном этапе знание 

преимущественно направлено на формирование личности учащегося. 

Соответственно тенденции развития общества конкурентоспособность 

образования требует прогрессивный динамизм. 

Построение нового общества настоятельно требует реализации коренных 

реформ в системе образования. Новая система образования Азербайджана как 

надстроечное явление способствует формированию личности, 

соответствующей требованиям современного общества.  

С принятием документа «Концепция общего образования» (Национального 

Куррикулума) [10] в этой сфере был сделан удачный шаг. Национальная 

образовательная политика, основанная на положении Великого лидера Гейдара 

Алиева «Образование – будущее нации», была преобразована его тремя 

важными рекомендациями: 1) изучение приобретенного опыта и опора на 

прогресссивные традиции; 2) усвоение передового опыта развитых стран мира 

и применение его на практике; 3) выбор эволюционного пути в деле 

перестройки, не допуская поспешности. 

В процессе перехода от школы памяти к школе мышления на первый план 

был выдвинут вопрос качества, в частности, качества начального образования. 
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Ибо в понятии качества охватываются умения (компетенции), приобретѐнные 

учащимися как личности в процессе образования. Они способны выявлять 

уровень развития целостной личности на фоне мыслительной, чувственной и 

психомоторной деятельности учащегося. Они отличаются от приобретѐнных 

знаний и умений учащихся, пока не достигших уровня способностей. 

Приспособление цели, содержания, метода, способа, технологии и концепции 

оценки к современным требованиям предъявили и новые требования к 

подготовке учителя начальных классов. Формирование учащихся начальных 

классов требует от учителей начальных классов высокой ответственности и 

педагогической компетентности. У учителей начальных классов на более 

высоком уровне должны формироваться те компетенции, которые считаются 

важными для учащихся начальных классов (самопознание, саморегуляция, 

социальное познание, принятие решений, решение проблемы, критическое 

мышление, сотрудничество, творчество и инновация, предпринимательство, 

инновационная грамотность, социальные привычки, здоровый образ жизни, 

экологическое познание, исследовательские привычки и др.). Учитель, не 

обладающий этими компетенциями и качествами, не сознавая значения этих 

умений, или не сможет учить всему этому, или не придаст этому особого 

значения.  

Компетенция – это умения субъекта обучения использовать в своей 

учебной деятельности возможности новых информацинно-коммуникационных 

технологий. Образование, основанное на компетенции, способствует 

укреплению материально-технической базы общества. А подобный процесс 

образования способен реализовать лишь учитель, обладающий высоким 

профессионализмом и компетенцией. Как указано в документах ЮНЕСКО [20], 

в каждой стране качество образования определяется преимущественно 

качеством еѐ учительской армии. Поэтому повышением качества образования 

учителя можно добиться скачка в повышении качества преподавания и 

обучения. Профессионализм и компетентность учителя возникает и 

формируется из синтеза важных для него качеств. Основной показатель 
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профессионализма и компетентности состоит из профессиональной 

деятельности и ее основных компонентов: урочного процесса, показателей его 

эффективности, уровня взаимоотношений учитель-ученик, отношения 

учащихся к уроку, педагогических навыков учителя, педагогических 

способностей учителя, разнообразности педагогической техники и технологий, 

творческого отношения учителя к работе, инновативного подхода к 

педагогическому процессу, обладания высокой культурой общения с 

учащимися и др. Как ключевые критерии педагогического профессионализма и 

компетентности, они занимают важное место в деятельности учителя. Все это 

еще раз доказывает, что качество системы образования не может быть выше 

качества его учителя. Эксперт образования Кен Робинсон говорит, что «ни одна 

система в мире, и ни одна школа в стране, не может быть лучше своих 

учителей. Учителя являются источником успеха школ» [63]. В 

«Государственной Стратегии по развитию образования в Азербайджанской 

Республике» отмечено: «Влияние учителя на формирование обучающегося во 

многом зависит от его академических умений, опыта преподавания и уровня 

профессионализма» [8]. 

По этой причине, начиная с конца 90-х годов прошлого века, началось 

проведение реформ в сфере подготовки педагогических кадров, подготовка 

новых образовательных стандартов, учебных планов и программ, 

совершенствовалось содержание подготовки будущих учителей начальных 

классов. В 2008 году был внедрѐн «Рамочный куррикулум подготовки учителя 

начальных классов в Азербайджанской Республике». Мировой 

образовательный опыт показывает, что через каждые пять лет в 

образовательных программах проводятся определенные изменения. Подготовка 

новых образовательных программ с целью дальнейшего совершенствования 

подготовки учительских кадров возникла именно из-за этой потребности. В 

2014, 2015
1
 и 2020 годах были подготовлены образовательные программы по 

специальности учителя начальных классов. Эти образовательные программы, 

1
 В 2015 году без всякой необходимости был изменен учебный план учителя начальных классов. 
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подготовленные на основе национальных ценностей и зарубежного опыта, 

были нацелены на подготовку более качественных и компетентных учителей 

начальных классов. 

В 2020 году под руководством ректора АГПУ, проф. Джафара Джафарова 

была сформирована «Рабочая группа, готовящая Государственную 

образовательную программу по группам специальностей образования». Новые 

образовательные программы, выделяющиеся своим совершенством, были 

утверждены министром образования Азербайджанской Республики 28 августа 

2020 года. Мы сделали сравнительный анализ лишь образовательной 

программы специальности «Учитель начальных классов» и подготовленного на 

ее основе учебного плана, которые непосредственно связаны с нашим 

исследованием. Следует отметить, что в целом по сравнению с учебными 

планами других учительских специальностей учебный план специальности 

учителя начальных классов всегда отличался значительным совершенством. 

Главная причина этого заключается в том, что в специальности учитель 

начальных классов значительная часть общих часов отведена педагогике, 

психологии и методике преподавания дисциплин начальных классов. Эта 

разница ярко проявляется в учебных планах, утвержденных в 2021 году. 

Например, 1530 часов (66,2%) от общего количества аудиторных часов (всего 

2310 часов) по специальности «Учитель начальных классов» отведены 

педагогике, психологии и методике преподавания предметов. И лишь 465 часов 

(20,1%) из 2310 часов специальности учитель азербайджанского языка и 

литературы отведены психолого-педагогическим дисциплинам, методике 

преподавания азербайджанского языка и литературы. Дисциплины, 

включенные в новый учебный план по специальности учитель начальных 

классов, также нацелены на формирование общих и профессиональных 

компетенций будущих учителей начальных классов. Сравнительный анализ 

учебных планов выявил, что в учебных планах, подготовленных по другим 

специальностям, больше времени отведено преподаванию специальных 

дисциплин. Хотя и считается важным более глубокое и всестороннее изучение 
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специальных предметов, но это не должно происходить за счет сокращения 

часов предметов, формирующих у будущих учителей необходимые 

профессиональные компетенции. 

Не умиляя всей ценности и значимости трудов, трактатов, исследований 

указанных учѐных-педагогов, уверенно можно констатировать, что 

педагогические условия формирования профессиональных компетенций у 

будущих учителей начальных классов остается весьма актуальной проблемой 

для отечественной педагогической теории и практики. Актуальность 

проведенного исследования заключается еще в том, что, во-первых, оно 

направлено на выявление педагогических условий формирования 

профессиональных компетенций; во-вторых, на формирование 

профессиональных компетенций не действующих, а будущих учителей 

начальных классов. 

Хотя по педагогической профессии проведено много исследований [4; 16; 

21; 22; 24; 25; 26; 33; 38; 42; 50; 52; 55; 71; 84; 90], исследований по 

формированию профессиональных компетенций у будущих учителей не 

проводилось. Поскольку второй абзац I главы («Постановка проблемы в 

научно-педагогической литературе») подробно освещает этот вопрос, мы не 

считаем целесообразным включать сюда степень разработанности проблемы. 

Выбор нами темы научного исследования «Педагогические условия 

формирования профессиональных компетенций у будущих учителей начальных 

классов» обусловлен именно вышеизложенными актуальными положениями. 

Объект исследования – профессиональная компетентность учителя 

начальных классов. 

Предмет исследования – условия формирования профессиональной 

компетентности у будущих учителей начальных классов.  

Цель исследования заключается в обобщении теоретических основ 

формирования профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по 

специальности «учитель начальных классов»; в определении путей и 

возможностей компетенций будущих учителей. 
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 Задачи исследования: 

- определение сущности педагогических компетенций;

- анализ проблемы в научно-педагогической литературе;

- выявление основных направлений совершенствования стандартов

подготовки учителя начальных классов в Азербайджане; 

- разработка и предложение приоритетных форм и методов,

способствующих формированию востребованных качеств у студентов в 

учебном процессе; 

- определение роли педагогической практики в формировании

профессиональных компетенций студентов. 

- выявление условий формирования эффективных профессиональных

компетенций студентов в системе педагогического образования. 

Исследование проводилось в три этапа с 2016 по 2020 гг. на базе 

специальности учителя начальных классов Азербайджанского 

государственного педагогического университета и Бакинского славянского 

университета. 

Гипотеза исследования. Если в педагогических вузах, осуществляющих 

подготовку учителей начальных классов, будет создана образовательно-

воспитательная и развивающая среда, если будут определены условия 

формирования профессиональных компетенций, и если они будут учтены в 

процессе подготовки, то станет возможным формирование необходимых 

профессиональных компетенций у будущих учителей начальных классов. 

Методы исследования: наблюдение, опрос, анкетирование, анализ 

научно-педагогической литературы, изучение передового опыта, эксперимент. 

Научная новизна проведенного исследования заключается: 1) в 

разработке и апробировании модели формирования профессиональных 

компетенций студентов в учебном процессе; 2) определении и обосновании 

организационно-педагогических условий формирования эффективных и 

действенных профессиональных компетенций студентов в системе вузовского 

образования; 3) предложении оптимальных путей, обеспечивающих поэтапное 
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эффективное формирование профессиональных компетенций студентов 

классов в условиях вузовского педагогического образования; 4) определении 

критериев уровня формирования профессиональных компетенций студентов в 

учебном процессе.  

Теоретическая значимость исследования. В диссертации определены 

условия формирования профессиональных компетенций студентов, 

обучающихся по специальности «Учитель начальных классов». Это может 

способствовать развитию теории педагогического образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что внедрение 

предложенной модели оптимизирует процесс формирования 

профессиональных компетенций студентов. Результаты исследования в целом 

способствуют совершенствованию процесса формирования профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в учебном процессе.  

Положения, представленные к защите: 

1. Целенаправленное формирование профессиональных компетенций 

студентов в условиях педагогического образования вуза выступает надежным 

гарантом их последующей деятельности. 

2. Составленные программы и предложенные научно обоснованные 

рекомендации играют важную роль в формировании профессиональных 

компетенций у будущих учителей. 

3. Создание благоприятных условий для эффективного формирования 

профессиональных компетенций у учителей начальных классов в учебном 

процессе педагогического образования. 

4. Эффективность формирования профессиональных компетенций у 

учителей начальных классов в учебном процессе педагогического образования 

обеспечивается созданием соответствующих организационно-педагогических 

условий (разработка рекомендаций, специальных программ и др.). 

5.Формирование у будущих учителей начальных классов общих и 

профессиональных компетенций обуславливается прочностью образовательных 
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стандартов, научно-обоснованным определением содержания образования и 

эффективной организацией педагогической практики. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждены на заседаниях кафедры начального образования 

Бакинского славянского университета, на научных семинарах факультета, на 

республиканских и международных конференциях; в журналах, 

рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при президенте 

Азербайджанской Республики опубликовано 12 статей. 

Наименование учреждения, в котором выполнена диссертационная 

работа. Диссертационная работа выполнена на кафедре педагогики и 

психологии Бакинского славянского университета. 

Объём и структура диссертации. Введение диссертации состоит из 12541 

знаков, I глава – из 71807 знаков, II глава – из 143898 знаков, а заключение – из 

8818 знаков, список используемой литературы – 21367. Общий объѐм работы 

составляет – 258431 знаков. 
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I ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

1.1. Сущность педагогической компетенции 

 

Подготовка качественных учителей является одним из основных 

направлений образовательной политики Азербайджанской Республики. 

Начиная с 90-х годов прошлого века во всех образовательных нормативно-

правовых документах, а также в «Программе реформы в сфере образования 

Азербайджанской Республики» (1999), «Концепции общего образования в 

Азербайджанской Республике» (Национальный куррикулум) (2006), «Законе об 

образовании Азербайджанской Республики» (2009), «Государственной 

стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике» (2013) и 

«Национальных рамочных квалификациях по жизненному образованию 

Азербайджанской Республики» (2018) важное место занимает подготовка 

учительских кадров, обладающих соответственно времени новым 

мировоззрением, морально-нравственными ценностями, профессионально-

квалификационной подготовкой. Выше изложенное объясняется тем, что 

учитель является центральной фигурой, реализующей на практике современные 

нововведения в сфере воспитания, обучения и образования подрастающих 

поколений. Среди многочисленных профессий профессия учителя является 

долговечной, неизменной, хотя постоянно меняются ее цель, задачи, сущность, 

содержание, условия деятельности в зависимости от прочности, развития 

базиса и надстройки общества. 

Статус профессии учителя прямо пропорционален развитию общества. 

Ибо в целом деятельность учителя, его компетенции обуславливаются 

происходящими в стране экономическими, политическими, общественными и 

культурными изменениями. Независимо от социально-экономического 

устройства общества учитель, как специально подготовленное лицо, выполняет 
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и претворяет в жизнь политику государства в сфере воспитания, обучения и 

образования подрастающих поколений. С упрочением материально-

технической базы государства, развитием производительных сил и 

соответствующих им производственных отношений, составляющих его основу, 

переходом от одной качественной ступени к другой, меняется также цель 

воспитания, обучения и образования как одной из главных составных частей и 

важных компонентов надстройки. Это естественное, объективное и 

закономерное явление. Воспитательные институты (семья, школа и 

общественность) соответственно этим социально-экономическим процессам, 

потребностям производительных сил и производственных отношений 

направляют свои усилия на выполнение новой цели. Школа как 

государственно-общественный институт воспитания, который представляют 

специально подготовленные лица, играет ведущую роль в реализации 

поставленной цели.  

На учителя возлагается большая социальная ответственность. Поэтому 

учитель в первую очередь должен обладать педагогическим мастерством, 

высокой профессиональной компетентностью, чтобы, соответствуя запросам 

современного этапа суверенной Азербайджанской Республики, с целью 

модернизации страны, способствовать развитию человеческого капитала, 

формированию креативно мыслящего молодого поколения, которое осознает 

свою ответственность за будущее Родины. В этом деле будущие учителя 

должны руководствоваться принципами демократии и национальных традиций, 

прав и свобод человека, приверженного народным мудростям; готовить 

современных специалистов, обладающих морально-нравственными 

ценностями, теоретическими и практическими знаниями, широким 

мировоззрением, проявляющих инициативность и оценивающих инновации; 

обеспечивать усвоение современных научных знаний, умений и навыков, 

готовить обучающих к сознательной, самостоятельной жизни и деятельности. 

Таким образом, главная задача азербайджанского учителя заключается в 

реализации намеченной цели, опираясь на основные принципы 
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государственной политики в сфере образования (гуманизм, демократичность, 

равенство, национальный и светский характер образования, качество, 

эффективность, непрерывность, единство, постоянство, преемственность, 

либерализация, интеграция).  

Как нами было отмечено, в процессе исторического прогресса общества 

меняется статус, компетенции, сущность и содержание понятия «хороший 

учитель». На современном этапе по объективным причинам (книгопечатание, 

развитие массовых информационных (газет, журналов, радио, телевидения) и 

коммуникационных (компьютер, интернет и др.) технологий) учитель перестал 

быть единственным источником знаний. Традиционная педагогика 

формировалась в условиях, когда достижения учебно-воспитательной 

деятельности оценивались в основном по тому, насколько учителям удалось 

передать учащимся накопленные готовые знания, умения, навыки и ценности. 

При этом подрастающее поколение готовили к жизни в обществе, 

преимущественно похожее на тот мир, в котором жило старшее поколение. И в 

этих условиях хорошим, компетентным считался тот учитель, педагог, 

который, выступая активным субъектом обучения, традиционными методами 

обучения вооружал учащихся готовыми знаниями, давал как можно больше 

информаций, обширных сведений, многому учил, старался всех учить всему. 

В современных условиях, когда наша страна во всех сферах социальной 

жизни интегрировала в европейские и мировые сообщества, перед 

педагогической наукой стоит проблема: как нужно обучать учащегося, чтобы 

он в будущем стал эффективным, конкурентоспособным, творческим, 

самостоятельным, ответственным, коммуникабельным специалистом, 

активным субъектом своей деятельности. В современных условиях это во 

многом обуславливается высокой нравственностью, сознательностью, 

ответственностью, творческой активностью, мастерством, профессиональной 

педагогической компетентностью учителя, в частности, учителя начальных 

классов. Ведь именно начальное образование является базисом, прочным 
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фундаментом, основной базой всей учебной деятельности учащихся; 

формирует и развивает учебно-познавательные мотивы.  

В последнее время на страницах педагогических изданий все чаще 

появляются понятия «компетентность» и «компетенция». Слово 

«компетентность» в переводе с латинского означает круг вопросов, о которых 

человек хорошо осведомлѐн, он обладает опытом и познаниями в этой области.  

Термин «компетентность» заимствован из когнитивной психологии [80, c. 

12]. Психологические исследования компетентности с конца ХХ века 

проводились в таких сферах, как математика, физика, программирование и т.д. 

[153, c. 57]. 

Понятие «компетентность» обладает полисемией – т.е. многозначностью. 

Компетентный человек обладает соответствующими знаниями и способностями 

в определенной области, которые позволяют ему эффективно действовать и 

обоснованно судить о ней. 

Возникает вопрос: есть ли разница между «компетентностью» и 

«компетенцией»? В соответствующей литературе употребляется два термина: 

“competence”, который означает способный, умелый, и «competent» 

(компетентность), означающий равноправный, компетентный, законный и др. 

Компетентный (лат. Competens/competentis – необходимый, способный). Первое 

значение: обладающий компетенциями, второе значение: сведущий в 

определѐнной сфере. 

Компетенция (lat. Compеtentia – по праву обладающий) – круг 

компетенций какого-либо органа или лица; 2) приобретение лицом ряда 

вопросов за счет разума и опыта [136, c. 26]. Таким образом, термин 

«компетентность» выражает характеристику человека, а «компетенция» – то, 

чем обладает человек (способности, умения, компетенции и др.). 

Вопросы компетентности подробно изучены в работах таких ученых, как 

Р.Мейерса, Дж.Равена, А.Г.Бермуса, С.Велде, Э.Ф.Зеера, В.В.Краевского, 

А.В.Хуторского, И.А.Зимней, Л.В.Заниной, В.Д.Шадрикова, Н.П.Меньшикова, 

а также в трудах Д.А.Иванова, Е.А.Генике, Ю.А.Володина, В.В.Гузеева, 
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Д.И.Иванова и многих других. Несмотря на то, что данная проблема достаточно 

изучена зарубежными учеными в Азербайджане, эта проблема пока еще не 

привлекалась фундаментальному изучению.  

Проблему компетенций с психологического аспекта изучила академик 

РАО И.А.Зимняя. В своѐм труде «Педагогическая психология» она обобщает 

концепции А.К.Марковой, С.Т.Шацкого, Д.Б.Эльконина, Н.В.Кузьминой и 

многих других и отмечает, что педагогическая профессия предъявляет целый 

ряд специфических требований, среди которых ключевое место занимает 

профессиональная компетентность [104, c. 62]. 

Изучением понятий «компетенция» и «компетентность» занимался доктор 

педагогических наук, член Международной педагогической академии - Андрей 

Викторович Хуторской. Он является автором многих исследовательских и 

образовательных проектов деятельности [153; 154; 155; 156; 157; 158], 

связанных с компетентностным подходом, метапредметным содержанием 

образования, технологией дистанционных занятий и др. Хуторской отмечает, 

«что компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимое для его 

эффективной и продуктивной деятельности в определенной сфере. 

Компетентность – обладание обучающимися соответствующими 

компетенциями, включающих его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [156, c. 7-8]. 

Компетенции позволяют искать (получать и обрабатывать новую 

информацию, консультироваться с экспертами и т.п.); думать (умение 

устанавливать причинно-следственные связи между прошлыми и настоящими 

событиями, критически относиться к тому или иному историческому событию, 

формировать собственную позицию в дискуссии и т.п.); изучать (умение 

решать проблемы, заниматься самообучением, организовывать взаимосвязи 

между различными событиями); приниматься за дело (включаться в проект и 

уметь организовать свою работу); адаптироваться (умение пользоваться 

новыми технологиями и т.д.) [166, с.169-170].  
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Образовательная компетенция (у многих авторов представляется, как 

умение учиться) как неизменяемая часть цели, содержания и результата такого 

процесса, включенная в образовательные стандарты всех уровней образования, 

может стать его основным фактором, а сами стандарты – реальным 

руководством по выстраиванию всех звеньев образования в соответствии с 

непрерывностью развития личности. 

Современное общество делает необходимым применение 

компетентностного подхода в образовании, которое предполагает 

принципиальные изменения в организации учебного процесса. Это обусловлено 

главным образом развитием современного общества. Наряду с этим от человека 

требуется наличие определѐнных компетенций. Таким образом, если 

эффективность образовательного процесса раньше зависела от обладания 

учащимися информацией, то теперь зависит от умения ориентироваться в 

информационных потоках, от их инициативности, умения искать и 

использовать нужную информацию, применяя при этом другие ресурсы, 

умение работать в группах, коллективе, самостоятельно учиться, восполняя 

недостаток профессиональных знаний, необходимых для конкретной 

проблемы. 

Таким образом, образовательная компетентность - это не только сумма 

ЗУН (знаний, умений и навыков), это личностная характеристика, совокупность 

интериоризированных (усвоение жизненного опыта и становление психических 

функций и развития в целом) мобильных ЗУН и гибкого мышления. 

Прежде чем раскрыть сущность педагогической компетенции учителя, 

считаем целесообразным внесение определенной ясности в само это понятие. 

Ибо в современном педагогическом обиходе, отмечая степень владения 

учителем своей профессией, ученые-педагоги употребляют несколько терминов 

– педагогическое мастерство, профессионализм, профессиональная 

компетентность, педагогическая компетентность, педагогическое искусство, 

компетенция, профессиональная компетенция, ключевые компетенции, 

квалификация и др. Порою смешиваются, нечетко разграничиваются или 
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синонимично употребляются, в частности понятия «компетентность», 

«компетенции», «ключевые компетенции». Во-первых, следует отметить, что 

образование, ориентированное на компетенции, сформировалось в 

Соединѐнных Штатах Америки в конце 70-х годов ХХ века.  

Термин «компетенция», по мнению некоторых исследователей, впервые 

введен в психолого-педагогический обиход американскими психологами 

Р.Уайтом (1959) и Н.Хомским (1965) в конце 50-х годов XX века. В 1959 году 

Р.Уайт интерпретировал его следующим образом: компетенция – это 

способность личности эффективно взаимодействовать с окружающей средой.  

Соратник Р.Уайта американский психолог, автор теории потребностей и 

«концепции компетенций» Дэвид Кларенс Макклелланд (1917-1998) 

рассматривал понятие «компетенция» в аспекте социальной психологии. На 

наш взгляд, он правомерно считал, что ни полученное профессиональное 

образование, ни накопленный в дальнейшем опыт деятельности не могут 

гарантировать, что учитель должным образом будет выполнять свою 

педагогическую, учебно-воспитательную работу, если он не будет обладать 

достаточной ему компетенцией. 

Слово «компетенция» латинского происхождения «kompetere», что в 

переводе на русский языка означает «соответствовать», «соотносить», 

«подходить». В толковом словаре Ожегова [126] дано следующее определение: 

«компетенции – это круг знаний, в котором человек хорошо осведомлен». 

Применительно к педагогической деятельности можно сказать, что 

компетенция – это индивидуальная способность учителя, в частности учителя 

начальных классов, решать определенный круг учебно-воспитательных задач. 

В последнее время в соответствующей психолого-педагогической 

литературе встречаются такие термины, как «профессиональные компетенции», 

«педагогические компетенции», «ключевые компетенции», «управленческие 

компетенции», «специальные компетенции», «личностные компетенции», 

«профессионально-педагогические компетенции» и др.  
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На наш взгляд, употребление термина-неологизма «компетенция», или же 

других слов и терминов иностранного происхождения – как бы стало модным 

среди современных ученых педагогов и психологов. Ибо понятия 

«профессионализм» и «мастерство», лексическое значение которых понятно 

всем говорящим на русском, вполне успешно могут заменить непонятный нам 

термин «компетенция».  

Проследим сказанное на примере двух определений: 

1. Из содержания первого определения вытекает, что компетенция – это 

мастерство педагога, способствущее решению задач учебно-воспитательного 

процесса.  

2. В.Н.Введенский [91] пишет, что профессиональная компетентность 

педагога не сводится к набору знаний, умений, а определяет необходимость и 

эффективность их применения в реальной образовательной практике. 

Если подчеркнутые нами словосочетания заменить понятными всем нам 

(учащимся, студентам, учителям, родителям и др.) понятиями 

«профессионализм», «мастерство», «искусство обучения», «искусство 

воспитания» или «педагогическое мастерство», отнюдь не меняется содержание 

вышеприведѐнных определений. 

Современные отечественные ученые педагоги и психологи в своих 

исследованиях употребляют как термин «компетенция», так и успешно 

заменяющее его исконно азербайджанское слово «səriştə» или «səriştəli». В 

отличие от некоторых своих коллег мы считаем, что слова «компетенция» 

(“səriştə”), «компетентный» (“səriştəli”), «компетентность» (“səriştəlilik”) и в 

русском, и в азербайджанским языках родственные и однокоренные. 

Например, монография проф. А.О.Мехрабова называется «Проблемы 

подготовки компетентного учителя» [52], вторая глава «Подготовка 

компетентного учителя и основные направления ее реализации», первый и 

четвертый параграфы этой главы соответственно – «Концептуальные проблемы 

в подготовке компетентного учителя и педагогический конструктивизм», 
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«Формирование у учителей новых профессиональных компетентностей и видов 

деятельности».  

По мнению автора, «компетентность в образовании – это честь, 

достоинство, ответственность, прочное знание, внедрение полученного знания, 

используя это принести пользу и формирование умений передачи его другим» 

[52, с. 109]. Преимущество проведенных А.Мехрабовым исследований, 

посвященных подготовке компетентного учителя, заключается в определении 

структуры новой модели компетентности будущих учителей. Структура 

состоит из двух частей: в первой части нашли свое отражение виды 

компетенций (технологический, проектно-конструктивный, аналитический, 

прогностический, оценивание, мониторинг), а во второй части виды 

деятельности, связанные с компетенциями. Он обосновал необходимость 

направления формирования компетенций, связанных с общекультурным 

содержанием педагогического образования, социально-личностной, 

гностической, информационно-коммуникационной, профессиональной 

деятельностью и самосовершенствованием будущих учителей.  

Монография проф. М.И.Ильясова называется «Профессиональность 

учителя и современные проблемы педагогической компетентности» [38], 

первая, третья, четвертая и пятая главы – соответственно «Становление и 

развитие педагогического профессионализма и компетентности», 

«Профессиональная компетентность учителя», «Пути формирования 

педагогического профессионализма и компетентности», «Учѐт 

профессионализма и компетентности в подготовке учителя». Под 

педагогической компетентностью автор понимает мастерский, 

профессиональный подход учителя к педагогическим явлениям и процессам, 

выбор и внедрение учащимися из большого количества путей и методов самых 

оптимальных, самых главных, самых простых, способствующих быстрому 

решению [38, с. 100].  

Анализируя приметы и показатели педагогической компетентности в 

качестве критерия наличия компетенции учителя, он сгруппировал их 
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следующим образом: 1) компетентность организаторская и управленческая 

(планирование и подготовка программных материалов; умение требовать и 

контроль за его выполнением; контроль деятельности студентов; управление 

дискуссией в аудитории; самоуверенность, уверенность и самоконтроль; 

обладать синтезом личностного и профессионального авторитета; умение 

достичь единства индивида и коллектива; 2) дидактическая компетенция 

(умение учить, умение использовать самый краткий и оптимальный путь в 

учебно-воспитательном процессе; наличие умений активного слушания и 

уважительного отношения к мнениям других; рационально пользоваться 

инновациями, внедрять передовой опыт; внедрение теоретических знаний в 

практике; использование информационных и коммуникационных технологий); 

3) компетентность развития восприятия обучающихся (обладать творческим 

мышлением, уметь реализовать творческий подход к педагогическому 

процессу, уметь изучать индивидуальные особенности учащихся, обладать 

умением индивидуализировать и реализовать индивидуальный подход, задавать 

вопрос и создавать обратную связь, умение стимулировать к творчеству, поиску 

и учению; умение развивать учебные мотивы учащихся); 4) креативный подход 

к педагогическому процессу (наличие образа cамостоятельного мышления; 

толерантность, уважительное отношение к мысли и мнениям других; уметь 

принимать самостоятельное и верное решение в педагогическом процессе; 

принимать правильное и рассудительное решение в неожиданных и 

нестандартных ситуациях); 5) компетентность общения и сотрудничества 

(уметь быстро войти в общение со сверсниками и сотрудничать с ними, как 

соперник; осознание социальной ответственности и подход к работе с 

гражданской позиции; наличие эмпатии; обладать вербальным и невербальным 

стилем общения). 

В словарях, энциклопедиях и пособиях (на азербайджанском и русском 

языках) имеется несколько подходов и толкований этих дефиниций. В 

некоторых из них отсутствует понятие «компетентность», а в других оно 

рассматривается с нескольких точек зрения. Например, «как: 1) 
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психосоциальное качество, означающее силу и уверенность» [17, c.186]; 2) 

«глубокое, доскональное знание сущности выполняемой работы, способов и 

средств достижения намеченных целей, наличие соответствующих умений и 

навыков» [126, c. 294]; 3) «качество человека, который обладает 

всесторонними знаниями в какой-либо области, и мнение которого поэтому 

является веским, авторитетным» [166, c. 383]. 

В отдельных источниках профессиональная компетентность определяется 

как совокупность компетенций, которая основывается на фундаментальные 

психолого-педагогические знания, имеющийся опыт и в единстве с 

личностными качествами проявляется в практической деятельности. 

Наряду с такими общими компетенциями определены также специальные 

компетенции по разным сферам и видам деятельности. Имеется ряд 

компетенций, связанных с профессией учителя: управление, анализ, 

диагностика, коррекция, мониторинг, организаторские, информационные и 

коммуникационные компетенции и др. Овладевая профессиональными 

компетенциями, каждый учитель в своей работе может достичь высокой 

эффективности, идти в ногу с современностью [43, c. 49-50]. 

Проф. Б.Ахмедов считает, что: 1) общие требования, предъявляемые к 

личности учителя – мировоззрение, убеждение, общественно-политическая 

активность, гражданская ответственность, сознательное отношение к 

общественному долгу, приверженность к своей профессии, педагогическая 

наблюдательность, высокий эстетический вкус, принципиальность, 

справедливость, соблюдение этических норм, обладание крепкой волей, 

требовательность, целенаправленность, умственная активность, педагогическое 

воображение, научная эрудиция, духовные интересы и потребности, 

подготовленность к педагогическому самообразованию и др.; 2) требования, 

предъявляемые к психолого-педагогической подготовке – знания и умения 

учителя, ибо он выступает носителем частных (по своему предмету) этических 

и жизненных знаний; прежде всего учитель должен знать анатомо-

физиологические особенности учащихся разного возраста, педагогику и 
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психологию, формы и методы воспитания, закономерности развития и 

формирования личности; 3) требования, предъявляемые к профессиональной и 

методической подготовке [17, c. 45].  

Определѐнный научно-педагогический интерес представляют 

интерпретации Е.О.Ивановой. По ее мнению, компетентность – это 

совокупность взаимообусловленных и взаимосвязанных знаний, умений, 

навыков и отношений, которые связаны с предметом учения [107]. 

А.В.Хуторской рассматривает компетенцию как заранее заданные 

требования к образовательной подготовке ученика, а компетентность – уже 

состоявшееся его личностное качество [153, c. 21]. 

Мировоззренческие качества предполагают наличие системы ценностей, 

определяющей знания, логику мышления и поведения обучаемого, его 

способности к самопознанию и саморазвитию, умение найти свое место в 

окружающей социальной среде, семье, коллективе, выражение патриотических 

качеств личности, внутреннего убеждения, так как повелевает долг и совесть, 

приверженности национальным и общечеловеческим устремлениям, 

толерантности, терпимого и уважительного отношения к окружающим и др. 

Наличие у обучаемых когнитивных, креативных, оргдеятельностных, 

коммуникативных и мировоззренческих качеств дают ему возможность 

творчески использовать имеющиеся знания в адекватных жизненных 

ситуациях. В конечном итоге рассмотренные и перечисленные качества в 

совокупности позволяют личности осознать значение собственной 

деятельности.  

Таким образом, обобщая вышеизложенные определения, толкования, 

интерпретации, дефиниции и др., мы придерживаемся мнения о том, что 

компетенция – это совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных 

знаний, умений и опыта в определенной сфере, в частности в учебно-

воспитательной, образовательной деятельности и осознание личностью 

социальной значимости этой деятельности. Она объективно существует в 

реальности, ее можно присвоить, сформировать, развивать и совершенствовать. 
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А компетентность – это владение определенной компетенцией, а также 

характеристика личности, связанная с эффективностью еѐ деятельности.  

Компетентность – это признак мастерства, профессионализма. Однако, по 

мнению большинства исследователей, истинный профессионализм не может 

формироваться на базе одной деятельности. Ибо достижение профессионализма 

во многом обуславливается развитием у человека общих, универсальных 

способностей, в частности педагогических, психологических, социальных, 

философских и др.  

Анализ ряда классификаций ключевых компетенций позволяет 

констатировать, что их основу составляет коммуникативная компетенция, 

которая обуславливает социализацию индивида. Поэтому одна из важных задач 

современной общеобразовательной школы, в частности начальной школы – 

формирование коммуникативной компетенции учащихся в течение всех лет 

обучения и средствами всех учебных предметов. 

В процессе исследования выявилось, что среди ученых зарубежных стран 

также как и среди азербайджанских педагогов-психологов нет единого мнения 

относительно профессиональной компетенции учителя.  

В рамках европейского проекта «Упорядочение образовательных 

структур» компетенции, направленные на реализацию целей Болонского 

соглашения, подразделяются на три группы: инструментальные, 

межпредметные и системные. 

К инструментальным компетенциям относятся когнитивные способности, 

умение осознать и использовать идею, осознать и управлять окружающую 

среду, правильно распределять время, сортировать стратегию обучения, 

принимать решение, решать проблему, технологические способности, умения 

пользоваться техникой, компьютерные умения, способности управлять 

информацией, лингвистические умения, коммуникативные способности.  

К межпредметным компетенциям относятся способности критики и 

самокритики, умения работать в команде, межпредметные способности, 
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совместная работа со специалистами других дисциплин и экспертами, 

способности работать в группах, способности восприятия различных культур. 

Системные компетенции требуют усвоения инструментальных и базовых 

компетенций. Сюда входят: применение знания на практике, ведение 

исследования, изучение, адаптация к новым ситуациям, генерирование новых 

идей, лидерство, умение самостоятельно работать, работать с проектами, 

ответственность за качество и способности управлять. 

Как видно, в проекте «Упорядочение образовательных структур», хотя 

базовые компетенции одинаковы, однако подход к профессиональным 

компетенциям будущих учителей разный. Компетенции, выдвинутые в 

программе «Ключевые компетенции – 2000», подготовленной сотрудниками 

Оксфордского и Кембриджского университетов, отличаются от Европейского 

проекта. Здесь излагаются следующие компетенции: коммуникация, 

информационные технологии, работа с людьми, совершенствование 

способностей в обучении, увеличение результатов, решение проблемы. В 

программе для каждой группы способностей определяется 5 уровней усвоения. 

В документе «Рамочные национальные квалификации по пожизненному 

образованию Азербайджанской Республики» (2018) изложено 8 уровней 

квалификации, из которых 6-ой уровень охватывает уровень бакалавра высшего 

образования. По дискриптору
2
 этого уровня выпускники обладают (знание и 

понимание) системными знаниями об основных понятиях, правилах, 

теоретических принципах и методах исследования, связанных с 

образовательной сферой или сферой деятельности; анализируют факты, теории, 

положения и методы, связанные со сферой деятельности или сферой 

образования; используют знания для творческого решения трудных заданий в 

тесно связанных друг с другом сферах; внедряя новые подходы, выполняют 

сложные задания; выявляют новые проблемы, связанные со сферой 

деятельности или образовательной сферой и умеют анализировать и оценивать 

разные пути их решения; умеют выбрать и использовать соответствующие 

                                                           
2
 Дискриптор – интерпретирует характерные особенности результатов обучения, знания и умения. 
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информации, технологии и методы для решения заданий, связанных со сферой 

деятельности конкретного круга или образовательной сферой, а также на 

основе данной информации определяют и оценивают ожидаемые результаты; 

во время предложения и осуществления проектов демонстрируют 

инициативность, ответственность, лидерство и способности работать в 

команде; вопросы, связанные с деятельностью или сферой образования, 

интерпретируют в устной и письменной форме на азербайджанском и меньшей 

мере на одном из иностранных языков, самостоятельно действуют в сложных и 

неожиданных ситуациях; учитывая социальные и этические аспекты, 

оценивают роль и результаты профессиональной деятельности в общественной 

жизни; умеют профессионально внедрять приобретенные знания и умения и 

самостоятельно осуществляют повышение профессионализма; направляют 

трудовую деятельность и образование членов коллектива (уровень 

самостоятельности и ответственности). В высших учебных заведениях 

Азербайджана у будущих учителей следует сформировать именно 

перечисленные компетенции. Содержание высшего педагогического 

образования, выбранные методы, средства, педагогические технологии, 

деятельность преподавателя высшей школы и психолого-педагогические 

исследования должны быть направлены на указанные цели, связанные с 

подготовкой учителя в Квалификационном документе. 

 

 

1.2. Постановка проблемы в научно-педагогической литературе 

 

Успешная интеграция высшего образования Азербайджана в европейское 

образовательное пространство способствовало возникновению новых парадигм, 

концепций, инноваций, государственных стандартов и альтернативных 

учебных программ. Началось осуществление различных программ в сфере 

обновления педагогической системы, оптимизации педагогического процесса, 

повышении качества обучения, совершенствовании содержания подготовки 
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педагогических кадров. Принятые нормативно-правовые документы в сфере 

образования ускорили этот процесс. В них, а также в учебниках и учебных 

пособиях по педагогике, в отдельных теоретических и практических 

исследованиях стали использовать новые педагогические понятия 

(педагогическая ценность, педагогическая технология, куррикулум, 

национальная оценка, международная оценка, внутришкольная оценка, 

государственный стандарт, базисный учебный план, образовательный стандарт, 

методы активного обучения, инновация, экстенсивная инновация, интенсивная 

инновация, компетенция и др.). Хотя вначале в психологическтх 

исследованиях, нормативно-правовых документах частотность употребления 

понятия «компетенция» была слабая, но в последнее время это понятие вошло в 

ряд общеупотребительных педагогических терминов. Даже понятие 

«профессиональная компетенция» стало критерием подготовки учителя. 

Концептуальный документ под названием «Непрерывное педагогическое 

образование и концепция и стратегия подготовки учителя в Азербайджанской 

Республике» [5] можно считать первым совершенным документом в подготовке 

новых поколений учительских кадров.  

Несмотря на проведение в 90-годах и в начале 2000 года в нашей 

республике коренных реформ в сфере общего образования, создание 

образовательных учреждений нового типа с целью удовлетворения 

потребностей общества, высшее педагогическое образование было направлено 

не на формирование способностей, соответствующих современным стандартам, 

а преимущественно на передачу знаний. В то же время, включая 

последипломное и дополнительное образование, отсутствие достаточной 

взаимосвязи между различными структурами системы образования с точки 

зрения содержания и организации не давало возможности непрерывному 

развитию учителя, воспитателя и вообще обучающегося как личности. Именно 

поэтому в исследованиях выдвигались новые подходы к начальной подготовке 

учителя. Исследователи (А.Агаев, А.Пашаев, А.Мехрабов, А.Кязимзаде, 

А.Аббасов, Ф.Рустамов и др.) обосновали мнение о том, что в современных 
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условиях полученное учителем разовое начальное педагогическое образование 

недостаточно для его профессиональной деятельности в течение всей жизни. 

Поэтому выдвигали идею рассматривать педагогическое образование в 

качестве непрерывного процесса. Это, с одной стороны, было связано с 

постоянным обновлением и развитием общих педагогических знаний, а с 

другой, частыми изменениями, происходящими в педагогической системе, 

инновациями и повышением творческого характера педагогической 

деятельности. 

Непрерывное педагогическое образование, концепция и стратегия 

подготовки учителя состоит из 5 частей: 1) непрерывное педагогическое 

образование и реальное состояние подготовки учителя; 2) непрерывное 

педагогическое образование и концепция подготовки учителя; 3) непрерывное 

педагогическое образование и стратегия подготовки учителя; 4) ожидаемые 

достижения; 5) план мероприятий по непрерывному педагогическому 

образованию и подготовке учителя на 2006-2015 годы [5]. 

Соответственно серьезным научным исследованиям и мониторингу 

состояния подготовки учительских кадров с высшим педагогическим 

образованием было определено 6 направлений стратегической деятельности:              

1) качество куррикулума подготовки учителя; 2) подготовка учителей и 

обеспечение системы образования учителями; 3) непрерывное педагогическое 

образование, организационная структура и функции учреждений подготовки 

учителя; 4) непрерывное педагогическое образование, обеспечение мониторинга 

и качества в подготовке учителя; 5) модели осуществления подготовки и 

усовершенствования учителей; 6) непрерывное педагогическое образование, 

управление системой подготовки учителей и подготовка менеджеров. 

В документе наряду с определением направлений совершенствования 

подготовки педагогических кадров, также обосновывалась необходимость, 

какими умениями должны обладать будущие учителя – учитель должен быть 

нравственно развитой, творческой, новаторской личностью, обладать 
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рефлексивной способностью, профессиональными умениями, педагогическим 

мастерством.  

Опытный учитель наряду с владением своим предметом должен видеть 

место каждого участника в педагогическом процессе, организовать 

деятельность учащихся, оценивать ее результаты, уметь внести исправления. В 

документе умения учителя классифицируются следующим образом: 1) 

методологические (психолого-педагогические) умения; 2) умения, отражающие 

уровень общей культуры; 3) предметно-ориентированные умения. 

Учителю, обладающему новаторством и творческим мышлением, 

предъявляются следующие требования: 1) объективно оценивать свои 

возможности, уметь определять значимые для своей профессии слабые и 

сильные стороны (самоуправление, самооценка, эмоциональность, 

коммуникативные, дидактические способности и др.); 2) обладать культурой 

интеллектуальной деятельности, культурой поведения, культурой общения, в 

том числе педагогической культурой; 3) уметь приспособляться к 

интеграционным процессам, тенденции развития мирового образовательного 

пространства. 

В непрерывном педагогическом образовании, в концепции и стратегии 

подготовки учителя вместо понятия «компетенция» используются понятия 

«умение» и «способность». На наш взгляд, главная причина этого заключается 

в том, что в научно-педагогических и психологических исследованиях 

используется понятие «компетенция». В высших педагогических 

образовательных стандартах того периода использовались понятия «умение» и 

«способность»; поэтому и в этом документе этот подход повторяется. До 

последних лет в большинстве учебных ресурсов рассматривались не 

педагогические компетенции учителя, а педагогические умения и способности. 

Начиная с 50-х годов в учебных ресурсах, подготовленных национальными 

учѐными-педагогами, постепенно совершенствовались требования, 

предъявляемые к общей и профессиональной подготовке учителя. В учебных 

пособиях «Педагогика» [51, с.162-171], подготовленных под руководством 
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М.Мехтизаде, и «Педагогика» [64, с.459-468], изданной под редакцией 

М.Мурадханова, нашли свои отражения особенности деятельности учителя и 

предъявляемые к учителю требования. В обеих книгах раздел «Советский 

учитель» был написан Т.Эфендиевым.  

Поэтому в их содержании нет существенной разницы. Автор, который 

считал деятельность учителя почетным, благородным, ответственным, 

сложным делом, качества учителя определял следующим образом: 1) учитель 

должен овладевать теорией марксизма-ленинизма, обладать коммунистическим 

убеждением; 2) обладать широким сведением и культурой, хорошо знать свой 

предмет; 3) учитель должен заботиться о детях и быть для них авторитетом; 4) 

учитель должен обладать коммунистической моралью, быть примером для 

учащихся; 5) учитель должен быть активным общественником и близким 

помощником коммунистической партии. Это были требования, которые 

предъявлялись к советскому учителю в 40-60-е годы прошлого века. С первого 

взгляда чувствовалась политизация предъявляемых учителю требований. 

Политизация в обществе сильно проникла в школьную жизнь и подготовку 

педагогических кадров. Требования, которые носили общий характер, прежде 

всего, связаны с личными качествами и общественной активностью учителя. 

Хотя, здесь коснулись дидактической компетенции учителя, но не были 

рассмотрены его коммуникативные, организаторские, научно-познавательные, 

исследовательские и перцептивные компетенции. Эта тенденция в той или иной 

степени повторяется и в связанных с подготовкой учителя статьях, 

опубликованных в 50-70-е годы.  

Книга «Идейно-политическая и педагогическая подготовка учителя» [60], 

подготовленная Научно-исследовательским институтом педагогических наук в 

1981 году, также не отличается от исследований, проведенных в тот период и 

посвященных подготовке учителя. В книге преимущественно рассматриваются 

не профессиональные качества учителей, а идейно-политическая подготовка 

учителей начальных классов (Я.Керимов), литературы (Ш.Микаилов), 
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азербайджанского языка в русских школах (А.Аббасов), физического 

воспитания (Б.Гулиев) и повышение у них эстетической культуры (В.Халилов). 

В учебном пособии «Конспекты лекций по педагогике» [18, с.44-45] 

Б.Ахмедова и А.Рзаева подход к проблеме в ином аспекте. Главная причина 

этого заключалось в том, что в начале 80-х годов была подготовлена 

профессиограмма учителя. Начиная с 60-х годов происходящие нововведения в 

жизни общества и «смягчение» политической линии, требования, 

предъявляемые к профессии учителя, сочетали с социальным заказом. Обобщая 

посвящѐнные общим и профессиональным компетенциям учителя 

исследования, проведѐнные как в Москве (Ю.К.Бабанский, В.А.Сластѐнин, 

О.А.Абдуллина, И.Я.Лернер, Н.Д.Никандров, И.А.Зязюн и др.), так и в 

Азербайджане (М.Мехтизаде, Б.Ахмедов, Г.Ахмедов, Н.Кязимов, З.Гаралов, 

Я.Керимов, Ю.Талыбов, С.Пашаев, А.Агаев и др.) можно прийти к выводу, что 

предъявляемые к профессии учителя требования охватывают следующее:  

- общественно-политические требования; 

- социально-психологические, личные и этико-педагогические требования; 

- требования, связанные с психолого-педагогической подготовкой; 

- требования, связанные с профессиональной и методической подготовкой. 

Из перечисленных требований первые два необходимы не только учителю, 

а всей интеллигенции, третьи – всем учителям, четвертые – всем учителям-

предметникам. Б.Ахмедов предъявляемые к учителю требования подразделял 

на три: 1) общие требования; 2) специальные требования; 3) специфические 

требования [18, с. 45]. К общим он относил общественно-политические, 

социально-психологические, личные и этико-педагогические требования, к 

специальным – психолого-педагогические требования, к специфическим – 

профессиональную и методическую подготовку. 

В 1984 году под влиянием коренных реформ в содержании и 

инфраструктурах общеобразовательных и профессиональных школ в 

Азербайджане расширились исследования, посвященные подготовке 

учительских кадров. Четвѐртый раздел «Основные направления реформы 
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общеобразовательной и профессиональной школы» был посвящен роли 

учителя. Здесь конкретно было отмечено: «Успешное выполнение сложных 

учебно-воспитательных задач молодѐжи в решающей степени зависит от 

учителя, его идейной убежденности, профессионального мастерства, эрудиции 

и культуры» [76, с. 63]. В документе было отмечено, что народный учитель – 

это зодчий духовного мира личности подрастающего поколения, доверенное 

лицо общества. Общество самое дорогое, самое ценное богатство – детей, свою 

надежду, свое будущее доверяет учителю. Вместе с тем от учителя требовалось 

постоянное творчество, неустанное обдумывание, любовь к детям, 

беспредельной преданности к работе. С целью подготовки качественных 

учительских кадров большое значение придавалось обновлению учебных 

планов и программ высших учебных заведений, усилению связи вуза с 

общеобразовательной школой, укреплению педагогических коллективов за счет 

научных степеней, издание новых учебников и учебных пособий, повышению 

квалификации научно-педагогических кадров, повышению уровня научных 

исследований, повышению заработной платы учителей. 

Начиная со второй половины 80-х годов, усилилось проведение 

исследований, вытекающих из содержания «Основных направлений реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы». Особенности 

педагогической деятельности, психолого-педагогическая и методическая 

подготовка будущих учителей стали предметами отдельных исследований. 

Т.Мамедов, С.Ибрагимова, Рамиз Мамедзаде, А.Гасанов и М.Дадашова на 

уровне диссертации доктора философии соответственно исследовали проблемы 

взаимосвязи учебной, научной и общественной деятельности будущих 

учителей, формирование активности будущих учителей в процессе социально-

педагогической деятельности, роль педагогической этики учителя в 

формировании ученической личности, педагогические основы воспитания 

личности в студенческом коллективе, воспитание творческого воображения у 

студентов. 
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В других исследованиях, проводимых в Азербайджане по подготовке 

учителя, в монографиях, книгах, журнальных и газетных статьях были 

исследованы нижеследующие требования к подготовке учителя в высших 

учебных заведениях: 

- предъявляемые к учителю общественно-политические требования 

(идейная убежденность будущего учителя, его роль, жизненная позиция в 

обществе и ответственность в воспитании будущего поколения);  

- предъявляемые к учителю социально-психологические, личностные и 

этико-психологические требования (в этих работах рассматриваются интерес 

студентов к педагогической деятельности, правильное осознание и оценка 

роли воспитания и обучения, проявление заботы о детях, требовательности, 

принципиальности, справедливости, культуры и соблюдение этических норм); 

- конструктивные способности учителя (эти исследования охватывают: 

целенаправленный выбор, систематизацию учебного материала учителем, 

уподобление их возможностям учащихся, предвидеть поведение детей в 

определенных ситуациях, подготовка проекта развития учащихся, выбор 

педагогических средств соответственно их содержанию, управление 

конфликтными ситуациями, умение планировать работу); 

- коммуникативные способности учителя (в этом направлении 

исследовались такие качества, как заслуга любви и доверия учащихся, создание 

искренних отношений между учащимися, сотрудничество с коллегами и 

родителями, проявление педагогической учтивости); 

- гностические способности учителя (в этом направлении рассматривались: 

знание учителем различных педагогических теорий и психологических 

особенностей учащихся, креативный подход к своей деятельности, обобщение 

своего опыта и опыта коллег, умение вести научно-исследовательские работы); 

- организаторские способности учителя (в этом направлении 

рассматривались умения: привлечение учащихся к общественной работе, 

правильное распределение обязанностей между ними, правильная организация 

деятельности учащихся в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях). 
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Профессор Б.Ахмедов, считал «учителя основным лицом в педагогическом 

процессе», впервые в педагогический обиход ввел понятие «педагогический 

инстинкт». Он писал: «Чтобы стать учителем нужен педагогический 

(врождѐнный) инстинкт. Педагогический инстинкт, являясь эмоционально-

волевым отношением личности к педагогической деятельности, находит свое 

отражение во взаимосвязи потребностей, склонностей и способностей к данной 

профессии» [18, с. 53]. Педагогический инстинкт выражает эмоционально-

волевые отношения к педагогической профессии, то есть внутреннее 

отношение к педагогической профессии, наличие педагогической способности, 

склонности к педагогической деятельности. 

В начале 90-х годов в связи с теоретическими вопросами подготовки в 

высших учебных заведениях будущих учителей к педагогической деятельности 

возникли первые системные исследования. Были изданы книги доцента АГПУ 

Б.Баширова «Педагогика высшей школы» (1992) и «Дидактика высшей школы» 

(1992). В этих пособиях были подробно исследованы сущность, задачи, 

структура, закономерности, принципы учебного процесса в высших учебных 

заведениях, формы организации обучения (лекция, семинар, практические и 

лабораторные занятия) в высшей школе, научно-исследовательские и учебно-

исследовательские работы студентов, формирование и развитие личности 

студента, условия педагогической деятельности преподавателя вуза, а также 

проведены научные обобщения. 

Спустя 10 лет после книги Б.Ахмедова «Конспекты лекций по педагогике» 

(1983) были изданы учебные пособия Ю.Талыбова, И.Исаева, А.Эминова 

«Педагогика» (1993), а через три года Н.Кязимова и А.Гашимова «Педагогика» 

(1996). Издание этих пособий должно было играть важную роль в 

профессиональной подготовке будущих учителей. К сожалению, в связи с 

переходом к многоступенчатой системе образования учебные планы высших 

педагогических учебных заведений полностью были изменены. Объем 

отведенных педагогике часов от 200 уменьшился до 68 часов (в некоторых 

специальностях было оставлено 100 часов), был отменен государственный 
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экзамен по педагогике. По мнению проф. Ф.Рустамова, это «наряду с 

безразличием к традициям преподавания педагогической науки, нанесло 

ощутимый удар ее авторитету, в университетах и институтах с педагогическим 

уклоном педагогика потеряла свое ведущее право, стала второстепенной 

дисциплиной» [65, с. 605]. Следует отметить и то, что предмет «История 

педагогики» также был изъят из учебного плана, за исключением 

специальности «Учитель начальных классов», в других специальностях были 

ликвидированы связанные с педагогикой предметы по выбору.  

В конце 90-х – начале 2000-х годов важные вопросы профессиональной 

подготовки будущих учителей стали предметами психолого-педагогических 

исследований. Проф. А.Ализаде [27, с. 214-226], исследуя взаимоотношения 

учитель-ученик, прибавляя к портрету учителя новые штрихи, как глобальную 

проблему школы определил пути формирования модели демократического 

учителя. Он обобщил теоретические мысли ученых зарубежных стран 

(К.Роджерс, А.Маслоу и др.), связанные с формированием у будущих учителей 

чувств эмпатии, искренности, доверия и с развитием педагогических 

способностей, а также опыт Азербайджанской школы. 

В 2002-2003 годах были изданы три книги «Педагогика» разные по 

содержанию и структуре. А.Пашаев и Ф.Рустамов в учебном пособии 

«Педагогика» [62] в разделе «Учитель современной школы» обобщили 

теоретические мысли, связанные с функциями, способностями учителя, 

профессиональным потенциалом учителя, педагогическим мастерством, 

педагогической квалиметрией и аттестацией учителей. По мнению авторов, 

профессиональные и общественные функции учителя предъявляют высокие 

требования к его личности и моральному облику. Предъявляемые к учителю 

требования (в действительности его профессиональные компетенции) – это 

императивная система профессиональных качеств, определяющая успех 

педагогической деятельности. Следует учитывать, что лишь половина 

практической педагогической деятельности учителя построена на 

рациональной технологии. Вторая часть успеха падает на долю мастерства 
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учителя. Педагогические способности – это личностные качества учителя. Они 

проявляются в склонности к работе с детьми, в любви к детям, в удовольствии 

общения с ними. Авторы педагогические способности учителя подразделяют на 

семь групп: 1) организаторские; 2) дидактические; 3) перцептивные; 4) 

коммуникативные, 5) суггестивные; 6) исследовательские; 7) научно-

познавательные [62, с. 45]. Они определили категории и интерпретировали 

содержание профессиональных качеств (трудолюбие, дисциплинированность, 

ответственность, организованность, решительность, постановка цели и др.) и 

человеческих качеств (гуманизм, доброжелательность, справедливость, 

объективность, оптимизм, проявление интереса к жизни учащихся, критическое 

отношение к себе, эмоциональная культура и др.). Хотя авторы представили 

самые современные подходы, связанные с профессиональными компетенциями 

учителя, к сожалению, не использовали понятие «профессиональная 

компетенция». 

В учебнике Н.Кязимова «Педагогика школы» [44] в разделе 

«Регулирование учителем своего психологического состояния в процессе 

обучения» исследуются приметы актерства и режиссуры в деятельности 

учителя, характеризуются формы проявления, особенности и управление 

эмоцией учителя, ее влияние на учебно-воспитательную работу. Учебник 

«Педагогика школы» составлен на основе материалов учебников «Педагогика» 

(1996) (Н.Кязимов, А.Гашимов) и «Педагогика высшей школы» (1999). 

Поэтому и в этом учебнике освещаются педагогические способности, 

профессиональные и человеческие качества учителя. 

В учебнике «Педагогика» [48], составленном совместно Л.Гасымовой и 

Р.Мамедовой, имеется раздел «Особенности педагогической деятельности». В 

этом разделе авторы, интерпретирующие педагогические и психологические 

особенности педагогической деятельности, личности и обязанности учителя, 

комментировали педагогические умения и профессиональные способности 

учителя на основе известного деления А.И.Щербакова: 1) информационные 

умения и привычки; 2) мобилизующие умения и привычки; 3) развивающие 
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умения и привычки; 4) направляющие умения и привычки. Авторы так же, как 

и А.Пашаев и Ф.Рустамов, считая некоторые педагогические способности 

основными, а другие вспомогательными, подразделяют эти способности на 3 

части: 1) личностные педагогические способности; 2) дидактические 

способности; 3) организационно-коммуникативные способности [48, с. 164].  

Г.Г.Ахмедов в учебном пособии «Педагогика» профессиональные 

компетенции учителя рассматривает в качестве умений: 1) дидактические 

умения; 2) научные умения; 3) перцептивные умения; 4) речевые умения; 5) 

организаторские умения; 6) авторитарные умения; 7) коммуникативные 

умения; 8) педагогические умения представления и воображения; 9) умения 

распределения внимания [19, с.26-28]. А.Аббасов в учебном пособии 

«Педагогика» [1] также даѐт подробное сведение о педагогических умениях и 

способностях учителя, однако не использует понятие «педагогическая 

компетенция». 

В учебниках и учебных пособиях по педагогике, которыми пользовались 

будущие учителя начальных классов русского сектора высших учебных 

заведений Азербайджана, до последних лет вместо понятия «педагогическая 

компетенция», в основном использовали понятия «педагогические способности 

учителя» и «профессиональные качества учителя». 

В учебнике «Педагогика» [127], подготовленном Т.А.Ильиной, 

Г.А.Сорокиным, Т.Н.Мальковской, В.А.Сластениным Д.М.Гришиным и 

Е.Р.Белозорчевым под общей редакцией академика Ю.К.Бабанского и 

достаточно популярным в высших учебных заведениях бывшего СССР в 80-е 

годы и начале 90-х годов, изложен богатый теоретический и практический 

материал по общим основам педагогики, дидактике, теории воспитания и 

школоведению. По стилю изложения, кругу охвата, ясности и совершенству 

этот учебник отличался от всех учебников и учебных пособий, написанных и 

изданных в этот период, в СССР. В учебниках и учебных пособиях по 

педагогике, подготовленных в союзных республиках, ясно прослеживалось 

влияние этой книги. В последнем параграфе («Учитель в системе управления 
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школой») последней главы («Руководство и управление школой») последнего 

раздела («Школоведение») учебника, состоящего из 28 глав (608 стр.), коротко 

(всего 6 стр.) изложена роль учителя в управлении школой. Здесь основное 

внимание уделяется педагогическому мастерству учителя и деятельности 

учителя в педагогическом коллективе. Большая часть материала посвящена 

анализу мыслей классических и советских педагогов об учителе и его роли в 

обществе. Для нашего исследования интересным фактом является то, что 

авторы (Г.А.Сорокин, В.А.Сластенин) впервые обосновали, какими 

личностными качествами и необходимыми профессиональными 

компетенциями должны обладать будущие учителя и связь этих компетенций 

общественно-политической, профессиональной и психолого-педагогической 

подготовкой. Однако почему-то понятие «педагогическая компетенция» в 

последствие и в самой России не вошло в ряд общеупотребительных 

педагогических терминов; в 90-х годах при подготовке новых поколений 

учебников и учебных пособий по педагогике это понятие было забыто. 

В главе «Учитель, структура его деятельности и профессиональное 

развитие» учебника «Педагогика» [152] И.Ф.Харламова, изданного в Минске, 

Москве и Пекине (на китайском языке) и ставшего за короткое время очень 

популярным, «профессиональные компетенции учителя» было заменено 

понятием «деятельность».  

Он так же, как и Н.В.Кузьмин, В.А.Сластенин и А.И.Щербаков 

интерпретировал следующие взаимосвязанные друг с другом формы 

педагогической деятельности учителя: 1) диагностическая; 2) ориентационно-

прогностическая; 3) конструктивно-проектировочная; 4) организаторская; 4) 

информационно-объяснительная; 5) коммуникативно-стимулирующая; 6) 

аналитико-оценочная; 7) исследовательско-творческая [152, с. 521]. 

И.Ф.Харламов впервые выдвинул проблему профессиональной 

пригодности будущих учителей, исследовал еѐ педагогические, 

психологические, социальные, физиологические и этические направления. В 

учебниках и учебных пособиях И.П.Подласого «Педагогика» (в двух томах) 
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[128; 129], В.А.Сластенина, И.Ф.Исаева и Е.Н.Шиянова «Педагогика» (в двух 

томах) [141; 142], В.С.Безрукова «Педагогика» [85], Л.С.Подымова и 

В.А.Сластенина «Педагогика» [131], Л.А.Байкова и Л.К.Гребенкиной 

«Педагогическое мастерство и педагогическая технология» [84], 

Н.В.Бордовской «Педагогика» [86], В.В.Анисимова «Общие основы 

педагогики» [81], С.А.Смирнова «Педагогика» [143], О.Е.Ефремова 

«Педагогика» [106], хотя и имеются интересные анализы и обобщения по 

профессиональной деятельности будущих учителей, однако, вместо понятия 

«профессиональная компетенция» использованы понятия или 

«профессиональные способности», или «профессиональная деятельность», или 

же «педагогические умения». В действительности между этими понятиями 

невозможно проводить Китайскую стену; они преимущественно выражают 

одно и то же содержание и одну и ту же сущность. Просто, так как 

теоретические мысли по формированию профессиональных компетенций у 

будущих учителей являются новым подходом к подготовке учителя, 

содержание также выражается новым понятием. С другой стороны, на наш 

взгляд, понятие «компетенция» в отличие от понятий «способность» и 

«умение» выражает относительно более широкое значение; оно охватывает и 

профессиональные способности, и профессиональные качества и как 

специалист, как работник, как человек - его общие качества. Эта тенденция, 

сформированная русскими учеными-педагогами и психологами при 

составлении учебников по педагогике и психологии, еще до последних лет 

сохранила свое превосходство в России. Наши ученые-исследователи (А.Агаев, 

Ф.Садыгов, А.Гасанов, М.Исмиханов, Ф.Рустамов, Г.Ахмедов, Ф.Ибрагимов, 

Р.Гусейнзаде), которые длительное время руководствовались 

сформированными русскими учеными научно-педагогическими и 

психологическими теориями, в учебниках и учебных пособиях, составленных в 

последние годы, также занимались последовательной пропагандой 

теоретической мысли, связанной с профессиональной деятельностью будущих 

учителей. А.Мамедов также не использовал понятие «педагогическая 
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компетенция» в своих исследованиях, посвященных психологии 

педагогической деятельности и личности учителя, при определении 

компонентов педагогической деятельности (цель, содержание, субъект, объект, 

средство, условие, результат), взаимоотношения учителей с учащимися 

(автократичный, авторитарный, демократический, коллективный, смешанный 

стиль), способности учителя в рациональной организации учебно-

воспитательного процесса (педагогические, дидактические, коммуникативные, 

академические, перцептивные, ораторские, суггестивные и др.). Такое 

положение повторяется и в изданных в те времена книгах «Психология» 

(А.Байрамов, А.Ализаде) и «Возрастная и педагогическая психология» 

(М.Гамзаев). 

В связи с принятием документа «Рамочный куррикулум по подготовке 

учителей начальных классов на ступени высшего образования 

Азербайджанской Республики» (2008) в педагогической терминологии стало 

употребляться понятие «педагогическая компетенция». В документе нашли 

свое отражение предъявляемые к подготовке учителя начальных классов общие 

требования, профессиональные функции и компетенции будущих учителей 

начальных классов. В Образовательных стандартах по специальности «Учитель 

начальных классов», утвержденных Министерством образования в 2015 и 2020 

годах, сохранены и еще более развиты ключевые идеи рамочного куррикулума.  

Ключевой вопрос, который вызвал необходимость подготовки 

куррикулума по подготовке учителя начальных классов на ступени бакалавра 

высшего образования, был связан с серьезной реформой содержания общего 

образования. 

 В «Концепции (Национальном куррикулуме) общего образования 

Азербайджанской Республики» (2006) цель начального образования 

сформулирована следующим образом: «создать и укреплять у детей привычки 

чтения, письма и счета; обеспечить передачу им первичных знаний о человеке, 

обществе, природе и о закономерностях между ними, формировать у детей 

первичные элементы логического и творческого мышления, обеспечить 
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выявление одаренных детей с раннего возраста» [10]. Соответственно цели 

были определены результаты общего обучения по начальному образованию. По 

завершении начальных классов учащиеся должны были обладать следующими 

умениями: 

- по установленным правилам чтение соответственно возрасту текстов 

художественного, научно-массового и информационного характера; 

- выделять основное содержание в прочитанном тексте и высказать о нем 

своѐ мнение; 

- использовать словари, средства справочного характера, компьютерную 

технику; 

- в устной и письменной форме ясно выражать свои мысли; 

- логически мыслить, выдвигать мнение, проявлять отношение к мнению 

других;  

- применять в жизни необходимые арифметические знания, выполнять 

простые алгоритмы; 

- изображать наблюдаемые объекты и события, отличать их по 

характерным признакам; 

- установить общение, сотрудничать, действовать в коллективе; 

- соблюдать культуру поведения, личную гигиену, необходимые правила 

безопасности; 

- в рамках определенных нормативов демонстрировать физические 

действия, художественно-эстетические способности, внедрять простые 

трудовые умения; 

- защищать свои права, уважать права других; 

- проявлять чуткое, заботливое и справедливое отношение к людям, 

природе, личной и государственной собственности, труду другого человека; 

- в простой форме представлять первичные знания о морально-

нравственных ценностях, истории, культуре, искусстве, выдающихся 

личностях, так же силы, занимающие противоположную позицию по 

отношению к своей стране; 
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- демонстрировать владение элементарными умениями общения на 

иностранном языке. 

Специалисты справедливо считают выше перечисленные умения 

умениями XXI века. С первого взгляда, формирование у учащихся младших 

классов перечисленных умений требует от учителя достаточной 

ответственности и педагогической компетентности. Значит, к подготовке 

студентов – будущих учителей, обучающихся по специальности «Учитель 

начальных классов» в высших педагогических учебных заведениях, 

предъявляются новые требования. У будущих учителей на более высоком 

уровне следует формировать те компетенции, владение которых считается 

важным для учащихся начальных классов. Например, в начальных классах 

учебно-воспитательный процесс должен организовываться так, чтобы у 

учащихся сформировались необходимые компетенции, связанные с 

самопознанием, саморегулированием, социальным познанием, принятием 

решения, решением проблемы, обучением учебе, критическим мышлением, 

сотрудничеством, творчеством и инновацией, информационной грамотностью, 

социальными умениями, здоровым образом жизни, экологическим познанием, 

исследовательскими умениями, гражданской и социальной ответственностью. 

Учитель, не обладающий этими компетенциями и качествами из-за не 

осознавания значения этих умений или не сможет обучать этому своих 

учеников или будет считать это неважным. 

В формировании у будущих учителей начальных классов необходимых 

педагогических компетенций важную роль сыграли “Рамочный куррикулум по 

подготовке учителей начальных классов на ступени высшего образования 

Азербайджанской Республики” (2008) и «Программа образования», 

утвержденная Министерством образования в 2014 и 2015 годах. 

Куррикулум, как документ концептуального характера, подготовлен в 

соответствии с современными мировыми стандартами по непрерывной 

подготовке учителя. Он охватывает минимум требований, общее обучение и 

результаты обучения основных преподаваемых предметов, программу высшего 
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базового образования, обеспечивающего подготовку бакалавра по 

специальности, требования, предъявляемые к ее содержанию, принципы, 

формы и методы организации педагогического процесса в системе высшего 

образования, а также оценку достижений студентов. Куррикулум был 

направлен на усвоение высшего образовательного уровня и умений учителей, 

способных обеспечить сохранение прежних достижений, национальных и 

общечеловеческих ценностей. Он был направлен на реализацию 

нижеследующих задач: 

- обеспечению связи и последовательности между предметами, 

преподаваемыми при подготовке учителя начальных классов; 

- постоянное обновление и совершенствование содержания преподаваемых 

дисциплин в соответствии с потребностью общества и общего образования; 

- обеспечение интерактивности и мобильности технологий обучения; 

- подготовка и внедрение предметных куррикулумов, ориентированных на 

результат; 

- расширение связи высшего образования по подготовке учителя 

начальных классов и обеспечение также участия в этом процессе 

общеобразовательной школы; 

- положительная образовательная среда, рациональность деятельности 

профессионального образования, практический, развивающий и опережающий 

характер обучения, обеспечение связи знаний, умений и навыков для учителей 

с практической учебной деятельностью, объективная оценка и стимулирование 

теоретических и практических достижений студентов. 

В соответствии с «Национальным куррикулумом общего образования в 

Азербайджанской Республике» был подготовлен куррикулум на основе 

следующих принципов: 1) учет национальных и общечеловеческих ценностей; 

создание благоприятных учебных условий для студентов с учетом 

всестороннего развития, направленности к профессии, способностей и 

интересов; ориентированность на результат; 2) ориентированность на студента 

и ориентированность на ученика; 3) интегративность. 
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Он состоит из введения и шести основных разделов:  

I. Общие требования, предъявляемые к учителю начальных классов на 

уровне бакалавра и его подготовке (в этом разделе нашли свое отражение 

содержание деятельности учителя начальных классов, предъявляемые к его 

подготовке, общие требования, функции профессии учителя и компетенции 

учителя начальных классов). 

II. Стандарты содержания подготовки учителя начальных классов на 

уровне бакалавра (в этом разделе охвачены: цель подготовки учителя 

начальных классов; общие результаты обучения и их связь с компетенциями, 

определяемыми для учителя начальных классов; дисциплины, преподаваемые в 

подготовке учителя начальных классов; программа высшего базового 

образования, обеспечивающая подготовку бакалавра по специальности 

педагогика и методика начального образования).  

III. Обоснование преподаваемых дисциплин, результаты обучения и общие 

требования, предъявляемые к содержанию предметов (перечисляются общие 

предметы, предметы общей профессиональной подготовки и предметы 

специальности, а также педагогическая практика и управление ею).  

IV. Принципы организации педагогического процесса на уровне бакалавра 

и стратегии обучения (в этом разделе интерпретированы направления 

деятельности; принципы организации педагогического процесса; формы и 

методы организации обучения, внутрипредметная и межпредметная 

интеграция).  

V. Оценка достижений студентов на уровне бакалавра.  

VI. Структура предметных куррикулумов. 

В аспекте нашего исследования научно-педагогический интерес 

представляют социально-педагогическое значение подготовки учителя 

начального класса, его функции, определение личности и всесторонней 

деятельности учителя начального класса, в частности компетенции учителя 

начального класса.  
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В куррикулуме прежде всего дана интерпретация требований, 

предъявляемых к подготовке учителя начальных классов. Отмечено, что 

подготовка учителя начального класса, являясь целенаправленным процессом, 

направленным на формирование личности посредством теоретической и 

практической деятельности, ее интеллектуального, физического и социального 

развития, непрерывного продолжения ее образования на уровне магистратуры, 

докторантуры, в учреждениях дополнительного образования и самостоятельно, 

основанное на интересы, желания каждого человека, на потребности и заказы 

государства, на национальные и общечеловеческие ценности, принципы 

интегративности, демократичности, светскости, систематичности, 

преемственности, с учетом психологических, физиологических, 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей личности 

обеспечивает ее умения осознавать, анализировать и оценивать происходящие в 

мире процессы, проблемы и тенденции развития; приобретать необходимые 

знания, умения и навыки, внедрять знания на практике; умение проводить 

исследования, превращения ее в ведущего члена общества, ее свободное и 

всестороннее развитие.  

 Примечательно, что впервые в государственном образовательном 

документе дается всестороннее определение деятельности и личности учителя 

начальных классов: учитель начальных классов это лицо: 

- глубоко знающее родной язык, обладающее всесторонней информацией о 

Конституции Азербайджанской Республики, ее внешней и внутренней 

политике, истории и географии, пути развития, постоянно развивающейся и 

обогащающейся культуре, искусстве, борьбе за независимость; умением 

оценивать права и свободы детей, уважительно относиться к демократическим 

принципам, проявлять чуткое и справедливое отношение к людям, природе, 

духовно-нравственным ценностям; 

- умеющее осуществлять воспитание и обучение учащихся, обеспечивать 

уровень их подготовки в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами, формировать общую культуру личности, соблюдать положения, 
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предусмотренные в Конвенции о правах детей и в Законе об образовании 

Азербайджанской Республики о правах и свободах детей, систематически 

повышать профессиональный уровень, анализировать на научной основе свой 

труд и оценивать приобретенные достижения, трудиться в коллективе, 

поддерживать связь с родителями (или с лицами их заменяющими), защищать 

охрану труда, безопасность, жизнь и деятельность обучающихся в процессе 

обучения; 

- усваивающие полностью по своей профессии методику преподавания 

начального курса математики, азербайджанский язык, детскую литературу, 

познание мира, культуру речи, основы образования, педагогику и психологию, 

детскую анатомию, физиологию и гигиену, музыку, формы и средства 

оценивания результатов обучения, изобразительное искусство и технологию, 

внедряющие информационно-коммуникационные технологии, инновации и 

новые педагогические технологии, преподавание в начальных классах хотя бы 

одного из иностранных языков. 

Для нашего исследования особенное значение представляют изложенные в 

пункте первого раздела Куррикулума компетенции (знания, умения и навыки) 

учителя начальных классов, которые играют важную роль не только в 

совершенствовании образования, обучения, но и в подготовке самого учителя. 

Осознание и применение, соблюдение компетенций правомерно 

связываются с всесторонней деятельностью профессионального учителя. 

Компетенции учителя начальных классов и характерные профессиональному 

учителю качества подготовлены с учетом основных положений 

«Профессиограммы профессии учителя» [31], утвержденной Министерством 

образования Азербайджанской Республики (2000), а также национальных 

ценностей в этой сфере и международного опыта. Профессиограмму профессии 

учителя подготовили сотрудники АГПУ А.Ализаде, Ф.Рустамов, К.Меджидов и 

К.Гулиева.  

В компетенции, связанные с развитием общегокультурного уровня, входят 

знания, средства и навыки, обеспечивающие развитие учителя как гражданина, 
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члена общества, приобретение им подробного сведения об истории и географии 

Родины, путях развития, культуре, искусстве, духовно-нравственных 

ценностях. 

В Программе образования (2014, 2015) по специальности «Учитель 

начальных классов» компетенции, усваиваемые будущими учителями 

начальных классов, подразделялись на общекультурные и профессиональные. 

К общекультурным компетенциям будущих учителей начальных классов 

относились следующие:  

- умение работать в группе; 

- коммуникативные умения; 

- умение слушать и наблюдать; 

- умение показывать качество эмпатии в деятельности; 

- умение выдвигать и обосновывать новые идеи; 

- владение аналитическим и критическим образом мышления; 

- терпимость и ответственность; 

- умение адаптироваться в быстро меняющейся ситуации и проявляет 

мобильность; 

- принимает концепцию непрерывного развития и заботится о своем 

развитии; 

- умение устной и письменной речи; 

- использует ИКТ; 

- умение создавать коммуникативную связь на одном из иностранных 

языков; 

- гражданская позиция в решении проблем; 

- сохраняет здоровый образ жизни. 

К профессиональным компетенциям будущих учителей начальных классов 

относились:  

 - владение необходимыми знаниями и умениями по предмету и 

непрерывное их развитие; 

- планировка и организация педагогического процесса; 
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- применение в профессиональной деятельности ИКТ; 

- выбор и применение соответствующих методов в профессиональной 

деятельности; 

- забота о повышении своего профессионального уровня; 

- выбор и внедрение стратегии обучения соответственно цели; 

- выбор и подготовка целесообразных ресурсов обучения; 

- выявление индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

учитывание их в педагогическом процессе; 

- организация деятельности групп, объединение их усилия с целью 

достижения общего результата; 

- провение исследования с целью планирования и организации 

педагогического процесса и использое их результатов; 

- использование механизмов оценивания в профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация педагогических умений в определении и развитии 

одарѐнных учащихся; 

- использование в процессе обучения инклюзивных образовательных 

технологий; 

- стремление привить обучающимся национальные и общечеловеческие 

ценности. 

После утверждения «Рамочного куррикулума по подготовке учителей 

начальных классов на ступени высшего образования Азербайджанской 

Республики» в педагогической печати, хотя и не интенсивно, стало 

употребляться понятие «профессиональная компетенция». 

В «Законе об образовании Азербайджанской Республики» [72], принятом в 

2009 году, при оценке знания, умения и опыта, приобретенных людьми 

неформальным и информальным путем, упоминается понятие «компетенция». 

В законе об образовании, являющимся самым весомым нормативно-правовым 

документом Азербайджанской Республики в сфере образования, наряду с 

знаниями, умениями и опытом, приобретенными гражданами в процессе 
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образования, впервые узаконивается и оценка усвоенных компетенций. До 

принятия этого документа в школах Азербайджана оценивались знания, умения 

и навыки учащихся. Критерии оценки, определяемые правительством, также 

соответствовали им.  

В «Словаре образования» не отражены понятия «компетенция» и 

«компетентность», хотя в «Предисловии» отмечено, что в словаре даны 

интерпретации ряда новых терминов и понятий, которые еще не до конца 

стабилизированы в лексике азербайджанского языка [75, с. 4]. 

После принятия «Государственной стратегии по развитию образования в 

Азербайджанской Республике» [8], утвержденной Президентом 

Азербайджанской Республики И.Алиевым 24 октября 2013 года, частотность 

употребления понятий «педагогическая компетенция», «компетенция учителя», 

«компетенция воспитателя», «педагогическая компетентность» участилась. 

Если в «Законе Азербайджанской Республики об образовании» понятие 

«компетенция» употреблялось всего один раз, то в «Государственной стратегии 

по развитию образования в Азербайджанской Республике» – 23 раза. 

В документе при определении целей уподобления образования 

Азербайджана Европейской системе образования, обмену студентов-учителей и 

унификации образовательных стандартов как основы преимущество отдается 

компетенциям, которые определил Совет Европы. Впервые в нормативно-

правовом документе по образованию дается сведение о понятиях компетентный 

учитель, личностно-ориентированное образование, основанное на компетенции, 

развитие компетенции, привитие компетенции, компетентное лицо, повышение 

компетентности учителя, образовательные стандарты, основанные на 

компетенции и компетентные родители. При определении содержания 

личностно-ориентированного образования важной считается опора на 

компетенцию. 

Вообще, компетентность – это интегральное качество личности учителя. 

Это качество на основе социального заказа общества и на основе потребности 

школы со временем подвергается совершенствованию. После принятия 
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«Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской 

Республике» стали возникать публикации, связанные с компетентностью 

учителя. В первых исследованиях изучалась компетентность европейского 

учителя (грамотность, творческое мышление, общение, результат) и внеслась 

ясность в содержание каждого из них. Выяснилось, что компетенция 

грамотности предусматривает умение использования новых педагогических 

технологий и ИКТ, умение учить учащихся учиться, умение превращать 

приобретенные знания в знание жизни, творческое мышление – умение 

создания новых знаний путем интегрирования знаний, компетенция общения – 

проявляя коммуникабельность и опираясь на социальные знания – умения 

установления общения учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-учитель-

родитель, результат-обобщение результата каждой проделанной работы, 

проведенного урока. 

В педагогической печати о компетентности учителей и учащихся 

(М.Марданов, А.Мехрабов, И.Искендеров, А.Аббасов, А.Ахмедов, Э.Мамедов, 

Р.Алиев, Ф.Рустамов, Х.Ализаде, И.Джабраилов, П.Алиев, Г.Ахмедов, 

М.Ильясов, Г.Джафаров, С.Мансимов, М.Баширов и др.) было опубликовано 

множество публикаций, компетентность учителя была исследована как основа 

ученической компетентности, впервые исследованы валеологические 

компетенции учителя, были определены механизмы развития 

профессиональной компетентности учителя (участие на курсах, 

самообразование, использование новых методов обучения, ИКТ; проведение 

творческих уроков, творческий отчет, участие на конкурсах и др.). Были 

проведены серьезные научно-исследовательские работы и написаны 

диссертации, посвященные теоретическим и практическим проблемам учителя. 

Р.Аббасова «Самовоспитание как средство подготовки студентов к 

профессии учителя» (2008), Х.Агаева «Педагогическое мастерство учителя как 

условие эффективности обучения» (2011), С.Насибова «Педагогическое 

мастерство учителя как условие эффективной организации межпредметной 

связи» (2012), М.Алиева «Педагогические основы формирования 
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профессиональной способности учителя музыки» (2013), С.Алиева «Система 

работы по повышению подготовки учителей начальных классов на основе 

куррикулума музыки» (2013), «Пути эффективной организации 

взаимоотношений преподаватель-студент в начальной подготовке 

педагогических кадров» (2014), А.Гасанов «Система работы по формированию 

профессииональной культуры у будущих учителей в педагогических учебных 

заведениях» (2014), Ш.Мамедов «Психолого-педагогические основы 

подготовки учителей начальных классов к воспитательной деятельности» 

(2014) защитили диссертации доктора философии по педагогике. Была издана 

книга В.Г.Алиева «Пути формирования профессиональных качеств в процессе 

подготовки учителя». В книге определено место профессиональных качеств в 

структуре личности будущих учителей и в усвоении педагогического 

масстерства, исследованы роль, содержание, структура и функции 

профессиональных качеств молодых учителей в нравственном и 

профессиональном становлении, определены факторы, влияющие на 

формирование их профессиональных качеств» [24, c. 4],  

После 2013 года в публикациях, связанных с подготовкой учителя, 

частотность употребления понятия компетенция значительно опережала другие 

понятия. В книге «Актуальные проблемы и модернизация подготовки учителя» 

[57], подготовленной сотрудниками Института образования, исследованы 

проблемы нового подхода к подготовке учителя (М.Махмудов), модернизация 

подготовки учителя математики (М.Махмудов), роль компетентного учителя в 

повышении качества образования (Р.Гусейнзаде), основные вопросы и 

направления подготовки учителя (М.Ильясов), обеспечение преемственности 

между дошкольным и начальным образованием как основной фактор 

подготовки учителя (В.Керимов), подготовка учителя, как одно из 

стратегических направлений реформы, проводимой в системе образования 

(К.Гулиева), современные технологии обучения и подготовка магистрантов к 

деятельности учителя (А.Зейналлы). 
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В учебное пособие, изданное в связи с дисциплиной «Введение в 

учительскую специальность» [49], которое сыграло важную роль в повышении 

профессионального и компетентного уровня будущих учителей, была включена 

самостоятельная тема под названием «Профессиональные компетенции 

учителя», наряду с общими концепциями были анализированы специальные 

компетенции, связанные с профессиональной педагогической подготовкой. 

Таким образом, профессиональные компетенция учителя были включены в 

учебный процесс. В последние годы повысилась интенсивность исследований в 

этом направлении и, проблема стала предметом монографических 

исследований (А.Мехрабов, М.Ильясов).  

Абдулла Мехрабов в монографии «Проблемы подготовки компетентного 

учителя» [52] не довольствуется лишь комментариями проблем подготовки 

учителя, он определяет также пути их реализации. В книге анализируются 

методологические проблемы развития педагогического образования, 

исследуются особенности организации научной деятельности в педагогическом 

образовании, рассматривается влияние эффективности сотрудничества 

преподаватель-студент на качество обучения. Определяются факторы, 

влияющие на повышение (социальные факторы, нравственно-этические 

факторы), деформацию (авторитарность, педагогическая агрессия, 

педагогическое безразличие, неадекватная самооценка, педагогический 

догматизм) профессионального уровня будущих учителей, выявляются 

причины снижения интеллектуального уровня (информационная пассивность, 

консерватизм, формализм, неопытность, некомпетентность и др.). В труде 

излагается модель формирования профессиональной компетентности и видов 

деятельности учителя, определяются основные направления использования 

новых технологий в подготовке профессионального учителя, высоко 

оценивается роль образовательно-исследовательских информационных 

центров. В монографии теоретические и практические материалы, связанные с 

организацией служб маркетинга и образования повышения квалификации, 
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анализированы в качестве важного компонента подготовки компетентного 

учителя. 

Современные проблемы развития профессиональной и педагогической 

компетентности будущих учителей занимают важное место в творчестве проф. 

М.Ильясова. Учебное пособие «Педагогическое мастерство учителя» [41], 

монография «Профессионализм учителя и современные проблемы 

педагогической компетентности» [42] и научные статьи [39; 40] занимают 

важное место среди исследований этого направления. В монографии внесена 

ясность в сущность профессионализма и компетентности, проводится экскурс 

становления и развития педагогической профессиии, исследуются направления 

будущего развития профессионализма учителя, специфические особенности 

педагогической профессии, проблемы педагогической профессиональной 

культуры учителя, имеющие важное значение для педагогического 

профессиионализма и педагогической компетентности. В монографии 

анализируются такие вопросы, как педагогическая помощь как фактор 

компетентности учителя, компетентная позиция учителя с социализацией 

личности студента, взаимосвязь педагогической компетентности и нового 

педагогического мышления, исследуются пути формирования педагогического 

профессионализма и компетентности, проводятся интересные обобщения и 

даются практические советы, связанные с перспективами развития профессии 

учителя, возможностью формирования педагогического профессионализма и 

компетентности, мотивами педагогического общения в профессионализме 

учителя, ролью педагогической техники в развитии компетентности. Автор 

обосновывает необходимость учета профессионализма и компетентности в 

подготовке учителя, на передний план выдвигает вопрос формирования 

мотивов профессионализма и компетентности у студентов на лекционных и 

семинарских занятиях исследовал пути использования новых педагогических 

технологий в формировании профессионализма и компетентности, определил 

роль и возможности педагогической практики в формировании у студентов 

профессионализма и компетентности. 
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В 2020 году совершенствовались требования, предъявляемые к подготовке 

учителя в высших педагогических учебных заведениях Азербайджана, 

принимались новые программы образования. В этих документах определены 

общие и профессиональные компетенции, которые следовало формировать у 

будущих учителей начальных классов. Программа образования специальности 

«Учитель начальных классов» (050107) уровня бакалавра анализирована в 

первом параграфе второй главы. 

Хотя в Азербайджане подготовка учительских кадров, выделяющихся 

своим профессионализмом и компетентностью, превратилась в одно из 

приоритетных направлений государства, отдельные аспекты этой проблемы 

стали предметом исследований педагогов и психологов, но, к сожалению, пока 

не исследованы теоретические и практические проблемы усвоения 

профессиональных компетенций будущими учителями начальных классов. Эти 

проблемы обстоятельно рассмотрены во второй главе диссертации, 

предложенная методика подтверждена экспериментальным путѐм. 
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II ГЛАВА. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

2.1. Основные направления совершенствования стандартов 

подготовки учителя начальных классов в Азербайджане 

 

Образовательная реформа, проводимая в Азербайджанской Республике, 

охватывает все уровни и ступени системы образования. Цель реформы связана с 

развитием устойчивого человеческого капитала в стране, а также обеспечением 

каждого гражданина современными знаниями и умениями (навыками). 

Реализации этой высшей цели требует развития институционных основ, 

инфраструктуры и человеческих ресурсов системы образования. Реакция системы 

образования на вызовы развития человеческого капитала – важное условие 

соответствия показателей качества общего образования европейским стандартам, 

что связано с развитием человеческих ресурсов. Поэтому второе стратегическое 

направление «Государственной cтратегии по развитию образования в 

Азербайджанской Республике» [8] охватывает «модернизацию человеческих 

ресурсов в сфере образования». Если первое направление предусматривает 

создание основанного на компетенциях личностно-ориентированного содержания 

образования, по всем ступеням, включая дошкольное, общее, начальное 

профессиональное, средне-специальное и высшее, то второе важное направление 

– обновление человеческих ресурсов. Этот вызов, как и в других сферах, требует 

усовершенствования и обновления подготовки учителей, в частности, подготовки 

учителей начальных классов и ее адаптации к современным требованиям.  

«Рамочный куррикулум для подготовки учителей начальных классов в 

Азербайджанской Республике» [7] был усовершенствован и внедрен в 2015 

году. Мировой опыт в сфере образования показывает, что каждые пять лет в 

образовательные программы вносятся определенные изменения. В связи с этим 

возникла разработка новых образовательных программ с целью дальнейшего 

повышения квалификации учителей. 
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В 2020 году под руководством ректора АГПУ профессора Джафара 

Джафарова была сформирована рабочая группа по разработке Государственной 

образовательной программы, в которую вошли представители высших учебных 

заведений и специалисты, занимающиеся подготовкой учительских кадров в 

стране. Отличающиеся совершенством новые образовательные программы 

были утверждены министром образования Азербайджанской Республики 28 

августа 2020 года. Соответственно проблеме нашего исследования постараемся 

проанализировать только новые подходы в учебном плане по специальности 

«Учитель начальных классов». Следует отметить, что здесь отражены 

профессиональные компетенции будущего учителя начальных классов, рамки 

специальности, методы преподавания и обучения по предметам, способы 

оценивания, результаты обучения, требования к инфраструктуре и потенциалу 

кадров для проведения кадровой подготовки, стажировки студентов, 

возможности трудоустройства и повышение квалификации.  

Будущим учителям начальных классов, обучаемых в высших учебных 

заведениях Азербайджана по специальности «Учитель начальных классов» 

(Азербайджанский государственный педагогический университет, Бакинский 

славянский университет, Азербайджанский университет языков, Ленкоранский 

государственный университет, Бакинский девичий университет, Нахчыванский 

государственный университет, Нахчыванский институт учителей) в течение 

четырѐх лет важно овладеть следующими общими компетенциями: 1) 

навыками устного и письменного общения на азербайджанском языке; 2) 

способностью общаться хотя бы на одном иностранном языке; 3) способностью 

интерпретировать систематические и всесторонние знания; 4) умением 

определять угрозы и вызовы, стоящие перед нашим национальным 

государством; 5) умением пользоваться информационными технологиями; 6) 

умением слушать, наблюдать, предлагать и обосновывать новые идеи; работать 

в группе, вместе решать проблемы, обладать аналитическим критическим 

мышлением; 7) умением адаптироваться к новым условиям, проявлять 

инициативу и добиваться успеха; 8) умением выбирать и использовать 
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дополнительные информационные ресурсы для решения проблем; 9) умением 

анализировать, обобщать и применять соответствующую информацию в 

процессе организации педагогического процесса в начальных классах; 10) 

способностью планировать, организовывать профессиональную деятельность, 

усовершенствовать будущее образование, существующие навыки, управлять 

временем и вовремя выполнять задания; 11) способностью уделять приоритетное 

внимание социальной и экологической ответственности, гражданскому и 

этическому подходу, качеству в своей деятельности; 12) умением переоценивать 

себя и ситуацию и способности к самокритичности; 13) умением вести здоровый 

образ жизни, проявлять толерантность и ответственность. 

Перечисленные компетенции, ввиду того, что носят общий характер, 

необходимы и важны для всех учителей.  

Наряду с этим, в новой Образовательной программе важно, чтобы будущие 

учителя начальных классов в течение четырехлетнего обучения приобрели 

следующие профессиональные компетенции: 1) умение объединять учащихся; 2) 

анализировать факты, теории, правила и методы, относящиеся к сфере 

деятельности или образования; использовать знания для творческого решения 

сложных задач в смежных областях, уметь выполнять сложные задачи, применяя 

новый подход; 3) способность выбирать и готовить учебные материалы, 

наглядные пособия, оборудование; интерпретировать учебные материалы; 

стимулировать развитие познавательных интересов и духовных потребностей, 

повышать учебную и познавательную активность; 4) умение использовать 

инклюзивные образовательные технологии в учебном процессе; 5) умение 

понимать педагогические ситуации и процессы; объективно оценивать, 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

обладать общей и педагогической культурой, анализировать собственный опыт в 

индивидуальной и групповой форме; 6) умение налаживать педагогически 

целенаправленное общение со студентами, их родителями, коллегами и 

руководством учебного заведения; 7) умение сформировать здоровую и 

личностно-ориентированную образовательную среду, создавать благоприятные 
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условия для развития социальных навыков учащихся, всестороннего развития 

личности и самовыражения; 8) умение выявлять новые проблемы, относящиеся к 

сфере деятельности или образования, анализировать различные способы их 

решения, оценивать успеваемость и достижения учащихся, определять уровень 

воспитания и оказывать на них эмоционально-волевое воздействие; 9) умение 

диагностировать, прогнозировать и проектировать деятельность, проявлять 

инициативность, ответственность, лидерство и командную работу при 

реализации проекта; 10) изучать научные инновации с использованием 

современных технологий сбора и обработки актуальной информации для 

решения проблем, связанных со сферой деятельности или образования; 

определять и оценивать ожидаемые результаты на основе данной информации, 

ставить определенные задачи, выбирать и применять соответствующие методы 

для их решения; 11) умение уважать демократические принципы, проявлять 

чуткое и справедливое отношение к людям, природе, нравственным ценностям и 

прививать это учащимся.  

Сочетание этих компетенций характеризует профессиональный потенциал 

будущих учителей. 

В научно-педагогической литературе «профессиональный потенциал 

определяется как обобщенные способности, возможности, силы» [6]. 

Профессиональный потенциал – это сочетание природных и приобретенных 

качеств в виде системы. Учитель – это, прежде всего, божественная профессия. 

Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) говорил, что «Бог послал меня как 

учителя. Я послан, чтобы завершить прекрасную духовность». Учительство – это 

обучать, наставлять, любить ребенка, помогать ему понять истину. Учителю 

трудно стать мастером на основе приобретенных качеств, если будущие учителя 

начальных классов не обладают природными качествами. Второй аспект 

сложного и многогранного профессионального потенциала связан с общими и 

педагогическими компетенциями, приобретаемыми будущими учителями 

начальных классов в процессе обучения. Профессиональные компетенции 

определяют способность будущих учителей выполнять свои обязанности на 
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должном уровне. Следует отметить, что профессиональный потенциал находит 

отражение в профессиональной деятельности учителя. Это свидетельствует о 

том, что наличие педагогических навыков не означает, что они выполнены на 

высоком уровне. Структурными компонентами системы профессионального 

потенциала учителя являются направления педагогической подготовки и 

профессиональной деятельности. Структурные компоненты профессионального 

потенциала будущих учителей начальных классов можно класссифицировать 

следующим образом: 1) культура подготовки к педагогической профессии; 2) 

педагогическое творчество; 3) профессионализм учителя. 

Будущие учителя начальных классов, обучающиеся в университетах 

сегодня, будут заниматься педагогической деятельностью в ближайшие 

десятилетия (2030-2040). Может ли университет дать им необходимые 

компетенции, чтобы стать успешными учителями в будущем? Отвечает ли этим 

требованиям новая Образовательная программа, применяемая во всех вузах 

страны в 2020/2021 учебном году, предусматривающая обучение по 

специальности «Учитель начальных классов»? В чем ее особенность от 

действующей образовательной программы? Сможет ли новая Образовательная 

программа сформировать необходимые педагогические компетенции у 

будущих учителей начальных классов и обеспечить им умелый и 

профессиональный подход к педагогическим явлениям и процессам? 

Какими определенными качествами должен обладать идеальный учитель 

будущего как специалист, как сотрудник, как человек? Качествами, которыми он 

будет обладать как специалист, являются: педагогические умения, педагогическое 

мастерство, психолого-педагогические знания, знание учебно-воспитательных 

технологий, качественная организация труда, любовь к ученикам, нравственность, 

доверие к людям и оптимизм, толерантность, справедливость и доброта, 

понимание учащихся и желание работать с ними, общая эрудиция, 

требовательность, организованность, коммуникабельность и т.д. 

Качества, которыми будет обладать будущий учитель: умение ставить и 

достигать цели, умение распределять время, способность проявлять творческий 
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подход, умение работать в коллективе, умение быть дисциплинированным, 

ответственным, искренним, активным и т.д. 

Качествами идеального учителя будущего как человека являются: высокие 

моральные качества, активное участие в общественной жизни, активная 

жизненная позиция, быть образцом, примером для подражания, обладать 

национальной гордостью, национальной ответственностью, вести здоровый 

образ жизни, иметь критическое отношение к собственным действиям, 

приверженность мультикультурным ценностям, гуманизм и т.д. 

Все выше перечисленное нами отражается в профессиограмме учителя. 

Несмотря на то, что впервые педагогическая профессиограмма была составлена 

в 20-30-х годах прошлого века, но время от времени эти требования 

существовали, менялись и совершенствовались. По сравнению с 2008 и 2014 

годами есть существенные отличия в новой Образовательной программе по 

специальности «Учитель начальных классов», действующей с 2020 года. Прежде 

всего, эта разница отражается в количестве часов в неделю. Следует обратить 

внимание на следующее: в 2008 году количество часов в неделю составляло 26 

часов, в 2015 году – 24 часа, а в 2020 году – 22 часа. Снижение еженедельной 

учебной нагрузки произошло, естественно, за счет сокращения общего 

количества часов. В 2008 году на подготовку учителей начальных классов было 

отведено 3000, в 2015 году – 2520, а в 2020 году – всего 2310 аудиторных часов. 

Наряду с этим, в Образовательную программу были включены новые предметы, 

значительно увеличены кредиты психолого-педагогических дисциплин. 

 

Динамика развития часов по блоку гуманитарных дисциплин 

Таблица 2.1.1. 

№ 

Блок 

гуманитарных 

дисциплин 

Кредит 
Общие 

часы 

Внеаудитор-

ные часы 

Аудиторные 

часы 
Лек. Сем. 

1. 2015 год 44 1320 780 540 90 450 

2. 2020 год 30 900 570 330 75 255 
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В учебной программе 2015 года по специальности «Учитель начальных 

классов» 44 из 210 кредитов были отнесены к блоку «Гуманитарные 

предметы», а в учебной программе 2020 года 30 кредитов из 210 отнесены к 

блоку «Общие предметы». В соответствии с выделенными кредитами 

уменьшилось количество общих, внеаудиторных и аудиторных часов. Основное 

снижение произошло за счет количества кредитов, выделенных по предмету 

«Иностранный язык» (29 кредитов). Так, в последней учебной программе 29 

кредитов по предмету «Иностранный язык» были снижены до 15. Выделение 29 

кредитов по специальности «Учитель начальных классов» было связано со 

стандартами, утверждѐнными в 2008 году. Согласно этим стандартам, будущие 

учителя начальных классов также должны были преподавать английский язык в 

I-IV классах. Такой подход не только перегрузил учебный план, но и сократил 

кредиты педагогических и психологических предметов. Идея о том, что 

будущие учителя начальных классов также будут преподавать английский 

язык, не оправдала себя. 

 

Динамика развития часов по блоку предметов  

специально-профессиональной подготовки 

Таблица 2.1.2. 

№ 

Блок предметов 

специально-

профессиональной 

подготовки 

К
р
ед

и
т 

О
б

щ
и

е 
ч
ас

ы
 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

ч
ас

ы
 

А
у

д
и

то
р
н

ы
е 

ч
ас

ы
 

Л
ек

. 

С
ем

. 

1. 2015 год 140 4200 2520 1680 885 795 

2. 2020 год 120 3600 2280 1320 675 645 

 

В соответствии с моделью подготовки учителей в европейских странах в 

последней Образовательной программе кредиты, выделяемые на блок 

«Предметов специально-профессиональной подготовки», были сокращены, и 

предпочтение было отдано предметам, определяемым высшим учебным 
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заведением. Ключевой вопрос здесь – увеличение количества кредитов, 

выделяемых на педагогические дисциплины. 

 

Часы, отведенные педагогическим дисциплинам 

Таблица 2.1.3. 

 

№ 
Педагогические 

дисциплины 

У
ч

еб
н

ы
й

 п
л
ан

 

2
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Часы 
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2
0
2
0
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-в

о
 к

р
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Часы 

Л
ек

. 

С
ем

. 

Л
ек

. 

С
ем

. 

1. Педагогика + 5 30 30 + 6 30 30 

2. 

Педагогика 

начального 

образования 

+ 8 45 45 + 7 30 45 

3. 

История 

образования и 

педагогической 

мысли 

_ _ _ _ + 5 
3

0 

1

5 

4. 

Инклюзивное 

образование в 

начальных 

классах 

_ _ _ _ + 5 30 
1

5 

5. 
Философия 

образования 
    + 5 30 15 

6. 

Управление 

системами 

образования и 

проектами 

    + 5 30 15 

 

Как видно из таблицы, в учебной программе 2015 года на педагогические 

дисциплины было отведено всего 13 кредитов (150 часов). Это составило всего 

8,9% аудиторных часов (1680 часов), отведенных на блок «Предметы 
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специально-профессиональной подготовки». В последней учебной программе 

количество этих предметов увеличилось с 2-х до 6, и были включены новые 

предметы («История образования и педагогической мысли», «Инклюзивное 

образование в начальных классах», «Философия образования», «Управление 

системами образования и проектами»), а на преподавание педагогических 

дисциплин предусмотрено 33 кредита. 

В учебной программе 2020 года 315 часов (23,9%) из 1320 часов, 

отведѐнных на блок «Предметы по специальности», предназначены для 

преподавания педагогических дисциплин. Таким образом, количество часов, 

отведенных на преподавание педагогических дисциплин в последней учебной 

программе, на 15% больше, чем в предыдущей учебной программе (2015). Это 

имеет важное значение в формировании необходимых педагогических 

компетенций у будущих учителей начальных классов. 

 

Динамика развития выборочных предметов блока  

специально-профессиональной подготовки 

Таблица 2.1.4. 

 

Выборочные предметы 

блока специально-

профессиональной 

подготовки 

К
р
ед

и
т 

О
б
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и

е 
ч
ас

ы
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н

еа
у
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и
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р
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ы
е 

ч
ас

ы
 

А
у
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и
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ч
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ы
 

Л
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. 

С
ем

. 

2015 год 26 780 480 300 185 115 

2020 год 60 1800 1140 660 330 330 

 

Количество предметов, определенных блоком «Специально-

профессиональной подготовки», то есть университетом, и сумма выделяемых им 

кредитов значительно увеличились. В Образовательной программе 2015 года на 

выборочные предметы было выделено 26 кредитов, а в Образовательной 

программе 2020 года – 60 кредитов. Согласно кредитам, количество аудиторных 

часов увеличилось более чем в два раза. В предыдущей Образовательной 
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программе 12% от общего количества аудиторных часов (2520 часов) было 

отведено на выборочные предметы, относящиеся к блоку «Специально-

профессиональной подготовки», в то время как в последней Образовательной 

программе 28,6% (660 часов) из 2310 аудиторных часов были отведены на 

выборочные предметы. Из 660 часов 225 (34%) были отведены педагогическим 

дисциплинам, 60 часов – теоретическим вопросам азербайджанского языка, 60 

часов – теоретическим вопросам математики и 315 часов – методике 

преподавания азербайджанского языка и математики. 30 кредитов (ранее 21 

кредит) предоставляется на педагогическую практику, которая является 

завершающим и решающим этапом подготовки педагогических кадров. 

Наше исследование показывает, что по мере того, как ценности, которыми 

должны овладевать ученики начальных классов (личная и социальная 

ответственность, самосознание и самоуправление; критическое и творческое 

мышление; общение и сотрудничество; чувство национальной идентичности и 

национальной гордости, смысл созидания; демократия и уважение прав 

человека, здоровый образ жизни; активная гражданская позиция, уважение к 

культурному разнообразию) и компетенции творчество (креативность), 

критическое мышление, решение проблем, принятие решений, самостоятельное 

обучение, общение, сотрудничество, цифровая грамотность меняются, так и в 

соответствии с ними меняются и требования к подготовке учителей начальных 

классов.  

29 сентября 2020 года Постановлением Кабинета министров 

Азербайджанской Республики за №361 были утверждены «Государственные 

стандарты общего образования в Азербайджанской Республике» [9], в которых 

излагалось, на каком уровне начального образования учащиеся должны 

овладеть необходимыми компетенциями.  

1) Компетенции, связанные с мышлением: вносит оригинальные 

дополнения и исправления в существующие; умеет обосновывать свое мнение, 

строит алгоритмы решения проблемы; прогнозирует положительные и 
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отрицательные последствия своих решений; различает источники обучения 

(наблюдение, люди, книги, интернет и т.д.). 

2) Компетенции, связанные с деятельностью: умеет выражать свое мнение 

и выслушивать других; умеет работать в коллективе; демонстрирует первичные 

навыки работы с ИКТ; знает пути поиска и сбора информации: эффективно 

использует личный бюджет. 

3) Компетенции, связанные с ценностями: демонстрирует уважение к 

государственным символам; знает о традициях государственности, понимает 

личную ответственность, знает свои права и обязанности, уважает права и 

обязанности других людей; принимает культурное разнообразие (люди, 

относящиеся к разным этническим группам, языкам, религиям, расам). 

В современный период непросто сформировать у младших школьников 

компетенции, связанные с мышлением, деятельностью и ценностями. Прежде 

всего, формирование этих компетенций у учащихся требует высокого уровня 

сотрудничества семьи и школы. Участники процесса, как учителя, так и родители, 

должны обладать необходимыми педагогическими компетенциями. В противном 

случае получить эффективный и продуктивный результат крайне сложно. Школа 

и учитель также несут ответственность за формирование у родителей 

необходимых педагогических компетенций. По этой причине считаем, что 

будущие учителя начальных классов должны обладать необходимыми 

профессиональными компетенциями в процессе обучения в высших учебных 

заведениях и во внеклассной деятельности, чтобы они были готовы общаться и 

сотрудничать как с младшими школьниками, так и с их родителями.  

 

 

2.2. Формирование профессиональных компетенций у будущих 

учителей начальных классов в процессе обучения 

 

Главной отличительной особенностью современного мира является не 

только организация производства, повседневной жизни, досуга, но и высокий 

уровень обновления научных теорий, технологий и технологических систем, 
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используемых в образовании. Поэтому с течением времени задачи школы и 

учителя меняются и усложняются. Начиная с начальных классов, 

предусматривается вооружение обучающихся такими знаниями, умениями и 

навыками, которые в конечном итоге позволят им правильно действовать в 

любой жизненной ситуации, принимать решения, адекватные требованиям 

общества, и благополучно строить свою личную жизнь.  

Система образования – главный источник повышения интеллектуального 

потенциала общества. Основную позицию в данной системе занимает учитель, 

поскольку он обеспечивает прогресс общеобразовательной школы. Успех 

образования непосредственно зависит от личности учителя, его творческого 

потенциала, общекультурной подготовки и профессиональной компетентности. 

Самая важная особенность профессиональной компетентности – 

«фокусирование на ребѐнке». Известный психолог, академик Ш.Амонашвили 

выделил три направления «фокусирования на ребенке»: 1) Вера в 

бесконечность детского мира, то есть нет ребенка без способностей. Есть 

учитель, который не верит в эту истину. Основа мастерства учителя – 

обеспечить продвижение слабого ученика. Ведь гораздо легче работать с 

успевающим ребенком. 2) Вера в то, что он является творением Бога - то есть 

учитель должен верить в свою Божественную миссию. Он должен быть 

настоящим, просветленным учителем. Потому что детям нужен свет от 

учителя. 3) Вера в силу гуманистической педагогики - то есть вера в педагогику 

любви, доброты, сострадания, милосердия [79, c. 76]. 

В.Гюго говорил, что Бог не создал ни одного ребенка плохим! Может, мы 

изменим наши взгляды на детей и их обучение. Давайте, прислушаемся к 

биению сердца каждого ребенка и проявим заботу. Мудрецы отметили, что 

забота – это самое лучшее лекарство. Ведь, они не многого хотят от родителей 

и учителей, лишь: искреннего отношения, уважения, любви и вдохновляющих 

слов. Например, как «я люблю тебя, я доверяю тебе, я горжусь тобой, прости 

меня, я прощаю тебя, я слушаю тебя, я верю в тебя, ты справишься, если 

захочешь, ты очень умный и так далее». Демонстрация профессионализма в 
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учебно-воспитательном процессе, достижение эффективных результатов, 

успешное общение с учениками, учителями-коллегами и родителями – главные 

признаки профессионализма учителя. В его основе лежат педагогические 

возможности учителя, характерные особенности детей в классе и перспективы 

развития. Обеспечение развития личности ученика за счет эффективной 

организации педагогического процесса с использованием современных 

педагогических технологий и активных методов обучения связано с 

профессиональной гибкостью учителя, в частности учителя начальных классов. 

Основные компетенции современных учителей начальных классов можно 

разграничить следующим образом: 

- учиться вместе с учениками, «расти» вместе с ними; 

- уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

учеников; 

- уметь мотивировать учеников к учебе и различным видам деятельности; 

- организовать учебный процесс с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- обладать умением проектировать и организовывать групповую 

проектную деятельность учащихся в классе; 

- уметь адекватно оценивать достижения учащихся. 

Развитие профессиональных компетенций учителя начальных классов 

предусматривает развитие индивидуального творчества, овладение 

педагогическими инновациями, адаптацию к постоянно меняющейся 

педагогической среде. Это очень важный фактор. Так как, социально-

экономическое и духовное развитие общества напрямую зависит от 

профессионального уровня учителя. 

Профессиональный успех учителя начальных классов зависит, в первую 

очередь, от его личных качеств. Как он преподнесет себя детям, так они его и 

примут. Очень важно заинтересовать ребенка и подать учебный материал в 

понятной, доступной и интересной форме. Это основная педагогическая 

компетенция учителя. Не каждый учитель обладает данными умениями, 
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поэтому они должны постараться их развить. Ведь ключ успеха в 

профессионализме, а достичь профессионализма сразу невозможно. Этот 

процесс должен начаться с первого дня – первой лекции и семинара в Высшем 

педагогическом университете. Основа профессиональных компетенций 

будущих учителей начальных классов закладывается в учебном процессе, 

развивается во время внеаудиторных занятий и формируется в период 

педагогической практики. Развитие профессиональных компетенций у 

студентов в процессе обучения зависит от определѐнных условий. Первое из 

этих условий – профессиональная пригодность. Хотя по действующим 

правилам приема в вузы заранее определить профессиональную пригодность не 

представляется возможным, важно провести такой опрос учителями и 

психологами в начале I учебного года. Определение пригодности к профессии 

означает, прежде всего, нахождение соответствия между индивидуальными 

особенностями студента и спецификой, выбранной им профессии.  

К.С.Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки. Первое 

условие подготовки качественных и компетентных учительских кадров зависит 

от правильного, объективного и прозрачного проведения выбора в 

педагогическую профессию. Для этого, в первую очередь, следует проверить 

уровень профессиональной пригодности абитуриентов, подающих документы в 

педагогические вузы. К сожалению, нынешняя система приема студентов в 

вузы не позволяет реализовать такой выбор. Не проверяются интересы, 

склонности и способности абитуриентов к педагогической профессии, их 

внешность, а особенно письменная и речевая культура тех, кто выбирает 

профессию учителя начальных классов. Как для музыканта важен музыкальный 

слух, для художника ощущения цвета, столь же необходима и важна для 

учителя педагогическая инстинктивность и педагогические способности. 

Особые профессиональные и социальные функции учителя предъявляют 

важные требования к его личности. Учитель должен быть образцом 

подражания для учеников, родителей и общества в целом. Компетентный 

учитель – это хороший врач, хороший инженер, хороший юрист, хороший 
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экономист, профессиональный военный. По этой причине в нормативно-

правовых документах, касающихся образования в республике, учитель 

считается решающим лицом в процессе обучения и развития обучаемых и 

мониторинга их достижений. 

Опыт показывает, что прием в вуз на основе набранных баллов – не может 

быть единственным критерием. В АГПУ и БСУ для изучения психических 

процессов, личностных качеств, способностей, мотивов будущих учителей 

начальных классов в соответствии с их профессиональной деятельностью 

используются следующие методы: 1) изучение личных дел абитуриентов и 

анкетирование; 2) заполнение абитуриентами подготовленной университетом 

анкеты (анкета отражает профессиональные интересы студентов, социальную 

активность и т.д.); 3) написать эссе о профессии учителя. До последних лет 

нельзя было без волнения читать эссе будущих учителей начальных классов о 

педагогической профессии. Подавляющее большинство студентов писали, что 

им не нравится профессия учителя, что они на последнем месте отметили эту 

профессию при выборе специальности, и что они были размещены на 

педагогическом факультете в соответствии с их баллами. Результаты опроса, 

проведенного в 2014 году с 120 студентами I учебного года БСУ по 

специальности «Учитель начальных классов» по теме «Кто повлиял на ваш 

выбор профессии учителя начальных классов»? (родители, родственники, 

учителя, прочитанные художественные произведения, просмотренные фильмы 

и т.д.) нижеследующие: 

70 студентов (58,3%) заявили, что выбрали профессию учителя начальных 

классов под влиянием родителей, 18 (15%) – классных руководителей и 8 

(6,7%) – родственников. 7 студентов (5,8%) отметили, что хотели стать 

учителями истории, а 9 (7,5%) – учителями английского языка, но в 

соответствии с набранными балами вынуждены были учиться по этой 

специальности. Из 120 студентов 8 (6,7%) заявили, что профессию учителя 

начальных классов выбрали по собственному желанию. 
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Соответственно эксперименту с этим же вопросом мы обратились к 300 

студентам азербайджанского отделения, поступившим в 2018/2019 учебном году 

в АГПУ по специальности «Учитель начальных классов». Среди них 131 студент 

набрали более 500 баллов и выбрали профессию учителя начальных классов. Из 

них 250 (83,3%) заявили, что профессию учителя начальных классов выбрали без 

колебания. В 2020/2021 учебном году по государственному заказу 293 студента 

из 300 поступили в азербайджанское отделение АГПУ по специальности 

«Учитель начальных классов». Выбор студентами, набравшими 590-630 баллов 

именно данной специальности, свидетельствует о повышении авторитета этой 

профессии и на то, как она опережает другие педагогические специальности. 

Внутренние мотивы и интеллектуальный потенциал тех, которые выбирают 

профессию учителя, играют важную роль в подготовке учительских кадров, 

обладающих современными профессиональными компетенциями. В последние 

годы заметный рост интереса к профессии учителя в обществе, усиление его 

социального статуса, значительное повышение заработной платы связаны с 

обновлением образовательной инфраструктуры. Присуждение Министерством 

образования стипендии «Учитель будущего» студентам, набравшим более 500 

баллов и выбравшим педагогическую специальность, также повысило интерес и 

внимание к профессии учителя. Итак, второе условие – это стимулирование 

работы учителя. 

Исходя из опыта, можно сказать, что систематическая работа, проводимая 

в высших учебных заведениях по направленности студентов на педагогическую 

профессию, приводит к формированию у них профессиональных качеств. В 

2016/2017 учебном году 52 студентам I учебного года БСУ по специальности 

«Учитель начальных классов» был задан вопрос: «Хотите ли вы в будущем 

стать учителем начальных классов? Из них 9 студентов (17,3%) ответили «да», 

15 (28,8%) – «не знаю», 26 (53,8%) ответили «нет». Этим же вопросом мы 

обратились к ним после педагогической практики в 2019/2020 учебном году. 

Результат был совсем другим. На вопрос: «Будете ли вы участвовать на 

экзамене по приѐму на работу учителей начальных классов»? Ответили 49 
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студентов (3 из них со второго учебного года перевелись на другую 

специальность). Из 49 студентов – 42 (85,7%) заявили, что сдадут экзамен по 

приему на работу учителем начальных классов. Один из студентов сказал, что 

не будет участвовать на экзамене, так как желает работать в военной структуре, 

другой на авиационной службе, двое уедут жить за границу, а трое продолжат 

свое образование в магистратуре. Увеличение количества студентов одной 

группы, желающих стать учителями начальных классов, с 9 (17,3%) до 42 

(85,7%) связано с целенаправленной ориентацией этих студентов на 

педагогическую профессию в течение учебного года. 

Исследования показывают, что причина снижения уровня профориентации 

студентов связана с тем, что некоторые преподаватели вузов не обладают 

необходимыми профессиональными компетенциями. В научно-педагогической 

литературе указываются две причины: 1) синдром раскаяния при выборе 

профессии; 2) трудности, которые испытывают слабые студенты» [67, s. 422]. 

Эти трудности отрицательно сказываются на мотивах обучения, его структуре 

и, следовательно, на профессиональной ориентации студента.  

Общие, специальные и определенные вузом предметы, преподаваемые в 

университетах и реализующие педагогическую подготовку, создают условия 

для формирования у студентов компетенций по профориентации, умению 

применять свою деятельность, знания и навыки в выбранной ими профессии 

учителя начальных классов. В процессе обучения студент вырабатывает 

позитивное отношение к профессии учителя начальных классов, 

совершенствует подготовку к профессии, формирует способности, 

соответствующие своей профессиональной пригодности, склонностям, 

интересам и потребностям. В процессе формирования у студента возникает 

более глубокое понимание целей и задач, социально-педагогической и 

социальной значимости выбранной профессии учителя начальных классов. В 

результате его убеждения и позиции, связанные с профессией учителя, 

становятся более стабильными. Все это демонстрирует прочность и глубину 
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направленности профессиональной деятельности будущего учителя начальных 

классов, его близкие и дальние перспективы, социальные и личные мотивы.  

Учителя и психологи, работающие в высших учебных заведениях, 

занимающиеся подготовкой учителей начальных классов, должны учитывать 

уровень педагогической направленности студентов в процессе обучения, 

прививать интерес, склонности и мотивацию к педагогической профессии и 

формировать необходимые профессиональные компетенции. Важным 

фактором для этого является изучение и диагностика первичного состояния. 

Преподавание предмета «Введение в учительскую специальность» (2 

кредита) в первом семестре учебного плана по специальности «Учитель 

начальных класссов», утвержденном в 2015 году, и предмета «Философия 

образования» (5 кредитов), утвержденного в учебном плане 2020 года, играет 

важную роль в изучении уровня направленности будущих учителей начальных 

классов к педагогической деятельности с первого семестра. Определяя этот 

уровень с первого семестра, учителя педагогики могут разработать 

последовательность для формирования профессиональных компетенций при 

преподавании других педагогических дисциплин в последующие учебные годы. 

В научно-педагогической литературе определены следующие уровни 

направленности на педагогическую деятельность: 1) высокий уровень 

направленности студентов на педагогическую профессию; 2) средний уровень 

направленности студентов на педагогическую профессию; 3) низкий уровень 

направленности студентов на педагогическую профессию; 4) отсутствие 

направленности на педагогическую профессию [67, s. 422].  

 Определение этих уровней у будущих учителей начальных классов 

является основной функцией преподавателей высших учебных заведений 

(особенно преподавателей педагогики и психологии). Педагогическое 

управление начинается с постановки цели. Так как цель – это главный фактор 

педагогической деятельности. Цель – направить деятельность преподавателей 

педагогики и будущих учителей начальных классов на общий результат – 

формирование необходимых профессиональных компетенций. Управление 
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педагогической деятельностью зависит, прежде всего, от уровня интереса, 

склонностей и внутреннего потенциала будущих учителей начальных классов к 

педагогической профессии. Не зная этого, невозможно верно определить цель и 

выбрать правильные средства для ее достижения. Эта деятельность связана с 

диагностической функцией преподавателей педагогики. Начав организацию 

учебного процесса с диагностической деятельности, им удается целесообразно 

реализовать функции прогнозирования, проектирования, информирования, 

организации, оценивания, контроля, коррекции, а также предоставить учителям 

начальных классов первичную информацию об этих функциях. В первом 

семестре 2017/2018 учебного года в БСУ, с целью определения уровня 

направленности на профессию учителя, был проведѐн опрос в 2-х группах 

(человека) по специальности «Учитель начальных классов», где вели 

семинарские занятия. Результаты опроса были следующими. 

 

Результаты опроса, проведенного для определения уровня отношения  

к профессии учителя 

Таблица 2.2.1. 

Уровни Количество студентов % 

Высокий уровень 12 21,4 

Средний уровень 17 30,4 

Низкий уровень 11 19,6 

Отсутствие уровня 16 28,6 

Всего: 56 100 

 

В ходе обсуждения выяснилось, что у 12 студентов (человек) (21,4%) с 

высоким уровнем интереса к профессии учителя, интерес к данной профессии 

возник ещѐ с раннего школьного возраста. Тот факт, что эти студенты в тот 

период подражали своим учителям, заботились о младших и активно 

участвовали в школьных мероприятиях, был оценен нами как выражение 

естественной склонности к педагогической профессии. 
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Обсуждение с 17 (30,4%) студентами со средним уровнем интереса к 

педагогической профессии показало, что они хотели стать учителями-

предметниками, а не учителями начальных классов, поскольку их интерес к 

преподаванию возник относительно поздно, в старших классах под 

воздействием отдельных изучаемых предметов и учителей.  

При опросе 11 (человек) студентов (19,6%), чей интерес к профессии 

учителя был на низком уровне, выяснилось, что они выбрали профессию 

учителя по совету своих родителей, родственников, друзей и знакомых или по 

другим случайным причинам.  

16 студентов (28,6%), у которых не было ни интереса, ни склонностей к 

педагогической профессии, заявили, что они вынуждены были выбрать 

профессию учителя, так как не смогли поступить по другой специальности.  

На основе определения 4-х уровней будущих учителей начальных классов, 

студентов можно разделить на 3 типа: 1) обладающие положительными 

профессиональными мотивами; 2) полностью не определившие свое отношение 

к профессии учителя; 3) те, кто выбрал профессию учителя на основе 

случайных мотивов. 

Будущие учителя начальных классов, которых мы относим к I типу, 

сохраняют профессиональные мотивы за годы обучения в вузе и имеют четкое 

представление об организации педагогического процесса в начальных классах. 

Как правило, этот тип студентов, отличающихся высокой активностью, 

выбирают профессию не случайно, а исходя из природных (естественных) 

способностей и возможностей. В школьные годы они стараются овладеть всеми 

тонкостями педагогической профессии. Опыт показывает, что у таких 

студентов не так трудно (сложно) сформировать профессиональные 

компетенции. 

У будущих учителей начальных классов, которых мы относим ко II типу, 

явно прослеживается, что они не заинтересованы в профессии. Во время опроса 

выяснилось, что у этих студентов нет четкого представления о преподавании в 

начальных классах. Уровень активности таких студентов носит ситуативный 
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характер: то повышается, то снижается. Многие из этих студентов имеют 

личные проблемы и бытовые трудности, поэтому они затрудняются в 

самоопределении. Создавая внутреннюю мотивацию у таких студентов, можно 

вызвать их интерес к профессии учителя. Опыт показывает, что даже среди 

этого типа студентов, формируются будущие учителя начальных классов, 

любящие свою профессию и добившиеся больших успехов в этой области. 

Успех данной работы складывается из личного опыта преподавателей 

педагогики, психологии и методики, их подхода к студентам, правильного 

проектирования педагогической работы с целью формирования 

профессиональных компетенций у будущих учителей.  

Информация у студентов III типа о педагогической профессии и ее 

социальных возможностях очень поверхностна. Студенты данного типа 

предпочитают работать в совершенно разных сферах, так как социальная 

активность у них невысока даже после окончания учебы в вузе. Поэтому 

преподавателям следует вести последовательную работу с такими студентами, 

эффективно использовать возможности психолого-педагогических дисциплин, 

изучать их цели, интересы, идеи, отношение к профессии учителя, а также 

выявить, как они проявляют себя в различных видах деятельности. Если 

педагоги, психологи и методисты оставят без внимания таких студентов, то в 

результате невозможно будет развить у них необходимые профессиональные 

компетенции. Напротив: 1) будущий учитель не понимает социальной 

значимости своей профессии; 2) не испытывает чувства удовлетворения от своей 

профессии, не проявляет глубокого интереса к профессиональной деятельности; 

3) длительное время не может привыкнуть к педагогическому коллективу, 

испытывает трудности в общении с учениками, учителями и родителями; 4) 

отсутствие серьезного интереса к профессии препятствует развитию у будущего 

учителя начальных классов организационных, научных, познавательных, 

перцептивных компетенций, инициативности, деловой хватки и гибкости. 

С целью формирования у будущих учителей начальных классов 

склонностей и интересов к педагогической профессии, необходимо раскрыть 
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содержание и структуру профессии учителя, объяснить студентам ее 

профессиограмму. Педагогам, психологам и методистам наряду с 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, необходимо развивать у 

будущих учителей начальных классов и профессиональные компетенции. 

Какими же способами можно достичь этого? Для этого мы считаем 

важным, чтобы преподаватели вузов учитывали следующее: 1) объяснить 

каждому студенту цель, значимость, престижность специальности «Учитель 

начальных классов» и предъявляемые к нему требования; 2) убедить студентов 

в возможности стать прекрасным учителем начальных классов, вдохновить их 

на будущие перспективы, показать эмоциональные и творческие аспекты 

профессии учителя; 3) вооружить студентов необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, развить соответствующие способности, вовлечь их в 

различные виды деятельности в сфере высшего образования; 4) ознакомить 

студента с профессиограммой учителя начальных классов; 5) создать 

благоприятные условия для формирования у студентов необходимых 

профессиональных компетенций; 6) привлечь учащихся к самообразованию по 

специальности; с этой целью ознакомить их с методикой программы 

самообразования, контролировать этот процесс и провести коррекционную 

работу; 7) привлечь студентов к деятельности общественных, педагогических и 

научных объединений. 

Ещѐ один важный вопрос, который необходимо учитывать в процессе 

обучения в вузе - это учет факторов (субъективных, объективных, социальных), 

влияющих на профессию учителя. 

Субъективные факторы – это интересы (познавательные интересы, 

интерес к профессии, склонности); способности (психологические механизмы, 

обеспечивающие успех в определенной деятельности), темперамент, характер; 

объективные факторы – способность к чтению, уровень подготовки; здоровье, 

информация о профессии; социальные факторы - социальная среда; семейные 

условия; образовательный уровень родителей; наличие стимула. 
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Таким образом, деятельность учителя начальных классов связана не только 

с желаниями и стремлениями человека, но и с общественными идеалами, 

социальными интересами, профпригодностью, потенциальными 

возможностями и индивидуальными качествами. 

Педагогическая деятельность – сложный процесс, состоящий из 

совокупности ряда познавательных операций. Первый компонент связан с 

педагогической деятельностью учителя. Следующие компоненты (обобщение 

опыта, полученного в процессе обучения, методическая деятельность, 

состоящая из определения обучения с учетом специфических особенностей 

предметов, деятельность программирования) рефлексивно строятся на первых, 

а точнее, служат обучающей деятельности. Педагог создает необходимые 

условия для обеспечения учебно-познавательной деятельности обучения, на 

лекциях и семинарах вооружает будущих учителей знаниями и умениями, 

направляет и контролирует их учебную деятельность. Общей функцией 

учебного процесса является развитие профессиональных компетенций у 

будущих учителей начальных классов. Самый элементарный вариант обучения – 

это общение преподавателей вузов как носителей профессиональной 

деятельности с будущими учителями начальных классов. Деятельность 

преподавателей вузов связана с выполнением ряда функций. К этим функциям 

относятся: образовательная, воспитательная, организационная и 

исследовательская. Они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Их 

успешная взаимосвязь является показателем педагогического мастерства 

преподавателя вуза. Педагогическое мастерство преподавателя вуза, его 

творческий подход к педагогической деятельности отражаются в его правильном 

определении образовательных задач и поиске их решений, исходя из конкретных 

педагогических ситуаций. Важнейшей характеристикой педагогической 

деятельности преподавателя вуза является содержание его творчества. 

В процессе обучения преподаватели, желающие сформировать у будущих 

учителей начальных классов профессиональные компетенции, должны обладать 

конструктивными, дидактическими, организационными, коммуникативными, 
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гностическими, перцептивными, суггестивными, организаторскими 

способностями.  

Анализ различных научных источников показывает, что не существует 

единого научного подхода к классификации способностей преподавателей 

вузов. 

Исследователи классифицируют способности преподавателя вуза 

следующим образом: 1) особые способности (наблюдательность, культура 

речи, адекватность поведения, умение применять педагогические технологии, 

умение оценивать ситуацию, умение обеспечивать обратную связь, 

педагогический такт, педагогическое мастерство); 2) педагогические 

способности (дидактические, конструктивные, организационные, 

коммуникативные, гностические, перцептивные, суггестивные, авторитарные); 

3) специфические способности (профессиональная подготовка, методическая 

подготовка, педагогические и психологические знания, академические 

способности); 4) личностные способности (эрудиция, выдержка, терпение и 

сдержанность, понимание психологического состояния людей, с которыми 

общаются, чуткость, творческое мышление, логическая память, объем и 

распределение внимания). Опыт показывает, что преподаватели вузов 

(особенно педагоги, психологи и методисты), не обладающие необходимыми 

компетенциями, испытывают трудности в развитии профессиональных навыков 

будущих учителей начальных классов. Не каждый может работать учителем в 

школе. Это связано не только с профессиональным образованием, 

необходимым для профессии учителя, но и с наличием особых педагогических 

навыков, пусть и на минимальном уровне. Будущее детей во многом зависит от 

учителя, его личных качеств и профессионализма. Интересны и взгляды 

А.Каррели, который охарактеризовал учителя не как тренера, который 

наполняет разум готовой информацией, а как человека, привлекающего 

студентов к развитию собственных идей.  

Учитель - близкий друг, товарищ учеников, тот, кто заботится об их 

настоящем и будущем, и указывает им верный путь. Для этого учитель должен 
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быть профессионалом. Профессионализм учителя связан с приобретением им 

необходимых знаний, умений и навыков, связанных с педагогической 

деятельностью, положительным отношением к педагогической деятельности и 

педагогической компетентностью. 

В психологической литературе эти компетенции делятся на 2 части:                  

1) общие; 2) специальные [16, с. 40]. Компетенции, мотивирующие человека на 

достижение успеха в любой сфере деятельности, считаются общими 

компетенциями. Специальные компетенции - это компетенции, относящиеся к 

определенной профессии и специальности. Без специальных педагогических 

компетенций очень трудно добиться успеха в педагогическом процессе, в 

воспитании и образовании школьников младшего возраста, в сотрудничестве 

учителя и родителя.  

Существуют различные мнения, связанные с развитием педагогических 

компетенций. Некоторые даже считают их врожденными. Однако нет 

серьѐзных научных исследований по данной проблеме. По общему мнению, у 

будущих учителей возможно развитие (формирование) необходимых 

педагогических компетенций в процессе обучения и во время внеаудиторной 

деятельности. 

Некоторые русские (В.С.Никитина, Л.И.Бокович) и азербайджанские 

(Р.И.Алиев, М.А.Хамзаев, У.А.Эфендиева, Л.Амрахли) психологи к 

психологическим способностям учителя относят следующее: 1) рефлексивность; 

2) интуитивное мышление; 3) использование своих возможностей; 4) стимуляция, 

планирование, моделирование; 4) планирование и применение проблемной 

ситуации; 5) создание стимула у студентов; 6) психодиагностические, 

психоконсультационные и психотерапевтические умения. 

Исследователь Т.А.Алиева, в отличие от психологов, классифицирует 

умения (компетенции) в зависимости от их функции: 1) по их педагогической 

функции (Н.В.Кузьмина, А.И.Шербаков, О.А.Абдуллина); 2) по структуре и 

типу решения педагогических задач (И.Т.Огородников, И.Ф.Спирин и др.); 3) 

по поэтапному управлению педагогическим процессом (В.А.Сластенин, 
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И.И.Мищенко и др.) [26, с. 40]. Хотя некоторые исследователи разделяют 

подготовку учителей на теоретическую и практическую часть, другие же 

рассматривают эти умения в комплексной форме. Несмотря на то, что при 

организации учебного процесса в вузе профессиональные компетенции 

будущих учителей начальных классов рассматриваются отдельно, отделить их 

друг от друга невозможно. Как невозможно воспитывать подрастающее 

поколение по частям (сначала нравственное, потом эстетическое, затем 

физическое воспитание), так же нельзя по одному сформировать компетенции у 

будущих учителей начальных классов. Этот процесс требует комплексного 

подхода и практическую деятельность. 

Одним из важнейших условий формирования у будущих учителей 

начальных классов необходимых профессиональных компетенций в процессе 

обучения является количество кредитов и часов, отводимых на педагогику, 

психологию и методику преподавания отдельных предметов в учебных планах. 

За последние годы в высших педагогических учебных заведениях 

Азербайджана степени бакалавра еженедельная учебная нагрузка сократилась с 

36 до 22 часа. Анализ учебных планов показал, что большая часть этого 

сокращения была вызвана за счет педагогических и психологических 

предметов. Это снижение, естественно, отрицательно сказалось на подготовке 

учительских кадров. 

В 2020 году в Образовательной программе, утвержденной Министерством 

образования, увеличено количество кредитов и часов, выделенных на 

педагогические и психологические предметы по подготовке учителей по 

различным специальностям. Следует отметить, что по сравнению со 

специальностью «Учитель начальных классов» количество часов, отведенных 

на педагогические и психологические предметы по другим специальностям, не 

так уж и много. Это зримо прослеживается в блоке образовательных программ 

«Предметы по специальности». Психолого-педагогические предметы: 31 

кредит по специальности «Учитель азербайджанского языка и литературы», 26 

– по специальности «Учитель физики», 25 – по специальности «Учитель 
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математики», «Учитель иностранного языка» – 27, «Учитель биологии» – 27, а 

по специальности «Учитель начальных классов» – 66 кредитов. В отличие от 

других специальностей, 51 кредит из 60 кредитных факультативных предметов 

по специальности «Учитель начальных классов» были выделены на 

преподавание педагогических дисциплин (методика преподавания 

азербайджанского языка, методика преподавания математики, педагогика). 

Учебный план специальности «Учитель начальных классов» разработан таким 

образом, что начиная с первого учебного года, педагогические дисциплины 

преподаются на всех семестрах и завершаются педагогической практикой. Из 

2310 аудиторных часов, предусмотренных за 4 года по специальности «Учитель 

начальных классов», 1245 предназначены для педагогики, психологии и 

методики преподавания отдельных предметов. 

По другим специальностям 12-14% аудиторных часов отводится на 

преподавание психолого-педагогических дисциплин, а 55% – на специальность 

«Учитель начальных классов». Это является одним из первичных условий 

формирования необходимых профессиональных компетенций у будущих 

учителей начальных классов. В первом параграфе главы нами 

прокомментированы общие и профессиональные компетенции, которые будущие 

учителя начальной школы должны приобрести по окончании учебы. Здесь же мы, 

прежде всего, должны определить дидактические компетенции выпускников и 

результаты обучения. По окончании 4-летнего обучения будущие учителя 

начальных классов должны обладать следующими компетенциями (умениями): 

1) системным представлением об основных понятиях, правилах, 

теоретических принципах и методах исследования, связанных с образованием 

или сферой деятельности; уметь связать их с событиями, происходящими в 

природе и обществе, определить перспективы развития предмета, обладать 

ораторским искусством, навыками академического и делового письма; 

2) овладеть методическими основами дисциплин, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, использовать соответствующие 
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методы и средства для их преподавания; в соответствии с целью выбирать и 

применять стратегии и ресурсы обучения; 

3) умением использовать различные подходы обучения в соответствии с 

теоретическими и методическими особенностями, познавательными 

интересами студентов; изучать и применять передовой опыт и инновации; 

4) умением планировать учебно-воспитательный процесс, с учетом 

подходов инклюзивного образования, особенностей обучения и потребностей 

обучающихся; определять последовательность тем, составлять план каждого 

урока;  

5) стимулировать учащихся к учебе и развитию, тесно сотрудничать с 

каждым учеником; сформировать здоровую, демократическую и гуманную 

учебную среду; привить учащимся чувство самовоспитания, самодисциплины и 

ответственности; 

6) уметь определять соответствующие индикаторы для реализации 

мониторинга и оценивания достижений учащихся; разрабатывать и применять 

соответствующие средства оценивания; анализировать результаты; вносить 

соответствующие изменения в учебную деятельность с целью повышения 

качества обучения. 

С целью усвоения будущими учителями начальных классов 

перечисленных нами результатов обучения по специальности «Учитель 

начальных классов» в учебном процессе преподаются 33 предмета. Каждый 

преподаваемый предмет занимает свое место в общих результатах обучения. 

Например, при преподавании «Истории Азербайджана» у студентов 

формируется чувство верности традициям государственности Азербайджана, 

демонстрируются необходимые знания о прошлых и настоящих традициях 

государственности, обобщаются факты, приобретаются навыки использования 

полученных знаний для оценивания текущего состояния общества. 

При преподавании предмета «Деловая и академическая коммуникация на 

азербайджанском языке» студенты знают нормативно-правовые основы 

азербайджанского языка, особенности делового стиля, признаки, особенности 
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делового и академического письма, применяют их в своей деятельности, 

общаются в различных деловых ситуациях, выражают свои мысли в простой, 

ясной, понятной и лаконичной форме. 

При преподавании предмета «Анатомия, физиология и гигиена ребенка» 

студенты знают анатомо-физиологические особенности учащихся младшего 

школьного возраста, используют их в направлении физического и умственного 

развития в процессе обучения, объясняют происходящие изменения и 

закономерности в структуре и функциях тела ребенка в процессе 

индивидуального развития, применяют соответствующие гигиенические 

нормативы с целью защиты здоровья, составляют распорядок дня и графики 

занятий с целью эффективной организации учебно-воспитательной, трудовой 

деятельности и досуга детей; знают факторы, влияющие на здоровое физическое 

и умственное развитие организма ребенка, и учитывают их в процессе обучения. 

При преподавании предмета «Детская литература» студенты различают 

особенности литературных жанров и используют их в учебном процессе; 

анализируют образцы детской литературы, определяют ее воспитательную и 

эстетическую ценность, составляют список рекомендуемых книг, используют 

их в нравственном и духовном развитии учащихся; выбирают образцы детской 

литературы с учетом возрастных особенностей учащихся, применяют их в 

учебном процессе с учетом возможностей межпредметной и внутрипредметной 

интеграции; посредством образцов художественной литературы понимают 

необходимость развития у учащихся творческих способностей, мышления и 

эстетических чувств и учитывают их в процессе обучения; готовят презентации, 

литературные и художественные композиции на тему детских писателей и их 

произведений, организуют конкурсы и выставки. 

Необходимо обратить особое внимание на психолого-педагогические 

дисциплины, играющие важную роль в формировании профессиональных 

компетенций будущих учителей начальных классов. Согласно утвержденному в 

2015 году учебному плану специальности «Учитель начальных классов», 

предмет «Введение в учительскую специальность» преподается с первого 
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семестра I учебного года. При преподавании предмета студенты изучают 

следующие вопросы: 

- возникновение, развитие и роль педагогической профессии в обществе; 

- особенности педагогической деятельности, профессиональные 

способности учителя; 

- педагогические и этические принципы деятельности учителя; 

- нравственно-этические качества и правила поведения учителя; 

- педагогическое мастерство учителя; 

- коммуникативные навыки учителя; 

- содержание и направления педагогической профессиональной 

подготовки студентов; 

- самовоспитание как важное средство профессиональной подготовки 

учителей и др. 

Результаты обучения по этой дисциплине можно определить следующим 

образом: студент знает 1) возникновение и развитие педагогической профессии, 

социальную значимость учительского труда и особенности педагогической 

деятельности и применяет их в учебно-воспитательском процессе; 2) 

профессиональные умения и компетенции учителя, его общие и педагогические 

способности и связывает их с деятельностью; 3) нравственно-этические качества 

и правила поведения учителя, проводит сравнения, обобщает и выражает своѐ 

отношение; 4) знает, что общение является основой педагогической 

деятельности, определяет ее виды, комментирует важность и роль 

педагогического мастерства учителя; 5) понимает роль и значение 

педагогической практики в системе подготовки учителей, овладев организацией 

работы, связанной с профессиональным обучением, и перспективами его 

развития, может эффективно организовать свою деятельность с учетом 

современных требований. Предмет «Введение в учительскую специальность» 

имеет большой потенциал в плане формирования профессиональных 

компетенций будущих учителей. К примеру, я присутствовала на лекции 

«Особенности педагогической деятельности. Профессиональные способности и 



84 

компетенции учителя» доцента Я.Т.Рзаевой в группе IBT1911B (русское 

отделение) специальности «Учитель начальных классов» АГПУ. Поскольку на 

лекции присутствовало всего 25 студентов, было удобно наладить деловое 

дидактическое общение между преподавателем и студентом. Дидактическое 

общение – это красочная деловая педагогическая связь, межличностные 

психологические отношения, которые проявляются и формируются в 

конкретной учебной деятельности. Применение доцентом Я.Рзаевой активного и 

интерактивного метода дало студентам полное представление об особенностях, 

функциях и компонентах педагогической деятельности.  

На лекции были приведены интересные примеры о мастерстве обучения 

учителя (дидактические способности), теоретической подготовке 

(академические способности), об умении учителя проектировать как свою, так 

и деятельность ученика (конструктивная способность), умение общаться с 

учениками, учителями-коллегами и родителями (коммуникативные 

способности), умение организовывать как свою, так и деятельность учеников 

(организаторские способности), умение проникнуть во внутренний мир 

ученика, видеть его психическое состояние (перцептивная способность), 

умение понимать учеников, сочувствовать им (эмпатия). Ответы на некоторые 

вопросы были обобщены на основе школьного опыта студентов. В ходе лекции 

будущим учителям начальных классов была внушена мысль, что «успех 

учителя в педагогическом процессе зависит от овладения им педагогическими 

умениями и навыками, и способностью их правильно применять». У студентов 

сложились определенные представления об обучающих, развивающих, 

мобилизующих и стимулирующих умениях и навыках учителя. Считаем, что 

очень важно с первого же семестра предоставлять такую информацию тем, кто 

выбирает как основную профессию и специализацию учителя начальных 

классов. Во время интерактивного занятия лектор попросил студентов 

вспомнить своих любимых учителей средней школы. Некоторые назвали имя 

учителя начальных классов, кто-то имя учителя литературы, учителя истории, 

учителя русского языка. Ответы на вопрос: «Почему именно их вы так сильно 
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любите»? были в основном одинаковыми: они любили нас, были очень 

образованными, проводили интересные уроки и так далее. Обобщая мнения 

студентов, доцент Я.Рзаева сказала: «Значит, они были профессиональными 

учителями и обладали профессиональными компетенциями. Они смогли 

эффективно применить на практике знания и умения, полученные в вузе. Лишь 

компетентный учитель на высшем уровне проводит учебно-воспитательную 

работу и достигает эффективных результатов, организуя свою деятельность на 

научной основе. При организации лекции в такой форме у студентов развивается 

внутренний интерес и мотивация к профессиональной компетенции. В этом 

случае они охотно просматривают слайды, представленные лектором на 

электронной доске по общим и специальным компетенциям, и делают 

необходимые записи. Таким образом, у будущих учителей начальных классов 

закладываются основы организационных, коммуникативных, научно-

познавательных, перцептивных, исследовательских и других компетенций, 

способствующих успешной организации педагогического процесса и 

налаживанию правильных отношений между учителем и учеником.  

В ходе семинара на тему: «Подготовка студентов к педагогической 

деятельности», проводимого доцентом Тараной Алиевой в группе IBT1901B 

(азербайджанское отделение) по специальности «Учитель начальных классов» в 

АГПУ, нам удалось понаблюдать за уровнем педагогической профессиональной 

подготовки студентов первого учебного года. Открывая семинар-дискуссию 

вступительным словом, доцент Т.Алиева создала оптимальные условия для 

самостоятельной творческой деятельности студентов. Затем студенты, 

разделѐнные на 4 группы, представили различные презентации на тему 

«Подготовка студентов к педагогической деятельности» («Профессиональные 

мотивы студентов», «Формирование личности будущего учителя начальных 

классов», «Формирование педагогических профессиональных знаний», 

«Формирование педагогических профессиональных умений и способностей»). 

Они постарались различить ведущие способности педагогической деятельности. 

Каждый из членов малой группы, состоящей из 5 человек и представившие 
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презентацию на тему «Формирование педагогических профессиональных 

умений и способностей», на примерах подробно рассказал об одной из 

способностей (коммуникативной, перцептивной, творческой, организационной, 

способности к проектированию). Несмотря на то, что это были студенты первого 

учебного года, они согласовывали педагогические способности с другими 

общими (с особенностями ума, речи, мышления и воображения) и особыми 

(черты характера учителя, эмоциональность и т.д.) способностями. 

В последующие учебные годы данная идея получит дальнейшее развитие в 

преподавании педагогических и психологических предметов. 

Если будущие учителя начальных классов изучали предмет «Введение в 

учительскую специальность» в первом семестре, согласно учебному плану, 

утверждѐнному в 2015 году по специальности «Учитель начальных классов», то 

согласно последнему учебному плану (2020) этот предмет переносился на 

следующий семестр и вместо него преподавался предмет «Философия 

образования» (5 кредитов, 15 часов лекций, 30 часов семинаров). В ходе 

преподавания данного предмета будущие учителя изучают цель, значение и 

задачи образования, его роль в формировании интеллектуального потенциала 

общества, анализируют образование как систему, процесс, ценность и результат 

(продукт), знакомятся с характерными особенностями образовательных 

реформ, проводимых в Азербайджане в годы независимости, с моделями 

разработки образовательной политики, с философскими взглядами на 

образование, с образовательными потребностями общества, и 

образовательными парадигмами XXI века. Осваивая новые образовательные 

модели и теории школьного образования в Европе: (традиционные парадигмы; 

рационалистическая модель (П.Блюм); феноменологическая модель (А.Маслоу, 

К.Роджерс), будущие учителя изучают влияние европейских образовательных 

теорий на обновление образовательной философии в Азербайджане. 

По специальности «Учитель начальных классов» будущие учителя 

изучают предметы «Общая педагогика» во втором учебном году и «Педагогика 

начального образования» в третьем семестре. Представления о 
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профессиональных компетенциях, созданные у будущих учителей по предмету 

«Введение в учительскую специальность» в первый учебный год обучения, 

расширяются при преподавании указанных выше предметов. 

В процессе преподавания предмета «Общая педагогика» (в некоторые 

учебные планы входит под названием «Педагогика») будущие учителя наряду с 

тем, что знакомятся с методологическими вопросами педагогики (предмет, цель, 

функции, методы исследования, интеграция с другими дисциплинами, система 

педагогических наук), также изучают теоретические вопросы воспитания и 

образования подрастающего поколения, овладевают формами, принципами, 

методами организации и технологией управления педагогическим процессом. По 

завершении предмета будущие учителя начальных классов: 1) знают суть, 

понятия педагогической теории, взаимосвязи между ними и применяют их в 

учебно-воспитательном процессе; 2) комментируют важность и роль 

педагогических наук в модернизации человеческих ресурсов; 3) применяют в 

своей деятельности педагогические и психологические теории (Б.Блюм, 

Э.Гарднер, Ж.Пиаже, Л.Выготский), служащие эффективной организации 

обучения, проводят сравнения, обобщают и выражают отношения; 4) знают 

нормативно-правовые основы образования и связывают их со своей 

деятельностью; 5) приобретают знания по управлению образованием, 

используют их в своей деятельности; 6) понимают важность обновления системы 

образования, концепции личностно-ориентированного образования на основе 

компетенций и технологий обучения. Это сильно влияет на возникновение 

необходимых профессиональных компетенций у будущих учителей. В процессе 

преподавания предмета «Общая педагогика» при изучении темы «Учитель 

современной школы» студентам предоставляется обширная информация о 

функциях учителя, требованиях, предъявляемых профессии учителя, 

профессиональном мастерстве учителя, о профессиональном потенциале и 

профессиональных способностях учителя. Следует также отметить, что во всех 

издаваемых в Азербайджане учебниках и учебных пособиях по педагогике 

педагогические компетенции даны как педагогические способности или 
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педагогические умения. В учебниках «Педагогика» педагогические умения 

разделены на семь групп: 1) организаторские способности: 2) обучающие 

способности; 3) перцептивные способности; 4) коммуникативные способности; 

5) суггестивные способности; 5) исследовательские способности; 6) научно-

познавательные способности [62, с. 42]. 

Выслушав обширную презентацию студентов об этих способностях на 

семинарском занятии по педагогике доктор философии по педагогике, старший 

преподаватель кафедры «Начального образования» Бакинского славянского 

университета Ш.Мамедов обратился к студентам со следующим вопросом: 

«Считаете ли вы все эти способности (компетенции) одинаково важными для 

практической деятельности учителя»? После длительного обсуждения студенты 

пришли к выводу, что способности учителей условно можно разделить на 

основные и вспомогательные. Они представили дидактические и 

организаторские умения как основные, а другие – как вспомогательные. 

Преподавая эту тему в другой группе по специальности «Учитель начальных 

классов» БСУ, будущие учителя к основным умениям также причислили и 

коммуникативные способности.  

На сегодняшний день это очень важный вопрос педагогической 

деятельности. Коммуникативная способность отражает в себе обмен 

информацией. Педагогическая коммуникация – это особая форма, выражающая 

специфические особенности общения и представляет собой процесс, 

отражающий коммуникативные, интерактивные и перцептивные компоненты.  

Будущие учителя, освоившие образовательные и воспитательные 

технологии, теоретические и концептуальные проблемы преподавания 

«Педагогики», начинают затем изучение «Педагогики начального 

образования». Этот предмет отличается своей практической направленностью. 

В Образовательной программе результаты обучения по «Педагогике 

начального образования» определены следующим образом: В преподавании 

этого предмета, будущий учитель: 
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1) знает сущность, понятия педагогического процесса в начальных классах, 

связи между ними и применяет их в учебно-воспитательном процессе; 

2) различает особенности образовательного процесса в начальных классах, 

учитывает их при организации обучения; 

3) знает концепцию мониторинга и оценивания достижений учащихся, 

определяет соответствующие индикаторы, разрабатывает и применяет 

соответствующие средства оценивания; 

4) различает особенности малокомплектной школы и определяет структуру 

диагностики; 

5) изучает физические и познавательные способности учащихся с 

использованием различных подходов обучения, знает и использует формы и 

методы управления классом, отношения семьи и школы;  

6) проводит регулярные наблюдения за достижениями и развитием 

учащихся, собирает информацию, анализирует результаты и учитывает их в 

учебно-воспитательном процессе. 

При преподавании (предмета) «Педагогики начального образования» 

будущие учителя начальных классов уделяют больше внимания 

профессиональным компетенциям, необходимым для их деятельности. 

Современный учитель начальных классов наряду с дидактическими 

способностями, должен владеть высокими эмпатическими, перцептивными, 

коммуникативными и организаторскими способностями. Учитель начальных 

классов должен обладать высокой эмоциональностью, важными 

профессиональными качествами (ответственность, надѐжность, 

коммуникабельность, способность к сотрудничеству, креативность, способность 

принимать самостоятельные решения). В процессе преподавания предмета 

студенты знакомятся с требованиями, предъявляемыми к структуре личности 

учителя начальных классов: 

- требования, предъявляемые к личности учителя как ведущего 

специалиста в области образования; 
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- требования, предъявляемые к учителю начальных классов как 

попечителю и воспитателю детей; 

- требования, предъявляемые к педагогической культуре учителя 

начальных классов. 

В отличие от преподавания тем, связанных с профессией учителя, по 

«Введению в учительскую специальность» и «Педагогике», при изучении этого 

предмета студенты изучают следующие критерии профессиональных 

компетенций учителей начальных классов. 

- общекультурные (широкое мировоззрение и общее образование, 

осведомлѐнность в области культурных инноваций, культура речи); 

- общепрофессиональные (углубленное знание содержания учебных 

предметов); 

- общение (чуткость в общении, доброта, конструктивность, обеспечение 

обратной связи); 

- личностные (профессиональная направленность личности учителя; 

организационная и интеллектуальная активность, обеспечивающая развитие 

познавательной и духовной сфер личности ученика младшего школьного 

возраста; обладать необходимыми психофизиологическими особенностями); 

- саморазвитие и самообразование (самокритика, требовательность к себе; 

обновление теоретических и практических аспектов педагогической деятельности, 

потребность в инновационной деятельности; исследовательские навыки). 

Учителям, читающим лекции и ведущим семинары, следует помнить, что 

все темы «Педагогики начального образования» в той или иной мере влияют на 

развитие общекультурных и профессиональных компетенций будущих 

учителей. Поскольку мы тоже преподаем эти предметы в БСУ, то после 

изучения каждого предмета проводим мониторинг уровня развития 

профессиональных компетенций будущих учителей. При преподавании 

«Общей педагогики», мы различными способами проверяем их знания и 

представления о культурных и профессиональных компетенциях учителя и 



91 

изучаем первичную ситуацию. С этой целью мы задаем студентам следующие 

вопросы: 

1. Что воссоздает и меняет учитель в период педагогической деятельности? 

2. К чему стремится учитель в период своей педагогической деятельности, 

чего он пытается достичь, в чем заключается его основная цель? 

3. Какие средства использует учитель для достижения цели? 

4. Что можно считать результатом педагогической деятельности учителя? 

5. С какими трудностями и препятствиями сталкивается учитель в своей 

педагогической деятельности? 

6. Какими качествами должен обладать учитель? 

7. Какие знания и умения вы считаете важными для учителя? 

8. Какие учителя больше всего нравятся детям? Почему? 

9. Каким требованиям должен следовать учитель? 

10. Какие качества важны для учителей в сотрудничестве с руководством 

школы, коллегами и родителями? 

11. Какого учителя хотят родители для своих детей? 

12. Как педагогическая деятельность влияет на личность учителя? 

13. Каковы права и обязанности учителей? 

Согласно ответам студенты сгруппированы по разным уровням (высокий, 

средний, низкий), особое внимание уделено формированию их 

профессиональных компетенций в преподавании таких тем, как «Учитель 

начальных классов», «Управление классом» и «Общение учитель-ученик в 

начальных классах». В этом случае малой группе рекомендуется проводить 

исследования, подготовить проекты, презентации по вопросам, которые им 

известны поверхностно (функции, эмпатия, общение, педагогические умения 

учителей начальных классов, роль учителя начальных классов в организации и 

управлении педагогическим процессом, сотрудничество учитель-ученик, 

учитель-родитель). Они выполняют порученное задание. Таким образом, у всех 

членов группы создается достаточное представление об общих и 

профессиональных компетенциях учителей начальных классов. 
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Включение в новый учебный план по специальности «Учитель начальных 

классов» таких предметов, как «Инклюзивное образование в начальных 

класссах» (5 кредитов), «История образования и педагогической мысли» (5 

кредитов), «Управление проектами и системами образования» (5 кредитов), 

имеют широкие возможности для формирования общих и профессиональных 

компетенций учителей начальных классов.  

По дисциплине «Инклюзивное образование в начальных классах» будущие 

учителя изучают сущность и понятия инклюзии, взаимосвязь между ними, 

управление обучением в инклюзивных классах, нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования, особенности и потребности детей с инклюзией. 

Опираясь на способности, а не на ограничения планируют учебный процесс, 

определяют последовательность тем, разрабатывают план каждого урока, 

организуют эффективное сотрудничество между семьей и школой.  

При преподавании предмета «Истории образования и педагогической 

мысли» будущие учителя изучают особенности образования в Древние и 

Средние века, в Новые и Новейшие периоды в зарубежных странах и в 

Азербайджане, включая начальное образование, характеризуют особенности 

каждого периода, оценивают труды философов и мыслителей в аспекте 

образования. Творчески используют прогрессивные идеи классического 

педагогического наследия при решении проблем в сфере образования. Согласно 

вкладу в сокровищницу педагогической мысли и мировое образование, 

формируют уважение к своей нации, демонстрируют необходимые знания об 

образовательных и воспитательных традициях прошлого и настоящего, 

обобщают педагогические факты и события, делают выводы и используют их 

при построении современного образования. 

При преподавании дисциплины «Управление образовательными 

системами и проектами» студентам разъясняют суть и содержание понятий 

организации и управления образованием, принципов управления, 

разрабатывают проекты по применению знаний, связанных с 

регламентированием, лицензированием, государственной аккредитацией и 
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педагогической экспертизой образовательной деятельности, готовят и 

представляют образовательные проекты по выявленной и обоснованной теме. 

При преподавании этих предметов у будущих учителей развиваются 

организационные, дидактические, перцептивные, академические, эмпатические, 

исследовательские и другие компетенции, расширяется общее мировоззрение, 

они учатся творчески применять педагогические знания и умения, использовать 

их в построении современного образования. У них также формируются 

необходимые для учителя нравственно-этические качества. 

Одной из важных дисциплин в подготовке учителей является 

«Психология» (60 часов, 6 кредитов) по специальности «Учитель начальных 

классов», которую студенты изучают во втором семестре (60 часов). При 

прослушивании предмета студенты знакомятся с субъектно-

профессиональными показателями учителя, его психологическими умениями 

(рефлексия, психодиагностика, психологическая консультация, психотерапия), 

что оказывает значительное влияние на развитие у них необходимых 

компетенций, связанных с педагогической деятельностью. 

Развитие общих и профессиональных компетенций у будущих учителей 

продолжается и при изучении следующих предметов: «Азербайджанский язык 

и методика его преподавания в начальных классах», «Математика и методика 

ее преподавания в начальных классах», «Познание мира и методика его 

преподавания», «Технология в начальных классах и методика ее 

преподавания», «Изобразительное искусство в начальных классах и методика 

его преподавания», «Физическое воспитание в начальных классах и методика 

его преподавания», «Музыка в начальных классах и методика ее 

преподавания». При преподавании дисциплины «Азербайджанский язык и 

методика его преподавания в начальных классах» студенты соблюдают нормы 

правильного чтения и письма, выбирают эффективные методы и средства для 

усвоения видов речевой деятельности и языковых правил, проводят научно-

методический анализ для применения полученных в процессе обучения знаний, 

готовят письменные отзывы и презентации, участвуют в обсуждениях и 
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дискуссиях, обосновывают важность методов и средств, выбранных для этой 

цели, выбирают и применяют соответствующие критерии для оценивания 

учебных достижений. При преподавании дисциплин «Азербайджанский язык и 

методика его преподавания в начальных классах», «Деловое и академическое 

общение на азербайджанском языке» будущие учителя имеют широкие 

возможности для развития коммуникативной компетенции, наряду с 

формированием дидактических, организационных и исследовательских 

компетенций. При преподавании предмета «Деловое и академическое общение 

на азербайджанском языке» студенты изучают нормативно-правовые основы 

азербайджанского языка, особенности делового стиля азербайджанского 

литературного языка, признаки, особенности делового и академического 

письма, готовят тексты, презентации, соответствующие педагогической 

деятельности, общаются в различных деловых ситуациях, выражают мысли в 

ясной, беглой, лаконичной форме, демонстрируют навыки устного и 

письменного общения. При преподавании «Иностранного языка» также особое 

внимание уделяется развитию коммуникативных навыков. Студенты простыми 

предложениями выражают информацию о наиболее важных областях 

(информация личного характера, информация о семье, о покупках, местной 

географии, занятости и т.д.); знают особенности делового и академического 

письма, содержание и структуру академической и деловой речи, готовят тексты 

в разных контекстах, общаются в разных деловых ситуациях. 

При преподавании дисциплины «Математика в начальных классах и 

методика ее преподавания» будущие учителя усваивают научные основы курса 

математики в начальных классах, компоненты содержания, их взаимосвязь; 

определяют соответствующие стратегии обучения и ресурсы для формирования 

линий деятельности, выбирают соответствующие методы и средства для 

усвоения учебных материалов, планируют учебно-воспитательный процесс с 

учетом особенностей обучения и потребностей студентов, возможностей 

межпредметной и внутрипредметной интеграции, определяют 

последовательность тем, разрабатывают план каждого урока, используют 
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разные подходы к обучению с учѐтом методических особенностей предмета, 

познавательных интересов студентов, проводят научно-методический анализ, 

изучают передовой опыт и инновации, выбирают и применяют 

соответствующие критерии для оценивания учебных достижений. Этот подход 

применяется и в других дисциплинах. 

В ходе эксперимента мы стали свидетелями использования также 

нетрадиционных методов и форм обучения, помимо проведения лекционных и 

семинарских занятий при подготовке будущих учителей начальных классов на 

факультете начального образования АГПУ. В формировании дидактических 

компетенций будущих учителей начальных классов важную роль сыграло 

эффективное использование доктором философии по педагогике, доцентом 

Назимом Аббасовым моделирования, ролевых игр и нестандартных уроков при 

преподавании дисциплины «Методика преподавания математики» в VII 

семестре. При проведении семинарского занятия на тему: «Умножение 

многозначных чисел» он использует микро учебную форму обучения. Вначале 

он сам сообщает общую информацию о целях и задачах изучаемой темы; 

отмечает, что в процессе обучения умножению и делению многозначных чисел 

студенты должны усвоить основные устные и письменные методы умножения 

и деления, овладеть соответствующими умениями и навыками вычислений, 

действиями умножения и деления, их свойствами, взаимосвязью между 

компонентами и результатами действий, расширять, углублять и 

систематизировать знания об изменениях произведения и частного от деления в 

связи с изменениями одного из компонентов.  

Умножение и деление многозначных чисел включается смешанно 

(поочерѐдно), и в это время предусматривается 3 этапа:  

I этап – умножение и деление с однозначными числами; 

II этап – умножение и деление на разряд чисел; 

III этап – умножение и деление на двухзначные и трехзначные числа. 

На каждом из этих этапов сначала изучаются действия умножения, а затем 

деления. Изучение умножения и деления многозначных чисел в этой 
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последовательности создаѐт благоприятные условия для усвоения свойств 

каждого действия, а также отношений, существующих между умножением и 

делением. Помимо этого, поочередное (смешанное) включение учебного 

материала обеспечивает разнообразие уроков математики и позволяет 

выполнять разные типы упражнений. Отдельно отмечены частные случаи при 

изучении умножения и деления многозначных чисел. К особым случаям 

умножения относятся действия с нулями умноженных (26700x4; 458x320; 

587x403; 370x320; 1340x105), к особым случаям деления относятся случаи с 

нулями в частном от деления (456000: 8 = 56800; 650325: 5 = 130065; 72450: 7 = 

10350; 456000: 8 = 56800; 650325: 5 = 130065; 72450: 7 = 10350). 

Частные случаи постепенно включаются после соответствующих общих 

случаев. 

После вступительной речи комментирование семинара продолжается 

поэтапно. Обсуждение темы было разделено на три этапа, для которых было 

отобрано 3 студента. Они за 15-20 минут объяснили следующее: первая 

(М.Алиева) – умножение многозначных чисел на однозначную цифру, вторая 

(С.Мехтиева) – умножение и деление на разрядное число, а третья 

(Э.Казымова) – умножение и деление на двух- и трехзначные числа. 

Объяснение умножения многозначного числа на однозначное дается в 

следующем порядке: 

Подготовительная работа по изучению письменного умножения 

проводится в форме повторения и обобщения ранее изученного материала. Во-

первых, обобщаются знания, учащихся о действиях умножения.  

Повторяются случаи умножения и деления с 1 и 0. 

Рассматриваются умножение разрядных чисел на однозначное число. 

Включается умножение двузначного числа на однозначное. Затем 

проверяется верность правила умножения суммы на число в случае нескольких 

сложений, и рассматривается правило умножения суммы на число при устном 

умножении многозначных чисел. После этого производится переход от устного к 
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письменному умножению, учащихся знакомят с правилами письменного 

умножения однозначными числами, и в этом случае дается подробное объяснение.  

Случаи умножения в однозначных числах постепенно усложняются: 

количество разрядов в первом умножении увеличивается, количество 

переходов в разрядной единице увеличивается, первое умножение включает на 

письме случаи с 0 в середине и в конце. 

Учащиеся постепенно переходят от широкого объяснения к краткому. 

После умножения абстрактных чисел на однозначное число учащихся обучают 

умножать сложные числа, данные в метрической системе, на однозначное 

число. 

Тема «Умножение многозначных чисел на разрядные числа и умножение, и 

деление многозначных чисел на дву- и трехзначные числа» также комментируется 

аналогичным образом в соответствующей последовательности обучения. 

Объясняя тему, студенты выступают в роли учителя, обращаются к 

аудитории, получают ответы на свои вопросы и обобщают эти вопросы. После 

занятия проводится обсуждение. Такие нестандартные методы обучения готовят 

студентов к педагогической работе, создавая необходимые профессиональные 

компетенции. Примечательно то, что на семинаре студент чувствует себя не 

пассивным объектом обучения, а активным его субъектом. Подобная организация 

обучения наряду с обучающими, организаторскими и коммуникативными 

компетенциями, формирует у студентов также чувство ответственности. 

При преподавании дисциплины «Познание мира и методика его 

преподавания» студенты осваивают научную основу предмета, компоненты 

содержания, их взаимосвязи, комментируют их на основе примеров, выбирают 

соответствующие методы и средства для усвоения учебного материала, готовят 

проекты, различают объекты и события по значимости, выражают отношение к 

ним, обеспечивают формирование первичных умений по экономической, 

экологической, коммуникативной деятельности. 

При преподавании дисциплины «Технология в начальных классах и 

методика ее преподавания» студенты изучают особенности предметов труда и 
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различных материалов, с помощью элементов графической грамотности 

конструируют технические чертежи, эскизы и схемы, объясняют суть, выполняют 

практические задания, связанные с техническими элементами, макетами и 

моделированием; различают и сравнивают сферы производства, технологии 

обработки, кулинарии, быта, самообслуживания и сельскохозяйственного труда; 

выбирают и применяют методы и средства для изучения учебных материалов. 

При преподавании «Изобразительного искусства в начальных классах и 

методику его преподавания» студенты изучают законы перспектив и 

применяют их при описании предметов и событий; различают оттенки цвета, 

сравнивают их по эмоциональному воздействию; строят простые композиции и 

пропорционально расставляют их отдельные части, выполняют несложные 

дизайнерские работы; выбирают и применяют методы и средства для изучения 

учебных материалов изобразительного искусства; выявляют соответствующие 

творческие способности у детей младшего школьного возраста и учитывают их 

в учебно-воспитательном процессе. 

При преподавании дисциплины «Музыка в начальных классах и методика 

ее преподавания» студенты осваивают основы теории музыки, приобретают 

общую музыкальную грамотность и используют ее в учебном процессе; 

приобретают знания о жанрах музыки и истории создания музыкальных 

инструментов, о жизни и творчестве композиторов и используют их в процессе 

обучения; осваивают хоровое пение, слушание музыки и вокальные навыки, 

анализируют песни, входящие в школьный песенный репертуар, понимают 

необходимость развития у учащихся творческих способностей, мышления и 

эстетических чувств и учитывают их в процессе обучения; выбирают и 

применяют методы и средства для изучения учебных материалов, связанных с 

музыкой; готовят проекты по урокам музыки, проводят презентации и 

организуют музыкальные мероприятия. 

При преподавании «Физического воспитания в начальных классах и 

методику его преподавания» студенты усваивают понятия теории физического 

воспитания, взаимосвязи между ними и применяют их в учебно-воспитательном 
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процессе; знают возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

младшего школьного возраста, соответствующие нормативы и учитывают их в 

процессе обучения; знают факторы, влияющие на физическую подготовку, 

развитие и здоровье школьников, и учитывают их в процессе обучения; 

выбирают и применяют методы и средства для изучения учебных материалов по 

предмету; различают особенности классических и национальных видов спорта, 

организуют соревнования и мероприятия по различным видам спорта. 

В ходе эксперимента было обнаружено, что представления и практические 

умения будущих учителей в отношении их профессиональных компетенций с 

каждым годом увеличиваются в связи с преподаванием как предметов по 

специальности, так и выборочных педагогических предметов. 

В современный период мультикультурные умения считаются одной из 

основных педагогических компетенций учителя. Мультикультурализм 

направлен на защиту, развитие и гармонизацию культурного разнообразия 

людей разных национальностей и религий как в отдельно взятой стране, так и в 

целом мире, а также на интеграцию малочисленных народов в национальную 

культуру государств. Мультикультурализм, как гуманистическая и 

демократическая теория или идеология, является воплощением толерантности, 

без которой невозможны гумманизм, культура высоких индивидуальных и 

международных отношений, взаимопонимания между людьми, взаимного 

обогащения, дружбы и сотрудничества. Если в 2015-2020 годах будущие 

учителя по специальности «Учитель начальных классов» изучали предмет 

«Введение в мультикультурализм» в качестве выборочного предмета, то в 

учебном плане 2020 года этот предмет был включѐн в блок «Предметы по 

специальности». Это, естественно, сыграет важную роль в формировании 

мультикультурных умений у будущих учителей. 

Помимо педагогических и психологических дисциплин, включенных в блок 

«Предметы по специальности» в учебный план специальности «Учитель 

начальных классов» (2020), в университете включено 20 кредитных предметов. 

При преподавании предмета «Семейная педагогика» будущие учителя изучают 
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общие вопросы, сущность, понятия семейной педагогики, взаимосвязи между 

ними, применяют их в учебно-воспитательном процессе; знают типы семей и 

воспитательные возможности, роль родительского авторитета в обучении и 

воспитании детей, определяют это с помощью соответствующих индикаторов, 

разрабатывают и применяют соответствующие средства оценивания; различают 

особенности организации детской игровой деятельности и учебной работы в 

семье; изучают влияние современных проблем семейного воспитания на 

физические и познавательные возможности учащихся, знают характерные 

особенности сотрудничества семьи и школы и используют ее в образовательном 

процессе. В преподавании этого предмета у будущих учителей наряду с 

организационными, перцептивными, суггестивными и обучающими 

компетенциями формируется и новое качество. Учитывая, что будущие учителя 

также являются потенциальными родителями, преподавая предмет «Семейная 

педагогика», следует формировать у них компетенции, необходимые для 

родителей. Сегодня компетентный родитель играет важную роль в организации 

педагогического процесса, в воспитании и образовании подрастающего 

поколения. Важным условием для формирования компетенций у будущих 

учителей начальных классов особое значение пртобретает преподование 

дисциплины «Куррикулум начального образования». Требования, 

предъявляемые преподаванию дисциплины «Куррикулум начального 

образования»: 1) определение целей обучения, компонентов содержания 

стандартов, знаний и их категорий; деятельности и ее видов, образовательных 

таксономий, стратегий обучения; изучение основы учебного процесса и 

принципы его организации и связывает их со своей деятельностью; 2) 

применение теории Г.Гарднера – понимание различными способами, служащие 

эффективной организации обучения, проводит сравнения, обобщает и выражает 

отношения; 3) приобретение знаний об использовании ИКТ в школах 

Азербайджана, как составной части государственной образовательной политики, 

о планировании обучения по предмету, усвоению знаний об интеграции, еѐ 

уровней в начальных классах и использованию их в своей деятельности. 
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Следовательно, в преподавании данного предмета происходит дальнейшее 

развитие дидактической (обучающей) компетенции будущих студентов. 

При преподавании дисциплины «Современные педагогические технологии» 

студенты: 1) различают технологические основы педагогического процесса, 

функциональные компоненты деятельности учителя в педагогической 

технологии, принципы применения педагогических технологий и их реализацию 

активными и интерактивными методами, выделяют особенности технологии 

обучения в педагогическом процессе в условиях сотрудничества, учитывают их 

при организации обучения; 2) проектируют учебно-воспитательный процесс, 

разрабатывают и применяют средства, отражающие таксономию, современные 

уроки, основанные на педагогических технологиях и ее особенностях; 3) 

выделяют особенности технологии формирования навыков планирования при 

организации активных занятий и определяют структуру; 4) знают и используют 

эффективные формы и методы активных методов обучения в начальных классах 

и педагогические технологии в учебном процессе; 5) проводят регулярные 

наблюдения за технологией фасилитационной деятельности учителя в 

педагогическом процессе, собирают информацию, анализируют результаты и 

учитывают их в учебно-воспитательном процессе. Как видно, преподавание 

этого предмета также имеет богатый материал для развития общих и 

профессиональных компетенций будущих учителей. 

В преподавании таких предметов, как «Азербайджанская этнопедагогика», 

«Социальная педагогика», «Управление классом», «Педагогическая этика и 

правила этикета», имеются широкие возможности в аспекте формирования у 

будущих учителей общих и профессиональных компетенций. В частности, при 

преподавании дисциплины «Педагогическая этика и правила этикета» будущие 

учителя: 1) знают морально-этические требования и особенности 

педагогической профессии и применяют их в учебно-воспитательном процессе; 

2) изучают правила поведения и морально-этические качества такие, как 

гуманизм, высокая культура, вежливость, заботливость, оптимизм, доброта, 

вытекающие из социальной природы профессии учителя педагогической этики; 
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3) знают педагогические и этические нормы, педагогические технологии, 

педагогический этикет, нравственный идеал учителя, проводят сравнения, 

обобщают и выражают отношение; 4) знают функции взаимоотношений 

учитель-ученик и нормы, регулирующие эти отношения, объясняют важность и 

роль реальности, единства и убежденности педагогических требований; 5) 

понимают роль и значение нравственных отношений в педагогическом 

коллективе, осваивают организацию работы, связанной с взаимоотношениями 

учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-руководство школы и добиваются 

эффективной организации своей деятельности с точки зрения современных 

требований; 6) понимают роль моральной основы сотрудничества учителя и 

родителей и норм, регулирующих эти отношения в совместной работе учителя 

с семьей, различают его обязанности и ссылаются на них в своей деятельности. 

В учебном процессе особое внимание следует уделять формированию 

системы ценностей будущих учителей. На наш взгляд, владение учителем 

системой личностных ценностей, безусловно, зависит не только от естественной 

социальной структуры его личности, но и от его профессиональной подготовки.  

В современный период изменение в образовательной системе отношений 

учитель-ученик, то есть переход от объектно-субъектных отношений к 

субъектно-субъектным, изменило функции учителя в педагогической 

деятельности. Поэтому в деятельность будущих учителей начальных классов 

надо внести следующие положительные изменения: 1) субъективный опыт 

должен быть согласован и обогащен в структуре образовательной стратегии; 2) 

должны быть сформированы профессиональные умения, необходимые для 

будущей самостоятельной деятельности; 3) способность реализовывать личные 

и профессиональные потребности, профессиональные умения на практике 

должны быть правильно диагностированы и направлены должным образом; 4) 

образовательная и профессиональная деятельность должны формироваться 

совместно; 5) должны быть созданы условия, чтобы будущие учителя усвоили 

нормы, связанные с их профессиональной деятельностью, и стали субъектами 
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своей деятельности. Все это связано с личностным и профессиональным 

самоопределением и самореализацией будущих учителей.  

По мнению исследователей, в последнее время с профессиональной точки 

зрения «самоопределение стало интересной проблемой» [123, с. 25]. 

Можно предложить различные модели формирования профессиональных 

компетенций будущих учителей в процессе обучения в вузах, реализующих 

подготовку учителей начальных классов. На наш взгляд, представленная ниже 

модель больше целесообразна для формирования профессиональных 

компетенций студентов с участием преподавателей педагогики и психологии, 

которые выступают в качестве субъектов образовательного процесса в ВУЗе. 

Этапы формирования профессиональных компетенций 

у будущих учителей 

Таблица 2.2.2. 

Будущие учителя начальных классов 

I этап II этап III этап 

репродуктивно-адаптированный активная деятельность 
творчески-

преобразовательный 

Условия формирования 

профессиональных компетенций 

будущих учителей 

Компоненты технологии формирования 

профессиональных компетенций будущих учителей 

-личностная ориентация;

-самоактуализация и понимание

своего потенциала; 

-создание творческой

образовательной среды; 

-мотивация к педагогической

деятельности; 

-сотрудничество учитель-ученик

- цель

- эмоции и мотивация

- содержание

- операционально-

деятельностный;

- контроль и оценивание;

- эффективная коррекция
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Условия формирования профессиональных компетенций будущих 

учителей начальных классов имеет несколько компонентов: 

Целевой компонент – первичное условие профессиональной 

компетентности учителя. 

Эмоционально-мотивационный компонент предполагает профессиональное 

развитие будущего учителя на основе его интереса к педагогической 

деятельности, стремления, умения и готовности решать различные 

педагогические задачи. Этот компонент профессиональной компетентности 

учителя выражает положительные мотивы педагогической профессии, 

отношение к избранной специальности, включает информационную систему о 

содержательном компоненте. 

Компонент содержания охватывает теоретические знания и практический 

опыт учителя в связи с профессиональными компетенциями. Содержательный 

компонент модели формирования профессиональной компетентности учителя, 

играя системообразующую роль, предусматривает также совокупность 

педагогических профессиональных знаний, умений и навыков, возможностей и 

способов формирования педагогических компетенций. 

Операционально-деятельностный компонент предполагает формирование 

у будущих учителей в процессе обучения основных профессиональных 

компетенций (коммуникативных, конструктивных и др.). Этот компонент также 

включает научно-теоретическую компетенцию (предусматривает знание основ 

педагогических и психологических наук для познавательной и 

исследовательской деятельности учителя), охватывает информационную и 

исследовательскую компетенцию (предусматривает знание информационных 

технологий электронной почты и проведения исследований), специальную 

компетенцию (предусматривает выполнение профессиональной деятельности 

на высоком уровне; дидактическую компетенцию (подразумевает глубокое 

знание методов формирования у учащихся знаний, умений и навыков), 

конфликтологическую компетенцию (предусматривает умение разрешать 

педагогические конфликты). 
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Компонент контроля и оценивания охватывает регулярный мониторинг, 

проверку и оценивание знаний, умений и навыков в процессе формирования 

профессиональной компетенции будущего учителя. Во время исследования мы 

неоднократно проводили мониторинг знаний, умений и навыков будущих 

учителей начальных классов в формировании их профессиональных 

компетенций. 1) после изучения каждого из предметов («Введение в 

учительскую специальность», «Общая педагогика», «Педагогика начального 

образования»); 2) после методики преподавания отдельных предметов 

(«Математика», «Азербайджанский язык», «Познание мира», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическое воспитание», «Технология», 

«Информатика»); 3) после изучения выборочных педагогических дисциплин; 4) 

по окончании педагогической практики. 

Контроль (мониторинг) и оценивание должны быть объективными, 

системными и наглядными, охватывать четыре уровня (уровень презентации, 

уровень воспроизведения, уровень знаний и умений, уровень творчества). У 

будущих учителей недостаточно педагогических знаний, умений и навыков для 

формирования творческих и рефлексивных умений (творческого уровня), 

поэтому следует обязательно научить их самостоятельно работать и проводить 

творческие исследования. 

Компонент эффективной коррекции предусматривает сопоставление 

информации об уровне профессиональной компетентности будущих учителей и 

корректирующую работу. Этот компонент основан на результатах системного 

мониторинга, проводимого в ходе всех экспериментальных работ и определяет 

направление коррекционных работ. 

Формирование профессиональных компетенций будущих учителей, наряду с 

системной педагогической деятельностью, требует создания профессиональной 

мотивации у каждого студента и аксиологического, акмеологического и 

культурологического подходов к преподаванию педагогических предметов. Это 

также означает, что в процессе обучения следует опираться на ряд принципов – 

гуманизация и демократизация, социальная и ценностная ориентационная 
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деятельность, устойчивость содержания, ориентированного на специальность, 

устойчивость образования, вариативность, ссылка на основные достижения 

педагогической теории и практики. 

В некоторых подходах в модели подготовки будущих учителей начальных 

классов за основу берутся 4 уровня: 1) репродуктивный уровень (учитель в 

хаотичной форме представляет то, что он знает); 2) адаптивный уровень 

(учитель может адаптировать то, что он знает, к требованиям класса); 3) 

уровень моделирования (учитель с разными методическими знаниями и 

умениями способен точно определить цель и способы достижения этой цели); 

4) системный уровень (учитель, обладающий необходимыми знаниями и

умениями, формирует у учащихся умения самовоспитания, самостоятельного 

обучения и саморазвития). 

Таким образом, формирование необходимых профессиональных 

компетенций будущих учителей начальных классов в процессе обучения 

зависит от нескольких факторов: 1) пригодности студента к педагогической 

профессии; 2) внутренней мотивации и интеллектуального потенциала тех, кто 

выбрал профессию учителя; 3) профессионализма преподавателя высшего 

учебного заведения; 4) количества кредитов, на психолого-педагогические 

предметы; 5) направленности содержания педагогических дисциплин на 

формирование у будущих учителей общих и профессиональных компетенций; 

6) создания системы ценностей у будущих учителей и т.д.

2.3. Формирование профессиональных компетенций у будущих 

учителей начальных классов в период педагогической практики 

В последние годы в связи со специальностью «Учитель начальных 

классов» учебный план несколько раз был изменен и совершенствован. В 

отличие от других специальностей в специальности учитель начальных классов 

уменьшилось время, отведенное на педагогическую практику. Если в учебном 
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плане 2009 года на педагогическую практику будущих учителей начальных 

классов отводилось 18 недель (36 кредитов), то в 2014 году это составило 14 

недель. Решение Кабинета министров от 19 сентября 2008 года о выделении 56 

часов учебной нагрузки на каждого студента оставалось в силе. В этот период в 

АГПУ и БСУ был накоплен богатый опыт по организации педагогической 

практики будущих учителей начальных классов. Например, при сохранении 

общих условий количество часов, отведенных методисту по специальности, в 

отдельных вузах было разным. Среди этих делений приказом Ученого совета 

АГПУ от 27 декабря 2012 г. часы педагогической практики по специальности 

«Учитель начальных классов» были распределены следующим образом [117, с. 

64-65]: 

Время практики во II учебном году – 4 недели (педагогика – 2 часа, 

психология – 2 часа). 

Время практики в III учебном году – 9 недель (родной язык – 5 часов, 

математика – 5 часов, иностранный язык - 3 часа, познание мира – 2 часа, 

музыка – 2 часа, педагогика - 1 час). 

Время практики в IV учебном году – 5 недель (родной язык – 4 часа, 

математика – 4 часа, иностранный язык – 2 часа, физическое воспитание – 2 

часа, технология – 2 часа). 

Предусмотренные по общеобразовательной школе часы были 

распределены следующим образом: 

Во втором учебном году – директор школы – 1 час, учитель начального 

класса – 3 часа. 

В III учебном году – директор школы – 0,5 часа, учитель начального класса 

– 7 часов. 

В IV учебном году директор школы – 0,5 часа, учитель начального класса 

– 7 часов. 

Поскольку функцию классного руководителя в начальных классах 

выполняют учителя начальных классов, то к их рабочей нагрузке добавлен 1 час 

классного руководителя. В некоторых учебных заведениях из 31 часа, 
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отведенного на методиста по специальности, 1 час отведен руководителю 

практики, а 2 часа – «Информатике». Деление 31 часа между 7, а иногда 8 

методистами снижает эффективность педагогической практики. В формировании 

необходимых профессиональных компетенций у будущих учителей начальных 

классов педагогическая практика играет значительную роль. В подготовке учител 

начальных классов этот вопрос должен быть в центре вниимания. В учебном 

процессе и в период педагогической практики преподаватели должны связать 

приобретенные учебные результаты с общими результатами обучения. 

Здесь хотелось бы выделить две частные задачи: согласование результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты во время педагогической 

практики, с общими результатами обучения и ознакомление будущих учителей 

начальных классов с психологическими проблемами обучения и воспитания, 

играющими важную роль в формировании их педагогических компетенций во 

время педагогической практики. Данные психологические проблемы мы можем 

выделить следующим образом: 1) согласование процесса психологического 

развития с обучением учащегося; 2) внимание к психологическому здоровью 

ученика (часть учеников психологически не готова к школьному обучению, 

часть страдает нервно-психическими расстройствами или недостатками 

развития); 3) проблема содержания образования (в настоящее время 

содержание образования построено на «высоком уровне сложности». 

Содержание образования постоянно усложняется без учета физического и 

умственного потенциала учеников младшего школьного возраста, что приводит 

к отставанию ученика в учѐбе, его неуспеваемости и снижению интереса к 

учебе); 4) не все методы и средства обучения способствуют развитию 

учащихся; 5) не учет особенностей развития возрастного периода; 6) учет 

определяющего влияния социальной среды общеобразовательной школы на 

личность учащегося и его обучение и др. 
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Связь результатов обучения по педагогической практике 

с общими результатами обучения 

Таблица 2.3.1. 

Общие результаты обучения 
Результаты обучения по педагогической 

практике 

Студент по окончании обучения: 
Студент, прошедший педагогическую 

практику: 

I. Результаты обучения по предметным темам

Имеет системное представление об основных 

концепциях, правилах, теоретических 

принципах и методах исследования, 

связанных с образованием или сферой 

деятельности, согласовывает их с событиями 

в природе и обществе, определяет 

перспективы развития предмета, обладает 

навыками ораторского искусства, умениями 

академического и делового письма 

Умеет связать все преподаваемые 

предметы в ВУЗе с учебным процессом в 

школе 

Владеет методическими основами предметов, 

умеет устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, использовать 

соответствующие методы и средства для их 

преподавания, выбирать и применять 

стратегии и ресурсы обучения в соответствии 

с целью обучения 

Знает методические основы предметов, 

демонстрирует умение устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные 

связи 

Умеет использовать различные подходы к 

обучению в соответствии с теоретическими и 

методическими особенностями предметов, 

познавательными интересами обучаемых, 

изучать и применять передовой опыт и 

инновации 

Демонстрирует знание теоретических и 

методических особенностей изучаемых 

предметов в ВУЗах 



110 

Продолжение таблицы  2.3.1. 

Умеет составить план каждого урока, 

определять последовательность тем, 

запланировать учебный процесс с учѐтом 

подходов инклюзивного образования, 

особенностей обучения и потребностей 

учащихся 

Способен учитывать подходы инклюзивного 

образования, особенности обучения и 

потребности учащихся. 

Обладает способностью стимулировать 

учащихся к обучению и развитию, к тесному 

сотрудничеству с каждым учеником, 

сформировать здоровую, демократическую и 

гуманную среду обучения, привить учащимся 

чувство ответственности и самовоспитания 

Тесное сотрудничество с каждым учеником 

может создать здоровую, демократическую 

и гуманную среду обучения 

Умеет определять соответствующие 

индикаторы для мониторинга и оценки 

достижений учащихся, разрабатывать и 

применять соответствующие средства 

оценивания, анализировать результаты и 

вносить соответствующие изменения в 

учебную деятельность для повышения 

качества обучения 

Умеет осуществлять мониторинг и оценку 

достижения учащихся 

Осваивает использование ИКТ и связанных с 

ними технологий в преподавании предмета, 

приобретает навыки разработки 

педагогических технологий на основе 

применения ИКТ 

Приобретает навыки использования ИКТ и 

связанных с ними технологий при 

преподавании предмета 

II. Общие результаты обучения, связанные с детьми и их обучением

Знает образ мышления детей, наблюдает и 

изучает, какие чувства они испытывают, как 

они общаются друг с другом, и эффективно 

использует это в процессе преподавания и 

обучения 

Демонстрирует, как путем наблюдения 

понимает образ мышления детей и какие 

чувства они испытывают 
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Продолжение таблицы  2.3.1. 

Знает структуру процесса обучения и пути 

его развития, определяет, какими способами 

дети могут легче учиться и соответственно 

этому использует различные подходы к 

обучению 

Демонстрирует определение того, как детям 

легче учиться, и соответственно этому 

использовать различные подходы к 

обучению 

III. Результаты обучения, связанные с учебно-образовательным процессом

Может определять последовательность тем и 

подходов к обучению, анализируя 

куррикулум, особенности учащихся, 

окружающую среду и общественное 

объединение, составляет план курса и урока 

Составляет план урока 

Может учитывать потребности и различные 

особенности учащихся при планировании 

Демонстрирует способность учитывать 

потребности и различные особенности 

учащихся при планировании 

Может выбрать наиболее соответствующие 

методы обучения, приобрести навыки для 

разработки соответствующих учебных 

пособий 

Демонстрирует способность выбирать 

соответствующие методы обучения, 

приобретает навыки разработки учебных 

материалов и средств 

Может организовать эффективный учебный 

процесс, связать урок (курс) с предыдущим и 

последующим уроком (курсом), выбрать 

примеры для согласования урока с 

повседневной жизнью и практикой, 

соблюдать распределение времени и 

эффективно использовать его, реализовать 

урок в соответствии с планом 

Демонстрирует умение организовать 

эффективный учебный процесс, 

согласовывать урок с повседневной жизнью 

и практикой, соблюдать распределение 

времени, проводить урок согласно плану 

Осваивает современные методы обучения и 

новые педагогические технологии, 

эффективно использует интерактивные 

методы обучения, современные технологии и 

ИКТ на уроках, прививает учащимся умения 

и навыки использования ИКТ 

Демонстрирует владение современными 

методами обучения и новыми 

педагогическими технологиями 
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Продолжение таблицы  2.3.1. 

 

Признает, что все учащиеся обладают 

определенными способностями, возникает 

струдничество и связь с каждым учащимся в 

классе 

Может сотрудничать с учащимися 

Понимает философскую природу инклюзивного 

образования и важность инклюзии в 

образовании, приобретает умения и навыки в 

применении подходов инклюзивного 

образования в школьной практике, учитывая 

особые потребности учащихся в учебном 

процессе находит соответствующую 

информацию и индивидуализирует обучение 

Умеет индивидуализировать обучение с 

учетом особых потребностей учащихся в 

учебном процессе 

Приобретает опыт в понимании причин 

спорных и конфликтных процессов, 

происходящих в классе, и поиске правильных 

решений для них 

Приобретает опыт в понимании причин 

спорных и конфликтных процессов, 

происходящих в классе, и поиске 

правильных решений для ни. 

Знает, как эффективно управлять классом, 

создает активную и демократичную учебную 

среду 

Демонстрирует способность создавать 

активную и демократичную учебную среду 

В начале разрабатывает правила и действия с 

учениками для эффективного управления 

классом, следует этим правилам в процессе 

обучения, а также поощряет и стимулирует 

учащихся следовать им 

Во время практики соблюдает правила 

школы и класса и призывает учеников 

следовать им 

Ко всем учащимся относится справедливо и с 

уважением, формирует у них чувство 

уважения и доверия, стремится к их 

взаимному уважению 

Относится ко всем учащимся с уважением 

и справедливостью, формирует у них 

чувство доверия и уважения 

Знает способы общения и сотрудничества с 

учениками, может общаться с учениками в 

преподаваемом им классе и помогает им 

общаться друг с другом 

Создает общение с учениками 
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Продолжение таблицы  2.3.1. 

Четко разъясняет цель урока и ставит реальные 

цели обучения для учащихся, ясно и 

всесторонне объясняет вопросы, для развития 

критического мышления учащихся в 

подходящее время может задавать 

соответствующие и хорошо структурированные 

вопросы 

Четко выражает цель урока, дает ясное и 

исчерпывающее объяснение вопросов, 

демонстрирует способность задавать в 

нужное время соответствующие и хорошо 

структурированные вопросы для развития 

критического мышления учащихся 

Внимательно выслушивает вопросы и 

предложения учеников и искренне относится к 

ним 

Внимательно выслушивает вопросы и 

предложения учеников и искренне 

относится к ним 

Понимает важность физических характеристик 

(голоса, строения лица, мимики, места, жестов 

и т.д.) в процессе обучения, приобретает 

умения и навыки для эффективного 

использования физических характеристик в 

классе 

Демонстрирует приобретение умений и 

навыков для эффективного использования 

физических характеристик в классе 

Определяет соответствующие индикаторы для 

оценивания достижений учащихся и их 

развития, выбирает и разрабатывает 

соответствующие средства оценивания 

Определяет соответствующие 

индикаторы, выбирает и разрабатывает 

соответствующие средства оценивания 

Различными методами и средствами оценивает 

подготовленность и развитие учащихся, 

анализирует результаты оценивания 

Объективно оценивает подготовку и 

развитие учащихся, анализирует 

результаты оценивания 

На основе анализа результатов мониторинга и 

оценивания может вносить соответствующие 

изменения в учебную деятельность с целью 

повышения качества обучения 

На основе анализа результатов 

оценивания вносит соответствующие 

изменения в процесс обучения 

IV. Результаты обучения, связанные с профессиональным обучением 

Признает важность сотрудничества с другими 

людьми для достижения целей обучения и 

решения возникающих проблем, может 

сотрудничать со своими будущими коллегами, 

общественными объединениями и родителями 

Демонстрирует способность к 

сотрудничеству с будущими коллегами, 

школьным персоналом и родителями 
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Продолжение таблицы  2.3.1. 

Участвует в мероприятиях школы, выражает 

своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, дает 

актуальные предложения и рекомендации 

Участвует в школьных мероприятиях, 

выражает свое мнение по обсуждаемым 

вопросам, дает актуальные предложения и 

рекомендации 

Своими личностными качествами в работе и 

личной жизни стараается быть примером для 

других, сам, в первую очередь, демонстрирует 

ценности и поведение, которые он ожидает от 

своих учеников 

Демонстрирует ценности и поведение, 

которые ожидает от своих учеников. 

Знает и соблюдает права, обязанности и 

функции школьного коллектива, классного 

руководителя, методических объединений, 

общественных организаций и других 

организаций, действующих в школе 

Знакомится с правами, обязанностями и 

функциями коллектива школы, классного 

руководителя и методических 

объединений, приобретает опыт, следя за 

их деятельностью 

Готов повышать качество учебного процесса, 

оценивая себя, наблюдая за другими и получая 

советы 

Демонстрирует способность повышать 

качество учебного процесса, анализируя 

свою деятельность, наблюдая и 

консультируясь с коллегами 

Понимает роль и важность исследований в 

образовании, имеет способность анализировать 

и повышать уровень учебного процесса и школ 

посредством исследований, приобретает 

определенные навыки в данной области 

Демонстрирует способность повышать 

учебный процесс путем проведения 

небольших исследований 

Усваивает способы участия в управлении 

школой и как вовлечь учеников в этот процесс 

Усваивает способы участия в управлении 

школой и как вовлечь учеников в этот 

процесс 

V. Результаты обучения, связанные с развитием общекультурного уровня 

Знает выдающихся ученых, государственных и 

общественных деятелей и эффективно 

использует эти знания в учебном процессе 

Демонстрирует знания выдающихся 

ученых, государственных и общественных 

деятелей и может эффективно 

использовать их в учебном процессе 

Обладает общей и педагогической культурой, 

всегда старается сохранять педагогический такт 

Демонстрирует общеобразовательную и 

педагогическую культуру 
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Продолжение таблицы  2.3.1. 

Свободно говорит, пишет и общается на 

азербайджанском языке, использует 

необходимые правила орфографии и 

пунктуации, правильно пользуется 

разговорным этикетом азербайджанского 

языка. 

Свободно говорит, пишет и общается на 

азербайджанском языке, использует 

необходимые правила орфографии и 

пунктуации, правильно пользуется 

разговорным этикетом азербайджанского 

языка. 

Педагогическая практика – творческая лаборатория для будущих учителей 

начальных классов. Эта творческая лаборатория играет значительну роль в 

формировании необходимых профессиональных компетенций будущих 

учителей начальных классов. Поэтому педагогическая практика считается 

последним и основным этапом высшего педагогического образования. 

Таким образом, педагогическая практика будущих учителей начальных 

классов выполняет 4 основные функции: 1) обучающую функцию; 

2) воспитательную функцию; 3) развивающую функцию; 4) контролирующую

функцию. 

Обучающая функция педагогической практики - углубление теоретических 

знаний будущих учителей начальных классов; воспитательная функция – 

формирование у студента профессиональных и личностных качеств; 

развивающая функция - обеспечение становления студента как личности; 

контролирующая функция - обеспечение эффективности педагогической 

практики, проявляется в управлении качеством педагогической деятельности 

студента, в проведении целенаправленных коррекций. Во время педагогической 

практики каждый студент помимо осведомленности о личных волевых и 

эмоциональных качествах, овладевает необходимыми для педагогической 

деятельности профессиональными навыками и умениями, т.е. дидактическими 

(обучающими способностями), академическими (знание инноваций, связанных 

со специальностью), конструктивными (проектирование развития обучаемых), 

коммуникативными (общение), организаторскими (правильная организация 

деятельности и досуга учеников). Во время педагогической практики у 
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будущих учителей начальных классов также развивается исследовательская 

компетентность. Таким образом, студенты собирают материалы для 

написания самостоятельных работ, курсовых и дипломных работ, готовят 

рекомендации по более эффективной организации педагогической практики. 

 

 

2.4. Мониторинг формирования профессиональных компетенций у 

будущих учителей начальных классов 

 

Эксперимент по формированию профессиональных компетенций будущих 

учителей начальных классов в высших педагогических учебных заведениях 

проводился в три этапа (формирующий, констатирующий и контрольный). На 

каждом этапе последовательно решался ряд задач. В соответствии с 

требованиями констатирующего этапа эксперимента, в экспериментальных и 

контрольных группах мы попытались определить мотивы выбора профессии 

студентами и уровень их профессиональных навыков. Прежде всего, мы с 

помощью различных методов исследования (наблюдение, интервью, 

анкетирование, исследование и анализ продуктов деятельности студентов и т.д.) 

попытались определить пути и причины выбора студентами педагогической 

профессии, в частности, специальности учителя начальных классов, а также 

выявить знания и умения, связанные с педагогической профессией.  

Суть предлагаемой методики состоит в том, что здесь находят решение три 

задачи, связанные с подготовкой будущих учителей к педагогической 

деятельности: 1) я хочу стать учителем, и у меня есть способности к этому 

(индивидуальная подготовка); 2) «знаю» (теоретическая подготовка), «умею» и 

«владею» (практическая деятельность); 3) «получаю» – эффективность 

деятельности учителя. 

Целью первого этапа эксперимента – формирующего, была проверка 

эффективности направлений развития и уровней постепенного формирования 

профессиональных компетенций будущих учителей в процессе преподавания 
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педагогических дисциплин. Основным вопросом, который нас интересовал, 

было определение механизма перехода представлений и практических умений 

будущих учителей, связанных с их профессиональными компетенциями, с 

репродуктивного уровня на адаптивный, затем на уровень моделирования и, 

наконец, на системный уровень.  

Следующим этапом исследования изучаемой проблемы является проверка 

полученных результатов и применение разработанной методики. Эта задача 

осуществляется с помощью констатирующего эксперимента. Его суть 

заключалась в применении апробированной методики к другим (не 

привлеченным к эксперименту) высшим учебным заведениям, 

осуществляющим подготовку учителей начальных классов, и дальнейшему 

уточнению правильности полученных результатов.  

Студентам, участвовавшим в эксперименте, было предложено заполнить 

анкету, чтобы узнать их мнение о педагогических компетенциях учителя. В 

опросе приняли участие 235 студентов, будущих учителей начальных классов, 

получающих образование в АГПУ по специальности «Учитель начальных 

классов». Из них 118 были представлены в экспериментальной группе и 117 - в 

контрольной. Анкета была предложена студентам в начале преподавания 

предмета «Введение в учительскую специальность» в первом семестре. Целью 

было, с одной стороны, раскрыть представления студентов о сущности, формах, 

структурных компонентах, критериях профессиональных компетенций учителя, 

а с другой, определить их собственный уровень, связанный с 

профессиональными компетенциями. Анкета включала следующие вопросы: 

1. Что подразумевается под профессиональной компетентностью?

2. Является ли профессиональная компетенция учителя признаком его

профессионализма? 

3. Какие из представленных Вам предметов могут сыграть важную роль в

формировании профессиональной компетенции учителя? 

4. Как вы оцениваете уровень своей педагогической профессиональной

компетентности? 
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 5. Довольны ли вы уровнем своей профессиональной компетентности? 

Ответы студентов контрольной и экспериментальной групп на 1 вопрос в 

основном совпали. На вопрос: «Что подразумевается под профессиональной 

компетентностью учителя?» 71 студент экспериментальной группы (60,2%) и 

67 студентов контрольной группы (56,8%) ответили, что учитель обладает 

особыми знаниями в данной области. 23 студента экспериментальной группы 

(19,5%) и 22 студента контрольной группы (18,8%) ответили, что для 

осуществления педагогической деятельности, они должны обладать 

соответствующими знаниями и умениями. В экспериментальной группе 24 

студента (20,3%) и в контрольной группе 28 студентов (23,9%) высказали, что 

затрудняются однозначно ответить на вопрос. 

На вопрос «Считаете ли вы профессиональную компетенцию учителя 

признаком его профессионализма?» все участники экспериментальной и 

контрольной групп (100%) ответили «да».  

Ответы на вопрос «Какие из представленных Вам предметов могут 

сыграть важную роль в формировании профессиональной компетенции 

учителя?» были разными. Члены экспериментальной и контрольной группы 

перечислили предметы, играющие важную роль в формировании 

профессиональных компетенций будущих учителей, в следующей 

последовательности: 1) «Введение в учительскую специальность»; 2) 

«Педагогика»; 3) «Педагогика начального образования»; 4) «Психология»; 5) 

«Методика преподавания азербайджанского языка»; 6) «Методика 

преподавания начального курса математики»; 7) «Познание мира и методика 

его преподавания»; 8) «Анатомия и физиология детей»; 9) «История 

Азербайджана»; 10) прочие предметы. Более 68% студентов на первом месте 

отметили педагогические предметы («Введение в специальность учителя», 

«Педагогика», «Педагогика начального образования»). 

Интересными были ответы студентов на вопрос «Каков уровень вашей 

педагогической профессиональной компетентности?» В анкете были 

представлены три уровня: высокий, средний и низкий. И в экспериментальной, 
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и в контрольной группах никто не считал свою профессиональную 

компетентность высокой. В экспериментальной группе 27 (22,9%) студентов 

оценили свою профессиональную компетентность как «средний уровень», а 91 

(77,1%) студент - как «низкий уровень». В контрольной группе количество 

студентов, отметивших свою профессиональную компетентность как «средний 

уровень», составило 22 (18,8%), а количество студентов, отметивших «низкий 

уровень» 95 (81,2%).  

Выявилось, что у студентов, участвовавших в эксперименте, невысокие 

представления о сущности, структуре и содержании профессиональных 

компетенций учителя. На вопрос «Хотели бы вы повысить уровень вашей 

профессиональной компетентности?» все студенты ответили «да». В ходе 

опроса выяснилось, что студенты: 1) осознают высокие требования общества в 

современное время к учителям в связи с воспитанием подрастающего 

поколения; 2) имеют сильную внутреннюю мотивацию и потенциал для 

развития и усовершенствования профессиональных педагогических 

компетенций; 3) знают, что невозможно успешно сдать вступительный экзамен 

на прием учителей на работу без высокой профессиональной компетенции. 

Следует отметить, что наличие у студентов мотивации к обучению является 

одним из ведущих факторов в определении их профессиональных компетенций.  

Мотивы – это конкретные цели и причины, побуждающие личность к 

деятельности. Мотивация – общее название процессов, методов и средств, 

которые мотивируют будущих учителей к познавательной деятельности, 

активному усвоению содержания педагогического образования. Наличие у 

будущих учителей педагогических вузов мотивации к обучению, также 

привлекает внимание как важный фактор в развитии их общих и 

профессиональных компетенций. Мотивы, проявляющиеся в учебном процессе, 

классифицируются по разным критериям. В процессе обучения в высших 

педагогических заведениях педагоги не должны акцентировать внимание на 

всех мотивах (мотивы, имеющие социальную ценность, познавательные 

мотивы, профессиональные мотивы и др.). Следует отдавать предпочтение 
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мотивам, влияющим на формирование общих и профессиональных 

компетенций студентов. Различные мотивы не могут одинаково влиять на ход и 

результат учебного процесса. В связи с этим мотивы студентов можно 

разделить на: 1) побудительные (мотивирующие) мотивы (они лежат в основе 

различных целенаправленных действий) и 2) смыслообразующие мотивы (они 

«переносят» социально значимые ценности на свой личностный уровень, то 

есть на личное «Я»).  

 Мотивы учения иногда делят на внешние и внутренние. Внешние мотивы 

исходят от учителей, родителей, коллектива класса и общества в целом. Эти 

мотивы имеют форму знаков, требований, указаний, принуждения. Правда, они 

влияют на человека, но часто сталкиваются с внутренним сопротивлением 

личности. Студенту важно самому стать инициатором. Так как настоящий 

источник мотивации человека находится в нем самом. Поэтому решающее 

значение следует отдавать не внешнему давлению, а внутренним 

пробуждающим силам. Студентам была представлена новая анкета для 

определения их профессионально-педагогической мотивации. Анализ ответов 

на вопросы анкеты показал, что у 95 (81%) студентов экспериментальных групп 

и 93 (79,5%) студентов в контрольных группах при выборе педагогической 

профессии преобладали внешние мотивы (родители, учителя, друзья, 

родственники и др.). Выявлено, что 23 (19%) студента экспериментальной 

группы и 24 (20,5%) студента контрольной группы сознательно выбрали 

профессию учителя начальных классов. Это, естественно, связано с правильной 

организацией профессионального просвещения учащихся в семье и в 

общеобразовательных школах.  

С начала 1990-х годов отбор и размещение выпускников 

общеобразовательных школ по различным специальностям осуществляется 

Государственной комиссией по приему студентов (ныне Государственный 

экзаменационный центр), поэтому в общеобразовательных школах 

систематическая профориентация не проводится. Не проверяется умственная, 

психологическая и физиологическая пригодность выпускников для выбранной 
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профессии (в том числе педагогической). Это очень важный фактор при выборе 

профессии. 

Исследователи комментируют требования, предъявляемые к учителям как 

императивную (безусловную) систему профессиональных качеств, 

обеспечивающих эффективность педагогической деятельности. Половина 

практической педагогической деятельности приходится на педагогические 

технологии, а другая половина - на педагогическое мастерство. Итак, главное 

требование к учителю - наличие у него профессиональных компетенций. 

Педагогические компетенции, считающиеся личными качествами учителя, 

отражаются в его любви к детям, в его удовольствии работать и общаться с 

ними. Те, кто долгие годы мечтали стать врачами в белых халатах, стоять на 

страже физического здоровья людей, но не смогли реализовать это желание при 

поступлении в университет и случайно попали на специальность учителя 

биологии. Или абитуриенты, желающие стать юристами, дипломатами, 

поступили по специальности учитель истории, учитель литературы и т.д. 

несмотря на то, что набрали больше баллов, чем те, кто выбрал эти 

специальности по собственному желанию. Однако это не свидетельствует о 

том, что они станут хорошими учителями в будущем. Выбравший эту 

профессию должен быть прирожденным учителем, мастером. 

Организационные, исследовательские, учебные (обучающие), перцептивные, 

коммуникативные, суггестивные, научно-познавательные способности, 

необходимые для практической деятельности учителя, очень сложно 

сформировать у абитуриентов, не имеющих интереса и склонностей к 

педагогической профессии и попавших на эту специальность случайно. Через 

некоторое время эти студенты сами осознают свои ошибки и вынуждены 

оставить учебу. В результате страдает и абитуриент, которого не приняли в 

университет из-за того, что его место занял тот, кому не нравится профессия 

учителя, страдает и студент, ставший жертвой неверного выбора, и его 

родители, и государство, финансирующие обучение студента и теряют много 

средств. Поэтому правила приѐма в вузы должны быть совершенствованы: 
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специальности, в частности образовательные, следует отделить от других 

групп. Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской 

Республики от 12 января 2009 года, если специальности уровня бакалавриата 

высшего образования разделены на 8 групп, то деление всех специальностей на 

4 группы при поступлении в вузы создает определенные проблемы в выборе 

специальностей. С целью подготовки компетентного учителя начальных 

классов, необходимо проверить уровень профессионализма, речевую и 

письменную культуру абитуриентов.  

Ещѐ одна серьезная проблема в подготовке учителей начальных классов – 

изо дня в день растущий процесс феминизации. Анализируя эффекты 

феминизации, профессор Абдул Ализаде обращает внимание на тот факт, что 

женщины (дома мамы, а в школе большинство учителей - женщины) играют 

более активную роль в воспитании мальчиков. Так как большую часть дня 

мальчики проводят в условиях общения с женщинами, то они часто не только 

принимают образ мышления женщины, усваивают их критерии, но иными 

словами, начинают смотреть на мир глазами женщины [27, с. 308]. Итак, в них 

формируется женский характер. Характер выражает сущность, направление, 

стремление, цель, чувства и образ деятельности человеческой личности. 

Характер меняется в зависимости от выбранного жизненного пути, воспитания 

и самовоспитания человека. Формирование сильного и стойкого характера 

зависит от характера учащихся. Не зря говорят, что характер формируется 

характером. 

То, что лишь 6 (2,5%) из 235 студентов, участвовавших в эксперименте, 

были мужчинами, побуждает нас бить тревогу. Чтобы преодолеть эту 

неадекватную ситуацию, следует проводить мероприятия, стимулирующие 

выбор юношами педагогической профессии. Предоставление им специальных 

стипендий и льгот могло бы привести к определенному прогрессу в этой сфере.  

В ходе эксперимента нашей основной задачей было определение уровня 

профессиональных компетенций (начальных педагогических знаний, умений и 

навыков) будущих учителей, участвующих в экспериментальной группе. Опыт 
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показывает, что в общеобразовательных школах есть ученики, которые 

отличаются не только своими учебными достижениями, но и социальной 

активностью и лидерскими качествами.  

Постепенно в школьные годы у таких учеников начинают формироваться 

определѐнные базовые компетенции. Ученики, выделяющиеся своим 

лидерством в школьных общественных организациях, стараются вести себя в 

выпускных классах как учителя, отличаются уважением и требовательностью к 

одноклассникам и ученикам младших классов, организаторскими 

способностями, а в некоторых случаях даже руководят школьными 

мероприятиями, организуют встречи с известными представителями науки, 

искусства и литературы. 23 (19%) из 118 студентов в экспериментальной 

группе и 24 (20,5%) студента из 117 в контрольной группе имели более 

высокую педагогическую мотивацию, чем остальные, так как они сознательно 

выбрали профессию учителя начальных классов.  

Уровень профессиональных компетенций будущих учителей 

начальных классов 

Таблица 2.4. 

Уровень профессиональных 

компетенций 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

1. Интуитивный уровень 95 студентов (81 %) 93 студента (79,5 %) 

2. Стереотипно- репродуктивный

уровень 
23 студента (19 %) 24 студента (20,5 %) 

3. Поисково-творческий уровень 0 % 0% 

Как видно из таблицы, представления студентов о профессиональных 

компетенциях учителей примерно одинаковы. В обеих группах 

(экспериментальной и контрольной) не выявлено ни одного студента, 

соответствующего III уровню. На первом уровне (интуитивном) мнения 

студентов, относительно профессиональных компетенций, основываются на их 

собственные предположения и гипотезы. На втором уровне (стереотипно-
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репродуктивный) хотя у студентов имеются некоторые представления о 

педагогической профессии, но их взгляды на компетенции педагогической 

профессии поверхностны; они вдохновлены деятельностью и личностными 

качествами учителей средней школы и пытаются перенести их педагогический 

опыт и стиль в свою деятельность.  

На втором, формирующем (обучающем) этапе эксперимента, мы 

продолжили практическую деятельность в нескольких группах с целью 

изучения особенностей учебно-познавательной деятельности будущих 

учителей начальных классов и свои наблюдения в других группах. В целом, 

изучение педагогических процессов требует от исследователя 

непосредственного наблюдения за ними, сбора и записи фактического 

материала, относящегося к педагогической работе. Наблюдение за 

педагогическими явлениями позволяет исследователю сделать правильные 

выводы о наблюдаемых педагогических процессах. Эти результаты дают 

основания для тех или иных теоретических суждений. С первого учебного года 

и до конца мы целенаправленно и систематически наблюдали за развитием и 

формированием профессиональных компетенций у студентов, вовлечѐнных в 

наш исследовательский эксперимент. Наблюдение проводилось по заранее 

составленному плану, а особенности развития и проявления профессиональных 

компетенций будущих учителей отслеживались из года в год, при переходе от 

одного предмета к другому.  

Целенаправленность, комплексность, системность, планирование и 

аналитика – вот основные направления нашего 4-летнего наблюдения. За время 

эксперимента использовались различные формы наблюдения (непосредственное 

и косвенное, коллективное и выборочное, наблюдение самих студентов в целях 

анализа и самоанализа). Во время наблюдения в деятельности студентов особое 

внимание было уделено трем вопросам: 1) наблюдение за явлениями, важными 

для формирования профессиональной компетентности будущих учителей 

(преподавание психолого-педагогических дисциплин); 2) самонаблюдение 
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(наблюдение за профессиональными достижениями и оценивание результатов); 

3) наблюдение за профессиональными успехами других.

Наблюдение за будущими учителями в процессе обучения позволило нам 

определить уровень их педагогических знаний, умений и навыков, 

коммуникативную, организационную, самостоятельную работу, способность 

выступать перед аудиторией и выявить их трудности в педагогическом процессе. 

На втором этапе эксперимента также был изучен учебный план 

специальности «Учитель начальных классов», проанализированы часы, 

отведенные психолого-педагогическим дисциплинам («Введение в учительскую 

специальность», «Общая педагогика», «Педагогика начального образования», 

«Психология», «Куррикулум в начальных классах», «Педагогическая технология» 

и др.). В аспекте проблемы исследовалась научно-педагогическая литература, 

издаваемая в последние годы, а также определено место и роль содержания 

каждого предмета в формировании профессиональной компетентности учителя. 

Выяснилось, что в программах педагогических предметов, учебниках и учебных 

пособиях не уделяется серьезного внимания модели формирования 

профессиональных компетенций будущих учителей. Исследование показало, что 

понятие «педагогическая компетенция» еще не приобрело гражданства в 

понятийно-терминологической системе педагогики. После 90-х годов XX века в 

учебных словарях, энциклопедиях и учебных ресурсах, издаваемых в 

Азербайджане, понятие педагогическая компетенция вообще не используется. В 

программах и учебных ресурсах педагогических дисциплин не запланировано 

преподавание темы «Профессиональные компетенции учителя». При 

преподавании предметов «Педагогика», «Педагогика начального образования», 

«Введение в учительскую специальность», в ходе изучения отдельных тем 

повествуется о способностях и умениях учителя. Поскольку эти темы порой не 

интегрированы, у студентов не формируется системный подход к данной работе. 

Исследования предметных программ показывают, что при преподавании 

педагогических дисциплин очень мало часов отводится изучению тем, связанных 

с профессией учителя. С другой стороны, отсутствие связи студентов с 
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общеобразовательными школами (будущие учителя начальных классов проходят 

педагогическую практику в общеобразовательной школе лишь в VIII семестре) 

негативно сказывается на формировании профессиональных компетенций при 

преподавании тем, связанных с профессиональными компетенциями учителя в 

высшем образовании. 

На втором этапе эксперимента методами наблюдения, анкетирования и 

интервью мы попытались выявить факторы (недостатки), негативно влияющие 

на формирование профессиональной мотивации и профессиональных 

компетенций будущих учителей:  

- основные трудности (неуверенность в себе, безынициативность и 

отсутствие собственного мнения, преобладание внешней мотивации для 

профессиональной деятельности); 

- содержательные трудности (узкое представление о профессиональной 

компетенции учителя, низкий уровень общей и коммуникативной культуры); 

- трудности, связанные с деятельностью (слабые коммуникативные 

умения, неумение работать с учебной и научной литературой; трудности с 

выполнением учебных заданий); 

- рефлексивные трудности (необъективный подход к своей деятельности, 

неправильное оценивание потенциала, объективное неуважение к себе и 

отражение собственной деятельности). 

Выявление причин, препятствующих формированию педагогических 

компетенций у студентов экспериментальной группы, позволило нам 

определить содержание, способствующее устранению этих недостатков и 

применению эффективных технологий.  

На наш взгляд, с целью формирования у студентов творческого мышления, 

подготовки их к педагогической профессии с теоретической и практической 

стороны, необходимо эффективное построение учебного процесса, а также 

использование разнообразных форм и методов организации обучения. 

В вузах при преподавании педагогических дисциплин используют такие 

формы организации обучения как лекции, семинары, самостоятельная работа и 
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т.д. Начиная с первого учебного года, студенты выполняют самостоятельные 

работы по педагогическим предметам (а также по другим предметам), 

самостоятельно готовят проекты, на IV курсе выпускные работы (студенты с 

общими учебными показателями свыше 80 баллов). 

Как и в средние века, лекция по-прежнему считается одним из основных 

способов передачи студентам новых знаний (теоретического материала), несмотря 

на то, что формируются новые подходы к организации традиционных лекций. 

Таким образом, некоторые исследователи считают, что во время лекции студент 

принимает информацию в пассивной форме, не может критически на нее 

реагировать, не проявляет стремлений к самостоятельному усвоению и 

восприятию знаний. Усвоение знаний лишь посредством памяти без личного 

критического отношения и проверки неэффективно. Если лекция проводится 

последовательным, связным, системным и ясным образом с использованием 

наглядных пособий и указанием опыта, то она заставляет студента задуматься, 

мотивирует его искать ответы на возникающие вопросы и определять интересные 

и важные положения. В экспериментальных группах мы использовали лекции на 

репродуктивно-адаптивном этапе профессиональных компетенций будущих 

учителей начальных классов. Каждый преподаватель вуза и мы при подготовке к 

лекции, в первую очередь, определяем тип (вводная лекция, мотивационная 

лекция, интегративная, ориентирующая (направляющая) лекции и ее содержание 

(тематическая, обзорная и заключительная). В экспериментальной группе, 

используя разные формы лекций (проблемные лекции, визуальные лекции, 

лекции-диалоги и т.д.), мы стремились помочь студентам обмениваться идеями, 

выражать свои мысли, определять правильные мнения, суждения и, таким 

образом, приобретать новые знания и развивать свое мышление. 

Например, как при проведении лекции на тему: «Методы и средства 

обучения» по педагогике. 

Цель: развитие профессиональных компетенций учителя (развитие 

коммуникативных компетенций с использованием проблемных технологий 

обучения во время классификации и объяснения методов обучения, 



128 

формирование когнитивных компетенций студентов при усвоении понятий 

«метод», «стиль», «приѐм», «средство»). 

Содержание: 1) определить и обосновать цели и задачи темы, 

мотивировать студентов к изучению темы; 2) реализовать внутрипредметную 

интеграцию между темами «Методы и средства обучения» и «Принципы 

обучения»; 3) определить результаты изучаемой темы, создать основу для 

следующей темы («Формы организации обучения»). 

Методы и средства. 

- технология учителя для работы со всеми студентами;  

- применение дискуссий (не занимающих много времени); 

- самостоятельная работа студентов по изучению темы (студентам 

выдаѐтся силлабус, поэтому у них есть возможность ознакомиться с темой 

заранее);  

- при объяснении темы, представление студентам основного содержания в 

виде проблемы;  

- использование наглядности (таблица, слайды). 

Выводы: 1) индивидуальный уровень развития когнитивных и 

коммуникативных компетенций; 2) активизация учебной и познавательной 

деятельности будущих учителей и развитие их аналитических умений; 3) 

развитие рефлексивной деятельности как одного из основных компонентов 

профессиональных компетенций учителя; 4) формирование ценностного 

отношения к профессии учителя. 

Очень эффективно использовать лекцию-диалог в учебном процессе с 

целью формирования диалогических умений, являющихся важным элементом 

когнитивной компетенции будущих учителей начальных классов. 

Например, лекция на тему: «Новые технологии процесса обучения» по 

педагогике. 

Цель: развитие диалогических умений как важного элемента когнитивной 

компетенции будущего учителя начальных классов.  
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Содержание: При организации обучения в форме лекций-диалогов 

теоретический материал представлен в виде модуля (относительно 

самостоятельного, по частям), эта часть обсуждается при активном участии 

каждого студента, в результате «блоки» согласовываются друг с другом. 

Организация лекции в такой форме позволяет эффективно использовать 

технологию обратной связи. Из-за отсутствия однообразия, монотонности на 

таких лекциях они вызывают больший интерес у студентов и часто 

организуются в вопросно-ответной форме. 

Методы и средства: заранее подготовленные вопросы, внутренний диалог, 

интервью и обсуждение, тренинг педагогического общения. 

Во время лекции будущим учителям начальных классов объявляется тема 

и предлагается им самим составить вопросы для обсуждения. Студенты 

составляют много вопросов по теме. Преподаватель, обобщая их в 5-6 блоках, 

проводит обсуждение.  

Результат: 1) индивидуальный уровень развития диалогических умений и 

когнитивной компетенции у студентов; 2) формирование системы ценностей и 

развитие познавательных процессов у будущих учителей в связи с 

формированием профессиональных компетенций. 

В вузах практические и семинарские занятия также играют важную роль и 

являются важным условием в формировании профессиональных компетенций 

будущих учителей начальных классов. Практические занятия формируют у 

студентов умение применять теоретические знания, полученные на лекции, при 

выполнении различных практических заданий. Представленные на лекции 

теоретические знания о профессиональных компетенциях, необходимых 

будущим учителям, расширяются, углубляются и конкретизируются на 

практических занятиях. Практические занятия, наряду с профессиональными 

компетенциями, развивают научное мышление и речь будущих учителей. Хотя 

общие дидактические цели практических занятий одинаковы, они реализуются 

различными методиками в зависимости от индивидуального стиля работы 

каждого преподавателя. Какими бы разными ни были практические занятия, их 
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общие структурные элементы остаются одинаковыми. В экспериментальной 

группе по предмету «Введение в педагогическую специальность», при 

изучении тем: «Общая и профессиональная культура учителя», 

«Педагогическое мастерство учителя», «Особенности педагогической 

деятельности и профессиональные способности учителя», «Педагогические и 

этические принципы, педагогическая деятельность», а также по предмету 

«Педагогика», при изучении тем: «Функции учителя», «Виды и формы 

организации учебного процесса», «Методы воспитания», во время 

практических занятий вовлекаем студентов в напряженную творческую работу 

и направляем их на верное и точное решение проблемы. Успех практических 

занятий зависит от уровня дифференциации и продуктивности педагогического 

общения. При организации практических занятий, стараемся создать условия 

для развития потенциальных возможностей, творческих способностей и 

профессиональных компетенций студентов. При определении плана занятия и 

заданий, которые следует выполнить, учитываем интересы каждого студента, 

уровень его подготовки, предоставляется широкое место инициативности и 

самостоятельности студентов, позволяем им играть роль фасилитатора.  

В высших учебных заведениях широко используются семинары, 

являющиеся одной из основных форм практических занятий. В ходе 

эксперимента мы также отдали предпочтение семинарам в I-VII семестрах (в 

VIII семестре студенты проходят педагогическую практику) в преподавании 

педагогических дисциплин с целью формирования профессиональных 

компетенций у будущих учителей. Семинарские занятия также являются 

условием развития творческой самостоятельности студентов, вызывают у них 

склонность к научным исследованиям, повышают их интерес к педагогической 

профессии и создают условия для перехода теоретических знаний, связанных с 

профессиональными компетенциями, в навыки. Следует признать, что, хотя 

семинары зависят от лекций как основного источника научной информации, 

они богаче лекций по своим педагогическим и методическим возможностям. 

По сути, лекционные и семинарские занятия нельзя отделять друг от друга. Как 
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семинар не может заменить лекцию, так и лекции без семинара не могут быть 

достаточно содержательными и законченными. На семинарских занятиях 

повышается учебно-познавательная деятельность студентов, в условиях 

самостоятельной работы развиваются творческое мышление и познавательные 

мотивы, что является основой для профессиональной компетенции будущих 

учителей начальных классов. Теоретические знания о профессиональных 

компетенциях углубляются, расширяются, конкретизируются и 

систематизируются именно на семенарских занятиях. У них формируются 

умения и навыки работать самостоятельно. В ходе эксперимента мы стали 

свидетелем применения, помимо лекций и семинаров, нетрадиционных методов 

и форм обучения будущих учителей начальных классов на факультете 

начального образования АГПУ. Заслуженным учителем Азербайджанской 

Республики Заманом Мамедовым при изучении предмета «Методика 

преподавания математики» деятельность студентов по моделированию и 

ролевым играм была организована в соответствии с классом начальной школы. 

Они использовали форму микрообучение.  

Например:  

Преподавание темы делится на 4 части. Каждый студент преподает свою 

часть в течение 10-15 минут (другие студенты выступают в качестве учеников). 

После занятия проводится обсуждение. Такие нестандартные методы обучения 

подготавливают студентов к педагогической работе, создавая у них 

необходимые профессиональные компетенции.  

Представляем семинарское занятие по предмету «Педагогика начального 

образования» при изучении темы «Педагогическое мастерство, педагогический 

такт и техника учителя» в нижеследующей структуре. 

Цель: 1) развитие у будущих учителей начальных классов 

профессиональных компетенций (когнитивных, коммуникативных, научно-

теоретических, перцептивных, рефлексивных, суггестивных и др.);                             

2) тестирование достижений и развития учащихся, диагностика уровня 

обучения и навыков чтения, углубление теоретических знаний, систематизация, 
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управление и формирование у будущих учителей оценочных суждений, 

связанных с мониторингом обучения.  

Содержание: семинарские занятия представляют собой «лабораторию», 

создающую оптимальные условия для углубленного изучения студентами 

теоретических и практических задач профессиональных компетенций. В этой 

лаборатории обеспечивают исследование и конспектирование 

первоисточников, научной литературы, разработку и представление проектов 

по отдельным педагогическим компетенциям, и эффективность их усвоения. 

Семинарские занятия готовят студентов к самостоятельной творческой научной 

и педагогической деятельности, развивая их познавательные способности и 

навыки обобщения. Здесь они учатся находить научную истину. 

Для этого необходимо создать условия, чтобы каждый студент мог 

свободно участвовать в обсуждениях, выражать свое мнение, обсуждать 

подготовленные им проекты, доклады и рефераты. На семинарских занятиях, 

теоретические знания о профессиональных компетенциях, предоставленные в 

процессе лекции не следует повторять, как есть, их необходимо дополнять, 

уточнять и обогащать. Одной из основных причин успешного проведения 

семинарского занятия является правильное планирование и продуманные 

вопросы учителя. Нужно стараться не задавать слишком много вопросов, в 

этом случае студенты не смогут глубже ознакомиться со всеми 

предполагаемыми источниками и испытают трудности при подробном, 

детальном изучении теоретического материала. 

Методы и средства. Внеаудиторная работа; активная учебно-

познавательная деятельность в аудитории; обмен мнениями и личные суждения 

по изучению опыта ведущих учителей – победителей конкурса «Учитель года» 

и «Проекта Грант» Министерства образования.  

Выводы: Развитие профессиональных компетенций будущих учителей 

начальных классов и формирование у них умений самостоятельной работы для 

направления учащихся к учебно-познавательной деятельности. 
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В ходе эксперимента, наряду с традиционными семинарами, эффективные 

результаты дает также использование новых типов семинаров (семинар-

интервью, семинар-опрос, семинар-дискуссия, семинар-диспут, семинар-

устный доклад и др.). 

На первом адаптивно-репродуктивном этапе модели создания 

профессиональных компетенций у студентов (в первом семестре первого 

учебного года) мы отдаем предпочтение традиционным семинарам. Так как у 

первокурсников в связи с тем, что они пока не адаптированы к университетской 

жизни, преподавателям и однокурсникам, иногда возникают трудности с 

выражением своего мнения, и они не участвуют в обсуждениях.  

Наше мнение подтверждают слова участвовавшей в эксперименте 

студентки первого курса (русское отделение) БСУ по специальности «Учитель 

начальных классов» А.Алиевой. Она пишет: «Я затрудняюсь своими словами 

объяснить значение разных педагогических понятий и терминов. Поэтому я 

часто повторяю слова «ну», «это когда», «короче говоря», а это наряду с тем, 

что нарушает логику мысли, которую я собираюсь высказать во время 

разговора, но и меняет впечатления обо мне у преподавателя и однокурсников. 

Следовательно, я стараюсь глубоко изучать педагогические понятия и термины, 

чтобы принимать активное участие в дискуссиях».  

На этапе активной и творчески-преобразующей деятельности 

формирования профессиональных компетенций у будущих учителей начальных 

классов эффективным является использование семинара-интервью, семинара-

чтения, семинара-опроса, семинара-дискуссии, семинара-диалога 

(сотрудничества), семинара-диспута в создании учебной, творческой и 

развивающей среды в процессе обучения.  

Семинар-чтение организован в форме чтения, комментариев и записей новой 

информации о профессиональной подготовке. Ознакомившись с информацией о 

профессии, можно провести семинар-опрос и семинар-интервью. Во время 

эксперимента, организовывая семинарское занятие в форме дискуссии и диспута, 

мы предпочитали обучать студентов теоретическим представлениям о 
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профессиональных компетенциях путем «столкновения» идей. Перед 

проведением семинара-дискуссии преподаватель должен ознакомить студентов с 

технологией проведения дискуссии, научить их навыкам ведения дискуссии в 

научном контексте, привить им умения составлять библиографию, конспекты, 

обобщать материал, выдвигать предположения, гипотезы. Деловой характер 

дискуссии, ее эффективность и стимулирование творческих способностей 

студентов требуют специальной подготовки преподавателя семинара. Он хорошо 

должен осознавать проблему, внимательно следить за выступлениями студентов, 

уметь анализировать противоречивые мнения и направлять «столкновение идей» в 

нужное русло. Использование на семинаре-дискуссии таких элементов, как 

«мозговой штурм», «деловые игры», также дает эффективные результаты. 

Например, в первом случае студенты выдвигают различные идеи о 

педагогическом мастерстве, педагогическом такте и технике учителя, сравнивают, 

выявляют наиболее важные, выносят суждения, во втором случае же семинар 

строится на ролях.  

В ходе организации семинарского занятия в форме диспута у студентов 

развивается культура внимательного выслушивания собеседника до конца, 

соблюдения этических правил при опровержении мнения товарища, 

обосновании своей позиции, формируется чувство уважения к партнеру. 

Семинары-диспуты обычно более эффективны, когда они используются для 

решения спорных или проблемных вопросов. 

Например, во время семинара-диспута на тему «Типы и формы 

организации обучения» по педагогике студенты обсуждают преимущества и 

отличия дидактики Я.А.Коменского, дидактики И.Ф.Гербарта, 

программированного обучения (компьютерного обучения), изучают 

преемственность в дидактических системах. Хотя каждая дидактическая 

система вводит в жизнь новую практическую технологию – тип обучения, она 

не отрицает предыдущие дидактические системы, а просто трансформирует их 

в новые дидактические системы, отвечающие требованиям времени. Во время 

семинара-диспута студенты делятся на три группы и обсуждают относительно 
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изолированные друг от друга объяснительно-иллюстративное обучение 

(традиционное обучение), проблемное обучение, программированное обучение 

(компьютерное обучение). Знакомятся с разделением организации обучения по 

разным критериям, комментируют разные системы обучения в истории 

развития школы. После вступительного слова преподавателя предметом 

обсуждения становятся интересные вопросы: «Чем обусловлено применение 

новых видов обучения?», «Следует ли довольствоваться традиционным 

обучением?», «Какой из уроков является более продуктивным – традиционный 

или нестандартный?». Во время обсуждения в экспериментальной группе, на 

эти вопросы студенты дали очень интересные и нестандартные ответы: 

«Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют 

людям с ограниченными возможностями получать образование дома, не 

посещая школу» (А.Мамедова), «Система образования Азербайджана 

стремительно интегрируется в Европу. В настоящее время в наших школах 

используются модульная, компьютерная и дистанционная формы обучения. 

Эти инновации появились много лет назад в США, Европе и благодаря своей 

продуктивности и эффективности используются в наших школах» 

(Г.Зейналова), «XXI век – век компьютеров. В Интернете много 

образовательных ресурсов, которые могут нас заинтересовать. В такой период 

было бы неправильно не использовать их и довольствоваться лишь тем, что 

говорит учитель» (В.Мехтиева), «Когда мы учились в средней школе, учитель 

истории проводил все уроки в одной форме. По этой причине уроки истории 

были для нас неинтересными и скучными, нас не привлекал данный предмет, и 

мы быстро уставали, а учитель преподающий предмет «Познание мира» 

каждый раз по-новому излагал тему. В первый учебный год, при изучении 

предмета «Введение в учительскую специальность», я поняла, что наш учитель 

использовал нестандартный тип урока. Это очень интересно. Считаю, что 

наряду с традиционными уроками нужно использовать и нестандартные уроки. 

Таким образом, учитель может достичь своей цели, пробудив в учениках 

интерес к учебной работе» (М.Сеидова). 
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Учитель семинара, выступая в качестве модератора, должен уважать, 

анализировать и направлять на правильное русло мнения студентов. В 

экспериментальной группе также широко использовались такие формы, как 

семинар-лекция, семинар-реферат. На семинаре-лекции было поручено 

подготовить доклад по темам («Технология педагогического общения», 

«Методы воспитания», «Стимулирование учебной работы» и др.), 

способствующим формированию у будущих учителей начальных классов 

профессиональных компетенций. Студенты подготовили доклады по этим 

темам, выступили на семинарах и ответили на вопросы товарищей. Семинары-

рефераты эффективно применять в III-IV учебном году. Преподаватель 

семинара поручает студентам написать реферат на тему о профессиональных 

компетенциях («Коммуникативная компетенция учителя», «Перцептивная и 

суггестивная компетенция учителя», «Сотрудничество учителя с родителями», 

«Дидактическая компетенция учителя» и др.). Они комментируют теоретический 

материал на основе источников, плана, разработанного под руководством 

учителя. Работа над рефератом создает у студентов творческий и 

исследовательский настрой. Студент добавляет примеры, комментирует реферат, 

отвечает на вопросы, а преподаватель подытоживает. В целом, независимо от 

типа, семинарские занятия формируют у студентов исследовательскую 

компетенцию. В ходе семинарских занятий создаются благоприятные условия 

для формирования искреннего сотрудничества и продуктивного педагогического 

общения преподавателя со студентами на основе доверия. Коллективное 

решение научно-педагогических проблем, совместные исследования не только 

развивают у студентов логическое мышление, но и создают условия для 

формирования у них необходимых педагогических компетенций.  

Для определения уровня формирования профессиональных компетенций 

будущих учителей начальных классов используются разные критерии. Уровень 

формирования профессиональных компетенций у будущих учителей, 

участвующих в эксперименте, мы определили по нижеследующим критериям: 
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1) информационно-знаниевый; 2) аксиологический; 3) мотивационный;

4) конструктивно-деятельностный; 5) аналитико-рефлексивный.

Критерии и показатели формирования профессиональных компетенций 

 у будущих учителей начальных классов 

Таблица 2.4.2 

Критерии Показатели 

Информационно 

-знаниевый

Объѐм, глубина и преемственность педагогических знаний: 

основные понятия и их особенности, основные концепции 

образования и воспитания, документы, регулирующие 

деятельность учителя и ученика, закономерности обучения и 

воспитания, принципы, методы, формы организации, 

педагогические технологии, методы самовоспитания 

Аксиологический 

Аксиологическое богатство учителя определяет эффективность 

выбора новых ценностей, их переход к поведенческим мотивам и 

педагогической деятельности. Формируется отношение к 

профессиональной компетенции и педагогическому образованию 

как неизменному компоненту системы ценностей. Формирование 

профессиональных компетенций считается основным условием 

личностного и профессионального развития учителя 

Мотивационный 

Развитие внутреннего потенциала для развития и 

совершенствования педагогических профессиональных 

компетенций 

Kонструктивно-

деятельностный 

Формирование общепедагогических умений (прогностических, 

конструктивных, организационных, коммуникативных, 

познавательных, рефлексивных), составляющих основные 

компетенции; моделирование педагогической деятельности, 

эффективное использование педагогических технологий 

Аналитико-

рефлексивный 

Мотив к педагогической деятельности и проблеме формирования 

профессиональных компетенций у учителей; стремление к 

профессиональному развитию и самосовершенствованию, 

активность, самостоятельность и умение анализировать в 

процессе учебно-познавательной деятельности 
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В ходе эксперимента мы обнаружили, что критерии, уровень знаний и 

умений, необходимых для формирования педагогических компетенций будущих 

учителей начальных классов, различны. Это проявляется в их учебно-

познавательной и педагогической деятельности. Согласно разработанным 

критериям и показателям выделено три уровня формирования профессиональной 

компетенции учителя в процессе обучения: 1) интуитивный уровень; 2) 

стереотипно-репродуктивный уровень; 3) поисково-творческий уровень. Во время 

эксперимента, в соответствии с поставленной целью, мы проследили динамику 

развития всех трех уровней в соответствии с указанными выше 5 критериями 

формирования профессиональной компетенции учителя в экспериментальных и 

контрольных группах. Результат эксперимента был нижеследующим. 

 

Динамика уровня развития профессиональных компетенций 

у будущих учителей начальных классов 

 Таблица 2.4.3. 

Уровни профессиональных 

компетенций 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

1.Интуитивный уровень 7 студентов (6%) 28 студентов (23,9%) 

2.Стереотипно-

репродуктивный уровень 
68 студентов (57,6 %) 74 студента (63,3%) 

3.Поисково-творческий 

уровень 
43 студента (36,4%) 15 студентов (12,8%) 

 

Если обратить внимание на динамику уровня развития профессиональных 

компетенций будущих учителей начальных классов, то мы увидим 

существенное развитие уровня в экспериментальной группе. Таким образом, в 

ходе (определяющего) констатирующего эксперимента интуитивный уровень 

профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов был 

высоким как в экспериментальной, так и в контрольной группах: 95 (81%) из 

118 студентов экспериментальной группы и 93 (79,5%) из 117 студентов 

контрольных групп. Во время (проверочного) формирующего эксперимента 
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развитие профессиональных компетенций оценивалось на интуитивном уровне 

у 7 студентов (6%) экспериментальной группы и 28 студентов (23,9%) в 

контрольной группе. Стериотипно-репродуктивный уровень профессиональных 

компетенций будущих учителей был высоким как в экспериментальной, так и в 

контрольной группах. Если на первом этапе эксперимента этот уровень был 

определен у 23 студентов (19%) в экспериментальной группе и 24 студентов 

(20,5%) в контрольной группе, то на завершающем этапе динамика значительно 

увеличилась – 68 студентов (57,6%) в экспериментальной группе, а в 

контрольной группе – 74 студента (63,3%). На начальном этапе поисково-

творческий уровень не определялся ни у одного из участвовавших в 

эксперименте студентов. На этапе проверки высокий уровень 

профессиональных компетенций выявлен у 43 студентов (36,4%) 

экспериментальной группы и 15 студентов (20,5%) контрольной группы. 

Как видно из таблицы, динамика профессиональных компетенций в 

контрольных группах, как и в экспериментальных, развивалась согласно 

уровням. Однако тот факт, что высокий уровень (поисково-творческий) в 

экспериментальных группах на 23,6% выше, чем в контрольных группах, 

наряду с подтверждением правильности предложенной методики и гипотезы, 

предусматривает соблюдение нижеследующих условий, выдвинутых нами в 

процессе обучения: 

- создание образовательной, воспитательной, развивающей и творческой

образовательной среды; 

- изучение мотивационных возможностей для рефлексивной деятельности,

анализ причин изменения мотивации (снижение, стабилизация, повышение) и 

формирование необходимых педагогических профессиональных мотивов; 

- поэтапное формирование профессиональных компетенций у будущих

учителей начальных классов (в преподавании отдельных педагогических 

дисциплин, в период прохождения педагогической практики); 
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- учѐт факторов, влияющих на уровень профессионализма будущих 

учителей начальных классов (социальные факторы, морально-этические 

факторы, факторы, связанные с профессионализмом); 

- ознакомление будущих учителей начальных классов не только с уровнем 

развития профессиональных компетенций, но и объяснение причины снижения 

уровня профессионализма учителя (авторитаризм, педагогическая агрессия, 

педагогическое равнодушие, неадекватная самооценка, педагогический 

догматизм, информационная пассивность, консерватизм, формализм, 

неопытность и др.); 

- формирование у будущих учителей начальных классов не 

монологической, а диалогической культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Успешная интеграция высшего образования в Азербайджане в

Европейское образовательное пространство способствовала возникновению 

новых парадигм, концепций, инноваций, государственных стандартов и 

альтернативных учебных программ, обновлению педагогической системы, 

оптимизации педагогического процесса, повышению качества обучения, 

совершенствованию содержания подготовки учительских кадров. 

2. «Программа реформы в сфере образования Азербайджанской

Республики» (1999), «Концепция и стратегия непрерывного педагогического 

образования и подготовки учителя в Азербайджанской Республике» (2007), 

«Концепция общего образования в Азербайджанской Республике» 

(Национальный куррикулум) (2006), «Рамочный куррикулум по подготовке 

учителя начальных классов на ступени бакалавриата высшего образования в 

Азербайджанской Республике» (2008), «Закон Азербайджанской Республики в 

сфере образования» (2009), «Государственная стратегия по развитию 

образования в Азербайджанской Республике» (2013) и другие нормативно-

правовые документы, являясь теоретико-методологической основой подготовки 

учительских кадров, обладающих необходимыми профессиональными 

компетенциями, одновременно и ускорили этот процесс. 

3. Выявилось что, не исследованы и не анализированы усваиваемые

учителем педагогические компетенции, хотя в азербайджанской 

педагогической науке освещались его общественно-политические, социально-

психологические, личные и этико-педагогические, конструктивные, 

коммуникативные, гностические и организаторские умения. 

4. Выявлена обусловленность формирования учащихся как грамотных и

компетентных личностей академическими умениями, опытом преподавания и 

профессиональным уровнем учителей начальных классов. 



142 

5. Выявлено наличие тесной корреляции между важными 

профессиональными компетенциями учителей начальных классов и 

достижениями обучающихся. 

6. Хотя среди азербайджанских, русских и европейских исследователей нет 

единого мнения относительно структуры профессиональной компетенции 

будущих учителей, в то же время в европейском проекте (инструментальные, 

межиндивидуальные и системные компетенции) под названием «Упорядочение 

структуры образования», программе «Ключевые компетенции 2000», 

подготовленной сотрудниками Оксфордского и Кембриджского университетов, 

и в документе «Рамки национальных квалификаций Азербайджанской 

Республики по пожизненному образованию» (2018) подготовка учителей 

начальных класссов, обладающих важными профессиональными 

компетенциями, считается одной из основных задач системы высшего 

педагогического образования. 

7. Компетентность – это интегральное качество личности учителя. Это 

качество со временем на основе потребности социального заказа общества и 

школы подвергается совершенствованию, соответственно социальному заказу 

определяются педагогические умения. 

8. Ключевые компетенции современных учителей начальных классов 

можно характеризовать следующим образом: 

- учиться совместно с учащимися, «расти» с ними вместе; 

- уметь планировать и организовать самостоятельную деятельность 

учащихся; 

- уметь создать у учащихся мотивы обучения и различных видов 

деятельности; 

- организовать учебный процесс с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- обладать умениями проектирования и организовать в классе групповую 

проектную деятельность; 

- обладать умением адекватно оценивать достижения учащихся и др. 
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9. Определяемые для подготовки будущих учителей начальных классов

должны обеспечить формирования у них нижеследующих компетенций: 1) 

объединить детей класса, планировать работу, распределить обязанности, 

подытожить проделанную работу; 2) анализировать факты, теории, правила и 

методы, связанные с деятельностью или сферой образования; 3) выбрать и 

подготовить учебный материал и понятно, ясно, выразительно, убедительно и 

последовательно его комментировать; стимулировать познавательные интересы 

и развитие духовных потребностей; 4) в учебном процессе использовать 

инклюзивные технологии обучения, понять образ мышления детей, их 

внутренний мир, объективно оценить их эмоциональное состояние, определить 

и учитывать в учебно-воспитательном процессе их возрастные, 

индивидуальные, психологические и анатомо-физиологические особенности; 5) 

осознать, объективно оценить педагогические ситуации и процессы; 

использовать в профессиональной деятельности инновационные технологии, 

обладать общей и педагогической культурой, уметь анализировать свой опыт; 

6) наладить в педагогическом аспекте целенаправленное общение с учащимися,

их родителями, коллегами и руководством учебного заведения; 7) формировать 

здоровый и личностно-ориентированный учебный климат, создать 

благоприятное условие для развития социальных умений учащихся, 

всестороннего личного развития и самовыражения; 8) выявить новые 

проблемы, связанные с деятельностью или сферой образования, анализировать 

разные пути их решения, определить прогресс обучающихся и оценить их 

достижения, уровень воспитанности и оказать на них эмоционально-волевое 

влияние; 9) диагностировать, прогнозировать и проектировать деятельность, 

проявлять инициативность, ответственность, лидерство и умение работать в 

команде; 10) уважительно относиться к демократическим принципам, 

проявлять чуткое и справедливое отношение духовно-нравственным ценностям 

и привить это и учащимся; 11) с использованием различных учебных ресурсов 

и технологий повысить эффективность и качество учебного процесса в 

начальных классах и др. 



144 

10. Прогресс профессиональных компетенций учителя предусматривает 

развитие индивидуального творчества, овладение педагогическими инновациями, 

адаптацию в быстро меняющейся педагогической среде. Это чрезвычайно важный 

фактор. Ведь социально-экономическое и духовное развитие общества 

непосредственно обуславливается уровнем компетентности учителя. 

11. В формировании у будущих учителей начальных классов необходимых 

профессиональных компетенций важную роль играет педагогическая практика, 

как конечный этап четырехгодичного обучения. В течение педагогической 

практики будущие учителя начальных классов укрепляют, углубляют 

полученные по разным дисциплинам теоретические знания, творчески 

используют их во время практики, у них формируется умение наблюдать и 

анализировать учебно-воспитательные работы, организовать педагогический 

процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

рационально использовать новые педагогические технологии. Каждое из этих 

умений – необходимые профессиональные компетенции для будущих учителей 

начальных классов. Хотя основа большинства этих компетенций прививается 

будущим учителям начальных классов в процессе обучения в высших учебных 

заведениях, но полное формирование завершается в период педагогической 

практики.  

12. Подготовка компетентного учителя начальных классов – это система, 

требующая комплексного подхода. В эту систему входит: 1) верная 

организация профориентационной работы в общеобразовательной школе; 2) 

привитие учащимся интереса и склонности к этой профессии; 3) педагогическая 

профессиональная пригодность; 4) наличие в высших педагогических учебных 

заведениях учебных ресурсов (учебных планов, учебных программ и 

учебников), адекватных социальному заказу общества; 5) компетентный 

преподаватель вуза, профессионально внедряющий в педагогический процесс 

педагогические технологии; 6) общеобразовательная школа, обладающая 

прочной инфраструктурой, где предстоит практика будущих учителей 
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начальных классов; 7) стимулирование выбора профессии учителя студентов, 

набравших высокие баллы и др. 

Удачные реформы (учреждение стипендии «Учитель будущего», 

стимулирование труда учителей, превращение профессии учителя в профессию, 

приносящую стабильную заработную плату, обеспечение объективности и 

прозрачности на вступительных экзаменах и др.), проводимые в образовании 

Азербайджана в последние годы, способствовали значительному повышению 

престижа профессии учителя. 

Вместе с тем считаем, что: 

1) во всех высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой

учительских кадров, следует вести преподавание предмета «Введение в 

учительскую специальность»;  

2) преподавание предмета «Введение в учительскую специальность»,

играющая важную роль в повышении профессионального и компетентного 

уровня будущих учителей начальных классов, целесообразно преподавать в 

первом семестре учебного года и ввести в содержание курса тему 

«Профессиональные компетенции учителя»;  

3) с целью формирования у будущих учителей начальных классов важных

профессиональных компетенций следует предусмотреть изучение 

систематических теоретических и практических вопросов, связанных с 

организацией служб маркетинга и повышения квалификации;  

4) cогласно приказу от 28.03.2016 года «Правила определения потребности

в учителях, набора и перевода педагогических кадров в общеобразовательные 

школы и профессиональные технические училища, входящие в систему 

Министерства образования Азербайджанской Республики» выпускники 

педагогических факультетов ВУЗ-ов для принятия на работу в 

общеобразовательные школы нашей республики обязуются пройти конкурс по 

набору учителей. Для получения высоких результатов, целесообразно ввести в 

учебный план обучения такие предметы, как «Куррикулум начального 



146 

образования», «Логика», «Методика преподавания русского языка», «Методика 

преподавания математики», на VII семестр;  

5) Одним из важных условий формирования педагогических компетенций 

будущих учителей начальных классов является педагогическая практика, 

проводимая под руководством методистов по разным предметам в начальных 

класссах общеобразовательных школ нашей республики. Поэтому считаем, 

целесообразным продлить срок педагогической практики будущих учителей 

начальных классов с 14 недель на 18, при этом разделив ее на два этапа: 4 

недели – III учебный год (пассивная практика), 14 недель – IV учебный год 

(активная практика). 

Учитывая то, что педагогическая практика играет важную роль в 

формировании педагогических компетенций у будущих учителей начальных 

классов, продлить еѐ срок с 14 недель на 18 недель. 
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