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Разработка и внедрение стандартов нового поколения, утверждение профессионального стан-
дарта педагога, обсуждение Концепции поддержки развития педагогического образования требуют 
изменений в организации и содержании подготовки будущих учителей в условиях компетентностной 
образовательной парадигмы.

Следует отметить, что в контексте современных тенденций развития педагогического образо-
вания исследователи придерживаются разных методологических подходов в решении означенной 
проблемы, в связи с чем категории «компетенции», «компетентность» приобретают разноаспектные 
толкования.

Существующие психолого-педагогические подходы, характеризующие «компетентность», по-
зволяют констатировать ряд особенностей. Так отечественный исследователь, Бусыгина А. Л. под 
компетентностью понимает искусство принятия своевременных решений проблемных ситуаций. 
Другой педагог, Маркова А. К., под центральной функцией компетентности понимает реализацию 
определенных трудовых функций. Коллектив авторов, Митина Л. М., Байденко В. И., Хазова С. А., 
выделяет в «компетентности» триаду – знания, умения, навыки, приемы, необходимые для комму-
никации [3].

Профессиональные компетенции подразделяют на базовые, которые оказываются востребо-
ванными в различных видах профессиональной деятельности, и функциональные компетенции, 
применение которых ограничено рамками определённой профессии, специальности.

Приведем несколько определений профессиональной компетентности (ПК) учителя. В педаго-
гическом словаре под профессиональной компетентностью учителя понимается «владение учите-
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лем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педа-
гогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя определённых 
ценностей, идеалов и педагогического сознания».

В. Шепель подчеркивает, что компетентность – обладание знаниями, опытом и умениями, ко-
торые необходимы для профессионального исполнения должностных полномочий. В. А. Сластенин 
понятие профессиональной компетентности педагога определяет как единство его теоретической 
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 
профессионализм.

По определению В. М. Монахова, профессиональная компетентность – это психическое со-
стояние, которое позволяет человеку действовать самостоятельно и ответственно, это обладание 
способностью выполнять определенные трудовые функции.

В исследованиях В. И. Байденко, В. А. Болотова, Э. Ф. Зеер отмечается практическая направ-
ленность компетентности как «сферы отношений, существующих между знаниями и действиями 
в человеческой практике», при этом компетенция является «компонентом качества человека, некой 
группой свойств, определяющих его способности выполнять определенную группу задач того или 
иного вида деятельности». Способность при этом понимается не как предрасположенность, а как 
умение, т. е. способен – значит умеет и знает как действовать. Действия и умения, определяющие 
способность, на наш взгляд, составляют основу практической компетентности.

Практическая компетентность рассматривается нами как интегральное качество личности пе-
дагога, характеризующееся наличием методологических, психолого-педагогических, специальных 
знаний, сформированной способности как необходимых «умений», «действий», «готовностей» к вы-
полнению трудовых функций практической педагогической деятельности (обучение, воспитательная 
деятельность, развивающая деятельность).

К основным составляющим практической компетентности учителя, по нашему мнению, мож-
но отнести такие, как владение учителем необходимыми знаниями, умениями и навыками, умение 
применять теоретические психолого-педагогические знания в образовательной практике, профес-
сиональная позиция учителя.

Практическая компетентность отражает готовность и способность человека профессионально 
выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в обществе на настоящий момент 
образовательными нормативами и стандартами.

Учитывая разнообразие подходов, стоит отметить, что будущий бакалавр должен обладать 
полным набором компетенций, необходимых для успешного становления как профессионала. Та-
ким образом, лидирующее место занимает исследовательская компетентность, под которой нуж-
но понимать готовность будущих бакалавров к самостоятельному изучению дисциплин с помощью 
сформированных знаний, умений и навыков в процессе обучения в Вузе [3].

Профессиональным государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) определены профессиональные компетенции, которые обеспечивают качество прак-
тической педагогической деятельности. В частности, педагог со степенью бакалавра должен быть 
способен:
 • реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов (ПК-1);
 • использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 • решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности (ПК-3);
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 • использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процес-
са средствами преподаваемого предмета (ПК-4);

 • осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся (ПК-5);

 • взаимодействовать с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 • организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, са-

мостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 • проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9).

При формировании практической компетентности бакалавров педагогического образования 
необходимо, на наш взгляд, максимально приблизить процесс обучения к практике, расширив 
взаимодействие субъектов образовательной деятельности посредством введения разветвлен-
ной системы практик и стажировок в школах-партнерах. Это требует разработки новых моделей 
педагогической практики, соответствующих профессиональному стандарту учителя и ФОС общего 
образования.

Раскрывая особенности педагогической практики, мы опираемся на систему принципов ее ор-
ганизации и выделяем:
 • принцип обратной связи теории с практикой, направленный на осмысление теоретических пси-

холого-педагогических знаний, осознание их значимости и применение на практике для решения 
конкретных педагогических задач;

 • принцип преемственности, определяющий содержательную взаимосвязь всех видов практик 
(учебная психолого-педагогическая практика студентов первого курса в образовательных орга-
низациях, летняя педагогическая практика студентов третьего курса в детских оздоровительных 
лагерях, на творческих площадках детских общественных объединений, производственная прак-
тика (педагогическая) студентов четвертого курса на базе образовательных организаций и учреж-
дений города и региона), когда освоение нового происходит на основе приобретенного студента-
ми опыта на предыдущих этапах практической подготовки;

 • принцип полифункциональности, предполагающий выполнение различных профессиональных 
функций (образовательной, воспитательной, коммуникативной, организаторской и др.) и овладе-
ние различными профессиональными ролями (учителя-предметника, воспитателя, помощника 
классного руководителя, организатора детского досуга, лидера и др.);

 • принцип самообразования личности, способствующий формированию у студентов потребности 
в профессиональном самосовершенствовании и творческой самореализации в условиях педа-
гогической практики;

 • принцип сотрудничества, обеспечивающий создание атмосферы педагогического сотворчества, 
содержательного взаимодействия и выстроенных партнерских отношений учителя с реализацией 
основных функций в процессе взаимодействия с обучающимися.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу проблемы дифференциации обучения уча-
щихся на основе диагностики. Рассмотрены понятия «дифференциации обучения», «дифферен-
цированное обучение» и «педагогической диагностики» различными авторами, приведен пример 
урока на основе дифференцированного обучения.

Ключевые слова: дифференциация обучения, дифференцированное обучение, педагогическая 
диагностика.

 Качество образования – одна из обсуждаемых тем современной педагогической науки. Но ни 
изменение стандартов, ни новейшие достижения по определению компонентов качества образова-
ния не решают данную проблему, а ведь именно учебные возможности являются одним из важней-
ших показателей результатов учебного процесса. На наш взгляд, для повышения качества образо-
вания, необходимо осуществлять мониторинг с помощью педагогической диагностики и применять 
на основе ее данных различные технологии обучения. В данном случае, рассматривается принцип 
дифференциации обучения на основе диагностики учебных возможностей.

Понятие «дифференциации обучения» достаточно изучено. Так, например, П. П. Блонский, Я. 
А. Коменский, Р. Кузинэ и др., определяют дифференциацию как выделение групп учащихся с раз-
личным уровнем учебных возможностей; А. Бине, П. Лапи, Н. С. Маслов, С. Н. Митин, В. В. Елисе-
ев – как организацию учебной деятельности школьников с ориентацией на их индивидуально-психо-
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