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информационными ресурсами: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. 

(Минск, 12 дек. 2014) / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; под ред.              

А. В. Ивановского [и др.]. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 

2014. – С. 244–245. 

 

 

Н. В. Науменко, М. М. Ермолович 
г. Минск, УО «БГПУ им. М. Танка», УО «БГУ» 

 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ 

 

Способность будущих учителей географии решать профессиональные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности, закладывается 

еще во время обучения в вузе. Это происходит во время изучения 

различных дисциплин, и при этом привлекаются уже имеющиеся знания, 

опыт, сформированные у каждого ценности и имеющиеся наклонности.  

Каждая дисциплина обладает своим дидактическим и диагности-

ческим инструментарием и каждая вносит свой, определенный, вклад              

в развитие личности. Это реализуется через процесс и условия обучения,  

и находит выражение в его результате – приобретении обучающимся 

определенной компетенции.   

Особенность учебного предмета «Методика преподавания географии» 

заключается в том, что он формирует у обучаемых интегрируемую 

характеристику, которая выражается в единстве теоретической и прак-

тической готовности осуществлять педагогическую деятельность в соот-

ветствии с научными достижениями методики обучения предмету. При 

этом педагогическая деятельность выступает одновременно: и как процесс 

преподавания самой учебной дисциплины и как процесс преподавания 

учебного предмета «География» в общеобра-зовательных учреждениях.  

Критериями оценки результата процесса обучения выступает качество 

проводимых учебных занятий. А его можно оценить, используя следую-

щие показатели: это профессиональная направленность содержания, 

соотношение характера заданий, изложение материала с использованием 

технологий (методик) обучения, реальность выполнения задания в четко 

заданное время с учетом видов сложности, методическая обеспеченность 

всех видов работ, соответствие заданий формируемым компетенциям. 

Процесс обучения предполагает учитывать организацию учебной работы, 

эффективность использования ресурсов и ее влияние на развитие студента. 

Критериями условий реализации дисциплины являются ресурсы препо-

давания, уровень подготовки студента и его мотивация к использованию 
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знаний (в т. ч. удовлетворенность результатами обучения студентов  и рабо-

тодателей). В качестве критериев оценки результата выступают акаде-

мическая успеваемость и сформированность компетенций по уровням.  

Для того, чтобы диагностический инструментарий был эффективен              

и объективен, требуется систематизация многочисленных и разноплановых 

критериев. Чтобы отслеживать формирование профессиональных компе-

тенций в ходе изучения дисциплины «Методика преподавания географии» 

нами были предложены уровни сформированности профессиональных 

компетенций будущего учителя географии, исходя из тех компетенций, 

которыми должен обладать учитель географии. Для каждого результата 

выделено пять критериев, соответствующих степени сформированности 

данной категории. Планируемый параметр соответствует шкале оценки. 

Бальная шкала характеризует уровень учебных достижений (низкий, 

удовлетворительный, средний, достаточный и высокий), а также показывает 

соответствие базового, личностно-социального, профессионального уровней 

І, ІІ и ІІІ уровням освоения деятельности по классификации В. П. Беспалько.  

На примере формирования такой профессиональной компетенции, 

как способность формировать географическую культуру обучаемых, про-

демонстрируем соответствие уровней освоения компетенции планиру-

емым результатам обучения и критериям их оценивания. Отметим, что 

педагогическими условиями формирования географической культуры 

являются профессионально-педагогическая культура учителя географии          

и образовательный процесс в освоении предметной области.  

Первый уровень освоения компетенции – способность к само-

стоятельному поиску, анализу и оценке знаний по компонентам геогра-

фической культуры учащихся. 

Планируемый результат: Владеть: знаниями по формированию 

компонентов географической культуры учащихся. Критерии оценивания 

результатов обучения: 1. Не владеет. 2. Наличие существенных ошибок во 

владении знаниями по формированию компонентов географической 

культуры. 3. Демонстрирует владение небольшой части информации по 

формированию компонентов географической культуры. 4. Демонстрирует 

владение информацией по формированию компонентов географической 

культуры. 5. Способен не только владеть знаниями по формированию 

компонентов географической культуры, но и уметь их анализировать. 

Уметь: Самостоятельно находить информацию о структуре геогра-

фической культуры. Критерии оценивания результатов обучения: 1. Не 

умеет. 2. Не способен самостоятельно находить информацию о структуре 

географической культуры. 3. Демонстрирует умение находить информацию 

о структуре географической культуры. 4. Демонстрирует умение не только 

находить, но и  анализировать информацию о структуре географической 
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культуры. 5. Демонстрирует умение находить и  применять  информацию 

о структуре географической культуры.. 

Знать: Компоненты географической культуры. Критерии оценивания 

результатов обучения: 1. Не знает. 2. Испытывает сложности со знанием 

компонентов географической культуры. 3. Демонстрирует знание 

большой части компонентов географической культуры. 4. Демонстрирует 

знание компонентов географической культуры. 5. Демонстрирует  знания 

компонентов географической культуры и дает им оценку. 

Второй уровень освоения компетенции – способность к использо-

ванию знаний по  формированию географической культуры учащихся. 

Планируемый результат: Владеть: Навыками использования знаний 

по формированию географической культуры учащихся. Критерии оцени-

вания результатов обучения: 1. Не владеет. 2. Испытывает сложности при 

решении типичных задач по формированию географической культуры 

учащихся. 3. Демонстрирует отдельные и не систематизированные навыки 

при решении по формированию географической культуры учащихся.        

4. Уверенно демонстрирует навыки при решении типичных задач в области 

формирования географической культуры учащихся. 5. Уверенно решает 

усложненные задачи в области формирования географической культуры. 

Уметь: Правильно применять знания по  формированию географиче-

ской культуры учащихся. Критерии оценивания результатов обучения: 

1. Не умеет. 2. Не ориентируется при решении типичных задач  по  

формированию географической культуры учащихся. 3. Частично исполь-

зует знания по формированию географической культуры при решении 

типичных задач. 4. Правильно использует знания по формированию 

географической культуры при решении типичных задач. 5. Правильно 

решает усложненные задачи по формированию географической культуры 

на основе воспроизведения стандартных решений. 

Знать: Методы отбора материала по формированию географической 

культуры учащихся. Критерии оценивания результатов обучения:  

1. Не знает. 2. Не ориентируется в методах отбора материала по 

формированию географической культуры учащихся при решении типичных 

задач. 3. Частично ориентируется в методах отбора материала по форми-

рованию географической культуры учащихся при решении типичных 

задач. 4. Правильно использует методы отбора материала по форми-

рованию географической культуры учащихся при решении типичных 

задач. 5. Правильно использует знания методов отбора материала по 

формированию географической культуры учащихся при решении услож-

ненных задач. 

Третий уровень освоения компетенции – способность активно 

применять знания по формированию географической культуры учащихся. 
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Планируемый результат: Владеть: Умениями активного применения 

знания по формированию географической культуры учащихся. Критерии 

оценивания результатов обучения: 1. Не владеет. 2. Испытывает сложности 

при активном использовании знания по формированию географической 

культуры учащихся. 3. Частично использует знания по формированию 

географической культуры учащихся. 4. Правильно использует знания по 

формированию географической культуры учащихся. 5. Свободно демонст-

рирует умения по формированию географической культуры учащихся                

в процессе трансляции приобретенных профессиональных знаний. 

Уметь – Правильно применять знания по формированию географи-

ческой культуры учащихся. Критерии оценивания результатов обучения:  

1. Не умеет. 2. Не умеет активно применять знания по формированию 

географической культуры. 3. Частично умеет применять знания по форми-

рованию географической культуры. 4. Правильно умеет применять знания 

по формированию географической культуры. 5. Свободно применяет 

знания по формированию географической культуры. 

Знать: Методы и этапы формирования географической культуры 

учащихся. Критерии оценивания результатов обучения: 1. Не знает. 2. Не 

ориентируется в методах и этапах формирования географической куль-

туры учащихся. 3. Частично ориентируется в методах и этапах формиро-

вания географической культуры учащихся. 4. Правильно использует знания  

методов и этапов формирования географической культуры учащихся.  

5. Свободно использует знания методов и этапов формирования 

географической культуры учащихся. 

Разработанная диагностика позволяет понимать и прояснять обстоя-

тельства протекания педагогического процесса. Она включает контроль, 

который состоит из проверки и оценивания результатов обучения. Диагно-

стика сформированности компетенций решается на основе интегративного 

подхода, внедрения в образовательный процесс индивидуальных разно-

уровневых заданий и задач. Традиционные формы педагогической диагно-

стики – устный и письменный опрос, экзамен и др. позволяют выявить                 

и оценить уровень развития и сформированности компетентности, связанной 

преимущественно знаниями и умениями репродуктивного уровня. Для 

диагностики сформированности компетенций на более высоких уровнях 

может использоваться широкий спектр средств: комплексные обобщенные 

задания, оценки на основе различных методов – кейс-метода, проектного, 

учебной (деловой) игры, портфолио, отчеты по учебно-исследователь-

ской работе, эссе. Задания разрабатываются согласно уровням освоения 

деятельности и соответствуют базовому, личностно-социальному, про-

фессиональному уровням, а бальная шкала характеризует уровень учеб-

ных достижений. 
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Сформированные уровни компетенций позволяют осуществлять мони-

торинг развития студента в образовательном процессе, а выполнение учеб-

ных заданий способствует формированию методической грамотности буду-

щих учителей географии и выполнении ими профессиональных функций. 
 

Литература 
 

1. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентност-

ный подход / О. Л. Жук. – Минск : РИВШ, 2009. – 336 с. 

2. Матвеева, Э. Ф. Фонд оценочных средств / Э. Ф. Матвеева. – Астрахань, 

2014. – 11 с. 

 

 

А. А. Недвецкий, С. Л. Глухарева, А. А. Францкевич 
г. Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОСНОВ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Признаком развития любой сферы деятельности является запрос на 

инновации – новые знания и оригинальные технологические решения. 

Ключевым элементом любой инновационной системы выступают люди, 

обладающие качествами, которые необходимы для создания, распрост-

ранения и освоения новшеств. Формирование таких качеств у будущих 

специалистов является одним из элементов профессионального образо-

вания. Подготовка учителя информатики предполагает знакомство с раз-

личными направлениями этой науки, в том числе такими инновацион-

ными как робототехника. 

Для обучения студентов основам робототехники и освоения ими 

методики организации занятий в данном направлении предусмотрены 

спецкурсы, семинары, курсовые, дипломные и исследовательские работы. 

Тема нашей исследовательской работы сформулирована как «Особен-

ности применение образовательных робототехнических конструкторов на 

факультативных занятиях учебного предмета «Информатика» по основам 

алгоритмизации и программирования». Ее целью является изучение воз-

можностей робототехнического образовательного конструктора LME EV3 

для проведения факультативных занятий «Основы алгоритмизации                   

и программирования с робототехническим исполнителем на визуальном 

языке программирования EV3-G» с учащимися 6 классов [1, 2].  

На данный момент робототехника как учебный предмет в подготовке 

школьников отсутствует. Поэтому учащимся предлагается изучение основ 
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