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Общемировые тенденции развития образования в целом и педагогического обрйЭвНМИИМ I 
КиЛИ позволяют говорить о постепенном формировании единого европейского И Юр1ШИ1НШ1и 
И1№ольного пространства. Республика Беларусь не исключение из этого процесс», ишниму 
11 Ибтема образования также претерпевает изменения. В первую очередь, это 68Й8ЙН0 и мм 

Глубоким проникновением идей компетентностного подхода к оценке реэунМАНМ 
Ирония и соответствия специалиста условиям выполняемой им деятельности, ВоюЮрЫ*, Ш 
й̂|)Оепубликанская, так и межгосударственная теория и практика доказывают м®0бХ(М\ИМ1Щ»Ь 

(М1Ирования профессиональной мобильности педагогов с целью оптимизации СЛОЖИНШЯйий 
)1|ИИ о сфере образовательных услуг. 

Исходя из этого, при подготовке, переподготовке и повышении кййНИфИНЯЦИИ 
ишичоских кадров в рамках усовершенствования профессиональной) ЩМНДаи* 
иогичоской деятельности важно, чтобы каждый выпускник вуза (в том числе, «ОНИ НН и ме|муж 

вуза педагогического) обладал определенным набором компетенции МНШШМЖИС 
ИИйиеты в области образования в рамках проекта «Настройка образоквШМЫХ шрригур I 
ИМ» (Т11Ы1ЫС) представили данный набор компетенций в виде трех основных фунм, МЦйМ М 
ЦМХ имеет свою структуру и выполняет собственную функцию: 

1. Инструментальные компетенции - способность к анализу и СИНИ*у, ОШИЯ#МНИё I 
ШИЭОЦИи и планированию, базовые знания в различных областях, тщительнйй ГШДГВПНИЯ Щ 
*«м профессиональных знаний, письменная и устная коммуникация на ровном ИНЫМ, №МЩЁЙ 
ино языка, элементарные навыки работы с компьютером, навыки управлений инфо^ММММЦ 
М1И0 проблем, принятие решений. 

2. Межличностные компетенции - способность к критике и самокритике, рмбОГЯ • МЯМАЙД|В) 
•1НИ межличностных отношений, способность работать в междисциплинИрмой И9ММУМ| 
Швнесть общаться со специалистами из других областей, принятие р«1ЛИЧИ1 М 

цижкультурности, способность работать в международной среде, приверженнее»!» (ТИЧМММ 
кноетям. 

3. Системные компетенции - способность применять знания мм лр®СГШ| 
итдооательские навыки, способность учиться, забота о качестве, способности пдаптромтмй I 

п о н и м а н и й к у л ь т у р и обычаев дцугии втми. 
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способность работать самостоятельно, разработка и управление проектами, иници>( 
предпринимательский дух, стремление к успеху [4]. 

Одной из задач проведенного нами исследования стало определение || 
указанных выше компетенций педагогов с полученным ими образованием 
профессиональной мобильности: горизонтальной, направленной на смену 
(интерпрофессиональная мобильность), вертикальной, проявляющейся карьернь 
специалиста (интрапрофессиональная мобильность), а также профессиональной 
Респонденты указанного исследования (309 педагогов) распределились следующим < 
женщины и 47 мужчин в возрасте от 20 до 69 лет; 169 преподавателей окончили ле, 
вуз, а 140 - являлись выпускниками непедагогического вуза) [3]. При этом 131 оп| 
никогда не изменял единожды избранной профессии педагога, 80 человек сделали 
педагогической отрасли, а 98 участников исследования сменили изначально 
профессию на педагогическую. 

Посредством анкеты для оценки компетенций, разработанной в рамках проект! | 
мы получили новые эмпирические данные. Так, средние баллы при оценке педагогами ' 
компетенций распределились следующим образом: инструментальные компетенции - ! 
системные компетенции - тср=15,83; межличностные компетенции - 1^=13,2. В данной ( 
остановимся на описании группы межличностных компетенций, получившей у иОЦ 
наиболее низкую оценку. 

Так, профессионально стабильные и интерпрофессионально мобильные лрелс 
отдают предпочтение навыкам межличностных отношений, а интрапрофессионапьно г 
представители педагогической профессии более высоко ценят наличие навыков 
команде. При этом все педагоги (независимо от присущего им типа професси 
мобильности) единодушны в оценке способности общаться со специалистами из других I 
и способности работать в международной команде. Указанные компетенции 
соответственно, 5-ю и 6-ю ранговые позиции в списке межличностных компетенций. 

Определив статистическую значимость различий между переменными с 
дисперсионного анализа с последующим применением апостериорного критерия Дунй 
выявили, что признание важности той или иной межличностной компетенции зависит от < 
профессиональной мобильности (Р(9) = 2,32; Р < 0,04) и фактора полученного респон! 
образования (Р(7) = 2,23; Р < 0,03). При этом те, кто стал преподавать по 0КЙ 
специализированного педагогического вуза и ориентирован на карьерный рост, вышв| 
межличностных компетенций ценят навыки работы в команде, а те, кто по окончании пед»М 
курс на карьерный рост - навыки межличностных отношений. Что касается вып̂  
непедагогических вузов, то те из них, которые предпочли сделать карьеру в педагой 
отрасли, более высоко оценивают необходимость наличия способности к критике и самокр| 
те, кто пришел в педагогику из других областей знаний - навыки работать в команде. 

Продолжив данное исследование в направлении классификации компетенц| 
использовали агломеративный кластерный анализ по методу Уорда с применением 1-г 
для определения меры расстояния между компетенциями. Такой подход позволил нам выД 
кластеров, состоящих из компетенций всех трех групп [2]. При этом межличностные комЩ 
вошли в структуру только двух кластеров - первого и четвертого - по 4 в каждом. 

Такие межличностные компетенции, как способность работать в междисциплИ 
команде, способность общаться со специалистами из других областей, принятие разЛ 
мультикультурности и способность работать в международной среде оказались в первом I 
наряду с одной инструментальной (владение дополнительным языком) и одной си 
(понимание культур и обычаев других стран) компетенциями. Такой союз вполне объясним ( 
зрения Г. Гарднера [1]. Согласно его теории множественности интеллекта все ук 
компетенции позволяют интерпретировать данный комплекс как объединение надличн 
характеристик специалиста, проявляющихся во взаимодействии с людьми, т. 
межличностный интеллект, позволяющий распознавать чувства, настроения, душевные соэ 
других людей и использовать полученную информацию для управления собственным повед! 

Неотделимым от межличностного интеллекта Г. Гарднер называет внутрилична 
интеллект, которому полностью соответствует четвертый кластер с входящими в него на( 
межличностных отношений, умением работать в команде, приверженностью этическим ценН 
и способностью к критике и самокритике. Указанные компетенции в комплексе характер 
самораспознавание собственных чувств и настроений, необходимых для формирования зн»̂  
отношений с другими. 

Таким образом нам удалось определить, что, несмотря на наличие общемий 
тенденций к интеграции образовательных стандартов на фоне создания условий для мобил»! 
участников образовательного процесса, среди педагогов Республики Беларусь необходимы] 
л т л г л 11йч/яи1шллтмь1а 1/Л11ЯДТП1.. или и^ Т т я к д и 
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ОШческим образованием с учетом проявляемого ими типа профессиомбЛМШИ 
НОети. Кроме того, нами была выявлена блочная организация компетенций, гюзшбЛМКЖИШ 
фиоать их не только как самостоятельные единицы учета качества Г10Д10ШНИИ 
щега, но и как составляющие более крупных образований (например таких, ИНН 
постный и внугриличностный интеллект). 
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