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На сегодняшний день ориентация на профессиональные компетентно
сти становится важнейшей задачей современного профессионального образо
вания. Отсюда, изучение профессиональной компетентности педагога являет
ся одним из основных направлений исследовательской деятельности учёных 
и педагогов. Компетентность субъекта педагогического образования, в науке, 
трактуется как: компонент педагогической культуры (Е.В. Бондаревская, И.Ф. 
Исаев, Н. Розов и др.); область профессиональной деятельности 
(Н.В.Кузьмина, А.К. Маркова и др.); уровень образованности специалиста 
(Б.С. Гершунский, А.Д. Щекатунова и др.); система знаний, умений и навы
ков, профессионально значимых качеств личности (Т.Г. Браже, Н.И. Запруд- 
ский и др.); форма осуществления профессиональной деятельности (Е.М. 
Павлюченков, А.И. Пискунов); характеристика личности учителя (Р.Х. Ша
куров и др.).

Изучение понятия «профессиональная компетентность педагога» поз
воляет говорить о сложности данного понятия. Например, под профессио
нальной компетенцией педагога В.С. Безрукова понимает владение знаниями 
и умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суж
дения, оценки, мнения. Профессиональная компетентность педагога, по мне
нию Г.С. Сухобской, - это «система знаний и умений педагога, проявляющая 
при решении возникающих в практике педагогических задач». П.В. Симонов, 
М.А. Чошанов считают, что профессиональная компетентность педагога - это 
«совокупность содержательного (знания) и процессуального (умения) компо
нентов как потенциальная готовность решать профессиональные задачи со 
знанием дела». Понятие профессиональной компетентности педагога вы
ражает единство его теоретической и практической готовности к осу-
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ществлению педагогической деятельности и характеризует его профессио
нализм [210].

Обобщая полученные данные, приходим выводу: большинство иссле
дователей (В.С. Безрукова, П.В. Симонов, Г.С. Сухобская, М.А. Чошанов и 
др.) сходятся во мнении, что в содержание компетентности педагога входит 
совокупность профессиональных знаний и умений, необходимая педагогу вы
сокой культуры для успешного выполнения педагогических задач [1, с. 32].

Подробное изучение понятия «профессионально-педагогическая компе
тентность» позволяет остановиться на рассмотрении её структуры. Такие ис
следователи как А.С. Белкин, Л.М. Митина, В.В. Нестеров, В.А. Сластёнин, 
Н.Н. Хридина и др. акцентируют внимание на компонентах профессиональ
но-педагогической компетентности. Большинство из них в структуре компе
тентности выделяют следующие компоненты: 1) ценностно-мотивационный, 
под которым понимается совокупность ценностных ориентаций, мотивов, 
адекватных целям и задачам деятельности, мировоззренческая позиция; 2) ко
гнитивный, который включает в себя совокупность знаний предметной сфе
ры, в результате чего формируется компетентность; 3) деятельностный (прак
тический опыт); 4) операционно-технологический, характеризующийся сово
купностью умений и навыков практического решения задач; 5) личностный, 
под которым понимается совокупность важных для данной предметной обла
сти индивидуально-психологических качеств и способностей; 6) рефлексив
ный, под которым понимают способность оценивать деятельность, ее резуль
таты, креативность [2, с. 38].

На наш взгляд к основным компонентам профессионально
педагогической компетентности также необходимо отнести информационно
диагностическую компетентность.

Изучение сущности диагностической компетентности, методики ее 
формирования проводится в работах таких исследователей как:
О.И.Дорофеева, Е.П., Ивутина, Т.В. Кот, А.В. Сеничкина и др. [1,2,3].

Под, диагностической компетентностью О.И. Дорофеева понимает 
«единство теоретической и практической готовности педагогов к осуществ
лению диагностической деятельности для решения профессиональных про
блем и задач, возникающих в реальных ситуациях профессиональной педаго
гической деятельности». А.В. Сеничкина диагностическую компетентность 
субъекта непрерывного образования трактует как «способность и готовность 
его к диагностической деятельности на различных образовательных этапах, 
выраженная в личностно-осознанном позитивном отношении, в наличии глу
боких, прочных диагностических знаний и умений, направленных на решение 
диагностических задач».

Информационно-диагностическая компетентность будущего классного 
руководителя понимается нами как формируемая в учебно-образовательном 
процессе вуза теоретическая и практическая готовность будущего педагога- 
воспитателя к осуществлению диагностической деятельности в воспитатель
ном процессе школы. Содержание диагностической компетентности будуще
го классного руководителя составляют следующие компоненты: диагностиче-
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ские знания, диагностические умения, владения информационными и педаго
гическими технологиями.

Так, к числу диагностических знаний относим знания теоретических 
основ диагностики и знания технологии диагностической деятельности. Ос
новой при формировании диагностических умений выступают действия и 
операции общепедагогических умений педагога, воспитателя. Данный вывод 
позволяет нам выделить умения необходимые в диагностической деятельно
сти будущего классного руководителя: аналитические умения, прогностиче
ские умения, организационные умения, гностические умения, коммуникатив
ные умения, коррекционные умения, рефлексивные умения.

Проведенное исследование позволяет констатировать, что формирова
ние информационно-диагностической компетентности будущих педагогов- 
воспитателей возможно в результате создания нового методического и диа
гностического инструментария, использования возможностей педагогической 
практики, научно-исследовательской деятельности, возможностей информа
ционно-образовательной среды вуза.

Например, результатом овладения дисциплиной «Диагностическая 
культура классного руководителя», выполнения диагностических заданий в 
процессе прохождения педагогической практики, выступления студентов по 
проблеме на научных конференциях, участия в разработке электронного диа
гностического инструментария классного руководителя являются сформиро
ванные знания, умения, владения в области педагогической диагностики и 
диагностической деятельности.
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