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of professional competence of pedagogical university students in different areas of training for undergraduate programs. On 

the basis of the generalization of scientific sources, the approaches to the definition of the concept of “professional competence 

of a teacher” are considered, components of professional competence are indicated. The forms, methods and techniques that 

are implemented by the teacher in the process of organizing training in the discipline “Age anatomy” at the university are 
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В современном педагогическом образовании 

инновационные процессы указывают на 

обращение обучающихся к практической 

деятельности, к умению реализовывать свои 

знания в конкретной профессиональной 

деятельности, быть гибкими, уметь 

самостоятельно добывать знания, обладать 

коммуникативными навыками и регулировать свой 

процесс получения знаний. В связи с этим важной 

является проблема формирования 

профессиональной компетентности педагога. 

Учитель школы и преподаватель вуза, 

непосредственно осуществляя свою 

профессиональную деятельность, 

взаимодействуют с учащимися, готовит их к 

будущей жизни в обществе, к самореализации. 

Задача педагога в условиях инновационного 

образования не только организовать процесс 

передачи предметных и надпредметных знаний 

ученикам, но и сформировать их личностно 

значимые качества: самоопределение, 

установление благополучных межличностных 

отношений, креативность, оперативность, 

творчество, понимание ценностно-смысловой 

направленности деятельности [1]. Данный процесс 

должен быть организован так, чтобы у учащихся 

формировались положительные мотивы учебно-

познавательной деятельности, желание узнавать 

новое, совершенствовать свои знания и 

приобретать опыт практической деятельности в 

различных сферах жизни. Для того чтобы процесс 

взаимодействия педагога, учителя и обучающихся 

был эффективным, необходимо, чтобы педагог, 

осуществляющий учебный процесс, обладал 

профессиональной компетентностью. В связи с 

этим актуальной является проблема формирования 

профессиональной компетентности будущего 

учителя любой предметной области, в частности 

такой как биология.  

Проблемы формирования профессиональной 

компетентности рассмотрены в работах 

отечественных и зарубежных учёных. 

Значительный вклад в развитие понимания 

структуры профессиональной компетентности 

внесли отечественные педагоги и психологи, такие 

как: Л.П. Алексеева, В.И. Байденко, В.А. Болотов, 

А.А. Вербицкий, Н.А. Гришанова, А.А. Деркач, 

И.А Зимняя, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.В. Хуторской, 

В.Д. Шадриков. Данные ученые рассматривают в 

большей степени теоретический аспект 

формирования профессиональной компетентности 

(методологические подходы, структурные 

компоненты, векторы развития). В зарубежных 

исследованиях на первый план выходит аспект, 

связанный с практической сферой деятельности 

педагога (профессиональное 

самосовершенствование, приобретение 
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практических умений деятельности, умение 

выстраивать коммуникации с окружающими). 

Например, А. Шелтон определяет 

профессиональную компетентность как 

совокупность специальной, социальной и 

методической компетентности, в большой степени 

уделяя внимание умению устанавливать контакты 

с другими людьми, формированию 

положительного отношения к себе, 

самообразованию и саморазвитию [5]. 

Профессиональная компетентность педагога, 

учителя, по мнению ряда учёных, это сложная 

интегральная характеристика личности. Она 

включает в себя несколько компонентов. По 

мнению А.К. Марковой, профессиональная 

компетентность преподавателя определяется, с 

одной стороны, анализом, процессом 

(педагогическая деятельность, педагогическое 

общение) и результатом (обученность и 

воспитанность обучаемых) его труда, с другой 

стороны, соотношением объективно необходимых 

профессиональных знаний и умений и 

психологических качеств, которыми он обладает. 

И.А. Зимняя выделяет три группы 

компетентностей: компетентности, относящиеся к 

самому себе, как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; компетентности, относящиеся 

к взаимодействию человека с другими людьми; 

компетентности, относящиеся к деятельности 

человека, проявляющиеся во всех её типах и 

формах [3]. По мнению учёных А.А. Печёркиной, 

Э.Э Сыманюк, Е.Л. Умниковой, анализ 

определений «профессиональная компетентность 

учителя» показывает, что главными её 

характеристиками выступают знания и опыт в 

конкретной области, или профессии. Данной точки 

зрения придерживаются также Э.Ф. Зеер, 

А.К. Макова, Л.М Митина, Н.В. Андронова, 

Н.Е. Костылева. Согласно исследованиям данных 

учёных эффективность и успешность 

педагогической деятельности в первую очередь 

зависит и определяется качеством и уровнем 

преподаваемых учителем, педагогом знаний [6].  

Н.В. Андронова «профессиональную 

компетентность» учителя рассматривает как 

профессиональные знания, педагогические 

умения, профессиональную позицию и 

психологические качества [2].  

Таким образом, исходя из понимания 

сущности понятия «профессиональная 

компетентность учителя», в процессе её 

формирования следует придерживаться 

комплексного подхода. При этом важным 

условием выступает методический аспект 

подготовки учителя: использование технологий, 

форм, приёмов, которые направлены на 

формирование профессиональных знаний и 

личностных качеств обучающегося. Остановимся 

на рассмотрении вопроса о роли курса «Возрастная 

анатомия» в формировании профессиональной 

компетентности будущих педагогов. Данная 

дисциплина изучается на первом курсе всех 

направлений подготовки бакалавриата. 

Дисциплина занимает важное место в ООП 

будущих учителей и имеет своей целью 

формирование у студентов представлений об 

особенностях развивающегося организма, его 

взаимоотношениях с окружающей средой, 

взаимодействии структур и функций на разных 

возрастных этапах онтогенеза, современном 

подходе к сохранению и поддержанию здоровья 

обучающихся. 

Процесс изучения возрастной анатомии идёт 

одновременно с процессом овладения студентами 

знаниями и умениями в области педагогики, 

психологии и других наук 

общепрофессионального блока, которые 

направлены на формирование научной картины 

мира и мировоззрения обучающихся. Дисциплина 

«Возрастная анатомия» имеет значение в 

профессиональной подготовке будущих учителей 

и опирается на гуманитарные науки, такие как: 

социология, философия, история и дисциплины 

предметной направленности: физиология 

человека, биология размножения и развития, 

генетика, цитология, физика, химия, основы 

медицинских знаний. 

При понимании возрастных особенностей 

функционирования систем организма значение 

имеет знание дисциплин психолого-

педагогического блока. Так, рассматривая 

анатомию и физиологию высшей нервной 

деятельности, студенты не только изучают 

структурную организацию нервной системы и 

высших её отделов, рефлекторный характер 

нервной деятельности, но и объясняют 

закономерности проявления психических функций 

у детей разных возрастных групп (младших 

школьников, подростков). К таким психическим 

процессам относим память, внимание, мышление и 

др. Знание особенностей и свойств нервной 

системы и нервной деятельности учащихся 

определяет выбор соответствующих 

педагогических подходов и приёмов обучения, с 

которыми студенты знакомятся в курсе 

педагогики. Знания, полученные в процессе 

изучения возрастной и общей психологии, 

способствуют более глубокому пониманию 

вопросов о физиологических процессах и 

механизмах высшей нервной деятельности 

обучающихся. Данная совокупность знаний имеет 

значение для достижения качественных 

результатов учебных достижений в будущей 

профессии учителя по формированию 

познавательных, регулятивных, личностных и 

коммуникативных УУД школьников согласно 

требованиям нового ФГОС. 

Большой интерес у студентов вызывают темы 

раздела «Возрастные особенности ВНД», 

«Физиологические особенности психической 

деятельности». При изучении данных тем 

используем проведение самонаблюдений, 

исследуем особенности высшей нервной 

деятельности, нервных процессов, памяти, 
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внимания, знакомясь с методиками проведения 

самонаблюдений, применяя тестирование, 

анкетирование. Решение ситуационных задач 

позволяет студентам устанавливать причинно-

следственные связи между поведением 

школьников и возрастными особенностями 

функционирования систем организма. 

Ситуационные задачи закрепляют теоретические 

основы физиологии. Например, круг задач, в 

которых представлены связи между уровнем ВНД 

и учебной деятельностью ребенка. К примеру, зная 

особенности торможения у младших школьников, 

необходимо объяснить: почему они выкрикивают 

ответ с места, не дослушав учителя. Опираясь на 

теоретические знания, студент приходит к выводу, 

что причиной этого является способность к 

запаздывательному торможению. Учитель может 

способствовать постепенной выработке 

положительного условного рефлекса. К старшим 

классам навык дисциплинированного поведения во 

время урока становится устойчивым благодаря 

совершенствованию нервных процессов в процессе 

развития нервной системы и при воздействии 

учителя. Важную роль имеют задачи на 

определение типов ВНД детей и педагогических 

подходов к ним. Например, дифференцированный 

подход к планированию самостоятельной работы 

на уроке и при выполнении домашних заданий 

может способствовать раскрытию возможностей и 

способностей всех учеников. Будущие учителя 

закрепляют знания о связи возрастных аспектов 

учащихся и педагогических техниках и приёмах. К 

примеру, дети с подвижной нервной системой, 

такие как сангвиники, достаточно легко и быстро 

включаются в работу, но, выполняя её, спешат и 

совершают много ошибок. У них следует 

воспитывать выдержку, указывая на важность 

этого свойства для качественного выполнения 

любой работы. Активно включаются в 

коллективную работу дети с холеричным 

темпераментом. Будучи лидерами, они могут 

быстро организовать работу в группе учащихся и 

взять на себя функции ответственного за общий 

результат. Дети инертные достаточно с большим 

трудом переключаются с одного вида деятельности 

на другой, их не следует торопить и подгонять, им 

требуется большее количество времени на 

выполнение самостоятельной работы, но сделают 

они её качественно и тщательно. Таким детям 

можно поручить, к примеру, выполнение 

индивидуального долгосрочного проекта. Следует 

обращать внимание на высокую утомляемость 

детей со слабой нервной системой. Хорошим 

стимулом для них будет ощущение поддержки 

учителя, похвала с его стороны. Также важно 

формировать положительное отношение учащихся 

к такому ребёнку. Например, учитель может 

поручить ребёнку-меланхолику работу в живом 

уголке, ухаживать за растениями, оказывать 

помощь в учёбе однокласснику. На уроках такие 

учащиеся не проявляют высокой активности, но 

самостоятельно выполняют работу достаточно 

качественно. Их следует включать и в групповые 

виды деятельности, для того чтобы остальные дети 

видели сопричастность данного ребёнка к общему 

результату, для его успешной социализации и 

развития коммуникативных навыков. Разбор 

ситуационных задач, решение проблемных 

заданий, проведение наблюдений способствует 

пониманию важности теоретических и 

практических знаний в области психологии, 

педагогики и анатомии для будущего учителя как 

начальной, так средней и старшей школы. На всём 

этапе обучения возрастной анатомии ведущими 

являются междисциплинарный и практико-

ориентированный подходы. Объяснение 

анатомических особенностей и физиологических 

механизмов детского организма проектируется на 

педагогический процесс, на решение задач 

организации обучения с целью создания здоровой, 

комфортной среды для школьников. 

Ориентация современного процесса обучения 

на сохранение здоровья обучающихся требует 

формирование профессиональной компетентности 

в области сохранения здоровья учащихся. Так, 

реализуемые авторские линии УМК по биологии 

для 8 класса (раздел школьной биологии, в котором 

изучаются вопросы анатомии и физиологии 

человека и его здоровья) предусматривают 

формирование у учащихся знаний в области 

здорового образа жизни и сохранения здоровья. 

Можно отметить, что в УМК («Линия жизни» 

В.В. Пасечника, линия И.Н. Пономарёвой, линия 

Н.И. Сонина) в области личностных результатов 

обучения стоит задача формирования понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. Целью курса школьной 

анатомии, помимо формирования познавательных 

УУД (предметных знаний и умений в области 

строения и физиологии организма человека), 

является формирование знаний [4]: 

 об отрицательном воздействии на 

организм вредных привычек; 

 приемы оказания доврачебной помощи 

при несчастных случаях; 

 правила гигиены, сохраняющие здоровье 

человека; 

 факторы, разрушающие здоровье 

человека; 

 этические нормы межличностных 

отношений.  

 Познавательные УУД также включают 

необходимость: 

 понимать влияние физического труда и 

спорта на организм;  

 выявлять причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия; 

 объяснять отрицательное воздействие 

вредных привычек на организм человека; 

 оказывать первую помощь при несчастных 

случаях; 
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 соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. 

Для формирования знаний по 

здоровьесбережению в процессе преподавания 

возрастной анатомии мы уделяем значение разделу 

«Гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса». Выполняя 

практические работы «Гигиеническая оценка 

класса и его оборудования», «Гигиеническая 

оценка расписания», «Гигиеническая оценка 

организации урока и перемены», студенты 

приобретают профессиональные умения будущей 

педагогической деятельности в области 

организации труда учителя. Также, исходя из 

требований ФГОС к знаниям и умениям в области 

анатомии и гигиены учащихся, в процессе 

овладения дисциплиной уделяем внимание 

рассмотрению вопросов здоровья и гигиены 

висцеральных и регулятивных систем организма. 

Этому способствуют такие виды работ как: 

подготовка сообщений, рефератов, презентаций по 

следующим темам «Влияние алкоголя и ПАВ на 

здоровье нервной системы учащихся», 

«Организация рационального питания 

школьников», «Влияние физической активности на 

здоровье учащихся», «Профилактика и причины 

нарушения осанки» и другие. Ежегодно в рамках 

недели науки кафедрой биологии и географии с 

методикой преподавания ШГПУ проводятся 

круглые столы и дискуссионные площадки, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы 

школьного обучения и здорового образа жизни, а 

именно: «Влияние факторов среды на ребёнка в 

разные периоды онтогенеза» (апрель, 2018 г.), 

«Здоровьесбережение в студенческой среде» 

(апрель, 2020 г.), «Актуальные проблемы 

сохранения здоровья школьников» (ноябрь, 2020 

г). Организация такой формы работы способствует 

формированию профессиональных компетенций в 

области её информационной и коммуникативной 

составляющей. Ежегодно проводятся 

внутриуниверситетские олимпиады по возрастной 

анатомии, основам медицинских знаний, которые 

направлены не только на закрепление и 

систематизацию знаний студентов в области 

данных дисциплин, но и повышение мотивации к 

изучению психолого-педагогических, санитарно-

гигиенических, валеологических аспектов 

дисциплины ОП. Как правило, участие в 

олимпиаде предусматривает выполнение 

творческого проекта, решение ситуационных 

задач, выполнение практических заданий 

междисциплинарного характера. На кафедре 

работает проблемная группа «Формирование 

профессиональной компетентности будущих 

учителей биологии, географии и химии» в рамках 

работы которой студенты участвуют в конкурсах, 

семинарах, публикуют тезисы и статьи, 

организуют и проводят мероприятия для 

школьников разных возрастных групп: квесты, 

викторины, игры, мастер-классы. 

Таким образом, вопрос формирования 

профессиональной компетентности будущего 

педагога – это актуальная проблема, она требует 

изучения теоретических аспектов и обращения к 

практической стороне вопроса. Использование 

преподавателем различных технологий, форм и 

методов обучения в совокупности с 

совершенствованием теоретической подготовки по 

преподаваемой дисциплине, работа над 

формированием личностных качеств будущих 

педагогов, умение оценивать и прогнозировать 

свою деятельность и деятельность обучаемых – это 

важная составляющая в работе учителя в условиях 

инновационных процессов в сфере образования. 

Обобщение знаний и умений профессиональной 

деятельности при изучении дисциплин 

общепрофессиональной подготовки способствует 

формированию навыков профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 
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