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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕнЦИИ  
КаК ИнДИКаТОР ГОТОВнОСТИ БуДуЩИХ 
ПЕДаГОГОВ К ФОРМИРОВанИЮ ФунКЦИОнаЛЬнОЙ 
ГРаМОТнОСТИ ОБуЧаЮЩИХСЯ
PSYCHOLOGICAL COMPETENCES AS AN INDICATOR 
OF READINESS OF FUTURE TEACHERS TO FORM 
FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS

В статье обоснована роль психологических компетенций, отражающих готовность 
будущих педагогических работников к формированию функциональной грамотности обу-
чающихся. Предложен набор компетенций, которые определяют эффективное выполне-
ние педагогом его профессиональной деятельности. Определены требования к компетен-
циям, необходимым будущим педагогам, обеспечивающим формирование функциональной 
грамотности у обучающихся.
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The article substantiates the role of psychological competencies reflecting the readiness 
of future teaching staff to form the functional literacy of students. A set of competencies that 
determine the effective performance of a teacher’s professional activity is proposed. The 
requirements for the competencies necessary for future teachers to ensure the formation of 
functional literacy among students are determined.
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Жизнь человека в XXI веке проходит в нестабильных условиях, не по-
зволяющих использовать опыт прошлого и информацию настоящего для 
прогноза будущего, что требует от системы среднего и высшего образова-
ния новых подходов к формированию компетенций специалистов, в том 
числе компетенций педагогов. анализ тенденций развития профессио-
нального образования на постсоветстком пространстве и за его пределами 
позволяет утверждать, что компетенции «хорошего» сотрудника должны 
проявляться «в умениях принимать самостоятельные решения, проявлять 
инициативу, быть способным к инновациям, уметь работать в команде, … 
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обладать высоким уровнем психологической устойчивости, готовностью  
к перегрузкам и стрессовым ситуациям» [1, c. 62]. На это еще в 1996 г. ука-
зывала а. К. Маркова, добавляя в структуру профессиональной компетент-
ности педагога помимо психологического и педагогического образования, 
профессионально-педагогической деятельности, профессионально-психо-
логических принципов, соответствующих профессии, еще и личностные 
особенности педагога, обеспечивающие освоение знаний и умений как обя-
зательное условие его компетентности [2].

Опора на компетентностный подход, который активно разрабатывается  
в образовании в связи с переходом к новой образовательной парадигме – 
«образование через всю жизнь» и, в перспективе, «образование шириною  
в жизнь», позволяет акцентировать внимание исследователей на частных ха-
рактеристиках компетенций, необходимых для жизни в современном мире. 

В международном стандарте «Навыки XXI века» («универсальные на-
выки», «ключевые компетентности», «soft skills») выделяются базовые на-
выки, компетенции и личностные качества, которые необходимо развивать 
в системе образования. Компетенции рассматриваются как способность 
учащихся решать нетипичные задачи в ситуациях, которые отличаются от 
учебных. В эту группу входят компетенции, позволяющие учащимся ре-
шать более сложные задачи: критическое мышление, креативность, умение 
общаться, умение работать в команде. 

В связи с изменением структуры рынка труда и типов труда, ввиду 
увеличения спроса на труд, требующий экспертного анализа или сложной 
коммуникации, массовое образование должно развивать «мягкие навыки» 
(«soft skills»), или «универсальные навыки» («ключевые компетентности», 
«навыки XXI века»), в том числе и навыки самоорганизации, коммуника-
ции, кооперации, коллективного использования сложных инструментов 
труда. резкое увеличение неопределенности будущего в связи с быстрым 
изменением технологий и условий жизни делает школьное обучение этапом 
непрерывного образования, длящегося всю жизнь, требует формирования 
умения учиться и адаптироваться к новым условиям. 

В современных исследованиях все чаще упоминается и разрабатывает-
ся феномен «функциональная грамотность» как способность использовать 
глубокие разносторонние разнообразные знания для решения реальных 
жизненных ситуаций. «Функционально грамотным» считается тот чело-
век, который может «принимать участие в различных видах деятельности  
и при этом способен эффективно «функционировать» [3], «использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [4].

Основными составляющими функциональной грамотности (по мнению 
исследователей международной программы PISA) являются: читательская 
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грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамот-
ность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление. Главной характеристикой каждой составляющей является спо-
собность человека действовать и взаимодействовать с окружающим миром, 
решая при этом разнообразные задачи. 

Опыт современной практики, научных исследований показывает, что 
в структуре функциональной грамотности главным представляется са-
мостоятельное осознание обучаемым значимости решаемой проблемы.  
В настоящее время вновь актуализируется идея Л. С. Выготского о том, 
что процесс обучения протекает внутри собственной, личной деятельно-
сти учащегося и только на основе формирования конкретных видов дея-
тельности, у него возникают и развиваются определенные психические 
способности, умения и действия [5].

Закономерно, что ведущие позиции занимают глобальные компетенции, 
являясь «ценностно-интегративным компонентом функциональной грамот-
ности, имеющим собственное предметное содержание, ценностную основу 
и нацеленным на формирование универсальных навыков (soft skills)» [6].

анализ частных исследований и результатов обучения позволил обозна-
чить направления и пути трансформации предметного содержания школьного 
образования. Профессиональные сообщества начали указывать на необходи-
мость включения в обязательную школьную программу информации, которая 
будет формировать новую грамотность, в частности, «глобальную компетент-
ность» (global competence). Глобальная компетентность подразумевает нали-
чие у человека знаний, установок, умений и навыков, которые стимулируют 
возможность «рассматривать проблемы с различных позиций – локальных, 
глобальных, межкультурных; понимать и уважать картину мира, точку зре-
ния других людей; участвовать в открытом и эффективном взаимодействии  
с представителями различных культур; прилагать усилия для обеспечения 
коллективного благополучия и устойчивого развития» [7, с. 17].

В. М. Панфилова подчеркивает, что глобальная компетентность включа-
ет в себя фундаментальную, общекультурную, психологическую и педаго-
гическую составляющие [8].

Преподавание психологических дисциплин для студентов педагоги-
ческого университета ориентировано на формирование таких профессио-
нальных компетенций, которые позволят будущим педагогам формировать  
у учащихся глобальную компетентность как преимущественный вид функ-
циональной грамотности. 

В процессе изучения психологии мы рассматриваем глобальные ком-
петенции как ведущие, поскольку обучение студентов умениям оценивать 
различные ситуации, принимать/понимать различные точки зрения, спо-
собность будущих педагогов воспринимать и анализировать глобальные  
и локальные проблемы, решать их, быть готовыми к взаимодействию в ре-
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шении задач/проблем, позволит им (будущим педагогам) быть компетент-
ными в условиях педагогической деятельности. 

Именно системное изучение психологии студентами педагогического 
университета (изучение базовых учебных дисциплин на 1-м и 2-м курсах, на-
писание курсовых работ по психологии на 2-м и 3-м курсах, участие в педа-
гогической и производственной практиках на предвыпускном и выпускном  
курсах, способствует формированию у студентов универсальных и базо-
вых компетенций как психологической основы, позволяющей в перспекти-
ве, в процессе профессиональной деятельности развивать у обучающихся 
глобальные и периферийные компетенции, креативное мышление в рамках 
конкретного учебного предмета. Опора на систему психологических знаний, 
умений, навыков, способов действия позволит педагогу-предметнику сфор-
мировать стратегию преподавания учебного предмета, создать условия для 
развития личности ребенка в процессе обучения и воспитания, в учебное  
и внеучебное время, управлять качеством межличностного взаимодействия 
со всеми участниками образовательного процесса.

Направления модернизации современного образования обуславлива-
ют выбор внешних и внутренних механизмов, влияющих на устройство  
и характеристики системы психологической подготовки учителей-предмет-
ников. традиционно механизмы в психологической науке понимаются как 
«промежуточные состояния и процессы, на основе которых формируется 
(развивается) то или иное качество личности» [9, c. 85]. К ним, в первую 
очередь, следует отнести «потребность, интерес, мотив, самооценку, об-
раз Я, компенсаторное действие, когнитивный диссонанс». также в каче-
стве психологических механизмов, которые оказывают влияние на смену 
одной формы поведения обучающегося и (или) одной ведущей деятельно-
сти на другую, выступают такие психические явления, как «сдвиг мотива 
на цель», идентификация, рефлексия, уровень притязаний. Формирование 
личностных и метапредметных компетенций становится возможным в ходе 
интериоризации (экстериоризации) – именно «взаимопереходы внешних 
состояний во внутренние и внутренних во внешние обеспечивают развитие 
личности» [9, c. 86; 10].

Процесс преподавания психологии в высшей школе также должен быть 
переориентирован с «информационно-пассивной к рефлексивно-деятель-
ностной парадигме обучения психологии», что будет реализовано через 
формирование у молодых людей интереса к собственному внутреннему 
миру, «стремления к самопознанию, рефлексии, самоисследованию и т. д. 
Это стремление к самоизучению необходимо обеспечить соответствующи-
ми способами рефлексивной деятельности, научить подрастающего челове-
ка прислушиваться к себе, сосредотачивать внимание не только на окружа-
ющей действительности, но и на своем теле, на собственных переживаниях, 
мыслях, воспоминаниях и т. д. Иными словами – сформировать у подрас-
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тающего человека стремление и умение действовать во внутриличностном 
пространстве, научить тому, что мы называем психологической деятельно-
стью» [11, с. 47].

В качестве главного результата психологической подготовки следует 
рассматривать готовность и способность молодых людей, умеющих гра-
мотно мыслить, применять психологические знания в практике образова-
тельного процесса, а именно нести личную ответственность за собствен-
ную профессиональную деятельность и результативность деятельности 
школьников. Важными результатами взаимодействия должны стать такие 
личностные качества, как самостоятельность, ответственность, психологи-
ческая и правовая культура, умения осуществлять саморегуляцию и само-
контроль, отстаивать свои права и интересы, находить компромиссы, орга-
низовывать сотрудничество.

Содержание психологической подготовки будущих педагогов должно 
включать систематизированный и адаптированный культурный и ценност-
ный опыт человечества, соединяющий опыт познавательной деятельности 
и ее результат – знания, опыт осуществления известных способов деятель-
ности (результат – умение действовать по образцу), опыт творческой де-
ятельности (результат – умение эффективно действовать в проблемных 
ситуациях), опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений 
(результат – ценностные ориентации) [12].

Психологические учебные дисциплины относятся к числу наиболее 
эффективных учебных дисциплин в сфере развития у студентов – буду-
щих педагогов глобальных компетенций, поскольку позволяют создать ус-
ловия для развития у обучающихся высшей школы как профессионально 
значимых личностных характеристик (инициативность, гибкость, любоз-
нательность, лидерство, настойчивость, осознанность), так и компетен-
ций, необходимых для решения широкого круга жизненных задач (умение 
сотрудничать, критическое мышление, коммуникативные навыки, иссле-
довательские умения и пр.).

Компетентностную модель современного педагога можно представить, 
как набор компетенций, характеризующих эффективную педагогическую 
деятельность и поведение педагога в его профессиональной деятельности. 
для построения реальной модели был определен набор компетенций, кото-
рые обеспечивают эффективность обучения и воспитания и позволяют до-
пускать определенную прогностичность модели в нестабильных условиях 
жизни, в нестандартных ситуациях [13]. 

для построения компетентностной модели современного педагога необ-
ходимо определить набор компетенций, которые определяют эффективное 
выполнение педагогом профессиональной деятельности. 

Компетентность мышления (познания): способность понимать, ана-
лизировать и интерпретировать задачу; искать и выявлять закономерно-
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сти и тенденции в массиве фактов; выстраивать причинно-следственные 
цепочки; идентифицировать неявные свойства предметов и процессов; на-
ходить скрытые ресурсы, нужные для решения задачи; применять формаль-
ную логику в случае недостаточного знания; выявлять, различать и клас-
сифицировать первичные и вторичные факторы, противоречия и сходства 
и т. д.; проявлять креативное и инновационное мышление, изобретатель-
ность; уметь принимать решения в ситуациях новизны и неопределенно-
сти, при недостатке информации и т. д.; уметь проверять значимость новой 
информации при применении известных алгоритмов и нахождение новых 
решений в изменчивых условиях; выбор способа решения сложных задач, 
включая открытые задачи с несколькими решениями, умение предлагать не-
сколько решений.

Компетентность в сфере взаимодействия с другими людьми: способ-
ность педагога сотрудничать и взаимодействовать со всеми субъектами об-
разовательного процесса; устанавливать, развивать и поддерживать соци-
альные связи в качестве лидера и участника команды; способность брать 
и распределять ответственность за решения; способность координировать 
командную работу; способность вести переговоры (способность убеждать 
других, обосновывать свою позицию, уважать интересы других, учитывать 
социальное и культурное разнообразие); способность разрешать конфлик-
ты, осуществлять их профилактику.

Компетентность в сфере управления собой: развитая система само-
регуляции и самоконтроля; осознание эмоций и эмоциональная саморе-
гуляция поведения и деятельности; планирование своих действий (спо-
собность действовать интуитивно и осознанно); волевая саморегуляция 
(мобилизовать себя на выполнение задач, выбирать стратегию настойчи-
вости или гибкости).

Нами был определен перечень психологических компетенций, составля-
ющих готовность будущего учителя-предметника к формированию функци-
ональной грамотности обучающихся. требования к ним сформулированы  
в виде «знать и понимать», «уметь», «быть способным» (таблица). Вы-
деленные компетенции являются универсальными для будущего учителя 
любой предметной области: математика, биология, химия, история, язык,  
литература и др.
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Таблица 
Перечень компетенций, необходимых педагогу-предметнику для решения задачи 

формирования функциональной грамотности у обучающихся

Компетенция Требования к формированию компетенций

«Знать  
и понимать»

«Уметь» «Быть способным»

Компетентность 
мышления 
(познания)

• закономерности 
развития 
и функционирова-
ния мышления;
• психологическую 
сущность обучения 
и воспитания;
закономерности 
развития познава-
тельной сферы 
и личности 
в процессе обучения 
и воспитания;
• индивидуальные 
и возрастные осо-
бенности учащихся;
• влияние современ-
ных социокультур-
ных контекстов 
на личностно-
профессиональное 
развитие человека;
• сущность понятия 
«функциональная 
грамотность» 
и закономерности 
ее развития

• выявлять 
и интерпретировать 
существенные,
возрастные 
и индивидуальные 
особенности психи-
ческих процессов, 
состояний и свойств 
человека;
• выявлять 
и интерпретировать 
закономерности 
развития человека;
• соотносить формы 
и способы 
профессиональных 
действий с целями 
и задачами обучения 
и воспитания, 
с задачей формиро-
вания функциональ-
ной грамотности;
• оценивать резуль-
таты своей профес-
сиональной деятель-
ности и определять 
перспективы своего 
профессионального 
и личностного 
развития

• выявлять 
и адаптировать 
к образовательным 
задачам современ-
ные социокуль-
турные контексты, 
которые определяют 
требования 
к личностно-про-
фессиональному 
развитию человека;
• решать задачи 
личностного 
и профессионально-
го развития;
• понимать, анализи-
ровать и интерпре-
тировать задачу, 
искать и выявлять 
закономерности 
и тенденции 
в массиве фактов; 
• проявлять креа-
тивное мышление, 
изобретательность, 
инновационное 
мышление (включая 
субъективное 
и объективное 
творчество); 
• выстраивать при-
чинно-следственные 
цепочки и приме-
нять формальную 
логику в случае 
недостаточного 
знания, в ситуациях 
новизны и неопреде-
ленности
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Продолжение таблицы

Компетенция Требования к формированию компетенций

«Знать  
и понимать»

«Уметь» «Быть способным»

Компетентность 
взаимодействия 

с другими 
людьми

• сущность и законо-
мерности процессов 
общения и взаимо-
действия людей;
• закономерности 
педагогического 
общения;
• психологические 
основы взаимодей-
ствия учителя 
с семьей 
обучающегося;
• психологическую 
сущность конфлик-
та, закономерности 
его развития 
и управления им;
• психологическую 
характеристику 
процесса социализа-
ции личности;
• психологическую 
характеристику 
основных видов 
девиантного 
поведения

• устанавливать 
и поддерживать 
контакт в общении;
• использовать 
различные средства 
общения в зависи-
мости от коммуни-
кативной задачи;
• предупреждать 
и разрешать 
конфликты;
• соотносить формы 
и способы 
коммуникации 
с целями и задачами 
обучения 
и воспитания

• сотрудничать 
и взаимодейство-
вать;
• устанавливать, 
развивать 
и поддерживать со-
циальные связи 
в качестве лидера 
и участника 
команды;
• брать и распре-
делять ответствен-
ность, координи-
ровать командную 
работу; 
• вести перегово-
ры (способность 
убеждать других, 
обосновывать свою 
позицию, уважать 
интересы других, 
учитывать социаль-
ное и культурное 
разнообразие, совре-
менные социокуль-
турные контексты);
• понимать возмож-
ность объективных 
конфликтов интере-
сов между социаль-
ными группами; 
• способностью 
поддерживать 
с людьми сильные 
и слабые связи 

Компетентность 
в сфере управ-

ления собой

• сущность по-
нятия личность и 
закономерности ее 
развития в процессе 
социализации;
• психологию лично-
сти и деятельности 
учителя;

• осуществлять 
самопознание;
• анализировать 
и оценивать свои 
действия и поведе-
ние, индивидуальные 
особенности соб-
ственной личности;

• познавать 
и понимать себя;
• критически оцени-
вать свои особен-
ности, определять 
траекторию своего 
развития 
и осуществлять его;
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Окончание таблицы

Компетенция Требования к формированию компетенций

«Знать  
и понимать»

«Уметь» «Быть способным»

• особенности само-
сознания личности 
и его функциониро-
вания;
• механизмы психо-
логической защиты 
человека;
• сущность социаль-
ного и эмоциональ-
ного интеллекта, 
закономерности их 
функционирования 
и развития;
• основные законо-
мерности процесса 
самовоспитания 
личности

• анализировать 
и оценивать соб-
ственную 
профессиональную 
деятельность, 
принимать решения 
о ее дальнейшем 
развитии

• осуществлять 
волевую саморегу-
ляцию (планировать 
свои действия; 
 мобилизовать себя 
на выполнение 
задач, выбирать 
стратегию настойчи-
вости или гибкости 
в решении задачи, 
осуществлять  
самоконтроль)

таким образом, такие психологические компетенции, как компетент-
ность мышления (познания), компетентность в сфере взаимодействия  
с другими людьми и компетентность в сфере управления собой, позволят 
будущему педагогу не просто реализовать потенциал учебного предмета, но 
и определяют готовность будущего учителя-предметника к формированию 
функциональной грамотности обучающихся.
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