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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые результаты исследования по формированию проектной 
компетентности будущих педагогов начальной школы в процессе высшего образования. Авторами раскрыва-
ется актуальность исследования педагогического проектирования и проектной деятельности учащихся. В 
статье отражены преимущества проектной парадигмы педагогики, компетентностной модели обучения. Ав-
торы раскрывают проблему формирования проектной компетентности будущих педагогов в единстве си-
стемного, культурологического, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. В статье пред-
ложены определение проектной компетентности педагога, структура проектной компетентности, а также ав-
торская модель формирования проектной компетентности будущих педагогов начальной школы в процессе 
высшего образования, в которой выделены блоки, этапы, компоненты, критерии и уровни. Авторами разра-
ботаны показатели трех уровней сформированности проектной компетентности педагогов. В статье подроб-
но описана экспериментальная работа по формированию проектной компетентности будущих педагогов: 
описаны методические подходы к организации эксперимента, перечислены методы, этапы, раскрыты задачи 
эксперимента по этапам. В статье приводится авторская технология формирования проектной компетентно-
сти, в которой выделено три модуля: социокультурный, психологический и педагогический. В статье по-
дробно описываются результаты и анализ заключительного этапа экспериментальной работы, а именно: при-
водятся эмпирические данные нескольких срезов, качественный анализ результатов в экспериментальной и 
контрольной группах. 
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В настоящее время все более насущной становит-

ся проблема подготовки учителя, владеющего спосо-

бами проектирования своей профессиональной дея-

тельности. Продуктивное образование школьников 

возможно только при достаточно высоком уровне 

проектной компетентности учителя начальных клас-

сов. Поэтому высшее образование должно успешно 

выполнять такую важную задачу по подготовке пе-

дагогических кадров, как формирование проектной 

компетентности будущих педагогов. 

На философском уровне раскрывается ценность 

проектной деятельности в формировании гуманисти-

ческого мировоззрения, целостной картины мира, 

системно-творческого мышления человека (В.П. Ива-

нов, А.Г. Львова, К.Э. Циолковский и др.). На социо-

культурном уровне изучаются возможности соци-

ального проектирования в развитии гражданского 

общества (Н.А. Аитов, Г.А. Антонюк, В.И. Катаева и 

др.). На психолого-педагогическом уровне рассмат-

риваются и активно разрабатываются проблемы лич-

ностной и профессиональной самореализации в про-

ектной деятельности (А.Н. Бондарец, С.И. Солодов-

никова, В.В. Щеголь и др.); раскрывается сущность, 

функции и средства формирования проектной куль-

туры будущего педагога как составляющей профес-

сиональной компетентности (Л.А. Филимонюк). 

Изучению сущности педагогического проектиро-

вания и проектной деятельности обучающихся посвя-

щены работы многих отечественных ученых. Основ-

ными направлениями исследования данной проблемы 

являются: проектирование профессионального педа-

гогического образования (В.А. Болотов, И.А. Колес-

никова, Н.А. Шайденко и др.); педагогическое про-

ектирование профессиональной деятельности учите-

ля (Г.И. Ковалева, Л.Д. Морозова, Т.К. Смыковская и 

др.); проектная деятельность как средство формиро-

вания профессиональной компетентности будущего 

учителя (В.Г. Веселова, Н.Е. Трофимова, Л.А. Фили-

монюк и др.); специфика организации проектного 

обучения в высшей школе (Н.Г. Алексеев, Г.А. Ан-

тюхов, Е.В. Болдырев, И.В. Пастухова и др.). 
Вместе с этим вопросы, связанные с раскрытием 

содержания понятия «проектная компетентность бу-
дущего учителя», изучением особенностей освоения 
студентами технологии проектного обучения школь-
ников, созданием проектно-развивающей среды, спо-
собствующей формированию проектной компетент-
ности будущих учителей начальных классов в про-
цессе высшего образования, не были предметом спе-
циального исследования. 

Обнаруженное противоречие между значимостью 
проектной компетентности учителя начальных клас-
сов как необходимой составляющей профессиональ-
но-педагогической компетенции современного учи-
теля, обусловливающей успешность развития соци-
ально активной, интеллектуально-творческой, нрав-
ственно-воспитанной личности школьника, и огра-
ниченностью в практике современного высшего пе-
дагогического образования научно-обоснованных пе-
дагогических технологий ее формирования опреде-
ляет проблему нашего исследования. 

В статье отражены некоторые результаты фунда-
ментального исследования формирования проектной 
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компетентности будущих педагогов начальной шко-
лы в процессе высшего образования, которое прово-
дилось научно-педагогическими работниками кафед-
ры психологии и социальной педагогики на базе фа-
культета начального образования ФГБОУ ВО СГСПУ 
в течение 2015–2018 гг. 

Проектная парадигма интегрирует гуманистиче-

ские традиции отечественной педагогики, на базе ко-

торых сформировались субъектно-деятельностная, 

личностно-развивающая и личностно-ориентирован-

ная парадигмы образования. Одновременно она 

представляет собой комплекс самостоятельных идей 

организации и развития образовательного процесса: 

– представление о человеке как о самостоятельной 

и свободно развивающейся личности, обладающей 

свойствами субъективности и субъектности [1; 2]; 

– признание основной целью проектного образо-

вания формирование субъекта преобразования соб-

ственной индивидуальности и форм общественной 

жизни посредством освоения механизмов самопо-

знания, саморазвития, самореализации и осознанного 

творчества [1; 3; 4]; 

– проектное образование призвано развивать цен-

ностно-смысловую сферу личности посредством ми-

ровоззренческого синтеза знания индивидуального и 

социального, технологического и творческого, кон-

сервативного и новаторского, гуманитарного и есте-

ственнонаучного [5–8]; 

– содержание проектного образования направле-

но на формирование гуманистической позиции лич-

ности в физическом, социальном и духовно-нравст-

венном пространстве отношений к себе и своему бу-

дущему, к окружающему миру и его будущему [9]; 
– продуктом проектного образования является 

личность с гуманистическим мировоззрением, спо-
собная к ценностно-смысловому самоопределению в 
пространстве наследуемого опыта культурно-истори-
ческого развития, способная к полному осуществле-
нию замыслов жизнетворчества путем непрерывного 
расширения своих актуальных пределов [9–14]. 

Компетентностная модель обучения, по мнению 
многих ученых [15–18], отвечает современным требо-
ваниям личности, общества и государства к качеству 
профессионально-педагогического образования. Со-
держательно понятие «компетенция» означает «спо-
собность человека устанавливать связи между знани-
ем и реальной ситуацией, осуществлять принятие ре-
шения в условиях неопределенности и вырабатывать 
алгоритм действий по его реализации» [19, с. 13]. 

Проблема формирования проектной компетент-
ности будущих педагогов в процессе высшего обра-
зования раскрывается в единстве системного (в каче-
стве системы со всеми ее свойствами: структурно-
стью, целостностью, несводимостью ее свойств к 
свойствам составляющих компонентов системы, во 
взаимосвязи с под- и надсистемами) [20; 21], культу-
рологического (как культурный процесс, осуществ-
ляемый в культуросообразной среде, все компоненты 
которого наполнены человеческими смыслами) [22, 
с. 22; 23; 24, с. 15], деятельностного (как деятель-
ность педагога по проектированию педагогических 
объектов) [25–27], личностно-ориентированного (как 
деятельность, характер которой детерминируется лич-
ностными качествами) [28] подходов к образованию. 

Проектную компетентность педагога мы рассмат-

риваем как часть профессионально-педагогической 

компетентности, обусловленную совокупностью оп-

ределенных качеств личности педагога, высоким 

уровнем его профессиональной подготовленности к 

проектной деятельности и обусловливающую про-

гнозирование, целеполагание, моделирование, про-

граммирование и реализацию проектной деятельно-

сти обучающихся с получением определенных ре-

зультатов за определенное время и с использованием 

определенных ресурсов. В структуре проектной ком-

петентности педагога мы выделяем три взаимосвя-

занных компонента: социокультурный (отражающий 

глубину понимания педагогом смысла и ценности 

сознательного творчества для личностно-ориентиро-

ванного и профессионального саморазвития); психо-

логический (отражающий потребность педагога в ов-

ладении компетенциями проектной деятельности и 

мотивацию к их использованию в профессионально-

педагогической деятельности); педагогический (отра-

жающий способность педагога самостоятельно орга-

низовывать и осуществлять проектную деятельность 

от замысла до получения реального результата). 

Метод моделирования, основные требования ко-

торого раскрываются в работах В.Г. Афанасьева 

[29, с. 27], К.К. Васильева [30], В.А. Веникова [31], 

Б.А. Глинского [32], позволяет выявить закономер-

ности в поведении исследуемой сложной системы с 

целью повышения эффективности процесса управле-

ния ею. Разработанная нами модель (рис. 1) раскры-

вает структуру, свойства и взаимосвязи элементов 

моделируемой системы формирования проектной 

компетентности будущих педагогов начальной шко-

лы в процессе высшего образования. 

Предложенная нами модель может быть охарак-

теризована как структурно-функциональная, дина-

мическая и детерминированная. Структурно-функ-

циональное моделирование объединяет теоретиче-

ское и эмпирическое в педагогических исследовани-

ях, ее структурные элементы (теория) объединены 

функциональными связями (практика). Построение 

логической конструкции в сочетании с ее экспери-

ментальной проверкой в ходе изучения объекта 

обеспечивают ряд свойств модели: интегративность, 

универсальность и наглядность. Целостность модели 

обусловлена единством структурных и функциональ-

ных компонентов. Структурная составляющая разра-

ботанной нами модели – это цель, содержание и ре-

зультат формирования проектной компетентности 

будущих педагогов. Функциональная составляющая 

(критерии, уровни, педагогические условия форми-

рования проектной компетентности будущих педаго-

гов) обеспечивает базовые связи между исходным 

состоянием выделенных структурных элементов ис-

следуемой нами системы и ее конечным результа-

том. Содержание функциональных компонентов 

претерпевает изменение в условиях формирования 

проектной компетентности студентов, что наглядно 

показывает выделенная нами совокупность функций 

проектной компетентности педагога: мировоззренче-

ская (формирование в проектной деятельности сту-

дентов-педагогов новых мировоззренческих стандар-

тов поведения), исследовательская (непрерывное 

развитие умений анализировать, систематизировать, 

обобщать, обеспечивающих самостоятельный поиск 

учителем необходимых для создания педагогическо-

го проекта знаний, выбор стратегии и тактики его 
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продуктивной реализации), эвристическая (пробуж-

дение творческого начала и познавательной активно-

сти личности для получения новых научных знаний 

об объекте проектирования, обеспечивая интеллек-

туально-творческую самореализацию в проектной 

деятельности), интегрирующая (целостность проект-

ной деятельности на основе обобщения, синтеза 

множества знаний об объекте проектирования в раз-

ных областях, обусловливающих выход на более 

глубокий уровень понимания взаимосвязи теорети-

ческих и практических, психолого-педагогических и 

технолого-технических знаний в области проектной 

деятельности), прогностическая (видение перспектив 

использования проектных задач как средства обуче-

ния, воспитания и развития), рефлексивно-оценочная 

(выработка критериев и показателей анализа и оцен-

ки продукта проектной деятельности), конструктив-

но-управленческая (реализация эффективного меха-

низма совершенствования хода проектирования). 

Модель формирования проектной компетентно-

сти будущих педагогов начальной школы в процессе 

высшего образования включает пять взаимосвязан-

ных блоков: целевой (представлен целью и задачами 

формирования проектной компетентности будущих 

учителей в процессе высшего образования как ответ 

на социальный заказ); методологический (представ-

лен совокупностью методологических подходов и 

принципов, определяющих критерии выбора содер-

жания, методов и форм); содержательный (представ-

лен модулями программы формирования проектной 

компетентности будущих педагогов в процессе выс-

шего образования); организационно-деятельностный 

(представлен комплексом методов, форм и организа-

ционно-педагогических условий создания проектно-

развивающей среды, способствующей эффективному 

формированию проектной компетентности будущих 

педагогов в процессе высшего образования); резуль-

тативно-оценочный (представлен критериями оценки 

уровня сформированности проектной компетентно-

сти студента-педагога и установления степени соот-

ветствия его идеальному результату формирования 

проектной компетентности). 

 
Рисунок 1 – Модель формирования проектной компетентности будущих педагогов начальной школы 
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В данной структурно-функциональной модели 
все блоки взаимообусловливают и взаимодополняют 
друг друга, составляют целостный процесс формиро-
вания проектной компетентности студентов-педаго-
гов. Методологическим основанием обеспечения ре-
зультата профессионально-педагогического образо-
вания как совокупности освоенных студентами про-
ектных компетенций является единство требований 
культурологического, деятельностного, аксиологи-
ческого и компетентностного подходов к построе-
нию моделей развивающего образования. 

Проектная компетентность педагога, как интег-
ральная характеристика личности, определяет нап-
равленность проектных усилий в педагогической де-
ятельности. Основой для дифференциации уровней 
проектной компетентности педагога является сово-
купность таких показателей, как: уровень интеллек-
туального развития, необходимый для синтеза зна-
ний из различных областей; уровень ценностного со-
знания, необходимый для осуществления сознатель-
ного выбора общественных и личностных ценностей, 
построения на их основе устойчивой, непротиворе-
чивой индивидуальной системы ориентаций, выпол-
няющих мотивацию и саморегуляцию поведения и 
деятельности; уровень теоретических знаний и прак-
тических умений организации проектной деятельно-
сти обучающихся посредством развития сознания, 
интеллекта и культуры участников проекта. 

Выделенные нами уровни проектной компетент-
ности будущих педагогов использовались в исследо-
вании динамики формирования проектной компе-
тентности студентов-педагогов в экспериментальных 
условиях, ориентированных на создание проектно-
образовательной среды, благоприятствующей фор-
мированию проектной культуры студента и позиции 
проектировщика как способа личностной и профес-
сиональной самореализации. 

Мы выделяем три этапа формирования проектной 
компетентности будущих педагогов в процессе выс-
шего образования: мотивационно-формирующий, ком-
петентностно-формирующий и рефлексивно-оценоч-
ный. На мотивационно-формирующем этапе обеспе-
чивается достижение устойчивой сильной мотивации 
участия в проектной деятельности студентов сов-
местно с преподавателями в условиях проблемно-
развивающего обучения, формируется представле-
ние о сущности и функциях проектной деятельности, 
определяются цели освоения технологий проектной 
деятельности, пробуждается познавательный интерес 
к ней. На компетентностно-формирующем этапе сти-
мулируется отработка студентами проектных умений 
и реализация их творческого потенциала в различных 
формах самостоятельной и групповой деятельности, 
организуемых для достижения проектных и профес-
сиональных целей. Задача рефлексивно-оценочного 
этапа формирования проектной компетентности бу-
дущих педагогов состоит в обеспечении взаимодей-
ствия интеллектуальной и личностной рефлексии. 

Нами выделены и обоснованы педагогические 
условия эффективного функционирования модели 
формирования проектной компетентности будущих 
педагогов в процессе высшего образования, к кото-
рым относятся: создание проектно-развивающей сре-
ды, разработка и внедрение учебно-методического 
комплекса, отвечающего целям и задачам формиро-
вания проектной компетентности будущих педаго-
гов; обеспечение целостности и непрерывности, а 

также осуществление мониторинга результативности 
формирования проектной компетентности. 

Основным методом формирования проектной 
компетентности будущих педагогов в процессе про-
фессионального обучения является метод педагоги-
ческого проектирования. При формировании проект-
ной компетентности будущих педагогов в процессе 
высшего образования мы использовали проектиро-
вание различных компонентов целостного педагоги-
ческого процесса: моделирование конкретных педа-
гогических ситуаций с элементами игровых техноло-
гий; создание творческих лабораторий с целью раз-
работки педагогических концепций и систем; орга-
низация дискуссий по итогам работы творческих ла-
бораторий в режиме «круглого стола» с целью сти-
мулирования у студентов познавательного интереса, 
формирования устойчивой мотивации к успеху в 
проектной деятельности, навыков публичного выс-
тупления, защиты своей позиции; проектирование ин-
дивидуальной беседы с учеником с последующим 
проигрыванием в форме ролевой игры. Применение 
проектного метода для целенаправленного формиро-
вания проектной компетентности студентов-педагогов 
дает возможность развиваться самостоятельности, 
инициативности, гибкости, способности принимать 
ответственные решения, готовности к изменениям. 

В нашем исследовании для формирования про-
ектной компетентности будущих педагогов началь-
ной школы в процессе высшего образования приме-
нялись также такие методы, как кейс-метод, методы 
формирования системы теоретических знаний в об-
ласти педагогического проектирования (лекция, объ-
яснение, дискуссия, анализ конкретных образова-
тельных проектов), методы формирования проект-
ных умений (практические упражнения, практиче-
ские работы, ролевые игры, творческие задания), ме-
тоды контроля динамики формирования проектной 
компетентности педагога (наблюдение, метод экс-
пертных оценок, тестирование, защита проектов). 

Для выявления результативности разработанной 
нами модели формирования проектной компетентно-
сти будущих педагогов в процессе высшего образо-
вания мы провели эксперимент. В эксперименталь-
ном исследовании участвовали студенты III, IV и V 
курсов дневной и заочной формы обучения факуль-
тета начального образования (109 человек), препода-
ватели СГСПУ, работающие на данном факультете и 
изъявившие желание принять участие в опытно-
экспериментальном исследовании (9 человек), а так-
же квалифицированные учителя начальных классов, 
имеющие стаж работы более 5 лет в общеобразова-
тельной школе (49 человек). Всего исследованием 
было охвачено 179 человек. 

Экспериментальная работа осуществлялась нами 
в три этапа. На первом, констатирующем этапе бы-
ло проведено пилотажное исследование проектной 
компетентности, по результатам которой была выяв-
лена положительная корреляция между рядом пока-
зателей ценностного сознания, системного мышле-
ния и практических умений прогнозирования, целе-
полагания, моделирования, программирования и ре-
ализации проектной деятельности обучающихся. Вы-
явленная корреляция позволяет утверждать, что про-
ектная компетентность педагога обусловлена его со-
циальным и профессиональным опытом, совокупно-
стью определенных качеств его личности, а также 
субъективной активностью по смыслообразованию и 
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определению проектных целей, анализу условий ре-
шения проектных задач в конкретной проектной си-
туации. Полученные результаты послужили основой 
для определения комплекса диагностических мето-
дик выявления у студентов-педагогов уровня сфор-
мированности проектной компетентности. 

Содержанием второго, формирующего этапа ста-
ла реализация модели формирования проектной ком-
петентности будущих педагогов начальной школы в 
практику профессиональной подготовки в вузе и 
обеспечение комплекса условий ее формирования 
проектной компетентности, которые осуществлялись 
по следующему плану: 

2013/2014 учебный год – создание проектно-раз-
вивающей образовательной среды, формирование 
мотивации овладения проектной компетентностью 
педагога посредством участия студентов и препода-
вателей в работе семинаров «Социально-педагоги-
ческое проектирование и моделирование в управле-
нии образовательными учреждениями», «Проектная 
деятельность в школе», «Проектирование педагоги-
ческого взаимодействия»; 

2014/2015 учебный год – обучение студентов экс-
периментальных групп по образовательным модулям 
«Методология и теория проектной деятельности пе-
дагога» (первый семестр) и «Психологические осно-
вания проектной компетентности педагога» (второй 
семестр); 

2015/2016 учебный год – обучение студентов экс-
периментальных групп по образовательному модулю 
«Организация и технология проектной деятельности 
младших школьников» (первый семестр) и прохож-
дение студентами контрольной и экспериментальных 
групп стажерской педагогической практики (второй 
семестр). 

Для обеспечения эффективности реализации мо-
дели была разработана и внедрена в практику техно-
логия осуществления модели формирования проект-
ной компетентности будущих педагогов начальной 
школы. 

Компетентностно-формирующий этап реализации 
модели формирования проектной компетентности 
предполагал 3 модуля: социокультурный, психоло-
гический и педагогический. 

Цель социокультурного модуля – формирование 
у студентов когнитивной и ценностно-смысловой 
основы проектной деятельности педагога, обеспече-
ние осознания студентами значения проектной дея-
тельности для личностно-ориентированного и про-
фессионального саморазвития. Освоение данного 
модуля способствует формированию у студентов 
способности актуализировать для создания педаго-
гического проекта собственный жизненный опыт со-
знательного творчества. Освоение студентами со-
держания данного образовательного модуля осу-
ществлялось в ходе проблемно-ситуативного обуче-
ния с помощью кейс-метода, в ходе групповых дис-
куссий в режиме «круглого стола», в процессе разра-
ботки студентами собственных учебных проектов. 

Психологический модуль предусматривает разви-
тие у студентов потребности в историко-культурном 
самоопределении и творческой самореализации; ос-
воение соответствующих способов творческой само-
деятельности в проектной деятельности; развитие 
личностных качеств, характеризующих проектную 
компетентность педагога. Реализация модуля осу-
ществлялась в процессе обучения психологическим 

техникам (самоанализ, самоконтроль, самопрезента-
ция и др.) и проведения социально-психологического 
тренинга, включающего психотехнические игры, 
проектирования индивидуальной беседы с учеником 
в контексте идей гуманной педагогики и гуманисти-
ческой психологии с последующим проигрыванием в 
форме ролевой игры; моделирования конкретных 
педагогических ситуаций с элементами игровых тех-
нологий, которые позволяют развивать способность 
разрешать конфликтные и проблемные ситуации. 

Педагогический модуль предусматривает освое-
ние студентами технологии создания необходимых 
условий для социализации, самоопределения, само-
реализации, самоактуализации личности обучаю-
щихся в проектной деятельности, достаточных для 
достижения максимально возможного раскрытия их 
потенциальных способностей. Модуль предполагает 
освоение студентами технологии проектной деятель-
ности младших школьников в ходе разработки сту-
дентами собственных проектов, отвечающих образо-
вательным задачам современной начальной школы. 
Основными методами обучения выступали: разра-
ботка собственных проектов; деловая игра; кейс-
метод; брейнсторминг. 

Содержанием третьего этапа, аналитико-резуль-
тативного, стало итоговое контрольное диагности-
рование проектной компетентности студентов по 
выделенным критериям и показателям, сопоставле-
ние их с данными констатирующего этапа экспери-
мента; анализ и оценивание полученных результатов, 
их обобщение и сопоставление с целями и задачами 
исследования, формулирование основных выводов. 
Изучение динамики формирования проектной компе-
тентности педагога у будущих педагогов начальной 
школы мы проводили по данным двух срезов: первый 
срез – на констатирующем этапе эксперимента; вто-
рой срез – контрольный, после прохождения студен-
тами производственной педагогической практики. 

К концу эксперимента в контрольной группе ко-
личество студентов с высоким уровнем проектной 
компетентности осталось на уровне констатирующе-
го этапа (14,3% человек), незначительно увеличилось 
количество студентов со средним уровнем проектной 
компетентности (до – 25% человек, после – 32,2% 
человек). Соответственно, на 7,2% снизилось коли-
чество студентов с низким уровнем проектной ком-
петентности. 

В первой экспериментальной группе к концу экс-
перимента в шесть раз увеличилось количество сту-
дентов с высоким уровнем проектной компетентно-
сти (до – 7,7% человек, после – 46,2% человек). В 
два раза увеличилось количество студентов со сред-
ним уровнем проектной компетентности (до – 26,9% 
человек, после – 53,8% человек). Низкий уровень 
проектной компетентности в этой группе после экс-
периментальной работы не выявлен. Данные этой 
экспериментальной группы значимо отличаются от 
данных контрольной группы (t = 3,621; достоверно 
при p < 0,001). 

Во второй экспериментальной группе к концу 
эксперимента в 2,5 раза увеличилось количество 
студентов с высоким уровнем проектной компетент-
ности (до – 17,2% человек, после – 44,8% человек). 
Примерно в два раза увеличилось количество сту-
дентов со средним уровнем проектной компетентно-
сти (до – 24,1% человек, после – 51,7% человек). 
Значительно уменьшилось количество студентов с 
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низким уровнем проектной компетентности (до 3,5% 
человек, против 58,7% человек до эксперимента). 
Данные этой экспериментальной группы значимо от-
личаются от данных контрольной группы (t = 3,503; 
достоверно при p < 0,001). 

В третьей экспериментальной группе к концу 
эксперимента в 5 раз увеличилось количество сту-
дентов с высоким уровнем проектной компетентно-
сти (до – 7,7% человек, после – 42,3% человек). По-
чти в два раза увеличилось количество студентов со 
средним уровнем проектной компетентности (до – 
32,1% человек, после – 57,7% человек). Низкий уро-
вень проектной компетентности в этой группе после 
экспериментальной работы со студентами не выяв-
лен. Данные этой экспериментальной группы значи-
мо отличаются от данных контрольной группы 
(t = 3,863; достоверно при p < 0,001). 

Основными показателями сформированности 
проектной компетентности педагога выступали: 

– по социокультурному компоненту – знание за-
кономерностей развития культуры и социокультур-
ных процессов; знание и понимание ценностно-
смысловой основы проектной деятельности как педа-
гогического средства развития сознания, интеллекта 
и культуры обучающихся; умение выстроить мето-
дический арсенал, релевантный проектным задачам, 
на основе знания общепедагогических принципов гу-
манизма, научности и практико-ориентированности, 
интеграции и дифференциации; умение осуществлять 
междисциплинарный синтез для создания проектов, 
отвечающих актуальным социально-педагогическим 
потребностям современного российского общества; 

– по психологическому компоненту – знание пси-
хологических условий развития профессионального 
самосознания учителя через самоопределение в си-
стеме своей профессиональной деятельности и в си-
стеме педагогического общения; уровень професси-
онально-личностных качеств, обеспечивающих ус-
пешность применения проектных компетенций в ре-
альной ситуации педагогического проектирования 
(социальная коммуникабельности, гибкость поведе-
ния, эмпатичность, рефлексивность, эмоциональная 
устойчивость, мотивация достижения); 

– по педагогическому компоненту – уровень вла-

дения технологией проектной деятельности младших 

школьников (умение моделировать проектную ситу-

ацию, умение самостоятельно разрабатывать систему 

заданий по достижению цели проектной задачи, 

умение представить реальный продукт проектной 

деятельности). 

Эксперимент обеспечил эффективное формиро-

вание проектной компетентности педагога в процес-

се профессиональной подготовки студентов в вузе. 

На рис. 2 представлены в графическом виде данные 

соотношения студентов трех наблюдаемых нами 

групп в уровневом распределении интегральных по-

казателей проектной компетентности педагога в це-

лом по выборке (n = 109). 
На рисунке показано, что к завершающему этапу 

эксперимента высоким уровнем проектной компе-
тентности педагога овладели преимущественно сту-
денты экспериментальных групп. Низкий уровень 
проектной компетентности педагога в целом по вы-
борке составили студенты контрольной группы. Из 
научной литературы, посвященной проблеме про-
фессиональной подготовки специалиста-педагога, 
известно, что развитие личностных качеств возмож-
но через формирование профессиональных умений. 
В экспериментальную образовательную программу 
формирования проектной компетентности педагога 
мы трансформировали требования к знаниям, умени-
ям и навыкам педагога в области проектной деятель-
ности, являющихся базовыми для развития некото-
рых личностных качеств учителя. Изучение и освое-
ние модулей программы формирования проектной 
компетентности педагога позитивно влияет на разви-
тие дидактических, коммуникативных, эмоциональ-
ных, волевых, нравственных качеств. 

Результаты исследования позволяют утверждать, 

что разработанная нами модель формирования про-

ектной компетентности будущих педагогов началь-

ной школы в процессе высшего образования эффек-

тивна. Полученные данные можно использовать в 

дальнейшей работе по совершенствованию профес-

сионально-педагогического образования. 

 
Рисунок 2 – Соотношение студентов контрольной и экспериментальных групп 

в уровневом распределении показателей проектной компетентности педагога, n = 109 
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Abstract. The paper considers some results of a fundamental research devoted to development of primary school 

prospective teachers’ project competence in the process of higher education. The authors reveal the relevance of the 

pedagogical design study and students’ project activities. The paper contains advantages of the design paradigm of 

education, competence model of teaching. The authors reveal the problem of prospective teachers’ project compe-

tence development in the unity of system, cultural, activity and personality-oriented approaches. The paper proposes 

a definition of a teacher project competence, a structure of a project competence, as well as the author’s model of de-

velopment of primary school prospective teachers’ project competence in the process of higher education, and high-

lights blocks, stages, components, criteria and levels. The authors have developed indicators of three levels of teach-

ers’ project competence development. The paper describes in detail the experimental work on prospective teachers’ 

project competence development: methodical approaches to the organization of the experiment are described, meth-

ods, stages are listed and tasks of the experiment by stages are revealed. The paper also presents the authors’ tech-

nology of project competence development, it identifies three modules: socio-cultural, psychological and pedagogi-

cal. The paper describes in detail the results and analysis of the final stage of the experimental work: empirical data 

of several sections, qualitative analysis of the results in the experimental and control groups. 
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