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задач, форм, методов и результатов. 

Ключевые слова: будущие бакалавры дошкольного образования, совокупность компе-

тенций, компоненты компетенций, программа обучения, этапы формирования 

 

 
Новые Федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего образова-

ния разработаны на основе компетентностного 

подхода, который ориентирован на подготовку 

будущих педагогов дошкольного образования, 

способных успешно решать вариативные про-

фессиональные задачи. В соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к результатам 

освоения основных образовательных про-

грамм, у выпускника направления подготовки 

«Педагогическое образование» должны быть 

сформированы три группы компетенций: об-

щепрофессиональные, общекультурные и про-

фессиональные. 

Под профессиональной компетентностью 

педагога дошкольного образования мы пони-

маем интегральную характеристику, опреде-

ляющую его способность решать профессио-

нальные задачи, возникающие в реальных си-

туациях профессионально-педагогической дея-

тельности, с использованием знаний, профес-

сионального и жизненного опыта, ценностей и 

наклонностей. Особенность компетентности 

заключается в том, что она может проявляться 

только при условии личностной заинтересо-

ванности в определенном виде деятельности. 

Как правило, компетентность реализуется в 

настоящем, но ориентирована на будущее. 

Можно утверждать, что компетентный специа-

лист предвидит изменения, ориентирован на 

стабильное самостоятельное образование. 

Компетентностный подход ФГОС предполага-

ет изменение взаимодействия студента, препо-

давателя и работодателей [1]. 

Для эффективного развития интеллекта 

дошкольников старшего возраста, студенты – 

будущие бакалавры дошкольного образования 

должны быть подготовлены к этому и обладать 

совокупностью общепрофессиональных ком-

петенций: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-7. Подробное обоснование выбора именно 

этих компетенций для формирования готовно-

сти будущего воспитателя ДОУ к интеллекту-

альному развитию дошкольников было рас-

смотрено нами ранее [2]. Для формирования 

данных компетенций мы разработали про-

грамму, которая была реализована в Тамбов-

ском государственном университете имени Г. 

Р. Державина со студентами 2 курса направле-

ния подготовки «Педагогическое образова-

ние», профиль «Дошкольное образование». 

Рассмотрим, как практически осуществлялось 

формирование вышеуказанных компетенций. 

ОПК-2 – способность осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и инди-

видуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

В структуре данной компетенции можно выде-

лить: знаниевый компонент – овладение зна-

ниями о социальных, возрастных, психофизи-

ческих и индивидуальных особенностях обу-
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чающихся, о сущности и разновидностях осо-

бых образовательных потребностей; ценност-

ный компонент – это осознание как ценности 

права детей на равный доступ к образованию и 

на получение образования в условиях, необхо-

димых для оптимальной реализации актуаль-

ных и потенциальных возможностей обучаю-

щихся; деятельностный компонент данной 

компетенции предполагает приобретение опы-

та педагогической деятельности с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 

Основная задача, решаемая при формиро-

вания данной компетенции при освоении 

ОПОП ВО – формирование у будущих воспи-

тателей ДОУ готовности к применению диф-

ференцированного подхода к обучению, вос-

питанию, развитию обучающихся с учетом их 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей [3]. 

Формирование компетенции ОПК-2 про-

исходит в 3 этапа. На первом этапе студент 

приобретает знания о социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особен-

ностях обучающихся, о сущности и разновид-

ностях особых образовательных потребностей; 

овладевает методиками изучения индивиду-

альных особенностей обучающихся. В резуль-

тате реализации первого этапа студент должен 

обладать научно обоснованными представле-

ниями о возрастных и индивидуальных осо-

бенностях обучающихся, т. е. у него должен 

быть на определенном уровне сформирован 

когнитивный компонент данной компетенции.  

На втором этапе студент овладевает мето-

дами и технологиями обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. В результате дос-

тижения второго этапа студент должен быть 

способен проектировать вышеуказанные педа-

гогические действия, т. е. реализовывать уме-

ния деятельностного компонента.  

На третьем этапе студент приобретает 

опыт педагогической деятельности с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обу-

чающихся. В результате достижения третьего 

этапа студент должен быть способен самостоя-

тельно в условиях профессиональной деятель-

ности вышеуказанные процессы. Но это воз-

можно только при наличии сформированности 

ценностного компонента, связанного с призна-

нием права каждого ребенка на получение об-

разования и воспитания в условиях, необходи-

мых для оптимальной реализации актуальных 

и потенциальных возможностей обучающихся. 

Основные пути, методы и технологии 

формирования данной компетенции у студен-

тов вуза при освоении ООП ВО: лекции, прак-

тические занятия; выполнение письменных 

работ (доклады, рефераты, самостоятельные 

работы); учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работы; интерактивные 

формы работы (беседы, дискуссии, работы в 

малых группах и др.); выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Для вы-

явления уровня подготовки и сформированно-

сти компетенции используются как тестовые, 

так и практические задания.  

Сформированность компетенции ОПК-2 у 

будущих бакалавров дошкольного образования 

способствует эффективному использованию 

ими системы развивающих игр, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста. С помощью развивающих игр на ло-

гику, пространственное воображение, внима-

ние, мышление у дошкольников формируются 

мыслительные действия: анализ, синтез, обоб-

щение, классификация, абстрагирование. У 

них укрепляется интерес к играм, требующих 

умственного напряжения, интеллектуального 

усилия, растет желание и потребность узнавать 

новое. 

ОПК-5 предполагает владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

Речевая культура педагога – это культура его 

профессионально-педагогического общения с 

другими субъектами учебно-воспитательного 

процесса. Необходимым уровнем речевой 

культуры следует признать такой, который 

позволяет педагогу позитивно воспринимать 

своих подопечных и коллег и обеспечивает 

безусловное достижение целей воспитания и 

обучения. 

Формирование данной компетенции необ-

ходимо для общепрофессиональной подготов-

ки бакалавра в части формирования системных 

знаний для решения профессиональных задач в 

педагогической деятельности. Значимость 

компетенции определяется необходимостью 

владения речевыми умениями на уровне, по-
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зволяющем оперировать видами речевой дея-

тельности для успешной реализации межкуль-

турной коммуникации. Профессиональная 

культура речи педагога включает в себя целый 

ряд составляющих:  

а) владение этическими нормами педаго-

гического общения;  

б) потребность проектировать и осуществ-

лять свое речевое поведение, соотнося его с 

задачами педагогической деятельности;  

в) умение осуществлять риторический 

анализ педагогического дискурса с целью кор-

рекции коммуникативного поведения (в том 

числе собственного);  

г) владение техникой устной речи и осно-

вами выразительного чтения;  

д) способность строить педагогическое 

общение с учетом законов общей риторики;  

е) владение устными и письменными жан-

рами педагогического дискурса.  
Знаниевый компонент компетенции вклю-

чает сведения о функциях и компонентах про-
фессиональной речевой культуры, о законах и 
принципах эффективной коммуникации, об 
основных жанрах педагогической речи. Ценно-
стный компонент ОПК-5 – это осознание 
коммуникативной деятельности педагога как 
зоны повышенной профессиональной ответст-
венности. Деятельностный компонент данной 
компетенции предполагает приобретение опы-
та анализа педагогического дискурса с позиции 
требований профессиональной речевой куль-
туры; опыта педагогического общения и со-
ставления текстов профессионально значимых 
жанров.  

Основная задача, решаемая при формиро-
вании данной компетенции при освоении 
ОПОП ВО – формирование способности со-
блюдать этические нормы, адекватно исполь-
зовать речевые средства русского языка в со-
ответствии с целями и задачами профессио-
нальной коммуникации. 

Формирование компетенции ОПК-5 про-
исходит в 3 этапа: На первом этапе студент 
приобретает знания о профессиональной этике, 
о функциях и компонентах профессиональной 
речевой культуры, о законах и принципах эф-
фективной коммуникации, об основных жан-
рах педагогической речи, вырабатывает спо-
собность к анализу педагогического дискурса, 
овладевает основами профессиональных рече-
вых умений. В результате достижения первого 
этапа студент должен владеть базовыми зна-
ниями и умениями в области профессиональ-
ной этики и речевой культуры.  

На втором этапе студент совершенствует 

профессиональные речевые умения, овладева-

ет жанрами педагогической речи, приобретает 

первый опыт педагогической коммуникации. В 

результате достижения второго этапа студент 

должен владеть основными жанрами педагоги-

ческой речи. На третьем этапе студент обога-

щает опыт педагогической коммуникации, со-

вершенствует навык составления и редактиро-

вания текстов профессионально значимых 

жанров, получает возможность овладевать ос-

новами вербальной составляющей педагогиче-

ского мастерства. В результате достижения 

третьего этапа студент должен быть способен 

самостоятельно при осуществлении профес-

сиональной деятельности демонстрировать 

владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Основные пути, методы и технологии 

формирования данной компетенции у студен-

тов вуза при освоении ООП ВПО: дискуссии, 

ролевые игры, выполнение письменных работ 

(изложение, эссе, доклады, сообщения, рефе-

раты), выполнение разноуровневых упражне-

ний репродуктивного, реконструктивного и 

творческого характера, метод проектов (лично-

стные, групповые, исследовательские, инфор-

мационные) и представление результатов, вы-

полнение курсовых работ, ВКР. Для выявления 

уровня подготовки и сформированности ком-

петенции используются тестовые и практиче-

ские задания.  

Сформированность компетенции ОПК-5 у 

будущих бакалавров дошкольного образования 

позволит им эффективно развивать речь у до-

школьников, учить их аргументировать свои 

высказывания, строить логичные умозаключе-

ния, обогащать и совершенствовать граммати-

ческую правильность речи, развивать связную 

речь, воспитывать интерес к художественному 

слову. По мнению Л. С. Выготского, главный 

механизм интеллектуального развития ребенка 

связан с формированием в его сознании систе-

мы словесных значений, перестройка которой 

и характеризует направление роста интеллек-

туальных возможностей [4]. В свою очередь, 

на основе усвоения понятий осуществляется 

регуляция интеллектуальной деятельностью. 

Критерием развития интеллекта, по мнению 

ученого, выступает мера общности понятия: 

знание слова, обозначающего понятие, помога-

ет ребенку оперировать этим понятием, т. е. 

мыслить. Таким образом, овладение ребенком 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 16, № 4, 2017 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 16, № 4, 2017 

67 

языком, запасом слов и грамматических форм 

создает предпосылки для развития мышления.  

ОПК-6 – готовность к обеспечению охра-

ны жизни и здоровья обучающихся. Занимаясь 

воспитанием и обучением мы не должны забы-

вать о том, что самое важное – это здоровье 

наших обучаемых. Формирование данной 

компетенции является необходимой базой для 

овладения многими общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями, так как 

способность обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся является необходимым 

условием успешной профессиональной дея-

тельности педагога. Она формируется на про-

тяжении всего периода обучения по программе 

бакалавриата и наиболее тесно связана с ОПК-

2 (способность осуществлять обучение, воспи-

тание, развитие с учетом социальных, возрас-

тных, психофизических и индии видуальных 

особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся). 
Владение данной компетенцией является 

одним из ключевых требований для успешной 
деятельности выпускника, связанной с осуще-
ствлением педагогической деятельности. ОПК-
6 включает в себя две взаимосвязанные спо-
собности: а) способность оценивать образова-
тельную среду с точки зрения соответствия 
требованиям безопасности и охраны здоровья 
обучающихся и б) способность организовы-
вать учебно-воспитательный процесс с пози-
ции здоровьесбережения и безопасности жиз-
недеятельности. Знаниевый компонент компе-
тенции включает овладение знаниями об ана-
томо-физиологических особенностях обучаю-
щихся, последствиях воздействия на них трав-
мирующих, вредных и поражающих факторов 
образовательной среды, методах сохранения и 
укрепления их здоровья. Ценностный компо-
нент ОПК-6 – это осознание охраны жизни и 
здоровья как приоритетной задачи деятельно-
сти педагога и образовательной организации. 
Деятельностный компонент данной компе-
тенции предполагает приобретение студентом 
опыта организации учебно-воспитательного 
процесса с позиций здоровьесбережения и 
безопасности жизнедеятельности. 

Основная задача, решаемая при формиро-

вании данной компетенции при освоении 

ОПОП ВО – формирование способности обес-

печивать охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся, оказывать первую медицинскую по-

мощь и организовывать действия окружающих 

в чрезвычайных ситуациях. 

Формирование компетенции происходит в 

3 этапа. На первом этапе студент приобретает 

систематические знания об особенностях мор-

фофункционального развития обучающихся, о 

факторах, угрожающих их жизни и здоровью, 

о требованиях к образовательной среде с точки 

зрения здоровьесбережения и безопасности.  

В результате достижения первого этапа сту-

дент должен быть способен оценить образова-

тельную среду и образовательный процесс с 

точки зрения соответствия требованиям безо-

пасности жизнедеятельности и здоровьесбере-

жения обучающихся. На втором этапе студент 

знакомится с системой работы ДОУ по охране 

жизни и здоровья обучающихся, овладевает 

технологиями организации учебно-воспитате-

льного процесса, обеспечивающими охрану 

жизни и здоровья обучающихся. В результате 

достижения второго этапа студент должен 

быть способен проектировать педагогическую 

деятельность с позиций здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности. На третьем 

этапе студент приобретает опыт работы по ох-

ране жизни и здоровья обучающихся в ДОУ.  

В результате достижения третьего этапа сту-

дент должен быть способен самостоятельно 

осуществлять профессиональную деятельность 

с учетом требований здоровьесбережения и 

безопасности. 

Основные пути, методы и технологии 

формирования данной компетенции у студен-

тов вуза при освоении ООП ВО: лекции, прак-

тические, лабораторные занятия; выполнение 

письменных работ (самостоятельные, кон-

трольные, лабораторные работы); практика; 

самостоятельная работа студентов; интерак-

тивные формы работы (беседы, дискуссии, ра-

боты в малых группах и др.); выполнение кур-

совых и выпускных квалификационных работ. 

Для выявления уровня подготовки и сформи-

рованности компетенции используются как 

теоретические, так и практические задания. 
Сформированность компетенции ОПК-6 

позволит студентам – будущим воспитателям 
осознать и реализовать тесную взаимосвязь 
между физической подготовкой и интеллекту-
альным развитием дошкольника: недостаток 
двигательной активности, слабость мышц, ог-
раниченность двигательных умений и навыков 
ведут не только к потере ребенком физическо-
го здоровья, но и к невозможности полноцен-
ного формирования его интеллектуальной со-
ставляющей[5]. 
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Компетенция ПК-1 ориентирована на 

формирование готовности реализовывать об-

разовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов. ПК-1 связана со всеми 

общепрофессиональными и профессиональ-

ными компетенциями, так как готовность к 

реализации образовательных программ по 

профилю подготовки в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов предпо-

лагает формирование всего комплекса компе-

тенций, предусмотренных ОПОП. 

Знаниевый компонент компетенции вклю-

чает знание студентами функций и содержания 

образовательных стандартов, овладение систе-

мой знаний и умений по предметам профиль-

ной подготовки в объеме, позволяющем ори-

ентироваться в проблематике и методах соот-

ветствующих наук, видеть образовательный 

потенциал предметного знания, ориентиро-

ваться в альтернативных концепциях дошко-

льного математического, информатического, 

естественнонаучного образования. Ценност-

ный компонент компетенции – это убежден-

ность в том, что качественное образование не-

возможно без создания условий для развития 

личности, наличие мотивации к реализации 

системно-деятельностного подхода к органи-

зации учебного процесса; деятельностный 

компонент данной компетенции предполагает 

овладение системой методов, приемов, техно-

логий преподавания, с одной стороны, соот-

ветствующих специфике преподаваемых 

предметов, а с другой, – диктуемых особенно-

стями системно-деятельностного подхода к 

организации учебного процесса; приобретение 

опыта реализации образовательных программ 

по учебным предметам в условиях образова-

тельной организации или в специально моде-

лируемых ситуациях [6]. 

Основная задача, решаемая при формиро-

вании данной компетенции при освоении 

ОПОП ВО – формирование способности на 

основе образовательных стандартов реализо-

вывать образовательную программу по учеб-

ному предмету: планировать этапы обучения, 

выстраивать различные типы занятий. 

На первом этапе формировании данной 

компетенции студент приобретает знания о 

назначении, функциях, структуре и содержа-

нии образовательных стандартов, овладевает 

системой знаний и умений по предметам про-

фильной подготовки. В результате достижения 

первого этапа студент должен обладать систе-

мой знаний, необходимых для реализации об-

разовательных программ по предмету. На вто-

ром этапе студент овладевает методами и тех-

нологиями преподавания, учится соотносить 

содержание программ дошкольного образова-

ния с проблемами и достижениями профиль-

ных наук. В результате достижения второго 

этапа студент должен быть способен проекти-

ровать учебную деятельность по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов ДОУ. На третьем этапе студент 

приобретает опыт реализации образовательных 

программ по предметам в условиях ДОУ или в 

специально моделируемых ситуациях. В ре-

зультате достижения третьего этапа студент 

должен быть способен самостоятельно в усло-

виях профессиональной деятельности реализо-

вывать образовательные программы по кон-

кретному предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов. 

Основные пути, методы и технологии 

формирования данной компетенции у студен-

тов вуза при освоении ООП ВО: лекции, прак-

тические занятия; выполнение письменных 

работ (доклады, рефераты, самостоятельные, 

контрольные работы); учебно-исследова-

тельская и научно-исследовательская работы; 

интерактивные формы работы (беседы, дис-

куссии, работы в малых группах и др.); выпол-

нение курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ. Для выявления уровня подготовки 

и сформированности компетенции использу-

ются практические задания.  
Сформированность ПК-1 у будущих бака-

лавров дошкольного образования способствует 
формированию основ информационной куль-
туры дошкольника и повышению уровня его 
интеллектуального развития за счет четкого 
планирования этапов обучения и проведения 
методически грамотно подготовленных заня-
тий различного типа. 

Компетенция ПК-2 предусматривает фор-
мирование у студента способности использо-
вать современные методы и технологии обуче-
ния и диагностики. Мир, в котором развивает-
ся современный ребенок, коренным образом 
отличается от мира, в котором выросли его 
родители. Это предъявляет качественно новые 
требования к дошкольному воспитанию как 
первому звену непрерывного образования: об-
разования с использованием современных ин-
формационных технологий (компьютер, инте-
рактивная доска, планшет и др.). 

ПК-2 связана с компетенцией ПК-1, так 

как овладение современными методами и тех-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 16, № 4, 2017 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 16, № 4, 2017 

69 

нологиями образовательной деятельности яв-

ляется необходимым условием готовности 

осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. В рамках данной ОПОП круг со-

временных методов и технологий, которые 

подлежат освоению студентами, включает сле-

дующие: технология развития критического 

мышления, технология проектной деятельно-

сти, технологии интерактивного обучения, 

технологии электронного обучения (использо-

вание ИКТ в учебно-воспитательном процес-

се), технологии дистанционного обучения, тес-

товые технологии.  

Знаниевый компонент данной компетен-

ции включает овладение знаниями о назначе-

нии и особенностях использования методов и 

технологий, соответствующих идеологии сис-

темно-деятельностного подхода к организации 

образовательной деятельности. Ценностный 

компонент данной компетенции – это убеж-

денность в том, что современные задачи обра-

зовательной деятельности требуют технологи-

ческого обновления учреждения, более широ-

кого применения методов и технологий, спо-

собствующих развитию личности обучающих-

ся. Деятельностный компонент данной ком-

петенции предполагает приобретение опыта 

использования современных методов и техно-

логий обучения и диагностики; создания учеб-

ных ресурсов, соответствующих современным 

требованиям организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Основная задача, решаемая при формиро-

вании данной компетенции при освоении 

ОПОП ВО – формирование у студентов спо-

собности использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в соответ-

ствии с целями образования, возрастными и 

личностными особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической базой. 

На первом этапе формирования компетен-

ции ПК-2 студент приобретает знания об осо-

бенностях методов и технологий, используе-

мых современном ДОУ. В результате дости-

жения первого этапа студент должен знать на-

значение и особенности использования совре-

менных методов и технологий обучения и ди-

агностики. На втором этапе студент овладевает 

методами и технологиями, учится создавать 

учебные средства и ресурсы, соответствующие 

этим методам и технологиям. В результате 

достижения второго этапа студент должен 

быть способен при проектировании образова-

тельного процесса планировать использование 

современных методов и технологий обучения 

и диагностики. В результате достижения 

третьего этапа  студент должен быть способен 

самостоятельно при осуществлении профес-

сиональной деятельности использовать совре-

менные методы и технологии обучения и диаг-

ностики. 

Основные пути, методы и технологии 

формирования данной компетенции при ос-

воении ОПОП ВО: лекции, практические заня-

тия, дискуссии, самостоятельная работа, твор-

ческие задания, тесты, научно-исследова-

тельская работа, кейс-технология. Формирова-

ние компетенции осуществляется в процессе 

научно-исследовательской работы, при выпол-

нении творческих заданий. Для выявления 

уровня подготовки и сформированности ком-

петенции используются теоретические и прак-

тические задания.  

Сформированность компетенции ПК-2 у 

будущих бакалавров дошкольного образования 

позволяет им применять современные вариа-

тивные образовательные технологии для обу-

чения старших дошкольников и диагностиче-

ские методики для выявления уровня их ин-

теллектуального развития, являющегося осно-

вой для определения степени готовности до-

школьников к обучению в школе. 
ПК-7 предполагает способность организо-

вывать сотрудничество обучающихся, поддер-
живать активность и инициативность, само-
стоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности. Использование раз-
личных видов и форм творческих заданий по-
зволит достичь определенного уровня в разви-
тии интеллектуальных и творческих способно-
стей, который окажется посильным каждому 
ребенку [7].  

Знаниевый компонент компетенции вклю-
чает овладение знаниями об активных методах 
и технологиях образовательной деятельности, 
обеспечивающих развитие у обучающихся 
творческих способностей, готовности к со-
трудничеству, активности, инициативности и 
самостоятельности Ценностный компонент 
ПК-7 – это осознание как самостоятельной 
ценности активной позиции ученика, сози-
дающего свою личность в образовательном 
процессе, деятельностный компонент данной 
компетенции предполагает приобретение опы-
та использования активных методов и техноло-
гий образовательной деятельности. 

Основная задача, решаемая при формиро-

вании данной компетенции при освоении 
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ОПОП ВО – формирование способности орга-

низовать сотрудничество, поддерживать ак-

тивность и инициативность обучающихся, раз-

вивать их творческие способности. 

На первом этапе студент приобретает зна-

ния об активных методах и технологиях обра-

зовательной деятельности, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих способ-

ностей, готовности к сотрудничеству, активно-

сти, инициативности и самостоятельности. В 

результате достижения первого этапа студент 

должен обладать теоретическими и практиче-

скими знаниями, необходимыми для овладения 

компетенцией. На втором этапе студент овла-

девает формами, методами и технологиями 

образовательной деятельности, обеспечиваю-

щими развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и самостоятель-

ности. В результате достижения второго этапа 

студент должен быть способен проектировать 

и реализовывать педагогические действия с 

использованием активных форм, методов и 

технологий образовательной деятельности.  

В результате достижения третьего этапа сту-

дент должен быть способен самостоятельно 

при осуществлении профессиональной дея-

тельности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучаю-

щихся, развивать их творческие способности. 

Основные пути, методы и технологии 

формирования данной компетенции при ос-

воении ОПОП ВО: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа, интерактивные 

технологии: деловая и ролевая игра, кейс-

технология. Формирование компетенции осу-

ществляется в процессе научно-исследова-

тельской работы, при выполнении творческих 

заданий. Для выявления уровня подготовки и 

сформированности компетенции используются 

теоретические и практические задания.  

Сформированность компетенции ПК-7 у 

будущих бакалавров дошкольного образования 

способствует созданию ими вариативных ус-

ловий для развития интеллектуальных и твор-

ческих способностей детей с учетом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, стиму-

лирования активности, инициативности и са-

мостоятельности дошкольников в процессе 

осуществления совместной деятельности и иг-

рового взаимодействия.  

Таким образом, при условии сформиро-

ванности данных компетенций у будущих ба-

калавров дошкольного образования, вероят-

ность того, что развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников старшего возрас-

та будет происходить эффективно, грамотно и 

систематически, значительно возрастает. 

Окончательно эффективность разработанной 

программы можно будет проверить в процессе 

педагогической практики студентов в условиях 

ДОУ. 
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In article the author considered program of formation of competences at future bachelors of pre-

school education necessary for effective professional activity in development of intellectual opportuni-

ties of preschool children, revealed components (valuable, cognitive and activity) competences and stag-

es of their formation at students – future bachelors of preschool education and developed the program of 

formation of the marked-out competences with the indication of specific objectives, forms, methods and 

results. 
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