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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматриваются методические аспекты формирования про
фессиональной компетентности в области игровой культуры студентов сис
темы дошкольного образования. Представлены технологические карты про
цедур при поэтапной реализации методики.

Введение
Разностороннее и полифункциональное развитие личности в педаго

гическом процессе высшей школы может быть реализовано в рамках 
идеи формирования компетентности и связано с внедрением интегратив
ных и многомерных типов деятельности.

Профессиональная компетентность определенной категории педа
гогов предполагает взаимосвязь с реальными условиями профессио
нальной деятельности, направления которой специфичны и вариатив
ны. П ри реал и зац и и  об разовательн ы х  стандартов  возникает 
необходимость переосмысления доминирующих видов будущей профес
сиональной деятельности, имеющей свои особенности в связи с различ
ными специализациями. В качестве определяющих соответствие субъекта 
избранной сфере деятельности могут выступать различные виды клю
чевых компетентностей.
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Основная часть
Основной особенностью в системе подготовки педагогов для дош

кольного образования является, на наш взгляд, актуализация игровой 
культуры как системно-образующего компонента и приоритетного на
правления в формировании профессиональной компетентности воспита
теля.

Представление игровой культуры как культурологической, профес- 
сионально-личностной характеристики и как проявление компетентнос
ти педагога системы дошкольного образования соответствует специфике 
будущей профессиональной деятельности, связанной с воспитанием и 
обучением детей дошкольного возраста, ведущей деятельностью кото
рых является игровая деятельность. Так, Н .Б. Крылова отмечает, что 
приверженность педагога той или иной культуре позволяет определять “стиль 
его профессиональной деятельности”, позицию и направленность [1]. Это 
интегральное качество обеспечивает успешность передачи социокультур
ного содержания воспитанникам, реализуется в образовательной дея
тельности и воплощается в психолого-педагогической подготовленности, 
обусловленной личностными особенностями педагога. Как “свойство 
личности” компетентность представлена в исследованиях Н.В. Кузьми
ной [2]. Профессиональная компетентность в области игровой культуры 
характеризуется адаптационными способностями к многоролевой про
фессиональной деятельности. Под профессиональной компетентностью 
педагога в области игровой культуры как исходной дефиниции мы по
нимаем интегральное качество личности, готовность и способность осу
ществлять творческую игровую деятельность, генетическим ядром кото
рой является активность субъекта.

Определяющими векторами деятельности в данной связи будут:
-  научно-методологическое и теоретико-практическое осмысление 

понятийного аппарата игровой культуры студентами, анализ соци
ального игрового опыта;

-  внедрение в педагогический процесс комплекса игротехники, эф
фективных игровых методов для реализации личностно-деятель
ностного подхода в современной практике вуза;

-  развитие личностных качеств и наполнение содержательных ха
рактеристик профессиональной деятельности будущего воспитате
ля.

Согласно данным направлениям, нами разработана методика фор
мирования профессиональной компетентности студентов в области игро
вой культуры, которая изоморфна логике организации педагогического 
процесса на игротехнической основе. Концептуальными основаниями 
внедрения учебных игр в педагогический процесс вуза выступают следу
ющие положения: игра -  это сложная целостность “действий, сознания 
и коммуникации” (Л.Т. Ретюнских) [3]; средство усвоения социальных 
установок (Л.С. Выготский); средство преобразования действительнос
ти (С.Л. Рубинштейн); педагогическое творение (Г.П. Щедровицкий);
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игра способствует реализации свободы личности в воображении (А.Н. Леон
тьев).

Игротехническая деятельность в педагогическом процессе носит как 
учебно-познавательный, так и творческий характер. По своей структуре 
она совпадает с педагогической деятельностью (единство компонентов), 
что позволяет ее рассматривать как модель будущей профессионально
педагогической деятельности. В рамках исследования игротехническая 
деятельность представлена как составная часть управления педагогичес
ким процессом, а также фактор, повышающий эффективность его орга
низации. Личностная ориентация педагогического процесса на игротех
нической основе характеризуется деятельностно-творческим характером, 
что способствует ценностно-смысловому раскрытию индивидуальности. 
Таким образом, это целостная деятельность, подчиняющая себе все сто
роны, формы и виды собственного проявления, создающая условия для 
удовлетворения потребностей человека. В педагогическом процессе 
субъектами создается культурное образовательное пространство, являю
щееся показателем качества образования. Соответственно, деятельность 
должна быть разнообразной, организована как вариативная и относи
тельно самостоятельная, должна рассматриваться как учебно-поисково
творческая, то есть интегрированная и многомерная.

Разработанная нами методика формирования профессиональной ком
петентности в области игровой культуры студентов содержит цель, зада
чи, этапы реализации, вероятностный результат, информационно-обуча
ющий и диагностический блоки, стратегии организации педагогического 
процесса, содержание профессиональной подготовки, диагностический 
и игровой обучающий комплекс средств. Цель методики -  концептуаль
ное обоснование и разработка системы повышения уровня профессио
нальной компетентности в области игровой культуры как показателя 
успешности реализации личности в профессиональной деятельности, 
связанной с дошкольным образованием; раскрытие механизмов реализа
ции культурной составляющей в системе освоения государственного об
разовательного стандарта.

Основными задачами методики являются развитие у студентов: объек
тивных компонентов профессиональной компетентности в области игро
вой культуры (овладение профессиональными творческими задачами при 
организации педагогического процесса на игротехнической основе, систе
мой знаний о феномене игры, игровыми умениями и техниками, обеспечи
вающими их реализацию); субъективных компонентов профессиональной 
компетентности в области игровой культуры (структурных компонентов 
параметра “субъектная активность”, адекватных личностных качеств, спо
собствующих реализации необходимых игровых позиций при организа
ции педагогического процесса на игротехнической основе).

Процесс формирования профессиональной компетентности в облас
ти игровой культуры реализован в три этапа, которые соответствуют 
овладению игротехникой на соответствующих уровнях:

86 BECHIK МДУ 1мя А.А.КУЛЯШОВА № 2 (36) • 2010 •
Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в 
би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш

ов
а



• 1-й этап -  школа “Психотехники”: овладение игротехникой на уров
не организатора (формирование умений и техник, обеспечивающих фор
мирование направленности на игру);

• 2-й этап -  школа “Социотехники”: овладение игротехникой на уров
не моделирования (формирование основ знаний и умений, обеспечиваю
щих решение творческих игровых задач; развитие основных компонен
тов профессиональной компетентности в области игровой культуры, 
закрепление их единства и взаимосвязи; обеспечение формирования иг
ровых позиций);

• 3-й этап -  школа “Мыслетехники”: овладение игротехникой на 
уровне управленческом (формирование устойчивого единства компонен
тов профессиональной компетентности в области игровой культуры, обес
печивающий эффективность организации педагогического процесса на 
игротехнической основе).

Результатом методики явилось формирование у студентов профес
сиональной компетентности в области игровой культуры на моделирую- 
ще-творческом уровне, оптимальном для эффективной организации пе
дагогического процесса с использованием игротехники. Вследствие того, 
что процесс формирования профессиональной компетентности в области 
игровой культуры реализуется на основе дифференциации студентов по 
уровню развития активности, в методике выделено два блока: диагнос
тический и информационно-обучающий.

В диагностическом блоке содержится инструментарий, который по
зволяет на всех этапах измерять уровень и динамику изменений опера- 
ционализированных компонентов профессиональной компетентности в 
области игровой культуры. На основе выявленного уровня (адаптацион
но-подготовительный , продуктивно-исследовательский, моделирующе- 
творческий) студент причисляется к одной из типологических групп по 
видам активности: репродуктивная активность, реконструктивно-вариа
тивная активность, творческая активность и самостоятельность. В соот
ветствии с полученными диагностическими данными в информационно- 
обучающем блоке методики выбираются: адекватная педагогическая 
стратегия организации процесса на игротехнической основе, содержание 
профессиональной подготовки, комплекс игровых обучающих средств. 
Педагогическая стратегия определяет организационное взаимодействие 
преподавателя и студента. Схемы ситуативно-рефлексивного управле
ния раскрывают технологию и содержание взаимодействия студентов в 
педагогическом процессе. Нами выделены три педагогические стратегии 
на основании признака “создание условий для профессионального рос
та”: стратегия взаимодействия, представленная схемой ситуации комму
никации; стратегия самоопределения, представленная схемой ситуации 
интерсубъективного диалога; стратегия сотворчества, представленная 
схемой ситуации коллективной мыследеятельности.

На основе обобщенных характеристик педагогических стратегий нами 
разработаны технологические карты для каждого этапа реализации ме
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тодики, в которых в систематизированном виде представлены процеду
ры, обеспечивающие эффективное формирование профессиональной 
компетентности в области игровой культуры. Необходимость их созда
ния определяется тем, что овладение профессиональной компетентнос
тью в области игровой культуры происходит поэтапно, в ходе обучения 
и практической деятельности, самообразования и саморазвития, меж
личностного взаимодействия и общения.

К примеру, технологическая карта процедур при реализации мето
дики формирования профессиональной компетентности в области игро
вой культуры студентов на этапе, условно названном “школа психотех
ники”, включает следующие структурные элементы:

• задачи этапа -  формирование соответствующей группы игровых 
умений и способов творческой игровой деятельности; овладение игро
техникой на уровне организатора; формирование представлений о спе
цифике игровой позиции педагога при организации педагогического про
цесса на игротехнической основе; воспитание эмоционально-ценностного 
отношения к игровой культуре;

• доминирующее содержание -  основная деятельность включает кон
струирование игропроцесса, в рамках которого актуализируется органи
зационно-диагностический компонент профессиональной компетентнос
ти в области игровой культуры, происходит освоение игровой позиции 
организатора деятельности и профессиональных творческих задач (осу
ществлять поиск и накопление данных по организации игротворческого 
процесса; осуществлять диагностику субъектной активности; устанавли
вать коммуникацию);

• типологическую группу студентов в зависимости от уровня разви
тия субъектной активности -  для студентов с репродуктивной активнос
тью рекомендуется как основная стратегия взаимодействия; с реконст- 
руктивно-вариативной активностью стратегия самоопределения; и 
студентов с творческой активностью и самостоятельностью стратегия 
сотворчества;

• схемы ситуативно-рефлексивного управления, представленные си
туациями коммуникации, интерсубъективного диалога и коллективной 
мыследеятельности в зависимости от избранной стратегии;

• оптимальные методы, формы и средства обучения, выбор которых 
определяется ситуациями (для ситуации коммуникации приоритетными 
являются психотехнические и интерактивные игры, методы образного 
видения, группового взаимодействия, позитивного и оптимистического 
оценивания, свободы выбора; в ситуации интерсубъективного диалога 
превалируют методы дискуссионные (диалог, полилог) и психодрамы; в 
ситуации коллективной мыследеятельности методы смыслотворчества, 
рефлексии и др.);

• педагогические условия определяются в зависимости от типологи
ческой группы студентов: раскрытие роли и значимости игротехники в 
педагогическом процессе; активизация практических игровых умений и
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техник; организация самостоятельной познавательной деятельности и 
формирование ответственности за игропроцесс;

• наблюдаемые промежуточные результаты -  позитивное отношение 
к игровой культуре как значимому качеству в будущей профессиональ
ной деятельности; представления об игротехнической деятельности; сфор- 
мированность адаптационно-подготовительного уровня профессиональ
ной компетентности в области игровой культуры.

Технологические карты следующих этапов реализации методики 
имеют другие составляющие элементы.

Заключение
Дальнейшее уточнение траектории достижения конечного результа

та ориентирует участников образовательного процесса на присвоение 
культурных ценностей игры, способствует повышению уровня осведом
ленности в осваиваемой области и готовности к профессиональной дея
тельности.
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