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будущих педагогов, высказываются предложения по развитию диагностического инструментария.
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Актуальность исследования 

Задачи формирования у обучающихся программ 
бакалавриата педагогических направлений под-
готовки готовности к воспитательной деятель-

ности ставятся на стратегическом и тактическом 
уровнях управления образованием в Российской Фе-
дерации. Программные и нормативные документы 
последних лет (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся», Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, Концепция духовно-нравственного 
воспитания гражданина России, Примерная програм-
ма воспитания в общеобразовательных организациях 
и др.) требуют от педагога глубокой погруженности 
в вопросы воспитания, готовности к эффективному 
решению воспитательных задач, принятию ценности 
воспитания как базиса управляемой социализации 
подрастающего поколения. Современные образова-
тельные программы направлений подготовки, реали-
зуемые на основе федеральных государственных об-
разовательных стандартов УГНС 44.00.00, в составе 
модели выпускника в обязательном порядке содержат 
воспитательные компетенции. Как правило, форми-
рование воспитательных компетенций реализуется 
через отдельные учебные дисциплины или модули, 
а также в процессе прохождения учебной и производ-
ственной практик. Многие вузы значимым средством 
формирования воспитательных компетенций считают 
внеаудиторную работу со студентами, активно фор-
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мируют и используют средовые возможности уни-
верситета. При значительном опыте работы в этом 
направлении остается недостаточно разработанным 
вопрос поиска надежной и максимально объективной 
методики оценки сформированности воспитательных 
компетенций. Результаты оценки учебных достиже-
ний по отдельным дисциплинам и практикам часто 
фрагментируют компетенцию, не позволяя получить 
целостного видения уровня готовности выпускника 
к воспитательной работе. Личностные результаты 
внеаудиторной воспитательной работы со студентами 
чаще всего вообще не оцениваются диаг ностическим 
инструментарием. Это обусловливает актуальность 
нашего исследования, цель которого – проектирова-
ние и апробация эффективной методики диагности-
ки воспитательных компетенций обучающихся педа-
гогических направлений подготовки.
Теоретические основания 

В современных психолого-педагогических иссле-
дованиях проводится значительное число исследо-
ваний, посвященных проблеме компетентностного 
подхода в образовании. Феномен понятия «компе-
тенция» в своих работах рассматривали: А.В. Ху-
торской [1], И.А. Зимняя [2], Л.Е. Курнешова [11], 
М.Д. Лаптева [12], О.Б. Томилин [13], Ю.С. Костро-
ва [14], В.А. Болтов [5], В.В. Сериков [5], В.А. До-
рошенко [3], Коган Е.Я. [7] и др.

А.В. Хуторской дает следующее определение по-
нятия «компетенция» – «совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отноше-
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нию к определенному кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной продуктивной де-
ятельности по отношению к ним» [1]. И.А. Зимняя 
предлагает понимать под компетенцией «некоторые 
внутренние, потенциальные, сокрытые психологиче-
ские новообразования (знания, представления, про-
граммы, системы ценностей и отношений), выявля-
ющиеся в компетентностях человека [2]. В широком 
смысле под компетенцией В.А. Болотов, В.В. Сери-
ков понимают нормативное требование к образова-
тельной подготовке обучаемого, необходимой для его 
эффективной и продуктивной деятельности в опре-
делённой сфере [5].

А.В. Хуторский отмечает, что для диагности-
ки сформированности определенных компетенций, 
в том числе воспитательных, необходимо устано-
вить их структуру. К основным структурным элемен-
там компетенций он относит: название компетенции; 
тип компетенции в общей иерархии; круг реальных 
объектов действительности, по отношению к кото-
рым вводится компетенция; социально-практическая 
обус ловленность и значимость компетенции; смысло-
вые ориентации учащегося по отношению к данным 
объектам, личностная значимость компетенции; зна-
ния о данном круге реальных объектов; умения и на-
выки, относящиеся к данному кругу реальных объек-
тов; способы деятельности по отношению к данному 
кругу реальных объектов; минимально необходимый 
опыт деятельности студента в сфере данной компе-
тенции; индикаторы – примеры, образцы учебных 
и контрольно-оценочных заданий по определению 
степени (уровня) компетентности ученика [1].

По-мнению В.А. Дорошенко, в сравнении с тра-
диционной предметно-содержательной моделью выс-
шего образования элементами компетентностно 
ориентированной модели являются знания, умения, 
навыки, а также способность и готовность выпуск-
ника актуализовать компетенцию в разных ситуациях. 
Исходя из этого к основным структурным элементам 
компетенции можно отнести: знания (систематизи-
рованная теоретическая информация о конкретном 
виде деятельности и алгоритме ее выполнения), уме-
ния и навыки (приобретенные в процессе выполне-
ния дея тельности способности, позволяющие осу-
ществлять необходимый алгоритм действий), а также 
личностные качества и ценностные установки (набор 
свойств личности, позволяющий (и необходимый) ис-
пользовать эффективно имеющиеся знания, умения 
и владение навыками [3].

На основании проведенных ранее исследований 
при разработке диагностического инструментария 
для оценки сформированности компетенций буду-
щих воспитателей мы использовали видение струк-
туры компетенции, состоящей из следующих ком-
понентов: когнитивного (знания, представления, 

способность оперировать и применять для решения 
воспитательных задач); деятельностно-технологиче-
ского (умения, навыки, владение технологиями и ме-
тодиками воспитательной деятельности); ценност-
но-мотивационного (принятие ценностей воспитания, 
личностная значимость воспитательной деятельно-
сти и готовность к ее осуществлению); рефлексивно-
го (самооценка студентом себя как будущего воспита-
теля, готовность к профессиональному саморазвитию 
на этой основе).

Вопросом определения содержания воспитатель-
ных компетенций в своих работах занимались такие 
исследователи, как: Н.В. Золотых [8], И.П. Истоми-
на [4], И.В. Романова [9], Е.И. Сахарчук [10], в и др. 
Практически каждый из авторов в определении со-
держания воспитательных компетенций опирается 
на профессиональный стандарт педагога, который 
указывает на спектр трудовых действий, необходи-
мых умений и знаний, ориентированных на педа-
гогическую компетентность в области решения за-
дач воспитания и развития обучающихся, с учетом 
этого определяют содержание таких воспитатель-
ных компетенций, как: способность к реализации 
современных форм и методов воспитательной ра-
боты, способность к проектированию и реализации 
воспитательных программ, способность к проекти-
рованию воспитывающей среды образовательного 
учреждения, способность к целеполаганию, в том 
числе в определении воспитательных целей рабо-
ты, способность к реализации воспитательных воз-
можностей различных видов деятельности ребенка, 
способность к соблюдению правовых, нравствен-
ных и этических норм, требований профессиональ-
ной этики, способность к развитию у обучающих-
ся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативности.

Также рассмотрим содержание компетенций, про-
писанных в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования, разра-
ботанном с учетом профессиональных стандартов, 
по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование», 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование» (с двумя профилями подготовки), которые 
отражают необходимость подготовки выпускника 
к воспитательной деятельности:

– универсальные компетенции: предполагают спо-
собность воспринимать межкультурное разнообра-
зие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах, развитость системного 
и критического мышления, стремление к самоорга-
низации и саморазвитию;

– общепрофессиональные компетенции: пред-
полагают способность организовывать совместную 
и индивидуальную учебную и воспитательную дея-
тельность обучающихся, в том числе с особыми 
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образовательными потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов; способность осущест-
влять духовно-нравственное воспитание обучаю-
щихся на основе базовых национальных ценностей; 
а также предполагают использование психолого-
педагогических технологий в профессиональной 
дея тельности, необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потребно-
стями; также воспитательные компетенции отража-
ются в профессиональных компетенциях педагога, 
которые определяются организацией самостоятель-
но на основе профессиональных стандартов, соот-
ветствующих профессиональной деятельности вы-
пускников;

– профессиональные компетенции: предполага-
ют способность решать задачи воспитания и духов-
но-нравственного развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности; способность использо-
вать возможности образовательной среды для дости-
жения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса средствами препода-
ваемого учебного предмета; способность организо-
вывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность 
обу чающихся, развивать их творческие способности; 
способность разрабатывать и реализовывать культур-
но-просветительские программы; способность выяв-

лять и формировать культурные потребности различ-
ных социальных групп [11].

Предложенное видение понятия, структуры и со-
держания воспитательных компетенций привело нас 
к построению интегративной методики оценки сфор-
мированности воспитательных компетенций, которая 
состояла из диагностики когнитивного (тестирова-
ние), деятельностного (практические задания), цен-
ностного (ценностно-ориентационная игра) и моти-
вационного (опрос) компонентов.
Методология исследования 

Проектируя диагностический инструмента-
рий для оценки сформированности воспитательных 
компетенций будущих педагогов, мы основывались 
на ряде позиций:

– компетенция как интегративное психологиче-
ское образование личности может быть диагности-
рована только с использованием комплекса методик, 
совокупность которых определяется видением струк-
туры этой компетенции;

– наиболее полным образом компетенция реали-
зуется в реальной деятельности. Однако диагностика 
в реальных условиях затруднена, а часто и невозмож-
на. При этом диагностика на основе фрагментации 
компонентов компетенции имеет ограничения, не мо-
жет быть признана абсолютно надежной. Например, 
решение кейса и поведение в реально возникающей 
ситуации может значительно отличаться. Поэтому 
при стремлении к надежности и объективности ме-
тодики необходимо осознавать ее ограничения;

Рис. 1. Индивидуальный профиль сформированности воспитательных компетенций (фрагмент)

Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата...
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– содержание диагностического инструментария 
должно максимально полно отражать содержатель-
ный профиль воспитательных компетенций. Напри-
мер, тестирование должно включать в себя вопросы 
по всем разделам, темам, дидактическим единицам 
теории и методики воспитания как области педаго-
гического знания. Практические задания или кейсы 
должны максимально полно отражать круг осваи-
ваемых обучающимися умений. Необходимо избе-
гать фрагментарности, случайности содержания кон-
трольно-измерительных материалов;

– используя групповые формы диагностических 
мероприятий (например, в нашем случае – ценност-
но-ориентационная игра), необходимо продумы-
вать стратегию определения индивидуального уров-
ня сформированности воспитательных компетенций 
по ценностному критерию;

– методики, основанные на самодиагностике, не-
обходимо проверять экспертной оценкой деятельно-
сти обучающихся.

Диагностика воспитательных компетенций орга-
низовывалась нами в течение двух дней. В первый 
день студентам предлагалось тестирование и реше-
ние кейсовых ситуаций, во второй – ценностно-ори-
ентационная игра и опрос, посвященный мотивации 
к воспитательной деятельности. Временные рамки 
были определены следующим образом:

– тестирование – 1,5 часа;
– решение кейсовых ситуаций – 2 часа;
– ценностно-ориентационная игра – 2 часа;
– опрос – 30 минут.
По результатам прохождения диагностики персо-

нально для каждого студента разрабатывался инди-
видуальный профиль воспитательных компетенций 
с рекомендациями для профессионального самораз-
вития в этой области (рис. 1), проводилась персо-
нальная консультация.
Результаты исследования 

Для диагностики уровня сформированности когни-
тивного компонента (знаний и представлений о вос-
питательной деятельности) мы использовали тести-
рование. 

В соответствие с выделенным содержанием вос-
питательных компетенций нами была разработана 
уровневая дидактическая структура для составления 
вопросов и заданий для тестирования.

Данная структура была представлена следующи-
ми разделами: понятийный аппарат, содержание вос-
питания, методика и технология организации вос-
питательного процесса, особенности организации 
воспитания в детском коллективе.

В первом разделе представлены темы, связанные 
с характеристикой сущности процесса воспитания, 
его особенностями и структурными элементами. Так-
же здесь затронуты основные принципы и закономер-

ности воспитательного процесса. Во втором разделе 
рассматривались вопросы, связанные с содержани-
ем воспитания. Включены темы, касающиеся основ 
нормативно-правового регулирования в сфере ду-
ховно-нравственного развития и воспитания детей 
и молодежи, стратегических документов в области 
организации воспитательного процесса, а также ха-
рактеристики основных концепций, подходов и на-
правлений воспитательной работы в образователь-
ной организации.

Содержание третьего раздела было ориентирова-
но на деятельностную, технологическую составля-
ющую воспитания. Рассмотрены следующие темы: 
формы и методы организации воспитательного про-
цесса, приемы и средства воспитания в работе педаго-
га, технология коллективно-творческой деятельности. 
В заключительном, четвертом, разделе представлены 
особенности формирования детского коллектива, ха-
рактеристика понятия коллектив, а также основные 
функции и принципы организации жизнедеятельно-
сти коллектива школьников.

В тесте были использованы 4 формы тестовых 
заданий: задания закрытой формы (с единственным 
и множественным выбором); задания открытой фор-
мы (задания на дополнение), требующие от тестируе-
мого вписать правильный ответ; задания на установ-
ление соответствия, выполнение которых связано 
с выявлением соответствия между элементами двух 
множеств; задания на установление правильной 
последовательности, в которых тестируемый дол-
жен указать порядок действий или процессов. Так-
же мы использовали тип задания «эссе», которые 
проверялись «вручную». Порядок вопросов теста 
для каждого студента формировался случайным об-
разом. Выполнение теста предусматривало ограни-
чение по времени.

Для обоснованного сопоставления полученных 
результатов тестируемых между собой тестовые 
баллы были переведены в производные показатели 
при помощи шкалирования. Представленная шкала 
включала в себя высокий, средний и низкий уровень. 

Высокий уровень (56 и более баллов) отража-
ет сформированность знаний и представлений о ха-
рактеристиках воспитательного процесса, о методах, 
формах и принципах его организации, понимание 
основ нормативно-правовой регуляции. На основе 
полученных знаний студент может обосновать кон-
структивный вариант решения воспитательной си-
туации.

Средний уровень (от 26 до 56 баллов) отражает 
достаточный уровень сформированности представле-
ний о воспитательном процессе, но знания не отли-
чаются системностью, допускаются незначительные 
ошибки, неточности, возникают затруднения при ана-
литических операциях, переносе знаний и умений 
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на новые, нестандартные ситуации, студент испы-
тывает некоторые затруднения при применении те-
оретических знаний в решении практико-ориенти-
рованных задач.

Низкий уровень (от 14 до 25) – отражает недоста-
точный уровень имеющихся знаний, они носят фраг-
ментарный характер, проявляется дефицитарность 
в характеристиках понятийного аппарата. Студент ис-
пытывает значительные затруднения при установле-
нии логических связей между этапами воспитатель-
ного процесса, а также при переносе знаний на новые 
ситуации, требующие нестандартного подхода.

Тестирование проходило в компьютерном клас-
се, где каждый студент занял место за персональ-
ным компьютером. Всего в тестировании приняли 
участие 15 человек, представители 3-го и 4-го кур-
сов направления подготовки «Педагогическое обра-
зование». Тест был расположен в цифровой оболочке 
системы дистанционного обучения и поэтому не вы-
зывал вопросов по выполнению предложенных зада-
ний. Студенты получили инструкцию о типах вопро-
сов, которые были заявлены в тесте и о временны́х 
ограничениях по выполнению теста. Максимальное 
время для выполнения теста составило 60 минут, не-
которые студенты закончили выполнение раньше.

Результат теста у большинства студентов соот-
ветствовал среднему уровню – 12 человек (80 %), 
3 человека (20 %) показали высокий уровень освое-
ния знаний. 

В первом разделе теста большинство студентов 
продемонстрировали средний уровень сформиро-
ванности представлений о воспитательном процес-
се, ошибочные ответы были даны на вопросы, свя-
занные с характеристиками понятий образование, 
принципов воспитания, а также допущены неточно-
сти в понимании логики воспитательного процесса, 
формулировках основных категорий. Ответы студен-
тов демонстрируют наличие «пробелов» в знаниях, 
подмену сущности одного понятия другим.

Второй раздел теста содержал вопросы о направ-
лениях воспитательной работы в образовательной 
организации, о нормативно-правовом регулировании 
воспитательного процесса и знание основных воспи-
тательных концепций и подходов. Здесь часть студен-
тов продемонстрировали низкий уровень сформиро-
ванных представлений и понятий – 7 человек (47 %), 
остальные зафиксировали средний уровень. Типич-
ные ошибки были допущены в вопросах, связан-
ных со знанием статей Закона РФ «Об образовании 
РФ» (статьи, связанные с организацией воспита-
тельной работы и регулирующие нормы поведения 
школьников), характеристикой нормативных доку-
ментов и определением перечня базовых националь-
ных ценностей (Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, Стратегия развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года), также студенты путали формулиров-
ки основных подходов и воспитательных концепций.

В третьем разделе теста были затронуты вопросы, 
связанные со знанием методов и технологий воспи-
тания, форм организации воспитательного процесса, 
пониманием особенностей использования воспита-
тельных приемов и средств. 12 человек (80 %) про-
демонстрировали высокий уровень сформированных 
представлений, 3 человека (20 %) – средний уровень. 
Некоторые затруднения вызвали авторские класси-
фикации методов воспитания и четкие формулиров-
ки ряда методов духовно-нравственного воспитания.

Заключительный раздел теста включал в себя 
темы о роли детского коллектива в воспитательном 
процессе, его признаках и основных функциях, прин-
ципах формирования и функционирования, а также 
решение творческих заданий и педагогических ситу-
аций. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что данный материал освоен всеми студентами, неко-
торые неточности были допущены в формулировке 
понятия детский коллектив и представлении реше-
ний педагогических ситуаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что ряд те-
оретических вопросов, связанных со знанием норма-
тивных документов по проблемам воспитания, харак-
теристикой базовых понятий и концепций, освоено 
студентами непрочно, фрагментарно.

Также полученные результаты продемонстриро-
вали необходимость пересмотра шкалы оценивания 
и выделение большего количества уровней, что в дель-
нейшем позволит более четко определить пробелы 
или неточности в освоении теоретических знаний. 
Кроме того, возможно разделение диагностического 
теста на блоки и определение уровня знаний в каждом 
из них. Так студент увидит, какие разделы теории вос-
питания освоены не полностью и какие темы требуют 
более глубокой и детальной проработки. 

Деятельностный критерий сформированности вос-
питательных компетенций оценивался нами с помо-
щью комплекса кейсовых задач, включающих зада-
ния на: 

– планирование и целеполагание воспитательной 
работы (разработка плана воспитательной работы 
с классом и личностью обучающегося, плана тема-
тических дней и конкретных воспитательных собы-
тий, обоснование целей деятельности, постановка 
задач и др.);

– выбор оптимальных форм, методов и средств 
обеспечения воспитательной работы по отдельным 
направлениям и в соответствии с возрастом обучаю-
щихся (придумать тематику, обосновать содержание, 
раскрыть структуру и технологию проведения и др.); 

– определение содержания индивидуальной и кол-
лективной работы с обучающимся (программирова-
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ние деятельности, выбор методов и средств стиму-
лирования и поддержки активности обучающихся, 
анализ деятельности и построение перспектив и др.);

– оценку результатов педагогической деятельно-
сти (самоанализ и анализ воспитательного процесса 
и результатов деятельности педагога) и методических 
компетенций (разработка программы курсов, темати-
ческих планов и пр.) и др.

Кейсовые задания выполнялись студентами в ин-
дивидуальном порядке. Всего студентам было пред-
ложено 10 задач, которые выполнялись ими в тече-
ние 2,5 часов. Так, например: 

– В вашей образовательной организации старту-
ет тематическая неделя, в рамках которой Вам необ-
ходимо провести с классом не менее 5 воспитатель-
ных событий. Сформулируйте темы, определите 
не менее 5 форм, придумайте названия для воспита-
тельных мероприятий с учетом возраста и содержа-
ния тематической недели. 

– В соответствии с программой воспитания обра-
зовательной организации Вам необходимо совместно 
с одним из обучающихся подготовить социально ори-
ентированный проект. Определите последователь-
ность конкретных действий педагога по организации 
проектной деятельности с одним обучающимся (для 
удобства можете конкретизировать возраст). При-
ведите по 3 примера методов, используемых для фор-
мирования мотивации, стимулирования активности 
обучающегося. 

– В соответствии с программой воспитания об-
разовательной организации Вам необходимо реа-
лизовать один из вариативных модулей «Курсы 
внеурочной деятельности» (формирование надпро-
фессиональных компетенций обучающихся). Какой 
образовательный курс Вы можете предложить об-
учающимся? Сформулируйте 4 темы из содержания 
предлагаемого курса (две темы – погружение, две 
темы – итоги), придумайте организационную фор-
му его реализации, установите возраст обучающих-
ся и определите результат работы (по 3 позиции) 
на уровне личности обучающегося, на уровне группы. 

Следует отметить, что 9 заданий выполнялись 
студентами письменно, одно из заданий предполага-
ло демонстрацию элемента профессиональной дея-
тельности.

– Вы совместно с обучающимися (сводный от-
ряд ребят из разных классов) принимали участие 
в общегородском конкурсе проектов по организа-
ции предметно-пространственной среды образова-
тельной организации. Время подводить итоги со-
вместной деятельности. Разработайте алгоритм 
организации анализа деятельности коллектива обу-
чающихся: определите цель, сформулируйте вопросы. 
Для того чтобы Вам сформулировать содержание 
беседы с группой, попробуйте придумать то собы-

тие, которое Вы организовывали с ребятами (в со-
ответствии с номинацией). Продемонстрируйте 
вариант погружения обучающихся в суть предстоя-
щего дела (погружение в анализ события) с использо-
ванием элемента творческого анализа дела (студен-
ты по собственному желанию выбирали следующие 
позиции: возраст детей, тематика и номинации кон-
курса, результат участия детей в конкурсе).

– Согласно программе и плану воспитательной 
работы Вам необходимо организовать совместное 
с обучающимися воспитательное событие. Опреде-
лите цель, этапы и последовательность конкрет-
ных действий (шагов на каждом этапе) педагога 
по организации воспитательного события. Для удоб-
ства можете определить тематику, конкретизи-
ровать возраст обучающихся. От лица классного 
руководителя начните беседу с обучающимися. Про-
демонстрируйте вариант погружения обучающихся 
в суть предстоящего дела. В рамках беседы опреде-
лите цель работы, возможные приемы привлече-
ния внимания, создание мотивации на коллективную 
дея тельность и пр. (студенты рандомно выбирали 
следующие позиции: возраст детей, тематика и номи-
нации конкурса, результат участия детей в конкурсе).

Оценка сформированности предметно-практиче-
ских компетенций (от 0 до 5 баллов за каждое зада-
ние) производилась нами в соответствии с шкалой 
по следующим уровням: от 0 до 15 – низкий; от 16 
до 30 – средний; от 31 до 45 – высокий. Важным 
элементом итогового оценивания готовности сту-
дента к профессиональной деятельности является 
включенное и опосредованное наблюдение экспер-
тов. В качестве экспертов нами были определены: 
преподаватель кафедры, обеспечивающий подготов-
ку студентов по основным профессиональным ком-
петенциям, педагог-практик, курирующий вопросы 
воспитательной работы в образовательной органи-
зации, студент-старшекурсник, имеющий опыт ра-
боты в образовательных организациях, учреждениях 
досуга, отдыха и оздоровления, активный участник 
внеаудиторной деятельности и т. д. Работа экспер-
тов была связана в первую очередь с оценкой уров-
ня сформированности умений в области воспита-
тельной деятельности. Она включала в себя также 
наблюдение за деятельностью студентов, оценку их 
функциональной грамотности (грамотность подачи 
материала, умение логично и последовательно изла-
гать мысли и пр.), эмоционального состояния (уме-
ния справиться с напряжением, самоконтроля, реак-
ции на новые вводные и пр.).

Полученные баллы суммировались и соотноси-
лись со следующими уровнями: 

– низкий (трудно воспринимает и усваивает ин-
формацию, не способен воспроизводить, оперировать 
ею, не способен пользоваться умениями в неизвест-
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ной, нестандартной ситуации, требующей решения 
воспитательных задач: затрудняется в конкретизации 
целей воспитательной работы с личностью, коллек-
тивом; затрудняется в определении задач воспитатель-
ной работы с личностью, коллективом; затрудняется 
в определении алгоритма работы с личностью/дет-
ским коллективом; действует по шаблону, затрудняет-
ся в воспроизведении конкретных методов и средств 
воспитательной работы и т. д.); 

– средний (быстро усваивает необходимую ин-
формацию, способен оперировать ею, проявляются 
сложности в трансляции информации другим, ино-
гда затрудняется реализовывать полученный опыт 
в неизвестных, нестандартных ситуациях: четко 
формулирует цель и задачи воспитательной работы 
с личностью/коллективом; оперативно определяет 
алгоритм работы с личностью/коллективом по реше-
нию задач воспитательной работы; соотносит содер-
жание воспитательной работы с конкретными целя-
ми и задачами, связанными с развитием личности 
обучающегося/коллектива обучающихся; произво-
дит отбор методов и средств воспитания, демонстри-
рует их при решении конкретной педагогической за-
дачи и т. д.); 

– высокий (быстро усваивает необходимую ин-
формацию, способен оперировать ею, строить свои 
действия на основании новых знаний, транслиру-
ет информацию другим, переносит умения, навыки 
на нестандартные ситуации: определяет комплекс 
образовательных, воспитательных и развивающих-
ся задач, конкретизирует доминирующие цели и за-
дачи воспитательной работы с личностью/коллекти-
вом; цели и задачи воспитания формулирует с учетом 
возрастных особенностей обучающегося/коллекти-
ва и заданным содержанием работы, прогнозиру-
ет развитие личности/коллектива; четко воспроиз-
водит алгоритм работы с личностью/коллективом 
по решению задач воспитательной работы, определя-
ет конкретные действия на каждом из этапов работы; 
владеет навыками комплексного планирования обра-
зовательно-воспитательных и развивающих задач; 
обосновывает выбор содержания воспитательной ра-
боты; производит оптимальный выбор форм, методов 
и средств его организации; предусматривает элемен-
ты корректировки собственных педагогических дей-
ствий на каждом из этапов работы; демонстрирует 
навыки составления индивидуальной работы с обу-
чающимся с учетом возрастных особенностей лично-
сти и критериев конкретной ситуации; имеет подроб-
ное представление о содержании конкретной формы 
воспитательной работы, используемой для решения 
конкретных задач деятельности; демонстрирует на-
выки самоанализа и анализа хода воспитательной ра-
боты, действий педагога; деятельность носит созида-
тельный характер и т. д.).

По результатам проведенной диагностики 
15 студентов выявилось, что в группе превалиру-
ет средний уровень (81,25 % – 13 чел.) и высокий 
уровень (18,75 % – 3 чел.) сформированности пред-
метно-практических компетенций. Показатели низ-
кого уровня не зафиксированы.

Полученные результаты находят свое отражение 
и в заключениях экспертов, которые отмечали готов-
ность обучающихся к реализации профессиональных 
задач, наличие у них ценностного отношения и со-
зидательную позицию к содержанию будущей про-
фессиональной деятельности. Следует подчеркнуть, 
что влияние на результат решения кейсовых заданий 
оказали такие факторы, как: опыт работы студентов 
в качестве педагогов временных детских объедине-
ний (пришкольные площадки, загородные детские 
центры и пр.); прохождение профессиональных ви-
дов практики (учебная, педагогическая, производ-
ственная); участие студентов в вариативных проектах 
и программах, предполагающих активное взаимо-
действие с детьми, педагогами и другими субъекта-
ми воспитательной работы; опыт организации раз-
личных мероприятий на уровне кафедры, института, 
вуза и пр.

Однако, по мнению экспертов, результаты, отра-
жающие высокий уровень, могли быть выше. На это 
повлияли такие обстоятельства, как: недостаток вре-
мени на перестройку с одного этапа на другой (тес-
тирование и решение кейсов) и несовершенство раз-
работанной системы показателей, необходимость 
детализации.

Здесь нужны конкретные предложения по дета-
лизации.

Для оценки сформированности воспитательных 
компетенций по ценностному критерию мы исполь-
зовали ценностно-мотивационную игру. Она содержа-
ла кейсы, отражающие ситуации ценностного и эти-
ческого выбора во взаимодействии педагога с детьми 
и коллегами, его ценностное отношение к профес-
сии и к себе в профессии. Механизм игры заключал-
ся в продвижении участников по игровому полю с по-
очередным решением задач, содержащих ценностный 
и этический выбор. Каждому участнику по очереди 
предоставлялось право хода, заключающегося в реше-
нии кейса. Успешность игрового хода оценивалась от-
носительно выбранного решения педагогической си-
туации. За соответствие эталонному решению игрок 
получал количественный результат, который выра-
жался в продвижении фишки на 3–5 шагов вперед. 
Оценка решения кейса партнерами по игре выража-
лась в содержательном результате – получении водя-
щим игроком карточек с ценностями, проявленными 
им в педагогической ситуации. 

Организация диагностики в форме игры пред-
полагала соблюдение ряда этапов: объяснение пра-

Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата...
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вил, погружение студентов в игровые роли практи-
кующих педагогов, непосредственно игровое время, 
подведение итогов игры, выход из ролей, рефлексия. 
Общее время на проведение диагностики составило 
2 часа. Для обеспечения более индивидуального под-
хода к каждому студенту диагностика была организо-
вана в малых группах по 5–7 человек, сопровождае-
мых модератором. В его задачи входило управление 
игровым процессом и экспертная оценка участников. 

Игровой инструментарий на каждую группу вклю-
чал поле с дорожкой из 30 шагов, фишки участников, 
карточки с педагогическими ситуациями, карточки 
для записи решений; карточки с названиями и ха-
рактеристиками ценностей (базовые национальные 
и универсальные ценности). В ходе игры каждому 
участнику предоставлялась возможность стать водя-
щим, который брал карточку с педагогической зада-
чей. Водящему предлагалось оценить предложенную 
ситуацию, сделать и обосновать выбор, определить 
последствия своего решения для всех участников пе-
дагогического процесса. Остальные участники игры 
записывали собственное решение ситуации, в даль-
нейшем сравнивая его с ответом водящего и эта-
лонным решением. Таким образом, каждый студент 
не только погружался в решение кейса, но и вклю-
чался в коллективное обсуждение и становился объ-
ектом оценки педагогического сообщества. Данная 
модель близка к реальным педагогическим ситуаци-
ям и позволяет оценить не только собственное реше-
ние, но и позицию коллег.

Анализ сформированности ценностных ориен-
таций будущих педагогов осуществлялся на трех 
уровнях. На уровне экспертной оценки модератора-
ми заполнялись карточки наблюдения, включаю щие 
5 критериев, оцениваемых по трехбалльной систе-
ме. Критерии отражали скорость принятия решения, 
убежденность в решении, способность аргументи-
ровать свою позицию, ориентацию на гуманистиче-
ские ценности, соответствие эталонному решению. 
Экспертная оценка выражалась в числовом значе-
нии сформированности ценностных ориентаций: 
1–5 баллов – низкий уровень, 6–10 баллов – сред-
ний, 11–15 баллов – высокий уровень. На уровне 
коллективной оценки игроки обсуждали и совмест-
но определяли последствия принятого водящим ре-
шения. Коллективная оценка выражалась в перечне 
ценностей, проявленных водящим в решении педа-
гогической задачи. Таким образом, водящий полу-
чал на руки карточки с такими ценностями, как само-
стоятельность, доброта, гедонизм, власть и другими. 
На уровне самооценки каждый водящий самостоя-
тельно выбирал карточки с базовыми национальны-
ми ценностями, ставшими опорой принятия решения.

В завершении игры студентам предлагалось 
на основании полученных карточек определить, ка-

кая группа педагогических ценностей является ос-
новополагающей при принятии профессиональных 
решений:

– ценности, связанные с утверждением личностью 
своей роли в социальной и профессиональной среде;

– ценности, удовлетворяющие потребность в об-
щении и расширяющие его круг;

– ценности, ориентирующие на саморазвитие твор-
ческой индивидуальности;

– ценности, позволяющие осуществлять саморе-
ализацию;

– ценности, дающие возможность удовлетворять 
прагматические потребности.

По результатам экспертной оценки 100 % студен-
тов продемонстрировали высокий уровень сформи-
рованности ценностных ориентаций как основы вос-
питательной деятельности. Максимальные 15 баллов 
набрали 14,3 % участников, продемонстрировав высо-
кие показатели по каждому из пяти критериев оценки. 
Самой низкой оценкой по результатам диагностики 
стало значение в 11 баллов, которое является нижней 
границей высокого уровня сформированности цен-
ностных ориентаций воспитательной деятельности. 
Такой показатель был выявлен у 14,3 % участников. 
Полученные в ходе наблюдения данные позволили 
экспертам заключить, что все участники диагностики 
осознают нормы профессиональной этики и культуры 
и руководствуются ими при решении воспитательных 
задач. Разница в полученных баллах говорит о раз-
ной степени интериоризации педагогических ценно-
стей. Несмотря на высокий уровень ценностных уста-
новок у всех участников диагностики, для студентов, 
набравших наивысший балл, принятие решения было 
естественным и однозначным. Тогда как студенты 
с наименьшим баллом демонстрировали явную мыс-
лительную работу по принятию взвешенного, обду-
манного решения.

Из критериев, используемых для экспертной оцен-
ки, самые низкие показатели наблюдались по крите-
рию «убежденность в решении» (средний балл – 1,9), 
что подтверждалось частой сменой решения, уводя-
щего в пользу коллективного мнения. Самые высо-
кие показатели были продемонстрированы студен-
тами по критерию «ориентация на гуманистические 
ценности» (средний балл – 2,8).

По результатам самооценки игроков можно ран-
жировать педагогические ценности от наиболее пред-
почитаемых к наименее выбираемым студентами:

– ценности, удовлетворяющие потребность в об-
щении и расширяющие его круг (6 выборов);

– ценности, ориентирующие на саморазвитие твор-
ческой индивидуальности (4 выбора);

– ценности, связанные с утверждением личностью 
своей роли в социальной и профессиональной сре-
де (3 выбора);
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– ценности, дающие возможность удовлетворять 
прагматические потребности; ценности, позволяю-
щие осуществлять самореализацию (по 1 выбору).

Обоснованность выбора студентами ведущей 
группы педагогических ценностей подтверждалась 
модераторами на основании наблюдений игрового 
поведения при решении кейсов.

На заключительном этапе ценностно-ориентаци-
онной игры в малых группах была организована реф-
лексия, позволившая получить обратную связь о со-
держании игры и ее результатах. Студенты оценили 
реалистичность самих кейсов и их неоднозначность, 
требующую морального выбора и взвешенности ре-
шений. Некоторые участники признались, что, стол-
кнувшись с такой же ситуацией на практике, приняли 
бы иное решение, в меньшей степени ориентирован-
ное на гуманистические ценности. Это предположе-
ние они объяснили стрессовым состоянием во время 
конфликта и необходимостью моментально реаги-
ровать на произошедшее событие без возможности 
обдумать свое поведение. Также, по мнению участ-
ников, игровой контекст диагностики позволил им 
погрузиться в роль практикующих педагогов и бо-
лее честно и открыто высказывать свое мнение кол-
легам вне рамок межличностного отношения в сту-
денческой среде.

В дальнейшем для использования ценностно-ори-
ентационной игры как диагностической методики ре-
комендуем внести следующие изменения, способные 
повысить точность исследования:

– ввести временное ограничение для решения кей-
са с целью имитации стрессового состояния;

– обеспечить невключенное наблюдение, чтобы 
избежать социально одобряемых ответов участников;

– расширить критерии наблюдения и выделить 
5 уровней сформированности ценностных ориента-
ций вместо 3 для получения более подробного и ин-
дивидуального портрета студентов;

– фиксировать в таблицу наблюдения деятельность 
участников, находящихся не только в роли водящего, 
но и всех игроков, обсуждающих кейс.

Для оценки мотивационной готовности к воспи-
тательной деятельности у студентов нами был ис-
пользован опросник для выявления общего уров-
ня сформированности мотивационной готовности 
и определения степени выраженности ее основных 
показателей – осознанного интереса к процессу и ре-
зультату воспитательной работы (примеры вопросов: 
«У меня вызывают интерес занятия, на которых рас-
сматриваются разные аспекты, связанные с воспита-
нием обучающихся», «Мне интересно реализовывать 
на практике знания, полученные на дисциплинах, 
связанных с методикой воспитательной работы»), 
положительного отношения к воспитательной дея-
тельности («Мне нравится организовать индивиду-

альную, групповую, коллективную воспитывающую 
деятельность обучающихся»), наличия мотивов само-
совершенствования («Я самостоятельно изучаю до-
полнительную информацию, по моему мнению, не-
обходимую для реализации процесса воспитания») 
и преодоления затруднений («Я не боюсь неудач 
и ошибок, которые могут возникнуть в дальнейшей 
профессиональной деятельности, связанной с орга-
низацией воспитательного процесса»), а также сте-
пени ориентированности на дальнейшую профессио-
нальную деятельность в области воспитания («После 
окончания университета я собираюсь работать / уже 
работаю по специальности в сфере воспитания»).

Опросник состоял из 15 суждений, к которым не-
обходимо было выразить согласие/несогласие предло-
женными вариантами ответов («да», «скорее да, чем 
нет», «скорее нет, чем да», «нет», «затрудняюсь от-
ветить»). 

Процедура обработки результатов опросника 
предполагала фиксацию баллов по пяти показателям 
мотивационной готовности (подсчет производился 
простым суммированием пунктов, входящих в тот 
или иной показатель), а также подсчет общего бал-
ла по всем вопросам методики, позволяющего уста-
новить общий уровень сформированности мотива-
ционной готовности к воспитательной деятельности.

Результаты проведенного исследования показа-
ли, что высокий уровень мотивационной готовности 
был отмечен у 43 % студентов. Данные обучающие-
ся характеризуются положительным отношением 
к воспитательной деятельности, глубоким интере-
сом к процессу и результату воспитательной работы. 
Они осознают значимость, важность и необходимость 
осуществления воспитательной деятельности, испы-
тывают потребность в самосовершенствовании в дан-
ной области, ориентированы на повышение знаний 
в сфере организации воспитательной работы с деть-
ми и подростками. Однако такой высокий уровень 
мотивации может вызывать у них и неприятные эмо-
ции (напряжение, волнение и др.) в тех случаях, когда 
высокий уровень активности не приводит к достиже-
нию желаемых результатов. В таком случае напряже-
ние может нарастать, а эффективность деятельности 
ухудшается. 

У 43 % респондентов был установлен уровень мо-
тивационной готовности выше среднего. Студенты 
заинтересованы в осуществлении воспитательной 
деятельности, стремятся к получению знаний в дан-
ной области и саморазвитию и готовы к преодоле-
нию возникающих трудностей при решении практи-
ческих задач.

Средний уровень мотивационной готовности был 
отмечен у 14 % студентов. Данная группа респонден-
тов ориентирована на получение знаний в области 
воспитания, им нравится организовывать воспиты-
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вающую деятельность обучающихся, но они не всег-
да готовы проявлять активность при решении прак-
тических задач в сфере воспитания, а возникающий 
интерес может быть очень неустойчив и снижаться 
при столкновении с трудностями, возникающими 
в процессе реализации полученных знаний на прак-
тике.

Низкий уровень мотивационного готовности в дан-
ной выборке студентов установлен не был.

При этом анализ результатов отдельных показате-
лей мотивационной готовности позволил установить, 
что в бо́льшей степени у студентов выражен осознан-
ный интерес к процессу и результату воспитатель-
ной работы (ср. з. = 12,6) и положительное отноше-
ние к воспитательной деятельности (ср. з. = 12,3). 
Студенты отмечают, что у них вызывают интерес за-
нятия, на которых рассматриваются разные аспекты, 
связанные с воспитанием обучающихся, они с удо-
вольствием участвуют в проигрывании различных 
педагогических ситуации и в решении практических 
задач, а также готовы реализовывать на практике зна-
ния, полученные на дисциплинах, связанных с мето-
дикой воспитательной работы. Данные положения 
подтверждаются результатами наблюдения за сту-
дентами в учебном процессе.

Однако, как показывают результаты исследова-
ния, большинство студентов самостоятельно не изу-
чают дополнительную информацию, необходимую 
для реа лизации процесса воспитания, а ограничива-
ются только обязательным объемом материала.

При этом студенты также в меньшей степени 
ориентированы на дальнейшую профессиональную 
деятельность в области воспитания (ср. з. = 10,4). 
Половина студентов в данной выборке отмечает, что  
на данном этапе они не планируют связывать свое 
будущее с реализацией воспитательной деятельно-
сти в государственной образовательной организации 
и при возможности поменяли бы направление под-
готовки, на котором учатся, на смежное.

Таким образом, мы можем отметить, что общий 
уровень мотивационной готовности к воспитатель-
ной деятельности у студентов данной группы доста-
точно высокий. Обучающиеся осознают значимость, 
важность и необходимость осуществления воспита-
тельной деятельности и готовы активно включаться 
в решение практических задач в сфере воспитания, 
однако уровень личностной значимости будущей про-
фессии у половины студентов невысокий, что прояв-
ляется в отсутствии желания реализации професси-
ональных перспектив в области воспитания в рамках 
образовательных организации.
Выводы 

Диагностика воспитательных компетенций – 
сложная и многоаспектная научная и методическая 
задача, требующая выявления структуры и содержа-

ния диагностируемых компетенций, точного подбо-
ра диагностирующих средств в соответствии с ними.

Диагностика воспитательных компетенций долж-
на носить интегративный характер и реализовать-
ся через совокупность взаимодополняющих мето-
дик, оценивающих сформированность компетенций 
по выделенным критериям.

Содержание диагностического инструментария 
должно максимально детально и точно соответство-
вать содержанию воспитательных компетенций. Это 
достигается через фрагментирование содержания 
компетенции до базовых индикаторов и составление 
первичных элементов заданий в соответствии с ин-
дикаторами и их количеством.

Процедура диагностики должна носить деятель-
ностный характер, проблемные ситуации должны 
быть максимально приближенными к профессио-
нальной деятельности и по содержанию, и по про-
цедуре их решения (например, по времени приня-
тия решения и др.).

Для комплексной оценки сформированности вос-
питательных компетенций могут использоваться сле-
дующие методики: когнитивный критерий – тест, дея-
тельностный критерий – решение кейсовых заданий, 
ценностный критерий – ценностно-ориентационная 
игра, мотивационный критерий – опрос.

При оценивании решений и деятельности студен-
тов по каждому из критериев необходимо привлекать 
экспертов, оценивая не только результат, но и процесс 
работы, в котором отражаются базовые универсаль-
ные компетенции (коммуникации, взаимодействия, 
командной работы и др.), которые входят в состав 
компетенций воспитательных.

При использовании нескольких методик необхо-
димо проектировать сопоставимую шкалу оцени-
вания результатов. Трехуровневая шкала продемон-
стрировала свою недостаточность для интерпретации 
полученных результатов. Большинство результатов 
были отнесены к среднему уровню. Для интерпре-
тации результатов важно обращаться не только к ус-
редненным данным, но и к внутреннему содержа-
нию методик и оценке их результатов по внутренней 
структуре (какие конкретно знаний освоены лучше/
хуже, какие конкретно умения развиты/недостаточ-
но развиты и др.)

Результаты исследования – это основа для даль-
нейшего профессионального развития студентов, 
поэтому они должны быть визуализированы, со-
провождаться практическими рекомендациями, ин-
дивидуальными консультациями для обучающихся.
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