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Введение 
В наши дни как в Латвии, так и во всем мире идуr дебаты о том, каким должен быть 

учитель, о том, что динамика процессов современного общоотва закономерно связана с 

рвднкалъными юмененнями в работе учкrелей. 
Реформы не мoryr быть успешными без вкmвного учt\СТИJI учкrеля. В соответствии с 
концеiЩИей Международной комисии ЮНЕСКО «Образование в21 веке» именно от учкrеля 
'Iребуется новый вид nрофессиоиалъной деятельности, в которой система отношений и 
ценностей приобретает приоритеmое значение, одновременно акцентируя необходимость 
значимости личности, опыm, знаний, способностей, нужд, воли, чувсrв и идеалов учкrеля, 

подчl!ркивается, что «учителю выдвиrаетсJil несколько задач - и квалифицированное 
построение учебного урока, и реализовываиие широких функций воспитатеru~. Его 
профессионапъный образ приобретает признаки облика социального работинка» @Флниr9, 
1999). 

Акrуапъность вопроса обращает внимание на педагогическую проблему: как ответить 
на акrуалъные в Европе и мире тенденции подготовки профессиоиалъных педагогов. Цмь 
моего доклада: определить сущность компетенции учкrеля в юмеиl!ииых социальных 
условиях. 

Методы исследов111ииm: 
Теоретический- анализ психолоrо- педагогической литературы, 
Эмпирический: наблюдение, анкетирование. 

1.Условиs работы учmмей в Латвии. 
Учительская деятельность невозможна в социальном вакууме, на не! ВЛЮ1ЮТ не 

только глобальные проблемы, но и местные социально-экономические процессы. 
BpeМJil, которое наступило после политических перемен, в Латвию принесло не только 

позитивные демократические peшeiiiiJil, это вpeМJil и опшбок, и находок, и потерь. 
Здесь я хочу говорить о тажl!лой экономической ситуации, неопределl!нности в 

политической системе, в слаборазвитой социальной нифреструкrуре. Это всl! порождает рад 

сложных социальных проблем: алкоголюм, нapкoмaiiiiJil, безработица, проституция, 

неrрамотиость, увеличение числа свмоубийсrв. 

ВышеупоМJilнутые результаты в условиях латвийского общества, если смотреть с 
точки зpeiiiiJil функций учнтелъской деятельности, указывают на две социальные тенденции. 

Во-первых, семм в современных социальных условиях не может осущесТВЛIIТь 
разнообразные семейные функции, фактически на передний план выдвигаются проблемы 
элементарного ВЫЖИВ81111Ji1 в нынешних экономических условиях. Как показывают данные 

исследования, доходы на одну семью в 1998 году составпали только 62,3 лата в месяц, хотя 
эта сумма должна быть во много раз больше (Отчет о народном развитии, 1999, с. 25). 

В концеiЩИИ <<Государственим поддержка семей с детьми» констатировано, что в 
1997 году после иccлeдoВIIIIIIJil даниых семейного бюджета ниже крюисноrо минимума жило 
90,5% таких семей, rде три и больше детей (Государстаеннм поддержка семей с детьми, 
2000). 

Упомяну ещ!! одну серьl!эиую проблему. В вышеупоМJi!Н}'ТЫХ условиях обострилась и 
демоrрафическм ситуВЦИJil, Проrнозы свидетельствуют, что в первое десiТИЛетие число 
школьинков основной школы стремительно сократится, «потому что в 90-е годы было 
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падение рождаемости, и в 2006 году число учащихся учебных З!ll!едений всех уровней 
сократится до 85% от уровня 1990 года» (Оrчет о народном развитюt, 1999, с. 27). 

Актуальной является проблема детской отчужд/Jнности. Это отчуждение от себя, 
семьи, школы и в коние концов от общества. Это означает, что в большой части общества 
семья как цешюсть девальвируется. Если ребёнок не чувствует себя хорошо в семье, он ищет 
другую среду и общество, в котором сможет себя утвердить. Проблема детской 

отчужд!!ниости тесно связана с социальНhiМи проблемами. Провед/Jнное в Латвии в 1998 году 
исследование наказало, что продолжается рост насилия по отношению к детям. Самым 
распостран!Jнным преступлением по отиошению к несовершеннолетним является 

изнасююванне- 56% от общего числа преступлений. 
Bc/J выше указанное имеет и другую тенденцию: в латвийском обществе наблюдается 

слияние функций семейного и школьного воспитания. Таким образом сближаются функции 

матери и учителя. Как известио, без помощи взрослых и р!ll!нопр!ll!ного сотрудничества 
невозможно осуществить личностную культуризацию, социализацию и персонализацию. 

Сегодня усюшвается воспитательная деятельность педагога, одновременно помогающего 

ребёнку разв1mа1ъ его возможности, осваивать саморегулирУJшцие навыки, 

самостоятельность, ответствениость, совершенствованне культурных цешюстей, образуя 

навыки сотрудm1чества и общеющ совершенствования лнчностиых ценностей и 
деятельность, согласованная с нуждами общества. 

Именно здесь необходимо акцентировать роль педагога, стимулируя социализацию 
личиосm - усовершенствование социального опъгга личности, осуществление гуманных 

взаимоотнашений в процессе освоеЮfЯ навыков сотрудничества и общения. 

Педагог в латвийском обществе осуществляет комненсируюЩУJо функцию, частично 
заменяя семейное воспитание. 

По нашему мненшо, важнейшими задачами педагогической деятельности являются 

следуюtЦИе: 

1) развитие ннднв11дуальных способностей ребёнка; 
2) ответственность, развнmе инициативы; 

3) способность принимать самостоятельные решеiПfЯ; 

4) сотрудничество, совершенствованне навыков саморегуляции; 

5) обогащение духовного мира ребёнка. 

В условилх изменившнхся социальных условий Латвии необходимо внедреmtе новой 

педагогической парадигмы, особое внимание необходимо привлечь нрофессиональной 
деятельности учirrеля, так как обязанности учителя перешагнули сочетание <<учt!ба ради 
уч/Jбы». 

Вышесказанное свидетельствует, что в работе учителя наблюдается психологический 

кризис. Перемены в Латвии совпали с глобальными процессами в мировом контексте. 
«Глобализация обществеиных процессов и их распространение в регионах, требование 
качественной работы и отношений с одной стороны, человеческое психологическое 
стремление в неизменном «homo sapieпs», с другой стороны, требует особого привлечеЮfЯ 
вmtМания к проблемам компетентности учителя» (Жоrла, 2000, с. 35). 
2.КомпетеfГГность yчfПмfll как проблема подготовки учfГГмей Латвии. 

Чтобы учитель смог реализовать свои функции, ему необходимо осознано и 
целенанравлешю развивать необходимую профессиональную компетентность. Подход к 
компетентности в образовании основывается как на идее освоить специфические навыки, так 
и У.еобходимости решеiПfЯ проблемы в профессиональном смысле, обращая вmtМание также 
на компетентность в личностном аспекте. 

Поияmе компетентности и педагогической компетентности охарактеризовано в 

работах многих авторов (Кузьмюш, Шишов, Бастиаи, Эрлиха, , Апель и т. д.), которие 
соотносят его СУ!ЦИОСТЬ и образование с развитием личности. Опираясь на целостность 

mrrегративной ШfЧИОСТИ, в поияrnе компетеJгrность включено многообрвзное содержание и 

различные психолого-педагогические смыслы. 
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Педагогическая компетентность определяется как "общая способность, основанная на 
знаниях, оПЪtте, ценностях, отношеiПIЯХ, склонносях, которые приобретены благодаря 
обученшо" (Шишов, 1999, с. 72), также как «глобальный системный феномен, при помоiЦИ 
которого содержание педагогической деятельности образует знания н навыки 
взаимодействия и взаимосвязи» (Эрлих, 1999, с. 9). 

Профессиоиальную деятельность учителя можно разделить на несколько основных, 

которые образуют педаrогическУ1Q компетентность: конструктивную, организаторскую, 
гносеологическую, коммуникативную (Кузьмина, 1995). 

Х. Апелъ вьщеляет: компетеJгrность предмета (методические и содержательные 

знания в конкретной отрасли); дидактическую компетентность (навык трансформирования 
содержания предмета в учебное содержание и конкретную деятельность школьiПIКа, умение 
вариативно использовать на првктике характерные возможности учебных предметов); 
социальную компетентность (умение работать с различными социальными группами); 
ЮIДНDидуальную компетентность (она тесно связана с личностью и ннднвидувльностью 

yчиteJIJI, а также способом, как учитель себя преподносит, насколько верно и воспринимаемо 
другими может и умеет выбрать навыки и насколько успешно способен их реализовать) 
(Апель, 1990). 

В отношении подготовки молодых педагогов важно осознать содержание реального 

уровня компетенции, потому что его создмrnе - это основв наших исследований в Рижской 
академии педагогнки управлеiПfЯ образованием. Теоретические знаiПfЯ учителя и развитие 

его профессионалъных навыков, усовершенствование ero опъгrа обозначены 
профессиональными качествами учителя, а компетеJгrность учителя - это выражение 

качества. Уровень начинающего учителья характеризуется теоретической готовностью и 
отмечен первыми практическими работами, которые возможны во времл учебной пракrnк:и. 
Учитель апробирует полученные во время учёбы знаiПfЯ предмета и учебную методику 
самостоятельной педагогической деятельносm, однако профессионвлъные знаШ!Я 
эпизодические, решеiПfЯ часто ситуативны. Только во второй, третий год формируется опыг 
самостоятельной педагогической рабОТЪ! и единство теории и практики, формироваm1е своей 
педаrог1rческой системы. Опыг позволяет учителю просчитать многообразие педагогических 
ситуаций и убедиться в сложности прИЮ!Маемых решений, необходимосm их обоснования. 
Рефлексия позволяет ему совершенствоваться как профессионалу. 

Уровень компетентности характеризуется теоретически обоснованным и практически 
реализуемым выбором. Учитель струкгурирует coдepжwrne деятельности, определяет 

приориrеты, согласованность целей и задач в течение педагогического процесса. 

Деятельность учителя ориентирована на деятельность школьника, для понимания ero 
желаний и возможностей. Поэтому выбор учителя рационален, компетентен, целенапра11Лен 

и не подвержен ситуации. Учитель замечает ЯIIЛeiOfJ!, их взаимосвязь, опираясь на 

профессиональны:й опыт, и думая о последствиях прииимаемых решений, изменяет 
деятельность. 

Чтобы реализовать професеиональную педагогическую компетентность молодого 

учителя, а также его возможность самовыражеiПfЯ во время учt!бы, на педагогической 
кафедре выработана модель развития педагогической компетентности, опирающаяся на 

осознание того, что подготовка молодого учителя - это равновесие студенческого опыта и 

необходимость совершенствования теоретических и практических знаний. 
Мы считаем, что <<Педагогическая компетеитиость - это иитеrративное свойство 

личности, представтпощее взаимосвязь личиостиых особенностей, знаний и опыга, 
формирующееся в рiiЗJШЧИЫХ видах педагогической деятельности." (IОргена, 2000, с. 34) 

В меияющейся государствеиной социально-экономической ситуации, меняется 
поmtМаиие роли учителя. Это означает, что исследование продолжается и расширяется, 

набmодая за вс8 новыми возможносТJШи професеионального роста учителя. 
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В Рижской академии педагогики и уnравлеmJЯ образованием nри подготовке будущих 

учителей и руководrrrелей образоваmJЯ учебный nроцесс opram!ЗOBIШ так, что студеиты 
целенаnравленно развивают в себе необходиыую учитеmо компетеiЩИIО. 

В модель учительской компетентности, в нeiJ вкточены осншшые умении 

дептелышсти будущего уч!Пелп- познавательные, нравственные, творческие: умеНШ! 
создавать такую педагогическую среду, в которой воспитанник стаиет эффективныы и 

счастливым человеком; поможет воспитанниквм освободиться от комплексов, стереотипов, 

предрассудков, поможет открыть cвoiJ Я-nриор11; способствовать развитию нравственности; 
открыть его возможности; стиыулировать интелектуальное развитие, готовность к 

жизнедеятельности; способствовать развитию возможности адаптации и интеграции в 
изменяющейся среде; стиыулировать развитие гуманной личности; помогать образовывать 
отноmеНШ! и критерии ценностей; способствовать развиlШО наблюдательности, навыку 
анализировать, оценивать, делать логические выводы; строить и стабилизировать 

симосознание ученика, стиыулировать чувство равновесия между симосознаннем и 

самокритикой, стиыулнровать возможность свмостоятельно учиться, искать необходимую 
информацию; способствовать разшrпnо мотивации к nродуктивной деятельности, развивать 
чувство безопасности, помогать выбирать цель и дос11П'ать eiJ; помогать научиться ценить и 
принимать другого человека таким, какой он есть: его позиции, традиции, nривычки; 

помогать воспитаннику научиться жить так, чтобы он смог вызвать уважение и mобовь 
другого человека: стиыулировать возможность осознавать свои иужды 11 способствовать 
развитшо актуализации высоких иужд; способствовать nрофессиоиальному выбору 
воспитаm!ИКа, способствовать дальнейшему образованшо родителей воспитанника; быть 
примером, на который воспитаннику хотелось бы равняться. Осуществление педагогической 
деятелыюсти требует от каждого учителя высокой профессиональной компетенции. 
Выводы 

В соответствии с иуждвм11 общества меняются и требоваmJЯ к образованшо: 
воспитанный и образоваm!ЫЙ человек, не столько знающий, сколько готовый к меняющейся 
жизненной ситуации. 

!.Глядя с точки зреНШ! функций ущггельской деятельности, в совремеmюм обществе 
появились две тенденции: 

Ф в связи с тем, что семья в иьrnешней ситуации не может осущестВЛJiть многообразные 
семейные функции, фактичесю1 на первый план вьщвинув решение проблем житейского 
11 экономического характера, акцентирована воспитательная деятельность учителя, 

в обществе наблюдается соединение функций семейного и школьного воспитаmJЯ 
сближение функций учительской н материиской. ' 

2. В подготовке учителей Латвнй актуальной ЯВЛJiется проблема педагогической 
компетентности. Мы опираемся на вывод, что педагогическая компетентность • 
интегративное свойство личности - представляюшее взаимносвязь личностных 
особеmtостей, знаний и опита, формирующейся а разт1чных видах педагогической 
деятельности. 
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