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Условия обучения в вечерней школе несколько отличаются от дневной отличаются возрастом 
учеников, уровнем их социальной адаптации, мотивацией к обучению, особенностью психоло-
гического статуса и другими факторами. Эти особенности требуют постоянного поиска, 
нахождения новых подходов и открытий, применения новых технологий преподавания. В ста-
тье представлены результаты анализа специфики подхода к развитию профессиональной 
компетенции учителя-историка в условиях вечерней школы. 
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омпетентный» в каком-либо деле 

человек (от латинского competents – 

соответствующий, способный) определя-

ется как «осведомленный, являющийся 

признанным знатоком в каком – либо во-

просе, авторитетный, полноправный, об-

ладающий кругом полномочий, способно-

стей» [1, с. 247]. 

Компетентным (знающим, умелым) 

учитель должен был быть во все времена. 

Всю свою жизнь педагог должен совер-

шенствоваться чтобы подтвердить свое 

высокое звание «путеводителя» для поко-

лений. Учитель должен научить не только 

читать, писать и считать, но еще и думать, 

ставить перед собой цель и разрешать ее, 

он должен зажечь сердца пламенем любви 

к Родине, научить слышать друг друга, 

уважать своих предков. Согласно мнению 

А.К. Марковой: «Профессиональным ком-

петентным является такой учитель, кото-

рый на достаточно высоком уровне осу-

ществляет педагогическую деятельность, 

достигает определенных результатов в 

обучении и воспитании школьников и реа-

лизуется как личность» [3]. 

Основой деятельности учителя являют-

ся знания. Конечно, огромное значение 

имеют психологическая и психофизиче-

скаяготовность и практическая компетент-

ность. Но, «знания, компетентность, высо-

кая образованность нельзя заменить ника-

кими другими, даже самыми лучшими че-

ловеческими качествами». Компетентность 

учителя истории состоит из трех основ (об 

этом неоднократно писали отечественные 

ученые), объединенных единством его ме-

тодологической специальной и психолого-

педагогической подготовки.  

В последнее время государством пред-

принимаются усилия для модернизации 

школьного обучения истории и общество-

знания, однако ключевой фигурой в обес-

печении связи между исторической 

наукой и общественным сознанием был и 

остается учитель.  

В условиях вечерней школы современ-

ному учителю истории и обществознания 

приходится работать в непрерывно меня-

ющихся условиях и это требует постоян-

ного совершенствования его профессио-

нальных качеств. Появление новых и раз-

витие старых педагогических теорий, 

внедрение в учебный процесс новых тех-

нологий обучения вызывает необходи-

мость дополнительной подготовки учите-

ля. Учитель управляет образовательным 

процессом. «А чтобы управлять, нужно 

быть компетентным нужно полностью и 

до точности знать все условия производ-

ства, нужно знать технику этого произ-

водства на ее современной высоте, нужно 

иметь научное образование». Это касается 

не только дневных школ, но и вечерних. В 

условиях вечерней школы вопрос совер-

шенствования повышения профессио-

нальной компетентности является особен-

но актуальным. Контингент учеников 

обучающихся в данном образовательном 

пространстве требует постоянного поиска, 

нахождения новых подходов и открытий, 

применения новых технологий. 

Среди учащихся, кроме взрослых учени-

ков, чаще всего мотивированных на учебу, 

много детей, не адаптировавшихся к усло-

виям дневной общеобразовательной школы 

по разным причинам. Среди подростков – 

сироты, опекаемые, инвалиды, ребята, 

устроившиеся на работу для обретения са-

мостоятельности или помощи близким в 

трудной экономической ситуации, и другие 

категории. В процессе преподавания необ-

ходимо учитывать и ценностные ориента-

ции в сфере образования взрослых учени-

ков, особенности их умственной деятельно-

сти, психологический статус.  

Разные особенности учащихся требуют 

от учителя развития и как педагога, и вос-

питателя, и тьютора, развивать, при этом, 

различные профессиональные компетен-

ции, уметь реагировать на нестандартные 

ситуации, при решении которых учителю 

важно опираться на гуманистические, цен-

ности, поддержать, помочь, найти опти-

мальный выход. 

В работе П.А. Баранова «О модели 

профессиональной компетентности учи-

теля истории» указывается на то, что 

«К 



 

 

 

«профессиональная компетентность учи-

теля истории – одно из условий развития 

личности учащихся»[2].  

Также П.А. Баранов указывал, что ос-

новными качествами современного учите-

ля истории являются: знания, опыт, ма-

стерство в сфере педагогической деятель-

ности, коммуникативные особенности 

профессиональной деятельности [2].  

Как уже указывалось в статье, соглас-

но разработкам В.А. Сластенина, компе-

тентность учителя истории и общество-

знания состоит из трех составляющих, 

объединенных профессиональной пози-

цией учителя [4].  

Одна из позиционных составляющих – 

методическая компетентность – необходи-

мые знания в области дидактики, методики 

обучения предмету, конструирования про-

цесса для конкретных дидактических ситу-

аций с учетом психологических механиз-

мов усвоения. Например, образная нагляд-

ность, используемая для закрепления зна-

ний о памятниках искусства, создает бла-

гоприятную почву для сравнения, анализа, 

синтеза их содержания. Учитывая, что ос-

новная масса учащихся вечерней школы не 

имеет запаса культурных знаний, учителю 

необходимо приподготовки к уроку гармо-

нично связать произведения искусства с 

социально экономическими и политиче-

скими процессами истории. «Урок – это 

зеркало общей и педагогической культуры 

учителя, мерило его интеллектуального бо-

гатства, показатель его кругозора и эруди-

ции» (В. Сухомлинский). 

Знание вопросов культуры важно не 

только продемонстрировать, а с помощью 

методик преподавания, включить их в 

конкретный исторический процесс. 

Научно-теоритическая составляющая 

профессиональной компетенции историка 

включает три компонента: специальная 

(научная подготовка) – это знания и уме-

ния педагога; методологические знания 

философии предмета познавательной дея-

тельности (историография, методы науч-

ного познания), информационная – уме-

ния и навыки в информационном про-

странстве, использование компьютерных 

технологий на уроках истории и обще-

ствознания.  

Достаточный уровень научно-техничес-

кой подготовки позволяет учителю решать 

методические задачи. Например, при по-

строении учебного процесса анализируется 

содержание обучения, определяется объем к 

уровню материала, который должен быть 

усвоен на уроке. «Содержание» можно по-

нять как содержание параграфа учебника, а 

можно, при определенной профессиональ-

ной компетентности, понять материал в 

структуре научной теории и дать ее как 

«триединство» – основание, ядро, след-

ствие. Исходя из выше сказанного, опреде-

ляется место урока в составе темы, опреде-

ляется тип урока.  

На основе научно-теоритической под-

готовки базируются и методологические 

умения учителя в разработке специфиче-

ских методов и приемов обучения: орга-

низовать работу с учебником и дополни-

тельным материалом в школе и дома, пла-

нировать и ставить демонстрационный 

эксперимент, как ведущий специфический 

метод обучения (на что было указано ра-

нее) и т. д. 

Если учитель не обладает знаниями в об-

ласти психолого-педагогической компе-

тентности, он не может конструировать и 

организовывать учебный процесс, направ-

лять его на развитие каждого учащегося, «не 

сможет осуществлять дифференцированное 

обучение».  

В условиях развития инновационных 

подходов к образованию, профессия учи-

теля истории не мыслима без внедрения 

в практику преподавания образователь-

ных технологий обучения, в числе кото-

рых информационно-коммуникативные 

технологии. 

Таким образом, современному учителю 

истории в условиях вечерней школы, 

необходимо обладать способностью к ре-

флексии и саморефлексии, что способ-

ствует анализу результатов обучения, 

предупреждению стереотипов мышления 

и поведения.  
 



 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Словарь иностранных слов. – М., 1989. – 624 с. 
2. Баранов П.А.  О модели профессиональной компетентности учителя истории // 
Преподавание истории и обществознания в школе. – 2005. – № 9. – С. 57-62. 
3. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.: Просвещение, 1993 – 192 с. 
4. Сластенин В.А. Формирование социально активной личности: общая концепция ис-
следования. – М.: Просвещение. 1997. – 224 с. 
5. Педагогика / под ред. Ю.К. Кабанского. – М.: Просвещение 1990. – 478 с. 

 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
TEACHER-HISTORY AS A FACTOR OF INCREASE 

QUALITY EDUCATION IN THE EVENING SCHOOL CONDITIONS 
 

MOSKVINA Elena Vladimirovna 
History and Social Studies Teacher 

Evening school № 28 
Russia, Nizhny Novgorod 

 
 

The conditions of study in the evening school are somewhat different from the daytime differing in the 
age of the pupils, the level of their social adaptation, motivation to learn, the peculiarity of their psy-
chological status and other factors. These features require constant search, finding new approaches 
and discoveries, applying new teaching technologies. The article presents the results of the analysis of 
the specifics of the approach to the development of professional competence of the teacher-historian in 
the evening school. 
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В данной статье рассмотрены основные отличия профессионального и образовательного 
стандартов, опыт введения в содержание профессиональной образовательной программы по-
ложений профессионального стандарта на основе анализа его компонентов. 
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