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и остается в опыте, является ключом пони

мания педагогической сущности инноваций 

в образовательном процессе. 

Инновационное образование по своей 

сути всегда развивающее, следовательно, в 

центре образовательного процесса сама 

личность учащегося, который с помощью 

учебного материала учится самостоятель

но добывать знания, ставить перед собой 

развивающие цели, планировать и осуще

ствлять творческую деятельность, готов к 

адекватной самооценке, становясь субъек

том собственного развития. В этом смысле 

педагогический процесс становится антро-

поориентированным. 

Инновационный процесс обусловлива

ет рефлексию, т. е. процесс «обращенности 

на себя» всех субъектов педагогического 

процесса. 

Избирательный, исследовательский ха

рактер инновационной деятельности в ус

ловиях отсутствия жесткой регламента

ции содержания образования предполагает 

свободу выбора как уход от алгоритмизации 

к модификации программ, учебников, при

емов и способов педагогической деятельно

сти. Вариативность инноваций способству

ет развитию «человека культуры», подго

товленного не только к стабильной жизни, 

но и к развитию научного потенциала, из

менениям в условиях труда, сменам образа 

жизни, решению нестандартных задач в ка

чественно новых ситуациях. 

Инновационная деятельность развивает

ся на основе ценностно-рефлексивного вза

имодействия, в основе которого открытость, 

в том числе и новому опыту, готовность к 

партнерству и отраженной субъектности 

(представленности в других), реализация 

высших духовных потребностей участников 

образовательного процесса, которые обра

щены к проявлению себя в избранном виде 

деятельности, что способствует самореали

зации внутреннего потенциала слушателей. 
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В статье приведены некоторые ключевые компетенции, необходимые для оценки подготов
ленности студентов к профессиональной педагогической деятельности, а также представлены ос
новные результаты исследования степени их сформированное™. 

The article reveals the key competence which is necessary for estimation of students' preparation 
for their professional pedagogical activity. The main results of the formation level research are 
given. 

Проблема качества подготовки специ

алистов является актуальной для высшей 

школы. Существующие в нашей стране 

формы и методы оценки эффективности 

образовательных программ подготовки в 

основном ориентированы на измерение ко

личественных показателей знаний, умений 

и навыков выпускников, тогда как мировой 

тенденцией является переход от количе

ственного оценивания к качественному, 

когда в центре внимания находятся компе

тенции будущего специалиста. Поставлен

ные перед высшим образованием цели и 

задачи предопределяют создание новых 

технологий измерения качества образова

ния в России, основанных на применении 

компетентностного подхода. Данный под

ход, в дополнение к традиционному, позво

ляет разработать систему новых критериев 

для оценки качества подготовки студентов 

и использовать их еще в процессе освоения 

ими соответствующих образовательных 

программ с целью коррекции процесса обу

чения и индивидуальных траекторий раз

вития личности. 

Комплексное изучение проблем высше

го педагогического образования и анали

тический обзор работ по вопросам оценки 

качества образования
1
 определили необхо

димость создания технологии оценивания 

качества подготовки специалистов (ОКПС) 

на основе компетентностного подхода. 

Нами было проведено исследование, 

включающее четыре основных этапа. 

Целью первого, пилотажного этапа Ис

следования стало выявление ключевых ком

петенций педагога и соответствующих ка

честв и свойств личности
2
, которые долж

ны быть сформированы у студента в про

цессе обучения. На данном этапе был про

веден опрос трех групп респондентов: сту

дентов, обучающихся на педагогических 

направлениях гуманитарных специальнос

тей, преподавателей и учителей-професси

оналов. По итогам опроса были проведе

ны сравнительный анализ, ранжирование и 

объединение близких по смыслу компетен

ций, выделены некоторые наиболее значи

мые ключевые компетенции в соответствии 

с классификацией И. А. Зимней: 1) стрем

ление к полному физическому и духовно

му здоровью и его совершенствованию; 

2) стремление к счастливой семейной жиз

ни; 3) демонстрация активной жизненной 

позиции; 4) понимание ценностей миро

вой культуры; 5) демонстрация широко

го круга интересов и кругозора, обладание 

общей культурой; 6) стремление к расши

рению и приращению накопленных зна

ний; 7) стремление к свободе и ответствен

ности; 8) проявление чувства собственного 

достоинства, уверенности в себе; 9) прояв

ление уравновешенности и эмоциональной 

стабильности; 10) стремление к самосовер

шенствованию, саморегулированию, само

развитию; 11) стремление к достижению 

поставленных целей; 12) проявление доб

рожелательного отношения к окружаю

щим; 13) проявление терпимости в общении 

и уважения к собеседнику; 14) демонстра

ция способности к разрешению и избега

нию конфликтных ситуаций; 15) проявле

ние способности и готовности к общению; 

16) проявление самоконтроля в общении, 

сдержанности, самодисциплины; 17) владе

ние кросскультурным общением; 18) про

явление творческого потенциала; 19) де

монстрация высокого уровня профессио

нальной направленности; 20) проявление 

способности планировать и прогнозиро-
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вать свои действия, организовывать свою 

деятельность; 21) проявление высокого 

уровня информационной культуры. 

Следующим шагом стало выявление 

основных компетенциеобразующих лично

стных качеств и подбор соответствующих 

оценочных средств и технологий. 

Следующими этапами исследования ста

ли этапы диагностирования, формирования 

и контроля результатов. Общее количество 

испытуемых составило 122 человека. Кон

троль исследования осуществлялся по груп

пе студентов непедагогического направле

ния этих же специальностей, всего 54 чело

века. Одни и те же студенты проходили те

стирование на 1, 3 и 5-м курсах полного 

цикла обучения. Для обеспечения степени 

надежности результатов применялись про

веренные тестовые материалы, которые об

рабатывались по стандартным методикам, 

в некоторых случаях были использованы 

авторские анкеты. Полученные результаты, 

имеющие различную размерность и едини

цы измерения, приводились в единую сис

тему сопоставимых расчетных единиц (про

центы от максимально возможного резуль

тата). Для всей выборки студентов рассчи

тывалось среднее значение по каждому из 

исследуемых свойств личности и вычисля

лась возможная ошибка тестирования по 

методу среднего квадратичного отклонения 

(в нашем исследовании она составила от 4 

до 8%). Результатом этих этапов работы 

явилась полученная динамика развития зна

чимых для педагога личностных качеств у 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной 

групп (КГ) студентов. В это же время про

водился анализ учебных планов обучающих

ся и полученных студентами оценок по изу

ченным дисциплинам и определен средний 

балл по теоретическим и практическим за

нятиям для каждого студента на 1,3,5-м году 

обучения. При этом были выявлены разли

чия в структуре учебных планов ЭГ и КГ. 

Результаты были приведены к той же систе

ме измерения. Расчет средних баллов по обе

им группам и возможной ошибки вычисле

ния проводился аналогичным методом. 

Непосредственное вычисление степени 

сформированности компетенций проводи

лось на базе компетенциеобразующих 

свойств личности с учетом средних баллов 

по теоретическим и практическим заняти

ям для каждого студента исследуемых 

групп. В основу расчета было положено 

утверждение о том, что знания и опыт их 

применения определяют уровень или сте

пень возможности проявления личностных 

качеств
3
. Будем считать, что в условиях со

временного образовательного процесса в 

вузе объективной оценкой полученных зна

ний и практического опыта студента вы

ступает средний балл успеваемости. Пола

гаем при этом, что процент усвоенных тео

ретических знаний и практических умений 

и навыков определяет процент проявления 

необходимых личностных свойств и ка

честв, т. е. степень сформированности ком

петенций. На этом шаге были вычислены в 

процентном выражении значения ключе

вых компетенций, а также с использовани

ем аддитивного метода свертки, который 

предполагает построение интегрального 

критерия в виде взвешенной суммы локаль

ных параметров и применяется для расчета 

рейтинговых показателей, значения под

классов и классов компетентностей и их 

отклонений. Полученные числовые данные 

приведены в работах автора
4
. Весовые ко

эффициенты для каждого уровня свертки на 

данном этапе расчета были выбраны рав

нозначными. Важнейшим результатом рас

чета явилось получение общего интеграль

ного значения, позволяющего сделать ком

плексный вывод о степени готовности сту

дента к предстоящей профессиональной 

деятельности как индивидуально для каж

дого студента, так и в среднем для исследу

емой группы. 

К основным результатам проведенного 

исследования можно отнести следующее: 

1. Предложенная нами методика позво

лила проследить индивидуальную траекто

рию развития показателей педагогической 

компетентности студента, что дает возмож

ность контролировать основной результат 
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образования - формирование ключевых 

компетенций и в случае необходимости 

проводить необходимую корректировку 

процессов обучения и траектории индиви

дуального развития студента. На рис. 1,2, 3 

приведен пример динамики развития клю

чевых компетенций отдельного студента. 

2. Оценивание формирования ключевых 

компетенций в экспериментальной и конт

рольной выборках на базе средних значе

ний дает возможность выявлять влияние 

изучаемых дисциплин и, как следствие, про

водить корректировку как самих учебных 

планов обучения и их содержания, так и 

Рис. 1. Показатели ключевых Рис. 2. Показатели ключевых Рис. 3. Показатели ключевых 
компетенций студента компетенций студента компетенций студента 

1-го курса 3-го курса 5-го курса 

применяемых образовательных техноло

гий, методов, организационных форм, учеб

ной среды и т. д. 

3. Изучая процесс формирования педа

гогической компетентности в современных 

условиях, можно сделать выводы об эффек

тивности существующего образовательно

го процесса. Рис. 4, 5, которые отобража

ют степень сформированности ключевых 

компетенций студентов - будущих педаго

гов (выделенная область) и студентов КГ, 

позволяют в сравнении наглядно видеть 
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различия в структуре педагогической ком

петентности и ее отдельных компонентов 

на 1-ми 5-м курсах обучения. Рост значе

ний показателей педагогической компетен

тности у студентов ЭГ составил в целом 

20%, у студентов КГ - 2,5%. 

4. На основании проведенных расчетов 

был сделан вывод о том, что современные 

образовательные программы подготовки 

педагогов в классическом университете в 

наибольшей степени способствует развитию 

ключевых компетенций I класса - компетен

ций, относящихся к самому человеку как 

личности (24%); в меньшей степени разви

ваются компетенции II класса - компетен

ции человека и социальной среды (21%) и 

развиваются незначительно компетенции 

III класса - компетенции деятельности чело

века (13%). Приоритетно формируются ком

петенции под цифрами 2,8,9; в меньшей сте

пени - 1,3,5, 10, 11,13-17; незначительно-

12, 18,21 р еформир уют с я - 4 , 6 , 7,19,20. 

Проведенное исследование позволило 

выявить некоторые ключевые компетен

ции, необходимые для оценки подготовлен

ности студентов к профессиональной педа

гогической деятельности, определить ком

понентный состав компетенций и связать с 

соответствующими личностными качества

ми. Разработанная методика расчета вклю

чает обработку результатов тестирования 

групп студентов для последующего вычис

ления как значений локальных показателей, 

так и интегрированного показателя общей 

компетентности педагога. Доказана воз

можность оценки степени сформированно

сти исследуемых компетенций на основе 

анализа компетенциеобразующих личнос

тных качеств. Таким образом, технология 

ОКПС позволяет диагностировать цели и 

результаты освоения студентами образова

тельных программ на языке «компетенций» 

в режиме мониторинга на любом этапе обу

чения будущих педагогов, является универ

сальной, динамичной, легко модифициру

ется с изменением условий и требований и 

может быть использована на разных уров

нях анализа в системе менеджмента каче

ства современного вуза для улучшения эф

фективности образовательного процесса. 
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