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Переход системы высшего об-
разования на двухуровневую схе-
му подготовки специалистов, ос-
нованную на компетентностном 
подходе, осуществляется при яв-
ной неразработанности теоре-
тических оснований реализации 
идеи компетенций на практике и 
неопределенности требований 
государственных образователь-
ных стандартов. К этому прихо-
дится добавить неэффективность 
традиционных дидактических ин-
струментов и механизмов, отсут-
ствие адекватных средств диагно-
стики, контроля и оценки образо-
вательных достижений. На наш 
взгляд, это обуславливает необ-
ходимость научного поиска при-
емлемых технологических реше-

ний в плане обеспечения задан-
ных характеристик целостности 
образовательного процесса и ка-
чества образовательной деятель-
ности ее непосредственных участ-
ников на основе субъект-субъект-
ного взаимодействия.

Компетентностный подход ме-
няет наши представления о це-
лях, задачах и содержании обра-
зования в высшей школе. В насто-
ящее время приходит понимание 
того, что вслед за кардинальным 
изменением общего курса разви-
тия отечественной и мировой пе-
дагогической науки необходимо 
осуществлять соответствующие 
меры на практике: предпринимать 
конкретные шаги по реализации 
инновационных идей – наполнять 

содержанием и смыслом образо-
вательную деятельность, раскры-
вать новые закономерности об-
разования в процессе освоения 
компетенций, формирования ком-
петентности, определять дидак-
тические и обеспечивающие усло-
вия по критерию оптимальности 
достижения значимых результа-
тов совместной деятельности обу-
чающих и обучающихся на основе 
диалога, доверительных и ответ-
ственных субъект-субъектных от-
ношений, приводящих к успеху.

Сейчас акцент в професси-
ональной подготовке педагога 
смещается в сторону ее фунда-
ментализации. Это предполагает 
усиление ее методологической со-
ставляющей, приобщение студен-
та к научной деятельности, форми-
рование у него культуры систем-
ного анализа и др. [5, с. 6]. В.А. 
Болотов, например, обращает 
наше внимание на преемствен-
ность традиций общего и высшего 
образования, обеспечивающих ди-
намичное развитие отечественной 
педагогической науки и практики. 
Он отмечает: «В новой концепции 
и новых требованиях к школьнику 
уже определены сложные задачи. 
Это не только усвоение учащими-
ся прикладных навыков, но и фор-
мирование, выращивание у наших 
школьников личностных качеств, в 
том числе субъектности – способ-
ности самостоятельно принимать 
решения и отвечать за их послед-
ствия, умения работать в коллекти-
ве» [2, с. 33]. 
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Актуализация личностного 
аспекта образовательной деятель-
ности, повышение самостоятель-
ности школьника и студента в об-
щеобразовательной и высшей шко-
ле обусловлены необходимостью 
опережающего развития отече-
ственной науки, становления эф-
фективного производства и эко-
номики, укрепления государства и 
общества, что предполагает уси-
ление воспитательных акцентов 
педагогической деятельности по-
средством решения проблемы ди-
агностики образовательных до-
стижений, адекватного выбора ин-
струментов контроля и оценки 
динамики изменения деятельност-
ных и личностных качеств/харак-
теристик обучающихся в контексте 
педагогического обеспечения об-
разовательного процесса [6, 7, 8].

Для первокурсника начало обу-
чения в вузе – это реальная воз-
можность переосмыслить зна-
чение результатов предшеству-
ющего опыта, выстроить планы 
на будущее как проектировочные 
этапы развития в новом социаль-
ном контексте. Для преподава-
теля высшей школы совместная 

образовательная деятельность – 
это базовая установка и точка от-
счета в системе координат дея-
тельности и отношений, источ-
ник необходимой информации 
для осуществления планирова-
ния и реализации задач обучения 
и воспитания, раскрытия образо-
вательных потенциалов и др.

Следует учитывать и соотно-
сить образовательные потенциа-
лы обучающихся с параметрами 
организационно-педагогических 
условий, реализуемых педагогом 
в контексте выполнения требо-
ваний компетентностного подхо-
да. Это предполагает адекватный 
выбор методов обучения и вос-
питания, соответствующих стилю 
продуктивного взаимодействия, 
выстроенного на основе диало-
гичности, смысловой определен-
ности, системности и система-
тичности, последовательности и 
цикличности, субъектности, ком-
промисса, индивидуальности, 
сплоченности и др. Необходимо 
отметить, что общий мотив орга-
низации деятельности и педаго-
гического обеспечения формиро-
вания компетентности бакалавров 

определяется взаимным стремле-
нием обучающих и обучающихся к 
достижению успеха [9].

В образовательном процес-
се мы опосредованно задаем и 
реализуем признаки детермини-
рованности личностных потен-
циалов обучающихся условия-
ми образовательной среды и ха-
рактеристиками личности самого 
преподавателя. Механизмы про-
явления образовательных потен-
циалов в компетентностном под-
ходе к обучению есть трансформа-
ция сознания ученика – изменение 
стереотипов его мышления, ак-
туализация образов и образцов 
поведения, а также результатов 
деятельности, опосредованных 
условиями выполнения учебных и 
производственных задач под вли-
янием внешних и внутренних уста-
новок к действию [6, с. 143].

Личностное становление инди-
видуальности следует рассматри-
вать посредством изменения от-
ношений к самому себе и ближай-
шему окружению. Проявленные 
студентами способности к адап-
тации в новых условиях среды, ак-
тивное использование ими меж-
личностной коммуникации для 
расширения образовательно-
го пространства и решения учеб-
ных образовательных задач пока-
зывают успешность обеспечиваю-
щей деятельности преподавателя 
в вопросах формирования компе-
тентности бакалавров средствами 
учебной дисциплины. 

Педагогическое обеспече-
ние – это прежде всего целена-
правленное, высокоорганизо-
ванное, эффективное взаимо-
действие участников учебного 
процесса, основанное на принци-
пах диалогичности, компромисса, 
приоритетного выбора взаимо-
приемлемых решений, смысло-
вой определенности целей, задач, 
содержательного наполнения де-
ятельности и др.

Под образовательной деятель-
ностью в вузе мы предлагаем рас-
сматривать любой вид активности 
субъекта образования, имеюще-
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го выраженную целевую направ-
ленность и проявленное стремле-
ние к получению личностно зна-
чимого результата [7, с. 243]. При 
компетентностном подходе к об-
учению целеполагание образова-
ния имеет широкий спектр задач 
формирования, который наряду 
с традиционными показателями 
продуктивности (знания, умения) 
включает личностные качества и 
психологические характеристи-
ки [1, с. 48]. В последнее время 
происходит актуализация таких 
результатных категорий образо-
вательного процесса, как «отно-
шение», «активность», «интерак-
ция», «интерес», «включенность», 
«креативность» и др. [10, с. 127]. 
Вместе с тем педагогическое обе-
спечение подразумевает и техно-
логический аспект организации 
деятельности – диагностику, кон-
троль и оценку учебных достиже-
ний бакалавров. 

Результаты проведенного ис-
следования подтверждают эффек-
тивность использования опосре-
дованного и целенаправленного 
контроля уровней сформирован-
ности профессионально-деятель-
ностных характеристик и лич-
ностных качеств бакалавров по 
направлению подготовки «Педа-
гогическое образование». Диагно-
стика успешности освоения со-
держания основной образователь-
ной программы осуществлялась в 
соответствии с расписанием заня-
тий, на основании балльной оцен-
ки деятельности посредством 
включения знаний, умений и на-
выков – определителей таких ком-
понентов, как профессионально-
педагогические знания, умения, 
навыки и опыт профессиональ-
но-педагогической деятельно-
сти. Градации качественных из-
менений определялись на че-
тырех уровнях возрастающего 
соответствия: деятельность узна-
вания; алгоритмическая, эвристи-
ческая, творческая деятельность. 
В ходе эксперимента использова-
лись традиционные средства ди-
агностики: опрос (письменный, 

устный), работа в парах, группо-
вая работа и др. Среди иннова-
ционных диагностических инстру-
ментов предпочтение отдавалось 
моделированию педагогических 
ситуаций, имитационной активно-
сти, тренингам взаимодействия 
и социально-ролевой оценки, ин-
терпретации и др.

Обеспечивающая деятель-
ность преподавателя высшей 
школы – это целостный акт, в кото-
ром реализуются следующие ос-
новные его составляющие:

– определение целей и задач 
совместной деятельности в про-
странственно-временном образо-
вательном контенте (вуз, направ-
ление подготовки, учебная груп-
па, семестр и др.);

– анализ исходных условий, 
выбор ориентиров и признаков 
успешности реализации планов 
обучения и воспитания (образо-
вательная среда, содержание об-
разования, образовательные по-
требности обучающихся и др.);

– соотнесение параметров ре-
сурсного обеспечения деятельно-
сти и условий реализации возмож-
ностей образовательной среды в 
контексте соответствия запросам/
ожиданиям обучающихся;

– выбор стратегий и тактик пе-
дагогического сопровождения и 
педагогической поддержки в за-
данных условиях педагогического 
взаимодействия;

– прогнозирование возможных 
нежелательных тенденций разви-
тия объект-субъектных отноше-
ний и нивелирование вероятно-
стей рисков – сведение их к мини-
мальному значению;

– систематизация факторов 
успешности осуществления субъ-
ект-субъектных отношений и мо-
делирование вероятностно-типо-
вых исходов педагогических ситу-
аций взаимодействия;

– структурирование содержа-
ния образования бакалавров в со-
ответствии с целями и результа-
тами обучения/воспитания – ком-
петенциями и дескрипторами 
компетентностного формата;

– выбор методов, обеспече-
ние вариативности дидактических 
средств и организационных форм 
продуктивного взаимодействия 
субъектов образования на уровне 
личности, коммуникативной груп-
пы обучающихся и учебного кол-
лектива в целом;

– текущее и долгосрочное пла-
нирование, содержательное на-
полнение образовательных задач, 
диагностика качества результатов 
учебной и обучающей деятельно-
сти субъектов;

– анализ и систематизация 
данных, оценка успешности реше-
ния педагогических задач обеспе-
чения компетентности, коррек-
ция направленности и управление 
процессом ее формирования. 

Целостный образовательный 
процесс отличается признака-
ми высокой технологичности. При 
этом сохраняется разностороннее 
и гармоничное развитие деятель-
ностных и личностных качеств/ха-
рактеристик обучающихся в вузе, 
задаются цели воспитания и обу-
чения, определяются средства их 
достижения и процедуры диагно-
стики, разрабатываются индика-
торы уровневого соотнесения по-
казателей, выбираются критерии 
оценки качества сформированно-
сти результата [9, с. 6]. 

Современному педагогу необ-
ходимо опираться в своей про-
фессиональной деятельности не 
столько на готовые технологии, 
сколько на собственные знания 
и профессионализм. Он должен 
уметь правильно оценивать, по-
нимать ситуацию и в соответствии 
с этим выбирать наиболее адек-
ватные методы, средства, прие-
мы обучения, разрабатывать соб-
ственные, авторские технологии 
деятельности [5, с. 6]. 

Особого внимания заслужива-
ют новейшие технологии интерак-
тивного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, 
сочетающие традиционные сред-
ства обучения с игровыми прие-
мами и технологиями обучения. 
Мы с интересом встречаем мно-
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гообразие учебной инноватики 
эдьютейнмента и рассматриваем 
построение занятий по интерак-
тивным «золотым правилам» дра-
могерменевтической (социоигро-
вой) режиссуры. 

Образовательные новации ме-
няют процесс обучения настоль-
ко, что атмосфера на занятии 
становится непривычно комфор-
тно-игровой, деловито-позитив-
ной, эмоционально насыщенной. 
Это позволяет педагогам-нова-
торам оказываться на переднем 
крае решения многих существу-
ющих проблем обучения [3]. По-
этому можно считать обоснован-
ным использование ресурсов, 
которые позволяют обнаружи-
вать весьма существенные, уни-
кальные образовательные по-
тенциалы, заложенные приро-
дой в индивидуальность каждого 
студента, посредством бессозна-
тельных механизмов обучения на 
основе свободной творческой де-
ятельности [4, с. 50–52]. 

Вместе с тем мы придаем пре-
емственности в научном знании 
большое значение и рассматри-

ваем необходимость сохранения 
педагогических традиций и под-
ходов к решению проблем выс-
шего образования. Речь идет о 
знаниевой парадигме образова-
ния, которая продолжает оста-
ваться актуальной в отсутствие 
альтернативы знаниям, умениям 
и навыкам – определителям ка-
чества результатов образования 
на выходе на фоне недостаточ-
ной разработанности современ-
ных диагностических средств и 
инструментов контроля динамики 
изменения параметров, визуали-
зации компетенций и компетент-
ности.

Решение этих и других актуаль-
ных задач определялось исследо-
ванием проблемы несоответствия 
традиционного комплекса оце-
ночных средств и методик оцени-
вания учебных достижений обу-
чающихся в вузе с учетом специ-
фики результатов инновационной 
образовательной деятельности в 
плане реализации компетентност-
ного подхода на примере подго-
товки бакалавров по направлению 
«Педагогическое образование». 

Экспериментальными критери-
ями готовности обучающихся к 
выполнению учебных и учебно-
производственных задач явля-
лись эмоциональный настрой об-
учающихся и мотивационная со-
ставляющая образовательной 
деятельности. Учитывались уме-
ния бакалавров действовать не 
по шаблону, их способности нахо-
дить оптимальные решения в си-
туациях неопределенности, избы-
точности, ограниченности, недо-
статочности времени, ресурсов, 
средств и др. 

Какие же особенности органи-
зации эффективного межличност-
ного взаимодействия субъектов 
можно выделить и отнести к клю-
чевым факторам педагогического 
обеспечения? 

Очевидно, что следует иметь 
в виду оптимально сбалансиро-
ванную образовательную сре-
ду, в которой успешно преодо-
леваются коммуникативные ба-
рьеры общения, повышается 
ответственность участников, 
формируется профессиональная 
компетентность.




