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Этап
обучения

Характеристика Формы
активности

1.
Первый

или
полученный

ранее
опыт

Приобретение или 
восстановление опыта, 
который может быть 
как положительным, 
так и отрйцателыіым

Деловая игра; 
ситуационная 
задача; примеры 
на основе опыта 
работа; вопрос
ники, тесты

2.
Рефлексия

Включение мысли
тельных процессов, 
направленных на ана
лиз и осознание прак
тики; самооценка 
происходящего во 
время первого опыта

Обсуждение в 
группе; презента
ция результатов и 
собственного 
опыта; обратная 
связь с преподава
телем

3.
Теория

Приобретение теоре
тических знаний, что 
помогает рассматри
вать полученный опыт 
не как частный слунай, 
а как часть системы; 
из\иение закономерно
стей и формулировка 
выводов

Презентация 
преподавателя; 
работа над поня
тиями; сворачива
ние и обобщение 
знаний; разработ
ка структурно
логических схем

4.
Повторный

опыт

Применение получен
ных знаний на праюти- 
ке, выполнение заданий 
творческого плана

Тренинг; работа в 
парах; дидактиче
ская игра; состав
ление плана дей
ствий, разработка 
проектов

3. Работа гр>іт/'команд по подготовке презентаций/ 
докладов (итоговых документов игры):

3.1. Самоопределенческие доктады в гр>тше/коман- 
де (видение участниками игры заявленной npo6aeNŁi);

3.2. Анализ ситуации и оценка фактов (исследование 
настоящего состояния проблемы, исторический аспект, 
видение перспективы);

3.3. Работа над понятиями, определение тезауруса и 
теоретических подходов;

3.4. Определение ресурсов становления, развития и 
функциошрования различных систем деятельности;

3.5. Поиск решений, опенка альтернатив и принятие 
решений ("мозговой штурм", метод Дельфи и др.);

3.6. Подготовка программ и/или проектов;
3.7. Экспертная оценка программ н'или проектов;
3.8. Подготовка презентаций/докладов по принятым 

решениям, разработанным программам и/шш проектам.
4. Пленарное методологическое обсуждение презен- 

тащпг'докладов с учетом взаимозависимости и взаимо
связи всей совокугаюсти, организованных в ходе игры 
групп^команд (в случае выдачи различных заданий раз
ным груипам'командам).

5. Внесеіше поправок в принятые решеішя по итогам 
методологического обсуждения.

6. Итоговые доклады команд/груші по содержаішю 
проделатшой работы.

7. Рефлексия хода и результатов игры.
8. Принятие решения о необходимости продолжения 

игры.
Обобщенная технология ДИ не учитывает особеннос

тей проведешія разных видов игр и изложена в общем виде 
на основе личного участия в играх автора и опыта орга
низации акгивньк форм обучения.

Любая классификация ДИъссъыа. условна. Кроме при
обретения конкретных знаний и навыков, ДИ позволяют 
обучать взаимодействию, вырабачывать умения принимать 
групповые/командные решения. Обычно выделяют игры 
оргдеятельностные, ролевые, ймйтаішонные или моде;ш- 
рующие, дидактические, производственные.
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В последнее время стали популярны бизнес-симу’ля- 
ции, управленческие поед инки и пр. Самостоятельное при
менение в практике обучения нашли элементы ДИ; "моз
говой штурм", метод Дельфи, рейтинг-анализ, метод ре- 
шештя конкретных ситуаций. Развиваются новые направ
ления деятельности и соответственно появляются новые 
названия и формы ДИ. Все это свидетельствует о ітрйвле- 
кательности и результативности данного подхода в обу
чении взрослых.

Интересная подборка по данной проблеме опублико
вана в журнале "Отдел кадров" №6, июнь 2006 г.

В заключении хотелось бы отметить явные и неоспо
римые преимущества деловых игр:
• реализация системного подхода при решении задач;
• обучение новому в активной форме, развитие анати- 

тических навыков;
• развитие навыков принятия решений, оценка и выбор 

возможных атьтернатив принятия решений;
• командообразоваше, развитие управленческих навы

ков;
• конструтсгивный стиль обшештя;
• 100% интерактивность и эффективная обратная связь;
• оценка участшшов игры в нестандартной обстановке;
• ингеялекту’альпое состязание и интересное мероприятие;
• эмоциональный опыт.

Главной проблемой в разворачивании обу'іенйя в фор
ме ДИ можно назвать то, что люди недооценивают их до
стоинства и переоцешгеают недостатки. Для игр нужна 
специальная инфраструктура. Эксперты также отмечают 
возникающие психологические трудности, связанные с 
восприятием игры как несерьезного занятия.

Талантливые находки ДИ давно доказали целесооб
разность их применения в обучении взросльк. Известны 
также способы использования ДИ при отборе персонала 
в наиболее развитых организациях совремешюго типа.

УДК 37.015.3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Е.Л. Касьяник
Республиканский институт профессионачъного
образования
Минск, Беларусь

В докладе рассматриваются методологические подхо
ды к опредечению понятия "профессиональная компетен
тность", предлагается обобщенная теоретическая мо
дель профессионачьной компетентности преподавате- 
,чя курсов повышения квачификации и переподготовки 
кадров.

Одним из основных компонентов национальной сис
темы образоваішя в Республике Беларусь является повы
шение квалификации и переподготовка кадров, приобре
тающая в последнее время все большее значение и весо
мость. Первоочередной задачей системы последшиюмно- 
го образования, обнародованной в Национальном докла
де о развитии системы образования в Республике Бела
русь на Междушародном форуме "Образование для устой
чивого развития: на пути к обществу знания" (Минск, 
2005), является определение перспектив развития систе
мы последипломного образования, основная цель кото
рой заключается в обеспечении образовательной систе
мы работниками высокого уровня профессиональной ком-
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петентности, готовых к продуктивной деятельности в ус
ловиях ее реформирования [1].

Развитие последипломного образования во многом 
обусловлено наличием профессионально под готовленных 
специалистов-педагогов, профессионально компетентных 
в своей области. Соответственно, требования, предъявля
емые как к профессиональным, так и к личностным ха
рактеристикам преподавателей системы повышения ква
лификации и переподготовки кадров отличаются от стан
дартов других профессий. Необходимость владения ши
роким спектром теоретических и особенно практических 
знаний, умений и навыков, наряду с достаточно жестки
ми требованиями к личности самого специалиста, обус
ловленные характером его деятельности, создают специ
фические условия для формирования профессиональной 
компетентности преподавателя.

В толковых словарях компетентность определяется как 
осведомленность, эрудированность. В большом толковом 
психологическом словаре данная дефиниция рассматри
вается как способность вьшолнягь какую-либо задачу или 
сделать что-либо. Наиболее широко используется опре
деление компетентности как доскональное знание своего 
дела, существа выполняемой работы, сложных связей, яв
лений и процессов, возможных способов и средств дос
тижения намеченных целей. Отдельные авторы включа
ют в содержание компетентности уровень базового и спе
циального образования, стаж работы, умение аккумули
ровать опыт.

Нам импонирует взгляд АЛ. Деркача, который рассмат
ривает профессиональную компетентность как сформи- 
ровашюсть у специалиста едшюго комплекса знаний, на
выков, умений, психологических особенностей (качеств), 
профессиональных позиций и акмеологических инвари
антов. Здесь знания, навыки и умения можно представить 
как ролевые характеристики профессиональной компетен
тности специалиста. Все остальные компоненты предста
ют в качестве ее субъектных характеристик, указывают 
на его отношение к деятельности и на его сугубо тщдиви- 
дуальный почерк. Причем достижение различных уров
ней профессиональной компетентности определяется це
лым рядом детерминантов, среди которых -  тшдивидуаль- 
ные ограничения, являющиеся противопоказаниями для 
выполнения профессиональных функций [2].

На основе анализа литературы можно выделить основ
ные компоненты профессиональной компетентности:

1. социально-правовая (социальная) компетентность 
-  знания и умештя в области взаимодействия с обществен
ными инстшутами и людьми, а также владение приема
ми профессионального общения и поведения. В данном 
блоке можно выделить также исследовательскую компе
тентность, т.е. способности, которые позволяют анализи
ровать и оценивать текущее сошіальное взаимодействие

2. специальная компетентность -  подготовленность 
к самостоятельному выполнению конкретньк видов дея
тельности, умегшя рещать типовые профессиональные 
задачи и оцешгвать результаты своего труда, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения по 
специальности;

3. персональная компетентность -  способность к по- 
стояішому профессиональному росту и повышеншо ква
лификации, а также реализации себя в профессиональ
ном труде;

4. аутокомпетентность -  адекватное представление о 
своих социально-профессиональных характеристиках и 
владение технологиями преодоления профессиональных 
деструкций.

На основе описанных теоретических подходов к оп
ределению и содержанию профессиональной компетент

ности специалистов можно выделить ее основные струк
турные компоненты:

ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

РОЛЕВЫЕ СУБЬЕКТІЕЫЕ
ХАРАІ^ЕРЙС^ІКН Xj^P!^K:j^HCTHKH

Социально
правовая
компетентность

Специальная
компетентность

Аутоком-
петеитность

Персональная 
компетентность

Профессиональная 
позиция

Рис. 1 Структура профессиональной компетентности 
преподавателя

Ролевые характеристики включают необходимые спе
циалисту знания, навыки и умения. Система профессио
нальных знаний, умений и навыков -  это совокупность 
востребованных практикой сведений обо всех сторонах 
деятельности специагшста, а также приемов и техноло
гий вьшолнения им своих функциональных обязанностей. 
На наш взгаяд, одним из приоритетных элементов в дан
ной системе являются умения преподавателей в передаче 
собственного профессионального опыта. Нельзя научить 
тому', что сам не умеешь. Эта простая истина особенно 
актуальна для преподаватета системы последипломного 
образования.

Профессиональные знания как объективно необходи
мые сведения обо всех сторонах (блоках) труда профес
сионала складываются из востребованных практикой об
щих и частных компонентов. Они составляют основу для 
формирования психолого-педагогической культуры и не
посредственно технологии достижения специалистом же
лаемых результатов труда.

Профессиональные умения представляют собой дей
ствия специалиста, применяемые им для реализации обя
занностей и функций в процессе деятельности. Они выс
тупают исходными элементами целостной технологии его 
работы. Навыки здесь отражают приобретенную способ
ность специалиста выполнять профессиональные дей
ствия, приемы, конкретные должностные функции.

Базовььми компонентами для развития умений явля
ются навыки. Их совокупность представляет собой осно
ву, то есть сформированную, устойчивую способность спе- 
циатиста выполнять приемы, действия, операции профес
сиональной деятельности.

Все описанные профессиональные знания, умения и 
навыки можно объединить в две группы: социально-пра
вовую компетентность (знания и умения в области взаи
модействия с общественными институтами и людьми, а 
также владение приемами профессионального общения 
и поведения, примером может выступать коммуникатив
ная и конфликтная компетентность) и специальную ком
петентность (подготовленность к самостоятельному вы
полнению конкретных видов деятельности, умения решать 
типовые профессионалыше задачи и оценивать результа
ты своего труда).

Человек раск-рывается как целостный феномен со сво
ими неповторимыми макрохарактеристиками как инди
вид, личность, субъект деятельности, которые составля
ют субъектные характеристики профессиональной 
компетентности:
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А\токомпетентность заключается в адекватном пред- 

став^тении о своих профессионально значимых качествах 
личности и владении технологиями преодолеішя профес
сиональных деструкций.

Профессиональная позиция-это целостное психичес
кое образование, включающее конкретные установки и 
ориентации, систему личных отношений и оценок внут
реннего и окружающего опыта, реальности и перспектив, 
а также собствеішые притязания, реализуемые (не реали
зуемые, частично реализуемые) в избранном труде.

Персональная компетентность -  способность к посто
янному профессиональному росту и повышению квали
фикации, а также реализации себя в профессиональном 
труде. Выражеішем персональной компетентности могут 
выступать акмеологические инварианты.

Акмеологические инварианты представляют собой та
кие формируемые и используемые компоненты структуры 
профессионализма, которые обусловливают оптимальный 
творческий потешщал и наивысшую продуктивность тру
да независимо от действия внешних условий и факторов.

Видение специалистом стратегии достижения вершин 
профессионализма и следование логике продвижения к 
ним предполагает прохождение ряда этапов, каждый из 
которых означает взятие очередного рубежа профессио
нальной компетентности. Эти рубежи характеризуются 
такими уровнями профессионализма, как способность 
успешно выполнять профессиональную деятельность; 
подготовленность к стабильному продуктивному труду; 
профессиональное мастерство в реализации функций и 
обязанностей; творческое овладение исследовательско-шг- 
новационным стилем профессиональной деятельности.

Отмечешшіе уровни профессиональной компетентно
сти являются эталонами для оценивания и позволяют от
слеживать эволюцию профессионального роста препода
вателя, выявлять ее тенденции и придавать профессио
нальной деятельности оптимальный характер в соответ
ствии с ее предназначением и собственной сіратегйей до
стижения. Вполне очевиден факт, что профессиональная 
компетентность является стержневым юмпоненгом кон
кретной деятельности и труда в целом. Именно она выс
тупает определяющим фактором в достйжеішй желаемых 
резутьтатов.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО И 
ЛИЧНОСТНОГО подходов в ОБРАЗОВАНИИ 
ВЗРОСЛЫХ

В.И. Гладковский
Брестский государственный технический университет 
Брест, Беларусь

Необходимость преобразования неуклонно возрастающе
го количества информации -  исходного материала, в ко
нечный продукт -  знания, умения, отношения и убежде
ния субъекта образования, является сущностным осно
ванием применения деятельностного подхода в образо
вании. Наличие субъекта в системе образовательной де
ятельности дает основание для применения в образова
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нии и личностного подхода. Объединение этих подходов 
возможно при условии пересечения областей их приме- 
нения, а также при наличии конфигуратора, в качестве 
которого предлагается использовать постнеклассичес
кий вариант системного подхода.

В мировом образовании существуют следующие ос
новные тенденции: футндаментализация, индивидуализа
ция, теоретизация, функционализация и аксиологизация. 
Фундаментализация образования выражается в стремле
нии к формированию у индивида способности восприя
тия новых знаний в течение всей жизни. В этом случае на 
полноту знаний по причине их быстрого устаревания осо
бого внимания не обращают. Тевденция индивидуализа
ции образования предполагает развитие у студентов твор
ческих способностей, адекватных выбранной специаль
ности. Появление тенденщш теоретизации образования 
обусловлено тем, что при современном многообразрш ин- 
формащюнных потоков все больше должно цениться уме
ние мыслить точно, т.е. умение пршшмать решение в ус
ловиях множества различных точек зрения на основании 
реальных фактов, а не под влиянием пшотетических, хотя 
и внешне привлекательных домыслов. К этой же тенден
ции относятся: умение ведения дискуссий, способность к 
преодолению конфликтов, стремление к достижению парт
нерского согласия. Следует также упомянуть тенденцию 
фущкционачизации образования, в которой знания о мире 
в целом используются не только для решения частных про
блем в различных конкретных сферах деятельности, но и 
как теоретическое средство разрешения проблем шобаль- 
ного характера. Наконец, сущестаует еще одна тенденция, 
связаішая с необходимостью унета различных ценност
ных систем -  тенденция аксиологизации образования. [2, 
с.47-48].

Поэтому задача построения технологии фор.мирова- 
шш компетешщй, направленных на преобразоваіше ин
формации в знания, умения, отношения и убеждения, яв
ляется в наше время как никогда аюу'альной. В современ
ных условиях, когда объем научной и профессионально 
значимой информации неуклонно возрастает, а степень 
новизны усвоенной информации точно так же неутслонно 
уменьшается, решение подобной задачи, очевидно, было 
бы полезно для всех. Технология, отражающая все или 
часть упомянутых тенденций, могаа бы называться "ин
формационно-образовательной". Поскольку' современные 
образовательные технологии строятся с у'четом котіеп- 
туальііых оснований: ценностей, целей и подходов, то 
перейдем к анализу соответству'ющих понятий.

Ценности, начиная со времен немецкого физиолога и 
философа Р.Г. Лотце (60-е гт. ХЕК века), принято связы
вать с тем, что имеет какое-либо положительное или от
рицательное значение для человека [2, с.5-6]. В качестве 
положительной ценности может выступать все, что важ
но, необходимо, полезно и значимо для него. В контексте 
тенденций развития мирового образования можно назвать 
следующие ценности; ценность восприимчивости к но
вым знаниям; ценность развития творческих способнос
тей; цешюсти точного мышления и умешмпришгмать обо
снованное решение в условиях информационного шума. 
Ценности могут выступать в качестве одного из основа
ний выбора цели.

Целями называют представления о бутутцем состоя
нии предмета потребности [1, с.87]. Эти представления 
выступают в качестве целей тоішко в том случае, если оіш 
влияют на поведешге человека, no6>^Baa его к действи
ям, направленным на достижение цели. Поэтому' цель как 
технологическая характеристика деятельности содержит 
в себе указание не только на результат деятельности, но и


