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-  умение делать сравнения, выводы, аналитические зак
лючения;

- культура речи;
- эмощюнальная убедительность;
-  использование различных техішческйх средств и раз

даточных материалов (таблиц, схем, слайдов и т.д.). 
при выполнении контрольных работ:

-  полнота раскрытия вопроса и правильный ответ при 
решеішй задачи;

-  логическая последовательность решения задачи;
-  аккуратность оформлеішя.

при выполнении письменных заданий (реферата, кур
совой работы):
-  полнота раскрытия вопросов;
-  целостность, системность, логическая последователь

ность;
-  умение делать правильные выводы и заключения;
-  аккуратность оформления письмешюй работы;
-  подготовка материала с помощью компьютерной тех

ники.
2. Формирование итоговой оценки.
Итоговая оценка формируется по 10-балльной шкале. 

Она складьгеается из отдельных работ и видов деятельно
сти, которые также оцениваются по 10-балльной шкале, 
но в итоговую оценку оші включазотся с определенным 
весом, задаваемым в процентах от общей суммы.

Экономисту важно иметь устойчивые навыки реше
ния разнообразных вычислитеггьных задач и умеше быс
тро принимать правильные решения. Удобнее всего про
верять эти навыки и умения при помоши письменной фор
мы контроля.

Устная проверка знаний -  экзамен -  остается самой 
важной частью итоговой оценки по дисциплтше "Эконо
мика предприятий торговли", так же как и ио многим дис
циплинам, изучаемьпи на факультете экономики и управ
ления торговлей. Ведь умение демонстрировать знания в 
форме диалога так необходимо в практической жизни.

Вид работ Удельный вес 
оценки вида 
работы,%

Контрольная работа № 1 10
Контрольная работа № 2 10
Средний балл на 
иракгаческих занятиях

5

Посещаемость лекций, 
семинарских и 
практических занятий

5

Курсовая работа 20
Экзамен в конце изучения 
курса

50

Всего 100
3. Стимулы и санкции.

Получение баллов за;
-  участие в научных конферешгиях, конкурсах, олим

пиадах + 1 балл;
-  занятие в тематических и предметных кружках, СНО 

(студенческих научных отрядах) + 1 балла;
-  выполнение индивидуальных заданий, научных работ 

+ 0,5 балла.
Снятие баллов за:
-  отсутствие на занятиях по неуважительной причине -  

0,1 балла за каждый час;
-  невьшолнение поручений преподавателя -  0,5 балла

4. Рейтинговый контроль диагностики знаний 
студентов.

Рейтинговый контроль знаний в системе накопитель
ной итоговой оценки предусматривает определение сте
пени усвоения материала и качества учебной работы сту
дента, для чего рекомендуется определять уровень зна
ний студентов:

0 уровень (соответствует "1-3" по 10-тибальной 
шкале). Студент не владеет учебным материалом на реп
родуктивном уровне.

1 уровень (соответствует "4"по 10-тибальной шка
ле). Студент владеет учебным материалом на репродук
тивном уровне или владеет частью учебного материала.

2 уровень (соответствует "5-6" по 10-тибальной 
шкале). Студент владеет учебным материалом на уровне 
понимания.

3 уровень (соответствует "7-8" по 10-тибальной 
шкапе). Студент владеет определенным объемом учебно
го материала, способен его анализировать, но не имеет 
достаточных знаний для формулирования вьтодов, срав
нения теоретических знаний с практикой.

4 уровень (соответствует "9-10" по 10-тибальной 
шкапе). Студент свободно владеет учебным материалом 
на основе изучения основной и дополнительной литера
туры, аргументирует свои высказьтания, проявляет твор
ческий подход к выполнению индивидуальных и коллек
тивных заданий при самостоятельной работе.

1. Прыгун И .В . Формирование итоговой оценки по курсу "Це
нообразование"// Итшовационные технологии обучения в 
системе подготовки кадров экономического профиля: Тез. 
докл. науч.-метод, конф. проф.-препод. состава, Минск, 
3 апреля 2002 г./ Мин-во образ. Респ. Беларусь. Белор. гос. 
окон, ун-т; Редкол.: Бондарь А.В. и др. -  Мн.: БГЭУ, 2002. -
С. 203-204.

2. Прыгун И.В. О применении накопительной системы оцен
ки знаний студентов в преподавании экономических дис
циплин// Йнновацйоішыетехнолшнй образования взрослых: 
Маг. Респ. науч.-практ. конф., 17-18 марта 2005 г./ Мин-во 
образ. Респ. Беларусь. Белор. национ. техн. ун-т. Респ. ин-т 
игаювац. технологий; Под ред. М.М. Болбаса, Э.Я. Иваши
н а .-М н .: БИТУ 2 0 0 5 .- С .  151-152.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВА
ТЕЛЯ СИСТЕМ Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В.И. Молочко, Л.Н. Аксенова
Белорусский национапьный технический университет 
Минск, Беларусь

Компетентностный подход к деятечьности преподава- 
тепя общепрофессионапьных и специапьных предметов 
(дисцитин), курсов повышения квалификации предпола
гает выделение групп кшпетенций педагога. Нами опре
делены требования к различным модулям компетенций 
педагога (макрокампетенции, мезокомпетенции, микро- 
кампетгнции).

Сфера образования Республики Беларусь представля
ет собой сложную многокомпонентную систему, которая 
обеспечивает необходимые условия для непрерывного 
развития человека, его профессйонаішного становления 
и совершенствования. Учреждения профессионально-тех
нического и среднего спещтатшного образования, а в свя
зи с этим и система повышения квалификации, в после
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днее время н\'ждаются в более компетентных педагоги
ческих работниках.

Возросла актуальность вопроса об определении ком
петенций преподавателя. В словаре шюстранных слов ука
зывается, что термин "компетенция" (лат. competentia со
ответствие, соразмерность) означает круг полномочий ка
кого-либо учреждения или лица, круг вопросов, в кото
рых данное (компетентное) лицо обладает познаниями, 
опытом. В учебно-консультационном пособии "Менедж
мент в профессиональном образовании" компетенция ха
рактеризуется как набор конкретных умений и знаний, со- 
нровождае.мый готовностью применять эти знания и уме
ния на рабочем месте в соответствии с ф}тжциональны- 
ми требоваішямй [5].

Указанные в квалификационном справочнике [2] дол
жностные обязанности преподавате.ля профессионально- 
технического и среднего спеішального учебного заведе
ния, а также учет особенностей национальной системы 
образования и международного опыта, позволили нам 
построить компетентностную модель преподавате.ля, в ко
торой компетенция на уровне специальности -  это мак
рокомпетенция, состоящая из совокупности функциональ
ных мезокомпетенішй, которые в свою очередь, состоят 
из операционных микрокомпетенций.

Макрокомпетенция преподавателя учреждения про
фессионально-технического и среднего специального об
разования -  формігрованйе у об>чаемых знаний, умений 
и качеств личности в соответствии с государственны.ми 
образовательными стандартами, обеспечение професси
онального становления об>'чаекшх и их развит ия. Мезо- 
компетенции преподавателя предполагают наличие у него 
деятельностньк воз.можностей. Главные из них следую
щие:

Преподавательская деятельность: владеть современ
ными методами и методика.ми теоретического обучения 
по общспрофессионалышм и специальным учебным 
предметам (дисцштлинам), оргаштзовывать, оценивать и 
коррелировать педагогический процесс на основе лич
ностно-ориентированного подхода и теории развивающего 
обучения; соверщенствовать педагогический процесс на 
основе поиска оптимальных методов, форм, средств обу
чения, прймепеішя современных педагогических и инфор
мационных технологий; владеть современными метода
ми и методиками идеологического и нравственного вос
питания об\чаемых; организовывать конструктивное пе
дагогическое общение; соблюдать права обучаемых, ока
зывать им педагогическую поддержку.

Учебно-методическая деятельность: умения разра
батывать нормат ивную, учебно-программную документа
цию (учебные планы, программы и т.п.); учебно-методи
ческие комплексы и адаптировать их к реальным услови
ям; внедрять в учебно-воспитательный процесс педаго
гические технологии, автоматизированные средства обу
чения, быть способным создавать и развивать материаль- 
но-техническу'ю базу учреждения образования.

Оргмиизационно-управленческая деятельность: осу
ществлять перспективное и текущее штанирование учеб
ной, производственной, воспитательной работы; быть спо
собным участвовать в организационно-методической де
ятельности учреждения образования (в работе педагоги
ческого совета, методических комиссий, творческих обье- 
ДИНСНТ1Й педагогов и др.); быть способным обеспечивать 
качество профсссионшюного обучения и воспитания в со
ответствии с требованиями государственных образова
тельных стандартов; составлять докутиентацию (грас})ики 
работ, инструкции, платгы, заявки, деловые письма и т.п.), 
а также отчетную документацию по установленным фор
мам; готовить доклады, методические разработки, мате-
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риатН)! к профессиональным конкурсам и смотрам; под
держивать и контролировать трудовую и производствен
ную дйсцйшійну.

Познаватепьная деят&чъностъ: уметь анализировать 
проблемы профессионального образования, техники и тех
нологии; обладать базовыми научными знаниями и уметь 
применять их для решения теоретических и практичес
ких задач; владеть методами научного познания, систем
ным и сравнительным анализом; уметь работать с компь
ютерной техникой; владеть современными методами по
иска, обработки и использования информации; быть спо
собным порождать новые идеи; владеть лингвистически
ми навыками (у'стная и шгсьменная коммуникация) и ино
странным языком как средством профессионального об
щения.

Научно-исследоватечъская дгятечьность: быть зна
комым с методами педагогических и технических иссле
дований; организовывать и проводить педагогический и 
техішческйй эксперимент, интерпретировать результаты 
исследования; организовывать и проводить мониторинг 
качества учебно-воспитательного процесса; проводить на
учно-исследовательскую работу.

Проектно-конструкторская и производственно-тех
нологическая дгятечьность: работать с техшіческой и 
справочной литературой; обладать графическими навы
ками; знать современный уровень техники и те.хнологии 
по направлению специальности; быть сіюсобш.ім проек
тировать новые материальные объекты шш создавать но
вый интеллектуальный продукт; анализировать состав, 
структуру и пришщпы работы технических объектов; знать 
и соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности.

Наряду с сутубо профессиональными компетенциями, 
преподаватель до.лжен выполнять компетежши, связанные 
с деятельностью в поликультурном обществе.

Компетенции в сфере общественной деятечьности: 
проявлять качества гражданина; выполнять роли шбира- 
те.ля, члена социальной ірутшы, коллектива; уметь анали
зировать исторические и современные проблемы соци
ально-экономической и духовной жизни общества, знать 
идео.логию белорусского государства, нравственные и іра- 
вовые нормы, уметь учіпьгеать их в своей профессиональ
ной деятельности.

Компетенции социального взаимодействия: быть спо- 
собньш к социальному взаимодействию на основе норм 
и ценностей общества, государства; уметь работать в кол
лективе, команде.

Компетенции саморазвития и здоровьесбережения: 
быть способным к критике и самокритике; быть мобиль
ным; уметь работать самостоятельно, нести персональ
ную ответственность за результаты труда; владеть культу'- 
рой мышления, речи, общения; владеть доступными ме
тодами здоровьесбережетшя; быть способным к повьппе- 
нию своего уровня профессионатьного мастерства в те
чение всей жизни.

Очевидно, что успешность (уровень) деятельности 
преподавателя находится в прямой зависимости от степе
ни овладения им вышеуказанными компетенциями. Из
вестны следуюшие уровни индивидуальной педагогичес
кой деятельности (по Н.В.Кузьминой):
• репродуктивный, когда внимание преподавателя сосре

доточено главным образом на учебной информации 
безотносительно к другим элементам педагогической 
системы (учашийся воспринимается как фон);

• адагггивный, когда педагог умеет одну и ту же инфор
мацию предъявить разными способами, адаптируя 
ее к индивидуальным особенностям восприятия 
учащихся;
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• локально-моделирующий знания и умения, когда пе

дагог относится к учащемуся как к субъекту учебно
познавательной деятельности, а не только как к объек
ту педагогического воздействия;

• системно-моделирующий знания и умения, когда к пе
дагогу приходит осознание того, что целью образова
ния является формирование профессиональной пози
ции у учащ1кся;

• системно-моделирующий творчество, когда для педа
гога "точкой отсчета" при формулировании педагоги
ческих задач становится сам учащийся и те классы за
дач, которые ему предстоит самостоятельно решать в 
будущей профессиональной деятельности.
С учетом накоплешюго нами опыта, мы можем кон

статировать, что преподаватели анализируют педагогичес
кий процесс различными способами, что определяет сту
пень абстракции в описании явлений действительности 
(по В.П.Беспалько):
• ступень феноменологическая', внешнее, описательное 

изложение фактов и явлений, каталогизация объектов, 
констатация их свойств и качеств с использованием 
преимущественно естественного (житейского) язьпса;

• ступень аналитико-синтетическая, предсказатель
ная'. элементарное объяснение явлений и свойств 
объектов, известны закономерности, сущность и свой
ства объектов и явлений, то есть создаются условия 
для предсказания направленности и возможііых исхо
дов явлений и процессов с использованием понятий
ного языка педагогики;

• ступень прогностическая', моделируются педагогичес
кие процессы, известны основные законы функцио- 
ішрованйя объектов, используется аналитический язык 
педагогики и общенаучные методы познания;

• ступень аксиоматическая', явлетшя объясняются с про
никновением в их сущность, при этом возможен точ
ный и долгосрочтаій прогноз и объяснение прогноза. 
Преподаватели, работающие на репродутстітвном и

адаптивном уровне педагогаческой деятельности, при ана
лизе педагогического процесса используют такие методы 
как наб.людение, беседа, сбор информации (феноменоло
гическая ступень абстракции). Преподаватели, работаю
щие на локально-моделирующем уровне педагогической 
деятельности, используют методы анализа и синтеза, срав- 
нештя и обобщения (аналитико-синтетическая ступень аб
стракции). Преподаватели, работающие на уровне систем- 
но-моделирующем знания, используют системный подход, 
моделирование и др., которые позволяют прогнозировать 
результаты педагогическоо влияния (прогностическая сту
пень абстракции).

Таким образом, в познатши педагогического процесса 
педагог делает переход от констатации фактов и явлений 
к предсказанию возможных исходов процессов и от него 
к точному’ прогнозу'. Но при этом, мы считаем, что самая 
высокая ступень абстракщти в описании педагогических 
явлений и процессов педагогами учреждений професси
онально-технического и среднего специального образо
вания освоена не достаточно. Курсы повышения квали
фикации могут обеспечить процесс повышеішя уровня 
компетентности педагогических работников, развитие их 
субъектной позиции.

Научно-методическое сопровождение деятельности 
педагогов по освоению методов научного прогнозирова
ния результатов педагогического процесса на основе реф
лексивного отношения к своей профессиональной дея
тельности должен осуществлять преподаватель курсов 
повышения квалификазщи -  это его миссия.
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Актуальность подготовки руководителей школ в систе
ме повышения квалификации к проектированию здоро
вьесберегающего образовательного процесса определя
ется стихийным, научно не обоснованным характером 
преобразований в контексте решения вопроса сохране
ния и укрепления здоровья школьников. Разработанная в 
БелРИПКППС технология подготовки руководителей 
школ к проектированию здоровьесберегающего образо
вательного процесса позволяет определить алгоритм 
организации деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья школьников с учетам особенностей образова
тельного учреждения, состояния макро- и микросреды, 
проводить анализ, корректировку, мониторинг работы 
школы по сохранению здоровья учащихся. "Проектиро
вание здоровьесберегающего образовательного процес
са" повышает уровень профессиональной компетентно
сти руководителей образовательных учреждений в воп
росах обеспечения здоровья, что влияет на снижение 
школьных факторов риска и улучшение состояния здоро
вья'учащихся.

Гуманистическое обновление системы образования в 
условиях социально-экономических и демократических 
реформ в России выдвигает задачу воспитания, обучешія 
и развития здорового человека в разряд приоритетных. 
Массовой школе в решении этой социально-педагогичес
кой проблемы отводится ключевая роль в Концепции де
мографического развития Российской Федерации до 2015 
года, в Нагщональной доктрине образования страны и в 
Национальных проектах "Здоровье" и "Образование". 
Вместе с тем, функционирующая на фоне социально-эко
номических, духовно-нравственных и экологических по- 
трясегшй система пжольного образования, сориентирован
ная на интеллектуализацию, стала фактором, сдерживаю
щим гуманистическое обновление и поступательное раз
витие российского общества.

Как показывает анализ исследовательских материалов 
школ Белгородской области, проведенный нами в 2005- 
2006 годах, большинство ру'ководителей и педагогов по
нимают важность обновления педагогических систем. В 
то же время только треть руководителей образовательных 
учреждений и менее половины учителей инновацию в 
сфере педагогики здоровья считают приоритетной базо
вой ценностью образования, остальные -  "одігой из важ- 
ньк задач наряду с другими".
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