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Другое дело – изобразить в процессе проведения игры. Вовлечение втакого рода 
деятельность позволило учащимся привыкнуть к новому самоощущению и в конеч-
ном итоге избавиться от неуверенности в себе. Н.П. Аникеева считает, что в играх, 
эмпатия, рефлексия являются важнейшими характеристиками, определяющими ус-
пешность игрового процесса, но при этом они активно развиваются и формируются 
посредством игры [1, 25]. Как отмечали сами учащиеся, игра помогала корректиро-
вать себя в коммуникативном плане, создавала условия для развития своей комму-
никабельности, эмпатии и рефлексии.  

Заключительный этап представлял собой анализ, обсуждение результатов иг-
ры. Желательно, чтобы сами учащиеся могли оценить ход игры, сделать необходи-
мые выводы. В нашей игре с результатами своих наблюдений выступали учащиеся-
оппоненты (в ходе игры оппоненты ведут наблюдение за своим объектом по соот-
ветствующей карточке наблюдения). Они давали педагогическую и методическую 
оценку деятельности участников игры. Выступали с анализом хода игры, собствен-
ной роли и участники игры. Завершал занятие преподаватель, который делал заклю-
чение о том, насколько удалось реализовать цель игры, что с педагогической точки 
зрения было верно, что не удалось, говорил о находках и удачах отдельных учащих-
ся, об имевших место промахах. Следует подчеркнуть, что как во время игры, так и 
ее разбора не было равнодушных, не было зрителей – все выступали, как заинтере-
сованные лица. Мы отметили, что на этапе подведения итогов игры формируются 
педагогическая коммуникабельность и рефлексия. 

Таким образом, деловая игра дает возможность одновременной реализации 
обучения, воспитания и развития будущих учителей в профессиональном контексте, 
способствуют формированию коммуникативных умений будущих учителей, позво-
ляет обеспечить комплексность знаний у учащихся, способствует развитию их твор-
ческой активности, является одним из наиболее продуктивных путей разрешения 
противоречий между обучением и практикой, обеспечивая накопление позитивного 
опыта педагогической деятельности еще до непосредственной практики в школе. 
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К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

 
В современных условиях модернизации образования в Республике Беларусь и 

его ориентированности на интеграцию в систему европейского образования особое 
значение приобретает построение эффективной и объективной системы оценки ре-
зультатов обучения. При этом повышение качества подготовки специалистов долж-
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но осуществляться через совершенствование системы контроля и методов оценки 
качества образования. В настоящее время подходы к контролю и оценке качества 
образования существенно меняются. Контроль качества знаний, интеллектуальных 
и практических умений обучающихся – один из основных компонентов оценки ка-
чества образования, неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса и важ-
нейший элемент педагогической системы. Объективная оценка качества подготовки 
специалистов является необходимой для каждого участника образовательного про-
цесса, поскольку количественная и качественная стороны оценки определяют даль-
нейшие направления деятельности. 

Разработка средств диагностики качества обучения будущих учителей-
дефектологов основывается на идеях гуманистического, компетентностного, лично-
стно-деятельностного подходов. 

Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития и реабили-
тации лиц с особенностями психофизического развития является профессиональная 
и личностная готовность специалистов к работе с ними. Согласно Концепции разви-
тия инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в 
Республике Беларусь подготовка педагогов должна быть ориентирована на форми-
рование академических, профессиональных и социально-личностных компетенций, 
которые обеспечивают эффективную педагогическую деятельность в условиях инк-
люзивного образования [1].  

Современные исследователи утверждают, что компетентность — более широкое 
понятие по сравнению со знаниями, умениями, навыками, и относят его к понятиям 
другого смыслового ряда. [2, 3]. Согласно мнению И.А. Зимней, компетенции – это не-
которые внутренние, потенциальные психологические новообразования (знания, 
представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отноше-
ний), которые затем выявляются в компетентностях человека как деятельностных 
проявлениях [2]. Понятие «компетентность» включает не только технологическую, 
когнитивную и операциональную составляющие, но и мотивационную, социальную, 
этическую и поведенческую. Эта трактовка описана в работах А.В. Хуторского, 
И.А. Зимней, Ю.В. Фролова, Д.А. Махотина и др. Если в этом контексте предста-
вить состав компетентности, то, в соответствии с выводами И. А. Зимней, он будет 
включать такие компоненты, как: 

– мотивационный аспект, то есть готовность к проявлению компетентности; 
– когнитивный аспект, то есть владение знаниямисодержания компетентности; 
– поведенческий аспект, то есть опыт проявления компетентности в разнооб-

разных стандартных и нестандартных ситуациях;  
– ценностно-смысловой аспект, включающий отношение к содержанию ком-

петентности и объекту ее приложения; 
– эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компе-

тентности [2]. 
Таким образом, основу компетентностного подхода составляют компетентно-

сти, формируемые во всей полноте компонентного состава. Для того, чтобы в со-
временных условиях выстроить эффективную модель оценки подготовки специали-
ста системы образования, необходимо учитывать многокомпонентность и слож-
ность структуры компетентности. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует наразвитие личности будуще-
го специалиста в единстве интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностных 
качеств. В подготовкеучителей-дефектологовприоритетным направлением является 
формирование и развитие личности специалиста, характеризующейся гуманистиче-
ской направленностью, высоким уровнем общей культуры и нравственности, ком-
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муникативной компетентностью, ответственным отношением к делу, широкой эру-
дицией, творческой активностью и инициативой, стремлением к саморазвитию и 
профессиональному самосовершенствованию. 

Современные исследователи предлагают различные формулировки предмета 
оценки и проверкикачества подготовки специалиста: качество образования, объем 
усвоенного учебного материала, уровень обученности, результаты обучения, уро-
вень сформированности компетенций, качество знаний, степень обученности, ре-
зультаты образования, качество подготовки, академические достижения обучаю-
щихся [2, 3, 4]. Наиболее разработанным процессом на данном этапе развития сис-
темы высшего образования является организованный мониторинг результатов обу-
чения, включающий контроль, оценку и проверку приобретенных знаний иумений 
как составляющейчасти формируемых компетенций.  

Существуют различные классификации процедур и форм контроля знаний. 
Формы контроля делятся в зависимости от типа деятельности обучающихся (устная, 
письменная, практическая). Каждая форма контроля имеет свою цель и особенности 
проведения. Для контроля и отслеживания уровня сформированности компетенций 
наиболее эффективна практическая проверка, которая предполагает выявление кон-
кретных умений, действий. 

К наиболее распространенным формам контролярезультатов обучения буду-
щих специалистов в вузе относят: коллоквиум, собеседование, тестирование, зачет, 
экзамен, выполнение контрольной работы, разработка кроссвордов по определен-
ной теме, составление структурно-логических схем, подготовкапрезентаций, на-
писание эссе, рефератов, и иных творческих работ, подготовка отчетов по прак-
тикам, отчетов по научно-исследовательской работ, подготовка курсовых работ. 

В связи с внедрением в систему высшего образования новых подходов к оценке 
уровня сформированности компетенций специалистов появляются новые формы кон-
троля результатов обучения, которые основываются на развитии самостоятельной дея-
тельности обучающихся: кейс-технология, подготовка портфолио, выполнение прак-
тико-ориентированных заданий, разработка проектов и сценариев, решение ком-
плексных междисциплинарных контрольных заданий, ситуационных задач и др. 

Для повышения качества подготовки специалистов в образовательном процес-
се необходимоиспользовать различные типы проверки и контроля усвоения студен-
тами учебного материала: самопроверка и самооценка; взаимопроверка и коллек-
тивная рефлексия; фронтальный опрос и коллективная рефлексия. 

Среди выше перечисленных типов на первый план выступают самоконтроль и 
самооценка, функции которых заключаются в самостоятельном определении сту-
дентами своих учебных достижений, потенциальных возможностей, а также в выде-
лениипроблем, которые необходимо решить в процессе учебной деятельности. 

В литературе выделяются основные требования, предъявляемые к контролю 
результатов обучения. К ним относят: 

– учет индивидуальных личностных качеств обучаемых; 
– регулярность и систематичность контроляна всех этапах обучения; 
– использование различных методов и форм контроля с целью предупрежде-

ния формирования стереотипности мышления; 
– контроль не только результатов обучения, но и самого процесса обучения; 
– объективность, которая выражается в стремлении педагога определить сте-

пень учебных достижений студента в данный момент; 
– дифференцированность, ориентирующая на использование конкретных ме-

тодов контроля для повышения качества формирования определенных знаний, уме-
ний, навыков; 
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– одинаковые требования всех преподавателей к учебным достижениям сту-
дентов. 

Данные требования указывают на необходимость внедрения балльно-
рейтинговой оценки результатов обучения. Под рейтингом понимается количест-
венный показатель состояния или результатов по определенному виду деятельности 
субъекта, позволяющий оценить степень превосходства их по сравнению с другими 
субъектами. Рейтинговая система предусматривает непрерывный поэтапный кон-
троль знаний студентов на протяжении семестра и всего периода обучения. В лите-
ратуре также выделены основные принципы рейтинговой системы контроля знаний: 
гуманизация образования, демократизация процесса обучения, индивидуализация и 
дифференциация результатов обучения каждого обучающегося. 

Рейтинговая система контроля знаний позволяет более объективно оценивать 
уровень знаний, творческих способностей студентов в группе, потоке, на курсе и 
определять их дальнейший путь обучения, повышать активность и качество работы 
студентов в течение семестра и всего периода обучения, прогнозировать успевае-
мость студентов на последующих этапах обучения, а также развивать у них соци-
ально значимые качества личности (дисциплинированность, ответственность, доб-
росовестность и т.д.). Управление качеством образования на современном этапе не-
возможно без учета индивидуальных особенностей студентов, уровня обучаемости, 
без знаний их личностных качеств, общих и специальных способностей, креативно-
сти, коммуникабельности, творческого мышления, познавательного потенциала.  

Требования компетентностного подхода актуализировали необходимость су-
щественного пересмотра традиционных вузовских контрольно-оценочных систем. 
Понадобились новые оценочные средства, построенные на основе современных 
достижений теории педагогических измерений, которые позволяют измерять уро-
вень сформированности различных характеристик качества подготовки студентов и 
не должны сводиться к простой сумме предметных знаний и умений.  

При попытках оценивания компетенций возникают определённые трудности, 
связанные смногофункциональностью компетенции, для оценивания их уровня необ-
ходимы комплексные измерители, включающие различные оценочные средства. Труд-
ности освоения компетенций зависят от таких факторов, как содержание образования, 
методы обучения, стиль взаимодействия со студентами, качество системы контроля и 
оценки в вузе, вовлеченность студентов в образовательный процесс и т.п.  

Для реализации системы оценки в аттестации необходимо создание специаль-
ных фондов оценочных средств с учетом особенностей дисциплины (модуля). К ос-
новным факторам формирования фондов оценочных средств относят:  

– взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия 
междупонятиями «результаты образования» и «уровень сформированности компе-
тенций»: результаты образования определяются преподавателем, а компетенции 
приобретаются и появляются только в процессе деятельности; 

– оценка способности студента к творческой деятельности, готовность обеспе-
чивать решение новых задач; 

– формирование компетенций не только через усвоение содержания образова-
тельных программ, но и самой образовательной средой вуза и используемыми обра-
зовательными технологиями; 

– создание условий максимального приближения к будущей профессиональ-
ной практике;  

– активное привлечение в качестве внешних экспертов работодателей, студен-
тов выпускных курсов, преподавателей смежных дисциплин и др.;  

– использование групповых оценок и взаимооценок:  
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– рецензирование студентами работ друг друга;  
– оппонирование студентами проектов, курсовых, исследовательских работ и др.;  
– анализ достижений по итогам оценивания, выделение положительных и от-

рицательных результатов, обозначение пути дальнейшего развития; 
– экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и др. 
Выделяются три части фонда оценочных средств. Это средства для текущей, 

промежуточной,итоговой аттестации. Для текущего контроля характерна непре-
рывная проверка усвоения учебного материала, он является базой для использова-
ния балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 
Промежуточный контроль осуществляется при завершении относительно закон-
ченного цикла или раздела модуля дисциплины, дает более полное представление о 
формировании ключевых знаний и умений. Итоговый контроль представляет собой 
проверку результатов обучения в целом. К этому виду контроля привлекаются спе-
циалисты-практики в данной области знаний.  

Таким образом, результаты диагностики учебных достиженийстудентов по-
зволяют совершенствовать образовательный процесс, повышать качественный уро-
вень подготовки будущих учителей-дефектологов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 
Подготовка специалистов в области специального образования осуществляет-

ся в специализированных образовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, в образовательных учреждениях 
послевузовского профессионального образования, а также на специальных факуль-
тетах и курсах образовательных учреждений среднего профессионального и высше-
го профессионального образования. Вне всякого сомнения, именно высшее профес-
сиональное образование является более фундаментальным, а поэтому и более пре-
стижным в Республике Беларусь. 

Гуманизация образовательного пространства учреждений высшего образова-
ния на современном этапе развития общества считается основным условием гармо-
ничного развития личности студентов. В связи с этим целью воспитательно-
образовательного процесса УВО становится не приобретение обучаемым «готовых» 
знаний как набора фактов, теорий и прочего, а изменение его личностных качеств, 
определение собственного места в мире. Высшая школа стремится дать возмож-
ность развития, саморазвития, осознания себя как личности всем обучаемым, иду-
щим по пути самоактуализации. В качестве важного результата профессионального 
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