
тельных текстов различных жанров, из которых наибольшую ценность для 
присвоения знания представляют жанры, в которых выпукло представлен 
личностный смысл постигаемого. Это письма, исповеди, автобиографии, 
биографии, дневники, комментарии, портретные зарисовки детей, пись
менные разговоры с воспитанниками, педагогические афоризмы, сценарии, 
конспекты уроков с пометками на полях и др. тексты-нарративы, дающие 
возможность педагогу вступить в диалог с собой, сочетать понимание с 
самопониманием, познание с переживанием знаний; по B.C. Библеру, со
единить «логику движения в предмет с логикой движения «в человека» 
Перечисленные жанры текстов можно назвать жанрами собственно жизне
деятельности, ценность и преимущество которых определяются, прежде 
всего, тем, что автором такого рода текстов является непосредственно 
субъект понимания, который, проецируя себя и свою судьбу на предмет 
интерпретации, «стремится опознать себя 6 том, что он понимает» 
(Ю. Хабермас); кроме того, такие тексты характеризуются творческим ха
рактером, значительной долей рефлексивности их создателей, присутстви
ем в текстах такого рода как когнитивного, так и аффективного начал. 
Диалог с самим собой в самых разных формах через самопонимание выво
дит будущего педагога к усвоению «персонального знания».

Механизм герменевтического понимания состоит в том, что в про
цессе понимания субъект проходит путь от квазинарративных структур 
самой жизни - через встречу с миром текста - вновь к жизни, куда изме
нившееся в процессе работы с текстом «я» вносит новые, почерпнутые из 
текста, ценности и представления о себе.

Левитан КМ. 
г. Екатеринбург, Уральская 

государственная юридическая академия 

О м одернизации вы сш его проф ессионального 
образования

Высшее профессиональное образование сегодня характеризуют 
процессы глобализации, гуманизации и фундаментализации, направленные 
на становление человека как культурно-исторического субъекта, способно
го к продуктивной переработке и претворению потенциала культуры в 
конкретные социально и профессионально значимые качества личности



(компетенции). Это связано с новой ролью образования в современном 
мире, сверхзадачей которого становится опережающее конструирование 
новых социальных отношений в контексте активно развивающейся гло
бальной экономики, глобальной информационной среды, межкультурного 
диалога, интернационализации и стандартизации различных сфер жизне
деятельности людей разных стран мира. Происходящие в мире и России 
изменения в характере образования, его направленности, целях и содержа
нии все больше ориентируют его на свободное развитие человека, на твор
ческую инициативу и самостоятельность обучающихся, конкурентоспо
собность и мобильность специалистов.

Концепции модернизации образования в различных странах мира 
объединяет процесс смены образовательной парадигмы, под которой в 
науковедении понимается исходная концептуальная модель (схема) поста
новки проблем и их решения с помощью определенных средств и методов, 
т.е. по меткому выражению К.Бейли, своеобразное ментальное окно, через 
которое исследователь рассматривает мир. Новая образовательная пара
дигма ориентирована на формирование ключевых компетенций специали
ста как результата образования в совокупности его мотивационно
ценностных и когнитивных составляющих.

В условиях ускоряющихся изменений в социальной, политической, 
правовой, экономической и производственно-технических сферах жизни 
вуз призван дать не только профессиональные знания, умения и навыки, но 
и сформировать ряд профессионально значимых и социально необходимых 
личностных качеств (компетенций) специалиста, таких как: культура сис
темного профессионального мышления, коммуникативная культура, уме
ние работать в команде, толерантность, стремление к самообразованию и 
саморазвитию, ответственность, организаторские и лидерские качества, 
устойчивость к постоянным изменениям социальной и природной среды, 
гибкость и креативность мышления, оптимальный стиль профессионально
го поведения, умение представлять свои личностные и профессиональные 
качества, культура здорового образа жизни.

При модернизации высшего профессионального образования евро
пейские страны учитывают принципы и подходы, содержащиеся в между
народных документах об образовании, в частности в Болонской деклара
ции, которую к настоящему времени вместе с Россией подписали сорок го
сударств. Согласно этому документу к 2010 году вся Европа должна иметь



единую систему высшей школы с единым образовательным стандартом и 
признаваемыми дипломами выпускников вузов во всех государствах -  
участниках Болонского процесса.

Основные положения Болонской декларации сводятся к следующе
му: принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней с тем, 
чтобы граждане могли эффективно использовать свои квалификации во 
всей зоне европейского высшего образования; установление системы кре
дитных единиц в процессе обучения и получения квалификаций, обеспе
чивающей как перезачетную, так и накопительную функции; содействие 
социальной и профессиональной мобильности студентов и преподавате
лей; содействие обеспечению стандартов высокого качества и сравнимости 
квалификаций во всей Европе; обучение в течение всей жизни; вовлечение 
вузов и учащихся как компетентных, активных и конструктивных партне
ров в формирование и развитие зоны европейского высшего образования.

Данные положения и подходы созвучны разработанным ЮНЕСКО 
глобальным стратегиям развития образования в XXI веке, согласно кото
рым важнейшими функциями образовательных учреждений являются сле
дующие: «научиться жить вместе», «научиться познавать», «научиться де
лать», «научиться жить». Исходя из этого, Совет Европы определил пять 
ключевых компетенций, которые должны быть сформированы у выпуск
ников высшей школы: социальная и политическая компетенция; межкуль- 
турная компетенция; коммуникативная компетенция, связанная с владени
ем устноречевым и письменным общением на родном и иностранных язы
ках; компетенции, связанные с возникновением информационного общест
ва и способностью учиться на протяжении всей жизни в контексте своей 
профессиональной деятельности.

Все названные компетенции образуют социально-профессиональную 
компетентность специалиста. Анализ сущности этого понятия показывает, 
что акцент в нем смещается с понятийного поля «знаю, что» на поле 
«знаю, как». В «Концепции модернизации российского образования на пе
риод до 2010 года» также указывается, что школа должна формировать це
лостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, т.е. 
ключевые компетенции, определяющие современное качество образова
ния.



Каково же сущностное содержание ключевых компетенций специа
листа, которые определяют качество современного образования?

Ориентированное на компетенции образование (competence-based 
education) начало формироваться в 70-е годы XX века в США. Зарубеж
ные и отечественные исследователи компетенций (Дж.Равен, К.Скала, 
Р.Уайт, Г.Халаж, Н.Хомский, В.Хутмахер, В.И.Байденко, Г.Э.Белицкая, 
И.А.Зимняя, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.А.Петровская, Ю.Г.Татур,
А.В.Хуторской) связывают это понятие прежде всего с категориями «го
товность», «способность», а также с такими психологическими качества
ми, как «ответственность» и «уверенность». В списке Дж.Равена насчиты
вается 37 видов компетенций, многие названия которых включают слова 
«готовность» и «способность», напр., «готовность и способность обучаться 
самостоятельно», «готовность использовать новые идеи и инновации», 
«способность принимать решения», «способность к совместной работе ра
ди достижения цели».

На основе анализа результатов многих исследований компетентност- 
ного подхода к образованию И.А.Зимняя теоретически обосновала и выде
лила три группы ключевых компетенций, их необходимую номенклатуру и 
входящие в каждую группу виды компетенций. Первую группу составляют 
компетенции, относящиеся к самому человеку как личности: компетенции 
здоровьесбережения; компетенции ценностно-смысловой ориентации в 
мире; компетенции гражданственности; компетенции самосовершенство
вания, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной реф
лексии. Вторую группу образуют компетенции, относящиеся к социально
му взаимодействию человека и социальной среды: компетенции социаль
ного взаимодействия с обществом, трудовым коллективом, семьей, друзь
ями, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, соци
альная мобильность; компетенции в устной и письменной коммуникации. 
В третью группу входят компетенции, относящиеся к деятельности чело
века: компетенции познавательной деятельности, включая постановку и 
решение проблем; компетенции учебной, игровой и трудовой деятельно
сти; компетенции в сфере информационных технологий, включая компью
терную грамотность и владение интернет-технологиями [1].

Анализ тенденций развития высшего профессионального образова
ния в мире свидетельствует о том, что повышение его эффективности и ка
чества зависит не столько от учебных планов и аудиторных часов, сколько



от личности преподавателя, способного воплощать свои установки, знания, 
умения и навыки в творческий потенциал учащихся. Сегодня чрезвычайно 
актуален вопрос о подготовке таких преподавателей, которые способны 
выстраивать междисциплинарные учебные планы, вступать в продуктив
ную коммуникацию с другими преподавателями, администрацией и сту
дентами, использовать различные стили педагогической деятельности, по
стоянно повышая свою квалификацию. Развитие продуктивной учебной 
деятельности, автономии личности и креативности учащихся, естественно, 
требует, чтобы преподаватель сам обладал ярко выраженной педагогиче
ской индивидуальностью, креативностью, способностью к гибкому про
фессиональному поведению, творческому поиску и профессиональному 
самосовершенствованию.

Необходимым условием и средством самосовершенствования лично
сти преподавателя является постоянная рефлексия своей профессиональ
ной деятельности. Развитие профессиональной рефлексии, адекватной са
мооценки становится сегодня одной из приоритетных задач профессио
нальной подготовки и повышения квалификации преподавателей, без ре
шения которой вряд ли возможна какая-либо существенная модернизация 
высшего профессионального образования. В качестве инструмента изме
рения уровня сформированности профессионально значимых качеств лич
ности преподавателя, ключевых компетенций, развития его рефлексивно
оценочного сознания необходимо широко использовать разработанные в 
педагогической деонтологии и психологии диагностические методики и 
технологии [2].
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