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• Деятельностный подход
ГОС

• Компетентностный подход

ФГОС

• Личностно-ориентированный 
подход (персонально-
ориентированный) подходФГОС

Позволяет выделить основные 
результаты обучения и воспитания, 
выраженные в терминах ключевых 

задач и способов действий, которые 
должны быть положены в основу 

выбора и структурирования 
содержания образования

Перенос  акцента с преподавателя и 
содержания дисциплины («подход, 

центрированный на преподавателе») 
на студента и ожидаемые результаты  

образования («подход, 
центрированный на студенте»)

Переход позиции обучаемый студент в 
позицию обучающийся студент

Перенос с акцента на значимость 
общекультурных и социально-

личностных компетенций будущего 
выпускника, вызванный особенностями 

современного молодого человека

Отличительные особенности стандартов 
в контексте практики



Терминологическая разминка

• Компетенция – способность применять знания, умения, 
установки (ценностные ориентации) и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области. 

• Компетенция – это «некоторое наперед заданное 
требование (норма к образовательной подготовке 
студента), а компетентность – уже состоявшееся его 
личностное качество и минимальный опыт деятельности 
в заданной сфере» (А.В. Хуторской).



Терминологическая разминка

• Компетентность – это качественная 
характеристика личности специалиста, 
которая включает систему 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, ценностных ориентаций, а также 
профессионально-важных личностных 
качеств и способностей, позволяющих 
успешно реализоваться в 
профессиональной сфере. 



Компетентностный подход в профессиональной 
подготовке кадров – совокупность теоретических 
положений и организационно-педагогических мер, 
направленных на обеспечение условий для 
формирования профессиональной компетентности 
будущего специалиста.



Компетентностный подход как образовательная концепция 
включает в себя:

• теоретическое обоснование цели профессиональной 
подготовки;

• теоретическое обоснование необходимости и объема 
изменений в содержании образования;

• определение образовательной технологии;
• выработку критериев и диагностического 

инструментария оценки результатов профессиональной 
подготовки (см. Рис.1).



ЦЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ, 
МЕТОДЫ И 

ФОРМЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис.1. Образовательный процесс в вузе как система



Профессиональная компетентность представляет собой совокупность ключевой, базовой и специальной 
компетентностей, каждая из которых предполагает набор развитых компетенций (см. Рис.2).
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• Ключевая компетентность является атрибутивной 
характеристикой личности специалиста любой 
профессиональной деятельности.

• Базовая компетентность отражает личность специалиста 
определенной профессиональной группы.

• Специальная компетентность выражает личностную 
характеристику представителя конкретной предметной 
сферы профессиональной деятельности.



ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  БАКАЛАВРА  ПЕДАГОГИКИ  С  
ПОЗИЦИЙ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА

             КЛЮЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ

                  Социальные компетенции:

- анализировать конкретные социальные явления, процессы и проблемы в 
России и других странах;

- осуществлять самостоятельный поиск, отбор и первичную обработку 
социальной информации по конкретной проблеме;

- взаимодействовать с представителями основных социальных институтов;
- взаимодействовать с различными социальными общностями и социальными 

группами;
- способность к мобильности и адаптивности;
- использовать разносторонние знания о человеке, обществе, культуре, науке и 

технологиях в своей повседневной жизни и профессиональной 
деятельности;

- другие.



Дидактический контекст формирования 
компетенций



Знаниевый подход к формированию 
специалиста

применение

осознание

понимание

представление



Компетентностный подход к формированию 
специалиста

оценка

суждение

осознание

понимание

знание

отношение

принятие

ориентация

применение



Рефлексивное резюме

• Общекультурный смысл формирования 
компетенций  заключается в том, что вуз должен 
предоставлять возможность свободного выбора 
и самостоятельной реализации форм 
самодеятельности и самоуправления студентов.  
Смысл управления  в УЗ заключается в 
обеспечении процесса формирования ОКК в 
информационно-технологическом формате 



КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА, ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
НА РЫНКЕ ТРУДА



Педагогический взгляд на современного 
молодого человека: экскурс в ФГОС

• Что об этом говорится в ФГОС?
• В иерархии компетенций ФГОС 
первыми прописаны общекультурные 
и социально-личностные 
компетенции. 



Аналитическая остановка
Классификация ОК (прием топ 5)

Общекультурные 
компетенции

Использовать ИКТ в поиске нужной информации 
(информационно-коммуникационные способности)

Дискутировать, обсуждать, аргументировать, разрешать 
конфликтные ситуации (коммуникативные способности)

Работать в командной, проектной, поликультурной 
среде (интерактивные способности)

Анализировать и разрешать профессиональные 
ситуации (аналитико-конструктивные способности)

Рационально использовать и организовывать свой труд 
(способность к самоорганизации)



Терминологическая разминка

• Общекультурные компетенции – это компетенции, 
обеспечивающие развитие, жизненный успех, социальную 
адаптацию личности, способствующие решению 
профессиональных задач, задач социального участия и 
личного роста вне зависимости от конкретного направления 
профессиональной деятельности.

   
• ОК не являются профессионально обусловленными, 

ими должны обладать все специалисты независимо от 
сферы профессиональной деятельности.

• ОК образуют базу для профессиональных компетенций 
и позволяют им более полно реализовываться.



Формирование 
обучаемого студента 
– передача комплекса 
знаний, умений 
навыков будущей 
профессии



Формирование 
обучающегося студент  - 
формирование 
комплекса компетенций, 
обеспечивающего 
самостоятельное 
продвижение по пути 
непрерывного 
профессионального 
развития.



 Смена дискурса

201
6

202
0

Студенты учатся

Преподаватели 
учат

Институт как структура, 
независимая от студентов

Студенты используют 
пространство 
факультета/института как 
ресурс саморазвития в 
проф.деятельности

Профи подбирают 
под себя команды

ВУЗ как «холдинг» 
студентов



Терминологическая разминка

• Общекультурные компетенции – это компетенции, 
обеспечивающие развитие, жизненный успех, социальную 
адаптацию личности, способствующие решению 
профессиональных задач, задач социального участия и 
личного роста вне зависимости от конкретного направления 
профессиональной деятельности.

   
• ОК не являются профессионально обусловленными, 

ими должны обладать все специалисты независимо от 
сферы профессиональной деятельности.

• ОК образуют базу для профессиональных компетенций 
и позволяют им более полно реализовываться.



Педагогическое  резюме: 

Ключевой задачей модернизации 
практической подготовки в вузе – 
усиление мотивационного 
компонента образовательного 
процесса  и личностного смысла 
практики.



СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 



СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ  



СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ   



Социальный марафон «МЫ ВМЕСТЕ»  



ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ в УФЕ  





Волонтерская деятельность в отрядах 
«Палитра» и  «Мы – вместе»

КВЕСТ «Твоя филармония»Тренинг на командообразование  в 
волонтерском отряде «Палитра»

Праздник для детей с ОВЗ



Создание квазипрофессиональной среды 
Института педагогики

2015 2016
• Лаборатория логопедии
• Лаборатория сурдопедагогики 
• Монтессори кабинет
• Симуляционный мобильный 

детский сад  
• Симуляционная лаборатория 

«Анатомия звука»  
• Симуляционная педагогическая 

мастерская «Логопедические 
технологии» 

• Центр поддержки семьи и 
детства 

• Педагогическая мастерская 
специальных технологий и 
иминджментологии

• Высшая школа детства

• Экспертно-методический совет по 
формированию компетенций и 
независимой системы оценки и 
сертификации квалификаций пед. 
работников ДОО в РБ 

• Центр ресурсно-методической 
поддержки работников 
дошкольного образования 

• Лаборатория «Социоигровая 
педагогика в современном 
образовательном пространстве 
детства». 

• Лаборатория музыкальной 
инклюзии

• Мастерская артменеджмента



Мобильные кабинеты и лаборатории



Модель педагога 
в позициях

Наставник 

Тьютор 

Коучер 

Модератор

Игротехник

Менеджер 
музыкально-

художественного 
жанра



Модель педагога в позициях

• Наставник (мастер) – передающий профессиональный 
опыт

• Тьютор – сопровождающий учебно-педагогическую 
практику

• Коучер – способствующий раскрытию потенциала 
личности обучаемого

• Консультант – помогающий в проектировании
• Супервизор – наблюдающий, контролирующий и 

оценивающий процесс развития компетенций на 
подготовительном, организационном и заключительном 
этапах практики

• Провайдер – обеспечивающий учебно-образовательный 
процесс

Терминологическая разминка



Технологическая остановка: 
разброс мнений 

• Меня смущает в этом вопросе .., 
• Я раньше думал, что …, 
• Здесь очень важно, чтобы…, 
• Я думаю, вы согласитесь, что.. , 
• Я столкнулся с этим, …, 
• Мне кажется, здесь …, 
• Большинство согласится, что …,
• Мне кажется, здесь главное..., 
• Я с этой проблемой встретился, 

когда ..., 

• Для меня интерес представляет 
вывод о …, 

• Для меня новым является то, 
что…, 

• Я не согласен с тем, что…, 
• Мне уже известно, что… .
• Для меня кажется очевидным, 

что …
• Я считаю самым значимым …
• Что касается меня, …

Пример фраз, инициирующих размышление: 



Привлекательность  и 
качество основной 
образовательной 

программы 
профессионального 

образования



Этапы 
разработки 
основной 
образовательной 
программы



Отличительные особенности стандартов

«Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области»



Структура основной образовательной программы УМО РГППУ
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 1.1. Основная образовательная программа магистратуры (магистерская программа)
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской программы

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
магистерской программы

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 
результате освоения магистерской программы

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы

4.1. Календарный учебный график
4.2. Учебный план подготовки магистра
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися магистерской программы

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся



Структура основной образовательной 
программы



Показатели качества образования
Основания Показатели

данные по образовательным системам характеристики качества содержания образования; структуры и содержание образовательных программ; формы 
органи зации учебного процесса; реализация целей обучения и воспитания; сбалансиро ванность образовательной 
системы, ее стабильность, способность к адаптации при взаимодействии с внешней средой; применяемые 
педагогические технологии; сис темы подготовки и переподготовки педагогических кадров; работы по повышению 
мотивации учебной и профессиональной деятельности педагогов и др.

характеристики качества учебного 

процесса;

характеристики доступности и индиви дуализации обучения; организации образовательного процесса (назначения, 
прин ципов, методов, планирования, средств и методов контроля процесса и результата обучения); гуманистической и 
культурно-познавательной направленности образо вательного процесса; стандартизации и вариативности учебных 
программ, соотно шения традиционных и инновационных технологий обучения и контроля; способов организации 
самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время и др.

характеристики качества результатов 

обучения;

показатели, построенные на результатах оцени вания качества учебных достижений и требующие для корректной 
интерпретации развернутой дополнительной информации о демографической и социально-экономической обстановке 
в районе расположения вуза, качественного состава студентов; образования родителей, условий и атмосферы 
преподавания; данных рубежного контроля, сведений о дальнейшей судьбе выпускников и т.д.

данные об интенсивности научной и 

инновационной деятельности в вузе;

показатели интенсивности инновационной деятельности отдельных преподавателей и вуза в целом. При анализе 
показателей четвертой группы необходимо принимать во внимание последствия инновационной деятельности, 
которые могут иметь как позитивный, так и негативный характер. При оценивании последствий важно учесть 
временной фактор, поскольку многие тенденции могут проявляться в разной степени только с течением времени

объемы вложений в образование; показатели, отражающие информацию о финансировании образования, его кадровом, информационном, материально-
техническом (учебные  помещения, лаборатории, оборудование, расходные материалы) и методическом (учебная 
литература, наглядные пособия, макеты, тренажеры и т.д.) обеспечении

данные по эффективности 

управленческой деятельности в 

образовании. 

характеристики эффективности управленческой деятельности, которая осуществляется как прямым 
административным вмешательством, так и в режиме всеобщей вовлеченности педагогического коллектива вуза и 
студентов в процесс управления качеством образования.



Параметры качества основной 
образовательной программы



Критерии качества проектирования ООП



1 этап. Разработка компетентностной 
модели выпускника (КМВ)



Компетентностная модель выпускника



2 этап. Разработка матрицы компетенции и 
дисциплин ООП



3 этап. Разработка карты компетенции

Процесс формирования компетенции



Карта компетенции



Уровни освоения и оценки компетенции



4 этап. Формирование дисциплинарной 
структуры ООП

Классификация дисциплин



5 этап. Установление отношений между 
компетенциями и дисциплинами

 Матрица отношений между компетенциями и 
дисциплинами





7 этап. Установление междисциплинарных связей

Структура дерева целей в процессе установления 
междисциплинарных связей



8 этап. Составление учебного плана с распределением 
трудоемкостей

График учебного процесса



Пример заполнения графика учебного 
процесса



11 этап. Разработка диагностических средств 
сформированности компетенции
Комплексные индикаторы и критерии оценивания 
уровней освоения дисциплинарных компетенций



выбор концептуальной основы для выявления уровней 
сформированности компетенций (Б. Блум)Этап I

разработка уровней и показателей оценки 
сформированности компетенций (недостаточный, 
достаточный, продвинутый)

Этап II

внедрение балльно-рейтинговой системы, где четко 
определены: Этап III

разработка структурной матрицы оценочных средств 
для проведения всех видов контроля и оценки 
компетенций

Этап IV

 интегральные рейтинговые 
показатели каждой из 
дисциплин и механизмы их 
расчета

формулы их сопоставимости 
по разным дисциплинам и 
модулям

шкала соответствия 
рейтинговых оценок 
пятибалльным оценкам

шкала соответствия 
рейтинговых оценок 
пятибалльным оценкам

критерии оценки 
компетенций по каждой 
дисциплине

механизмы перевода в 
систему кредитов

накопление фонда (копилки) оценочных средств, 
включающих как традиционные, так и инновационные 
формы оценивания

Этап V

определение ориентировочной суммы баллов 
(стоимости, веса) по каждой форме контроля и оценки 
сформированности компетенций

создание рабочей группы из преподавателей всех 
циклов дисциплин (лаборатории формирования и 
оценивания компетенций), призванной 
согласовывать и адаптировать формы  и технологии  
контроля и оценки компетенций

Этап VI

Этап VII

Этапы организации оценки сформированности компетенции





Уровни освоения и оценки компетенции



Этап III Внедрение балльно-рейтинговой 
системы

� Положение о БРС

� Журнал БРС (Горбунов В.М.)

назад



Положения о БРС (Горбунов В.М.)



Положения о БРС (Горбунов В.М.)



Положения о БРС (Горбунов В.М.)



Положения о БРС (Горбунов В.М.)



Журнал по БРС (Горбунов В.М.)



Банк форм текущего 
и промежуточного 
контроля по 
направлению 
подготовки «...»

Форма контроля
  Посещение и работа на лекции

  Посещение и работа на семинарах

  Посещение и работа на практических занятиях без тестирования

  Посещение и работа на практических занятиях с тестированием

  Выполнение лабораторных работ без тестирования

  Выполнение лабораторных работ с тестированием

  Самостоятельная работа без тестирования

  Самостоятельная работа с проверкой тестированием

  Написание реферата

  Подготовка публикаций

  Написание эссе

  Расчетная практическая работа

  Деловая (ролевая) игра

  Компьютерная симуляция

  Контрольная письменная работа

  Курсовая работа

  Курсовой проект

  Участие в коллоквиумах

  Доклады (сообщения) на научно-практических конференциях

  Участие в олимпиадах

  Разбор практических ситуаций, решение задач



Шкала расчета баллов, перевода баллов в оценку и 
уровень оценки сформированности компетенции 
(СК)

Менее 61 балла

«неудовлетворительно»
«незачет»

«изучение 
дисциплины 
(модуля) не 
завершено

от 61 до 67 вкл.
 

«удовлетворительно» Недостаточный 
уровень СК

3

от 68 до 73 вкл. «удовлетворительно» Недостаточный 
уровень СК

3

от 74 до 83 вкл.
от 84 до 90 вкл.

«хорошо» Достаточный 
уровень СК

4

«очень хорошо» Достаточный 
уровень СК

4

от 91 до 100 вкл. «отлично» Продвинутый 
уроыень СК

5



Таблица максимальной суммы баллов 
форм контроля

Форма контроля и оценки Удельный 
вес вида

Баллы

Посещение и работа на лекции 10% 10

Посещение и работа на семинарах, практических занятиях, выполнение 
лабораторных работ, самостоятельная работа студента, участие в деловых 
играх, решение практических ситуаций, компьютерных симуляциях и других 
активных видах учебной деятельности, защита практики в соответствии с 
учебным планом, рабочей программой, требованиями ФГОС (ГОС)

35% 35

Выполнение разделов курсовых проектов (работ), эссе, рефератов, 
контрольных письменных работ, докладов на семинарах, публикации 
статей в сборниках (журналах)

20% 20

Тестирования, защита курсовых проектов, защита отчета по практике 
(производственной или учебной), научно-исследовательской работе, 
письменные контрольные работы, экзамены, зачеты

25% 25

Оценка личностных качеств (дисциплина, мотивация, активность и пр.) 10% 10

ИТОГО 100% 100



Литературные источники:

1. Бально-рейтинговая система В.М. Горбунова (статья)
2. Журнал по бально-рейтинговой системе
3.  



Электронная БРС БГПУ им.М.Акмуллы

• Особенности:
• Наличие технологической карты
• Наличие контрольной точки
• Наличие электронной ведомости mmislab



Терминологическая разминка

               Технологическая карта 
дисциплины — это нормативный 
документ, в котором отражена 
последовательность разных форм 
учебной деятельности по достижению 
поставленных целей учебного курса, 
временные затраты на их выполнение, 
оценка учебных действий в баллах и 
требуемые ресурсы. 



Технологические карты (ТК) 
вводятся в учебный процесс с 
целью определения уровня 
качества и успешности 
освоения студентом учебных 
дисциплин через балльные 
оценки.



Структура технологической карты

Технологическая 
карта

Виды текущей 
аттестации

Количество 
аттестационных 

мероприятий

Максимальное 
количество 

баллов



Шаблон

Наименование 
дисциплины 

Статус дисцип лины в 
рабочем учебном плане 

Количество зачетных 
единиц/кредитов

   

Технологическая карта дисциплины
20../20.. учебный год

(заполняется преподавателем)
Виды текущей аттестации 
аудиторной и внеаудиторной 
работы

Количество ат 
тестационных 
мероприятий

Максимальное 
количество 
баллов

   
   
   
  

■

 Итого: 100
Необходимый минимум для допуска к промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) ______ баллов.
Преподаватель   _____________ /_________________/
                                                        Подпись                                       ФИО
                         Зав. Кафедрой    _____________ /_________________/
                                                        Подпись                                       ФИО
 



Образец
Наименование 
дисциплины 

Статус дисцип лины в рабочем учебном 
плане 

Количество зачетных 
единиц/кредитов

Практическая 
педагогика

Профессиональный цикл, основная часть, 
(бакалавриат)

3 (108 час)

Виды текущей аттестации 
аудиторной и внеаудиторной 

работы

Количество ат 
тестационных 
мероприятий

Максимальное 
количество 

баллов
Посещение 26 занятий, 1 занятие – 0,5 

б.
13

Составление интеллект-карты по разделу 1 5
Творческая работа (эссе, сочинение, др.) 3,1 работа – 4б. 12
Проведение КТД 1 10

 
Разработка и защита проекта 1 10
 
Защита портфолио

1 10

Рубежная аттестация: тестирование 2 20
 Итого: 80
Зачет  20 баллов
 Итого: 100







Преимущества технологической карты

Систематизация контроля 
и оценки результатов 

усвоения учебной 
дисциплины





Преимущества технологической карты

Информатизация контроля и 
оценки результатов обучения

                    Электронная   
                ведомость

            Mmis lab

ЭВ



Электронная ведомость



Этапы учебно-методического 
обеспечения  БРС

Программа учебной дисциплины

Программа промежуточной 
аттестации

Технологическая карта

Контрольные точки

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен)



Рекомендации

Количество оценочных мероприятий должно 
соответствовать количеству ЗЕТ учебных дисциплин;

Количество контрольных точек должно быть адекватным 
количеству семестров;

Оценочные мероприятия должны соответствовать 
содержанию и методам преподавателя;

Технологическая карта может меняться при смене 
преподавателя.

Технологическая карта должна быть обсуждена и 
утверждена на заседании кафедры;

Суммарный балл не должен превышать 100 баллов



Дерево 
задач 

преподав
ателя

На уровне 
кафедры

Согласовывать банк оценочных мероприятий

Согласовывать вес оценочных мероприятий

Согласовывать количество и сроки контрольных 
точек

Утвердить контрольные точки на заседании 
кафедры

Разместить технологическую карту на сайте 
кафедры

На 
уровне 
группы

Ознакомить студентов на первом занятии с 
программой учебной дисциплины, 

технологической картой и датами контрольных 
точек

Указать адрес сайта, на котором размещена 
технологическая карта



•Спасибо за 
совместную работу! 
Желаю творческих 
успехов!


