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ИНТЕГРАТИВНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Российские вузы на данном этапе сталкиваются 

с некоторыми противоречиями: между введе-

нием новых стандартов и неразработанной систе-

мой оценки сформированности профессиональ-

ных компетенций; между относительной свобо-

дой в определении содержания образования вузом 

и оторванностью от профессиональных запросов 

работодателей; между стремлением повысить ка-

чество профессиональной подготовки и его несо-

ответствием международным стандартам качества 

[1, 5].

На сегодняшний день никто не отменял оцен-

ки уровня усвоения знаний, практических уме-

ний, но практика профессионального образова-

ния нуждается в научно-обоснованных эффектив-

ных технологиях, позволяющих на протяжении 

всего периода обучения студента последователь-

но оценивать уровни формирования у него ком-

петентности как способности решать профессио-

нальные задачи.

Существующая система оценки качества об-

учения в высшей школе берет свое начало из ре-

форм высшего образования в XIX в., когда уни-

верситеты превратились преимущественно в науч-

ные центры. Приоритетное место в учебных планах 

отводилось комплексу фундаментальных дисци-

плин. Это определило нацеленность традицион-

ной отечественной системы высшего образования 

на теоретическое обучение и слушание студента-

ми лекций в аудиториях, в то время как компе-

тентностный подход требует усиления практиче-

ского обучения, направленного на обучение уме-

нию действовать в конкретной профессиональной 

ситуации. При изучении отдельной учебной дис-

циплины от студента требуется фактологическое 

усвоение научных сведений чаще всего на уров-

не запоминания, но не формируются потребно-

сти и умения использовать ее научное содержание 

в практической профессиональной деятельности. 

Студент малообеспечен информацией о связи об-

учения и основных профессиональных задач, ко-

торые ему предстоит решать. В образовательных 

стандартах высшей школы отсутствует взаимосвязь 

отдельных изучаемых учебных дисциплин с ква-

лификационными характеристиками выпускни-

ка и требованиями профессиональной подготов-

ленности специалиста, а также в этой взаимосвязи 

их последовательное изучение в процессе профес-

сионального образования в вузе. Это свидетель-

ствует о том, что в профессиональной подготовке 

перед отдельной изучаемой традиционной дисци-

плиной не ставятся интегральные цели и задачи. 

Цель изучения — усвоение фактов, теорий, зако-

нов и закономерностей, присущих данной обла-

сти научного знания.

Изменившийся подход к организации и содер-

жанию профессионального образования в высшей 

школе ставит своей целью подготовку кадров для 

отраслей экономики, способных в определенной 

степени компетентно включаться в технологиче-

ский процесс.

За последние годы в научных публикациях ак-

тивно обсуждается само понятие «компетентность» 

[3, 4]. Единой точки зрения до сих пор не вырабо-

тано, но большая часть научного сообщества свя-

зывает компетентность со способностью лично-

сти делать что-либо высокоэффективно. Известно, 

что способности — это индивидуальные особенно-
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сти личности, являющиеся субъективными усло-

виями успешного осуществления определенно-

го рода деятельности, они обнаруживаются в бы-

строте, глубине и прочности овладении способами 

и приемами деятельности и их измерение нельзя 

осуществить по результатам деятельности на осно-

ве усвоенных данной личностью знаний и умений. 

Следовательно, многоаспектный характер компе-

тентности требует интегративного подхода к ее 

измерению. В измерителях компетентности про-

слеживаются два компонента: описание рабочих 

ситуаций или заданных целью деятельности ее ре-

зультатов, адекватных принятым в данной органи-

зации стандартам; описание поведения — характе-

ристика личностных качеств, обладатель которых 

способен добиться высоких результатов работы. Все 

личностные качества (мотивы, особенности харак-

тера, коммуникационные способности, самооценка 

и т. д.) могут быть выявлены по проявлениям в по-

ведении (эффективное участие в переговорах, влия-

ние на людей, работа в команде и т. д.). Поведен-

ческая компетентность проявляется тогда, когда 

эффективно действующие исполнители проявля-

ют личные мотивы, черты характера, способности 

в процессе решения профессиональных задач, ве-

дущих к достижению нужных результатов в работе. 

Представляется, что наиболее сложным компонен-

том компетентности будущего специалиста являет-

ся поведенческий компонент, определяемый лич-

ностными характеристиками.

В существующих средствах измерения он ме-

нее всего представлен, так же как и его формиро-

ванию в процессе профессионального образования 

не уделяется должного внимания.

Рассматривая интегративность [2, 6] как прин-

цип оценки качества профессиональной подготов-

ки студентов, следует определить ряд положений, 

раскрывающих сущность этого принципа.

1. Интегративность оценки качества профес-

сиональной подготовки актуализирована компе-

тентностным подходом к профессиональному об-

разованию в высшей школе.

2. Многокомпонентный состав компетенции 

вызывает необходимость поиска адекватных изме-

рительных средств, оценивающих способность лич-

ности применять знания и умения, а также прини-

мать оптимальные решения в конкретных произ-

водственных ситуациях.

3. Реализация интегративного подхода возмож-

на на межпредметной основе (например, кейс-си-

туация особенно на итоговом этапе оценивания).

4. Интегративный подход предполагает связи 

отдельных дисциплин с квалификационной харак-

теристикой и требованиями к профессиональной 

подготовке специалиста.

Одна из важнейших проблем вузовской ди-

дактики — какие измерители или оценочные сред-

ства наиболее адекватны современным требова-

ниям оценки профессиональной компетентно-

сти выпускника вуза. Какие из оценочных средств 

учитывают интегративный характер формируе-

мых профессиональных компетенций выпускни-

ка вуза.

Наиболее эффективным средством зареко-

мендовали себя кейсы как описание событий, 

произошедших в конкретной сфере деятельно-

сти и описанные авторами для дискуссионного 

их разрешения в учебной аудитории с целью об-

учения студентов обсуждению, анализу и приня-

тию решений. В отечественной системе образо-

вания кейсы, к сожалению, не используются до-

статочно широко, и это объясняется тем, что они 

не предусмотрены в плане обучения. Кроме того, 

у нас отсутствует научная, методическая литера-

тура по использованию кейсов в учебном процес-

се, не издаются каталоги рекомендуемых кейсов, 

у преподавателей вузов отсутствуют стимулы раз-

работки кейсов. Отсутствуют методики разработ-

ки и составления кейсов.

Интегративность как принцип оценки каче-

ства профессиональной подготовки обучающихся 

предусматривает усиление корпоративного подхо-

да к созданию системы оценивания качества про-

фессиональной подготовки выпускников вуза, 

что влечет за собой изменение места работодате-

лей в российском образовательном пространстве 

как следствие поворота профессиональной отрас-

ли к результатам обучения; формирование центров 

сертификации уровня квалификации выпускников 

вуза; участие работодателей в оценочных процеду-

рах, и не только итогового этапа; партнерский аль-

янс вуза и предприятия.
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