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Так, не можна не погодитись з думкою О. В. Матласевич: «у зв’язку із вичерпаністю класичної 

педагогічної парадигми, що проявляється в безпорадності й неефективності вітчизняної системи 

освіти в сучасній ситуації глобальних виробничих, технічних і соціокультурних перетворень, пе-

ред педагогом постають нові задачі та функції» [1].  

Метою дослідження є визначення напрямів підвищення  ефективності педагогічної діяльності  

за рахунок розвитку педагогічних здібностей індивіда.  

Серед різноманіття існуючих на сьогоднішній момент класифікацій компонентної та видової 

структури педагогічних здібностей, М.Й. Станкін [3] пропонує комплексну узагальнену кла-

сифікацією та відповідну діагностику педагогічних здібностей. Так,  він виділяє перелік компо-

нентів педагогічних здібностей та пропонує підбір методик – «батарею тестів» – які визначають 

міру розвитку кожного (таб.).  

В результаті емпіричного дослідження з використанням переліченого вище комплексу методик 

було виділено перелік тих конкретних компонентів, які мають найбільший вплив на рівень ро-

звитку педагогічних здібностей: дидактичні, комунікативні, гностичні, мажорні та конструктивні 

здібності на 81% детермінують загальний рівень розвитку педагогічних здібностей. 

Для вдосконалення уже наявних педагогічних здібностей у педагогів розроблено ряд рекомен-

дацій щодо прийомів та методів навчання, зокрема, системний аналіз, інтелектуальна атака, метод 

вільних асоціацій, тест–опитувальник, педагогічний прийом аналогій, проблемні задачі, рольові 

ігри, тренінг тощо [4]. Однак варто враховувати, що для успішного становлення професійних пе-

дагогів робота має розпочинатись ще зі студентів ВНЗ.  

Отже, в результаті проведення емпіричного дослідження було встановлено, що індивідуально–

психологічні особливості особистості впливають на рівень розвитку педагогічних здібностей вчи-

телів; було виокремлено критерії успішного розвитку педагогічних здібностей. Емпіричне до-

слідження забезпечення соціально–економічної безпеки суспільcтва як фактору формування педа-

гогічних здібностей показує, що не всі перелічені вище компоненти впливають на рівень розвитку 

останніх.Встановлено, що лише дидактичні, комунікативні, гностичні, мажорні та конструктивні 

здібності впливають та на 81% визначають загальний рівень розвитку педагогічних здібностей.  
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В рамках реализации положений стратегии развития информационного общества и националь-

ной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно–коммуникационных техно-

логий в Республике Беларусь в качестве одной из ведущих целей определено существенное повы-

шение качества образования и обеспечение его доступности за счет внедрения новых образова-

тельных технологий [1]. Одним из главных направлений модернизации национальной системы 

образования определяется массовое внедрение информационно–коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательную практику, а также развитие на этой основе уже существующих и форми-

рование новых эффективных подходов и моделей обучения. В условиях оптимизации структуры и 

содержания социально–гуманитарного образования в учреждениях высшего образования Респуб-

лики Беларусь в рамках осуществляемых процессов модернизации в качестве одного из обеспечи-П
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вающих научных направлений представляется целесообразным изучение феноменологических 

аспектов функционирования информационно–образовательной среды учреждения высшего обра-

зования (ИОС УВО). Учет технологического и дидактического потенциала информационно–

образовательной среды УВО целесообразен для повышения эффективности подготовки выпускае-

мых специалистов и решения задач высшего профессионального образования в Республике Бела-

русь. Обозначенные аспекты актуализируют поиск современной модели подготовки специалиста в 

высшей профессиональной школе, в рамках реализации которой обеспечивалось бы эффективное 

соединение содержания обучения с организуемой самостоятельной учебной деятельностью сту-

дентов в развитии их индивидуальных способностей и компетенций, а также с учетом интересов 

профессионального самоопределения и успешной социализации выпускников УВО. Представля-

ется, что данная задача может быть решена в рамках применения специфической среды информа-

ционного взаимодействия – в информационно–образовательной среде учреждения высшего обра-

зования. 

Определяемые нами системные признаки [2], а также организационно–управленческие и учеб-

но–методические задачи, выполняемые ИОС и ее компонентами, позволяют определить информа-

ционно–образовательную среду УВО в качестве полифункциональной многокомпонентной систе-

мы в совокупности следующих системообразующих феноменологических характеристик: иннова-

ционность; системность; многокомпонентность; целостность; полифункциональность; интегра-

тивность; универсальность. Данные характеристики рассматриваются нами в рамках реализации 

технологического и дидактического потенциала ИОС и ее компонентов при организации и осу-

ществлении взаимодействия всех субъектов целостного педагогического процесса. 

Интеграция информационно–коммуникационных технологий в образование является мощным 

фактором, детерминирующим развитие феномена информационно–образовательной среды УВО. 

Наличие ИОС УВО является одним из условий развития любой компетентности специалиста, в 

том числе и информационно–коммуникационной. В аспекте формирования и развития информа-

ционной компетентности (ИК) субъектов педагогического взаимодействия информационно–

образовательная среда выступает в виде своеобразной триады: 

– как среда, предоставляющая условия формирования и развития  ИК; 

– как мощное ресурсное средство осуществления процесса развития ИК; 

– как результирующее качественное состояние сформированности ИК преподавателей и сту-

дентов. 

ИОС является значимой средовой и ресурсной основой формирования базовых компетентно-

стей всех субъектов взаимодействия в рамках осуществляемого целостного педагогического про-

цесса. Структурированность и необходимое разнообразие инфо–ресурсов среды предоставляют 

неограниченные возможности не только по поиску нужной учебной информации для самостоя-

тельной учебной деятельности, но и побуждает к участию в различных ее видах (проблемно–

поисковая, исследовательская, консультирующая, профессиональная практико–ориентированная, 

рефлексия и самооценивание и т.д.). Нельзя не согласиться с Л.Н. Бережновой и В.И. Богослов-

ским в том, что ИОС УВО определяет информационное сопровождение образовательного процес-

са, включающее в себя «непрерывный процесс создания условий для развития личности, направ-

ленный на формирование системы научных и практических знаий и умений, ценностных ориента-

ций поведения и деятельности, позволяющей человеку активно функционировать в современном 

информационном обществе» [3, с. 26–27]. 

ИОС учреждения высшего образования является как условием, так и средством повышения 

эффективности обучения в процессуальном и результирующем аспектах. Ее структурированность 

определяется системой актуализируемых целей и задач, решаемых в ходе осуществления целост-

ного педагогического процесса. Выстраивание модели ИОС предполагает унификацию и интегра-

цию всех объединяемых элементов в единую информационную систему, а сама модель представ-

ляет собой структуру взаимодействующих в своих внутренних и внешних взаимосвязях компо-

нентов. 

В своей конкретизации представляемая нами модель ИОС УВО структурно объединяет в себе: 

научно–методические основы – разработанные теоретические и практико–ориентированные по-

ложения, которые определяют эффективность организации и функционирования самой среды; 

элементы материально–технического и аппаратного обеспечения ИОС; системные компоненты, 

имеющие в своей локальности и системообразующих взаимосвязях собственную структурирован-

ность – модульные составляющие. При этом целесообразно отметить, что модульность является 

одним из значимых технологических принципов построения как ИОС УВО, так и предметных 
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электронных учебно–методических комплексов (ЭУМК), входящих в структуру учебного компо-

нента ИОС. Реализация технологического и дидактического потенциала компонентов ИОС осу-

ществляется через выполнение всей полноты функций входящих в его состав модулей ЭУМК, что 

определено в соответствии с заявленными принципами построения представляемой нами модели 

информационно–образовательной среды. 

Структурные компоненты ИОС расширяют возможности преподавателей по управлению учеб-

ной деятельностью студентов и использованию учебно–методических ресурсов, которые не до-

стижимы в рамках ориентации на репродуктивные подходы в обучении, а также обеспечивают 

успешное продвижение студентов в их профессионально–личностном саморазвитии. 

Информационно–образовательная среда УВО может представляться в качестве открытой си-

стемы, гибкость и адаптируемость которой может выражаться в формировании новых элементов 

уровневых компонентов ИОС в случае обновления содержания образования, появления новых 

субъектов учебной и профессиональной, управленческой деятельности, а следовательно – новых 

взаимодействий с иными образовательными средами, новых функций. 

Практическая интеграция предлагаемой нами модели в процесс обучения позволит в опреде-

ленной мере преодолеть фрагментарность представления учебных знаний. Это обусловлено тем, 

что информационные образовательные ресурсы, объединяемые в рамках компонентов ИОС,  от-

ражают общую логику построения образовательного процесса. Кроме того информационно–

коммуникационный потенциал среды позволяет студентам при наличии высокой мотивации осва-

ивать и в дальнейшем применять универсальные способы поиска и освоения новых знаний, предо-

ставляет возможность выбора траектории обучения в соответствии с определяемыми целями и ин-

дивидуальными потребностями. 
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Развитие спорта высших достижений в Республике Беларусь является одним из направлений 

государственной политики, что закреплено в законе «О физической культуре и спорте в Республи-

ке Беларусь» и положениях Государственной программы развития физической культуры и спорта 

в нашей стране [1; 2]. В данной взаимосвязи актуальным представляется рассмотрение вопросов, 

связанных в своей проблематизации с научно–методическим обоснованием эффективного осу-

ществления учебно–тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации в циклических 

видах спорта (на примере гребных видов спорта). В условиях возрастания конкуренции и плотно-

сти спортивных результатов на международных соревнованиях оправдано внимание к стратегиче-

ским направлениям научного поиска по оптимизации существующих методик тренировок и разра-

ботке высокотехнологичного инструментария управления и диагностики учебно–тренировочной и 

спортивной деятельностью атлетов. Это обуславливает необходимость рассмотрения комплекса 

вопросов междисциплинарного характера, поскольку имеющиеся научные исследования, посвя-

щенные организации учебно–тренировочной деятельности спортсменов высшей квалификации [3–

6] не дают пока целостного и завершенного представления о всех аспектах детерминированности 
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