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I В статье рассматриваются теоретические аспекты компетентностного 
fodxoda в образовании, изучаются модели специалистов, описывается специфика 
одели специалиста в рамках компетентностного подхода в высшем профессио-
альном образовании. 

In the article theoretical aspects of the competence approach are revealed, model of a 
specialist are studied, specific of the model of a specialist within competence approach in 
higher professional education are described. 
I Развитие высшей школы является важной составной частью государ-
ственной политики. Каким будет специалист нового типа, как он будет 
адаптироваться к социально-экономическим изменениям, инновациям 
рынка труда, какой уровень профессионального самосознания будет 
иметь - все это во многом определит успешность развития нашей рес-
публики в будущем. 
[ Сегодня акцент ставится не на материальные ресурсы, а на знания, ин-
теллект, информацию, инновации, которые превращаются в реальные 
факторы и самостоятельные продукты производства. Соответственно, из-
меняется процесс подготовки кадров и идеальная модель профессионала. 
1 Процессу формирования образа специалиста у будущих субъектов 
профессиональной деятельности отводится особая роль в профессиона-
лизации личности. Выполняя регулятивную функцию, он мотивирует че-
ловека, определяет цели его личностного, социального и профессиональ-
ного становления. Данный образ, с одной стороны, выступает как обра-
зец деятельности будущего специалиста, цель профессиональной подго-
товки и ориентир саморазвития, с другой — он способствует и является 
основой для выработки критериев и показателей оценки человеком уров-
ня своего профессионализма. 

В последнее десятилетие отмечается особый интерес исследователей к 
анализу образа специалиста. Так, представлены исследования професси-
онального эталона у студентов и аспирантов (М. А. Белоконь, 1999), обра-
за преподавателя (Н. В. Парнюк, 2003), образа политика (М. Д. Замская, 
Л. В. Матвеева, 2006) и др. Однако в теоретическом плане ощущается не-
обходимость более детального исследования проблем генезиса, функций 
и структуры эталона специалиста. В целом можно отметить, что при вы-
делении структурных компонентов образа специалиста внимание акцен-
тируется на изучении требований профессии к субъекту профессиональ-
ной деятельности в конкретной отрасли производства, ознакомлении с 
проблемами, которые могут возникнуть в практике работы, исследовании 
профессионально-значимых качеств и их развитии на ранних этапах про-
фессионализации. В стороне остаются динамические характеристики дан-
ного образа, происходящие в результате изменений жизнедеятельности 
общества, инновационного процесса образования. 

Для подготовки профессиональных кадров в Республике Беларусь раз-
работаны новые образовательные стандарты, которые установили струк-
туру и содержание специальностей, требования к уровню подготовки спе-
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циалистов, содержанию образовательных программ, на основе кот 
разработаны учебные планы. Необходимые знания, умения и навРЫХ 

формируются в процессе освоения будущими субъектами професси™ 
нальной деятельности циклов социально-гуманитарных, естественно-
учных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также л"3" 
циплин специализации. Проектирование Государственного образователь 
ного стандарта высшего профессионального образования в рамках ком" 
петентностного подхода предполагает включение широких базовых требо-
ваний к подготовке выпускника, а также требований к его социально-лич-
ностным характеристикам. 

Сегодня компетентностный подход интенсивно разрабатывается спе-
циалистами Российской Федерации (В. И. Байденко, А. А. Вербицкий 
И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Н. А. Селезнева, Ю. Г. Та-
тур, В. Д. Шадриков). Накоплен определенный научный опыт осмысле-
ния сущности таких категорий, как «компетенция» и «компетентность» 
(А. Н. Дахин, О. Е. Лебедев, Г. Б. Лебедев, Г. Б. Голуб, Т. В. Иванова, 
А. В. Баранников, О. В. Чуркова, В. И. Третьяков, А. В. Хуторской). В нашей 
республике компетентностный подход нашел отражение в работах Н. В. Дроз-
довой, О. Л. Жук, Э. М. Калицкого, А. Д. Лашука, А. П. Лобанова, А. В. Ма-
карова. 

При столь пристальном внимании к компетентностному подходу следу-
ет отметить, что в процессе развития образовательной политики он про-
шел достаточно длительный период методологического осмысления. На-
чиная с 90-х гг. XX в. компетентностный подход переходит из области тео-
ретических посылок в непосредственную практику образования. Он зани-
мает место основополагающего в европейской образовательной полити-
ке, отражается в материалах ЮНЕСКО и обретает нормативно-правовой 
статус - последняя версия международных стандартов качества ПСТУ 180 
9000-2001, ОСТУ 180 900-2001 [1]. 

Следует отметить, что в условиях трансформации социально-экономи-
ческих отношений, увеличения информационных потоков, внедрения 
компьютерных технологий и автоматизации производства понятие «про-
фессиональная компетентность» видоизменяется, дополняется новыми 
качествами. С одной стороны, неизменными остаются базовые основы 
компетенции: общенаучные и специальные знания, навыки и умения. 
С другой - наиболее актуальной является выработка у обучающихся уме-
ний и навыков, связанных с анализом ситуации на изменяющемся рынке 
труда, реальным оцениваем и совершенствованием своих профессио-
нальных возможностей, способов самоорганизации и адекватной адапта-
ции к изменяющейся системе профессионально-трудовой деятельности. 
Особую значимость приобретают личностные качества специалиста (ми-
ровоззренческая компетенция, широта взглядов, умение работать на сты-
ке различных сфер науки и техники, наличие корпоративной культуры, 
умение работать в команде и т. д.). Кроме того, такая компетентность дол-
жна быть органично увязана с формированием у будущих специалистов 
их компетентности в сферах общественной и социокультурной деятельно-
сти, что дает возможность работающему человеку справляться с много-
численными ситуациями, возникающими не только в сфере трудовой де-
ятельности, но и во всех других областях повседневной жизни [2]. 

Предлагаемая структура идеализированной модели с о ц и а л ь н о - п р о ф е с -
сиональной компетентности соотносится по номенклатуре входящих в 
подмножества видов компетентностей с разработанными в проекте 
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ning. На основе массированного анкетирования студентов, преподава-
лей, исследователей различных университетских подразделений многих 

ан Европы был предложен набор компетентностей, объединенных в 
|ри группы: инструментальные, межличностные (интерперсональные), 
»истемные, но принципиально отличающиеся следующим: 

J 1) в предлагаемой модели выделены не рядоположенные группы ком-
петентностей, а базовые, предпосылочные (интеллектуальные способнос-
ти, личностные свойства) и ядерные (социальные и профессиональные) 
юмпетентности; 

2) социальные и профессиональные компетентности являются пере-
крывающимися, что находит отражение в названии таких социальных ком-
петентностей, как отношение человека к деятельности; 

3) данное модельное представление показывает, какие уровни целост-
ной социально-профессиональной компетентности должны рассматри-
ваться на основе психологических законов психического и личностного 
развития человека, а какие должны формироваться на основе психологи-
ческих закономерностей освоения деятельности (в том числе профессио-
нальной) и становления ее субъекта - самого студента; 

4) в представленной модели разграничиваются понятия «интеллекту-
альные способности», «личностные свойства» и «социально-профессио-
нальные личностные качества», где качество есть формируемая характе-
ристика меры соответствия проявления какого-то явления, процесса за-
данному или задаваемому эталону (цит. по [2]). 

В данной идеализированной системе наблюдается разграничение задач 
на две категории: что надо развивать (доразвивать) специальными задани-
ями, а что надо формировать как практический результат образования [2]. 

А. В. Макаров исходя из мирового опыта к ключевым компетенциям 
относит следующие: 

• компетенции в сфере познавательной деятельности, познавательные, 
основанные на усвоении способов самостоятельного приобретения зна-
ний из различных источников информации; 

• компетенции в сфере общественной деятельности (выполнение ролей 
гражданина, члена социальной группы); 

• компетенции в сфере трудовой деятельности, в том числе умение ана-
лизировать и использовать ситуацию на рынке труда, оценивать и совер-
шенствовать свои профессиональные возможности, навыки самооргани-
зации и т. д.; 

• компетенции в бытовой сфере (включая аспекты семейной жизни, со-
хранения и укрепления здоровья и т. д.); 

• компетенции в сфере культурной деятельности (включая набор путей 
и способов использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность) [3]. 

Разрабатывая вопросы реализации компетентностного подхода в стан-
дартах высшего образования нового поколения в Республике Беларусь, 
А. В. Макаров полагает, что подготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: 

• академических, включающих знания и умения по изученным дисцип-
линам, способности и умения учиться; 

• социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориента-
ции, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государ-
ства и умение следовать им; 
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• профессиональных, включающих знания и умения формулировать 
блемы, решать задачи в избранной сфере профессиональной деятельности30" 

На основе сравнительного анализа подходов к определению ключе 
компетенций О. Л. Жук выделяет пять основных групп, относящих^ 
1) к социально-личностной сфере; 2) к учебной, трудовой (профессий 
нальной) деятельности; 3) к коммуникации; 4) к информационной ccbeDe" 
5) у личностному самосовершенствованию. Данная классификация клю 
чевых компетенций отражает развитие человека в течение жизни. В це" 
лом пять выделенных О. Л. Жук ключевых компетенций включают в себя 
следующие компоненты: 

• социальные, обеспечивающие ценностно-смысловую направлен-
ность личности, сформированность гражданской, валеологической и пси-
холого-педагогической грамотности и культуры, а также психосоциаль-
ную адаптацию; 

• профессиональные, связанные с овладением проектировочно-реф-
лексивными умениями, способностью и готовностью решать профессио-
нальные задачи высокой степени неопределенности, осваивать и разраба-
тывать инновации в сфере образования; 

• коммуникативные, включающие культуру речевого поведения, языко-
вую грамотность и способность к продуктивному общению и сотрудни-
честву; 

• информационные, связанные с поиском, хранением, обработкой и 
представлением информации, владением компьютерной грамотностью и 
информационными технологиями; 

• образовательные, обеспечивающие способность и готовность к само-
стоятельной познавательной работе, постоянному самообразованию и 
самосовершенствованию, профессиональному росту, научно-исследова-
тельской деятельности [4]. 

Последний структурный компонент требует особого анализа и разра-
ботки. В обществе, совершающем переход от индустриального к инфор-
мационному, возрастает роль активизации внутреннего потенциала лич-
ности специалиста. Первостепенной задачей образования становится не 
столько вооружение обучаемого готовой системой знаний, сколько фор-
мирование способности непрерывного, самостоятельного и творческого 
их приобретения в течение жизни. Планирование карьеры, ориентация на 
саморазвитие и профессиональный рост актуализируют вопрос форми-
рования прогроностической составляющей в эталонном образе специа-
листа. 

В этой связи интерес представляет исследование Д. В. Чернилевского. 
При составлении модели специалиста он пришел к выводу, что в нее дол-
жен быть включен не только в достаточной степени детализированный пе-
речень требований к личности и профессиональным качествам, которы-
ми должен обладать специалист определенного профиля, квалификации, 
но и научно-обоснованные данные о наиболее вероятностных тенденциях 
развития соответствующей отрасли науки, техники, производства. Такая 
трактовка понятия модели специалиста указывает на то, что при ее пост-
роении недостаточно лишь фиксировать требования, которые предъявля-
ет к специалисту достигнутый уровень развития общества. По мнению 
Д. В. Чернилевского, модель должна носить не констатирующий, пассив-
но-созерцательный характер, а, напротив, должна быть прогностической, 
учитывать перспективы, тенденции развития научно-технического про-
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гресса в данной отрасли. При таком подходе модель сможет выполнять 
рристические, преобразующие функции [5]. 

В то же время для построения модели субъекта профессиональной де-
ятельности, формирования эталонного образа специалиста и определения 
Кразовательных новаций необходимо, с точки зрения Д. В. Чернилевско-
С проведение поисковой исследовательской деятельности, направленной 
йа решение следующих задач: 
( 1 ) выявление и описание требований, предъявляемых к специалисту 
д а н н о й квалификации, определение его роли и места в структуре трудо-
jbix ресурсов страны с учетом мировых стандартов и тенденций разви-
гия. Совокупность этих требований может рассматриваться как социаль-
но-экономический заказ; 
I 2) изучение состояния и наиболее вероятностных в перспективе изме-
нений в характере, орудиях и объектах труда. Совокупность полученных 
данных может выступать как ориентир развития творческого потенциала 
учащейся молодежи; 
I 3) исследование структуры и содержания отрасли науки или техники, 
анализ динамик и закономерностей ее исторического развития, выявле-
ние наиболее характерных тенденций [5]. 
I Проведенные таким образом исследования позволят дидактическому и 
научно-техническому прогнозированию стать взаимообусловленными и 
ддти параллельно. 
• Рассмотрению процесса развития личности и ее профессионального 
роста посвящено исследование 3. И. Рябикиной. Одним из выводов явля-
ется то, что профессиональный рост становится фактом развития личнос-
ти, если в процессе профессионализации возникают противоречия, реше-
ние которых согласуется с решением противоречий пространства лично-
стных смыслов. По мнению 3. И. Рябикиной, к ним относятся противоре-
чия между профессиональным эталоном и образом Я; между образом Я 
и реальными характеристиками личности; между требованиями личнос-
ти и их обозначении в сознании через элементы системы культурных зна-
ков; между сформированными социальными стереотипами и формиру-
ющимся в сознании личности эталоном; между реальными требования-
ми профессии к качествам формирующегося профессионала и ожидани-
ями сообщества. Если в процессе образования личности эталон навязан, 
имплицирован сообществом и имеет упрощенно-стереотизированную 

«структуру, то он неминуемо разрушит систему личностных смыслов, де-
вальвирует систему ценностей, а также окажет негативное влияние на ак-
тивность человека. Выбор такого эталона в качестве цели развития не 
обеспечивает профессиональную успешность [6]. Таким образом, адек-
ватно сформированный эталонный образ специалиста лежит в основе ус-
пешности человека на трудовой стадии социализации, разрешения его 
внутренних противоречий и сомнений. 

Рассматривая компетентностный подход как новую парадигму студен-
тоцентрированного образования, Н. В. Дроздова и А. П. Лобанов также 
акцентируют вынимание на роли самой личности обучающегося в разви-
тии компетенций и формировании компетентности. Достоинство компе-
тентностного подхода они видят в инициируемом им субъект-субъектном 
характере межличностного взаимодействия обучающих и обучающихся, 
паритете предъявляемых к ним требованиям. Именно субъект-субъект-
ные отношения способствуют формированию у учащейся молодежи 
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адекватного э т а л о н н о г о о б р а з а специалиста , учету с п о с о б н о с т е й и опыта 
п о д р а с т а ю щ е г о поколения, их права на выбор индивидуального образо-
вательного маршрута. П р и э т о м специалист рассматривается как человек, 
о б л а д а ю щ и й п о р т ф е л е м компетенций и с п о с о б н ы й решать проблемы в 
рамках с в о е й компетенции [1] . С а м у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н ы й процесс дол-
ж е н мотивировать человека на с а м о п о з н а н и е , активность, саморазвитие. 
Ш и р о т а м и р о в о з з р е н и я позволяет человеку решать задачи, связанные не 
только с его л и ч н о с т н ы м и п р о ф е с с и о н а л ь н ы м опытом, н о и приобрете-
ния н е о б х о д и м о й и н ф о р м а ц и и , принятия адекватного решения в нестан-
д а р т н о й ситуации, у м е н и я оптимизировать в критической ситуации свой 
внутренний потенциал. В а ж н ы м становится о с о з н а н и е творчества как 
нормы жизни , искоренения ш а б л о н н о с т и мышления, приобретение навы-
ков моделирования и прогнозирования . 

Таким о б р а з о м , к о м п е т е н т н о с т н ы й п о д х о д олицетворяет инновацион-
ный п р о ц е с с в образовании, который соответствует принятой в большин-
стве стран о б щ е й концепции образовательного стандарта и прямо связан 
с переходом н а с и с т е м у к о м п е т е н т н о с т е й в конструировании содержания 
образования и с и с т е м контроля его качества [7] . Д а н н ы й подход ориенти-
рует н а с о з д а н и е качественно н о в ы х п о з и ц и й в ф о р м и р о в а н и и эталонно-
го о б р а з а специалиста у с о в р е м е н н о й у ч а щ е й с я м о л о д е ж и , что реализу-
ется в п р о ц е с с е к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о образования, соответствующего 
м и р о в ы м стандартам. 
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С. И. Чиникайло 
БГГ1У, М и н с к 

И З У Ч Е Н И Е С В Я З И М Е Ж Д У < 

С У Ж Д Е Н И Я М И У Ч И Т Е Л Я \ 

Ш К О Л Ь Н О Й А Д А П Т А Ц И И J 

К Л А С С О В 

Статья посвящена изучению связи мел 
показателями школьной адаптации на на 
данной проблемы обусловлена тем, что ас 
закладывает основы для усвоения ее ме 
жизни и во многом определяется оценоч! 

Article is devoted to studying of connection 
and parameters of school adaptation at the 
given problem is caused by that adaptation oj 
mastering its mechanisms necessary for the fi 
by estimated judgements of the teacher. 

Адаптация , являясь одним из важ 
чального этапа обучения младших ц 
ся у с л о в и я м и организации учебно-i 
характером о ц е н о ч н ы х суждений уч 
в ы с т у п а ю т н е о б х о д и м ы м инструме) 
я т е л ь н о с т и школьников, источникол 
ч е н и ю , в а ж н е й ш и м условием создг 
р е б е н к а в д о с т и ж е н и и успеха. Особ 
вится на начальном этапе обучения 

С ц е л ь ю изучения оценочных су 
классификация типов парциальных 
л о с ь н а б л ю д е н и е за количеством и 
о т н о с и т е л ь н о каждого ученика. И 
адаптации, как академическая yet 
мая о ц е н к а учителя, предполагав! 
ний , с о ц и о м е т р и ч е с к и й статус, вз 
н о с т ь по о т н о ш е н и ю к взрослым, 
д у о ц е н о ч н ы м и суждениями учит 
ц и и б ы л а установлена с помощьн 
корреляции Спирмена. 

К о э ф ф и ц и е н т ы корреляций ме 
и показателями школьной адаптг 
л е т обучения в начальной школе п 

К о э ф ф и ц и е н т ы корреляций п 
м е ж д у положительными оценочь 
тации младших школьников стати 
с л е д у е т из таблицы, теснота кор] 
няя положительная корреляцион 
н ы м и с у ж д е н и я м и учителя и ак 
р < 0 , 0 0 1 ) . Ответы и поведенш 
п р о в о ж д а ю т с я положительными 
у с т н ы х и выставляемых оценок 
ционная связь м е ж д у положите 
ля и п р о г н о з и р у е м о й оценкой ) 


