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Анализ работ исследователей В. И. Байденко, 
В. В. Рябова, Ю.В. Фролова, Ю.Г. Та тура, 
А.И. Жука, А.В. Макарова и др.[1, 2, 5, 6] 
позволяет определить основные изменения в 
социально-производственной сфере, на рынках 
труда, в профессиональных структурах, области 
социальных коммуникаций, которые 
актуализируют внедрение компетентностного 
подхода в систему высшего образования. Эти 
изменения имеют как внеобразовательный, так 
и образовательный характер. 

К внеобразовательным изменениям относятся следу-
ющие процессы и тенденции: 

• появление новых специальностей и квалификаций, 
что связано с интеллектуализацией техники и произ-
водственных технологий, дематериализацией труда, 
ростом наукоемкости продукции. Это способствует 
тому, что знания формируют большую часть стоимос-
ти товара или услуг и усиливается переход от разде-
ления труда и знаний к их интеграции, от чрезмерной 
специализации выпускников вузов к формированию у 
них компетенций, основанных на универсальных знаниях 
и умениях; 

• глобализация (расширение) рынка труда и про-
фессий, активное использование информационно-ком-
муникационных технологий, что способствует интег-
рационным процессам в европейской и мировой обра-
зовательной политике в сфере высшего образования, а 
также усилению конкуренции между вузами и их вы-
пускниками как в масштабах страны, так и на между-
народном уровне, выдержать которую будут способ-
ны вузы с высоким уровнем качества образования и 
компетентные выпускники; 

• возрастание роли горизонтальной мобильности 
специалистов в течение трудовой жизни, «неустойчи-
вость» в сфере профессии, временность работы тре-
буют от высшей школы мобильных выпускников с 
«портфелем универсальных компетенций», способных 
работать с гибкими, краткосрочными, междисципли-
нарными проектами в рамках временных коллективов. 

Выделяются следующие образовательные тенденции: 
• профессионализация высшего образования, что 

означает переход от высшего академического, фунда-
ментального образования к профессионапьному обра-
зованию, содержание и технологии которого должны 
соответствовать будущей профессиональной дея-
тельности студентов; при этом образование характе-
ризуется непрерывностью, уровневостью и ступенча-
тостью; 

• массовость и всеобщность высшего образования, 
что актуализирует проблему его качества; 

• усиление роли личностного развития и усложне-
ние задач профессионального совершенствования, что 
повышает требования к готовности выпускника вуза к 
постоянному самообразованию; 

• внедрение в сферу высшего профессионального об-
разования «рыночных механизмов», систем менедж-
мента качества, что предполагает определение обра-
зовательных целей и результатов на основе требова-
ний экономической эффективности. 

Анализ вышеприведенных основных тенденций про-
изводственной и образовательной сфер показывает, что в 
современных социально-экономических условиях вос-
требована модель не узкопрофессиональной подготовки 
выпускника вуза, жестко ориентированной на конкрет-
ные объекты и предметы труда, а модель подготовки вы-
пускника интегрального типа. В новой модели цели, со-
держание и результаты подготовки выпускника форму-
лируются в комплексном виде с учетом динамичных из-
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менений в профессиональной деятельности и не ограни-
чиваются узкопрофессиональной сферой их примене-
ния. Такая модель включает не только профессиональ-
ную квалификацию выпускника, определяющуюся сис-
темой знаний, умений и навыков, но и базовые личност-
ные качества и системно сформированные универсаль-
ные умения и способности, которые в современной 
международной практике определяются как ключевые 
компетенции. Вот почему модель подготовки выпускни-
ка интегрального типа называется компетентностной, а 
системно-деятельностный подход, на основании которо-
го она разрабатывается, - компетентностным. 

Обобщая результаты исследований В.И. Байденко, 
И.А. Зимней, Н.Н. Кошель, А.В. Макарова, В.Д. Шадри-
кова, А.В. Хуторского и других, можно заключить, что 
под компетенцией целесообразно понимать знания и 
опыт, необходимые для решения теоретических и практи-
ческих задач, а под компетентностью — способность при-
менять знания и опыт для решения профессиональных, 
социальных и личностных проблем. Компетентностный 
подход в высшем образовании - это система требований 
к организации образовательного процесса вуза, способ-
ствующая пракгикоориентированному характеру про-
фессиональной подготовки студентов, усилению роли их 
самостоятельной работы по разрешению задач и ситуа-
ций, имитирующих социально-профессиональные про-
блемы. Если квалификационный подход направлен на 
формирование у выпускника системы знаний, умений и 
навыков по выполнению, как правило, типовых видов 
профессиональной деятельности, то реализация компе-
тентностного подхода обеспечивает сформированность 
социально-профессиональной компетентности как ин-
тегрированного результата образования. Социально-про-
фессиональная компетентность способствует более эф-
фективному разрешению профессиональных, соци-
альных, личностных проблем в нестабильных условиях 
(изменения, кризис, множественность выбора); она про-
является в способности выполнять не только типовые за-
дания, но и решать задачи высокой степени сложности, 
управлять гибкими, краткосрочными, межотраслевыми 
проектами. Социально-профессиональная компетент-
ность выражается в личностной направленности на бла-
го окружающим людям и себе, ценностных ориентациях, 
гражданской позиции, постоянном стремлении и готов-
ности к профессиональному росту и достижению более 
качественных результатов профессионального труда. Ска-
занное выше не означает, что высшая школа не будет ори-
ентирована на подготовку квалификационного специали-
ста. Его квалификации, связанной с решением профес-
сиональных задач в стабильных ситуациях, выполнением 
типовых видов деятельности, становится недостаточно в 
современных социально-экономических условиях. Ква-
лификация дополняется ценностно-смысловыми, нрав-
ственно-волевыми, деятельностными характеристиками 
выпускника и доформировывается в компетентность -
универсальные знания и опыт, позволяющие решать и 
реализовывать широкий круг вопросов и полномочий из 
профессиональной, социальной и личностной сфер. 

вые компетенции, не могут быть эффективно сформиро-
ваны только посредством освоения студен тами общепро-
фессиональных и специальных учебных дисциплин. Важ-
нейшую роль в подготовке выпускников вузов в совре-
менных социокультурных условиях играет научно выве-
ренная система социально-гуманитарных дисциплин, 
раскрывающих закономерности и специфику бытия, 
функционирования и развития человека, мирового сооб-
щества и белорусского социума, а также способствую-
щих приобретению знаний и опыта решения соци-
альных, профессиональных и личностных задач. 
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Их предназначение заключается не только в формиро- • 
вании у студентов гуманитарного мышления, общей I ной oput 
культуры, как это было традиционно свойственно совет- I • ком 
ской высшей школе. Основными целями современной I тизма; 
социально-гуманитарной подготовки студентов на пер-1 * ком 
вой ступени образования в вузе выступает развитие у I 
них социально-личностных компетенций. Эти компетен- I • ком 
ции основаны на гуманитарных знаниях, конструируют-1 
ся через эмоционально-ценностный и социально-твор- I 
ческий опыт обучающихся и обеспечивают решение и I 
исполнение гражданских, социально-профессиональных, I 
личностных задач и функций. 

С учетом компетентностного подхода и целей соци- I 
ально-гуманитарной подготовки студентов разработан I 
образовательный стандар т высшего образования первой I 
ступени по циклу социально-гуманитарных дисциплин. I 
Этот стандарт согласован с Макетом образовательного I 
стандарта высшего образования первой ступени, - кого- I 
рый также разработан на основе компетентностного I 
подхода. В Макете цели-результаты образования пред- I 
ставлены в соответствии с тремя группами ключевых I 
компетенций: 

• академическими, включающими знания и умения по I 
изучаемым дисциплинам, готовность к совершению I 
сложных мыслительных действий (принятие решений, I 
прогнозирование, моделирование и др.), способность I 
самостоятельно учиться, умения добывать и управ- I 
лять знаниями; 

• социально-личностными, обеспечивающими куль- I 
турно-ценностные ориентации личности, принятие об- ]| 
щечеловеческих, идеологически, нравственных ценное- : 
ill ей и норм общества и государства и готовность еле- ! 
довать им; 

• профессиональными, которые состоят из обоб-
щенных знаний и умений формулировать проблемы, ре-
шать задачи, разрабатывать проекты и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной 
деятельности. 

Развитие у студентов названных компетенций обеспе-
чивает конечный интегрированный результат образова-
ния - сформированность у выпускника социально-про-
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фессиональной компетентности. В образовательном 
S стандарте высшего образования первой ступени по цик-

лу социально-гуманитарных дисциплин цели-результаты 
гуманитарной подготовки студентов определены во взаи-
мосвязи с названными тремя группами ключевых компе-
тенций, сформулированными в Макете. Так, цели и зада-
чи социально-гуманитарной подготовки студентов выра-
жаются через ключевые социально-личностные компе-
тенции, которые направлены на формирование у студен-
тов гражданственности и патриотизма; совершенствова-
ние нравственных, интеллектуальных и физических ка-
честв личности; развитие социально-профессионального 
мышления и культуры социальной коммуникации, мо-
бильности и способности выпускника к адаптации в из-
меняющихся социально-экономических условиях. 

Ключевые социально-личностные компетенции конк-
ретизируются следующими компетенциями: 

• компетенциями культурно-ценностной и личност-
ной ориентации; 

• компетенциями гражданственности и патрио-
тизма; 

• компетенциями социального взаимодействия; 
• компетенциями коммуникации; 
• компетенциями здоровьесбережения; 
• компетенциями самосовершенствования. 
При этом выпускник в процессе социально-гумани-

тарной подготовки должен развить следующие метапред-
метные компетенции: 

• владение методами системного и сравнительного 
анализа; 

• владение критическим мышлением; 
'умениеработать в команде; 
• освоение навыков проектирования и прогнозирова-

ния; 
• сформированность личностных качеств: самосто-

ятельности, ответственности, организованности, це-
леустремленности, а также мотивационно-ценност-
ных и эмоционольно-волевых свойств; 

• умение учиться, повышать свою квалификацию в 
течение всей жизни. 

Таким образом, в образовательном стандарте высше-
го образования по циклу социально-гуманитарных дис-
циплин цели-результаты образования выражаются через 
ключевые социально-личностные компетенции. В Маке-
те образовательного стандарта высшего образования 
первой ступени социально-личностные компетенции 
расширяются и дополняются ключевыми академически-
ми и профессиональными компетенциями. В ходе фор-
мирования у студентов компетенций в целостном обра-
зовательном процессе указанные три группы компетен-
ций интегрируются, дополняют друг друга и выражают-
ся в конечном интегрированном результате профессио-
нальной подготовки - сформированное™ у выпускника 
социально-профессиональной компетентности. 

И.А. Зимняя [3] иод социально-профессиональной 
компетентностью выпускника понимает его личностное, 
интегративное качество, которое формируется и прояв-
ляется в решении стандартных и нестандартных задач, 

адекватных всему разнообразию социальных и профес-
сиональных ситуаций. И.А. Зимняя определяет четыре 
блока модели социально-профессиональной компетент-
ности: 

1) базовый, определяющий интеллектуальные способ-
ности выпускника (анализ, сопоставление, сравнение, 
систематизация, классификация, прогнозирование и др.); 

2) личностный, определяющий такие личностные ка-
чества, как самостоятельность, ответственность, органи-
зованность, целеустремленность, саморегуляция; 

3) социальный, определяющий жизнедеятельность 
выпускника и его взаимодействие с окружающими 
людьми. В соответствии с этим блоком выпускник дол-
жен быть способным организовывать свою жизнь в со-
ответствии с социально значимыми представлениями, 
нормами, требованиями о здоровом образе жизни, ру-
ководствоваться правами и обязанностями г ражданина, 
следовать в своем поведении общечеловеческим, куль-
турным ценностям, разрабатывать и осуществлять про-
екты самосовершенствования в течение всей жизни, 
добывать информацию из разных источников и управ-
лять знаниями для решения социально-профессиональ-
ных задач, сотрудничать, руководить людьми и подчи-
няться, общаться в устной и письменной форме на род-
ном и иностранном языках, находить решения в разно-
образных ситуациях; 

4) профессиональный, определяющий способность 
решать профессиональные задачи [3, с. 285]. 

И.А. Зимняя замечает, что компетентности из соци-
ального и профессионального блоков являются перекры-
вающимися (например, такая компетентность, как отно-
шение к деятельности). Интеллектуальные способности и 
личностные свойства развиваются на основе психологи-
ческих законов развития человека, а социальные и про-
фессиональные характеристики формируются на основе 
психологических закономерностей освоения деятельнос-
ти и становления ее субъекта (студента). 

Разработка образовательных стандартов на компетент-
ностной основе предполагает обновление не только це-
лей, задач и результатов образования. Кардинальному 
пересмотру подлежат другие важнейшие составляющие 
процесса образования: содержание, технологии обуче-
ния, учебно-методическое обеспечение профессиональ-
ной подготовки. 

В содержании образования в рамках компетентност-
ного подхода усиливаются практический, межпредмет-
ньш, прикладной аспекты образования. Это дост игается, 
преимущественно, не за счет введения новых дисциплин, 
увеличения объемов их изучения, а переориентацией их 
содержания на деятельностный тигг содержания обуче-
ния: от «декларативных» знаний (знать, что) к процедур-
ным (знать, как) и ценностно-смысловым знаниям (знать, 
зачем и почему). 
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Это предполагает включение в содержание обучения 
проблемных ситуаций, задач, способы и технологии раз-
решения которых соответствуют будущей профессио-
нальной деятельности студентов. 

Освоение содержания обучения деятельностного типа 
направлено на формирование у обучающихся не про-
сто знаний, а способов и опыта поиска, получения, орга-
низации и применения этих знаний в разных ситуациях. В 
соответствии с целевыми установками и деятельностным 
типом содержания обучения определяются требования к 
технологиям (методикам) обучения и воспитания студен-
тов: усиление поисковой или проблемно-исследовательс-
кой, практико-ориентированной направленности учебно-
го процесса; активизация самостоятельной работы сту-
дентов; вовлечение обучающихся в социальнозначимую 
работу. 

При реализации компетентностного подхода в методи-
ках и технологиях обучения делается акцент на развиваю-
щие технологии, основанные на активных, рефлексивно-
деятельностных, в том числе игровых формах и методах 
обучения; проблемно-модульные системы обучения; 
проектно-исследовательские методы; рейтинговые систе-
мы оценки; организацию различных форм тестирования, 
посредством чего расширяется и активизируется само-
стоятельная работа студентов. Главным методическим 
требованием к обновлению форм и содержания само-
стоятельной работы выступает ее организация в контек-
сте будущей профессии студентов. Последнее в свою 
очередь означает, что учебные планы и программы дол-
жны включать все виды учебной деятельности, прибли-
женные к профессиональной, а именно: организация 
практик с выполнением проектов, ориентированных на 
запросы работодателей, осуществление расчетно-проек-
тной, научно-исследовательской работы, участие в дело-
вых, ролевых, имитационных играх. Все это обеспечивает 
пребывание студента в сфере профессии с первых кур-
сов обучения. 

В БГУ на базе кафедры педагогики и проблем разви-
тия образования осуществляется научно-педагогическое 
исследование по совершенствованию на компетентност-
ной основе вариативной педагогической подготовки сту-
дентов в условиях классического университета. Такая 
подготовка рассматривается как важнейшая составляю-
щая профессиональной подготовки выпускника универ-
ситета, в процессе которой происходит формирование у 
студентов психолого-педагогической компетентности че-
рез освоение ими психолого-педагогических предметов в 
рамках блока социально-гуманитарных дисциплин. 
Учебные дисциплины «Основы психологии и педагоги-
ки» (68 час.), «Педагогика и психология высшей шко-
лы» (68 час.) являются обязательными для изучения сту-
дентами в вузах на первой и второй ступенях высшего 
образования соответственно. Авторским коллективом из 
БГУ разработаны типовые учебные программы по на-
званным дисциплинам, изданы учебные пособия, учеб-
но-методические комплексы. Промежуточные результа-
ты проводимого исследования показывают, что изучение 
этих предметов способствует развитию универсальных 

психолого-педагогических знании и умении, на основе! 
которых формируется ряд академических, социально-1 
личностных, профессиональных компетенций. Универ-1 
сальность психолого-педагогических знаний и умений! 
заключается в том, что они обеспечивают успешность! 
решения многих социальных проблем, которые всегда! 
сопровождают как личную, так и профессиональную! 
жизнедеятельность человека. К таким проблемам отно-1 
сятся: организация совместной деятельности, сотрудни-1 
чества, общения людей; предупреждение и разрешение! 
конфликтов; обучение и повышение квалификации иер-1 
сонала, решение социально-воспитательных задач в тру-1 
довом коллективе; управление коллективом; стимулиро-1 
вание и обеспечение собственного личностно-професси-1 
онального роста в течение всей жизни, развития творчес-1 
кош потенциала, становления карьеры и формирования I 
своего имиджа, организация семейной жизни, гуманис-1 
тического воспитания детей в семье, их полноценного I 
развития. 

Этот минимум психолого-педагогической подготовки I 
выпускника оказывает позитивное влияние на воспита-1 
ние студентов, так как обеспечивает формирование их I 
готовности к решению социальных, гражданских задач, 
самообразованию, способствует освоению культуры 
коммуникации, мобильности и адаптации к изменяю-1 
щимся социально-экономическим условиям. 

Обобщая вышесказанное и анализируя опыт исполь-
зования компетентностного подхода в педагогической 
подготовке студентов в условиях классического универ-
ситета, определим основные пути и способы развития у I 
студентов компетенций: 

1. Компетенции не могут эффективно формироваться 
в традиционных лекционно-семинарских формах на ос-
нове «готовых» знаний, умений и навыков. Компетент-
ность как интегрированное социально-дидактическое 
личностное качество развивается на основе самостоя-
тельно приобретаемого опыта решения разнообразных 
задач и ситуаций, имитирующих будущую профессио-
нальную деятельность студентов с учетом ее социально-
го контекста. В этой связи актуализируются задачный 
подход в контекстном типе обучения (А.А. Вербицкий), 
роль самостоятельной учебной и научно-исследователь-
ской работы студентов, которую необходимо организо-
вать в контексте проблем и задач будущей профессии 
студентов. 

2. Компетенции наиболее эффективно формируются 
в образовательном процессе вуза посредством техноло-
гий, способствующих вовлечению студентов в поиск и 
управление знаниями, приобретению опыта самостоя-
тельного решения разнообразных задач. К таким техно-
логиям относятся: технологии проблемно-модульного 
обучения, технология обучения как учебного исследова-
ния, проектные технологии, коммуникативные техноло-
гии, игровые технологии, в рамках которых студенты уча-
ствуют в деловых, ролевых, имитационных играх, моде-
лирующих профессиональные проблемы и задачи, осу-
ществляют роли и функции, адекватные социальному 
контексту будущей профессии. 
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практики до 
мых профес 
этом эффек 
содержания 
обобщенны 
сиональны? 
ленности. С 
ные способ 
ствующие к 
ми опыта р 
обобщеннь 
торые вход 
Обобщенна 
гогически\ 
содержани 
компетенщ 

4. Необ> 
моуправле 
мую работ 
цесса, что 
ного, упра: 

5 . KOMI 

вузе, подо 
ональной 
та решени 

24 



85 гадоу 11 БДУ - 85 гадоу Навуковыя публжацьп 

5ний, на основе 
их, социально-
енций. Универ-
аний и умений 
ют успешность 
которые всегда I 
)ессиональную I 
юблемам отно- I 
)сти, сотрудни- I 
! и разрешение | 
ификации пер-
ых задач в тру-
>м; стимулиро-
тно-професси-
вития творчес-
формирования 
они, гуманис-
полноценного 

ой подготовки 
ie на воспита-
мирование их 
ганских задач, 
ию культуры 
и к изменяю-
:М. 

опыт исполь-
дагогической 
:кош универ-
)ы развития у 

>рмироваться 
юрмах на ос-

Компетент-
[дактическое 
ве само стоя-
знообразных 
| профессио-
е социально-
ся задачный 
Вербицкий), 
:ледователь-
ю организо-
i профессии 

армируются 
ом техноло-
в в поиск и 
а самостоя-
аким техно-
модульного 
) исследова-
ые техноло-
уденты уча-
ирах, моде-
:адачи, осу-
диальному 

3. Содержание производственной (педагогической) 
практики должно соответствовать структуре формируе-
мых профессиональных компетенций студентов. При 
этом эффективным средством построения адекватного 
содержания практики может выступать использование 
обобщенных задач, имеющих межпредметный, профес-
сиональный характер, допустимый уровень неопреде-
ленности. Они дают возможность прогнозировать раз-
ные способы решения проблемы и получать соответ-
ствующие конечные результаты. Приобретение студента-
ми опыта решения таких задач способствует развитию 
обобщенных умений, универсальных способностей, ко-
торые входят в состав разных ключевых компетенций. 
Обобщенная задача является полифункциональным педа-
гогическим средством - она выступает составляющей 
содержания обучения, способом развития у студентов 
компетенций и средством их диагностики. 

4. Необходимо включение студентов по принципу са-
моуправления во внеучебное время в социальнозначи-
мую работу, организацию учебно-воспитательного про-
цесса, что способствует приобретению коммуникатив-
ного, управленческого опыта. 

5. Компетенции, сформированные у выпускника в 
вузе, подлежат дальнейшему развитию в ходе професси-
ональной деятельности через обогащение знаний и опы-
та решения разнообразных задач. 
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