
текает неравномерно и, как правило, без ста
бильных результатов.

Самый эффективный путь подготовки бу
дущего специалиста - формирование у студента 
осознанной потребности в самостоятельном 
стремлении к профессионализму, развитие ме
ханизма самоорганизации умственной деятель
ности, творческого потенциала и профессио
нального мышления, создание условий для са
мостоятельного приобретения знаний, умений и 
навыков их применения на практике. Самостоя
тельная работа студентов в современных усло
виях становится важнейшей формой обучения в 
вузе. Преподаватель лишь организует и направ
ляет познавательную деятельность обучаемых.

Таким образом, эффективность самостоя
тельной деятельности во многом зависит от соб
ственных усилий студента и от его готовности и 
потребности к такого рода деятельности. Благо
даря самостоятельной работе, при правильной и 
эффективной ее организации, решается широ
кий спектр задач обучения, который может слу
жить мощным резервом повышения эффектив
ности обучения в вузе. Самостоятельная работа 
выступает как деятельность студентов, направ
ленная на полное усвоение учебной программы, 
и предполагает развитие соответствующих уме
ний и навыков, продуктивного мышления, по
знавательной активности и потребности в само
образовании. Следовательно, изменяется и роль 
преподавателя в самостоятельной работе сту
дента. С традиционной контролирующей функ
ции акцент в его деятельности переносится на 
определение характера самостоятельной работы 
студента, включение самостоятельного задания 
в структуру занятия, выбор методов работы в 
соответствии с намеченными целями.

Для организации самостоятельной дея
тельности студентов преподавателю в первую 
очередь необходимо определить психологиче
скую готовность к самостоятельной работе. 
Важно показать обучающимся, что готовность к 
непрерывному поиску нового, актуального зна
ния, его хранению, переработке и распростра
нению является одной из профессиональных 
компетенций будущего специалиста.

Психологическая готовность к самостоя
тельной работе заключается, прежде всего, в 
наличии у студентов целевой установки и соот-

Содержание учебно-профе

Компетентностный подход к образованию 
в последние годы становится все более попу
лярным. При этом из относительно локальной 
педагогической теории он постепенно превра
щается в общественно значимое явление, пре
тендующее на роль концептуальной основы по
литики, проводимой в сфере образования, как 

ветствующих мотивов. Наличие устойчивых 
мотивов у обучающихся является предпосылкой 
для достижения положительных результатов в 
самостоятельной работе. Волевая деятельность 
студентов, которая включает цель определения 
выполнения задания, приобретение индивиду
ального знания, выявление способов достиже
ния цели, также рассматривается, как готов
ность выстраивать индивидуальную траекторию 
самообучения.

Следует отметить, что необходимым сред
ством управления самостоятельной работой 
студента является ее контроль со стороны пре
подавателя. Функция контроля имеет особое 
значение и осуществляется последовательно, 
настойчиво, а главное, своевременно. Результа
ты самостоятельной деятельности позволяют 
судить об эффективности работы студентов. 
Между тем роль преподавателя заключается в 
том, чтобы, применяя различные виды контро
ля, стараться не принуждать, а побуждать сту
дента к систематической работе по самостоя
тельному совершенствованию полученных зна
ний.

Так как на первоначальном этапе обучения 
в вузе студентов первого курса преподаватель 
выступает в роли помощника, то такой контроль 
может более четко представить исходный уро
вень готовности студента к самостоятельной 
деятельности. По мере развития готовности к 
самостоятельной деятельности студента функ
ция контроля со стороны преподавателя снижа
ется и заменяется другими формами, в том чис
ле и самоконтролем со стороны студента.
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государством, так и влиятельными междуна
родными организационными и национальными 
объединениями, включая, в частности, Европей
ский союз[1;2].

Дальнейшее развитие профессионального 
образования всех уровней и ступеней (в том 
числе в сфере высшего образования в рамках 
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развертывания в России «болонских» реформ) 
предполагает освоение компетентностного под
хода к разработке государственных образова
тельных стандартов.

Для описания интегрированного результа
та образовательного процесса недостаточно 
триады «знаний-умений-навыков», так как со
временное производство становится гибким, 
меняются технологии. Переход к компетентно- 
стному подходу в образовании обусловлен це
лым рядом аргументов социально- 
экономического плана, например тем, что на 
рынке труда востребованы не сами по себе зна
ния, а именно способность выполнять опреде
ленные функции и т.п.[2-4].

При этом под компетентностью обычно 
понимается некая интегральная способность 
решать возникающие в различных сферах жизни 
конкретные проблемы. Такая способность, ко
нечно же, предполагает наличие знаний, но, как 
справедливо указывается в теоретических раз
работках, посвященных обоснованию компе
тентностного подхода, нужно не только распо
лагать знаниями как таковыми, сколько обла
дать определенными личностными характери
стиками и уметь в любой момент найти и ото
брать нужные знания в созданных человечест
вом огромных хранилищах информации [1].

В качестве категории, позволяющей ин
терпретировать результат образования в сово
купности когнитивных, мотивационно
ценностных и социальных составляющих, и вы
ступает компетентность, а в качестве понятия, 
связанного с содержанием области будущей 
профессиональной деятельности, - компетенция. 
Надо отметить, что многие исследователи, Зим
няя И.А., Пищулин Н.П., Рябов В.В., Фролов 
Ю.В. и др., подчеркивая деятельностную приро
ду категории «компетенция», соглашаются с 
мнением, что она отражает не только и не 
столько предметные (декларативные) знания 
(«знать, что»), но и прежде всего процедурные 
(«знать, как») и ценностно-смысловые («знать, 
зачем и почему») знания.

Таким образом, компетенция представляет 
собой открытую систему процедурных, ценно
стно-смысловых и декларативных знаний, 
включающую взаимодействующие между собой 
компоненты (эпистемологические - связанные с 
познанием, личностные, социальные), которые 
активизируются (актуализируются) и обогаща
ются в деятельности по мере возникновения 
реальных жизненно важных проблем, с которы
ми сталкивается носитель компетенции[3].

Компетентностный подход выдвигает на 
первое место не информированность обучающе
гося, а умение разрешать проблемы, возникаю
щие в следующих ситуациях: в познании и объ
яснении явлений действительности; при освое
нии современной техники и технологии; во 

взаимоотношениях людей, в этических нормах, 
при оценке собственных поступков; в практиче
ской жизни при выполнении социальных ролей 
гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, 
зрителя, избирателя; в правовых нормах и ад
министративных структурах, потребительских и 
эстетических оценках; при выборе профессии и 
оценки своей готовности к обучению в профес
сиональном учебном заведении, когда необхо
димо ориентироваться на рынке труда; при не
обходимости разрешать собственные проблемы: 
жизненного самоопределения, выбора стиля и 
образа жизни, способов разрешения конфлик
тов [1].

Для того чтобы в результате профессио
нального обучения появилась учебно
профессиональная компетентность, т.е. обу
чающийся стал компетентным специалистом, 
необходимо овладеть трехуровневой совокуп
ностью компетенций: ключевыми, базовыми и 
специальными компетенциями.

Ключевые компетенции - это определяю
щие компетенции, соответствующие наиболее 
широкому спектру специфики и таким образом 
являющиеся наиболее универсальными по сво
ему характеру и степени применения. Они со
ставляют инвариантную часть профессиональ
ных компетенций специалиста и опираются на 
систему обобщенных специальных, общих спе
циальных и частных специальных умений, не
обходимых для практической деятельности спе
циалиста.

Базовые компетенции - это компетенции, 
необходимые для осуществления основных ви
дов профессиональной деятельности специали
ста, они жестко привязаны к определенной про
фессии или группе профессий.

Специальные компетенции - это компе
тенции, необходимые для осуществления кон
кретного вида профессиональной деятельности 
специалиста, они жестко привязаны к опреде
ленному виду профессиональной деятель
ности [5].

Компетентность выступает как качество, 
характеристика личности, позволяющая ей (или 
даже дающая право) решать, выносить сужде
ния в определенной области. Основой этого ка
чества выступают знания, осведомленность, 
опыт социально-профессиональной деятельно
сти человека. Тем самым подчеркивает собира
тельный, интегральный характер понятия «ком
петентность».

Учитывая обобщенный, интегральный ха
рактер понятия «компетентность» по отноше
нию к используемым сегодня образовательных 
стандартах терминам «знания», «умения», «на
выки», такой переход обеспечит формирование 
обобщенной модели качества, абстрагированной 
от конкретных дисциплин и объектов труда, что 
позволит, в свою очередь, говорить о более ши
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роком, чем сегодня, возможном поле деятельно
сти специалиста.

Выпускник, освоивший специальную про
грамму бакалавра ! магистра - специалиста, 
должен характеризоваться: компетенциями со
циально-личностными; компетенциями обще
профессиональными; специальными компетен
циями или профессионально-функциональными 
знаниями и умениями, которые обеспечивают 
привязку к конкретному объекту, предмету тру
да.

Акцент в подготовке специалиста смеща
ется на социально-личностные и общепрофес
сиональные компетенции, которые служат фун
даментом, позволяющим выпускнику гибко 
ориентироваться на рынке труда и в сфере до
полнительного и послевузовского образо
вания [6].

Поскольку компетентность есть основа 
деятельности специалиста, то логично рассмат
ривать элементы компетентности как базу опре
деленных элементов деятельности.

Обязательными компонентами (элемента
ми) компетентности любого вида деятельности, 
в том числе и учебно-профессиональной можно 
считать следующее:

1) положительную мотивацию к проявле
нию компетентности;

2) ценностно-смысловое представление 
(отношение) к содержанию и результату дея
тельности;

3) знания, лежащие в основе выбора спо
соба осуществления соответствующей деятель
ности;

4) умение, опыт (навык) успешного осуще
ствления необходимых действий на базе 
имеющихся знаний [4].

Проблема адаптации

Успешность решения основной задачи 
высшей школы - подготовки квалифицирован
ных специалистов - зависит от организации 
работы со студентами на первом курсе. Акту
альность проблемы определяется необходимо
стью облегчить процесс адаптации абитуриен
тов к учебной деятельности в условиях вуза. Эта 
проблема представляется сложной как в теоре
тическом, так и прикладном плане и исследует
ся с учетом целого ряда аспектов: психофизио
логического, психологического, социально
психологического и др. [1- 6].

Адаптация в широком смысле - приспо
собление человека к окружающим условия. Ес
ли вести речь о социуме, новой группе и лично
сти в ней, то следует говорить о социальной 
адаптации, которая представляет собой посто
янный процесс активного приспособления ин
дивида к условиям социальной среды и резуль-

Знания, умения, навыки есть элементы 
(компоненты) различных видов компетентности 
выпускника. Для планирования деятельности 
необходимо знать закономерности, которым 
подчиняется избранный им способ осуществле
ния деятельности. Выполнение действий невоз
можно без совокупности знаний, определяющих 
возможность сознательного выполнения опера
ций для достижения цели конкретного действия 
и правильного осуществления этого действия. 
Для выполнения операций обучающийся (субъ
ект) также нуждается в определенных навыках.
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тат этого процесса [7]. Особое значение эта 
проблема приобретает, когда рассматривается 
адаптация школьников в вузе, когда к социаль
ным проблемам добавляются проблемы, обу
словленные особенностями учебной деятельно
сти студентов. От того, как долго по времени и с 
какими затратами происходит процесс адапта
ции, зависят текущие и предстоящие успехи 
студентов, процесс их профессионального ста
новления [3, 5].

Абитуриент - вчерашний школьник и ос
тается таковым от начала сдачи выпускных эк
заменов в школе до последнего экзамена первой 
сессии в вузе [8]. Сложность процесса адапта
ции абитуриента в условиях вуза определяется 
различием в методах и организации обучения в 
средней и высшей школах, что порождает свое
образный отрицательный эффект, называемый в 
педагогике дидактическим барьером между 
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