
самым высоким. Многие из них в связи с осуществлением реформы общеобразовательной 
школы стремились получить высшее педагогическое образование через заочную форму обуче
ния в Белорусском государственном университете и в педагогических институтах. Во-вторых, 
развитие заочной и вечерней форм обучения в системе высшей школы, особенно в плане рас
ходов централизованных госбюджетных средств на сферу образования, как считалось тогда, 
обеспечивало высокий социально-экономический эффект. Средняя стоимость содержания од
ного студента в университете, в масштабе цен 1961 года, составляла на дневном отделении -  
970 рублей, вечернем -  290 рублей, заочном отделении -  79 рублей, а в пединститутах эти циф
ры соответственно выглядели так: 829, 290, 69 рублей [176, с. 5].

Такое направление развития организационных форм и внутренней структуры высшей 
школы по отношению к специальностям гуманитарного и педагогического профилей создавало 
дополнительные трудности в деле подготовки высококвалифицированных специалистов- 
историков.

Заключение. Анализ государственной политики по развитию высшего исторического об
разования в системе высшей школы Беларуси в 1954-1961 гг. годах позволяет констатировать, 
что такие социально-политические условия, как полное господство командно-административной 
системы, сложное экономическое положение Беларуси; крайняя степень идеологизации всех 
сфер общественной жизни, включая и образование; отсутствие альтернативных систем образова
ния по гуманитарным специальностям, культивирование со второй половины 50-ых годов техно
кратического и узкопрагматичного подхода к организации деятельности высшей школы отрица
тельно сказались на развитии системы высшего исторического образования.

Главными критериями, по которым оценивался уровень развития высшей школы вообще 
и высшего исторического образования в частности, были количественные показатели. Действие 
этих показателей и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения практически не влияло на 
повышение эффективности процесса подготовки высококвалифицированных кадров специали- 
стов-историков (педагогов, научных работников). Более того, под воздействием существовав
шей тогда политической и социально-экономической ситуации любые количественные измене
ния в системе высшей школы не влекли за собой адекватные качественные изменения.

В развитии гуманитарных специальностей, включая и историческую, негативную роль 
сыграл и субъективный фактор. В условиях «хрущёвской оттепели», когда предпринимались 
попытки модернизации и реформирования сферы образования, у руководства высшей школы 
на уровне министерства и на уровне самого вуза сформировался устойчивый стереотип, что 
развитие гуманитарных специальностей можно осуществлять по остаточному принципу, по
скольку само государство отдаёт приоритет развитию прикладных, технических специально
стей. Подобный подход дополнительно препятствовал развитию исторического образования в 
системе высшей школы Беларуси в исследуемый период.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ФОРМАТ

С.А. Моторов, Л.А. Моторова 
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

Качество профессиональной подготовки будущих специалистов с высшим образованием во 
многом определяет темпы и направления социально-экономического развития нашего общества.

Целью данной работы является анализ основных проблем улучшения качества професси
ональной подготовки будущих специалистов в условиях классического университета.

Материал и методы. Основу для проведения исследования составил опыт работы кол
лективов региональных университетов Беларуси, в частности ВГУ имени П.М. Машерова, по
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внедрению компетентстного подхода в учебно-воспитательный процесс посредством функцио
нирования системы менеджмента качества Для достижения поставленной цели использовались 
следующие методы исследований: сравнительно-сопоставительный, осмысление, обобщение, 
систематизация результатов.

Результаты и их обобщение. Главным вектором реализации современной реформы 
высшего образования в Республике Беларусь является возрастание требований к уровню 
интеллектуального и нравственного развития будущего специалиста, к его социальным и про
фессиональным готовностям, необходимым для повседневной деятельности в современным 
быстро меняющемся и усложняющемся мире, и связанное с этим стремление внести адекват
ные изменения в цели, содержание и организацию систем высшего профессионального образо
вания.

Общемировая тенденция движения к новому качеству образования проявляется, прежде 
всего, через нарастание комплексного, системного, международного и интегрального характера 
требований к уровню подготовленности выпускников для выполнения как профессиональных, 
так и социальных ролей.

Под новым качеством высшего профессионального образования следует понимать такую 
совокупность его свойств, которая обуславливает его способность удовлетворять требования 
общества в области подготовки квалифицированных специалистов, обладающих необходимы
ми личностными качествами и квалификацией.

В рамках данного подхода качество подготовки специалиста можно определить как 
системную совокупность свойств интеллектуального и профессионального развития личности, 
приобретенной ей в ходе получения определенных ЗУН, адекватно отображающих требовании 
квалификационных характеристик. ЗУН специалиста, как правило, динамичны и индивидуаль
ны, и формируют с течением времени различную степень приближения к требуемому 
качеству.

В основе решения проблемы обеспечения качества подготовки специалистов лежит си
стемный подход, то есть вся формируемая структура, обеспечивающая качество, рассматрива
ется как некоторая система, которая реализует общую схему управления и должна:

• обеспечивать прогнозирование, проектирование тех качеств выпускника (цель), кото
рые вуз предполагает получить «на выходе» образовательного процесса;

• обеспечивать, поддерживать достижение требуемого качества образования;
• выявлять и оценивать реальное качество профессиональной подготовки, его соответ

ствие требуемому;
• своевременно пресекать нежелательные отклонения реального качества от требуемого;
• обеспечивать возможность, при необходимости, повышения уровня качества образова

ния, приводя его в соответствие с растущими требованиями внешних заказчиков и появивши
мися в процессе обучения.

Процесс оперативного управления качеством подготовки специалиста оказывает целена
правленное, комплексное, целостное воздействие на учебно-научно-методический процесс вуза 
с целью обеспечения требуемого качества специалиста. Это предполагает системное взаимо
действие субъекта управления (преподаватель) и объекта управления (студент), а также форми
рование оргнизационно-педагого-экономического механизма такого взаимодействия, который 
возможен только при компетентностном подходе.

Основной движущей силой современной реформы высшего образования является возрас
тание требований к уровню интеллектуального и нравственного развития человека, к его соци
альным и профессиональным готовностям, необходимым для жизни в современном быстро ме
няющемся и усложняющемся мире, и связанное с этим стремление внести адекватные измене
ния в цели, содержание и организацию систем профессионального образования.

Общемировая тенденция движения к новому качеству образования проявляется, 
прежде всего, через нарастание комплексного, системного, междисциплинарного и интеграль
ного характера требований к уровню подготовленности выпускников для выполнения как 
профессиональных, так и социальных ролей. Это нашло свое отражение в динамичном 
становлении в последние годы компетентностного подхода к результатам высшего образова
ния.
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В современной литературе термин «компетенция» встречается довольно часто, однако, 
несмотря на возрастающую популярность, все еще нет общепринятого определения этого тер
мина, и каждый автор трактует его по-своему. Исходя из анализа различных определений тер
мина: «компетенция» понимается комплексно, как структура, слагаемая из различных частей -  
совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профес
сиональной деятельности; свойств личности. Готовность выпускника применять приобретен
ные компетенции для успешной деятельности в определенной области характеризуется поняти
ем «компетентность». Принципиальным отличием компетенций от традиционных квалифика
ционных требований является то, что оценке подлежат не только усвоенные знания, но и спо
собность находить им применение в различных профессиональных ситуациях.

Эксперты в области компетентностного подхода сходятся во мнении, что компетенции 
можно разделить на две большие группы (рисунок 1): общие (универсальные, ключевые, 
надпрофессиональные), и предметно-специализированные (профессиональные).

Общие компетенции являются ядром модели, так как проявляются не только в решении 
узкопрофессиональных задач, но и в том, как человек воспринимает, оценивает и понимает мир 
за пределами своей профессии. При этом, следует отметить, что общие компетенции являются 
определяющими компетенциями, потому что они соответствует условиям реализации, которые 
ни ограничены, ни слишком специфичны, но являются до определенной степени универсаль
ными. В плане подготовки легко понять, по какой причине отдают предпочтение развитию 
компетенции «широкого спектра», способных проявить себя в самых разнообразных ситуациях 
и условиях, особо актуальных для становления и развития рыночной экономики.

Профессиональные компетенции специфичны для направлений подготовки выпускников 
профессионального образования и формируются в деятельностном формате. Они подразделяются 
на общепрофессиональные, специализированные и узкоспециализированные компетенции.

Обе группы соотносятся с двумя рядами требований: требованиями к академической под
готовленности и требованиями к профессиональной подготовленности. В числе последних 
можно выделить компетенции для всех специальностей подготовки (инвариантные) и компе
тенции, связанные с конкретными специальностями (вариативные).

Требования к 
академической 

подготовке

Требования к 
профессиональ
ной подготовке

Ключевые компетенции

НПО СПО ВПО

НПО -  начальное профессиональное образование 
СПО -  среднее профессиональное образование 
ВПО -  высшее профессиональное образование
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Компетентностный подход нацелен на движение к большей индивидуализации обучения 
студентов, включая их возрастающую вовлеченность в самостоятельную учебную деятельность 
и личную ответственность за ее результаты, развитие навыков трудоустраиваемости.

Для перехода системы профессионального образования к реализации новых требований к 
результатам образования в компетентностном формате необходимо решить следующий ком
плекс задач:

• сформировать адекватную модель выпускника в компетентностном формате как но
вую целевую основу системы профессионального образования по направлению подготов
ки/специальности, опирающуюся на потребности рынка труда, а так же достижения и возмож
ности конкретного вуза;

• спроектировать средства достижения новой цели к результатам подготовки вы
пускников, включая комплекс основных образовательных программ (ООП) для образователь
ного процесса на весь период обучения, а так же учебно-методические, организационные, ин
формационно-технические, нормативные и иные средства (модели и технологии) учебной дея
тельности студентов, деятельности преподавателей, управленческой деятельности организато
ров профессионального образования по ООП и др.;

• создать и реализовать спроектированный комплекс новых средств достижения цели 
к результатам подготовки выпускников в компетентностном формате (включая издания новой 
учебной и методической литературы для студентов, создание средств информационно
технической поддержки деятельности студентов, преподавателей и организаторов профессио
нального образования по ООП, повышение квалификации и переподготовки преподавателей, в 
том числе кураторов студенческих групп, проведение необходимых организационно
структурных, инфраструктурных и кадровых изменений, обновление и развитие материально
технической базы образовательного процесса по ООП, закрепление новых условий в организа
ции образовательного процесса по ООП в вузовской организационно-нормативной базы и т.п.).

После успешного последовательного решения указанного комплекса задач будут созданы 
потенциальные условия для решения проблемы реализации компетентностного подхода к ре
зультатам образования. Однако, решение проблемы реализации компетентностного подхода к 
результатам профессионального образования на этом не завершается и будет зависеть от эф
фективности функционирования реального образовательного процесса под новую цель образо
вания в компетентностном формате.

С учетом особенностей компетентностного подхода потребуется решить основные задачи 
функционирования управленческого цикла:

• обеспечение эффективного внутреннего мониторинга качества результатов образова
ния студентов в соответствии с компетентностной моделью выпускника;

• обеспечение функционирования внутреннего мониторинга адекватности реализации 
образовательного процесса его проекту;

• анализ рассогласований между ожидаемыми и фактическими результатами подготов
ки выпускников и выявление причин такого рассогласования;

• формирование корректирующих воздействий на причины рассогласования для их 
устранения;

• реализация корректирующих воздействий на причины рассогласований;
• закрепление внесенных коррекций в организационно-нормативное обеспечение обра

зовательного процесса.
Только добившись удовлетворительного соответствия между ожидаемыми и фактиче

скими результатами подготовки выпускников можно будет считать успешным решение в целом 
проблемы реализации компетентностного подхода в каждом конкретном вузе.

Заключение. Использование компетентностного подхода в профессиональной подготов
ке выпускников университетов -  достаточно новое, приобретающее всё большую значимость, 
явление, которое в первую очередь, направлено на модернизацию всей системы высшего обра
зования Беларуси и выпуск специалистов, способных достигать высоких результатов в буду
щей трудовой деятельности.
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