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лабораторных занятиях; самооценка текущего учебного материала по конспектам и реко-
мендуемой литературе; личностная самореализация в выполнении контрольных заданий, 
разработка и защита коллективных научно-исследовательских проектов и т. п.

Нам думается, что все эти виды самостоятельных занятий в процессе овладения сту-
дентами профессиональных знаний, умений и навыков должны быть согласованы с тре-
бованиями государственного стандарта, учебного плана и стилем, методикой работы пре-
подавателя. Здесь должны быть реальные начала, согласованность в задачах и замыслах, 
надежные обратные связи между преподавателями и студентами.

Данные мониторинга качества педагогического образования, проведенного белорус-
ски ми исследователями в последние годы, убеждают, что наиболее предпочтительными для 
повышения качества образования являются методы обучения, органически сочетающими 
в себе самостоятельные начала обучающихся и творчество обучающих. К таким методам 
обучения в классическом  университете можно отнести работу над книгой, деловые игры, 
мозговой штурм, круглый стол, тематические дискуссии, упражнения, конструирование и 
т. п. Предпочтительное отношение, что нередко имеет место в современной практике, к 
учебным рассказам, лекциям, обучающим ситуационным методам в ходе научного анализа 
не подтверждается. Они весьма не действенны, прежде всего, в формировании умений 
практических, умений учиться и самообразования, а также в развитии воли, памяти, эмоций, 
что представляется едва ли не определяющим в процессе развития современной личности. 
Подобные негативные проявления имеют место и при использовании методов обучающего 
контроля, программированного обучения и ряда других.

Таким образом, в современной системе университетского образования проблема управ-
ления самостоятельной работой студентов в контексте качественных параметров образова-
ния требует дальнейшего научного осмысления и анализа. Ее решение имеет междисци-
плинарный характер и должно обеспечиваться соответствующей нормативной базой.
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Abstract. Personal style of work provides the specialist with subjectively convenient and objectively 
productive way of performance of professional functions, high work efficiency at minimum energy and 
forces expenses, and a true satisfaction with the profession. Therefore, orientation of an educational 
process at development of personal work style conditions the necessary quality of university training of a 
specialist. The optimal environment for the style development is the poly-style educational environment. 
Its core element is an educational process based on regular principles and norms. An indicator of produc-
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tivity of a style development in higher school is readiness of students for self-organization in learning and 
research work on a basis of personal reflection of work. Its formation goes gradually and demands special 
conditions, methods and means which provide a space for personal activity of a student. 

Все современные концепции качества университетской подготовки специалистов опи-
раются на компетентностный подход [1]. Компетентность предстает как освоенная челове-
ком компетенция, т. е. освоенное субъектом  на индивидуально-личностном уровне  норма-
тивное функциональное требование деятельности. В ходе поиска эффективного согласова-
ния нормативных требований деятельности и индивидуальных свойств личности начинает 
формироваться индивидуальный стиль этой деятельности. Под индивидуальным стилем 
профессиональной деятельности понимается личностно значимая, субъективно удобная и 
объективно результативная модель активности. Если такая модель у человека сложилась, 
он испытывает чувство удовлетворения от пребывания в профессии, достигает высоких 
результатов труда с наименьшей затратой сил и энергии. Поэтому ориентация образова-
тельного процесса на развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности 
позволяет обеспечить необходимое качество университетской подготовки компетентного 
специалиста.

Оптимальной средой, способствующей развитию у будущих специалистов индивиду-
ального стиля профессиональной деятельности, является полистилевое образовательное 
пространство. Это структурированная педагогическая реальность, которая возникает на 
пересечении ряда подпространств (персонального, интерперсонального, информационно-
го, деятельностного, средового), обладающих свойствами взаимопроникновения и взаи-
мопревращения, характеризуется личностной ориентированностью, синергетичностью, 
вариативностью, открытостью и динамичностью, в процессе функционирования создает 
условия для эффективного развития и гармоничного сосуществования многообразия инди-
видуальностей.

Системообразующим элементом такого пространства является педагогический про-
цесс, опирающийся на закономерно обусловленные принципы и нормы. Принцип целецен-
ностной персонификации ориентирует на преобразование целей профессиональной под-
готовки в личностные смыслы студентов как движущую силу их саморазвития в контексте 
индивидуального образовательного запроса. Принцип контекстно-стилевой детерминации 
предполагает конструирование педагогического процесса в ориентации на функциональ-
ную структуру и закономерности развития индивидуального стиля профессиональной дея-
тельности специалиста. Принцип индивидуальной преференции диктует необходимость 
создания вариативной образовательной среды, отвечающей индивидуальным предпочте-
ниям студентов. Принцип автокреативной кумуляции требует «наращивания» у студентов 
опыта самотворчества как освоения ими себя в деятельности на аффективном, праксиче-
ском и когнитивном уровнях в ходе многообразных форм диалога.

Закономерно обусловленными нормами педагогического процесса  являются: обеспече-
ние зоны неопределенности деятельности и взаимодействия; диалогизация педагогическо-
го процесса; культивирование практики открытого выражения чувств, взглядов, позиций; 
непрерывное обогащение рефлексивного опыта. 

Показателем результативности развития стиля в вузе является готовность студен-
тов к самостоятельной учебно-исследовательской деятельности на основе личностно-
деятельностной рефлексии. Ее становление происходит поэтапно и требует особого кон-
струирования содержания учебного материала, специальных условий, методов и средств, 
обеспечивающих поле личностной активности студента. 
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Конструирование содержания учебного материала по дисциплине осуществляется в 
контексте осваиваемых профессиональных компетенций, с учетом нормативно-заданного и 
индивидуально-избирательного компонентов учебно-познавательной деятельности и функ-
циональной структуры стиля. Учебно-познавательные задачи соотносятся с основными ви-
дами профессиональной деятельности, соответствующими им функциями и ориентируют 
студентов на овладение необходимыми профессиональными и др. компетенциями.

Последние осваиваются на индивидуально-личностном уровне при согласова-
нии нормативно-заданного и индивидуально-избирательного компонентов учебно-
познавательной деятельности студентов. Этому способствует два фактора. 

Первый – возможность выбора способов освоения образовательных стандартов. 
Поэтому в содержание учебного материала целесообразно закладывать выбор способов 
учебной работы. Располагая определенным набором альтернатив решения той или иной 
учебно-познавательной задачи, студент выбирает тот, который в наибольшей степени от-
вечает его индивидуальным особенностям. 

Второй фактор – рефлексивное освоение субъектом себя в деятельности на аффектив-
ном, практическом и когнитивном уровнях. Поэтому в содержании учебного материала 
должны быть задания на рефлексию студентами своих состояний и их причин, на самоана-
лиз и самооценку своих чувств, ощущений, субъективного удобства – неудобства в дея-
тельности и в ситуациях взаимодействия, удовлетворенности ее процессом и результатами; 
задания, позволяющие оценить свою компетентность по теме, осознать степень «прираще-
ния» знаний и информации, обосновать их личностную значимость, объяснить индивиду-
альные  предпочтения в  способах усвоения нового, проанализировать и охарактеризовать 
сильные и слабые стороны деятельности, предложить обоснованные коррективы в способы 
ориентировки, исполнения и контроля деятельности и др.  

Поэтапное развитие индивидуального стиля деятельности в вузе движется от пропе-
девтической готовности студентов к самостоятельной организации деятельности на основе 
личностно-деятельностной рефлексии – к базовой, а от нее – к авторству деятельности по 
освоению профессиональных компетенций. Показателями этого являются: формирующая-
ся у студента позиция воспитателя по отношению к самому себе; наличие у него осознан-
ных представлений о себе как о субъекте учебно-познавательной деятельности; умение 
самостоятельно планировать и осуществлять различные виды деятельности с учетом тре-
бований к ним  и своих индивидуальных возможностей. 

Основными условиями успешности педагогического процесса на этапе адаптации яв-
ляются стимулирование мотивов самопознания и самовоспитания, опора на личный опыт, 
обучение методам и технологиям самотворчества. На этапе индивидуации – контекстно-
деятельностный способ обучения, предоставление выбора путей, способов и уровней осво-
ения образовательных стандартов, рефлексия самоорганизации деятельности на каждом за-
нятии. На этапе интеграции – моделирование пространства деятельностей во всей полноте 
отражающего труд того или иного специалиста, стимулирование автономного творческого 
поведения студентов, консультирование их с учетом предпочтений в образовательном про-
цессе и уровней самоорганизации.

Для каждого из этапов разработана методика профессиональной подготовки, обеспе-
чивающая реализацию названных выше условий [2]. Ядром методики являются новые ме-
тоды и формы, актуализирующие у студентов внутриличностные механизмы становления 
индивидуального стиля профессиональной деятельности (метод ретроспективного анализа 
опыта ученичества, тренинг самопознания индивидуальной образовательной траектории, 
тренинг обогащения представлений о себе как об эффективной причине, алгоритмы само-
программирования учебно-профессиональной деятельности, технология развития рефлек-
сивных умений «Педагогическая папка» и др.). Методика нашла отражение в авторских 
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учебных пособиях по педагогике и организации самостоятельной работы студентов, кото-
рые внедрены в образовательный процесс вузов республики.

Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы данные   свидетельствуют о 
том, что разработанная методика профессиональной подготовки позитивно повлияла на 
динамику готовности студентов к самоорганизации деятельности на основе личностно-
деятельностной рефлексии, способствовала ее переводу на более высокие уровни.

Установлено также, что образовательный процесс, ориентированный на развитие ин-
дивидуального стиля деятельности специалиста, повышает продуктивность профессио-
нального образования, расширяет возможности успешной самореализации студентов при 
высоком нормативном уровне освоения профессии, значительно снижает процент не удо-
влетворенных образовательным процессом в вузе выпускников. На этом основании инди-
видуальный стиль профессиональной деятельности может рассматриваться как детерми-
нанта качества университетской подготовки специа-листа.
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО  СПЕЦИАЛИСТА  В  ВУЗЕ

Abstract. In the article the appropriateness of using competency approach in the higher professional 
education is proved. The writers introduced a comparative analysis of the basic categories, observed the 
views of the domestic and foreign researchers on the notions ‘competence’, ‘cognizance’. 

Professional competence is an integrative personal characteristics of a specialist which helps in 
completing the professional functions in the situation of uncertainty successfully. The structure of profes-
sional competence includes cognitive, action, emotional and value, personal and conative components. 
The cognitive component presupposes that a student has necessary common knowledge of universal and 
special disciplines and primary subjective experience.   The action component is a complex of abilities, 
skills, competences, techniques, connected with a successful fulfillment of professional activities. The 
emotional and value component includes a positive attitude of graduates to their future profession, their 
social and cognitive motivation. While study at the university students learn the models of professional 
behavior (conative component), develop subjectivity, creativity and responsibility (personal component) 
in themselves.

Для всего мирового сообщества одной из наиболее актуальных проблем является повы-
шение качества высшего профессионального образования, поиск новых подходов к эффек-
тивной подготовке специалистов. Одним из таких подходов является компетентностный, 
названный Европейским союзом в качестве приоритетного направления развития образо-
вания. Одно из главных достоинств компетентностного подхода заключается в том, что его 
применение позволяет сохранять гибкость и автономию в архитектонике образовательного 




