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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов формирования профессиональной компетентно-

сти бакалавра, степени его профессионального мастерства, развития и постижения профессии, обучения необхо-

димым знаниям для реализации карьерного роста. Проводится обзор научно-педагогической литературы о поня-

тии профессиональной компетентности бакалавра как степени профессионального мастерства, включающей по-

требностную, мотивационную, операционную и техническую сферу индивида для обеспечения соответствующей 

образовательной подготовки, способствующей овладению необходимыми знаниями для реализации своей карье-

ры. В статье выделяются основные направления профессиональной подготовки в системе высшего образования, 

где в условиях быстрого изменения технологий и производств все более приоритетной становится тенденция  

к интеграции знаний и доминирующие дисциплины специально-технического цикла все более опираются на осно-

вы различных технических и технологических дисциплин, включающих в себя знания, умения и навыки, вследст-

вие чего интеграционный процесс приобретает комплексный характер. Основной целью осуществления модели-

рования формирования профессиональной компетентности является определение ее структуры, содержания и со-

вокупности компонентов (конструктивных, организаторских, проектировочных, коммуникативных). Рассматри-

ваются особенности профессиональной компетентности, включающие в себя мотивационные, содержательные  

и ценностные компоненты. Основное внимание при проектировании модели системы формирования профессио-

нальной компетентности уделяется процессу овладения будущим специалистом необходимых профессиональных 

знаний и опыта, а также умению быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в современных технологиях  

и производствах. 

 

Важнейшим для высшего образования в постиндуст-

риальную эпоху становится вопрос от передачи инфор-

мации (преподавание) к передаче потенциальной компе-

тенции в действии. На сегодняшний день И.А. Зимняя 

говорит об образовании, как о самом человеке, прошед-

шем обучающий курс в установленной системе образо-

вания, о его опыте в совокупности со сформированными 

качествами, комплексом ЗУН (знания, умения, навыки), 

позволяющем реально оказывать действия на основании 

своего знания в разных ситуациях [1]. 

В соответствии с этим, главным результатом дея-

тельности вуза является качественная подготовка спе-

циалистов. При этом под качеством образования пони-

мают свойства и характеристики процесса образования, 

придающие и обуславливающие предполагаемые спо-

собности, потребности в учении, знания и навыки от-

дельных людей, объединения, страны.  

Соответственно, данное определение отражает 

сформировавшееся представление о качестве образова-

ния. Его отличительной чертой является ориентация на 

потребителя в соответствии с важнейшим принципом 

международных стандартов ИСО серии 9000. Особен-

ность содержания высшего образования в его ком-

плексности. В высшем образовании тенденция к инте-

грации знаний является доминирующей, дисциплины 

специально-технического цикла опираются на основы 

различных технических и технологических дисциплин, 

включают в себя знания, умения и навыки, имеющие 

комплексный характер. Создание системного и интег-

рированного подхода к профессиональной компетент-

ности, согласно точке зрения Д.М. Гришина, А.К. Мар-

ковой, Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыкина и др. [2–4], 

есть единство системы связанных компонентов и про-

явления качества человека, которое охватывает и отра-

жает всю сферу профессиональной деятельности.  

При рассмотрении структуры профессиональной 

компетентности бакалавра как степени профессиональ-

ного мастерства, его развития и постижения профессии 

оценивается свой профессиональный рост с помощью 

критериев, умений и навыков, потребностной, мотива-

ционной, операционной и технической сферы индивида 

и обучения необходимыми знаниями для реализации 

своей карьеры. По мнению вышеуказанных авторов  

[2–4], профессиональная компетентность, ее структура 

и содержание обуславливаются умениями и структурой 

деятельности, необходимой для осуществления этапов 

профессиональной деятельности, и выдвижением в со-

вокупности с такими компонентами, как конструктив-

ные, организаторские, проектировочные, коммуника-

тивные, в профессиональную компетентность. Под 

профессиональной компетентностью можно понимать 

интегральные качества личности, которые отражают 

структуру эмоциональной, интеллектуально-волевой, 

практической и действенной сферы деятельности; 

включающей в себя мотивационные, содержательные  

и ценностные компоненты. На наш взгляд, проблема 

подготовки бакалавра для производства определена 

изменениями в области экономики, культуры и общест-

ва России. Современный этап развития российского об-

разования взаимосвязан с наукой, движущей силой кото-

рой являются экономические показатели роста, конку-

рентоспособность и эффективность работы в профес-

сиональной деятельности. Природу компетентности как 

предмета обучения, результатом которого является раз-

витие личности, ее карьерного и технологического рос-

та, связанного с самоорганизацией и конкретизацией 

деятельностного и личностного опыта, рассматривали  

в своих трудах В.А. Болотов, В.В. Сериков [5]. 

Проблема качественной подготовки бакалавра по-

зволяет реализовать компетентностный подход с новой 
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точки зрения. Основной критерий, с помощью которого 

можно оценить качество подготовки бакалавра, его 

профессиональную компетентность, называется инте-

гральной характеристикой бакалавра и определяется 

как способ решения профессиональных задач и про-

блем, возникающих в существующих на данный мо-

мент профессиональных ситуациях с применением 

опыта, ценностей, знаний, навыков и умений, получен-

ных в течение всей жизни. 

Формирование профессиональной компетентности 

бакалавра, как показывает анализ исследований [2–5], 

опирается на фундаментальную базу профессиональной 

подготовки компонента, обуславливающегося разделе-

нием качественных профессиональных и гносеологиче-

ских знаний, ценностно-смысловых отношений и дея-

тельностных умений. Формируемая в деятельности 

компетентность выявляется в нераздельности с челове-

ческими ценностями при условиях ценностного взаи-

моотношения индивида и его деятельности, заинтере-

сованности в достижении профессионального результа-

та. Анализируя профессиональную деятельность инже-

нера в продолжительном временном параметре, мы 

определили необходимость совершенствования самой 

деятельности. Это связано с изменениями условий 

функционирования производства. Такая необходимость 

реализуется специалистом в следующих направлениях: 

самостоятельное профессиональное самосовершенство-

вание; внедрение нововведений в производственный 

цикл или его модернизация. 

Н.Ф. Талызина рассматривает профессиональную 

компетентность как интегральную характеристику лич-

ности специалиста, которая отражает степень овладе-

ния знаниями, умениями и навыками в технической 

области профессиональной деятельности, а также лич-

ностные качества, которые отражают умения человека 

жить, работать и общаться с окружающим миром [6]. 

А.М. Новиков, R. Barnelt [7; 8] говорят, что современ-

ный этап развития образования, его особенность опре-

деляют главную роль умственной деятельности и пере-

хода к когнитивному обществу. Такая методика обуче-

ния ориентирована на развитие познавательных спо-

собностей личности.  

Под профессиональной компетентностью понима-

ется представление интегральной системы личност-

но-профессиональных компонентов, которые содер-

жат актуальные и потенциальные виды [9–14]. Таким 

образом, потенциальные качества личности приобре-

тают черты актуального проявления, которые необ-

ходимо создавать в определенных условиях, обеспе-

чивающих актуализацию потенциальной возможно-

сти личности [15–19].  

При рассмотрении профессиональной компетентно-

сти бакалавра наибольшее внимание уделяется двум 

основным составляющим: 1. Профессиональные знания 

и опыт, или познавательная активность (содержит  

в себе обученность по дисциплинам общеобразователь-

ного и профессионального блоков, а также подготовку 

в получении новых знаний, опыта). 2. Адаптивность 

(согласно Ю.Г. Татур, сформированность адаптивного 

поведения студента является фундаментальной задачей 

любого образовательного учреждения и возможна 

только при условии, если человек умеет воспринимать 

необходимую информацию и принимать на ее основе 

адекватные решения) [20]. При этом Ю.Г. Татур в своей 

работе отмечает, что качественным показателем адап-

тивности в модели используют «гибкость» мышления  

и «поленезависимость» восприятия информации [21].  

Личностная, индивидуальная траектория обучения 

основывается на особенностях мышления студента, его 

когнитивном стиле. Для того чтобы развить профес-

сиональную компетентность будущего специалиста как 

качества личности, связанной с его индивидуальностью 

и требующей дифференциации в обучении, необходимо 

смоделировать процесс подготовки бакалавра. Соответ-

ственно, при моделировании организации учебного 

процесса необходимо учитывать условия успешности 

личностно ориентированного обучения, направленного 

на обеспечение формирования профессиональной ха-

рактеристики будущего специалиста, учитывающей 

минимальный и медиальный уровень компетенции бу-

дущего специалиста. Особенность когнитивных стилей, 

их детерминированность и познавательный интерес 

являются залогом в обеспечении формирования полной 

компетенции будущего специалиста. 

Таким образом, моделирование системы формиро-

вания профессиональной компетентности бакалавров 

обеспечивает овладение будущим специалистом всеми 

необходимыми профессиональными знаниями и опы-

том, а также быструю адаптацию к изменяющимся ус-

ловиям развивающегося социума [22–24].  

В модели системы формирования профессиональной 

компетентности бакалавров целью когнитивно-стилевой 

дифференциации является обучение, которое способст-

вует повышению уровня обученности таким образом, 

чтобы учет когнитивного стиля повлиял на развитие 

адаптивного поведения и готовности бакалавров к полу-

чению профессиональных знаний, умений и навыков. 
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Abstract: This article studies the issues of formation of professional competence of a bachelor, degree of their profes-

sional skill development and comprehension of the profession, necessary training to implement career development.  

The article presents a review of scientific and educational literature on the concept of professional competence of a bache-

lor as a degree of professional skill including need, motivational, operational and technical scope of an individual to pro-

vide adequate educational training that promotes perception of the necessary knowledge for the realization of one’s own 

career. The paper highlights the main directions of training in higher education, where due to the rapid changes in technol-

ogies and production a trend towards the integration of knowledge becomes of the increasing priority, and the dominant 

disciplines of the technical cycle to the great extent rely on the basis of various technical and technological disciplines in-

cluding knowledge and skills, therefore, the integration process becomes complex. The main goal of modeling the for-

mation of professional competence is to determine its structure, contents and essential components (structural, organiza-

tional, design, communicative). The author researches specific features of professional competence which include motiva-

tional, informative and valuable components. The main focus when designing a model of formation of professional compe-

tence is on the process of acquisition by the future specialist the necessary professional knowledge and experience, as well 

as the ability to adapt quickly to changing conditions in modern technology and production. 
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