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прежняя одноуровневая – «специалист». На рынке труда в этой связи порой возника-
ет некоторое непонимание со стороны работодателей: зачем нам нужны бакалавры и 
магистры, если имеются привычные специалисты. Более того, подготовка специали-
стов ведется в массовом порядке, а а подготовка бакалавров и магистров еще в по-
рядке эксперимента; 

– переход на двухуровневую систему высшего образования требует серьезного 
пересмотра содержания образования как на уровне бакалавра, так и магистерского 
уровня.  Бакалаврская подготовка может рассматриваться как усеченный вариант под-
готовки специалиста, при этом сохраняется весь блок базовых дисциплин и одновре-
менно ограничивается блок дисциплин специализации. Что же касается магистерской 
подготовки, то требования к квалификации профессорско-преподавательского состава 
вуза, реализующего ее программу, должны быть существенно выше. Магистерские 
программы должны создаваться на базе имеющихся в вузе научных школ. Как считают 
некоторые ученые, ликвидация в ближайшие годы одноуровневого образования смо-
жет существенно изменить ситуацию с набором в магистратуру. Она станет единст-
венным источником подготовки кадров более высокого уровня по сравнению с уров-
нем бакалавра для промышленности и бизнеса [2]. 

К числу других важных проблем, мешающих внедрению принципов Болонского 
процесса в систему высшего образования Беларуси, следует отнести: существование оп-
ределенных барьеров к продвижению между циклами; наличие трудностей с трудоуст-
ройством выпускников; отсутствие современных систем переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей для работы в новых условиях; низкий уровень оплаты 
труда преподавателей и большая учебная нагрузка приводят к снижению их мотивации и 
возможности активно заниматься научно-исследовательской работой и др. [3]. 

Таким образом, избранный нашей республикой вектор взаимодействия с Болон-
ским процессом обязывает нас максимально учитывать европейские тенденции модер-
низации системы высшего образования, извлекать и адаптировать опыт лучших евро-
пейских образовательных практик при дальнейшей модернизации национальной 
системы высшего образования. 
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Одной из основополагающих задач высшей школы является не только создание 
условий для подготовки будущих профессионалов высокого уровня, но и воспитание 
социально зрелой личности. Процессы воспитания и обучения в высшей школе в со-
временной модели образования рассматриваются как единое целое. Обучаясь в вузе, 
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будущие специалисты приобретают не только профессиональные компетенции, но и 
социально-личностные. В условиях динамично развивающейся экономики требовани-
ем рынка труда является постоянное приспособление человека к изменениям в соци-
альной и профессиональной среде, развитие профессиональных компетенций, а также 
личностных качеств, способности к постоянному приобретению новых знаний, умение 
быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, совмещать различные 
виды профессиональной деятельности. Одним из условий соответствия личности но-
вым требованиям социума и экономики является наличие как профессиональных, так  
и социально-личностных компетенций. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью в усло-
виях постиндустриального общества обеспечения производства, промышленности, 
экономики, государства в целом компетентными специалистами с высшим образо-
ванием, способными не только к профессиональной мобильности, самообразованию 
и самосовершенствованию в профессиональной деятельности, но и обладающих со-
циально-личностными компетенциями, а именно коммуникабельностью, умением 
работать в команде, выстраивать межличностные отношения в различных жизнен-
ных ситуациях. Задачей исследования является сравнение создаваемых вузом усло-
вий формирования данных компетенций на примере польских и белорусских вузов.  

Современный компетентностный подход в образовании предполагает необхо-
димость создания вузом соответствующей социально-культурной среды, необходи-
мых условий для всестороннего развития личности. Согласно позиции отечествен-
ных и зарубежных исследователей, в высшей школе продолжаются основные 
направления в формировании социально-личностных компетенций, которые преду-
смотрены в процессе образования в средней школе [1], [2].  

В настоящее время в научно-исследовательской литературе представлены раз-
личные подходы к определению структуры, содержания и условий формирования 
социально-личностных компетенций студентов. Большинство исследователей, оте-
чественных и зарубежных, определяют социально-личностные компетенции как со-
вокупность компетенций, относящихся к самому человеку как личности и его спо-
собности взаимодействовать с другими людьми, группой, обществом. Данные 
компетенции способствуют саморазвитию и самореализации личности в условиях 
межличностного взаимодействия. 

В структуре социально-личностных компетенций выделяют два блока компе-
тенций: персональные и коммуникативные. К персональным (личностным) компе-
тенциям большинство отечественных и зарубежных исследователей относят: 

– умение использовать психологические особенности своей личности в форми-
ровании индивидуального стиля деятельности (тип темперамента, интровертирован-
ность, экстравертированность и т. д.); 

– навыки самопознания и саморазвития, т. е. умение определять свои достоин-
ства и недостатки, корректировать отрицательные черты характера; 

– умение ставить цели личностного и профессионального развития, определять 
и реализовывать пути их достижения; 

– навыки самореализации и самоактуализации как готовность к самообучению 
и постоянному повышению своей квалификации, способности оценивать свои про-
фессиональные качества и перспективы дальнейшего развития;   

– умение рационально использовать свое время, планировать и организовывать 
свою деятельность, определять время для отдыха, занятий спортом или хобби; 

– умение сохранять свое психическое и физическое здоровье, обладать навыка-
ми преодоления стресса [3]–[5]. 
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Коммуникативные компетенции включают в себя: 
– навыки непосредственного межличностного общения в различных сферах и с 

представителями различных культур, религий, языков; умение использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии для организации межличностного взаи-
модействия; 

– умение прогнозировать и анализировать конфликтные ситуации, обладать на-
выками конструктивного поведения в конфликтной ситуации, умение уважать точку 
зрения, мнение другого человека; 

– готовность и умение сотрудничать с другими людьми для решения конкрет-
ных задач и достижения поставленных целей; 

– готовность и способность показать свои знания, умения, навыки, принять на 
себя руководство группой, организацией деятельности, умение брать ответствен-
ность за принятые решения и прогнозировать последствия этих решений, готовность 
к активной гражданской позиции [1], [3], [6], [7]. 

Формирование вышеперечисленных компетенций осуществляется в процессе 
вузовского образования и воспитания, решения практических и исследовательских 
задач, которые направлены на получение новых знаний и использование полученно-
го ранее опыта в процессе совместной учебной и воспитательной деятельности с 
преподавателем и другими учащимися. Ряд личностных и социальных компетенций 
формируется во время учебного процесса, участия в конференциях, олимпиадах, а 
именно приобретение навыков и умений саморазвития, самообучения, планирования 
своего времени, готовность демонстрировать свои знания. Следует отметить, что в 
белорусской системе образования в высшей школе элементы морально-ценностной, 
психологической, правовой и физической подготовки будущих специалистов при-
сутствуют в ряде дисциплин гуманитарного блока. В польских вузах модель образо-
вания в большей степени практико-ориентирована и гуманитарные дисциплины изу-
чаются на профильных направлениях. Но во многих вузах существует возможность 
приобретения дополнительного педагогического либо психологического образова-
ния, которое вписывается в диплом как «педагогическая» либо «психологическая» 
подготовка. Дополнительно получать данную форму образования могут студенты 
любого факультета. 

Процесс формирования социально-личностных компетенций студентов вуза 
может характеризоваться как постоянно действующая система приобретения специ-
альных знаний, установок, способов, приемов, навыков в ходе морально-ценностной, 
психологической, физической и правовой подготовок, т. е. в ходе различных форм 
воспитательной работы. Можно перечислить следующие формы воспитательной ра-
боты, используемые в польских и белорусских университетах, способствующие фор-
мированию социально-личностных компетенций: деятельность органов студенческого 
самоуправления; деятельность различных студенческих клубов, объединений, круж-
ков; мероприятия, посвященные дню кафедры, факультета, университета; спортив-
ные мероприятия; мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жиз-
ни; смотры, конкурсы творческого мастерства; участие в днях города и др. Следует 
отметить, что данных форм существует огромное количество и  обусловлены они 
прежде всего интересами самих студентов, оказанием социально-психологической 
помощи и организации досуга. Отличительной чертой польских вузов является дея-
тельность студенческих клубов и объединений, каждый факультет имеет свой сту-
денческий клуб либо объединение, со своей определенной структурой и задачами. В 
белорусских вузах студенческие клубы действуют на уровне университета, а не фа-
культета.  
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В заключение следует отметить, что образовательный процесс в польских и бе-
лорусских вузах представлен в виде целенаправленного процесса приобретения и 
развития компетенций у студентов, в том числе и социально-личностных. Приобре-
тение данных компетенций способствуют процессам интеллектуального, культурно-
го, нравственного, физического саморазвития, получению навыков работать само-
стоятельно и в коллективе. 
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