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В результате для епециалнета: повышается 
продолжительность применяемости полученных 
квалификаций на рынке труда; формируется спо
собность к рефлексии профессиональной ситуа
ции; повышается гибкость специалиста в отноше
нии новой организации труда, методов производ
ства и технологий, поддержания уровня своей ква
лификации; увеличивается способность специали
ста повышать квалификацию, а также переквали
фицироваться для обеспечения профессиональной 
мобильности.

Кардинальное улучшение результативности 
учебного процесса возможно только в случае вы
сокой эффективности педагогической деятельно
сти по формированию коммуникативного блока 
квалификации специалиста. Профессиональную 
компетентность педагога можно определить как 
ш/-^жую базисную квалификацию, предпосылкой 
ко юрой является профессиональная подготовка 
студентов педагогических специальностей высших 
учебных заведений, с учетом коммуникативного 
аспекта их будущей педагогической деятельнос
ти, формированием их коммуникативной компе
тентности в профессиональной деятельности.

Возрастающие требования к профессиональной 
деятельности настолько усложнились, что разви
тие специалиста определяется не фактором его 
участия в той или иной деятельности, а характе
ром этой деятельности, т. е. важна не столько тех
нологическая, сколько социальная её сторона. Та
ким образом, возникли новые цели и задачи про
фессионального образования специалиста, что 
обусловливает необходимость повышения его эф
фективности. Эффективность профессионального 
обрвзовання определяется степенью теоретичес
кое разработанности и адекватностью практичес
кого содержания требованиям квалификации спе
циалиста.
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В свете роли библиографических ссылок в научных 
документах установлены типичные ошибки, соверша
емые студентами при оформлении библиографических 
ссылок в своих работах; показаны их негативные по
следствия этого для априорной оценки их научной дея
тельности. Предложены подходы к преодолению про
блемной ситуации.

Библиографические ссылки в научных доку- 
.ментах отражают смысловые связи в науке; по 
списку цитированной литературы искушенный 
специалист определяет тематику, а иногда и мето
дическую направленность, цитирующей статьи до 
се чтения и в состоянии провести ретроспектив
ный информационный поиск источников по ее 
теме. Разумеется, лишь при условии, что библио
графические ссылки приведены и оформлены кор
ректно. Таким образом, автор обязан проявлять в 
оформлении списка цитированной литературы та
кой же профессионализм, как и в остальных ас
пектах своей научной работы.

Начинающий автор (студент) нуждается в вы
полнении этих требований еще острее: ведь мае-
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гитые исследователи знают, что соетавление биб
лиографического списка -  это часть работы по 
систематизации научных знаний. Поэтому плохо 
оформленный список цитируемой литературы 
может вызвать у них мнение о том, что автор не 
способен к систематизации. При этом качество 
самой работы, ее содержание могут уже нс иметь 
никакого влияния на их мнение.

Между тем, культура библиографического ци
тирования примерно в половине рассмотренных 
нами публикаций белорусских студентов, удруча
юще низка. В результате проведенного анализа 
установлено, что наиболее частыми ошибками в 
рассмотренном массиве были следующие; приня
тие принципиально неверных решений о приве
дении либо неприведении библиографических 
ссылок (разновидности: включение полного биб
лиографического описания цитируемой работы в 
основной текст публикации; наличие библиогра
фического списка при отсутствии в основном тек
сте упоминаний о псевдопроцитированных рабо
тах и др.); некорректные библиографические ссыл
ки на журнальные статьи (приведение только на
звания журнала, года и страниц -  без названия кон
кретной статьи и данных о ее авторах; то же с при
ведением в одной записи данных о целом цикле 
статей); некорректные ссылки на монографии 
(ссылки без указания места издания, года издания, 
издательства и количества страниц, т.е. приведе
ние лишь фамилии авторов и названия работы); 
отсутствие упоминаний о том, что цитируемая ра
бота является переводом. К этому следует доба
вить разнообразные ошибки в библиографических 
описаниях неопубликованных документов. Кроме 
того, в ряде ссылок просто не указан год цитиру
ющего материала (что аннулирует ценность ссыл
ки как средства ретроспективного информациогь 
ного поиска); использованы нестандартные сокра
щения слов.

Недостаточная библиографическая культура 
студентов заставляет порой усомниться в том, уде
ляют ли этому вопросу должное внимание науч
ные руководители студенческих научных работ. А 
между тем задача привития своим воспитанникам 
библиографической грамотности должна считать
ся одной из их приоритетных задач (что предпо
лагает повышение преподавателем и собственной 
библиографической культуры.) Задача привития 
студентам библиографической грамотности дол
жна ставится и перед вузовскими библиотеками. 
Издатели студенческих сборников должны тща

тельно оценивать грамотность библиографических 
ссылок и без всяких скидок на неопытность авто
ров возвращать на доработку статьи, в которых 
качество списков неудовлетворительно. Лишь при 
соблюдении всех этих условий может быть повы
шена библиографическая культура студентов. 
Практика публикации студенческих статей без 
списков цитированной литературы недопустима, 
поскольку при этом студент не проходит практики 
грамотного цитирования, лишает работу указаний 
на смысловые связи с другими работами и просто 
«усложняет жизнь» читателю.
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С учетом важнейшей роли научно-исследоватечьс- 
кой работы студентов в образоватечьном процессе и 
формировании творчески активной личности приво
дятся историческая справка этой деятельности в 
БИТУ (с 1936 г.) и результаты анализа современного 
состояния этой проблемы в БИТУ. Установлены пре
пятствия, которые встречают студенты в своей пуб
ликационной активности, а также влияние создавае
мых благоприятных условий для нее на изменение коли
чества опубликованных ими научных работ. Приводят
ся также результаты аначиза динамики развития на- 
циональной студенческой конференции в Республике 
Беларусь как фактора, влияющего на динамику учас
тия в ней студентов БИТУ.

В эпоху интенсификации производства на ос
нове научно-технического прогресса, структурной 
перестройки экономики, эффективных форм уп
равления, организации и стимулирования труда 
перед высшей школой стоят большие задачи по 
подготовке высококвалифицированных специали
стов.

Трудно переоценить ту роль, которую играет 
научно-исследовательская работа студентов в фор-




