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Аксиомой является факт непосредственной зависимости уровня развития 

общества (экономического, социального, духовного) от положения дел в сфере 

образования, которое на сегодня характеризуется во всем мире переживанием 

кризиса. Поэтому необходимо рассматривать проблему повышения качества 

как одну из главнейших задач политики в области высшего и среднего 

образования, т.к. повышение качества профессиональной подготовки 

обеспечивает конкурентоспособность выпускника на международном рынке 

труда. 

Современные социально-экономические условия требуют от учебных 

заведений разработки четкого механизма учета социального заказа, уровень 

реализации которого определяет качество подготовки специалиста. Так, 

специалист должен быть не только высококвалифицированным 
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профессионалом в своей области знаний, но и широко эрудированной 

личностью, имеющей основательную научную подготовку, способной адекватно 

выразить себя (профессионально, социально, интеллектуально и при этом 

эмоционально). 

В центре современных дидактических концепций, ориентированных на 

развитие способности действовать, стоит знание или способность к 

приобретению знаний. А знание означает - мочь учиться, что, в свою очередь, 

предполагает умение спрашивать. Любое познание начинается с вопроса, 

решение вопроса - это путь к знанию. 

Искусство задавать правильные вопросы является базовым умением, как для 

учения, так и для профессиональной деятельности, оно помогает при решении 

интеллектуальных задач, а также улучшает взаимопонимание между людьми. 

Вопрошающая познавательная деятельность студента обеспечивает усвоение 

им содержания образования, развивает умение самостоятельно добывать 

знания, ведь именно в вопросах студентов проявляются нестандартные подходы 

к решению учебных задач, самостоятельная постановка проблем. Успех в 

социальной и деловой сфере напрямую связан с умением задавать нужные 

вопросы, ведь при умелом использовании вопрос становится самым 

продуктивным приемом получения информации. 

Хотя положения, описывающие структуру вопроса, его цели и виды, а также 

этапы процесса познания и вопросы, соответствующие каждому из них, и имеют 

свои богатые традиции в теоретическом научном освещении, но нигде не 

говорится о том, что вопрос непременно должен носить познавательный, 

осмысленный характер. Тогда как именно такой вопрос будет развивать 

самостоятельность студента, формировать в нем привычку действовать 

творчески, проявляя гибкость и динамизм в освоении окружающего мира. В 

результате возникает противоречие между потребностью практики и 

отсутствием научных разработок по данной теме. 

 На уроках студентам задаются в основном вопросы, требующие в качестве 

ответа воспроизвести определенную мысль учебного текста, т.е. вопросы, 

направленные на предметное понимание содержания текстов, но не их смысла. 

В результате выполнения подобных вопросительных упражнений 

вырабатываются автоматические навыки, т.е. формируемые без участия центра 

сознания в процессе репродуктивной деятельности, а такие навыки, как 

известно, не могут быть сознательно управляемыми и произвольно 

воспроизводимыми. 
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Изучение проблемы молодежи говорит о том, что они являются наиболее 

динамичной и трудоспособной частью общества с возрастным периодом от 16 

до 35 лет. Им свойственна активность, восприимчивость и стремление к 

самовыражению. На жизненном пути у молодежи стоят особые задачи, одна из 

них связана с определением и ориентацией на будущую профессию, которая 

потом требует многолетней профессиональной подготовки в рамках высшей 

или средней специальной школы. Именно этот отрезок времени, который 

молодежь посвящает получению знаний и профессиональных умений, 

навыков, связанных с будущей профессиональной деятельностью, называется 

студенческим периодом. Особенности студенческого периода заключаются в 

том, что в эти годы происходит не только познание профессиональных навыков, 

но и в том, что этот период является важным и решающим в развитии многих 

этнических признаков, в первую очередь тех, которые фокусируются в 

этническом самосознании как в центре переосмысления, упрочения и 

закрепления всей социо и этнокультурной информации о себе. Все 

последующие стадии отношения к своему «Я» будут естественно связаны с 

возможной трансформацией социокультурных знаний в зависимости от 

социально-политических, экономических, демографических, этнокультурных и 

других условий жизнедеятельности конкретного окружения. 

Студента как человека определенного возраста и как личности можно 

охарактеризовать с трех сторон: 

1. С психологической, которая представляет собой единство психологических 

процессов, состояний и свойств личности. Главное в психологической 

характеристике составляют психические свойства (направленность, 

темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание 

психических процессов, возникновение психических состояний, проявление 

психических образований, обусловленных профессиональным становлением. 

2. С социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества, 

порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, 

национальности и т.д. 

3. С биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, 

строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, 

телосложение, черты лица, цвет кожи, глаз, рост и т.д. Эта сторона в основном 

предопределена наследственностью и врожденными задатками, но в известных 

пределах изменяется под влиянием условий жизни. 

Кроме этого, студента можно изучать с культурологической стороны, согласно 

которой он рассматривается как носитель духовно-нравственной культуры 
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общества, где немаловажное значение имеют этнокультурные особенности 

среды. Культурологическая сторона обеспечивает развитие общечеловеческих 

ценностей, овладение способами и приемами культурологического познания, 

которые трансформируются в социокультурных и в жизненных ситуациях 

личности. 

Исследуя проблему, студенчества, следует обратить внимание на такую важную 

характеристику, как студенческий возраст, так как именно в этот период у 

студентов активно формируется образ возможного будущего и система взглядов 

на действительность, воздействующих на становление характера и личности в 

целом. Это возраст высокого уровня интеллектуального развития, когда 

обогащается ментальный опыт, впервые масштабно рассматривается свой 

внутренний мир, своя индивидуальность, формируется целостный Я-образ. 

Данная особенность объясняется появлением на соответствующем возрастном 

этапе необходимых к этому предпосылок, таких как овладение понятийным 

мышлением, накопление достаточного количества жизненного опыта, усвоение 

определённого социального положения. В качестве стимулов к развитию 

данных личностных основ выступает также значительное расширение сферы 

общения, столкновение с многообразием возможных форм поведения, 

взглядов, идеалов. 
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