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На этом уровне активности студенты проявляли эпизодическое 
стремление к самостоятельному поиску ответа на заинтересовавший 
их вопрос. У них наблюдалась относительная устойчивость волевых 
усилий в стремлении довести начатое дело до конца, преобладало 
совместное с преподавателем целеполагание и рефлексия. 

В третий (творческий) уровень отнесены студенты, всегда каче-
ственно готовившиеся к занятиям. Данный уровень характеризуется 
устойчивым интересом к теоретическому осмыслению изучаемых  явле-
ний, к самостоятельному поиску решения проблем, возникающих в ре-
зультате учебной деятельности. Это творческий уровень активности, от-
личающийся глубоким проникновением студента в сущность явлений    
и в их взаимосвязи, стремлением осуществить перенос знаний в новые 
ситуации. Этот уровень активности характеризуется проявлением воле-
вых качеств студента, устойчивым познавательным интересом, умением 
самостоятельно ставить цели и рефлексировать свою деятельность. 

Включение в лабораторные занятия исследовательских фрагмен-
тов по личностно-ориентированной технологии формирует у студен-
тов чувство ответственности за работу каждого в отдельности и всего 
коллектива в целом (если работа выполняется всей группой), учит 
студентов доводить начатое дело до конца, что в итоге сказывается на 
повышении мотивации студентов к изучению химии. 
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ПОНЯТИЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Современное информационное общество формирует новую систему 

ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками явля-
ется необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. 
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От человека требуются умения ориентироваться в информационных 
потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использо-
вать недостающие знания, обладать такими качествами, как универсаль-
ность мышления, динамизм, мобильность. В связи с этим идея компе-
тентностного подхода – один из ответов на вопрос, какой результат обра-
зования необходим личности и востребован современным обществом. 

Анализ психолого-педагогической литературы отечественных           
(О. Л. Жук, А. И. Жук, Н. Н. Кошель, А. В. Макаров и др.), российских 
(В. А. Болотов, В. И. Байденко, В. В. Сериков, И. А. Зимняя, А. В. Ху-
торской и др.), западноевропейских (Б. Оскарсон, Дж. Равен, В. Хутма-
хер и др.) ученых позволяет определить сущность смыслообразующих 
понятий компетентностного подхода – компетенции, компетентности. 

Краткий исторический экскурс в проблему свидетельствует о вни-
мании исследователей к категории «компетентность», начиная с ос-
новы которую заложил Н. Хомский (1965 г.) для ее разработки при-
менительно к языковой компетентности. 

В большинстве западноевропейских стран в системах профессио-
нального образования используется выражение «обучение на основе 
компетенции». Интенсификация исследований по данному направле-
нию, получение общепризнанных результатов, виды компетенций 
(универсальные или ключевые, профессиональные), ориентация в обу-
чении на компетенции, описание результата обучения выпускника           
на языке компетенций и др. – ставят перед необходимостью дальней-
шего изучения проблемы. 

В научно-методической литературе компетенция рассматривается 
как круг вопросов, в которых данное лицо обладает познанием, опытом 
(Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров), как общая способность спе-
циалиста реализовывать в профессиональной деятельности свои знания, 
умения, а также обобщенные способы выполнения действий (С. Е. Ши-
лов), как готовность осуществлять деятельность продуктивно. Такое 
многозначное понимание данного понятия обусловлено наличием раз-
личных способов его определения на основе параметров личности, вы-
полнения задач и деятельности, управления результатами деятельности. 

Белорусские ученые М. П. Осипова, Е. Д. Осипов рассматривают 
компетенцию как знания, умения, опыт, необходимые для решения 
теоретических и практических задач, а компетентность – как свойство 
личности, позволяющее осуществлять профессиональную деятель-
ность, как совокупность компетенций, опосредованных личностными 
качествами и предполагающих наличие опыта деятельности –               
профессионального, личностного и др. [1]. Компетенция, по мнению 
А. В. Хуторского, представляет собой наперед заданное требование             
к деятельности в заданной сфере [2]. Ученый выделяет ряд ведущих 
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компетенций личности: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-
познавательные, информационные, коммуникативные, социально-
трудовые и компетенции личностного самосовершенствования. А. В. Ху-
торской предложил трехуровневую иерархию компетенций в соответ-
ствии с разделением содержания образования на общее метапредметное 
(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образо-
вательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета). 

О. Л. Жук предлагает следующее деление компетенций для сту-
дентов вузов: специальные (предметные), общепрофессиональные 
(общепредметные), ключевые (базовые универсальные) [3]. Данная 
система коррелирует с системой, предложенной А. В. Хуторским, что 
позволяет перенести базовые компетенции, предложенные для сред-
ней школы, в систему высшего образования. 

Исследователь И. А. Зимняя выделяет четыре блока модели соци-
ально-профессиональной компетентности: 

1)  базовый, определяющий интеллектуальные способности личности; 
2)  личностный, определяющий его личностные качества; 
3)  социальный, определяющий жизнедеятельность человека и его 

взаимодействие с окружающим миром; 
4)  профессиональный, определяющий способность качественно 

решать профессиональные задачи [4]. 
Компетентность характеризуется как способность к деятельности, 

готовность к ней; интегрированное качество личности; степень овла-
дения компетенциями и др. Сущность профессиональной компетенции 
представлена учеными хотя и в различных вариациях, но, по сути,               
в русле их единой направленности: 

– умение анализировать накопленные знания, умение использо-
вать их в процессе реализации своих профессиональных функций, 
способов и средств достижения намеченных целей; 

– заданное требование к образовательной подготовке обучаемого, 
его результату; 

– совокупность обобщенных знаний, умений и др. 
В последние годы ряд ученых (И. А. Зимняя, В. А. Метаева,                 

Л. М. Митина и др.) рассматривает рефлексию как компетенцию              
и компетентность, как системообразующий элемент профессиональ-
ной компетентности. Так, В. А. Метаева выделяет рефлексивную 
компетентность как акмеологический феномен, способствующий                    
достижению наивысших результатов деятельности, и определяет ее 
как метакомпетентность [5]. 

Необходимо отметить, что компетентности формируются не только 
в стенах учреждения образования в ходе образовательного процесса, но 
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и под воздействием политики, религии, культуры. В связи с этим реали-
зация компетентностного подхода зависит от всей образовательно-
культурной ситуации, в которой формируется и развивается личность.  

В основе компетентностного подхода должна лежать определен-
ная концепция конструирования содержания образования. Только че-
рез выстроенное соответствующим образом содержание компетенция 
из цели образования превратится в желаемый результат и становится 
приобретенным личностным качеством обучающегося. Результат 
усвоения компетентностного содержания образования – сформиро-
ванность личного опыта, который не может быть передан напрямую, 
а может быть только «взращен». 
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Реализация компетентностного подхода обучению иностранным 

языкам в вузе предусматривает широкое использование в учебном 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




