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Учитывая все, сказанное вы-
ше, следует определить категорию 
компетентность. В работах Гринспе-
на (Greenspan, 1981), Гринспена и 
Дрискола (Greenspan & Driscol, 1997) 
персональная компетентность рас-
сматривается как конструкт, обоб-
щающий знания и навыки, которые 
задействованы в достижении цели и 
решении проблем. Эти ученые раз-
работали собственную модель, кото-
рая описывает четыре области ком-
петенций человека: физиологиче-
скую, эмоциональную, академиче-
скую, повседневную (практическую). 
По их утверждениям физиологиче-
ская компетентность – это функцио-
нирование органов и систем орга-
низма, способность человека вла-
деть своим телом (сила, координа-
ция, скорость, точность движения). 
Эмоциональная компетентность – 
это функционирование эмоциональ-
ной сферы, темперамент, характер, 
коммуникабельность и социальная 
ориентированность человека. По-
вседневная (практическая) компе-
тентность включает практический 
интеллект (способность осознавать, 
понимать и решать повседневные 
проблемы) и социальный интеллект 
(способность осмысливать, осозна-
вать, понимать социальные пробле-
мы). Академическая компетентность 
включает в себя способность осмыс-
ливать и воспринимать задачи аб-
страктного, познавательного харак-
тера, понимать язык и общаться [4, 
с. 91]. 

Таким образом, психологиче-
ская наука ясно указывает на то, что 
компетентность характеризуется 
психологическими качествами лич-
ности. Так, по утверждению амери-
канских психологов компетентность 
это не просто обладание знаниями, 

но и способность к их гибкому при-
менению. Которое (применение), в 
свою очередь, зависит от уровня 
развития аналитических, творческих 
и практических навыков индивида. [4, 
с. 19]. Как видим, компетентность в 
данном случае понимается и как 
навык (доведенное до автоматизма 
умение), и как способность. А слово 
«способность» в данном контексте 
используется в качестве указания на 
готовность личности к решению воз-
никающих в ее жизни и деятельности 
задач и проблем.  

При этом Р. Стернберг утвер-
ждает, что аналитические, творче-
ские и практические способности 
представляют собой «формы (виды) 
развития компетентности». Стерн-
берг определяет следующие виды 
компетентности: аналитическая, 
практическая, творческая, Он соот-
носит эти виды компетентности с 
соответствующими видами интел-
лекта личности, а именно: аналити-
ческим, практическим, творческим 
(креативным), а также – социальным 
и эмоциональным, которые также 
выделяются западными психолога-
ми.  

Напомним, что по утвержде-
нию Р. Стернберга, аналитический 
интеллект обуславливает критич-
ность мышления: анализ, оценку, 
решение проблем. Практический ин-
теллект представляет собой инстру-
ментальные идеи, которые необхо-
димы, когда интеллект применяется 
в реальных условиях, для решения 
бытовых и практических задач. Креа-
тивный интеллект (творческие спо-
собности) – это способность выйти 
за рамки имеющегося опыта с целью 
найти новые интересные идеи или 
способы решения [4, с. 93]. Соци-
альный интеллект определяется 
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американскими психологами 
(Thorndaike, 1920) как общая способ-
ность понимать других и действо-
вать, или поступать мудро по отно-
шению к другим людям. Так, Вернон 
определяет социальный интеллект 
как способность человека иметь де-
ло с окружающими, легко сходиться 
с людьми, уметь ставить себя на их 
место, понимать их чувства, настро-
ение, мотивацию (Vernon, 1933). Се-
лавей и Майер (Salovey & Mayer, 
1990) определяют понятие эмоцио-
нального интеллекта как способность 
человека осознавать смысл эмоций 
и использовать эти знания с тем что-
бы определять причины возникнове-
ния проблем и решать эти пробле-
мы. Факторами, которые определяют 
эмоциональный интеллект, являются 
процессы восприятия, понимания и 
управления эмоциями. Именно в 
том, как человек способен восприни-
мать, понимать эмоции и управлять 
ими, и проявляется эмоциональный 
интеллект. 

В педагогической науке ближ-
него зарубежья также разрабатыва-
ется теория персональных компе-
тенций. Согласно теории компетент-
ностного подхода важным показате-
лем качества образования «является 
возможность использования и при-
менения индивидом всего накоплен-
ного: знаний, умений, отношений, 
полученного опыта в учебных или 
жизненных ситуациях» [3, с. 9]. По 
утверждению Е.И. Пометун, компе-
тентностный подход «это направ-
ленность образовательного процес-
са на формирование и развитие 
ключевых (базовых) и предметных 
компетенций личности» [3, с. 9]. А 
компетентностью является «опреде-
ленным образом структурированный 
(организованный) набор знаний, 

умений, навыков и отношений, кото-
рый приобретается индивидом в 
процессе обучения» [3, с. 9]. Как ви-
дим, показателем конечных резуль-
татов учебного процесса является 
уровень сформированности «пред-
метных компетенций» обучающихся. 
В соответствии с этой научной пози-
цией определяются так называемые 
«предметные компетенции», а имен-
но: информационные, речевые, ло-
гические, аксиологические; уровня 
которых ученик «должен достичь» в 
процессе обучения [3, с.9.]. 

Мы не вполне согласны с дан-
ным автором по двум позициям. Во-
первых, термин «компетенция». На 
наш взгляд, он отражает, прежде 
всего, право человека на принятие 
решений, которое делегировано ему 
обществом в соответствии с его 
должностными обязанностями 
(например: «действовать в рамках 
своих компетенций», «это не в моей 
компетенции» и т.п.). Поэтому, при-
менять его в отношении школьников, 
студентов, т. е. обучающихся, вряд 
ли справедливо. А вот категория 
«компетентность» в психологической 
и педагогической литературе прямо 
определяется как качество личности, 
как психологическая способность 
человека решать возникающие про-
блемы, поэтому именно она, на наш 
взгляд, может отражать уровень до-
стигаемых в обучении результатов. 

Во-вторых, указанные автором 
«предметные компетенции» [3, с.9.], 
с одной стороны, названы, но с дру-
гой – не отражают в своем перечне 
ту систему психологических потреб-
ностей и интеллектуальных способ-
ностей, эмоционально-ценностных 
отношений обучающихся, на актуа-
лизацию и развитие которых должен 
быть направлен личностно ориенти-
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рованный учебный процесс (см. 
Табл. 1). 

По нашему мнению, перечень 
компетентностей следует опреде-
лять не только исходя из особенно-
стей предмета, но и исходя из пси-
хологических и духовных потребно-
стей личности, увязывая одно с дру-
гим. Духовные и психологические 
потребности обучающихся должны 
актуализироваться и развиваться 
путем грамотного построения про-
цесса общего и профессионального 
образования, направляя учащихся 
на путь собственного личностного 
становления и духовного роста. Все 
сказанное выше позволяет нам 
определить задачу данной статьи. 

Цель публикации заключается 
в том, чтобы определить связь фор-
мируемых компетентностей с духов-
ными и психологическими потребно-
стями личности, с механизмами ее 
мышления,  видами интеллекта. А на 
этой основе поставить проблему 

определения места и меры исполь-
зования компетентностного подхода 
в системе общего и профессиональ-
ного образования. Следует ли ком-
петентостный подход использовать в 
системе  школьного и профессио-
нального образования в одинаковой 
мере? Каковы условия его эффек-
тивного применения в той и другой 
системе с тем, чтобы он стал усло-
вием развития личности, средством 
ее самоопределения и самореализа-
ции, способом самосовершенствова-
ния и самоосуществления в процес-
се обучения? 

Проведенный нами анализ 
психолого-педагогической литерату-
ры и педагогической практики позво-
лил нам представить модель лично-
сти обучающегося, которая бы отра-
жала те психологические качества, 
развитие которых осуществляется 
средствами оптимально организо-
ванного учебного процесса [6, с. 102 
– 113]. 

 
Таблица 1 

Модель психологических качеств личности обучающегося 
ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

(в основе которых – базовые потребности в самоактуализации, саморазвитии, са-
моосознании, самоуважении): 

Познавательная
(в ориентации) 

В активном дей-
ствии, 
(практическая) 

В творчестве, 
в поисковой 
активности 
(креативная) 

В собственном 
отношении 
(эмоциональ 
ная) 

В общении, 
признании, 
(социальная) 

СПОСОБЫ развития: использование адекватных приемов актуализации психоло-
гических  
и духовных потребностей личности средствами обучения 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ: 

Познаватель-
ное, ценностное 
к истине 

Практическое, 
ценностное к 
успеху в дея-
тельности 

Поисковое, цен-
ностное к твор-
честву 

Моральное, эс-
тетическое – 
ценностное к 
добру, прекрас-
ному 

Межличност- 
ное –
ценностное к 
другим людям  
к себе 
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СПОСОБЫ развития : использование адекватных приемов актуализации эмоцио-
нально-ценностных отношений средствами обучения 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТА: 
Академический 
интеллект 

Практический 
интеллект 

Креативный 
интеллект 

Эмоциональ- 
ный 
интеллект 

Социальный 
интеллект 

СПОСОБЫ развития: использование соответствующего (для каждого вида интел-
лекта) метода организации деятельности учащихся 
 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ ЛИЧНОГО ОПЫТА: 
опыт  
познания 

 опыт 
практического 
действия 

опыт  
решения 
проблем 

опыт 
определения 
собственного 
отношения 

 опыт взаимо-
действия обще-
ния 

 СПОСОБЫ развития: организация соответствующих видов учебной деятельности 
учащихся (познавательная, практическая, творчески поисковая, ценностно-
смысловая, коммуникативная) 
 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССУ ОБРАЗЫ «Я» 
образ 
„Я – в позна-
нии”, 
„Я – историк” 

образ 
„Я – в практиче-
ском действии” 
„Я – умелый” 

образ 
„Я – в процессе 
решения про-
блем”, 
„Я – способный 
принимать ре-
шения” 

образ 
„Я – как носи-
тель оп- 
ределенных 
ценностей” 
„Я – человек, 
Я ? личность” 

образ 
„Я ? в общении 
с другими» 
„Я ? партнер” 

СПОСОБЫ развития: использование механизмов самосознания, самооценки, ре-
флексии и т.п. 

Данная модель личности уча-
щегося, созданная на основе теоре-
тических выводов психологической 
науки, дает нам возможность опре-
делить те главные компетентности, 
которые развиваются у учащихся в 
процессе обучения. 

А именно: академическая 
(уровень овладения и способность 
оперирования предметными знани-
ям); практическая (уровень овладе-
ния и способность оперирования 
предметными умениями); креатив-
ная (уровень овладения механизма-
ми «мета-мышления», способность к 
поисковой активности на уроках); 
аксиологическая (уровень развития 
способности к осознанию и адекват-
ному переживанию ценностей и 

смыслов человеческой жизни, зало-
женных в данной культуре, а соот-
ветственно – в данном учебном ма-
териале); коммуникативная или со-
циальная (уровень развития способ-
ности к взаимодействию, общению; 
способность использовать нормы и 
техники общения для решения учеб-
ных и жизненных проблем). Как ви-
дим, указанные компетентности со-
ответствуют тем психологическим и 
духовным потребностям личности, 
которые, если актуализируются и 
удовлетворяются в процессе обуче-
ния, превращают его в средство и 
способ образования, развития и вос-
питания учащихся.  

Так, психологическую основу 
формирования академической ком-
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петентности как качества личности 
составляет актуальная познава-
тельная потребность личности, 
которая проявляется в эмоциональ-
но окрашенном переживании позна-
вательного отношения к действи-
тельности и тем самым обеспечива-
ет активность академического ин-
теллекта личности в процессе уче-
ния, что в совокупности обуславли-
вает мотивированную и эффектив-
ную познавательную деятельность 
учащихся. 

Психологическую основу фор-
мирования практической компе-
тентности как качества личности 
составляет актуальная практиче-
ская потребность (потребность в 
активных действиях), которая прояв-
ляется в эмоционально напряженном 
переживании действенного, активно-
го, практического отношения к 
действительности, чем обеспечива-
ется «включенность» в процесс уче-
ния практического интеллекта 
личности и обуславливается моти-
вированная и эффективная практи-
ческая деятельность учащихся [5, 
с. 34 – 43]. 

Психологическую основу раз-
вития творческой (креативной) 
компетентности составляет целе-
направленно актуализированная 
творчески - поисковая потреб-
ность, которая проявляется в пере-
живании учащимся напряженного 
творческого или поискового отно-
шения к действительности, что обес-
печивает активность креативного 
интеллекта и обуславливает 
успешность учащихся в - поисковой 
деятельности. 

Психологическую основу раз-
вития аксиологической компетентно-
сти составляют целенаправленно 
актуализированные нравственные, 

эстетические потребности лично-
сти, общая для всех потребность в 
определенном эмоционально-
ценностном отношении к жизни (В. 
Додонов), которая и проявляется в 
переживании учащимся нравствен-
ного или эстетического отношения 
к действительности (фактам изучае-
мого материала), и этим обеспечи-
вает включенность в процесс учения 
эмоционального интеллекта лично-
сти, что и обуславливает успешность 
учащихся в ценностно-смысловой 
(оценочной) деятельности, ее моти-
вированность и эффективность. 

Коммуникативная, или соци-
альная компетентность как качество 
личности развивается на основе ак-
туализации потребности во взаи-
модействии с другими людьми, пе-
реживании значимости себя для дру-
гих, и других для себя. А это, в свою 
очередь, проявляется в актуальных 
межличностных отношениях лично-
сти, обеспечивает активность ее со-
циального интеллекта, т.е. ее ком-
муникативных способностей, что 
обеспечивает эффективность и ком-
фортность процесса общения. Если 
же эти способности развиты слабо, 
то в процессе взаимодействия про-
является напряжение и дискомфорт, 
что может служить для преподава-
теля сигналом для оказания помощи 
учащемуся [5, с. 34 – 43]. Отметим, 
что в педагогической литературе 
указываются и другие совокупности 
компетенций личности [2]. 

Общим механизмом реализа-
ции компетентностного подхода к 
обучению в системе основного обще-
го образования (ООО) является сле-
дующее: 

а) построение процесса на ак-
туальных психологических потреб-
ностях личности (познавательные; 
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практические; творчески-поисковые; 
в определенном отношении, т.е. 
нравственные, эстетические; в об-
щении и коммуникации); б) понима-
ние и построение процесса обучения 
как способа, пути и механизма раз-
вития интеллектуальных способ-
ностей учащихся, где у каждого уче-
ника должна быть спроектирована 
возможность проявить свою сильную 
сторону, свой собственный ведущий 
вид интеллекта, а именно: акаде-
мический, практический, креативный, 
эмоциональный, социальный; в) по-
нимание и построение процесса обу-
чения как способа, пути и механизма 
воспитания личности в процессе си-
стемной и комплексной актуализа-
ции всего спектра ее эмоционально-
ценностных отношений (познава-
тельного, нравственного, эстетиче-
ского, практического, творчески-
поискового, межличностного), что по 
мнению философов (Е.П. Никитин и 
др.) и психологов (С.Л. Рубинштейн и 
др.) является главным механизмом 
становления личности; г) понимание 
и построение процесса обучения как 
целенаправленной и системной ор-
ганизации соответствующих видов 
учебной деятельности, которые 
являются естественными и адекват-
ными способами (механизмами) раз-
вития и воспитания системы потреб-
ностей, способностей и отношений 
личности. Что «обеспечивает не 
только свободное овладение ум-
ственными навыками, но и развитие 
связанных с ними механизмов ре-
флексии, самосознания, самооценки 
и самоопределения» [6, с. 109]. Про-
цесс системной и целенаправленной 
организации познавательной, прак-
тической, ценностно-смысловой, 
творчески-поисковой, коммуника-
тивной деятельности и представля-

ет собой механизм или способ раз-
вития соответствующих личностных 
компетентностей. Все эти виды дея-
тельности, организованные в систе-
ме, позволяют каждому ученику вы-
брать наилучший для себя способ 
самореализации, осознать свои 
сильные и слабые стороны и требу-
ют от преподавателя целенаправ-
ленного использования специальных 
приемов и средств организации каж-
дого вида учебной деятельности [5; 
с. 107 – 164; 6, с. 102 – 113]. 

В связи с изложенным выше 
мы можем сделать следующие вы-
воды об особенностях применения 
компетентностного подхода в систе-
ме общего (начального, основного, 
среднего) и профессионального (как 
среднего, так и высшего) образова-
ния. 

На уровне основного общего 
образования (ФГОС ООО) компе-
тентностный подход может быть 
применен, на наш взгляд, только как 
элемент системно-деятельностного и 
личностно-ориентированного подхо-
дов к организации обучения. А имен-
но, при организации процесса обуче-
ния учащихся старшего подростково-
го возраста, у которых, в соответ-
ствии с утверждениями Пиаже, уже 
сформированы все мыслительные 
процессы и операции, а, по мнению 
С.Л. Рубинштейна, особенно актив-
ными становятся процессы осозна-
ния личностных ценностей (аксиоло-
гическое сознание), самосознания и 
рефлексии, т. е. складывается си-
стема личных эмоционально-
ценностных отношений [4; 5].  

Именно такой уровень разви-
тия психологических характеристик 
личности делает применение компе-
тентностного подхода в обучении 
целесообразным и психологически 
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оправданным, поскольку позволяет 
личности взять на себя те или иные 
компетенции (стать участником 
школьной олимпиады, конкурса, 
взять на себя определенные функ-
ции, например, организатора какого-
либо мероприятия и т.п.). Соответ-
ственно на этапах дошкольного, 
начального и основного образования 
компетентностный подход применим, 
на наш взгляд, в достаточно ограни-
ченной мере. На этих уровнях обра-
зования речь может идти исключи-
тельно о целенаправленно органи-
зовываемой учебной деятельности, 
той деятельности, которая специ-
альным образом смоделирована с 
целью передать информацию, обу-
чить способу действия, вызвать 
определенное отношение, актуали-
зировать стремление к творчеству и 
поиску. Для личности учащегося 
начальной и основной школы учеб-
ная деятельность становится про-
дуктивной исключительно в процессе 
взаимодействия с обучающим (учи-
тель), применяющим при этом спе-
циальные средства и приемы ее ор-
ганизации. 

Понимая под компетентностью 
личностно-психологический «кон-
структ, обобщающий знания и навы-
ки, которые задействованы в дости-
жении цели и решении проблем» [1, 
с. 8 – 11] мы принимаем точку зрения 
тех ученых, которые утверждают, что 
обобщить и на этой основе грамотно 
и адекватно проблеме применить 
знания и навыки может человек, ко-
торый осознает цель деятельности 
(в отличии от действия) как свою 
собственную, осознает проблемы, 
возникающие на пути продвижения к 
цели и сознательно ищет адекват-
ные способы и средства их разре-
шения. А это есть признаки зрелой 

личности и продуктивной деятельно-
сти, мерки которых мало подходят 
для детей дошкольного, младшего и 
среднего школьного возраста. 

В связи с этим в полной мере 
компетентностный подход применим, 
на наш взгляд, в системе професси-
онального обучения. Именно пони-
мание компетентности как личност-
ного свойства, качества, обобщаю-
щей способности личности, которые 
позволяют ей осознанно, ответ-
ственно и свободно действовать в 
условиях разных жизненных и про-
изводственных ситуаций, связанных 
с продуктивной (производственной) 
деятельностью (в отличие от учеб-
ной), приводит нас к следующему 
выводу. Только уровень профессио-
нального образования является тем 
образовательным пространством, в 
котором в полной мере применим 
компетентностный подход. Именно в 
системе профессионального образо-
вания существуют специальные 
формы организации обучения, пред-
полагающие самореализацию лич-
ности в условиях наиболее прибли-
женных к производственным. А 
именно – занятия в мастерских, 
практические занятия, на которых 
отрабатываются необходимые уме-
ния и навыки. Особое место среди 
таких форм занимают производ-
ственные практики, проведение ко-
торых предполагает организацию 
процесса обучения в условиях, мак-
симально приближенных к производ-
ственным, профессиональным. В 
этих условиях у обучающегося (слу-
шателя, студента) есть реальная 
возможность применить свои знания, 
умения, навыки, опыт в процессе 
решения возникающих перед ним 
проблем и задач. Иначе говоря, про-
явить свою компетентность свободно 

67



 
Совет ректоров 12 2015 

 

и ответственно в условиях конкрет-
ной профессионально ориентиро-
ванной (производственной) ситуа-
ции. Эта производственная ситуация 
(или целенаправленно смоделиро-
ванная профессионально-
ориентированная ситуация) наделя-
ет учащегося системы профессио-
нального образования определенной 
профессиональной ролью и соответ-
ствующими ей правами и обязанно-
стями. Иначе говоря, определяет 
уровень его компетенции в решении 
производственных, профессиональ-
ных задач (низкий, средний, выс-
ший). 

В связи со всем сказанным 
выше предлагаем перечень компе-

тентностей личности, которые на 
общеобразовательном уровне раз-
виваются в условиях целенаправ-
ленно организованной учебной дея-
тельности и проявляются в ходе ре-
шения учебных задач. А на уровне 
профессионального образования – 
развиваются и проявляются в реаль-
ных условиях целенаправленно ор-
ганизованной и смоделированной 
производственной (профессиональ-
ной) деятельности, которая осу-
ществляется как процесс решения 
производственных (профессиональ-
ных) задач в контексте различных 
производственных ситуаций (см. 
Табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Виды личностных компетентностей и их содержание в различных  
образовательных системах 

Виды компетентно-
стей 

Образовательные области 
Общее образование Профессиональное образование 

Академическая ком-
петентность 

Проявляется в способно-
сти к восприятию и усво-
ению информации, к ее 
пониманию, осознанию, 
воспроизведению; в го-
товности и успешном вы-
полнении частной позна-
вательной задачи: «Усво-
ить новую информацию, 
осознать причины…, рас-
крыть сущность, дать 
определение…».  

Проявляется в способности к 
восприятию и усвоению инфор-
мации, к ее пониманию, осозна-
нию, анализу, обобщению, рас-
познаванию и осознанному 
определению необходимой ин-
формации для решения произ-
водственных, профессиональ-
ных задач, применять знания 
для их успешного решения. 

Практическая компе-
тентность 

Включает в себя те уме-
ния и навыки (способы 
деятельности, действия, 
приемы), которые уча-
щийся применяет для 
решения практических 
задач и заданий: «Сде-
лайте..»; «Сосчитайте..»; 
«Составьте план..»; «Ре-

«Отвечает» за более или менее 
автоматический способ действия 
в ситуациях, связанных с реше-
нием практических, производ-
ственных и профессиональных 
задач. На уровне осуществления 
продуктивной, производствен-
ной, профессиональной дея-
тельности характеризуется вы-
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шите задачу..». Напри-
мер, так называемые, 
умственные или логиче-
ские умения (анализ, 
сравнение, сопоставле-
ние, выявление главного, 
доказательство, анало-
гия, синтез, обобщение и 
т. п). Проявляется как 
способность к правиль-
ному (адекватному) при-
менению практических 
действий и на этой осно-
ве обуславливает успеш-
ное выполнение практи-
ческих заданий и задач. 

полнением практической произ-
водственной (профессиональ-
ной) задачи за меньший отрезок 
времени, но с большей продук-
тивностью, эффективностью и 
наилучшим качеством. 

Креативнаякомпетент-
ность 

Проявляется как стрем-
ление к творчеству, как 
поисковая активность (т.е.
адекватная поисковая 
реакция на проблемную 
ситуацию), как готовность 
включиться в решение 
проблемных задач и до-
стичь в этом успеха. 

Проявляется в усвоении и при-
менении алгоритма творчески-
поисковой деятельности (в сте-
пени развития «метамышления» 
по Р.Стернбергу), в способности 
применять алгоритм решения 
проблем в процессе решения 
профессиональных и производ-
ственных задач в условиях про-
блемной ситуации. 

Аксиологическая ком-
петент-ность 

Проявляется в способно-
сти к осознанию и адек-
ватному переживанию 
нравственно-эстетических 
смыслов, заложенных в 
учебном материале, в 
готовности высказать и 
проявить свое личное 
отношение к изучаемым 
фактам.  

Проявляется в осознанной си-
стеме личностных ценностей, 
которые являются основой вы-
бора позиции, поступков, дей-
ствий, отношений, оценок и т.п. 
Проявляется в сформированном 
аксиологическом сознании, в 
свободной и ответственной, осо-
знанной позиции, оценке, мне-
нии… 

Социальная 
компетент-ность 

Проявляется в способно-
сти и умении свободно, 
комфортно, радостно и 
доброжелательно об-
щаться, играть, взаимо-
действовать с другими 
детьми, дружить, дове-
рять и т.п., решая при 
этом актуальные лич-

Проявляется в сформированной 
психологической позиции «Я – 
партнер», в уважительном отно-
шении к другим людям, в спо-
собности решать профессио-
нальные и производственные 
задачи и проблемы привлекая 
других людей, правильно и эф-
фективно выбирая способы и 
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ностные или учебные за-
дачи.  

средства общения, межличност-
ного взаимодействия. 

 
В ходе организации учебного 

процесса следует учитывать, что 
каждая из указанных компетентно-
стей имеет закономерно соответ-
ствующий ей способ (метод) форми-
рования. Этот метод характеризует-
ся единством цели, способов, прие-
мов, средств и результатов деятель-
ности преподавателя и учащихся на 
каждом конкретном типе и уровне 
образования. 

Например, способом развития 
академической компетентности яв-
ляется метод организации познава-
тельной деятельности, средством – 
познавательные задания репродук-
тивного характера, а результатом – 
полученные знания и опыт познания, 
академическая компетентность. Ме-
тодом развития практической ком-
петентности является практическая 
деятельность, средством – практи-
ческие задания репродуктивного ха-
рактера, а результатом – сформиро-
ванные умения и опыт практической 
деятельности (практическая компе-
тентность). Методом развития креа-
тивной компетентности является 
творчески поисковая деятельность, 
средством – проблемные задания, а 
результатом – решение творчески-
поисковых задач, и приобретение 
учащимися творчески-поискового 
опыта (креативной компетентности). 
Методом развития аксиологической 
(эмоциональной) компетентности 
является ценностно-смысловая или 
оценочная деятельность, средством 
ее организации – оценочные зада-
ния, а результатом – оценочные 
суждения, опыт переживания и осо-
знания собственных и общечелове-
ческих духовных и жизненных ценно-

стей (аксиологическая компетент-
ность). Методом развития социаль-
ной компетентности является интер-
активная (коммуникативная) дея-
тельность учащихся, средством – 
интерактивные задания и упражне-
ния, а результатом – приобретаемый 
учащимися опыт общения и взаимо-
действия  (коммуникативная компе-
тентность) [5; 6, с. 109 – 113.]. 

Как видим, основным условием 
формирования компетентностей, как 
интегральных качеств личности, яв-
ляется системная организация со-
ответствующих им видов учебной 
деятельности. Системно и целена-
правленно организованные виды 
учебной деятельности (познаватель-
ная, практическая, творчески поиско-
вая, оценочная или ценностно-
смысловая, коммуникативная) явля-
ются естественными способами раз-
вития указанных выше компетентно-
стей в образовательном простран-
стве основного общего образования 
(ООО) [5, с. 107 – 164]. А в образова-
тельном поле профессионального 
образования эти компетентности 
личности формируются в процессе 
организации не только учебной, но и 
профессиональной, производствен-
ной деятельности, в условиях целе-
направленно смоделированных или 
естественно возникших производ-
ственных ситуаций. Это подтвер-
ждается положениями психологиче-
ской науки, в соответствии с которы-
ми осознанная практика индивида 
является способом формирования 
компетентности (Ericsson, 1996) [4, с. 
17]. 

Очевидно, что на уровне ООО 
речь должна идти, в первую очередь, 
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о системно деятельном и личностно 
ориентированном подходах как о 
методологических основах построе-
ния обучения, а компетентностный 
применяться в соответствии с ними. 
В то время как в на уровне ПО ком-
петентностный подход должен стать 
ведущим, который в условиях произ-
водственной и профессиональной 
деятельности наделяет обучающего-
ся определенными, соответствую-
щими производственной профессио-
нальной задаче компетенциями (со-
циально признанными правами и 
обязанностями решать производ-
ственные и профессиональные за-
дачи в соответствии с определенной 
социальной ролью и соответствую-
щей ей квалификацией).  ■ 
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Куда пойдут «троешники»? 

Ректор ГУАП А. Оводенко раскритиковал рекомендацию министра образования и 
науки Д. Ливанова о том, что вузам не следует принимать абитуриентов с тройками в 
аттестате. 

«А кого он хочет принимать? Даже комментировать нечего. Куда их отправлять? 
В кадеты? Тогда делайте вузов в два раза меньше и берите только «пятерочников». 
Человек, который так заявляет, не может работать министром. Он отвечать за свои 
слова должен», — сказал А. Оводенко корреспонденту «Росбалта». 

Ранее глава Минобрнауки РФ Д. Ливанов не рекомендовал вузам принимать 
«троечников». «В целом у нас доступность высшего образования не сокращается. Но 
это не означает, что не должны повышаться требования к качеству подготовки абиту-
риентов. Троечников мы не рекомендуем принимать. Они, как правило, не способны 
осваивать программы высшего образования», — сказал глава Минобрнауки Дмитрий 
Ливанов на заседании совета Российского союза ректоров. 

Министр не сообщил при этом откуда у него столь вопиюще безграмотный и не-
компетентный вывод. Впрочем, замысел понятен. Министру образования и науки РФ 
не нужны потенциальные Ф.Д. Рузвельты, У. Черчилли, Л.Н. Толстые, А. Эйнштейны, 
Н. Богословские и т.д. Как известно все они не преуспевали в школьные и студенче-
ские годы, что не помешало им… В отличие от самого министра. 

Источник: ИА «Росбалт» 
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