
В данной системе творческих заданий можно выделить 2 группы: задания как литературно-художествен
ное отражение темы, проблемы исследования (творческий продукт выступает как дополнительный) и задания 
как предмет исследования (творческий продукт выступает как первостепенный).

Можно утверждать, что творческий аспект в исследовании дает возможность привлекать к исследовательской 
деятельности большое колличество учащихся, которые через выполнение творческих заданий также принимают 
участие в разработке научной проблемы. При этом создаются условия для развития творческих способностей 
как высокомотивированных, так и слабоуспевающих школьников.

Таким образом, в процессе исследовательской деятельности эффективно развиваются предметные 
компетенции, в том числе, и в творческом аспекте, что содействует формированию методологической культуры 
учащихся.

Исследовательская деятельность школьников по таким учебным предметам, как «Белорусский язык» и 
«Белорусская литература» пробуждает у учащихся познавательный интерес к родной культуре, литературе, 
истории, содействует воспитанию любви к родному краю и языку. При этом можно отметить следующие 
принципы организации такой работы: добровольное участие школьников в исследовательской деятельности; 
свобода учащихся как в выборе темы исследования, так и в возможности высказывать свои мысли и рассуждения 
в процессе проведения исследования; знание и исполнение общих требований к исследовательским работам; 
осознание учениками актуальности, значимости проведенного исследования; межпредметный характер 
исследовательских работ; отражение темы исследовательской работы в реальной жизни; творческий подход к 
разработке темы, проблемы исследования; использование в исследовательской деятельности информационно
коммуникативных технологий; компетентное и заинтересованное руководство педагога исследовательской 
деятельностью учащихся, эффективное сотрудничество учителя и учеников; положительное эмоционально
психологическое воздействие исследовательской деятельности как на педагога-руководителя, так и на 
учащихся-исследователей.

Эффективная реализация данных принципов способствует развитию личностных, метапредметных, 
предметных компетенций учащихся, которые содействуют формированию их методологической культуры, 
так как обеспечивают готовность и способность школьников-исследователей к саморазвитию и личностному 
самоопределению, к использованию знаний, умений, способов мышления и деятельности в реальных 
жизненных ситуациях.

Заключение
Практический опыт организации исследовательской деятельности учащихся позволяет утверждать, что 

в процессе проведения исследования эффективно развиваются ключевые компетенции школьников, которые 
ориентированы на подготовку подрастающего поколения к полноценной жизни в обществе, осуществлению 
осознанного профессионального выбора, реализации творческого потенциала. Таким образом, организация 
исследовательской деятельности основывается на деятельностном, компетентностном, личностно
ориентированном подходах, которые взаимодополняют друг друга и позволяют реализовать в образовательном 
процессе модель формирования методологической культуры учащихся.
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А. А. Правошинская (Могилев)

К О М П ЕТЕН Т Н О С ТН Ы Й  ПОДХОД 
КАК НОРМ А ПРО ЕКТИ РО ВАН ИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В статье обоснована структура компетентностного подхода проектирования образовательного процесса. 
Автор доказывает, что компетентностный подход проектирования образовательного процесса, являющийся основой ком- 
петентностной модели выпускника, может быть реализован, если компетенции, сформированные в процессе обучения, на
ходятся в состоянии мобилизационной готовности к реализации в любой требующей этого ситуации.

Summary. The article substantiates the structure of the competence-based approach of the designing of the educational pro
cess. The author of the article proves the idea that the competence-based approach of the designing of the educational process, as the
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foundation for the competency model of the graduates, can be fulfilled if the competences, which are formed during the educational 
process, are in the state of mobilization readiness for realization in different cases.

Ключевые слова: компетенции, компетентность, инновации, метапредметный подход.
Keywords: competences, competence, innovations, a cross-curriculum approach.

В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации формальные знания человека пере
стают быть значимым капиталом. Современное информационное общество формирует новую систему цен
ностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, но далеко не доста
точным результатом образования. От человека требуются умения ориентироваться в информационных по
токах, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, обладать 
такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, мобильность. Кодекс Республики Беларусь 
об образовании характеризует образование как процессы обучения и воспитания в интересах личности, 
общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной, 
разносторонне развитой личности обучающегося Целями образования являются формирование знаний, 
умений, навыков и интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности обучаю
щегося.

Вызовы информационного общества, глобализация образовательных процессов, возрастание значимости 
особых образовательных потребностей обучающихся и др. требуют обновления содержания подготовки пе
дагогических кадров, усиления ее практикоориентированности, преемственности и непрерывности. Переход 
общего среднего образования на реализацию компетентностного подхода обусловливает необходимость со
ответствующей подготовки педагогов. Анализируя психолого-педагогическую литературу по проблеме ком- 
петентностного подхода нужно признать, что, несмотря на довольно частое употребление рассматриваемых 
категорий в педагогической практике, в настоящий момент отсутствует однозначная трактовка понятий «ком
петенция» и «компетентность». Кроме того, расходятся мнения ученых относительно соотношения данных ка
тегорий, их классификации и видов. В тоже время, И. А. Зимняя полагает, что понятие компетентности связано 
с именем Аристотеля, изучавшего возможности состояния человека, обозначаемого греческим «atere» -  сила, 
которая развивалась и совершенствовалась до такой степени, что стала характерной чертой личности и т.д. И, 
все же, большинство авторов склонны считать компетенцией абстрактный набор знаний, умений, навыков, лич
ностных качеств, опыта в определенной сфере деятельности, связанный с качественным освоением содержания 
образования. Иными словами, с позиций компетентностного подхода, компетенция есть цель образования. Ком
петентность же -  обобщенные способности личности, результат образования. Такое же понимание терминов 
отражено и в «Словаре иностранных слов»: компетенция -  круг вопросов, в которых личность обладает позна
ниями и опытом; компетентность -  обладание компетенцией.

Можно охарактеризовать понятие компетентности как обобщенную способность ученика к решению жиз
ненных и впоследствии профессиональных задач, как «качество владения», способность личности к активному, 
ответственному, жизненному действию, осуществляемому на основе ценностного самоопределения, способ
ность активно взаимодействовать с миром, в ходе взаимодействия понимать, изменять себя и мир. Это осведом
ленность, наличие у человека необходимых знаний и способностей, позволяющих анализировать, делать вы
воды и принимать активные решения, рационально и эффективно действовать по их реализации. Это понятие 
связано с давно существующим понятием готовности, и можно сказать, что компетентность -  это готовность 
очень высокого уровня к осуществлению какой-либо деятельности.

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, от
бора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результа
тов. Весь смысл образования состоит в том, чтобы развить у обучаемых способности к самостоятельному 
решению проблем в разных видах и сферах деятельности, используя социальный опыт, в который включен и 
собственный опыт учеников. Содержанием образования является адаптированный дидактически социальный 
опыт решения мировоззренческих, познавательных, политических, нравственных и других проблем. Смысл 
организации процесса обучения состоит в создании необходимых условий для формирования у учеников 
опыта, необходимого для самостоятельного решения коммуникативных, познавательных, нравственных, ор
ганизационных и прочих проблем, которые и составляют содержание образования. При оценке образователь
ных результатов нужен анализ уровней образованности, которые достигнуты учениками на определенном 
этапе обучения.

Следовательно, компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность учащихся, а 
умения решать проблемы, возникающие в следующих ситуациях:

-  в познании и объяснении явлений действительности;
-  при освоении современной техники и технологии;
-  во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков;
-  в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина;
-  в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических оценках;
-  при необходимости разрешать проблемы, при решении конфликтов.
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Формирование компетенций происходит средствами содержания образования. В итоге у учащегося раз
виваются способности и появляются возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы -  от 
бытовых, до производственных и социальных. Введение понятия образовательных компетенций в норматив
ную и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для школы, когда 
ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в 
деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных си
туаций. Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от друга знаний 
и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления присут
ствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-деятельностный 
характер. Общеобразовательные компетенции относятся не ко всем видам деятельности, в которых участвует 
человек, а только к тем, которые охватывают основные образовательные области и учебные предметы. Такие 
компетенции отражают предметно-деятельностную составляющую общего образования и призваны обеспе
чивать комплексное достижение его целей. Образовательные компетенции обусловлены личностно-деятель
ностным подходом к образованию, поскольку относятся исключительно к личности ученика и проявляются, 
а также проверяются только в процессе выполнения им определенным образом составленного комплекса 
действий. Образовательная компетенция -  это совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, на
выков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действи
тельности, необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности. 
Определив понятие образовательных компетенций, следует выяснить их иерархию. В соответствии с разде
лением содержания образования на общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла 
предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета), можно выделить 
трехуровневую иерархию компетенций:

1) ключевые компетенции -  относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;
2) общепредметные компетенции -  относятся к определенному кругу учебных предметов и образователь

ных областей;
3) предметные компетенции -  частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имею

щие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов.
Таким образом, ключевые образовательные компетенции конкретизируются на уровне образовательных 

областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. Перечень ключевых образовательных компетен
ций определяется на основе главных целей общего образования, структурного представления социального опы
та и опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 
опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. В качестве ключевых 
компетенций выделяют следующие группы.

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами уче
ника, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной 
деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнеде
ятельности в целом.

2. Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и общечелове
ческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культуро
логические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни 
человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 
организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся 
до культурологического и всечеловеческого понимания мира .

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятель
ности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 
отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосред
ственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в 
нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотно
сти: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 
статистических и иных методов познания.

4. Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в учебных пред
метах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными средствами инфор
мации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 
технологиями (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача.

5. Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удален
ными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями.
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Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и 
др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 
реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или образовательной области.

6. Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представи
теля, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономи
ки и права, в области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения 
анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, вла
деть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, ду
ховного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладе
вает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 
самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психоло
гической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 
гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 
безопасной жизнедеятельности [3].

В системе обучения педагог осуществляет процесс воспитания и образования формирующейся лично
сти. Результат его труда в конечном итоге мы можем наблюдать в процессе деятельности учащихся. Для 
успешной организации учебной деятельности педагогу необходимо обладать как профессиональными ка
чествами: знаниями в области преподаваемого предмета, так и личностными качествами: профессионализ
мом, трудолюбием, сопереживанием, ответственностью, требовательностью и другими. Личность педагога 
в учебном процессе занимает ведущее место. Именно педагог занимается воспитанием и образованием уча
щихся, создает условия для благополучного протекания процесса обучения, формирует личность обучаемого 
и многое другое. В педагогическом словаре дано следующее определение понятия педагог: «Это человек, 
который «осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию и развитию личности детей в 
учебных заведениях». Следовательно, в процессе образования педагог является носителем содержания об
учения и воспитания, организует учебный процесс, передает знания, выбирает и использует разнообразные 
средства обучения, в целом развивает учащихся. Я могу выделить две основные функциональные обязан
ности педагога в образовательном процессе -  это воспитание и обучение. Таким образом, на основе двух 
выделенных выше функциональных и профессиональных обязанностей педагога и выстраивается образова
тельный процесс.

Для успешной организации учебной деятельности педагогу необходимо обладать как профессиональными 
качествами знаниями в области преподаваемого предмета, техникой организации учебного процесса, так и лич
ностными качествами: профессионализмом, трудолюбием, контактностью, креативностью, целеустремленно
стью, сопереживанием, наблюдательностью, ответственностью, требовательностью. Профессия педагога пред
полагает наличие необходимых предметных знаний, мудрости и безграничной любви к детям. Таким образом, 
мы можем прировнять деятельность педагога к искусству [3; 4].

А сейчас мы более подробно рассмотрим предметную компетенцию. Педагог по своему усмотрению 
может корректировать объем и последовательность изложения учебного материала. В процессе обучения 
методы и приемы преподавания выбираются им самостоятельно. Под предметной компетенцией педагога 
понимается уровень владения материалом в сфере преподаваемого предмета. Предметная компетенция рас
сматривается как основа, которая проходит через все образовательные ступени и пронизывает все предметы. 
А. В. Хуторской дает свое определение предметной компетенции. Он утверждает, что предметная компетен
ция -  «имеет конкретное описание и возможность формирования в рамках конкретного учебного предмета». 
Под предметной компетенцией учащихся мы будем понимать способность применения учащимися различ
ных знаний, умений и навыков в области предмета и применение этих знаний на практике и в дальнейшем 
образовании и в жизни [5].

Взаимосвязь понятий «методологическая культура учащихся» и «личностные, метапредметные и предметные 
компетенции» может быть определена двояко: с одной стороны, некоторые результаты образования, выраженные 
в системе компетенций, являются проявлениями методологической культуры; с другой стороны, методологиче
ская культура является условием, средством и основанием достижения интегрированного результата образования, 
выраженного в системе личностных, метапредметных и предметных компетенций учащихся [2, с. 9].

Предметная компетенция является ведущей при определении качества учебной деятельности обучающего
ся. Формирование предметной компетенции только тогда является успешным, когда она постоянно реализуется 
в учебной и практической деятельности. Лишь в том случае компетенция учащихся достигает высокого уровня 
сформированности, когда педагог уделяет всем необходимым действиям с учебным материалом и выполнению 
практических заданий максимум внимания. Сам же процесс формирования предметной компетенции предпо
лагает, что ученик хочет и готов учиться, а педагог знает, как ему в этом помочь, т.е. предполагается, что он 
сам владеет различными методиками, приемами и способами обучения. Ясно, что из простой суммы знаний и 
умений «сложить» компетентного ученика не удастся. Стать компетентным он может только сам, найдя и апро
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бировав различные модели поведения в данной предметной области, выбрав из них те, которые в наилучшей 
степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям [1]. Урок 
как нельзя лучше, является тем полем деятельности, на котором как учитель, так и ученик могут себя раскрыть 
и показать свои способности. Успешная работа пробуждает стремление достичь большего, что стимулирует 
процесс формирования компетенций. О деятельности педагога Л. Н. Толстой писал: «Если он имеет только 
любовь к делу, он будет хороший педагог. Если педагог имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет 
лучше того педагога, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если педагог со
единяет в себе любовь к делу и к ученикам, он -  совершенный педагог».
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П РОЕКТИРО ВАН ИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ОСНОВЕ КО М П ЕТЕН ТН О С ТН О ГО  ПОДХОДА: 

ИЗ ОПЫ ТА РАБОТЫ

Аннотация. На современном этапе развития общества, перед школой стоит задача всестороннего развития лично
сти ученика. Интеллектуальное, нравственное и творческое развитие обучающихся является одним из основных запросов, 
предъявляемых к образованию. Именно с этим связано появление многих идей компетентностного подхода в образовании, 
который становится нормой проектирования педагогического процесса.

Summary. At present state of the development of society, school faces the task of comprehensive development of the student’s 
personality. Intellectual, moral and creative development of students is one of the main educational requirements. The emergence of 
many ideas of the competence approach in education is connected with this.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, инновация, личностное развитие, прин
цип, умение.

Keywords: competence, competence approach, innovation, personal development, principle, skill.

Целью современной школы является формирование компетентной личности, готовой к жизни в усло
виях современного общества с рыночной экономикой. Среди большого числа новаций, применяемых в си
стеме образования, особое внимание уделяется таким технологиям, где учитель выступает не источником 
учебной информации, а является организатором и координатором творческого учебного процесса. Среди 
подобных технологий наиболее известна технология личностно ориентированного обучения. Личностно 
ориентированное обучение развивает все слагаемые компетентности ученика [1]. Компетентность -  это 
способность, необходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной 
области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности за свои действия. Быть компетентным фотографом, ученым, пожарным, 
учителем, родителем -  значит иметь набор специфических компетентностей разного уровня (наблюдать, 
быть глубоко осведомленным в предмете, самостоятельно ставить вопросы, писать деловые письма, до
казывать собственную правоту, справляться с межличностными конфликтами и т.п.). Природа компетент
ности такова, что она может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, то есть 
при условии глубокой личностной заинтересованности человека в данном виде деятельности -  будь то вы
ращивание диковинных цветов на дачном участке или исследование строго определенной темы в области 
любого учебного предмета.

Учебно-познавательные компетенции -  это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятель
ности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования анализа, рефлексии, самооценки.

Основные функции компетенций можно представить следующим образом: отражать социальную востре
бованность молодых граждан, подготовленных к участию в повседневной жизни; быть условием реализации
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