
послевузовское образование, а также дополнительное образование детей и молодежи. Такое повышенное вни
мание формированию личностной компетенции продиктовано современными требованиями рынка труда, со
временным состоянием национальной и мировой рыночной экономики, темпом развития науки и техники и т.п. 
Поэтому для формирования успешной, востребованной, конкурентоспособной и самодостаточной личности 
обучающегося, необходимо еще со школьной скамьи создавать для учащихся необходимые условия формиро
вания и развития личностной компетенции [1].

Помимо компетентностного подхода полноценность и многогранность успешной реализации учебно-вос
питательного процесса состоит в налаживании межпредметных связей, т. е. интегрирование и дополнение ос
нов учебных предметов друг с другом. Например, связь физики с математикой, астрономией, химией и биоло
гией. Необходимость в организации межпредметных связей побуждает педагогов к овладению межпредметной 
компетенцией.

Разумеется, формирование личностной и межпредметной компетенции встречает ряд проблем, преодоле
ние которых способствует совершенствованию и корректировке приемов и методов обучения, появлению более 
оптимальных и адаптированных к учебному процессу путей решения этих проблем. Посредством привития 
навыков исследовательской деятельности на уроках астрономии создаются условия для совершенствования 
ключевых компетенций учащихся, в частности, это касается личностной компетенции. Задания по предмету 
подбираются и компонуются таким образом, что для их решения учащиеся зачастую объединяются в пары и 
группы. Такие формы работы позволяют учащимся формировать и развивать личностную компетенцию, устра
нять проблемы в общении, заставляя подростков распределять обязанности при работе в коллективе. Неслу
чайно изучение учебного предмета «Астрономия» начинается только на третьей ступени обучения, поскольку 
освоение новой учебной дисциплины требует от учащихся необходимых знаний, умений и навыков. Например, 
для мысленного представления модели небесной сферы и работы с подвижной картой звездного неба требуется 
хорошее образное мышление и воображение. Расчет верхней и нижней кульминаций звезд, определение по
ясного и местного времени требует от учащихся математических навыков оперирования системами уравнений. 
Это означает наличие у учащихся достаточных навыков работы с математическими операциями. Вычисление 
видимой и абсолютной звездной величины, сравнение светимостей и освещенностей небесных тел требует от 
учащихся наличия умений работать с логарифмическими и степенными уравнениями. Изображение траекто
рий полета космических аппаратов, а также интерпретация основных кругов и линий небесной сферы предпо
лагает наличие у учащихся навыков начертания геометрических рисунков (сфера, эллипс) с помощью циркуля 
и транспортира. Многие темы по астрономии тесно сопряжены с физикой. Например, закон всемирного тяго
тения или запуск искусственных спутников Земли. Это предполагает наличие у обучающихся базовых знаний
о фундаментальных физических законах, границах применимости этих законов, наличие знаний о физических 
формулах, единицах измерения физических величин и т.д. На учебных занятиях и во внеурочное время мною 
активно используются возможности интерактивных технологий (мультимедийный проектор, компьютер, ин
терактивная доска) и обучающие компьютерные приложения, адаптированные для операционной системы мо
бильного телефона: Stellarium, Celestia, StarWalk 2, МКС детектор, МКС НБ. Работа с такими приложениями 
требует от учащихся хороших навыков работы с компьютером, т. е. прослеживается четкая взаимосвязь астро
номии и информатики.

Кроме того, учащиеся находятся в таком возрасте, что особенности их психического и интеллектуального 
развития позволяют педагогу ставить перед ними проблемные ситуации, требующие от подростков навыков 
самостоятельного решения задачи, умений планировать и организовывать исследование проблемной ситуации, 
объединяться в пары и группы для коллективного поиска новой информации и использование этой информа
ции для решения существующих задач. Сочетание выше изложенных умственных способностей и личностных 
возможностей учащихся позволяет использовать на учебных занятиях и внеклассной работе по астрономии оп
тимальное количество необходимых методов, форм и средств обучения для организации частично-поисковой и 
исследовательской деятельности учащихся и, как следствие, совершенствование личностной и межпредметной 
компетенции.
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КОМ М УН И К АТИВНАЯ К О М П ЕТЕН ТН О С ТЬ: 
ОТ ТЕО РИ И  К ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация. Автор данной статьи анализирует теоретический аспект понятия «коммуникативная компетентность», 
связывает его содержание с последующей практикой использования в образовательном процессе.
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Summary. The author of this article analyzes the theoretical aspect of the concept of “communicative competence”, connects 
its content with the subsequent practice of use in the educational process.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, теоретическая модель коммуникативной компетентности, про
филь коммуникативной компетентности.

Keywords: communicative competence, theoretical model of communicative competence, communicative competence profile.

Перспективное развитие образовательной системы напрямую связано с процессами, протекающими в со
циально-политической, экономической жизни не только отдельно взятого государства, но и мирового сообще
ства в целом.

В условиях модернизации мировой педагогической системы происходит активное переосмысление содер
жания педагогических явлений, проводится углубленный анализ возможных аспектов, существующих и воз
никающих технологий, методик, категорий, которые по ряду причин не получили на современном образова
тельном этапе надлежащего освещения ввиду относительно недавнего своего появления, наличия возможной 
недостаточной или излишней дискуссионности. Выразительный пример тому являет собой компетентностный 
подход и те терминологические единицы, появление которых обусловлено его существованием. В такой роли 
выступает понятие «коммуникативная компетентность».

Сложно говорить о том, какая отрасль научного знания выработала понятие «коммуникативная компетент
ность», поскольку оно равнозначно присутствует в педагогике (А. В. Хуторской, Л. Н. Хуторская), психологии 
(Дж. Равен, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер), социологии (Т. М. Дридзе, В. Я. Ядов), лингвистике, акмеологии и т.д. 
Вместе с тем, автор, определив для себя необходимость изучения коммуникативной компетентности как пе
дагогической категории, анализирует обозначенный термин в контексте педагогической науки и отмечает его 
недостаточную изученность.

Очевидным является, что компетенция -  есть «совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна
ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности в этой сфере» [1]. Если человек 
овладевает соответствующей компетенцией, то она трансформируется в компетентность: «компетентность же 
характеризует опытное овладение человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное от
ношение к ней и предмету деятельности» [1]. Из чего следует, что компетенция первична, на основе компетен
ций формируется компетентность. Так коммуникативную компетентность можно определить как «способность 
человека взаимодействовать с другими вербально, невербально или молча» [2, с. 26].

Контент-анализ публикаций по заданному предмету исследования позволил выявить группы компетент
ностей и место коммуникативной компетентности/компетенций в каждой из них (Таблица 1) [3].

Вместе с тем, принадлежность коммуникативной компетентности к той или иной группе компетентностей 
позволяет определить ее структуру, при этом содержание последней соотносится с той отраслью научного по
знания, в рамках которой обозначенная группа существует. Однако, несмотря на разнообразие структурных 
компонентов коммуникативной компетентности в рамках выделяемых групп, наблюдается повторяемость ее 
отдельных составных элементов в контексте каждой из них. К такому выводу автор приходит в результате пред
варительно проведенного контент-анализа структурных составляющих коммуникативной компетентности [4, 
с. 37]

В качестве компонентов коммуникативной компетентности выделяются рефлексивный, операциональ
но-деятельностный, личностный и когнитивный компоненты. Соответственно, обозначенные компоненты 
образуют состав коммуникативной компетентности безотносительно к той или иной отрасли научного по
знания и могут образовывать структурное ядро рассматриваемой компетентности в разрезе педагогической 
науки.

Г
Рефлексивный компонент Операционально-деят ельно стный

компонент

Коммуникативная компетентность

Личностный компонент Когнитивный компонент

ч _
Рис. 1. Структурные составляющие коммуникативной компетентности
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Место коммуникативной компетентности в системе компетентностей: 
результаты контент-анализа публикаций

Группы компетентностей/компетенций
1. Общепредметные

Профессиональная  
компетентность:

Социальная компетентность 
(В. Н. Куницына,
П. В. Казаринова,

В. М. Поголыиа) [5, с. 331-332]:

Психологическая
компетентность

(Зазыкин В. Г.) [6, с. 47]

1. Личностные
2. Предметные 2. Предметные
3. Ключевые 

(Д.А. Иванов, К. Г.Митрофаиов, 
О.В. Соколова, A.B. Хуторской):

3. М етапредметные компетентности  
(Н. В. Громыко, Ю. В. Громыко) [7]:

3.1 ценностно-смысловые ком
петенции

практическая (специ
альная) компетентность

оперативная социальная 
компетентно сть

социально-перцептивная ком
петентность

3.1 регулятивный компонент

3.2 общекультурные компетен
ции

социальная компетент
ность

вербальная компетентность социально-психологическая 
компетентно сть

3.2 познавательный компонент

3.3 учебно-познавательные ком
петенции

психологическая ком
петентность

социально-психологическая 
компетентно сть

аутопсихологическая компе
тентность

3.3 коммуникативный
компонент (применительно к дистанционному обучению):
-  самостоятельное планирование успешного дистанционного 
учебного сотрудничества с преподавателем (тьютером),
-  соотнесение своих устремлений с интересами других 
участников дистанционного образовательного процесса;
-  продуктивной (удаленное) взаимодействие с членами учеб
ной группы, решающей общую задачу,
-  эффективная презентация продуктов образовательной дея
тельности

3.4 информационные компе
тенции

информационная ком
петентность

эго-компетентно сть психолого-педагогическая 
компетентно сть

3.5 коммуникативные компе
тенции:
-  знание способов взаимодей
ствия с окружающими и уда
ленными людьми и событиями,
-  навыки работы в группе,
-  владение различными соци
альными ролями в коллективе

коммуникативная 
компетентно сть:
-  умение говорения,
-  умение слушания,
-  умение чтения,
-  умение письма [8]

коммуникативная компе
тентность

коммуникативная компе
тентность включает в себя 
«знания о различных страте
гиях и методах осуществления 
различных форм эффективно
го общения» [6, с. 40]

3.6 социально-трудовые компе
тенции

экологическая компе
тентность

конфликтологическая компе
тентность

3.7 компетенции личностного 
самосовершенствования

4̂<1
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Предложенная структура коммуникативной компетентности может быть положена в основу создания мо
дели коммуникативной компетентности различных категорий обучающихся в том случае, если каждый отдель
но взятый компонент наполнить индивидуальным содержанием в соответствии с действующими образователь
ными стандартами [4, с. 164]. Модель представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга компонентов, позволяющую заранее спланировать развитие коммуникативной компетентности об
учающихся на этапе их обучения в конкретном учебном заведении.

Перечень компетенций, обоснованный в теоретической модели коммуникативной компетентности, позво
лит выделить уровни ее проявления у обучающихся: низкий, средний, высокий. В разрезе каждого компонента 
должны быть проанализированы ключевые его составляющие и сформулированы соответствующие оценочные 
позиции по представленным уровням проявления обозначенной компетентности. Проведенная работа станет 
основой для разработки профиля коммуникативной компетентности обучающихся, который позволит закре
пить возможность оценивания уровня проявления как отдельно взятого компонентного блока, вошедшего в 
структуру коммуникативной компетентности и включенного в разработанную модель, так и более мелких со
ставляющих (компетенций) каждого из представленных компонентов.

Данные, полученные в результате диагностики, станут базисом для разработки соответствующей методи
ки, технологии развития коммуникативной компетентности той или иной категории обучающихся, что, в свою 
очередь, позволит обеспечить успешность реализация заданного процесса с учетом ряда особенностей, опреде
ляемых содержанием каждой составной единицей структурного компонента коммуникативной компетентности.
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УДК 373.5.016:91

Е. В. Самойлова (Могилев)

Ф ОРМ ИРОВАНИЕ М ЕТО ДО ЛО ГИ ЧЕСКО Й  КУЛЬТУРЫ  У ЧАЩ ИХСЯ П О СРЕДСТВО М  
РАЗВИТИЯ М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Х КО М П ЕТЕН Ц И Й  НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Аннотация. Методологическая культура учащегося -  особая форма деятельности ученического сознания, управляю
щего мышлением ребёнка и проявляющаяся в методологических умениях целеполагания, определения ведущих принци
пов, отбора содержания, моделирования и конструирования условий и средств, формирующих и развивающих личностные 
структуры.

Метапредметная связь на уроке -  это не просто интеграция, дополнение одной науки другой, это своеобразный синтез 
знаний, умений и навыков, это формирование видения мира, понимание места и роли человека в нём.

Summary. The student’s methodological culture is a special form of the student’s consciousness that controls the child’s think
ing and manifests itself in the methodological skills of goal-setting, identifying the leading principles, selecting the content, modeling 
and designing the conditions and means that form and develop personality structures.
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