
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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Metasubject communication in f lesson is not just integration, addition one science to another, hut a specific synthesis of knowl
edge and skills and it is a formation of the worldis vision, understanting of the place and the role of a person in it.

Ключевые слова: методологическая культура, урок, метапредметные компетенции.
Keywords: methodological culture, a lesson, cross-curriculum competences.

В современном обществе требования к будущему выпускнику возрастают и ориентируются на самостоятель
ность по совершенствованию своей профессиональной культуры в будущей профессии и способности к оценке 
происходящего. Меняются и требования к содержанию образования, которое, ориентируясь на обеспечение само
определения личности, призвано создать условия для формирования и развития методологической культуры обу
чающихся для их самореализации. Формирование методологической культуры учащихся в процессе изучения гео
графии является актуальной дидактической задачей. Особенность географии как учебного предмета состоит в том, 
что в процессе изучения реализуется ряд методов и приемов эмпирического и теоретического уровней научного 
познания. Это говорит о мощном потенциале формирования методологической культуры учащихся. Формирование 
методологической культуры учащихся требует изменение организации деятельности учащихся и образовательного 
процесса в целом. Успешное формирование методологической культуры учащихся в процессе изучения географии 
заключается в эффективном сочетании информационной и творческой составляющих. Методологическую культу
ру учащегося можно сопоставить с готовностью к осуществлению личностно ориентированной, смыслопоисковой, 
смыслотворческой (методологической) деятельности, направленной на обретение им собственной позиции. В связи 
с этим одними из основных требований к организации образовательного процесса являются создание условий для 
развития творческих способностей обучающихся, вовлечение их в различные виды деятельности, метапредметный 
подход. Особую роль в образовании на современном этапе развития общества приобретает метапредметный под
ход. С внедрением метапредметного подхода в обучении среди всех результатов обучения на первое место выходят 
метапредметные результаты, которые достигаются путем формирования у учащихся обобщенных, универсальных 
способов деятельности [4]. На уроках географии центрально место занимает организация деятельности учащихся, 
направленная на освоение опыта работы с различными источниками географической информации, решение позна
вательных и творческих задач, взаимодействие и оценочную деятельность [5].

На этапе целеполагания, мотивации и организации деятельности учащихся использую методы, способ
ствующие включению учащихся в принятие образовательной ситуации и учебных задач [1]. Например, при 
знакомстве с темой «Воздушная оболочка Земли» в 5 классе по учебному предмету «Человек и мир» актуален 
метод «Анаграмма». Учащимся предлагается зашифрованный термин, в котором буквы заменены на рядом 
стоящие слева в русском алфавите. Ребята отгадывают слово и ищут связь между термином и темой урока. 
В классах, изучающих страноведческий материал, предлагаю метод «Ассоциации», который предусматривает 
перечисление не более 2-3 ассоциаций, возникающих в связи с темой урока. Например, страна Италия вызывает 
следующий ряд ассоциаций: сапог в Средиземном море, вулканизм, туризм, оливки, макароны. Ребята приводят 
ассоциации, опираясь на свой собственный опыт.

На этапе актуализации опорных знаний важно формирование познавательных универсальных учебных 
действий. Хорошо использовать такие методы и приёмы, как «мозговой штурм», «тонкий и толстый вопрос», 
«найди ошибки». «Найди ошибку» -  универсальный приём, активизирующий внимание учащихся, направлен
ный на формирование умения анализировать информацию; применять знания в нестандартной ситуации; кри
тически оценивать полученную информацию. Учащимся предлагается информация, содержащая неизвестное 
количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к опре
деленному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и 
результат его решения перед всем классом.

Например, при изучении темы «Рельеф суши» в курсе географии 6 класса использую следующее задание: 
«Горы Анды расположены в восточной части Северной Америки. Это очень старые и разрушенные горы, так 
как они образовались ещё во время байкальской и герцинской складчатости. Горы имеют сглаженные вершины, 
поросли лесом. Здесь уже давно прекратился процесс горообразования, отсутствуют вулканы и землетрясения. 
Самая высокая вершина -  гора Тубкаль (8848 м) На западе горы выходят к Атлантическому океану, а на востоке 
граничат с Великими равнинами. Средние высоты в Андах не превышают 1500 м.» Опираясь на собственный 
опыт, на текст учебного пособия и карты атласа ребята определяют ошибки.

На операционально -  деятельностном этапе используя методы и приёмы «Три предложения», «Перевод
чик», «Разброс мнений», которые способствуют пониманию учащимися собственных затруднений и успехов, 
демонстрируют познавательный интерес к решению учебных задач [5; 6].

Например, при изучении темы «Китай» в 9 классе использую метод «Двучастный дневник». В основе ме
тода лежит комментирование текста, что способствует формированию умения интерпретировать информацию, 
выстроит правильную цепочку ассоциаций, пропуская информацию через личный опыт (всемирно известная 
торговая интернет -  сеть аликсэкспресс, демографическая политика страны, нехватка территории).

Таким образом, методологическая культура учащегося -  особая форма деятельности ученического созна
ния, управляющего мышлением ребёнка и проявляющаяся в методологических умениях целеполагания, опре
деления ведущих принципов, отбора содержания, моделирования и конструирования условий и средств, фор
мирующих и развивающих личностные структуры.
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Е. Н. Самонкова (Могилев)

ТРЕН И Н Г КАК ИННОВАЦИОННАЯ Ф ОРМ А РАЗВИТИЯ 
Л И Ч Н О С ТН Ы Х  КО М П ЕТЕН Ц И Й  О БУЧАЮ Щ ИХСЯ

Аннотация. В статье дается анализ тренинга как инновационной формы развития личностных компетенций обучаю
щихся. Тренинг в учебном процессе направлен на развитие личности будущего профессионала, на формирование элементов 
его будущей профессиональной деятельности.

Summary. The article provides an analysis of training as an innovative form of development of personal competencies of 
students. Training in the educational process is aimed at developing the personality of a future professional, at forming elements of 
his future professional activity.

Ключевые слова: тренинг, компетенции, образование, формы обучения.
Keywords: training, competences, education, forms of education.

Вопросы развития современной личности и формирования соответствующих личностных компетенций на 
сегодняшний день являются очень актуальными. Это связано с переходом общества к информационной куль
туре. И чтобы современный человек успешно включился социально значимую деятельность, ему необходимо 
обладать определённым набором черт, такими как гибкость, подвижность мышления, диалогичность, толерант
ность, коммуникативность.

А.В. Хуторской выделяет следующие ключевые образовательные компетенции: ценностно-смысловая ком
петенция, общекультурная компетенция, учебно-познавательная компетенция, информационная компетенция, 
коммуникативная компетенция, социально-трудовая компетенция, компетенция личностного самосовершен
ствования. Остановимся подробнее на последней из этого списка, компетенции личностного самосовершен
ствования, овладевая которой студент, а затем и выпускник приобретает все необходимые в современном обще
стве свойства и качества личности. Значение личностных компетенций для молодого специалиста очень велико. 
Они помогают молодым людям лучше понимать себя, чувствовать уверенность в своих силах, контролировать 
эмоции, избавляться от шаблонного мышления, находить пути выхода из проблемных ситуаций. В процессе 
обучения личностные компетенции формируются благодаря развитию у студентов таких качеств как самостоя
тельность, ответственность, организованность, трудолюбие, самоконтроль, чувство долга, а также ориентиро
ванности на общечеловеческие ценности.

Возрастающий поток информации, необходимость повышения качества подготовки специалистов тре
бует расширения практики использования таких методов обучения, которые позволяют за достаточно ко
роткий срок обеспечить глубокий уровень овладения студентами практическими умениями и навыками и в 
то же время создать психологически комфортную среду, обеспечивающую свободу обучающихся в выборе 
образовательных форм и методов. Это становится возможным при использовании технологий активного об
учения. В профессиональной подготовке специалистов различного уровня сегодня все более популярными 
становятся тренинги.

Сегодня не существует общепринятого понятия «тренинг», что бы позволило расширено трактовать дан
ный метод и обозначать этим термином совокупность различных форм, приемов, способов и средств, исполь
зуемых в социально педагогической и социально-психологической практиках. Данный термин происходит из 
английского языка (‘train’, ‘training’) и в русском переводе имеет следующий ряд значений: воспитание, об
учение, подготовка, тренировка, дрессировка [3, с. 65]. Единой классификации тренингов не существует. В 
отечественной и зарубежной литературе понятие «тренинг» используется в двух значениях: узком и широком 
[2, с. 32]. В узком смысле тренинг трактуется как специфическая -  образовательная -  форма групповой рабо
ты. Тут определяют тренинг как спланированные и систематические усилия по модификации или развития 
знаний, умений, установок человека средствами обучения, чтобы добиться эффективного выполнения одного
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