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Аннотация
Переход отечественного обра
зования на новые государ
ственные стандарты требует 
от высшей школы подготовки 
специалиста, компетентного 
не только в профессиональ
ном отношении, но и в плане 
осуществления коммуникации. 
В связи с этим одним из при
оритетных требований высту
пает овладение выпускниками 
вуза коммуникативной компе
тентностью. Данная проблема 
является актуальной и в кон
тексте подготовки специалис
тов для инновационной соци
ально ориентированной эко
номики Республики Беларусь. 
Однако в отечественной пе
дагогике проблема развития 
коммуникативной компетент
ности студентов технического 
вуза ещё не получила доста
точного обоснования: не опре
делены конкретные дидакти
ческие условия, обеспечиваю
щие успешность её развития.

Summary
The article dwells upon the stu
dents’ communicative compe
tence. The author describes the 
conditions with the help of 
which it can be developed while 
studying humanitarian discipl
ines at technical university.

Введение
роцесс подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности пред-

0. В. Веремейчик, преподаватель кафедры иностранных 
языков БИТУ

ставляет собой систему разноплановых 
влияний, обеспечивающих зафиксированный 
в образовательных стандартах высшего об
разования первой ступени Республики Бе
ларусь уровень профессиональной, в том 
числе и коммуникативной компетентности. 
Такая система, как и всякая другая, может 
успешно существовать при определённых, 
специально создаваемых условиях.

Основная часть
Семантическое поле понятия “условия” 

в русском языке представлено смысловари- 
антами: обстоятельства, от которых что- 
либо зависит; обстановка, в которой проис
ходит, осуществляется что-либо; среда, в 
которой осуществляется деятельность, вза
имодействие; требования, предъявляемые 
одной из взаимодействующих сторон; пра
вила, устанавливаемые в какой-либо дея
тельности, сфере; соглашение, договорён
ность между взаимодействующими сторона
ми [1, с. 837].

Исследователи интерпретируют педаго
гические условия как внешние обстоя
тельства, оказывающие существенное 
влияние на протекание образовательного 
процесса, в той или иной мере сознатель
но сконструированные педагогом, предпо
лагающие достижение определённого ре
зультата [2, с. 88]; обстоятельства про
цесса обучения и воспитания, которые 
обеспечивают (обусловливают) достиже
ние заранее поставленных педагогических 
целей [3, с. 31].
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Объектом нашего исследования высту
пает коммуникативная компетентность в 
контексте педагогического знания. Комму
никативная компетентность студентов тех
нического вуза — это интегральная харак
теристика профессионально и личностно 
значимых качеств будущего инженера, от
ражающая уровень его знаний, умений и 
опыта организации продуктивного взаимо
действия по достижению социально ценно
го результата в конкретных условиях учеб
ной и профессиональной деятельности. 
Коммуникативная компетентность, как пе
дагогический феномен, имеет сложную 
структурную организацию, в единстве лич
ностно-мотивационного (качества и уста
новки личности), когнитивного (знания в об
ласти осуществления взаимодействия), 
операционально-деятельностного компонен
тов (умения, опыт взаимодействия и реше
ния коммуникативных задач в конкретных 
условиях). Ядром коммуникативной компе
тентности будущего инженера выступают 
коммуникативные умения, обеспечивающие 
организацию продуктивного взаимодей
ствия, управление совместной деятельнос
тью с целью достижения социально значи
мых результатов.

Чтобы обеспечить развитие коммуника
тивной компетентности (в категориях комму
никативных умений, свойств и качеств лич
ности) в процессе изучения социально-гума
нитарных дисциплин, необходимо создать 
соответствующие дидактические условия.

Отличительной чертой понятия “дидакти
ческие условия” является то, что они дол
жны быть чётко соотнесены со всеми эле
ментами процесса обучения: целью, содер
жанием, методами, формами, средствами и 
результатом. В. И. Андреев определяет ди
дактическое условие как “обстоятельство 
процесса обучения, которое является ре
зультатом целенаправленного отбора, кон
струирования и применения элементов со
держания, методов, а также организацион
ных форм обучения для достижения опреде
лённых дидактических целей” [4, с. 124]. 
Педагогически грамотное выявление ди
дактических условий организации и осу
ществления учебного процесса позволяет 
преподавателю продуктивно управлять по
знавательной деятельностью студентов, а 
обучаемым — успешно учиться.

В нашем понимании дидактические усло
вия развития коммуникативной компетент
ности студентов технического вуза — это 
взаимосвязанный комплекс мер (обстоя
тельств, правил, требований, соглашений), 
являющийся результатом целенаправленно
го отбора, конструирования, реализации 
методов, форм и средств освоения содер
жания социально-гуманитарных дисциплин.

Реализация дидактических условий по 
обеспечению заложенного в образовательных 
стандартах высшего образования первой 
ступени Республики Беларусь нормативного 
уровня овладения будущими специалистами 
коммуникативной компетентностью непос
редственным образом связана с определён; 
ной обстановкой, окружением, средой, сис
темой взаимосвязей и взаимоотношений; 
другими словами — с образовательным 
пространством, создаваемым в конкретном 
учебном заведении (в нашем случае — в 
техническом вузе).

Образовательное пространство техни
ческого вуза многомерно. Мы ограничиваем 
его рамками социально-гуманитарных дис
циплин, и дальнейшие наши рассуждения 
будем вести об учебном коммуникативном 
пространстве. Коммуникативное простран
ство понимается нами как система влия
ний, совокупность различных видов комму
никации и межличностных отношений, кото
рые устанавливаются между субъектами 
(студент, преподаватель) данного простран
ства в ходе их учебного взаимодействия. 
В процессе своего функционирования 
субъекты создают коммуникативное про
странство, и это коммуникативное про
странство влияет на каждого из них.

К качественным показателям коммуника
тивного пространства можно отнести его 
гуманистический, развивающий, целостный 
и действенный характер. Гуманизация сту
денческой жизни и обучения происходит при 
условии, если они являются пространством 
общности, наполненным реальными личнос
тно и социально значимыми учебными зада
ниями, играми, дискуссиями, тренингами. 
Развивающий характер учебного коммуника
тивного пространства заключается в его 
способности обеспечить всем своим 
субъектам возможности для эффективного 
личностного самопознания, саморазвития, в 
том числе развития их коммуникативных 
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умений. Мы полагаем, что коммуникативное 
пространство, создаваемое в процессе изу
чения дисциплин социально-гуманитарного 
цикла, должно быть таким, чтобы оно вос
принималось студентами и как ср'едство ре
ализации целей учебной деятельности, и 
как условие, обеспечивающее их разносто
роннее развитие. Коммуникативное про
странство не складывается само по себе 
или из вышестоящих распоряжений — оно 
рождается внутри педагогической действи
тельности благодаря специально организуе
мой педагогом деятельности. Целостным и 
действенным коммуникативное простран
ство становится тогда, когда внутренние и 
внешние силы направлены на достижение 
общих целей. Студент в этом процессе вы
ступает одновременно и как объект влияния 
коммуникативного пространства и как не
посредственный субъект его создания, со
вершенствования .

В качестве основных характеристик ком
муникативного пространства исследователи 
(Г. Б. Корнетов, Н. Л. Селиванова, С. В. Те
ряева и др.) выделяют: цель, функции, 
средства, содержание.

Целью коммуникативного пространства 
в процессе изучения социально-гуманитар
ных дисциплин является культивирование 
системы взаимосвязанных коммуникатив
ных учебных и воспитывающих ситуаций, 
направленных на позитивно-активную ком
муникативную деятельность и позитивно
активное поведение обучаемого.

К основным функциям учебного коммуни
кативного пространства относят: информа
ционную, интегративную, трансляционную, 
экспрессивную, самовыражения, соучастия.

Содержательно учебное коммуникатив
ное пространство в контексте данного ис
следования включает все виды и формы 
учебного взаимодействия (парная работа, 
групповая, коллективная), в которые всту
пает студент технического вуза в процессе 
занятий и других межличностных контактов, 
входящих в сферу учебного коммуникатив
ного окружения студента вуза.

Среди средств учебного коммуникатив
ного пространства можно выделить матери
альные (учебники, учебные пособия, наглядные 
и технические средства и др.) и идеальные 
(процесс обучения, система общевузовских 
требований, системы знаков и др.).

Создание коммуникативного простран
ства на занятиях предполагает обеспечение 
благоприятного эмоционального климата, 
который во многом определяется педагоги
ческими нормами и особенностями комму
никативных отношений. Благоприятный эмо
циональный климат на занятии способствует 
достижению запланированного результата. 
Наличие положительных эмоций существен
но повышает эффективность и притягатель
ность учебного процесса. Отсутствие у обу
чаемых комфортного эмоционального состо
яния в учебной деятельности неизбежно 
вызывает коммуникативные трудности. И, на
против, благоприятная эмоциональная ат
мосфера наилучшим образом содейству
ет развитию у студентов разнообразных 
свойств, качеств, способностей, в том чис
ле и коммуникативных.

С педагогической точки зрения проблема 
заключается не в том, чтобы создать цело
стное учебное коммуникативное простран
ство, а в том, насколько сами студенты 
воспринимают его таковым; чтобы студенты 
не были просто объектами влияния этого 
пространства, а стали субъектами его со
зидания и совершенствования. Немаловаж
ную роль здесь играет личный пример педа
гога, его умение вдохновить, поддержать, 
направить студентов и своевременно ука
зать на более эффективный путь достиже
ния результата, организации деятельности, 
общения, более правильную тактику пове
дения.

Создание учебного коммуникативного 
пространства в процессе изучения социаль
но-гуманитарных дисциплин мы рассматри
ваем в качестве первого дидактического 
условия для развития коммуникативной 
компетентности студентов технического 
вуза.

В перечень дисциплин социально-гумани
тарного цикла согласно образовательному 
стандарту высшего образования первой 
ступени Республики Беларусь включены: 
история Беларуси, основы идеологии бело
русского государства, философия, экономи
ческая теория, социология, политология, ос
новы психологии и педагогики, иностранный 
язык, физическая культура и курсы по вы
бору [5, с. 5—6].

Основная задача, реализуемая сред
ствами данных дисциплин, — научить буду
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щего специалиста жить и творить в динамич
но развивающемся мире, в определённых 
социально-экономических условиях. В выс
шем техническом образовании этот комп
лекс выполняет ряд важных функций: науч
но-теоретическую, мировоззренческую, куль
турно-воспитательную, культурно-социали- 
зирующую, социально-экологическую, цен
ностно-ориентационную, адаптационную. 
Реализация указанных функций в условиях 
деятельности на различных уровнях соци
ального окружения, начиная с вузовского, 
позволяет молодому человеку создать соб
ственное коммуникативное пространство 
профессионального и личностного развития.

Содержание дисциплин социально-гума
нитарного цикла можно определить как на
бор наиболее общих сведений по каждой из 
наук, дающий комплексное представление 
о социально-культурной сфере общества и 
ориентирующий студента на формирование 
собственного ценностного отношения к 
процессам и явлениям; совокупность уме
ний, необходимых для человека как актив
ного субъекта социальной среды [6, с. 264].

В качестве второго дидактического ус
ловия развития коммуникативной компетент
ности студентов технического вуза счита
ем правомерным определить интериориза- 
цию социального опыта взаимодействия в 
личный опыт (знания, умения, качества 
личности), которая имеет место в процес
се изучения социально-гуманитарных дис
циплин.

Интериоризация (interiorisation — переход 
извне внутрь) — формирование внутренних 
структур человеческой психики посредством 
усвоения внешней социальной деятельнос
ти, присвоения жизненного опыта, станов
ления психических функций и развития в 
целом [7].

Социальный опыт представляет собой 
исторически отобранные и аккумулирован
ные в общественном сознании членов об
щества формы осуществления любой соци
ально значимой деятельности и взаимодей
ствия людей. Социальный опыт, осваиваемый 
учеником, студентом, составляет суть со
держания образования. Нормативными до
кументами, определяющими содержание об
разования, выступают: образовательные 
стандарты, учебные планы, учебные про
граммы. Обращение к образовательным 

стандартам, учебным программам по соци
ально-гуманитарным дисциплинам позволя
ет утверждать, что данные дисциплины об
ладают достаточным дидактическим потен
циалом по развитию искомого феномена.

Анализ научно-методической литературы 
и собственный опыт преподавательской де
ятельности показывает, что одними из про
дуктивных путей, обеспечивающих такую 
интериоризацию, в формате нашего иссле
дования выступают совместное целеполага
ние предстоящей деятельности и использо
вание активных методов обучения.

Совместное определение (педагог + сту
дент) цели учебной деятельности и приня
тие её обучаемыми как личностно значимой 
есть не что иное, как интериоризация целе
полагания, без чего дальнейшее продвиже
ние в содержательном и организационно
процессуальном планах представляется 
неэффективным. Чтобы обучаемый принял 
цель, сформулированную педагогом, как 
собственную, важно пробудить в нём инте
рес, активизировать внимание и мыслитель
ную деятельность. Это становится возмож
ным, если педагог грамотно осуществляет 
мотивацию учебной деятельности, поддер
живает благоприятный эмоциональный кли
мат, умеет создать ситуации успеха, акцен
тируя внимание на актуальности и перспек
тивности конкретной темы, задания, совер
шаемых действиях и операциях.

Активные методы — это способы побуж
дения обучаемых к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе 
овладения учебным материалом [8]. Актив
ные методы обучения способствуют вовле
чению студентов в решение проблем, при
ближенных к профессиональным; они не 
только расширяют и углубляют профессио
нальные знания, но одновременно развивают 
практические навыки и умения. С помощью 
активных методов обучения воссоздаётся 
как предметное, так и социальное содержа
ние будущей профессиональной деятельно
сти студентов.

Культивирование при изучении социаль
но-гуманитарных дисциплин активных методов 
обучения студентов позволяют им максималь
но проявить свою субъектную позицию. 
В процессе активной учебно-познаватель
ной деятельности учебная информация, 
идущая извне (от педагога, из учебников, из 
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учебного коммуникативного пространства и 
др.) переходит в личностное знание и уме
ния студентов, их опыт, свойства и каче
ства личности, что и составляет суть инте- 
риоризации.

В качестве третьего дидактического ус
ловия развития коммуникативной компетент
ности студентов технического вуза мы вы
деляем обеспечение комплексного развития 
коммуникативных умений, как ядра комму
никативной компетентности.

Коммуникативные умения выполняют 
функцию обобщённых умений и обладают 
всем спектром их свойств. Категорию уме
ний, гибких по своим свойствам, легко пе
реносимых в новые внешние обстоятель
ства, нацеленных на развитие интеллекту
альных способностей обучаемых, называют 
обобщёнными умениями [9]. Обобщённые 
умения характеризуются сознательностью, 
целенаправленностью, слиянием умствен
ных и практических действий, а также ва
риативностью способов достижения целей. 
Важной характеристикой обобщённого уме
ния (по В. С. Леднёву, А. В. Усовой) явля
ется свойство широкого переноса. Сформи
рованные на конкретном материале, они 
могут применяться при изучении практичес
ки всех учебных дисциплин. К умениям, об
ладающим свойством широкого переноса, в 
контексте проблемы развития коммуника
тивной компетентности студентов техничес
кого вуза можно отнести умение работать в 
команде, активно слушать, использовать 
невербальные средства коммуникации, со
здавать атмосферу сотрудничества, сотвор
чества. В связи с этим усиление межпред
метных связей в процессе изучения студен
тами социально-гуманитарных дисциплин 
мы рассматриваем в качестве важнейшей 
составляющей комплексного развития ком
муникативных умений.

Мы полагаем, что развитию коммуника
тивных умений студентов технического вуза 
будет способствовать использование на 
учебных занятиях по социально-гуманитар
ным дисциплинам групповых и коллектив
ных форм и технологий организации дея
тельности.

В. К. Дьяченко выделяет такие признаки 
коллективной работы, как наличиэ у всех её 
участников единой цели; разделение труда, 
функций и обязанностей, привлечение всех к 

контролю, учёту, управлению; налаженное 
сотрудничество и товарищеская взаимопо
мощь; осознанный общественно полезный 
характер деятельности; культивируемая за
бота всех о каждом и каждого обо всех [10]. 

Групповые технологии как коллективная 
деятельность предполагают: взаимное обо
гащение обучаемых в группе; организацию 
совместных действий, ведущую к активиза
ции учебно-познавательных процессов; ком
муникацию, общение, без которых невозмож
но взаимопонимание и благодаря которым 
планируются адекватные учебной задаче 
условия деятельности и выбор соответству
ющих способов действия; рефлексию, через 
которую устанавливается отношение участ
ника к собственному действию и обеспечи
вается адекватная коррекция этого дей
ствия.

Таким образом, в качестве дидактичес
ких условий развития коммуникативной 
компетентности студентов технического 
вуза мы выделяем: 1) создание коммуника
тивного пространства в процессе изучения 
дисциплин социально-гуманитарного цикла 
при доминировании гуманистической, разви
вающей, целостной и действенной его ха
рактеристик; 2) обеспечение интериориза- 
ции социального опыта взаимодействия по
средством совместного целеполагания и 
интенсивного использования методов ак
тивного обучения; 3) обеспечение комп
лексного развития коммуникативных уме
ний, осуществляемое в процессе реализа
ции межпредметных связей, интенсивного 
использования групповых, коллективных 
способов, форм и технологий организации 
деятельности.

Заключение
Наличие у специалиста необходимого и 

достаточного уровня развития коммуника
тивной, компетентности обеспечивает его 
профессиональную мобильность и конкурен
тоспособность на рынке труда. Реализация 
данных дидактических условий будет спо
собствовать развитию коммуникативной 
компетентности студентов технического 
вуза, обладание которой позволит им не 
только создавать и внедрять проекты и 
технологии, обеспечивающие социальный и 
экономический прогресс, но и продуктивно 
управлять персоналом, работать в команде.
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Психологическая диагностика 
профессионально-личностной 
компетентности специалистов

Аннотация
В статье представлен систем
ный анализ реструктуризации 
системы высшего образова
ния, инициируемый внедре
нием компетентностного под
хода.

Summary
The article considers the sys
tems analyses of higher edu
cation system restructuring that 
is initiated by the implemen
tation of the competency-based 
approach.

И. И. Бодрилова, аспирант Республиканского института 

высшей школы

Введение

Переход от квалификационного подхода в 
профессиональном образовании к ком- 
петентностному даёт возможность описать 

интегральную характеристику личности спе
циалиста, включающую не только знания, 
умения и навыки, но и необходимый уро
вень развития интеллекта, личностных ка
честв и опыт практической деятельности.
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