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Понятия «компетенция» и «компетент-

ность» довольно прочно вошли в совре-
менный научно-профессиональный язык. 
Вплоть до середины прошлого века компе-
тентным называли специалиста, сведущего 
в определенной области, имеющего право 
по своим знаниям или полномочиям делать 
выводы, принимать решения, судить о чем-
либо. 
Традиционное употребление термина 

«компетентность» в отечественных педаго-
гических исследованиях связывалось с 
профессиональной компетентностью спе-
циалиста. Первые научные диссертацион-
ные исследования феномена «компетент-
ность» в отечественной педагогике были 

выполнены в 90-е годы. Это докторские 
диссертации: «Теория и методика педаго-
гического руководства непрерывным по-
вышением компетентности директора шко-
лы» (Маслов В. И., 1991); «Теоретические 
и методические основы формирования 
управленческой компетентности специали-
стов по физической культуре и спорту в 
условиях высшего физкультурного образо-
вания» (Прохорова М. В., 1993); «Продук-
тивное развитие аутопедагогической ком-
петентности учителя (на материале работы 
с учителями иностранных языков)» (Ши-
ян О. М., 1997); «Проектирование и реали-
зация подготовки специалистов двойной 
компетентности в техническом вузе» (Коч-
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нев А. М., 1998); «Теория и практика фор-
мирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности специа-
листа» (Искандерова О. Ю., 2000). В этих 
исследованиях понятие «компетентность» 
не связывается только с профессией или 
квалификацией специалиста и использует-
ся не только для характеристики специа-
листа, профессионала, но и для характе-
ристики ориентиров подготовки студен-
тов. В дальнейшем общее число исследо-
ваний компетентностей и компетенций 
возросло многократно, что вызвано, оче-
видно, особенностью этого феномена — 
принципиальной незавершенностью. Нель-
зя быть уверенным в полном развитии 
той или иной компетентности, так как она 
совершенствуется в процессе жизнедея-
тельности. 
Важной характеристикой современных 

исследований можно считать то, что сего-
дня предметом изучения становится и со-
циальная, и коммуникативная и другие не-
профессиональные, виды компетентности. 
Это вызвано тем, что в современном обще-
стве актуальным становится вопрос о ком-
петентности любого человека практически 
в любом возрасте в любой сфере деятель-
ности. 
В современных научных исследованиях 

компетентность обозначается как способ-
ность личности осуществлять сложные 
культуросообразные виды действий. В ча-
стности, Дж. Равен раскрывает компетент-
ность как специальную способность, необ-
ходимую для выполнения конкретного 
действия в конкретной предметной облас-
ти, включающей узкоспециальные знания, 
особого рода предметные навыки, способы 
мышления, а также понимание ответствен-
ности за свои действия. Понятие «компе-
тенция» означает круг вопросов, в котором 
то или иное лицо (компетентное) обладает 
познаниями и опытом. «Компетентность» 
трактуется как владение знаниями и уме-
ниями, позволяющими высказывать гра-

мотные суждения, оценки, мнения, и как 
свойство личности, позволяющее продук-
тивно решать поставленные задачи. Ком-
петенция рассматривается в качестве осно-
вы (базы) для дальнейшего формирования 
и развития компетентности. 
В современном научном пространстве 

представления о компетенциях развивают-
ся достаточно активно. Причем многообра-
зие предлагаемых позиций чрезвычайно 
велико. 
Так, Э. Ф. Зеер пишет о компетенциях, 

компетентностях и метакачествах [6]. Ком-
петентности — это содержательные обоб-
щения теоретических и эмпирических зна-
ний, представленных в форме понятий, 
принципов, смыслообразующих положе-
ний. Теоретические компетентности отра-
жают внутренние связи и отношения пред-
метов и явлений действительности, их кон-
кретизация выражается в понятиях, зако-
нах, принципах. Эмпирические компетент-
ности отражают внешние свойства предме-
тов и явлений и имеют действенный харак-
тер, их конкретизация состоит в словах-
терминах, символах, знаках, иллюстрациях, 
примерах. Эти компетентности — целост-
ная универсальная систематизированная 
совокупность обобщенных знаний — базо-
вые компетентности, что, по мнению ис-
следователя, подчеркивает их первичность 
по отношению к компетенциям и метакаче-
ствам. 
Компетенции — это обобщенные спосо-

бы действий, обеспечивающих продуктив-
ное выполнение профессиональной дея-
тельности, способности человека реализо-
вать на практике свою компетентность. 
Ядром компетенции являются деятельно-
стные способности — совокупность спосо-
бов действий в определенных условиях, без 
которых компетенции не могут быть реа-
лизованы. Ключевыми компетенциями яв-
ляются политические, социальные, меж-
культурные, коммуникативные, информа-
ционные, персональные и другие, и они же 
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определяют реализацию специальных ком-
петентностей. 
Метакачества — способности, качества, 

свойства личности, обусловливающие, оп-
ределяющие продуктивность широкого 
круга учебно-познавательной, социальной 
и профессиональной деятельности челове-
ка. Э. Ф. Зеер выделяет две группы метака-
честв: группа широкого радиуса функцио-
нирования, востребованная при выполне-
нии многообразных видов учебно-познава-
тельных и социально-профессиональных 
деятельностей (познавательные, регуля-
торные, коммуникативные качества); груп-
па узкого радиуса действия — метапрофес-
сиональные качества, необходимые при 
выполнении групп профессий (человек — 
человек, человек — техника, человек — 
природа). 
Компетентность — это самостоятельная 

реализуемая способность к практической 
деятельности, к решению жизненных про-
блем, основанных на приобретенном обу-
чающимися учебном и жизненном опыте, 
на его ценностях [9]. Той же точки зрения 
придерживается В. В. Сериков, подчерки-
вая, что компетентность как экзистенци-
альное свойство человека является продук-
том его собственной жизнетворческой ак-
тивности, инициируемой процессом обра-
зования (цит. по литературе [5]). Г. Н. Се-
риков отмечает, что под компетентностью 
специалистов следует понимать такую ха-
рактеристику их квалификации, в которой 
представлены знания, необходимые для 
осуществления профессиональной дея-
тельности. В самой трактовке компетент-
ности специалиста отражается его способ-
ность применять научные и практические 
знания к предмету профессиональной дея-
тельности. 
В исследовании мы придерживаемся по-

зиции ученых Герценовского университета, 
раскрывающих сущность компетенций че-
рез понятие способности к решению задач 
[7]. Компетентность — это способность 

решать проблемы и типичные задачи, воз-
никающие в реальных жизненных ситуаци-
ях, с использованием знаний, учебного и 
жизненного опыта, ценностей и наклонно-
стей. Понятие «способность» в данном 
случае понимается не в смысле «предрас-
положенность», а в смысле «умение»: 
«способен», то есть «умеет делать». 
Понимание компетентности возможно 

через раскрытие следующих сущностных 
признаков: 

− постоянно изменяются (с изменением 
мира, с изменением требований к «успеш-
ному взрослому»); 

− ориентированы на будущее (прояв-
ляются в возможностях организовать свое 
образование, опираясь на собственные спо-
собности, с учетом требований будущего); 

− имеют деятельностный характер 
обобщенных умений в сочетании с пред-
метными умениями и знаниями в конкрет-
ных областях (ситуациях); 

− проявляются в умении осуществлять 
выбор исходя из знания Себя в конкретной 
ситуации; 

− проявляются в мотивации на непре-
рывную самообразовательную деятель-
ность. 
В профессиональной компетентности 

условно можно выделить ключевые, базо-
вые и специальные компетентности. Клю-
чевые — компетентности, необходимые 
для любой профессиональной деятельно-
сти — связаны с успехом личности в быст-
роменяющемся мире. 
Ключевые компетенции, необходимые 

для любой профессиональной деятельно-
сти, связаны с успехом личности в быстро-
меняющемся мире. Они приобретают сего-
дня особую значимость и проявляются в 
способности решать профессиональные 
задачи на основе использования информа-
ции, коммуникации (в том числе на ино-
странном языке), социально-правовых ос-
нов поведения личности в гражданском 
обществе. 
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Базовые компетентности отражают спе-
цифику определенной профессиональной 
деятельности (педагогической, медицин-
ской, инженерной и т. д.). 
Специальные компетентности отражают 

специфику конкретной предметной или 
надпредметной сферы профессиональной 
деятельности. 
Компетентность всегда проявляется в 

деятельности — предметно-информаци-
онной, деятельностно-коммуникативной, 
ценностно-ориентационной. Нельзя обна-
ружить непроявленную компетентность. 
Итак, в развитии компетентности можно 

проследить цепочку: от ключевой — к ба-
зовой и далее — к специальной. Любой вид 
компетентности может быть описан в та-
кой типологии. 
Значимость этой позиции важна с точки 

зрения выявления условий формирования 
той или иной компетентности. Во-первых, 
можно соотнести тип (в смысле единицы 
изучаемой реальности) компетентности с 
уровнем образования. Если ключевые ком-
петентности могут быть сформированы в 
рамках общего образования, то базовые и 
специальные, вероятнее всего, — в рамках 
профессионального образования. Во-вторых, 
эта позиция подчеркивает важнейшую ха-
рактеристику компетентности — ее прин-
ципиальную незавершенность. В-третьих, 
по нашему мнению, эта концепция полно-
стью согласуется с принятым в современ-
ных образовательных стандартах высшего 
образования разделением компетенций на 
общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные, где ключевые компе-
тентности являются по сути общекультур-
ными, базовые — общепрофессиональны-
ми, а профессиональные — специальными. 
В научном дискурсе довольно активно 

обсуждается еще одна сторона рассматри-
ваемой проблемы — структура самой ком-
петентности. Поиск ответа на этот вопрос 
чрезвычайно важен, на наш взгляд, так как 
он сопряжен как с определением условий 

формирования компетентности, так и с 
разработкой контрольно-оценочных мате-
риалов для выявления ее сформированно-
сти. В этом вопросе также существуют 
разные позиции, которые можно условно 
разделить на две группы. 
Первая — сторонники той точки зрения, 

что структура компетентности является 
универсальной и не зависит от ее вида. В 
качестве примеров приведем такие точки 
зрения. Так, упомянутый выше Дж. Равен 
выделил в составе компетентности четыре 
компонента ее структуры: знания, навыки, 
способы мышления и готовность нести от-
ветственность за свои действия. Другие ис-
следователи, как, например, М. Е. Кудря-
шова, выделяют три компонента структуры 
компетентности [8]: 

− гностический, характеризующий зна-
ния обучающегося; 

− функциональный, характеризующий 
навыки и умения выполнять определенные 
действия; 

− ценностно-этический, характеризую-
щий отношение субъекта к осуществляе-
мой деятельности, то есть синтез ответст-
венности, инициативности, активности, це-
леустремленности, работоспособности и 
способов управления (самоуправления). 
Сторонники второй выделяют для каж-

дого вида компетентности свою структуру, 
как, например, В. Н. Введенский [2]: 

− комплекс умений по анализу, синтезу, 
сравнению, абстрагированию, обобщению, 
конкретизации как качества интеллекта — 
аналогия, фантазия, гибкость и критич-
ность мышления (интеллектуальная компе-
тентность); 

− целеполагание, планирование, моби-
лизация и устойчивая активность, оценка 
результатов деятельности, рефлексия при 
условии действия ведущего фактора дея-
тельности — нравственных ценностей (ре-
гулятивная компетентность). 
В исследовании мы развиваем идеи Гер-

ценовской научно-педагогической школы и 
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поэтому придерживаемся сторонников 
первой позиции, и полагаем, что структу-
ра компетентности является характери-
стикой ее универсальности и не зависит 
от вида компетентности. Как отмечает 
А. П. Тряпицына, содержание понятия 
«компетентность» не только шире, чем 
просто знания, умения, навыки, но даже 
больше их суммы. Кроме когнитивной 
(что?) и операционной (как делать?) со-
ставляющих в компетентность сегодня 
включаются мотивационные (почему?), 
этические (как отнесутся?) и социальные 
(с кем?) элементы [13]. 
Таким образом, в структуре компетент-

ности может быть выделена когнитивная, 
деятельностная и мотивационная состав-
ляющие. 
Видология изучаемых компетентностей 

довольно разнообразна. В научной литера-
туре выделяются следующие виды компе-
тентностей [29]: 

− коммуникативная (С. Л. Братченко, 
Ю. И. Емельянов, А. П. Панфилова, О. П. Сан-
никова, Г. С. Трофимова, В. Д. Ширшов 
и др.); 

− познавательная (С. Г. Воровщиков, 
Д. В. Татьянченко); 

− интеллектуальная (Э. Г. Гельфман, 
М. А. Холодная) и интеллектуально-корпо-
ративная (А. Аринушкина); 

− информационная (А. М. Оробинский, 
О. Г. Смолянинова); 

− технологическая (Н. Н. Манько); 
− культурологическая (М. В. Булыгина, 

О. А. Лукина, Н. В. Поморцева, А. Н. Фе-
дорова); 

− психологическая (А. Д. Алферов, 
И. Ф. Демидова, В. Н. Дружинин, Н. В. Яков-
лева); 

− психолого-педагогическая (М. И. Лукь-
янова, Е. В. Попова); 

− профессиональная (А. К. Маркова, 
В. А. Якунин); 

− социально-психологическая (А. Г. Куд-
рявцева, Л. И. Берестова); 

− общекультурная (Н. Ю. Конасова, 
О. Е. Лебедев, А. А. Петров). 
Этот перечень может быть продолжен 

еще несколькими видами компетентностей, 
такими как [11]: интеркультурная (Л. Б. Зу-
барева, Г. Е. Поторочина), интракультурная 
(С. В. Муреева), информационно-компью-
терная компетентность (А. А. Узденова), 
межкультурная компетентность (С. В. Му-
реева), методологическая компетентность 
(С. К. Багадирова), социальная (Н. И. Бело-
церковец), социально-перцептивная компе-
тентность (Е. И. Тимошина), фасилитаци-
онная компетентность (С. Г. Степанов). 
Очевидно, что многообразие видов ком-

петентностей обусловлено тем многообра-
зием видов деятельности, в которых они 
формируются и проявляются. 
Предметом нашего исследования явля-

ется информационно-коммуникативная 
компетентность студентов, поэтому обра-
тимся к анализу современных научных 
представлений о ее содержании. 
Изучая особенности развития инфор-

мационно-коммуникативной компетент-
ности менеджеров, в своем исследовании 
Е. Г. Пьяных отмечает, что ключевой про-
блемой наступившего века является воз-
растающая роль информационно-коммуни-
кационных технологий [12], определяемая 
особенностями развития информационного 
общества, в котором: 

− информация используется как эконо-
мический ресурс, что позволяет увеличить 
эффективность, стимулировать инновации, 
укрепить конкурентоспособность; 

− информация становится предметом 
массового потребления; 

− формируется быстроразвивающийся 
информационный сектор экономики [10]. 
Таким образом, информационно-комму-

никационные технологии из технологиче-
ского фактора превращаются в элемент 
функционирования современного общест-
ва. В системе образования это проявляется 
в построении единого информационного 
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образовательного пространства. Информа-
ционная культура выступает в постиндуст-
риальном обществе как интегрированная 
качественная характеристика личности. Ба-
зовой составляющей профессиональной 
компетентности становится информационно-
коммуникационная компетентность [12]. 
Рассмотрим авторские взгляды относи-

тельно содержания информационно-
коммуникативной компетентности. 
В своем исследовании Е. Г. Пьяных оп-

ределяет ее содержание совокупностью 
следующих умений: 

− умение работать с информацией 
(сбор, поиск, передача, анализ); 

− моделирование и проектирование соб-
ственной профессиональной деятельности; 

− моделирование и проектирование ра-
боты коллектива; 

− умение ориентироваться в организа-
ционной среде на базе современных ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий; 

− использование в своей практической 
профессиональной деятельности современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающее увеличение 
производительности труда [12, с. 40]. 
Более универсальную структуру выде-

ляют А. В. Богданова, Я. Н. Ярыгин и 
предлагают три компонента, полностью 
раскрывающих состав информационно-
коммуникативной компетентности: 

− когнитивный компонент — знание 
основных понятий и принципов информа-
тики и ИКТ, свободное, открытое для опы-
та размышление; предвидение возможных 
препятствий и возможностей их устране-
ния; анализ результатов собственных дей-
ствий; 

− операционально-технологический 
компонент — владение актуальными навы-
ками и умениями использования ИКТ для 
повышения продуктивности профессио-
нальной деятельности, для расширения 
собственных возможностей; 

− креативный компонент — наличие 
общих интеллектуальных способностей и 
творческих качеств, готовности к продуци-
рованию новых идей и к принятию реше-
ний мотивационной направленности на ис-
пользование ИКТ и самоорганизацию, на 
осуществление деятельности с использова-
нием не только известных подходов [1]. 
Через критерии развития компетентно-

сти Э. М. Воронцова выделяет следующие 
структурные компоненты информационно-
коммуникативной компетентности приме-
нительно к специфике профессиональной 
педагогической деятельности: 

− критерий мотивационного компо-
нента (понимание значимости информа-
ционно-коммуникативной компетентно-
сти для повышения качества педагогиче-
ского труда; потребность достижения вы-
соких результатов информационной и 
коммуникативной деятельности, интерес 
к информационной и коммуникативной 
деятельности); 

− критерий когнитивного компонента 
(способность ориентироваться в совре-
менных технологиях и программах с уче-
том потребностей образовательной среды, 
готовность использовать знание совре-
менных методик и информационных тех-
нологий); 

− критерий деятельностного компонен-
та (готовность применять современные ме-
тодики и информационные технологии; 
способность применять методы математи-
ческой обработки информации, анализиро-
вать результаты научных исследований и 
применять их при решении конкретных об-
разовательных и исследовательских задач; 
готовность использовать основные методы, 
способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, навыки работы с 
компьютером как средством управления 
информацией; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях); 

− критерий личностного компонента 
(способность проявлять инициативу и са-
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мостоятельность в работе с различными 
информационными программами и при 
создании ЭОР; способность проявлять так-
тичность, учитывать мнение одногруппни-
ков при работе с информационными ресур-
сами) [4]. 
В целях выявления содержания инфор-

мационно-коммуникативной компетенции 
мы обратились к требованиям современ-
ных образовательных стандартов выс-
шего образования. Ведь именно цели — 
ожидаемые результаты, сформулированные 
на языке компетенций, позволяют опреде-
лить более детально, что именно должны 
знать студенты, какими умениями и навы-
ками владеть, какое ценностное отношение 
проявлять. 
Объектом анализа послужили тексты 

образовательных стандартов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, разработан-
ные для разных направлений подготовки. 
Для нас было важно выявить те компетен-
ции, которые по своему содержательному 
наполнению могут раскрывать суть инфор-
мационно-коммуникативной компетенции. 

На уровне бакалавриата довольно 
большой перечень общекультурных и об-
щепрофессиональных компетенций позво-
ляет выявить суть информационно-комму-
никативной компетенции: 

− способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-5); 

− способность к самоорганизации и к 
самообразованию (ОК-7); 

− способность собирать, обрабатывать с 
использованием современных информаци-
онных технологий и интерпретировать не-
обходимые данные для формирования су-
ждений по соответствующим социальным, 
научным и этическим проблемам (ОПК-5); 

− способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на 
 

основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информаци-
онной безопасности (ОПК-10). 
Кроме этого, в стандартах некоторых 

направлений подготовки, где работа с ин-
формацией является важной составляющей 
будущей профессиональной деятельности, 
указаны следующие профессиональные 
компетенции, которые интересны для на-
шего исследования: 

− способность применять новые ин-
формационные технологии в гуманитарных 
областях знаний с использованием средств 
интеллектуального анализа данных и ма-
шинного обучения, компьютерной лин-
гвистики и представления знаний с исполь-
зованием информационно-библиотечных 
ресурсов (ПК-15) — направление подго-
товки «45.03.04 — Интеллектуальные сис-
темы в гуманитарной сфере»; 

− владение навыками подготовки науч-
ных обзоров, аннотаций, составления ре-
фератов и библиографий по тематике про-
водимых исследований, приемами библио-
графического описания; знание основных 
библиографических источников и поиско-
вых систем (ПК-3) — направление подго-
товки «45.03.01 — Филология». 
В требованиях стандартов к подготовке 

выпускников магистратуры также уда-
лось выявить ряд компетенций, раскры-
вающих исследуемое нами понятие: 

− способность самостоятельно приоб-
ретать и использовать, в том числе с помо-
щью информационных технологий, новые 
знания и умения, непосредственно не свя-
занные со сферой профессиональной дея-
тельности (ОК-5); 

− способность осуществлять профес-
сиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образователь-
ные маршруты и профессиональную карье-
ру (ОПК-4); 
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− способность анализировать результа-
ты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследо-
вательских задач в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно осуществлять науч-
ное исследование (ПК-5). 
Введенный в действие образовательный 

стандарт подготовки в аспирантуре по 
всем направлениям подготовки содержит в 
перечне универсальных компетенций фор-
мулировку компетентности, содержательно 
выстраивающейся в информационно-ком-
муникативную компетентность — готов-
ность использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках 
(УК-4). В стандартах по разным направле-
ниям в перечне общепрофессиональных 
компетентностей также есть интересующие 
нас составляющие информационно-
коммуникативной компетентности: 

− способность самостоятельно осуще-
ствлять научно-исследовательскую дея-
тельность в соответствующей профессио-
нальной области с использованием совре-
менных методов исследования и информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

− владение культурой научного иссле-
дования, в том числе с использованием ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий (ОПК-2). 
Поскольку в стандартах аспирантуры 

профессиональные компетентности не 
сформулированы, мы представили свой ва-
риант формулировки одной из компетент-
ностей, которая по своему содержанию 
может быть отнесена к информационно-
коммуникативной: способность самостоя-
тельного поиска, отбора и анализа отечест-
венных и мировых научных исследований, 
применение научной информации в теоре-
тической и экспериментальной сфере, кон-
кретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, готовность са-

мостоятельно осуществлять научное ис-
следование (ПК). 
Итак, анализ целей — ожидаемых ре-

зультатов ФГОС всех уровней высшего об-
разования показал, что на каждом уровне в 
перечень формируемых компетенций вхо-
дят компетенции, содержательно раскры-
вающие суть информационно-коммуника-
тивной компетентности. Далее мы поста-
вили перед собой задачу декомпозиции 
компетенций — выделения из их состава 
необходимых знаний, необходимых уме-
ний и опыта, который доложен быть сфор-
мирован у студентов в образовательном 
процессе. Ниже, в таблицах 1–3 представ-
лены полученные результаты. 
Итак, в результате анализа научного зна-

ния и действующих образовательных стан-
дартов бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры, нам удалось установить следующее: 
во-первых, принятая в исследовании ти-

пология компетенций (ключевые, базовые, 
специальные) позволяет отнести изучае-
мую нами информационно-коммуникатив-
ную компетенцию (ИКК) к базовой, так как 
в образовательных стандартах всех уров-
ней высшего образования в перечне обще-
культурных (в аспирантуре — универсаль-
ных) и общепрофессиональных указаны 
компетенции, содержательно относимые к 
информационно-коммуникативной компе-
тентности, так как они ориентированы на 
развитие способности и готовности студен-
тов к работе с информацией и к установле-
нию разнообразных коммуникаций; 
во-вторых, по своей структуре в составе 

ИКК необходимо выделить когнитивный 
(знания), деятельностный (умения, навыки, 
опыт) и мотивационный (отношение к цен-
ностным основаниям работы с информаци-
ей и коммуникациям, этика коммуникации) 
компоненты. Когнитивный и деятельност-
ный компоненты могут быть сформирова-
ны у студентов в процессе освоения обра-
зовательной программы. 
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Теперь обратимся к рассмотрению во-
проса условий и средств развития компе-
тенций студентов в процессе освоения ими 
образовательных программ. 
В своем исследовании А. К. Вишнякова-

Вишневецкая [3] показала, что развитие 
компетенций обучающихся происходит в 
процессе взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса между собой и с 
ресурсами образовательной среды. При 
этом образовательная среда влияет на разви-
тие компетенций студентов в том случае, ес-
ли в ней созданы условия, способствующие: 

− развитию взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, в частности 
реализация преподавателями разнообраз-
ных современных ролевых позиций в рабо-
те со взрослыми (помощник, консультант, 
тьютор, фасилитатор), стимулирование 
преподавателями разнообразных коммуни-
каций студентов в научном и профессио-
нальном сообществе; 

− развитию базовых характеристик са-
мой образовательной среды — таких как 
 

открытость, вариативность, креативность, 
технологичность, культурная направлен-
ность и стабильность; 

− развитию потребности субъектов ис-
пользовать ресурсы образовательной среды 
в образовательном процессе. 
Для формирования способности плани-

ровать свою деятельность, самостоятельно 
решать поставленные задачи, для развития 
творческого потенциала и иных состав-
ляющих личностных компетенций среда 
должна обладать полем возможностей 
[14]. Поле возможностей, в свою очередь, 
предполагает наличие в среде определен-
ных ресурсов (материальных и нематери-
альных), а также доступность этих ресур-
сов для субъектов образовательного про-
цесса. 
Итак, для развития компетенций студен-

тов в вузе должна быть создана образова-
тельная среда, насыщенная ресурсами и 
позволяющая гибко выстраивать вариатив-
ное взаимодействие между субъектами об-
разовательного процесса. 
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