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4. Слабое стремление руководства вузов к созданию научных школ по иннова-
ционным технологиям. Здесь следует отметить, что научные школы по технической 
диагностике в республике созданы. Имеются советы  по защите диссертаций в этой 
области. А вот научная школа по энергосберегающим технологиям – отсутствует. 
Этому несколько причин: 

– сложившаяся клановость в науке и в организации учебного процесса; 
– слабая работа ВАКа и Академии наук по формированию научных школ, и, 

особенно, в переферийных вузах.  
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Разрабатываемый в настоящее время компетентностно-деятельностный подход 
предполагает заменить систему обязательного формирования знаний, умений и на-
выков набором компетентностей, которые будут формироваться у студентов на осно-
ве обновленного содержания и в процессе их деятельности. Следовательно, можно 
отметить, что именно компетентностно-деятельностный подход является тем новым 
подходом к построению профессионального образования и обучения, с позиций ко-
торого будет осуществляться модернизация образования. 

Компетентностный подход к обучению стал разрабатываться относительно не-
давно, хотя понятие «компетенция» было введено еще Н. Хомским применительно 
к лингвистике (как система внутренне присущих говорящему правил функциониро-
вания языка); позднее оно было дополнено понятием «коммуникативная компетен-
ция». Смысл этого понятия в том, что высказыванию присущи свои правила, кото-
рым подчиняются правила грамматики, и их усвоение обеспечивает способность 
пользоваться языком в процессе коммуникации. Другими словами, под коммуника-
тивной компетенцией стали понимать способность осуществлять общение посредст-
вом языка, правильно использовать систему языковых и речевых норм и выбирать 
коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения. 

Сегодня совершенно очевидно, что знания не передаются, а получаются в про-
цессе личностно-значимой деятельности. Сами знания, без определенных навыков и 
умений их использования, не могут решить проблему образования и подготовки сту-
дента к его будущей профессиональной деятельности. Следовательно, целью образо-
вания становятся не просто знания и умения, а определенные качества личности, 
формирование ключевых компетенций, которые должны подготовить студентов к 
жизни в обществе. Выделяют пять групп ключевых компетенций, необходимых сего-
дня любым специалистам для жизни и деятельности в современном обществе:  
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1. Политические и социальные компетенции, т. е. способность брать на себя от-
ветственность, участвовать в совместном принятии решений, в функционировании и 
в улучшении демократических институтов.  

2. Компетенции, касающиеся жизни в политкультурном обществе, которые 
должны способствовать пониманию различий, способности и готовности жить с 
людьми других культур, языков и религий.  

3. Компетенции, касающиеся владения устным и письменным общением, кото-
рые чрезвычайно важны в работе и общественной жизни. К этой же группе общения 
относится владение несколькими языками.  

4. Компетенции, связанные с возникновением «общества информации», т. е. 
с владением новыми технологиями, пониманием их применения, их силы и слабости. 

5. Компетенции, реализующие способность учиться всю жизнь, как основу не-
прерывной подготовки, как в профессиональном плане, так и в личной и обществен-
ной жизни.   

Учебная компетенция с позиции «я – учитель» – это способность и готовность к 
осознанному и эффективному самостоятельному управлению своей учебной дея-
тельностью (от постановки цели до самоконтроля и самооценки ее результатов. В 
основе учебной компетенции выделяют базовый компонент: владение стратегиями и 
приемами учебной деятельности, обобщенными и специальными. 

Следовательно, компетенцию можно определить как комплекс (совокупность) 
знаний, навыков и умений, формируемых в процессе  обучения, который составляет 
содержательный компонент обучения. Компетентность же – это свойства личности, 
ее способность к выполнению какой-либо деятельности на основе сформированной 
компетенции, т. е. компетентность – это результат обучения. 

Коммуникативная компетентность означает способность осуществлять речевую 
деятельность средствами изучаемого языка, правильно использовать систему языко-
вых и речевых норм и выбирать коммуникативное поведение в соответствии с целя-
ми и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности. В ее основе 
лежит комплекс знаний, навыков и умений, позволяющих участвовать в речевом об-
щении в его продуктивных и рецептивных видах, т. е. коммуникативная компетен-
ция, которая базируется на ряде других компетенций: 

1. Лингвистическая (языковая) компетенция, которая означает совокупность зна-
ний о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи, а также спо-
собность пользоваться этой системой для понимания чужих мыслей и выражения соб-
ственных суждений в устной и письменной форме в различных ситуациях общения. 

2. Речевая компетенция означает знание способов формирования и формулиро-
вания мыслей с помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и осу-
ществить речевое действие (реализовать коммуникативное намерение) и умение 
пользоваться такими способами в процессе восприятия и порождения речи в устной 
и письменной форме в различных ситуациях общения. 

3. Социокультурная компетенция подразумевает знание студентами националь-
но-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка; их 
обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры страны, и способ-
ность пользоваться такими знаниями в процессе общения.  

4. Стратегическая (компенсаторная)  компетенция, которая представляет собой 
комбинацию интеллектуальных приемов и усилий, способов по поиску выхода из за-
труднительного положения, когда студент не располагает необходимыми языковыми, 
речевыми средствами и ищет им замену. С помощью такой компетенции студент мо-
жет: при чтении: а) предвосхитить содержание текста по его названию, оглавлению 
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в книге; б) опираясь на контекст, тему, ситуацию, догадаться о значении незнакомых 
слов; в) при обращении к словарю выбрать правильное значение искомого слова; 
г) догадаться о значении незнакомого слова  по знакомым элементам его структуры.  

5. Дискурсивная компетенция – это знание особенностей, присущих различным 
типам дискурсов, а также способность студента использовать определенные страте-
гии для конструирования и интерпретации текста, т. е. способность порождать дис-
курсы в процессе общения. Наиболее употребительными типами дискурсов в учеб-
но-профессиональной сфере общения являются: доклад, сообщение, обсуждение, 
расспрос и пр. 

Таким образом, обеспечивается развитие деятельностных способностей студен-
та, позволяющих ему самостоятельно строить и изменять собственную жизнедея-
тельность, быть ее подлинным субъектом, включаться в существующие и создавать 
новые виды деятельности и формы общения.  
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Задача подготовки специалиста, обладающего наряду с профессиональными 
знаниями глубокой идейной убежденностью и способностью вносить творческое на-
чало в свою работу, а также  поиски путей интенсификации учебного процесса ставят 
преподавателей перед  необходимостью шире внедрять систему проблемного обуче-
ния. Прежде всего речь идет о проблемном характере лекций. Проблемная постанов-
ка вопросов в лекционном курсе, на практических и лабораторных занятиях содейст-
вует активизации познавательных способностей студентов к творческому усвоению 
материала. На кафедре преподаватели стремятся совершенствовать структуру лекцион-
ных курсов именно в этом направлении. 

Одним из перспективных методов обучения является создание ситуации «ин-
теллектуального затруднения». Она представляет собой вид задач, решение которых 
основывается на уже известных студенту знаниях. Этот резерв еще недостаточно ис-
пользуется для интенсификации лекционных курсов, лабораторных к практических за-
нятий. Наблюдения показывают, что чаще всего студенты самостоятельно не улавли-
вают межпредметные связи между знаниями, сообщаемыми по разным дисцип-
линам. Преподаватели нередко сводят координацию со смежными научными дисцип-
линами к предотвращению дублирования в изложении программ курсов. Но еще 
важнее в процессе преподавания предмета опираться на уже известный студентам 
материал, ранее изучавшийся ими в смежных или общенаучных дисциплинах. 

Ситуация «интеллектуального затруднения» выступает важнейшим звеном в по-
знавательном: механизме перехода от одного уровня знаний к другому, более полно-
му и глубоком, от сущности первого порядка к сущности более высокого порядка. 
Она способствует преодолению фрагментарности знаний у студентов, позволяет соз-
дать систему знаний, умений, навыков. 

Данные ситуации создаются различными способами. Первый путь – после-
довательная постановка нескольких вопросов, один из которых является достаточно яс-
ным, а другие как бы противоречат ему; студентам предлагается найти выход из этого 




