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Резюме.  

Среди значимых интегральных качеств современного человека выделяется 

опыт в сфере самостоятельной познавательной деятельности – познавательная 

компетентность – и опыт коммуникации и осознания значимости своей дея-

тельности в какой-либо области – социально-коммуникативная компетент-

ность. В статье рассматривается проблема формирования познавательной и со-

циально-коммуникативной компетентностей учащихся. Показано, что данные 

компетентности являются ключевыми мета- и кросс-компетентностями лично-

сти, стратегии психолого-педагогического сопровождения их формирования 

могут проектироваться и осуществляться как единый процесс. Эффективной 

средой формирования опыта в сфере саморегулируемого познания, коммуника-

тивного опыта и осознания личной значимости познавательной деятельности 

выступает процесс обучения учебным предметам, а условием и средством – ин-

терактивные формы обучения. В данном контексте рассмотрены особенности 

реализации дифференцированно-групповой форма организации работы уча-

щихся. Результаты исследования, изложенные в статье, вносят вклад в решение 

проблемы реализации компетентностного подхода в образовании. 
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Summary. 

Experience in the sphere of independent cognitive activity - cognitive compe-

tence - and the experience of communication and awareness of the significance of its 

activity in some field - social-communicative competence are important quality of 

modern man. Article considers the problem of forming the informative and social-

communicative competences of students. It is shown that these competencies are key 

personal meta- and cross-competencies. Psycho-pedagogical strategies supporting 

their formation can be designed and implemented as a unified process. Effective me-

dium formation of experience in the field of self-regulated learning, communicative 

experience and awareness of the personal importance of cognitive activity is learning 

academic subjects, and the condition and means - interactive forms of learning. The 

implementation of group-differentiated form of organization of students is analyzed 

in this context. Results of the study outlined in this article, have contributed to the 

problems of implementing competence-based approach to learning.  

Keywords: competence approach in education, cognitive competence, social and 
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Среди важнейших ключевых характеристик современного человека вы-

деляются навыки владения стратегиями саморегулируемого познания, осозна-

ние личной значимости познавательной деятельности, навыки коммуникации. 

Данные характеристики – суть особенности познавательной и социально-

коммуникативной компетентностей личности. Психолого-педагогическое со-

провождение их формирования традиционно рассматривается как обособлен-



ные, независимые процессы. При этом исследователями создаются специаль-

ные условия (А.А. Красноборова [8], И.Н. Нестерова [10] и др.) или использу-

ются возможности учебных дисциплин (Н.Н. Доловова [2], М.Н. Комиссарова 

[6] и др.). В настоящей статье сделана попытка обоснования возможности фор-

мирования познавательной и социально-коммуникативной компетентностей в 

единстве на основе применения в учебно-воспитательном процессе интерак-

тивной формы обучения – дифференцированно-групповой работы учащихся. 

Понимание компетентности в современной педагогике и психологии не-

однозначно. Анализ первоисточников показывает, что становится общеприня-

тым "компетентность" рассматривать как "приобретение личности, благодаря 

которому человек может решать конкретные задачи" (В.Д. Шадриков) [25, 

с. 15], "характеристики индивидуальности, которые показывают путь к отлич-

ному выполнению работы" (F. Hartle) [28, c.107], "совокупность личностных 

качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной соци-

ально и личностно-значимой сфере" (А.В. Хуторской) [23], "интегральное свой-

ство личности, характеризующее еѐ стремление и способность (готовность) 

реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) 

для успешной деятельности в определенной области" (Ю.Г. Татур) [20, c. 5-6].  

Познавательная компетентность личности рассматривается как личност-

ный опыт учащегося в сфере саморегулируемой познавательной деятельности, 

интегральная качественная характеристика личности, отражающая еѐ стремле-

ние и способность накапливать и реализовывать свой потенциал в сфере само-

стоятельной познавательной деятельности для успешного решения личностно-

значимых (в том числе – учебных) задач [13, с. 107]. Социально-

коммуникативная компетентность личности характеризуется как устойчивая 

направленность устремлений личности и еѐ опыт в коммуникативной сфере.  

Познавательную и социально-коммуникативную компетентности лично-

сти по типу правомерно отнести к ключевым, поскольку они значимы в жизни, 

многофункциональны – позволяют "решать различные проблемы в повседнев-



ной, профессиональной или социальной жизни", многомерны – включают "раз-

личные умственные процессы и интеллектуальные умения", требует значитель-

ного интеллектуального развития [19], характеризуются "адекватным проявле-

нием … социальной жизни человека в современном обществе" (И.А. Зимняя), 

имеют высокую социальную и личностную значимость "для самореализации и 

развития, активной гражданской позиции, социальной интеграции и трудоуст-

ройства" [30, c.13]. Рассматриваемые компетентности выполняют функции, ко-

торые, как отмечает А.А. Вербицкий, присущи ключевым компетенциям: 

1) помогают обучающимся учиться; 2) позволяют работающим быть более гиб-

кими и соответствовать запросам работодателей; 3) помогают быть более ус-

пешными в дальнейшей жизни [1, c.11]. 

Определяя другие компетентности, составляя основу и будучи включен-

ными в их структуру, познавательная и социально-коммуникативная компе-

тентности могут рассматриваться как мета-компетентности. Объединяя в се-

бе различные компетентности, они предстают кросс-компетентностями лич-

ности и индивидуальности. Отметим, что социально-коммуникативная компе-

тентность является структурным компонентом познавательной компетентности 

учащегося [15]. 

Процессы формирования социально-коммуникативной и познавательной 

компетентностей протекают в единстве. Действительно, социально-

коммуникативная компетентность, являясь одной из универсальных компе-

тентностей личности, формируется в процессе всей жизнедеятельности челове-

ка: в том числе – и в процессе получения личностью как общего, так и профес-

сионального образования, становления и совершенствования профессионализ-

ма. В то же время, опыт в сфере саморегулируемого предполагает наличие 

коммуникативного опыта и осознание личностью значимости познания.  

Единство формирования данных компетентностей, очевидно, требует и 

допускает единство в психолого-педагогическом сопровождении их формиро-

вания. Эффективной средой психолого-педагогического сопровождения высту-

пает учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении, изуче-



ние учащимся учебных предметов. Данное положение обусловлено многими 

факторами, в частности:  

– обучение в школе и вузе совпадает по времени с основными этапами 

становления личности, ее самосознания, формирования опыта личности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности и в сфере коммуникаций; 

– образовательное учреждение может объединить усилия всех субъектов 

и сторон, заинтересованных в формировании познавательной и социально-

коммуникативной компетентностей у учащихся; 

– при обучении учебному предмету может быть организовано специаль-

ное психолого-педагогическое сопровождение процесса саморегулируемого по-

знания школьников, сочетающее самоуправление и управление самостоятель-

ной познавательной деятельностью учащихся на основе учета их индивидуаль-

ных особенностей, а также созданы специальные условия для формирования 

коммуникативного опыта. 

Отметим, что в процессе обучения формирование познавательной и соци-

ально-коммуникативной компетентностей учащегося определяется спецификой 

и содержанием учебного предмета. При этом, формирование рассматриваемых 

компетентностей, как правило, не является прямой целью изучения учебной 

дисциплины, однако определяется требованиями Федерального государствен-

ного стандарта образования к предметным результатам. Например, обучение 

математике в старших классах общеобразовательной школы предполагает фор-

мирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат, а также формирование пред-

ставлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики, представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления [11]. Как следствие, обучение учебному предмету, предпо-

лагает: направленность на общее развитие личности, формирование ключевых 

компетентностей (в том числе – познавательной и социально-

коммуникативной) обучаемых и усвоение программного материала. 



Познавательная и социально-коммуникативная компетентности, форми-

руемые в процессе обучения учебным предметам, характеризуются рядом спе-

цифичных личностных качеств. Среди них: сформированные навыки в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, осознание личной значимости 

саморегулируемого познания для самоопределения и самоактуализации; по-

требность, готовность и способность в познавательной деятельности соблюдать 

законы нравственности и морали; наличие перспективных планов познаватель-

ной деятельности, сопряженных с самореализацией; способность и умение ав-

тономного и коллективного ведения познавательной деятельности, потребность 

в сотрудничестве; способность и владение навыками коммуникации, отстаива-

ния своего мнения, представления и защиты полученных результатов. 

Анализируемые компетентности учащегося могут быть представлены как 

открытые нелинейные динамические системы. При этом система "социально-

коммуникативная компетентность" определяет направленность развития лич-

ности, а "познавательная компетентность" – обеспечивает базу успешной само-

актуализации личности (см. [14]). Открытость данных систем позволяет пред-

положить, что одним из эффективных средств формирования рассматриваемых 

компетентностей в процессе обучения является работа учащихся в учебной 

группе.  

Интерактивная групповая форма работы в учебно-воспитательном про-

цессе рассматривается в качестве альтернативной для преодоления слабых сто-

рон коллективного и индивидуального обучения, что подтверждается эмпири-

ческими исследованиями (см., например: [27, с. 167-265]). Среди целей исполь-

зования групповых форм обучения называют: стимулирование деятельности 

ученика, развитие его интереса к учению, интеграцию методов обучения и опы-

та познавательной деятельности учащихся в различные учебные предметы и др. 

[16, с. 214-241]. Обозначенные цели соответствуют решаемой проблеме форми-

рования познавательной и социально-коммуникативной компетентностей уча-

щихся. 



В литературе как синонимы употребляются понятия: "групповая работа", 

"групповое обучение", "коллективное воспитание", "бригадное обучение". Оп-

ределение групповой работы часто вводится на основании характерных при-

знаков, среди которых выделяют следующие: единство цели для членов груп-

пы; малый количественный состав группы (3-6 человек); постоянство (Р. Кузи-

не, С. Френе и П. Эстрейх) или непостоянство (П.И. Пидкасистый) состава 

групп в зависимости от целей еѐ формирования; возможность оценки индиви-

дуального вклада каждого члена группы; определенная организация работы в 

группе (руководство группой лидером или учителем, решение группой общей 

или специфичной задачи, периодичность использования групповой работы и 

др.). По количественному составу учебной группы высказываются различные 

мнения: группа рассматривается как объединение 3-8 человек (обычно – 4 че-

ловека) (Х.Й. Лийметс), 7-10 человек (К. Роджерс), 5 человек (В. Квинн).  

Сферами активности участников малой группы являются совместная дея-

тельность и общение. Как следствие, во внутренней структуре группы вы-

деляют продуктивную подструктуру – структуру связей и отношений, порож-

даемых совместной деятельностью (в рассматриваемом случае – учением), и 

аффективную подструктуру – структуру связей, порождаемых общением и пси-

хологическими отношениями [3, c.19-29]. Соответственно, можно выделить два 

аспекта влияния группы на своих членов. При этом влияние группы на различ-

ные типы людей различно (положительное, отрицательное, нейтральное), как 

различно и влияние групповой работы на различные виды деятельности (в по-

знавательной сфере влияние группы меньше, чем в сфере эмоций, моторики и 

воли) (В. Мед). 

Анализ научных источников показывает, что эффективность групповой 

деятельности определяют: 

– внегрупповые факторы (физические и социальные): общественная зна-

чимость совместной деятельности группы [18, c.126-139]; постановка цели дея-

тельности (кооперативная – достижение цели только при совместной работе, 



или соревновательная – достижение цели посредством соревновательной дея-

тельности), ограничение времени работы [5, с. 487] и др.; 

– внутригрупповые факторы: нормы, межличностные отношения, одно-

родность-разнородность по индивидуально-психологическим параметрам и др. 

Производительность групповой деятельности, внутри- и межгрупповой комму-

никации и взаимодействия зависят от неформальных отношений между члена-

ми группы (Э. Мэйо), совместимости мотивационно-волевых характеристик ее 

членов, положительной внутригрупповой атмосферы [31, c.73-98]. Оптималь-

ной является работа каждого учащегося в референтной группе; 

– внутриличностные факторы: индивидуально-психологические особен-

ности членов группы, их состояние, мнения, оценки, отношения и др. 

При формировании групп, таким образом, необходимо учитывать не 

только специфику деятельности и сложность решаемых задач, но также коли-

чественный и качественный состав еѐ участников, взаимоотношения между ни-

ми.  

Существует несколько моделей организации совместной деятельности 

учащихся, которые могут быть успешно реализованы в организации интерак-

тивной групповой работы: 

– на основе учета индивидуального вклада каждого участника: каждый 

участник делает часть общей работы независимо от других; общая задача вы-

полняется последовательно каждым участником; одновременное взаимодейст-

вие каждого участника с остальными (Л.И. Уманский) [21, c. 38]; 

– по способу выполнения учебного задания: парная, бригадная, звеньевая, 

кооперированно-групповая, дифференцированно-групповая работа учащихся 

(И.М. Чередов) [24, c. 39-69]; 

– на основе учета интересов: неранжированные группы учащихся со 

сходными интересами, занимающихся некоторой деятельностью во внеурочное 

время (Дж. С. Рензулли, С.М. Рис) [17, c. 214-239].  

Реализация групповых форм работы учащихся при изучении учебного 

материала требует проведения ряда последовательных этапов: предварительная 



подготовка учащихся к выполнению группового задания, постановка учебных 

задач, краткий инструктаж учителя (преподавателя); обсуждение и составление 

плана выполнения учебного задания в группе, определение способов его реше-

ние (ориентировочная деятельность), распределение обязанностей; работа по 

выполнению учебного задания; наблюдение обучающего и корректировка ра-

боты группы, отдельных учащихся; взаимная проверка и контроль выполнения 

задания в группе; сообщение учащихся о полученных результатах, общая дис-

куссия под руководством учителя (преподавателя), дополнение и исправление, 

дополнительная информация, формулировка окончательных выводов; индиви-

дуальная оценка учащихся, работы групп в целом [7]. 

В свете решения проблемы формирования познавательной и социально-

коммуникативной компетентностей учащихся групповая работа имеет ряд не-

оспоримых достоинств: 

– реализуется возможность более полного удовлетворения потребности 

учащихся в общении по проблемам обучения, как следствие, наблюдается упро-

чение учебных мотивов (E.L. Deci, R.M. Ryan) [26, c. 223-238], усиливается по-

ложительная эмоциональная окраска учения, повышаются интерес к познанию 

и уровень продуктивности деятельности учащихся (внутригрупповое сотрудни-

чество, оказывая сильное влияние на мотивацию деятельности и на волевые ка-

чества личности, повышает эффективность работы не менее чем на 10% [4, c. 

314]);  

 меняется характер познавательной деятельности учащихся – появля-

ются дополнительные мотивы учения (например, "не подвести свою группу"), 

значительно увеличивается активность учащихся за счет исчезновения боязни 

неправильного ответа (В. Квинн) [5, c. 506], при визуализации степени участия 

каждого члена группы улучшаются количественные и качественные характери-

стики выполняемой работы (J. Janssen и др.) [29, c. 1037-1065]. Группа позволя-

ет выдержать более сильные раздражители (В.М. Бехтерев, В.Н. Мясищев, 

М.В. Ланге). Появляется реальная возможность влияния на мотивацию и эмо-



ционально-волевые качества обучаемых за счет регулирования состава рабочих 

групп (создание референтных групп); 

– создается потенциальная возможность взаимообучения, передачи опы-

та самостоятельной и коллективной познавательной деятельности, возможность 

суммирования знаний и стратегий, которыми располагают отдельные члены 

группы, что способствует увеличению числа различных путей решения про-

блемы, снижается вероятность ошибок [27, c.169]; 

– создается благоприятная ситуация для эффективного осмысления 

учебного материала каждым учащимся: с точки зрения теории поэтапного 

формирования знаний внешняя речь способствует осознанному, глубокому ос-

мыслению, выделению существенного, обобщению знаний. Отмечается поло-

жительное влияние групповой формы обучения в проблемном обучении 

(В. Оконь), а также в условиях традиционного обучения: на усвоение учащими-

ся теоретических понятий (В.В. Рубцов) и решение задач (В. Янтос), на общую 

успеваемость учащихся (М.Б. Миндюк, М.Е. Тимощук, И. Унт, В.Ф. Шаталов и 

др.). Создается возможность для саморефрексии: "... каждый из учащихся полу-

чает возможность объективно оценить свои знания, отличить самостоятель-

ность от необоснованной самоуверенности, на практике убедиться в своих 

ошибках" [12, c. 166]; 

 появляется возможность для развития организационных умений веде-

ния самостоятельной познавательной деятельности: постановка цели дея-

тельности, определение еѐ значения, выделение способов и предполагаемых 

трудностей в достижении цели, контроль успешности продвижения к цели и др. 

[9, с.125]; 

 групповая форма способствует формированию коммуникативных на-

выков работы, толерантности и других общественно значимых качеств лич-

ности (см., например: [22, c. 184]); групповая работа моделирует прикладные 

ситуации и профессиональную деятельность [27, c.172]; 

 групповая форма обучения позволяет эффективно использовать ин-

формационно-коммуникационные технологии в обучении; допускает свое при-



менение на различных этапах усвоения учебного материала в рамках классно-

урочной системы обучения. 

Вместе с тем, групповую форму работы учащихся в процессе обучения 

учебным предметам нельзя "универсализировать и противопоставлять другим 

формам" (П.И. Пидкасистый). Организация работы в группах сопряжена с ре-

шением ряда проблем. Среди них выделяются: 

 необходимость выполнения достаточно жестких требований при ком-

плектовании групп: наличие в группе учащихся, способных успешно занимать-

ся самостоятельной работой, учет межличностных отношений и др.; 

 потенциальная возможность невыполнения задания группой вследст-

вие сложности учебного материала, выбор нерациональных путей учебной ра-

боты;  

 потенциальная опасность конформизма, подавления инициативы и ак-

тивности учащихся, опасность "социального паразитизма", проявляющегося в 

тенденции индивида прилагать меньше усилий в случае, когда люди объединя-

ются ради достижения общей цели, нежели в случае личной ответственности [5, 

с. 506]. 

Названные проблемы могут быть эффективно разрешены при примене-

нии дифференцированно-групповой формы обучения. В основу формирования 

групп может быть положен уровень предметной подготовки и познавательной 

компетентности учащихся, а также уровень сформированности социально-

коммуникативной компетентности и взаимоотношения учащихся. Дифферен-

цированно-групповая форма обучения в полной мере отвечает требованиям 

реализации принципов развивающего обучения, способствует созданию усло-

вий, стимулирующих формирование социально-коммуникативного и познава-

тельного личностного опыта учащихся:  

 гомогенность групп по уровню развития познавательной самостоятель-

ности позволяет: реально учитывать индивидуальные особенности каждого 

учащегося в условиях классно-урочной системы обучения; действенно сплани-

ровать и организовать работу учащихся в "зоне ближайшего саморазвития" с 



учетом интересов и направленности самостоятельной познавательной деятель-

ности обучаемых; организовать управление самостоятельной познавательной 

деятельности посредством оказания дозированной помощи, оперативного диф-

ференцированного педагогического регулирования сотрудничества учащихся, 

их активности; 

 учет уровня предметной подготовки позволяет реально индивидуали-

зировать процесс обучения предмету, дифференцировать обучение по уровню 

мотивации саморегулируемого учения, избежать "социального паразитизма" за 

счет примерного равенства вклада каждого члена группы в общую работу, сде-

лать самостоятельную учебную деятельность учащегося потенциально успеш-

ной посредством предъявления заданий "в зоне ближайшего развития";  

– учет сформированности социально-коммуникативной компетентности 

учащихся и референтность групп усиливает мотивацию учения за счет появле-

ния дополнительных мотивов познавательной деятельности; способствует со-

циальной фасилитации; благотворно влияет на формирование коммуникатив-

ных навыков и познавательной компетентности учащихся через взаимообмен 

накопленным социокультурным опытом. 

Названные особенности интерактивных групповых форм обучения (в ча-

стности – дифференцированно-групповой формы организации учебной работы 

учащихся) позволяют констатировать, что данные формы обучения являют со-

бой эффективное условие и средство формирования опыта учащихся в сфере 

саморегулируемого познания, коммуникации и осознания значимости познава-

тельной деятельности. При этом педагогическое сопровождение формирова-

ния познавательной и социально-коммуникативной компетентностей учащихся 

предстает как единый процесс.  

Подводя итог сказанному, отметим, что формирование социально-

коммуникативного опыта учащихся неотделимо от процессов формирования их 

познавательной компетентности. Опыту самостоятельной познавательной дея-

тельности, как и коммуникативному опыту, необходимо учить. В решении дан-

ной проблемы особую роль играет процесс усвоения учебного программного 



материала. Значимую, "сплачивающую" роль в формировании познавательной 

и социально-коммуникативной компетентностей играют интерактивные формы 

обучения (в частности – дифференцированно-групповая форма работы учащих-

ся), что определяется их потенциальными возможностями оказывать влияние 

как на познавательную, так и на мотивацию и эмоционально-волевую сферы 

личности. 

Результаты исследования, отраженные в статье, вносят вклад в решение 

проблемы реализации компетентностного подхода в процессе обучения. 
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