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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В статье рассматривается проблема формирования компетенций академической грамотности 

будущих специалистов; дается определение академической грамотности; приводится еѐ структура, 

особое внимание уделяется информационной и читательской компетенциям; в частности утвержда-

ется, что высокая читательская культура современного специалиста предполагает знания, умения 

и навыки дискурсивного, контекстуального, диалого-эвристического, критического, методологического, 

междисциплинарного и трансдисциплинарного чтения. Делается вывод о необходимости специального 

обучения будущих специалистов академической грамотности, а обучающих – методологии и методике 

еѐ формирования. 

 

Новая парадигма «Образование через всю жизнь», сформулированная на рубеже 

ХХ и ХХI вв., отразила образовавшийся фундаментальный разрыв и зависимость между 

вызовами информационной цивилизации и теми способностями личности к самообуче-

нию, которые закладываются в процессе образования. Необходимость преодоления воз-

никшего противоречия предстала как глобальная стратегия в области образования. 

Советом Европы в 1996 г. в Берне сформулированы пять ключевых компетенций 

для «Образования через всю жизнь», составляющие надпрофессиональные качества, 

без выработки которых специалист не может считаться состоявшимся: социальная, по-

ликультурная, коммуникативная, социально-информационная (или технологическая), 

когнитивная [1]. В статье рассматривается стратегия формирования академической 

грамотности в процессе образования будущего специалиста, которая вытекает из кон-

текста социально-информационной и когнитивной компетенций. 

Академическую грамотность можно рассматривать в широком и узком смыслах. 

В широком смысле под академической грамотностью обычно понимают совокупность 

практических универсальных интеллектуальных компетенций, обеспечивающих буду-

щему специалисту возможность быстро и эффективно адаптироваться к меняющимся 

условиям рынка труда, развивать и применять лидерские качества, брать на себя ответ-

ственность за управление изменениями как при решении профессиональных задач, 

так и при построении траектории собственной жизни [2, с. 101]. Академическая гра-

мотность – это такая компетентность, которая необходима каждому человеку, особенно 

в его профессиональной деятельности, для адекватной адаптации в современном ин-

формационном обществе. В чем же ценность академической грамотности для совре-

менного специалиста? В современном дискурсе ученые выделяют три основных факто-

ра, определяющие ценность академической грамотности. Во-первых, необходимость 

успешной адаптации будущего специалиста к требованиям международной академиче-

ской среды; во-вторых, реализация таких ценностей современного этапа цивилизации, 

как власть и свобода, предполагают дискурсивные практики, участие в которых требу-

ют соответствующей компетентности; в-третьих, необходимость соответствовать вре-

мени, формировать навыки «улавливать» и включаться в инновационные процессы, 
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формировать способность и готовность к опережающей адаптации в информационном 

пространстве цивилизации. 

В узком смысле в термине «академическая грамотность» отражается сама суть 

новой парадигмы образования, которая характеризуется следующими факторами: 

1) смещение основного акцента с усвоения значительных объемов информации, 

на овладение способами, методиками и технологиями непрерывного приобретения но-

вых знаний и умения учиться самостоятельно (т.е. формирование академических ком-

петенций; в образовательные стандарты Республики Беларусь последнего поколения 

формирование академических компетенций включено как обязательное требование бу-

дущих специалистов всех профилей); 

2) освоение навыков высокой информационной и читательской культуры работы 

с любой информацией, самостоятельного, продуктивного и инновационного типа мыш-

ления (в противоположность репродуктивному мышлению); 

3) дополнение принципа старой парадигмы образования «формировать професси-

ональные знания, умения и навыки» принципом «формировать профессиональную и над-

профессиональную компетентность» как интегральное свойство личности, характери-

зующееся стремлением и способностью (готовностью) реализовывать свой потенциал для 

успешной профессиональной деятельности в определенной профессиональной среде [3]. 

В самом общем виде академическая грамотность в узком смысле предполагает 

совокупность специальных навыков и компетенций, связанных с освоением и переда-

чей информации, владение методами трансформации информации из одного состояния 

в другое в процессе обучения на всех его этапах с последующей трансформацией дан-

ной компетентности в дальнейшей профессиональной деятельности. На этом основании 

в структуру академической грамотности включают три компонента: а) академическое 

чтение, б) академическое письмо (на белорусском/русском и английском языках), в) ис-

кусство презентации, культуры речи и ведения дискуссии. 

В настоящее время широко распространена практика введения в учебные планы 

высших учебных заведений специальных курсов для студентов по тем или иным аспек-

там формирования академической грамотности будущих специалистов. Например, «Ос-

новы информационной культуры», «Академическое чтение и письмо», «Искусство пуб-

личного дискурса», «Культура речи специалиста» и т.п. [4]. На юридическом факульте-

те Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина в целях формирова-

ния академической грамотности студентов на І курсе всех специальностей и форм по-

лучения высшего образования в качестве дисциплины вузовского компонента введен 

спецкурс «Методология учебной и научно-исследовательской деятельности студента». 

В рамках спецкурса обучающиеся овладевают категориальным аппаратом, формами 

и методами учебной и научно-исследовательской деятельности в высшем учебном заве-

дении; получают представление о специальности, сферах применения их будущей про-

фессии, требованиях к компетенциям; формируют навыки академического чтения и пись-

ма, публичного выступления; достаточно успешно решается задача формирования ака-

демической грамотности будущего специалиста. 

Наш опыт показал, что основу академической грамотности обучающихся по ака-

демическому чтению составляют их информационная и читательская культура, уровень 

которой на І курсе явно недостаточен; это одна из главных трудностей их дидактиче-

ской адаптации к условиям и требованиям университетского образования. Как показы-

вают специальные социологические исследования [5], с трудностями дидактической 

адаптации, выработки студентами собственной траектории учебных и научно-исследо-
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вательских достижений на всех этапах обучения, выбора рациональных и наиболее 

приемлемых и эффективных методик обучения, повышения их мотивации и ответ-

ственности за результаты своего профессионального становления в соответствии с тре-

бованиями госстандарта, в той или иной степени сталкивается каждый первокурсник. 

Европейская Концепция информационной грамотности
1
 для образования на про-

тяжении всей жизни вытекает из стратегии Ключевых компетенций для Европы [1] 

и предполагает «наличие знаний и умений идентификации информации, необходимой 

для выполнения определенного задания или решения проблемы, эффективного поиска 

информации, ее организации и реорганизации, интерпретации и анализа найденной 

и извлеченной информации (например, из Интернета); оценки точности и надежности 

информации, включая соблюдение этических норм и правил пользования полученной 

информацией; при необходимости – передачи и представления результатов анализа 

и интерпретации другим лицам; последующего применения информации для осу-

ществления определенных действий и получение определенных результатов» [6]. 

В структуру информационной культуры обучающегося обычно включают четы-

ре компонента: общеучебный (базовый), аналитико-синтетический, коммуникативный 

и медиакультурный. 

Критериями информационной культуры обучающихся могут быть: 

– осознание дефицита информации; 

– умение формулировать свою потребность в информации; 

– владение навыками эффективного поиска необходимой информации; 

– использование всей совокупности информационных ресурсов при поиске недо-

стающей информации; 

– навыки работы с информационно-поисковыми системами; 

– умение перерабатывать, анализировать и оценивать информацию; 

– умение создавать качественно новую информацию; 

– способность к информационному общению; 

– компьютерная грамотность [7]. 

Учитывая тот факт, что необходимость информационной культуры (информаци-

онной грамотности) каждого человека, в особенности специалиста, стала глобальной 

задачей, сегодня требуется специальная подготовка обучающихся в рамках отдельных 

курсов. Существующие дисциплины по информационным технологиям учебных пла-

нов для непрофильных специальностей в большинстве своем ставят задачу совершенст-

вования компьютерной грамотности обучающихся. Как отмечает российский ученый, 

академик Международной академии наук высшей школы Н.И. Гендина, настала необ-

ходимость «преодолеть ограниченность существующих подходов, связывающих ин-

формационную подготовку человека преимущественно с какой-либо одной из инфор-

мационных технологий, и отражающих, соответственно, лишь отдельные аспекты ин-

формационной подготовки («интернет-грамотность, компьютерная грамотность, медиа-

грамотность» и др.). Понятие «информационная грамотность» отражает весьма широкий 

спектр знаний и умений человека по работе с информацией (курсив наш – Г.З., Е.Г.) – 

                                                 
1
 В зарубежном дискурсе чаще используется термин «информационная грамотность», при этом понима-

ют еѐ как совокупность компетенций, необходимых для организационного и технологического обеспече-

ния процесса взаимодействия с информацией (т.е. чтения). В российском и отечественном дискурсе 

предпочтение отдается термину «информационная культура». По сути своей термины «информационная 

культура» и «информационная грамотность» обучающегося сходятся. Не вдаваясь в данном исследова-

нии в нюансы терминологических дискуссий, которые в иных ситуациях могут иметь методологическое 

и другое значение, мы будем употреблять данные термины как равнозначные. 
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способность человека получать, оценивать и использовать информацию, не сводимую 

ни к библиотечно-библиографическим знаниям, ни к компьютерной грамотности» [6]. 

На наш взгляд, если информационная культура отражает стратегию подходов 

обучающегося к информации, то читательская культура – сам процесс его работы с ин-

формацией, т.н. академическое чтение
2
. В содержательном плане результатом акаде-

мического чтения является понимание обучаемым прочитанного; в процессуальном – 

сам процесс чтения. Сегодня проблема необходимости формирования читательской 

культуры (читательской компетентности) является весьма актуальной в педагогическом 

дискурсе
3
, и аргументация здесь тесно связана с аргументацией необходимости повы-

шения информационной культуры обучающихся. 

Н.Н. Сметанникова считает, что «читательская культура включает: рациональ-

ную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого контекста чтения 

и свойств читателя; глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и “присвоение” 

содержания текста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим 

анализом и творческой интерпретацией прочитанного; поиск, анализ и выбор текста 

(книги, электронного документа, базы данных, поисковых систем в Интернете и др.) 

для чтения в соответствии с интересами и возможностями читателя, а также – с целью 

чтения; выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения прочи-

танного на родном или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, тези-

сы, конспект, аннотация, реферат и т.д.); читательская культура реализуется в поступ-

ках читателя как проявление его со-переживания, со-мышления, со-творчества с други-

ми людьми в обществе, с учетом законов природы и общества» [8]. Как видно из опре-

деления, читательская культура предполагает освоение ряда читательских компетен-

ций. Читательская компетенция – это знание различных способов и приемов рациональ-

ного чтения, умение самостоятельно работать с информацией, представленной в раз-

личных текстах, опыт интерпретации и понимания заключенного в ней смысла; это осо-

бая культура взаимодействия читателя с текстом. Именно такой уровень читательской 

культуры предъявляется сегодня к специалистам в их профессиональной деятельности. 

Современный уровень читательской культуры специалиста предполагает владе-

ние следующими читательскими компетенциями: дикурсивное, контекстное, диалого-

эвристическое, критическое, методологические, междисциплинарное, трансдисципли-

нарное чтение и др. [9]. 

                                                 
2
 Академическое чтение является ядром образовательного процесса, это не только восприятие, понима-

ние и рефлексия, но и процесс работы с текстом, в рамках которого применяются такие подходы и спосо-

бы работы с текстами, благодаря которым академическое чтение переходит в академическое письмо 

как процесс создания собственного текста. 
3
 Стратегии академического чтения и письма. Сер. «Современные технологии университетского образо-

вания». Вып. 5 : науч.-метод. сб. / Белорус. гос. ун-т ; Центр проблем развития образования. – Минск : 

Пропилеи, 2007; Сметанникова, Н. Н. Чтение и грамотность. Размышления в контексте Национальной 

программы поддержки и развития чтения [Электронный ресурс] / Н. Н. Сметанникова. – Режим доступа: 

http://www.mcbs.ru/files/File/smetannikova.pdf. – Дата доступа: 12.04.2016; Чурляева, Т. Н. Формирование 

читательской компетенции в условиях современного общества [Электронный ресурс] / Т. Н. Чурляева // 

Философия образования. – 2010. – № 3. – C. 172–178. – Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/brow-

se/doc/22822016. – Дата доступа: 19.05.2015. В Беларуси реализованы и осуществляются ряд проектов 

по поддержке и развитию чтения, например, Республиканский сетевой проект «Читательская культура 

и культура чтения» 2015/16 учебного года, нацеленный на развитие читательской культуры учащихся по-

средством формирования мотивации и устойчивого интереса к чтению, расширения читательского кру-

гозора; стимулирование учащихся к личностному и интеллектуальному развитию на основе использова-

ния возможностей современной информационно-коммуникационной среды и др. 

http://www.mcbs.ru/files/File/smetannikova.pdf
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/7286
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Дискурсивное
4
 чтение – это сущностное проникновение в содержание текста 

с применением определенной методологии его понимания и интериоризации в отличие 

от традиционной стратегии чтения; данный тип чтения предполагает понимание: слож-

ности системы иерархии знаний, включающую кроме текста экстралингвистические 

факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата и др.) как идеологические 

установки, учет которых необходим для понимания текста, а также правил деятельнос-

ти и высказываний в какой-либо области. 

Контекстное чтение требует от читающего увидеть невидимую информацию, 

которая содержится скрыто, но является обязательной в создании текста. Контекстная 

компетентность специалиста требует владение социальным контекстом, в котором су-

ществует профессия, при чтении важно применять это качество, воспринимать новую 

информацию в профессиональном контексте. 

Диалого-эвристическое чтение часто называют вопрошающим чтением, по-

скольку оно предполагает постановку вопросов автору по поводу полноты, объективно-

сти, достоверности, прогностичности текста; постановку вопросов обучающимся само-

му себе по поводу полноты и глубины усвоения им информации. Этот тип чтения так-

же часто называют открывающим, полагающим нахождение путей и возможностей 

дальнейшей разработки темы читаемого текста, умение прогнозировать развитие по-

тенциальной информации. 

Критическое чтение предполагает оценку прочитанного путем соотнесения со-

держания текста с личной точкой зрения читателя и его знаниями, собственным жиз-

ненным опытом; предусматривает полное и точное понимание текста, позиции автора, 

литературных приемов и особенностей авторского стиля; базируется на чтении с пол-

ным пониманием содержания текста и интегрирует различные виды чтения; предпола-

гает высокий уровень развития умений чтения, способность анализировать содержание, 

стиль, языковую форму, подвергать критической оценке прочитанное. 

В процессе методологического чтения необходимо реализовывать умения вы-

делять методологические основы текста и давать им характеристику, оценивать валид-

ность методов исследования, использованных автором текста. 

В процессе междисциплинарного чтения информации должен происходить но-

вый синтез знаний на основе интеграции новой информации читаемого текста с сово-

купностью знаний читающего по другим смежным дисциплинам; в частности, у сту-

дента реализуется способность видеть все знания по изучаемым дисциплинам как еди-

ное концептуальное поле, проводить межпредметные связи, расширять информацион-

ное поле изучаемой дисциплины, приводить аргументы, использовать доказательства, 

тезисы, знания из других смежных наук. Междисциплинарное чтение позволяет видеть 

предмет изучения на стыках наук, не видимых узким специалистам. 

Трансдисциплинарное чтение открывает новые возможности расширения кру-

гозора «видения» ситуации, информации о ней, целей и задач, конечного результата, 

выходя за пределы конкретного знания; расширяет научное мировоззрение, позволяет 

рассматривать то или иное явление, не ограничиваясь рамками какой-либо одной науч-

                                                 
4
 Среди множества определений термина «дискурс» в нашем исследовании мы опираемся на формули-

ровку К.А. Зуева: «Дискурс – это речемыслительная деятельность, регламентируемая социокультурными 

кодами (правилами, традициями и ценностями) определѐнной общественной практики (науки, правосу-

дия, религии, политики, образования, медицины и т.п.), посредством которой люди – в границах данной 

практики – производят и транслируют свои знания и модели социального опыта, реализуют свои позна-

вательные и/или коммуникативные потребности» [10, с. 6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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ной дисциплины; предполагает использование интегральных методов исследования 

и многочисленных подходов, лежащих за пределами конкретной науки и интегрирую-

щих порой трудно согласующиеся между собой общественные, экономические, поли-

тические, экологические, социокультурные, технические, социально-психологические 

и этические аспекты; позволяет видеть, воспринимать информацию о микропредмете 

в контексте его макровзаимосвязей
5
. 

Проблема формирования трансдисциплинарной компетентности будущих спе-

циалистов весьма актуальна для современного университетского образования. Как пи-

шут М.С. Мокий и В.С. Мокий, «задачей высшего образования во исполнение реко-

мендаций “Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и прак-

тические меры” является формирование у студентов особой (трансдисциплинарной) 

мировоззренческой позиции, обучение навыкам редуцирования, трактовки дисципли-

нарных знаний через призму универсальных (трансдисциплинарных) закономерностей 

и моделей действительности, обретение опыта использования трансдисциплинарного 

подхода в решении сложных многофакторных проблем природы и общества, проблем 

в профессиональной сфере» [11]. 

Другим элементом академической грамотности является академическое письмо. 

Академическое письмо – это процесс, в котором обучающиеся вовлечены в исследова-

тельскую деятельность, когда они читают, думают, аргументируют и пишут об идеях 

по теме исследования. В процессе написания академических текстов необходимо усва-

ивать и реализовывать требования, предъявляемые академическим сообществом к пись-

менным работам: это и оформление текста в соответствии с требованиями стандатов, 

и соблюдение методологии научного аппарата исследования, структуры построения и ком-

пановки текста, и выбор стиля изложения (научный или публицистический). Написание 

студентом собственного академического текста предполагает самостоятельность суж-

дений по теме исследования, умение синтезировать знания, аргументировать выводы 

и выдвигаемые предложения, мыслить креативно и инновационно [12, с. 136–142]. Та-

кие навыки академического письма предполагают высокий уровень читательской куль-

туры «текстопроизводящего» субъекта. 

Третьим элементом академической грамотности будущего специалиста является 

искусство презентации собственного текста как посредством культуры речи, так и со-

временными медиасредствами. Сегодня популярна идея перформативности речи, навы-

ками которой должен обладать специалист, защищающий свои идеи, практикующий 

публичные выступления, рекламирующий тот или иной продукт. Перформативность 

речи (в самых общих чертах) – это способность речи не только транслировать важное 

содержание, но и осуществлять не менее важные действия по формированию соответст-

вующего отношения к транслируемым идеям. В связи с этим публичная защита своего 

академического текста занимает важное место в структуре академической грамотности 

будущего специалиста. Необходимо специально обучать студентов умению публично 

выступать на комиссиях, научных конференциях и семинарах, участвовать в публич-

ных дискуссиях, готовить тексты для публикации в журналах и сборниках. В нашем 

опыте преподавания спецкурса «Методология учебной и научно-исследовательской де-

                                                 
5
 Яскевич, Я. С. Философско-методологическая культура как императив университетского образования / 

Я. С. Яскевич // Выш. шк. – 2011. – № 3. – С. 8–9; Мокий, М. С. Трансдисциплинарность в высшем обра-

зовании: экспертные оценки, проблемы и практические решения [Электронный ресурс] / М. С. Мокий, 

В. С. Мокий // Современные проблемы науки и образования : электрон. науч. журн. – 2014. – Вып. № 5. – 

Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14526. – Дата доступа: 05.02.2016. 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14526
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ятельности студента» положительным является проведение студенческих научных де-

батов, студенческих научных чтений на тему «Профессиональная культура юриста (или 

менеджера-экономиста): требования к компетентности», на которых студенты-пер-

вокурсники имеют возможность реализовать свой уровень академической грамотнос-

ти, в т.ч. научно-исследовательской. Участие в таких научных мероприятиях для них – 

первая проба публичного выступления и защиты информации собственного текста 

по соответствующей теме, практико-ориентированной в области своей специальности. 

 

Заключение 

1. Необходимость формирования академической грамотности будущих специа-

листов предопределена вызовами современного информационного общества и отвечает 

требованиям международных и национальных стандартов высшего образования. 

2. Академическая грамотность современного человека, особенно специалиста в его 

профессиональной деятельности, предстает как сложная структура академических ком-

петенций: информационная, читательская, «текстосоздающая», дискурсивная, комму-

никативная и т.п. 

3. В условиях университетской среды задача формирования академической ком-

петентности будущих специалистов может решаться двумя стратегиями: одна основана 

на интегративно-модульном подходе, когда на раннем этапе профессионализации фор-

мирование академических компетенций интегрируется и осуществляется в предметно-

дисциплинарных рамках в процессе специальной теоретической и практической подго-

товки будущего специалиста; другая стратегия предполагает организацию специально-

го теоретического и практического обучения студентов первых курсов академической 

грамотности, как в рамках специальных дисциплин вузовского компонента, так и кур-

сов по выбору студента или факультативов. Представляется целесообразным на совре-

менном этапе высшего образования использование обеих стратегий. 

4. Особую роль в реализации задачи формирования академической компетент-

ности будущих специалистов могут играть обучающие учебно-методические семинары, 

тренинги для преподавателей по проблемам методологии и методики формирования 

у будущих специалистов компетенций академической грамотности. 
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Zaimist G.I., Grigorovich E.N. Academic Literacy of Future Specialists: the Problem of Formation 

of Corresponding Competences 
 

The problem of competence formation of academic literacy of future specialists is considered in the ar-

ticle; the definition of academic literacy is given, its structure is revealed, special attention is paid to infor-

mation reading competences: it is particularly argued that a high reading culture of modern specialist assumes 

knowledge, skills and abilities of discourse, contextual, dialogue-heuristic, critical, methodological, interdisci-

plinary and transdisciplinary reading. The conclusion is made about the necessity of special training of academ-

ic literacy for future specialists by educators teaching methodology and techniques of its formation. 
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