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Аннотация. В  статье анализируются основные теоретические подходы, 
проявляющиеся в  интерпретации компетентностного подхода в  системе 
российского высшего профессионального образования. Исследуется со-
держательное наполнение понятий компетенции, компетентности, ключе-
вых компетенций и  их трансформация. Обоснован процесс формирования 
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изменения с учетом меняющегося содержания компетентностного подхода, 
который трактуется автором как феномен, представляющий собой сложное, 
комплексное, а  кроме того, динамически изменяющееся явление, оказы-
вающее достаточно широкое и вариативное воздействие как на образова-
тельный процесс в целом, так и его результаты.
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Впоследние десятилетия социально-экономиче-
ские изменения в  нашей стране и  во  всем мире 
актуализировали необходимость модернизации 

многих социальных институтов, и  в  первую очередь 
системы высшего образования, которая напрямую свя-
зана данными процессами через подготовку кадрового 
резерва. Современное высшее образование призвано 
сохранить уникальность, индивидуальность каждого че-
ловека, умножить и развить его способности как в пара-
дигме личностного, так и профессионального развития, 
обеспечить его навыками жизненного и профессиональ-
ного функционирования в  стремительно изменяющем-
ся, технологически обновляющемся обществе, напол-
ненном огромными потоками информации; в  социуме 
и  экономической среде, характеризующимися тенден-
циями усиливающейся конкуренции.

Российская система высшего образования, сложив-
шаяся на  протяжении многих веков своей эволюции, 
исконно была основана на  передаче знания, при этом 
знания фундаментального. И эта характеристика сохра-
няет свою важность и  в  сегодняшних условиях, так как 
знание остается той базовой ценностью, которая всегда 
содержательна и  необходима человеку. Однако новая 

глобальная культура, ориентированная на  отраслевую 
дифференциацию, рационализацию (каждое знание 
или каждая деятельность разделяются на  последова-
тельность операций), утилитарность (все требует своего 
обоснования) и  т. д. выдвигает новые требования к  со-
временному выпускнику вуза — будущему специалисту 
[1]. В логике этих требований квалификация как резуль-
тат профессиональной подготовки, с  одной стороны, 
подразумевает помимо получаемых знаний, формиро-
вание у  обучающегося определенных профессиональ-
ных умений и навыков. Однако в то же время современ-
ному работодателю необходим специалист не  просто 
с  квалификацией, которая, по  его мнению, связана 
с дроблением производственных функций на ряд задач 
и  видов деятельности, а  с  развитыми компетенциями 
как интеграцией данных составляющих с  личностными 
характеристиками, свойственными каждому индивиду, 
в  котором сочетаются квалификация с  социальным по-
ведением, личностными склонностями, возможностями, 
особенностями и талантами, способностью сотрудниче-
ства, инициативностью, умением принимать нестандарт-
ные решения и отвечать за их последствия, инновацион-
ным мышлением, творческим подходом. В связи с этим 
приоритетное место в современной теоретико-методо-
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логической парадигме уделяется компетентностному 
подходу.

Следует подчеркнуть тот факт, что выступая пред-
метом научной разработки на  протяжении нескольких 
десятилетий, компетентностный подход как резерв обе-
спечения качества профессионального образования 
при этом остается достаточно неоднозначным и  дис-
куссионным феноменом, представляя собой сложное, 
комплексное, а кроме того, динамически изменяющееся 
явление, оказывающее достаточно широкое и вариатив-
ное воздействие как на образовательный процесс в це-
лом, так и его результаты.

Развитие мировой системы образования, приведшей 
к определению результатов обучения в компетентност-
ном формате и  моделированию на  этой основе нацио-
нальных стандартов квалификаций, привело высшую 
школу европейских стран, США, а затем и России к твер-
дому убеждению в том, что сегодня основное внимание 
в  сфере высшего образования необходимо перенести 
с процесса профессионального обучения на его резуль-
таты. Таким образом, развитие системы профессиональ-
ного образования в высшей школе и компетентностного 
развития обучающихся в  соответствии с  тенденциями 
общемировой практики диктует сегодня необходимость 
использования стандартов, ориентированных на конеч-
ные результаты обучения, выражающиеся в формирова-
нии определенных компетенций у обучающихся высших 
учебных заведений.

Активизация особого интереса к  разработке теоре-
тических аспектов компетентностного подхода в  рос-
сийской науке наблюдается в  связи с  реализацией 
и  обновлением ФГОС ВПО. По  мнению специалистов, 
компетентностный подход позволяет «перейти в  выс-
шем профессиональном образовании от  его ориента-
ции на  знания к  применению и  организации знания»; 
утверждает приоритет «междисциплинарных — инте-
грированных требований к  результатам профессио-
нального образования»; «ориентирует человеческую 
деятельность на  бесконечное разнообразие профес-
сиональных и  жизненных ситуаций» (В. И. Байденко) 
[2]. На взгляд И. А. Зимней [3], основанному на глубоком 
теоретико-методологическом анализе, проведенном 
исследователем, компетентностный подход определяет 
результативно-целевую направленность высшего об-
разования, усиливая его практическую ориентирован-
ность, его прагматический, предметно-профессиональ-
ный аспект, что обуславливает его особую значимость 
и необходимость научной разработки в контексте фор-
мирования профессиональных компетенций обучаю-
щихся. В  ходе профессиональной подготовки в  совре-
менном образовательном процессе высших учебных 
заведений компетентностный подход выступает про-

тив передачи студентам готовых знаний, информации, 
а  подчеркивает роль опыта, умений обучаемых прак-
тически реализовывать данные знания, решать задачи 
на этой основе — т. е. стать практическими пользовате-
лями предметных знаний, он фиксирует и устанавливает 
подчиненность знаний умениям, ставя акцент на прак-
тической стороне вопроса, существенно расширяет его 
содержание собственно личностными составляющими 
студентов [3].

По  мнению Э. Ф. Зеера, компетентностный подход 
в профессиональном образовании — это приоритетная 
ориентация на  цели — векторы образования: обучае-
мость, самоопределение (самодетерминация), самоакту-
ализация, социализация и  развитие индивидуальности 
[4]. Интерпретируя позицию О. Е. Лебедева, компетент-
ностный подход можно определить как совокупность 
общих принципов определения целей профессиональ-
ного образования, отбора содержания образования, ор-
ганизации образовательного процесса и оценки образо-
вательных результатов [5].

Теоретически осмысливая проблему, связанную 
с  определением результата подготовки современного 
специалиста с высшим образованием с использовани-
ем в качестве обучающего инструмента компетентност-
ного подхода, Ю. Г. Татур высказывает мнение о том, что 
«компетентность специалиста с  высшим образовани-
ем представляет собой проявленные им на  практике 
стремление и  способность (готовность) реализовать 
свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества и  др.) для успешной творческой (продуктив-
ной) деятельности в профессиональной и социальной 
сфере, осознавая ее социальную значимость и личную 
ответственность за  результаты этой деятельности, не-
обходимость ее постоянного совершенствования» [6, 
с. 21].

В  свою очередь Н. А. Гришаховой подчеркиваются 
такие определяющие характеристики компетенции, как 
«эффективное использование способностей, позволя-
ющее плодотворно осуществлять профессиональную 
деятельность согласно требованиям рабочего места; 
овладение знаниями, умениями и  способностями, не-
обходимыми для работы по  специальности при одно-
временной автономности и  гибкости в  части решения 
профессиональных проблем; развитое сотрудничество 
с  коллегами и  профессиональной межличностной сре-
дой; интегрированное сочетание знаний, способностей 
и установок, оптимальных для выполнения трудовой де-
ятельности в современной производственной среде». [7, 
с. 17]

Основными единицами компетентностного подхода, 
выступающими в качестве результатов профессиональ-
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ного обучения в вузе, выступают компетентность и ком-
петенции. Введение в  профессиональное образование 
новых образовательных конструктов — компетентно-
стей, компетенций и  ключевых квалификаций — было 
научно обосновано учеными стран Европейского Союза 
в середине 80-х годов XX века (Д. Мертенс, Б. Оскарсон, 
А. Шелтен, Р. Бадер и  др.). Дифференцируем разницу 
между данными понятиями, соотносящимися как об-
щее и  частное. Компетенция — включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к  определенной дисциплине и  процессов, и  необ-
ходимых для качественной продуктивной деятельности 
по  отношению к  ним. В  свою очередь, компетентность 
подразумевает конечный результат овладения, облада-
ния студентом соответствующей компетенцией или их 
определенным набором, включающим его личностное 
отношение к  ней и  предмету деятельности (А. В. Хутор-
ской) [8]. Именно компетентность выступает как главная 
целевая установка высшего профессионального обра-
зования, как способность применять полученные в ходе 
изучения различных дисциплин знания, умения и  лич-
ностные качества для успешной профессиональной де-
ятельности. Набор осваиваемых способов деятельности 
(компетенций) и является предметом запроса работода-
телей, который может быть актуален только на протяже-
нии определенного времени, и, в связи с этим, должен 
непрерывно корректироваться в  соответствии с  изме-
нением социально-экономической ситуации.

В  качестве центрального понятия качества высшего 
профессионального образования в  настоящее время 
выдвигается термин «ключевые компетенции». Обла-
дая интегративной природой, это понятие объединяет 
знания, навыки и  интеллектуальную составляющую об-
разования. Таким образом, ключевые компетенции как 
результат профессионального образования становятся 
основой для формирования компетенции личности, ко-
торая выражается в  готовности субъекта эффективно 
организовывать свои внутренние и  внешние ресурсы 
для достижения поставленной цели и  успешно приме-
нять полученные знания в  своей профессиональной 
деятельности. И поскольку цель современного профес-
сионального обучения на  высшей ступени образова-
ния состоит в  формировании ключевых компетенций, 
то  и  технология оценивания должна быть направлена 
на  использование компетентностно-ориентированных 
заданий и предполагает оценивание не результатов про-
изведенных студентами действий, а самой деятельности, 
организованной с  целью приобретения и  закрепления 
обучающимся полученных знаний через их применение. 
Результаты профессионального образования, таким об-
разом, должны рассматриваться и  оцениваться в  соот-
ветствии с  уровнями сформированности компетентно-
стей обучающихся.

Соответственно, овладение комплексом компетен-
ций в  ходе профессионального обучения в  вузе пред-
полагает усвоение обучающимся не  отдельных друг 
от  друга знаний и  умений, а  “овладение комплексной 
процедурой, в  которой для каждого выделенного на-
правления присутствует соответствующая совокупность 
образовательных компонентов, имеющих личностно-де-
ятельностный характер” [8]. В то же время любые умения, 
знания и  навыки приобретаются, как уже подчеркива-
лось, в процессе деятельности. Поэтому, можно сказать, 
что компетентностный подход направлен на получение 
студентами опыта такой деятельности, на придание са-
мому процессу обучения деятельностного характера. 
В связи с этим речь идет о развитии компетентностного 
подхода и  его обогащении деятельностной составляю-
щей, то  есть появлении такого теоретико-методологи-
ческого конструкта, как компетентностно-деятельност-
ный подход, в рамках которого на первое место выходит 
не  пассивное, а  деятельное (активное) приобретение 
знаний, то есть приложение конкретных усилий к тому, 
чтобы уметь пользоваться полученными знаниями, уме-
ниями и  навыками в  повседневной жизни как в  преде-
лах, так и за пределами обучающего процесса, в том чис-
ле предпрофессиональной деятельности.

По мнению И. В. Петровой, формирование компетен-
ции представляет собой процесс, а  уровень ее сфор-
мированности, в свою очередь, является «динамически 
изменяющейся во времени характеристикой» [9, c.294]. 
Освоение компонентов отдельной профессиональной 
компетенции происходит в  ходе обучения в  высшей 
школе постепенно. Например, на  начальных курсах 
обучения осуществляется приобретение студентами 
определенных знаний и  умений, а  затем навыков в  об-
ласти изучаемых дисциплин. На следующих курсах они 
становятся востребованными в ходе изучения общепро-
фессиональных и  специальных дисциплин, прохожде-
ния учебных и производственных практик, выполнения 
курсовых и дипломных проектов [9]. Однако этот тради-
ционный и наиболее распространенный в сегодняшних 
условиях алгоритм, на наш взгляд, требует масштабной 
коррекции (и  такие трансформации, пусть пока еще 
не комплексного и масштабного характера, наблюдают-
ся в ряде российских вузов).

Расширяя данное теоретическое обоснование, сле-
дует подчеркнуть тот факт, что практико-ориентирован-
ное обучение является одним из  эффективных инстру-
ментов формирования профессиональных компетенций 
и  личностно-деятельностной подготовки студентов 
в  системе высшего образования, однако достижение 
продуктивных результатов в данной области возможно 
только в том случае, если имплементация данного ком-
понента происходит на системной основе. В этом случае 
оно оказывает накопительное воздействие на  уровень 
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формирования компетенций обучающихся и позволяет 
комплексно и  непрерывно реализовать задачи теоре-
тической и  практической подготовки с  первых курсов 
(например, выделив неделю после каждого предмет-
ного курса на  или месяца обучения на  практическое 
закрепление полученных знаний в  реальной профес-
сиональной среде), творческого развития и воспитания 
специалиста. [9, c.295]

Обобщая проведенный теоретический анализ по ис-
следуемой проблеме, можно сделать вывод о том, что те-
оретические подходы к формированию профессиональ-
ных компетенций в  высшей школе в  российской науке 
достаточно различны, вытекая из  соответственно раз-
личающихся содержательных трактовок компетентност-
ного подхода и компетенции как научной категории. Так, 
наблюдается проявление классически присущей нашей 
науке объектоцентричности в трактовке, то есть во мно-
гих определениях основным элементом содержания 
являются объекты и знания о них, поэтому компетенция 
интерпретируется как способ деятельности в  отноше-
нии определенных объектов. В то же время наблюдают-
ся попытки апелляции к  зарубежному научному опыту 
и  теоретическим основам разработки моделей компе-
тентностного развития обучающихся, в  подобных под-

ходах акцент переносится на  действие, операцию, со-
относящееся не с объектом (реальным или идеальным), 
но с ситуацией, проблемой. В результате, на первый план 
в  таких трактовках выходят уже результаты овладения 
соответствующей профессиональной компетенцией или 
компетенциями, а также способы их достижения.

Проведенный в  настоящей работе теоретический 
анализ не претендует на исчерпывающее исследование 
обозначенной проблемы. Полагаем, что дальнейшие на-
учные поиски в  изучении проблемы должны быть свя-
заны с  исследованием таких вопросов, как разработка 
конкретных наборов профессиональных компетенций 
и  условий их корректировки с  участием в  данных про-
цессах всех субъектов образования (обучающихся, пе-
дагогов, управленцев, родителей, работодателей), ак-
тивизации их участия в  формировании адаптируемых 
и  гибких моделей будущих выпускников по  различным 
специальностям и  их обновлении; разработка аспек-
тов, связанных с  созданием условий для непрерывной 
практики и  совершенствования формируемых профес-
сиональных компетенций в практико-ориентированном 
обучении с первых ступеней образования в вузе, совер-
шенствованием методов формирования профессио-
нальных компетенций в прикладном ключе и т. д.
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