
Елена Цалко

Знания о компетенциях: теория и
практика изучения компетенций
в российском профессиональном
образовании
Edukacja Humanistyczna nr 1 (28), 45-52

2013



EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 1 (28), 2013 
Szczecin 2013

Елена Цалко
ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный 
институт искусств им. П.И. Чайковского
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Введение

Квалифицированного специалиста стало недостаточно на рынке труда, сегодня 
востребованными стали компетентные сотрудники, умеющие делать выбор, использовать 
ограниченные ресурсы, способные ж ить в быстро меняю щ ихся условиях. О ткрылся 
доступ к огромным информационным ресурсам, в связи с этим возникла необходимость 
использовать их м аксим ально, бы стро  и наиболее эф ф ективно. С оврем енное 
образование уходит от преж ней дисциплинарно-дидактической системы обучения 
к системе, которая ориентирована на новое качество образования. Заклады ваю тся 
новые традиции для реш ения задач в подготовке специалистов на более высоком, чем 
прежде, уровне; качества специалиста изменяются в связи с возможностью пополнять 
свои знания, добавлять инф орм ацию  из иной области. Н а повестку дня вы ходит 
принцип ф орм ирования знаний, умений, сознания и поведения в едином комплексе. 
В образовании становится приоритетны м  компетентностны й подход.

И сследование проблем  ком п етен тн остн ого  подхода обозначено  в России в 
работах В.А. Б олотова1, Э.Ф. Зеера2, И.А. Зим ней3, А.В. Х уторского4, О.Е. Лебедева5,

1 В.А. Болотов, В.В. Сериков, Компет ент ност ная модель: от идеи к образовательной программе, [в:] 
Педагогика, 2003, n r 10, с. 8-14.

2 Э.Ф. Зеер, Компетентностный подход к образованию, [в:] Образование и наука, 2005, n r 3, с. 27-35.
3 И.А. Зимняя, Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода 

в образовании, Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, М. 2004.
4 А.В. Хуторской, Технология проектирования ключевых и предметных компетенций, [в:] П р о ек т .^б о э . 

ru>journal/2005/1212.htm, дата обращения 26.06.2013.
5 О.Е. Лебедев, Компетентностный подход в образовании, [в:] Ш кольные технологии, 2004, n r 5, www. 

pedlib.ru/Books/3/0389/3_0389-1.shtml, c. 3.
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В.А. Гуружапова6, A.A. Вербицкого7, H.A. Гришановой8, И.1'. 1'алямина9, Ю.Г. Татура10 
и др.

Цель наш его исследования: обзор  теории  ком петенции  в российском  
проф ессиональном  образовании  и исследование знаний  преподавателей высш ей 
ш колы о компетенциях.

В качестве одной из основных единиц содерж ания компетентностного подхода 
рассматривается понятие компетенции.

Понятие компетенции

П онятие «компетенция» предполагает подготовленность специалиста для 
деятельности, связанной с преображением внешней среды. Специалист должен реально 
владеть различны м и методами и средствами деятельности, долж ен сочетать в себе 
такие знания, умения и навыки, благодаря которы м  он сможет ставить и достигать 
поставленны е цели. М одель ком петенции  долж на будет объединить такой набор 
критериев, который свяжет максимальное и разнообразное количество видов будущей 
деятельности специалиста. Образовательный процесс представляется здесь как процесс 
проецирования субъекта (обучаемого) в профессионально ориентированные ситуации. 
При рассмотрении компетенции как «способности деятельности», выделяются такие ее 
аспекты как готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к действию, 
готовность к рефлексии.

Компетенции не являются статичными проявлениями. Их развитие основывается 
на реконструкции  имею щ ихся, приобретенны х ф орм  знаний  и влияет на уровень 
развития других компетенций.

История понятия «компетенция»

В работах  различны х исследователей вы деляю тся три  периода становления 
терм ина «компетенция». Это период 1960-1970 гг., когда бы ла введена в научны й 
аппарат категория «компетенция». Ведущие деятели этого периода Р. Уайт, Д. Хаймс,
H. Хомский.

Период 1970 -  1990 гг., в течение которого, используя категорию в теории и практике 
(в сфере управления и менеджмента), выделяются от 3 до 37 видов компетенций. Здесь 
следует назвать работы Дж. Равена, Н.В. Кузьминой, А.К. М арковой, Л.А. Петровской 
и др.

Период 1990 -  2001 гг., когда происходит утверждение компетентностного подхода, 
активно используется категория ком петенция, ф орм ируется круг ком петенций,

6 В.А. Гуружапов, Проблема р а звит ия профессиональных компет енций будущ их специалист ов, [в:] 
Психологическая наука и образование, 2008, n r 2, с. 5-8.

7 A.A. Вербицкий, Компетентностный подход и теория контекстного обучения, ИЦ ПКПС, М. 2004.
8 H.A. Гришанова, Компетентностный подход в обучении взрослых, [в:] Материалы к третьему заседанию 

методологического семинара 28 сентября 2004 г., Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, М. 2004.

9 И.Г. Галямина, Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования нового поколения с использованием компетентностного подхода, [в:] Материалы к шестому 
заседанию методологического семинара 29 марта 2005 г., Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, М. 2005.

10 Ю.Г. Татур, Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего 
профессионального образования, М. 2004.
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появляется понятие «ключевые компетенции». Большой вклад в разработку проблемы 
внесли Л.М М итина, Г.Э. Белицкая, В. Хутмахер, Ж . Делор и др. С 2001 года по сей 
день разработка компетенций является актуальной проблемой11.

Классификация компетенций

Компетенции могут быть общие и специальные. В педагогике принято различать 
ключевые (универсальные) и конкретные компетенции. В профессиональном образовании 
выделяю т общ ие («ключевые квалиф икации») и специальные (профессиональны е) 
компетенции. Первые компетенции необходимы любому специалисту, их разделяют на 
профессиональные и социально-психологические (личностные) компетенции. Вторые 
-  специальные компетенции -  специфичны только для той или иной профессиональной 
деятельности, включают в себя «профессиональные квалификации» и специальные 
социально-психологические ком петенции12.

А.В. Хуторской предлагает следующую иерархию компетенции: 1) ключевые; 2) 
общие предметные; 3) предметны е13.

К ключевым  компетенциям  относятся:
1. Ценностно-смысловые компетенции.
2. О бщ екультурные компетенции.
3. Учебно-познавательные компетенции.
4. И нформационны е компетенции.
5. Коммуникативные компетенции.
6. Социально-трудовые компетенции.
7. Компетенции личностного самосоверш енствования.
Они имеют такие характеристики, как: многофункциональность, надпредметность, 

многомерность. В ключевые профессиональные компетенции входят межкультурные 
и м еж отраслевы е знания, ум ения, способности , необходим ы е для адаптации  и 
продуктивной деятельности специалиста.

К базовым компетенциям относятся те, которые необходимы для осуществления 
конкретной проф ессиональной деятельности. Специальные компетенции призваны  
пом очь осущ ествлять определенный вид проф ессиональной деятельности. О собое 
место отводится универсальны м  (клю чевым) ком петенциям  с ш ироким  спектром  
использования.

И.А. Зим няя выделяет десять основных (ключевых) ком петенций14:
• Компетенции, относящиеся к самому человеку как к личности, субъекту деятельности,

общения:
1) здоровьесбережения;
2) ценностно-смысловые;
3) интеграции;
4) граж данственности;
5) самосоверш енствования.

11 И.А. Зимняя, Ключевые компетентности как результативно-целевая основа... 2004, с. 14.
12 М.Д. Ильязова, Компетентность, компетенция, квалиф икация -  основные направления современных 

исследований, [в:] Профессиональное образование. Столица, 2008, n r 1, с. 2.
13 А.В. Хуторской, Технология проектирования ключевых и предметных компетенций, [в:] Проект...е1боз. 

ru>journal/2005/1212.htm
14 И.А. Зимняя, Ключевые компетенции -  новая парадигма результ ат а современного образования, [в:] 

И нтернет-журнал «Эйдос», 2006, 5 мая.
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• Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 
сферы:
1) компетенции социального взаимодействия;
2) компетенции в общении.

• Компетенции, относящ иеся к деятельности человека:
1) компетенция познавательной деятельности;
2) компетенции деятельности;
3) компетенции инф орм ационны х технологий.
М ы  согласны с тем, что клю чевы е образовательны е ком петенции  долж ны  

конкретизироваться на уровне образовательных областей и учебных предметов для 
каждой ступени обучения. Перечень ключевых компетенций нуждается в детализации, 
как по возрастным ступеням обучения, так и по учебным предметам и образовательным 
областям. Разработка образовательных стандартов, программ и учебников по отдельным 
предм етам  долж на учиты вать ком плексность представляем ого в них содерж ания 
образования, с точки зрения ф орм ирования общ их ключевых компетенций.

Э.Ф. Зеер к базовы м компетенциям  относит:
-  общенаучные -  понятия, основные законы природы, общества и деятельности 

человека;
-  социально-эконом ические -  основы  эконом ики  и организационного 

поведения;
-  граж данско-правовые;
-  инф орм ационно-коммуникационны е;
-  политехнические естественно-научны е -  основы  техники и технологий, 

принципы  функционирования автоматизированных производств, системы 
контроля и управления ими;

-  общ епрофессиональные -  присущ ие группе проф ессий 15.

Структура и виды компетенций

Г.П. Ржеш ниовецкий16 в структуре и классификации компетенций отмечает, что 
интеллектуальные и личностные компетенции (психические способности) являю тся 
«ядром» любой компетенции. Понятия «знать», «уметь», «делать» входят в когнитивные 
компетенции. Все что относится к понятию «быть» -  личностные компетенции. В связи с 
этим общие (общенаучные) компетенции можно различать как когнитивные, личностные и 
коммуникативные. Профессиональные компетенции подразделяются на общепрофильные, 
профилированные и когнитивные (связанные с профилем или специальностью).

М.Д. И льязова17 представляет ком поненты  ком петенции  / ком петентности  в 
какой-либо сфере ж изнедеятельности, следующим образом:
• когнитивный компонент (знания);
• м отивационны й компонент;
• аксиологический ком понент (направленность, ценностны е отнош ения 

личности);

15 Э.Ф. Зеер, Компетентностный подход к образованию, [в:] Образование и наука... с. 30.
16 Г.П. Ржешниовецкий, Структура компетенций и их классификация, [в:] Современный мир, природа 

и человек, Том 1, Вып. 1, Томск 2009, с. 128.
17 М.Д. Ильязова, Компетентность, компетенция, квалиф икация -  основные направления современных  

исследований, [в:] Профессиональное образование... с. 3.
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• п р а к т и ч е с к и й  к о м п о н е н т  ( у м е н и я ,  н а в ы к и ,  о п ы т  д е я т е л ь н о с т и ) ;

• с п о с о б н о с т и ;

• э м о ц и о н а л ь н о - в о л е в о й  к о м п о н е н т  ( с а м о р е г у л я ц и я ) .

И .В . Ш и в а р е в ,  р а с с м а т р и в а я  с т р у к т у р у  к о м п е т е н ц и и ,  в  с о с т а в  ее  к о м п о н е н т о в  

в к л ю ч а е т :  з н а н и е  ( к о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т ) ,  ц е н н о с т и  ( а к с и о л о г и ч е с к и е  к о м п о н е н т ы ) ,  

у м е н и я , н а в ы к и , с п о с о б ы  д е я т е л ь н о с т и  ( о п е р а ц и о н н ы е  к о м п о н е н т ы ) , л и ч н о с т н ы й  с м ы сл , 

м о т и в ы , п о з и ц и и ,  у с т а н о в к и  ( м о т и в а ц и о н н ы е  к о м п о н е н т ы ) ,  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  и  (и л и )  

ж и з н е н н ы й  о п ы т ,  л и ч н о с т н ы е  о с о б е н н о с т и .  И з  к о м п о н е н т о в  у ч е н ы й  в ы с т р а и в а е т  

б а з о в у ю  т р и а д у  к о м п е т е н ц и й :  С о з н а н и е  ( з н а н и я ) ,  О п ы т  ( ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ) ,  

О с о б е н н о с т и  ч е л о в е к а  ( « ч е л о в е ч е с к и й  ф а к т о р » ) 18.

Р а з л и ч а ю т  с л е д у ю щ и е  в и д ы  к о м п е т е н ц и й :

• У ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н а я  к о м п е т е н ц и я .

• И н ф о р м а ц и о н н а я  к о м п е т е н ц и я .

• К о м м у н и к а т и в н а я  к о м п е т е н ц и я .

• Ц е н н о с т н о - с м ы с л о в а я  к о м п е т е н ц и я .

• С о ц и о к у л ь т у р н а я  к о м п е т е н ц и я .

• П р и р о д о в е д ч е с к и е  и  з д о р о в ь е с б е р е г а ю щ и е  к о м п е т е н ц и и 19.

Уровни развития компетенций

У  к а ж д о г о  с п е ц и а л и с т а  с у щ е с т в у е т  с в о й  у р о в е н ь  к о м п е т е н ц и и ,  н а б о р  к р и т е р и е в ,  

с о о т в е т с т в у ю щ и х  к о н к р е т н о й  к о м п е т е н ц и и .

Р а з л и ч а ю т  н е с к о л ь к о  у р о в н е й  р а з в и т и я  к о м п е т е н ц и и 20.

-  В ы с о к и й  у р о в е н ь  (м а с т е р с т в о ) .  П р е д п о л а г а е т  о с о б о  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  р а з в и т и я  

к о м п е т е н ц и и .  К о м п е т е н ц и я  п р о я в л я е т с я  в  н е с т а н д а р т н ы х  с и т у а ц и я х  и л и  в  

с и т у а ц и я х  п о в ы ш е н н о й  с л о ж н о с т и .

-  С р е д н и й  у р о в е н ь  ( б а з о в ы й  о п ы т ) .  О з н а ч а е т ,  ч т о  д а н н а я  к о м п е т е н ц и я  

п р и с у т с т в у е т  в  п о л н о м  о б ъ е м е .  Э ф ф е к т и в н о  п р о я в л я е т с я  в о  в с е х  б а з о в ы х  

( с т а н д а р т н ы х )  с и т у а ц и я х .

-  Н и з к и й  у р о в е н ь  ( н а ч а л ь н о е  р а з в и т и е ) .  О з н а ч а е т ,  ч т о  к о м п е т е н ц и я  н а х о д и т с я  

в  п р о ц е с с е  о с в о е н и я .  Е е  в а ж н о с т ь  о с о з н а е т с я ,  о д н а к о  н е  в  п о л н о й  м е р е  

п р о я в л я е т с я  в  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .

-  Н и з к и й  н е д о п у с т и м ы й  у р о в е н ь  (о т с у т с т в и е ). О з н а ч а е т  н е в л а д е н и е  к о м п е т е н ц и е й , 

н е п о н и м а н и е  ее  в а ж н о с т и ,  о т с у т с т в и е  п о п ы т о к  п р и м е н я т ь  и  р а з в и в а т ь  ее.

У р о в н и  и  к р и т е р и и  с ф о р м и р о в а н н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й :

-  В ы с о к и й  у р о в е н ь  -  о б у ч а ю щ и й с я  с в о б о д н о  и  у в е р е н н о  ч у в с т в у е т  с е б я  

в  р а з л и ч н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с и т у а ц и я х ,  о т л и ч а е т с я  о с о з н а н н о с т ь ю ,  

с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю ,  р е ф л е к с и е й  в  р е ш е н и и  у ч е б н ы х ,  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  

з а д а ч ,  п о н и м а н и е м  ц е л е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Т в о р ч е с к а я  

с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  э ф ф е к т и в н о й  с а м о р е а л и з а ц и и  л и ч н о с т и  

в  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о с т р а н с т в е  в у з а .

18 П.В. Ш иварев, Компетентностный подход. Структура и модель компетентности (компетенции), 
Калининград 2010 shivarev.ru>index.php?option. . .article. . .2011-02-13. . .64, с. 9-10.

19 В.В. Краевский, А.В. Хуторской, Основы обучения. Дидактика и методика, 2-е изд., Издательский центр 
«Академия», М. 2008, с. 143-144.

20 А.Ф. Присяжная, Формирование прогностической компетентности будущих учителей: теоретико
методологический аспект, Изд-во ЧГПУ, Челябинск 2005, с. 120.
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-  Выше среднего -  обучаю щ ийся уверенно чувствует себя в различны х 
проф ессиональны х ситуациях, хорош о владеет ш ироким  спектром  
проф ессиональны х способов и средств, вы бирает варианты  действий и 
переносит их в новые условия, демонстрирует готовность к сознательному 
применению профессиональных знаний и умений в новых ситуациях, но иногда 
допускает ошибки.

-  Средний уровень -  обучающийся обладает навыком «переноса» умений в новые 
условия, может использовать модели профессионального поведения (выполнять 
профессиональны е действия «по образцу»), частично обосновы вает выбор 
применяемы х знаний и способов действий, но не всегда умеет прим енять их 
в стандартны х профессиональны х ситуациях, не всегда планирует ход своей 
деятельности.

-  Н иже среднего -  обучающийся осознает восприняты й объем знаний и умеет 
применять эти знания. Знает правила действий и воспроизводит их без существенных 
изменений. При этом вы бор знаний носит в основном случайный характер, 
обучающийся обладает недостаточными, поверхностными профессиональными 
знаниями и умениями, слабо владеет приемами умственных действий, не может 
самостоятельно применить имеющиеся знания к новым условиям.

-  Низкий уровень -  обучающийся обладает поверхностными профессиональными 
знаниям и , слабо владеет прием ам и ум ственны х действий, не м ож ет 
самостоятельно прим енить имею щ иеся зн ан и я  к новы м  условиям. Знает 
правила действий, но воспроизводит их с ош ибками21.

Уровни овладения ком петенциям и  вы раж аю тся в терм инах слож ности. 
Предлагаются четыре измерения, образую щ их ш калу измерений:

-  анализирование: развертывание явлений, систем или проблем в «подъявления», 
«подсистемы», «подзадачи» с некоторой заданной целью. Чем больше число 
включенных элементов либо чем менее ясно, каковы элементы результирующего 
анализа, тем он сложнее;

-  синт езирование: служ ащ ее определенной цели объединение элементов в 
логически связанную  структуру; результатом  этого процесса м ож ет быть 
артефакт, но такж е и теория, интерп ретац и я , модель. Чем больш е число 
используем ы х элементов или чем  более тесно связана результирую щ ая 
структура, тем сложнее синтез;

-  абстрагирование: приведение некоторой точки зрения (утверждения, модели, 
теории) к более высокому уровню агрегации, в результате чего она становится 
более ш ироко прим еним ой. Чем вы ш е уровень агрегирования, тем более 
абстрактной является точка зрения;

-  конкретизирование: прим енение имеющ ей общ ий характер точки зрения к 
рассм атриваем ом у случаю или ситуации. Чем больш е аспектов некоторой 
ситуации учитывается, тем более конкретной является точка зрения.22

Чтобы дать оценку уровню компетенции специалиста, необходимо определение 
приоритетны х профессиональны х качеств.

21 A.B. Ш арафеева, О.И. Загревский, Технология формирования профессиональных компет енций в 
рекреационной деятельности будущ их специалист ов по физической культ уре и спорту, [в:] lib.tsu. 
ru>mminfo/000063105/361/image/361-153.pdf, с. 156.

22 A 3 . Коваленко, Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. Хрестоматия- 
путеводитель, Изд-во ТПУ Томск 2007, с. 69-70.
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Исследование восприятия компетенций преподавателями высшей школы

В качестве респондентов в нашем исследовании выступили преподаватели Ю жно
Уральского государственного института искусств г. Челябинска. Цель исследования -  
выявить восприятие термина «компетенция» в понятийном аппарате преподавательского 
состава, определить компоненты данной категории.

Для достиж ения поставленной цели нам и прим енялся метод анкетирования. 
Методом анкетирования нами был проведен опрос преподавателей института искусств. 
Двенадцать преподавателей института искусств отвечали на следующие вопросы.

Вопрос 1
Знает е ли  Вы, что такое компет енция?
Варианты ответов:
-  да;
-  нет;
-  возможно;
-  затрудняюсь ответить.
Вопрос 2
Объясните своими словами, как Вы понимаете понят ие «компетенция». 
О тветы  респондентов на вопросы  анкеты были анонимными.

Результаты исследования

Н а первы й вопрос (Знаете ли  Вы, чт о такое компетенция?) полож ительны й 
ответ дали 92%. Считают, что возмож но знают 8%.

Второй вопрос был открытый. Объясните своими словами, как Вы понимаете  
понят ие «компетенция».

О тветы были получены следующие. Компетенция это:
-  владение предметом (знание, умение), владение м етодиками преподавания 

этого предмета;
-  знание в профессии (знания, умения, навыки);
-  обладание конкретны ми знаниями в определенной профессии;
-  знание, умение, навы к по образовательным стандартам;
-  знания в проф ессиональной области деятельности;
-  трудоспособность, дальнозоркость, качества компетентного специалиста;
-  способность специалиста реш ать проф ессиональны е задачи, достигать 

профессиональные цели;
-  понимание знаний, умений, сущ ности проф ессиональной деятельности. 
Затруднились с ответом на второй вопрос 17%.

Выводы

Как видно из полученных результатов:
1. В российском  проф ессиональном  образовании  разраб отан о  понятие 

ком петенции , кон крети зи рован а структура ком петенции , приведены  
классификации компетенций, предложены уровни развития компетенций.
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2. И сходя из проведенного исследования, м ож но утверж дать, что понятие 
«компетенция», безусловно, присутствует в понятийном  аппарате 
преподавателей высш ей школы.

3. Открытый вопрос выявил, что к понятию «компетенция» опрошенные относят 
к огнитивны й ком понент базовы х ком петенций , личностны й  компонент 
общ их ком петенций. В практике обучения преподаватели ориентирую тся 
на профессиональны й вид компетенций.
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Знания о компетенциях: теория и практика изучения компетенций в российском 
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competencies is described.
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edukacji zawodowej. Określono pojęcie kompetencji. Przedstawiono klasyfikację kompetencji. Opisano 
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