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Вусловиях современной динамичной образовательной ситуации усиливается
роль учреждений повышения квалификации педагогических работников,

призванных обеспечить осмысленное восприятие каждым преподавателем цели и
содержания всех изменений, происходящих в системе образования. Это предпола5
гает изучение в процессе курсовой подготовки педагогов как нормативно5право5
вых основ современной образовательной политики, новых концепций психолого5
педагогической науки, так и определение технологий внедрения новшеств в прак5
тику педагогической деятельности.

Стратегическая цель государственной политики в области образования — по5
вышение доступности качественного образования, соответствующего требовани5
ям инновационного развития экономики, общества и каждого гражданина1. Со5
временная политика в области образования основывается на положении о взаимо5
зависимости успехов в экономической области развития государства и успехов в
области образования.

Эта взаимосвязь чётко отражена в концепции долгосрочного социально5эконо5
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 года, где в
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разделе 4 «Развитие образования» ска5
зано следующее: «Необходимым усло5
вием для формирования инновацион5
ной экономики является модернизация
системы образования, являющейся ос5
новой динамичного экономического
роста и социального развития общест5
ва, фактором благополучия граждан и
безопасности страны»2.

Конкуренция различных систем об5
разования стала ключевым элементом
глобальной конкуренции, требующей
постоянного обновления технологий,
ускоренного освоения инноваций, быс5
трой адаптации к запросам и требова5
ниям динамично меняющегося мира.
«Одновременно возможность получе5
ния качественного образования про5
должает оставаться одной из наиболее
важных жизненных ценностей граж5
дан, решающим фактором социальной
справедливости и политической ста5
бильности».

Качественное образование может
обеспечить только высоко квалифици5
рованный компетентный педагог, вла5
деющий профессиональными компе5
тенциями, ключевыми компетенциями.
Так, в названной Концепции указыва5
ется и на необходимость обеспечения
инновационного характера базового
образования, в том числе и на основе
«компетентностного подхода, взаимо5
связи академических знаний и практи5
ческих умений».

Инновационные явления в системе
отечественного образования, в том чис5
ле и становление компетентностно5
ориентированного образования, — яв5
ление не случайное. Оно подготовлено
всем ходом изменений, которые проис5
ходят в обществе. В условиях модерни5
зации российского образования про5
блема реализации компетентностно5
ориентированного образования в обра5
зовательных учреждениях актуализи5
ровалась.

Причиной становления компетент5
ностно5ориентированного образования
в России стало обновление социально5

экономической и политической ситуа5
ции в России (1991 год), повлекшее из5
менение и образовательной ситуации в
государстве. Произошло изменение
форм общественного и личностного со5
знания, требований к личности выпу5
скника общеобразовательных школ,
вузов, предполагающих, в соответствии
с современной историко5педагогичес5
кой ситуацией, формирование инициа5
тивной, мобильной, конкурентоспособ5
ной личности; изменение требований к
личности педагога; в появлении и
функционировании наряду с государ5
ственными негосударственных образо5
вательных учреждений; в постоянном
реформировании образовательной сис5
темы в России, последний этап которой
получил название «модернизации»3.

Не случайно привычное понятие
«реформа», которая перманентно про5
водилась в системе российского обра5
зования, но не разрушала её, заменено
на новое понятие — «модернизация».
Произошла не просто формальная за5
мена понятия «реформа» на понятие
«модернизация», а происходит прин5
ципиально новый процесс в современ5
ной системе образования. Понятия «ре5
форма» и «модернизация» не тождест5
венны. Модернизация по постепеннос5
ти похожа на реформу, а по кардиналь5
ности — на революцию. В результате
модернизации к 2020 году мы получим
принципиально новую систему образо5
вания в России.

Одной из важнейших причин ста5
новления отечественного образования,
ориентированного на компетенции, яв5
ляется мировая и общеевропейская
тенденция интеграции, глобализации
как мировой экономики, так и системы
образования. Болонский процесс стал
точкой отсчёта интеграции России в
Европу.

Приведение системы образования в
соответствие с требованиями времени
предполагает разработку мер по осуще5
ствлению самого процесса модерниза5
ции. Содержание работы, способы мо5

12

2 Там же.
3 Лыкова В.С. Основы компетентностно5ориентированного образования./ Модернизация экономики и эф5

фективность управления социально5экономическим развитием. Материалы Второй межвузовской НПК. 16 мая
2012 года. Смоленск, 2012, с. 174–175, 179, 181–183.
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дернизации отечественной системы об5
разования включают в себя реализа5
цию положений Болонской деклара5
ции, компетентностно5ориентирован5
ного образования.

Автор статьи не ставит своей целью
анализировать положения Болонской
декларации, тем более что обстоятель5
ный анализ этого документа дан в рабо5
тах ряда крупнейших учёных Россий5
ской Федерации, в частности, в работах
доктора философских наук, профессо5
ра, академика Международной акаде5
мии наук высшей школы (МАН ВШ),
академика Международной академии
наук педагогического образования
(МАН ПО), Академика академии воен5
ных наук России (АВН России) Дыри5
на Анатолия Ивановича.

Упоминание в работе положений
Болонской декларации сделано для то5
го, чтобы показать, что Российская Фе5
дерация вступила в единое образова5
тельное пространство Европы, о чём
свидетельствует модернизация россий5
ской системы образования, выразившая5
ся, в том числе, и в переходе на двух5
уровневую систему образования выс5
ших учебных заведений, и во введении
единого государственного экзамена
(ЕГЭ) в общеобразовательных школах.

«Государства Европейского Союза
выработали некоторое общее понима5
ние того, что есть компетенция, и со5
здали унифицированную систему ха5
рактеристик, позволяющую описать
результаты профессионального образо5
вания для любой специальности»4.
Подписание Болонской декларации на5
кладывает на Россию определённые
обязательства. Европейское образова5
ние носит компетентностно5ориенти5
рованную направленность. Результа5
том образования является овладение
специалистами компетенциями и клю5
чевыми компетенциями.

Становлению компетентностно5
ориентированного образования в Рос5
сии способствует и наличие значитель5
ного количества научных работ, иссле5
дующих теоретические и практические
аспекты компетентностно5ориентиро5

ванного образования, среди которых
можно указать следующие: Асмолов
А.Г., Жиганов Б.А., Лютая Т.А. и др.
«Социальная компетентность классно5
го руководителя»; Болотов В.А., Сери5
ков В.В. «Компетентностная модель: от
идеи к образовательной программе»;
Зимняя И.А. «Ключевые компетен5
ции — новая парадигма результата об5
разования»; Каспаржак А., Митрофа5
нов К., Поливанова К. «Становление
ключевых компетентностей и результа5
ты традиционного обучения (Размыш5
ления по материалам проекта: «Модер5
низация образования: перспективные
разработки»; Кузьмина Н.В. «Профес5
сионализм личности преподавателя и
мастера производственного обучения»;
Лебедев О.Е. «Компетентностный под5
ход в образовании»; Маркова А.К.
«Психология профессионализма»; Сер5
геев И.С., Блинов В.И. «Как реализо5
вать компетентностный подход на уро5
ке и во внеурочной деятельности»; Ху5
торской А.В. «Ключевые компетенции
как компонент личностно5ориентиро5
ванной парадигмы образования» и др.

Введение в педагогическую науку
целой «семьи» новых понятий вызыва5
ет определённые трудности в понима5
нии их смыслового значения педагога5
ми образовательных учреждений, а сле5
довательно, и трудности в реализации
компетентностно5ориентированного
образования. Авторы указанных выше
работ излагают своё видение проблемы
и используют те научные понятия, ко5
торые считают наиболее целесообраз5
но5применимыми в конкретной науч5
ной работе, что хорошо видно из назва5
ний выше приведённых научных работ.

Однако педагог5практик работает с
конкретным человеком, личностью и
нуждается в определённости. Ему точно
нужно знать, что же, в конце концов, он
должен сформировать у обучающихся:
компетентности, компетенции или клю5
чевые компетенции, и что первично, а
что вторично. В данном случае никакая
путаница недопустима, так как педагог
работает с человеком, судьба которого
во многом зависит именно от него.

4 Сергеев И.С., Блинов В.И. «Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятель5
ности» М., 2007, с. 9.
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Неопределённость приводит к тому,
что в одной и той же аудитории при
рассмотрении вопроса реализации
КОО одни педагоги результатом своей
педагогической деятельности видят
сформированность у обучающихся
компетентностей, другие — компетен�
ций, а третьи — ключевых компетен�
ций. При этом иногда выступающие
под этими понятиями подразумевают
одно и то же, а в других случаях — со5
вершенно противоположное.

В Федеральных государственных
образовательных стандартах (ФГОС)
второго поколения также используют5
ся такие понятия, как «компетентнос5
ти», «компетенции», «ключевые компе5
тенции». Так, в Федеральном государ5
ственном образовательном стандарте
начального общего образования, ут5
верждённом приказом МО и науки от
06.10.09 года в разделе II «Требования к
результатам освоения образовательной
программы начального общего образо5
вания» в п. 9 указано: «Стандарт уста5
навливает требования к результатам
освоения основной образовательной
программы начального общего образо5
вания: …метапредметным, включаю5
щим освоенные обучающимися уни�
версальные учебные действия (позна�
вательные, регулятивные и коммуни�
кативные), обеспечивающие овладе�
ние ключевыми компетенциями, со5
ставляющими основу умения учить5
ся…»5.

В ФГОС основной школы, утверж�
дённом приказом МО и науки от
17.12.10 г № 1897 в разделе IV «Тре�
бования к условиям реализации ос�
новной образовательной программы
основного общего образования» в
п. 21 также указано, что условия реа5
лизации основной образовательной
программы основного общего образо5
вания должны обеспечивать для участ5
ников образовательного процесса воз5
можность «…овладения обучающими5

ся ключевыми компетенциями, состав5
ляющими основу дальнейшего успеш5
ного образования и ориентации в мире
профессий…»6.

В то же время в Федеральном госу5
дарственном образовательном стандар5
те среднего (полного) общего образова5
ния, утверждённом приказом Минис5
терства образования и науки РФ от
17 мая 2012 г. N 413, в разделе II «Тре5
бования к результатам освоения основ5
ной образовательной программы», в
п.10. «Учебные предметы, курсы по вы5
бору обучающихся, предлагаемые об5
разовательным учреждением, в том
числе учитывающие специфику и воз5
можности образовательного учрежде5
ния», в п. 3 указано, что результаты
изучения дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору обучаю5
щихся должны отражать: «…развитие
способности к непрерывному самооб5
разованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими
основу умения: самостоятельному при5
обретению и интеграции знаний, ком5
муникации и сотрудничеству, эффек5
тивному решению (разрешению) про5
блем, осознанному использованию ин5
формационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и само5
регуляции…»7.

Таким образом, и в таком основопо5
лагающем нормативном документе, как
ФГОС, при определении результатов
образования в целом или по какому5то
отдельному направлению используют5
ся два понятия — «ключевые компетен5
ции» и «ключевые компетентности».
Так, выше указано, что согласно Стан5
дарту, результатом образования в на5
чальной и основной школе является
овладение учащимися «ключевыми
компетенциями», а результатом изуче5
ния дополнительных учебных предме5
тов, курсов по выбору обучающимися
среднего (полного) общего образова5
ния являются «ключевые компетент�

14

5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, утверждённый МО и
науки 06.10.2009 года № 373.

6 Федеральный государственный образовательный стандарт основного образования, утверждённый МО и
науки 17.12.2010 года №1897.

7 Приказ МО и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении Федерального государственного обра5
зовательного стандарта среднего (полного) общего образования» и приложение (текст ФГОС).
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ности». У педагогов5практиков возни5
кает вопрос, что же всё5таки должно
являться результатом образования в
общеобразовательной школе — ключе�
вые компетентности или ключевые
компетенции?

В такой ситуации незаменимыми
становятся учреждения дополнитель5
ного профессионального образования
педагогических работников. Задача уч5
реждений системы повышения квали5
фикации как раз и заключается в том,
чтобы на основе законов андрагогики,
дидактических принципов научности и
доступности сделать содержание этих
категорий понятными для педагогов,
установить их сходство и различие, вы5
вести на уровень осознания, чтобы пре5
подаватель мог использовать их в своей
педагогической деятельности на осо5
знанном уровне и на практике осуще5
ствлять компетентностно5ориентиро5
ванное образование.

С целью выполнения конкретных
запросов слушателей курсов повыше5
ния квалификации и обеспечения осве5
домлённости педагогов Смоленской
области по проблеме компетентностно5
ориентированного образования автор
статьи разработал программу семинара
«Компетентностно�ориентированное
образование в современной школе в
свете требований ФГОС», которая
включает в себя следующие спецкурсы
и практические занятия:

1) «Философско5социальная куль5
тура современного педагога».

2) «Основы компетентностно5ори5
ентированного образования».

3) «Профессионально5педагогичес5
кая компетентность современного пе5
дагога».

4) «Современный урок в контексте
требований ФГОС».

5) «Универсальные учебные дейст5
вия как условие реализации ФГОС».

6) «ОДИ: проектирование и защита
урока по формированию, развитию и
совершенствованию универсальных
учебных действий учащихся».

7) «Ключевые компетенции уча5
щихся как результат реализации
ФГОС».

8) «ОДИ: проектирование и защита
урока по формированию, развитию и

совершенствованию ключевых компе5
тенций учащихся».

Семинар рассчитан на все катего5
рии слушателей. Цель проведения се5
минара — изучение педагогами теоре5
тико5методологических основ компе5
тентностно5ориентированного образо5
вания; формирование и отработка уме5
ний учителя в проведении уроков по
формированию, развитию и совершен5
ствованию универсальных учебных
действий и ключевых компетенций
учащихся.

Лекционно5практическое занятие
«Основы компетентностно5ориентиро5
ванного образования», рассчитанное на
шесть часов, предполагает углублённое
изучение слушателями курсов повы5
шения квалификации теоретических
основ компетентностно5ориентирован5
ного образования.

В процессе проведения занятия
участники семинара убеждаются в том,
что понятия «компетентность» и «ком5
петенция» в науке не новые. Эти поня5
тия прочно вошли в педагогическую
науку, и возникает необходимость вы5
яснить, какую смысловую нагрузку не5
сут эти понятия именно в педагогике.
Изучение различных источников по
выяснению значения понятий «компе5
тентность» и «компетенция» позволяет
определить смысл этих понятий в об5
щепринятом значении этого слова сле5
дующим образом: «Компетентность —
это есть совокупность знаний и умений
человека, степень его осведомлённости
в определённой области человеческого
бытия», а «компетенция — это круг
полномочий какого5либо лица или ор5
ганизации».

Следует иметь в виду, что в научной
литературе в общепринятом значении
этого слова эти понятия до конца не раз5
ведены и употребляются различными
авторами в значении «с точностью до
наоборот», а именно, «компетентность»
понимается как «круг полномочий», а
«компетенция» как «степень осведом5
лённости», либо отождествляются.

Понятие «компетентность» в ука5
занной выше трактовке применимо и
в педагогике, в то время как понятие
«компетенция» в значении «круг пол5
номочий» в процессе взаимодействия
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педагога и обучающегося несущест5
венно.

В педагогике понятие «компетен5
ция» приобрело иное значение:

1) Компетенция — применение зна5
ний, умений, навыков и других ресур5
сов человека на практике для эффек5
тивной деятельности в конкретной
жизненной ситуации (знаю + умею +
делаю).

2) Компетенция — действия педа5
гога как в стандартной ситуации, так и
в ситуации неопределённости.

3) Компетенция — это проявление
компетентности в различных сферах
деятельности. Смысловая нагрузка в
данных определениях приходится на
слова, обозначающие действие (дея�
тельность): применять, действовать,
проявлять.

В педагогике так же, как и в обще5
принятом значении этого слова, поня5
тия «компетентность» и «компетен5
ция» могут применяться в значении «с
точностью до наоборот». Автор этой
работы употребляет эти понятия в зна5
чении «компетентность» — «степень
осведомлённости…», а «компетен5
ция» — «деятельность…», и все даль5
нейшие рассуждения строятся в этой
последовательности.

В педагогической практике имеют
место случаи, когда педагог имеет вы5
сокий уровень профессиональной ком5
петентности, то есть хорошо владеет
содержанием преподаваемой им учеб5
ной дисциплины, теоретически знает,
как надо обучать учащихся, осведомлён
в области психолого5физиологических
особенностей школьников, но при этом
не может передать свои знания и уме5
ния ученикам. Его ученики имеют низ5
кий уровень обученности по этому
предмету.

В данном случае это — компетент5
ный учитель, но его компетентность,
то есть совокупность знаний и умений,
степень осведомлённости в преподава5
емой им дисциплине не преобразована
в компетенцию, то есть в деятель5
ность. У учителя не сформирована ме5
тодологическая компетенция. Педагог
не владеет (методами) технологиями
обучения учащихся, студентов, и при
высоком уровне теоретической подго5

товки результат обучения у него невы5
сокий.

Выведению усвоения теоретическо5
го материала на уровень осознанного
восприятия помогают конкретные при5
меры из практики педагогической дея5
тельности. Для чёткого различения по5
нятий «компетентность» и «компетен5
ция» и понимания процесса преобра�
зования компетентности в компетен5
цию автор данного семинара на заняти5
ях анализирует конкретную педагоги5
ческую ситуацию, например, такую:

Две группы учителей переводят две
группы учащихся по нерегулируемому
переходу (в районных городах таковые
имеются). Движение транспорта, как
известно, сейчас интенсивное, поэтому
переход группы учащихся через доро5
гу — момент ответственный. Две груп5
пы учителей делают это по5разному.

1. Переход первой группы учащих5
ся через дорогу: учащиеся в колонне
построены парами, между парами при5
мерно равные расстояния, рядом с пер5
вой парой идёт учитель, в руке держит
флажок, замыкает колонну второй учи5
тель. Колонна учащихся подходит к пе5
рекрёстку и останавливается. Учитель
делает шаг на проезжую часть и, подни5
мая левую руку с флажком, даёт коман5
ду транспорту «остановиться». Колон5
на начинает движение, и на середине
проезжей части вновь останавливается.
Учитель теперь уже правой рукой даёт
команду транспорту «остановиться».
Колонна учащихся продолжает движе5
ние и благополучно переходит на дру5
гую сторону дороги. Второй учитель за5
вершает движение колонны.

2. Переход второй группы учащихся
через дорогу: учащиеся в колонне пост5
роены парами, но между парами имеют5
ся промежутки, примерно 2–3 метра,
колонна растянута. Два учителя идут
рядом с четвёртой парой и разговарива5
ют друг с другом. Первые три пары по5
дошли к перекрестку и перешли дорогу.
Далее начал движение поток транспор5
та. Очередной сознательный водитель
притормозил, и дорогу перешли учите5
ля и несколько пар учащихся. Потом
вновь началось движение транспорта.
Постепенно учащиеся по 2–3 пары пе5
ребежками переходят дорогу.

16
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Далее, в процессе диалога препода5
вателя с участниками семинара выяс5
няется, что и вторая группа учителей
знала, как правильно перевести уча5
щихся через дорогу, могла правильно
перевести учащихся через дорогу, но не
сделала этого.

Этот пример позволяет участникам
семинара сделать вывод о том, что у
первой группы учителей их знания и
умения, то есть компетентность, преоб5
разована в деятельность, то есть в ком5
петенцию, а у второй группы учителей
их компетентность, то есть знания и
умения, остались на уровне знаний и
умений. В деятельность, то есть в ком5
петенцию, не преобразовались.

Итог этой работы подводит препо5
даватель: далеко не всегда компетент�
ность, то есть знания и умения, преоб�
разовывается в компетенцию, то есть
в деятельность. Не всякая компетент�
ность, то есть совокупность знаний,
умений и навыков (ЗУНов), может
преобразоваться в компетенцию, а
только та, которая проявляется в дея�
тельности. Педагогу сегодня недоста5
точно знать и уметь, то есть недостаточ5
но быть компетентным человеком. Не5
обходимо знания и умения (то есть
компетентность) преобразовывать в де5
ятельность (то есть в компетенцию).
Компетентность в действии есть ком�
петенция.

В современной педагогической на5
уке различают следующие компетент5
ности/компетенции (К/К): профессио�
нальные, необходимые специалисту
для реализации его профессиональной
деятельности; надпрофессиональные
К/К, необходимые человеку для его
успешной социализации, чтобы ком5
фортно ощущать себя в обществе и ус5
пешно выполнять различные социаль5
ные роли — отца, мужа, матери, жены,
бабушки, клиента, пациента и т.д.

Особо выделяется в педагогической
науке и ещё одно понятие — «ключе�
вые компетенции» (универсальные), в
которые входят умения и качества лич5
ности, применимые в различных жиз5
ненных ситуациях — в процессе рабо5
ты, при решении семейных проблем
любого характера. При этом следует
иметь в виду, что специалист уже вла5

деет необходимым набором компетент5
ностей/компетенций и ключевых ком5
петенций. Процесс формирования КК
завершён, так как в противном случае
педагог не смог бы успешно осуществ5
лять свои трудовые функции. Однако
совершенствование ключевых компе5
тенций происходит на протяжении
всей жизни человека. В этом и прояв5
ляется способность человека к посто5
янному самосовершенствованию.

О педагоге, имеющем высокие ре5
зультаты в работе, благополучном в
личной жизни, можно с уверенностью
сказать, что он владеет ключевыми
компетенциями. Логическая цепочка
совершенствования и самосовершенст5
вования личности в процессе жизнеде5
ятельности может выглядеть так: ком5
петентности (совокупность знаний и
умений) преобразовываются в компе5
тенции (применение знаний и умений
на практике); на основе компетентнос5
тей–компетенций (К/К) формируют�
ся ключевые компетенции (КК), при5
менимые не только в профессиональ5
ной деятельности, но и в любой другой,
и которые совершенствуются в течение
всей последующей жизни человека.

Основание для последовательности
рассуждений в направлении от компе�
тентностей к компетенциям с целью
придания чёткости в определении
смыслового значения этих понятий
имеется. Этим основанием являются
пять блоков ключевых компетенций
(заметьте, не компетентностей), разра5
ботанных Советом Европы, которыми
должны быть оснащены современные
молодые люди для того, чтобы быть ус5
пешными в жизни, то есть Европейское
образование направлено на формиро5
вание ключевых компетенций (СВЕ —
competence5based edukation). Конкрет5
ное содержание пяти блоков ключевых
компетенций, которыми должны овла5
деть выпускники образовательных уч5
реждений, тесно увязывается с анали5
зом запросов работодателей и социаль5
ных ожиданий общества:

1) «…политические и социальные
компетенции, такие как способность
принимать ответственность, участво5
вать в принятии групповых решений,
разрешать конфликты ненасильствен5
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но, участвовать в поддержании и улуч5
шении демократических институтов.

2) Компетенции, связанные с жиз5
нью в многокультурном обществе. Для
того чтобы контролировать проявле5
ние (возрождение — resurgence) расиз5
ма и ксенофобии и развития климата
нетолерантности, образование должно
«оснастить» молодых людей межкуль5
турными компетенциями, такими как
принятие различий, уважение других и
способность жить с людьми других
культур, языков и религий.

3) Компетенции, относящиеся к вла5
дению (mastery) устной и письменной
коммуникацией, которые особенно важ5
ны для работы и социальной жизни, с ак5
центом на то, что тем людям, которые не
владеют ими, угрожает социальная изо5
ляция. В этом же контексте коммуника5
ции всё большую важность приобретает
владение более чем одним языком.

4) Компетенции, связанные с возра5
станием информатизации общества.
Владение этими технологиями, пони5
мание их применения, слабых и силь5
ных сторон и способов к критическому
суждению в отношении информации,
распространяемой массмедийными
средствами и рекламой.

5) Способность учиться на протя5
жении жизни в качестве основы непре5
рывного обучения в контексте как лич5
ной профессиональной, так и социаль5
ной жизни»8.

Пять блоков ключевых компетен5
ций — необходимое условие успешнос5
ти специалистов в профессиональной
деятельности. Формирование ключе5
вых компетенций, как уже указано вы5
ше, является запланированным резуль5
татом общего среднего и высшего обра5
зования.

В соответствии с требованиями ев5
ропейского образовательного стандар5
та результатом образования является
владение специалистами пятью блока5
ми ключевых компетенций, но не ком�
петентностей. Поскольку Россия всту5
пила в единое образовательное прост5
ранство Европы, то, соответственно, и

российское образование принимает
компетентностно5ориентированный
характер. Следовательно, при опреде5
лении смыслового значения рассмат5
риваемых понятий логика рассужде5
ний должна следовать от компетентно�
стей к компетенциям и ключевым ком�
петенциям как результату образова5
тельного процесса, но не наоборот — от
компетенций к компетентностям.

Овладение учащимися общеобразо5
вательных школ набором ключевых
компетенций происходит поэтапно, по5
степенно, в процессе всего обучения в
школе. В общеобразовательной школе
исходным условием формирования
ключевых компетенций (КК) являются
универсальные учебные действия уча�
щихся (УУД), которые, в соответст5
вии с ФГОС второго поколения, в на5
чальной школе формируются, в основ5
ной — развиваются и на третьей ступе5
ни обучения — развиваются и совер5
шенствуются. В вузе основанием для
формирования у будущих специалис5
тов пяти блоков ключевых компетен5
ций является совокупность компетент5
ностей/компетенций (К/К).

Введение в психолого5педагогичес5
кую науку понятия «универсальные
учебные действия» также вызывает за5
труднение у педагогов как в целесооб5
разности введения такого понятия, так
и в определении его смыслового содер5
жания. Учитель всегда учил учащихся
читать, писать, считать, анализировать,
выделять главное, обобщать и т.д. Эти
знания и умения необходимы учащим5
ся на каждом уроке и назывались они
«общеучебные умения и навыки». Сей5
час учитель также учит учащихся чи5
тать, писать, считать, анализировать,
выделять главное, обобщать и т.д., но
теперь эти знания и умения называют5
ся «универсальные учебные действия».
Учителю5практику непонятно, в чём
отличие этих понятий, для чего введе5
но новое понятие.

Конечно, в Стандартах второго по5
коления даётся определение и класси5
фикация универсальных учебных дей5

18

8 Hutmacher Walo. Key competencies for Europe//Report of the Symposium Berne, Switzerland 27530 March,
1996. Council for Cultural Co5operation (CDCC) //Secondary Education for Europe Strasburg, 1997. (Изложение по5
ложений доклада в переводе И.А. Зимней).
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ствий в широком и в более узком значе5
нии этого термина. Но эти определения
можно применить и к общеучебным
умениям и навыкам, так как и обще5
учебные умения и навыки также пред5
полагают развитие у субъекта «умения
учиться», способности «к саморазви5
тию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения
нового социального опыта».

Главный девиз школы 605х — сере5
дины 805х годов — «Учись учиться».
Эта мысль звучала на каждом педаго5
гическом совете, на каждом школьном
педагогическом семинаре, методичес5
ком объединении, на родительских со5
браниях, уроках, классных часах.
В каждом классном уголке была рубри5
ка: «Учись учиться». Именно поэтому
учителям непонятно, что же нового не5
сёт в себе понятие «универсальные
учебные действия».

Имеется несколько классификаций
общеучебных умений и навыков.
В Смоленской области «прижилась»
классификация Н.А. Лошкарёвой, ко5
торая включает в себя четыре основных
блока: учебно5организационные, учеб5
но5информационные, учебно5интел5
лектуальные, учебно5коммуникатив5
ные общеучебные умения и навыки.

Универсальные учебные действия
(УУД) также подразделяются на четы5
ре вида (блока): личностные, метапред5
метные (регулятивные, познаватель5
ные, коммуникативные). Метапредмет5
ные УУД по значению близки к обще5
учебным умениям и навыкам (ОУУН).

Сравнение блоков (видов) ОУУН и
УУД позволяет установить как их
сходство, так и различие. Иногда очень
тонкие грани отличия ОУУН от УУД
можно показать на простых примерах.
Так, например, можно попросить уче5
ников решить следующие несложные
примеры: 75 + 25; 28 + 62; 56 + 24. Вы5
полняя задание, они приходят к выво5
ду, что решают эти примеры по5разно5
му: одни в 3 действия, складывая снача5
ла десятки с десятками, потом единицы
с единицами и, наконец, складывая по5
лученные результаты, а другие — реша5
ют этот пример в 2 действия, округляя
какое5то из чисел до десятков и потом
складывая 2 числа.

Ученики сразу же понимают, что
второй способ является более рацио5
нальным. На просьбу преподавателя
сформулировать своё определение
универсальных учебных действий,
школьники отвечают: «УУД — это наи5
более рациональные общеучебные уме5
ния и навыки». Далее в процессе рабо5
ты уже сами приводят примеры из
практики и устанавливают отличия
УУД от ОУУН.

Признаком компетентностно5ори5
ентированного образования является
(должен являться) высокий уровень
теоретических знаний выпускников об5
разовательных учреждений, то есть со5
вокупность знаний в определённых об5
ластях человеческого бытия, ибо толь5
ко теория, являющаяся высшей фор5
мой развития знания, раскрывающая
сущность изменений, происходящих в
обществе, в современной системе обра5
зования, является основой для успеш5
ного развития всех сфер жизни госу5
дарства, в том числе и экономической.

Эмпирические знания не могут яв5
ляться основой для успешного реше5
ния этой проблемы. Глубокие теорети5
ческие знания выпускников образова5
тельных учреждений имеют исключи5
тельно важное значение для реализа5
ции целей, поставленных в Концепции
долгосрочного социально5экономичес5
кого развития Российской Федерации
на период до 2020 года, так как только
при наличии специалистов, обладаю5
щих фундаментальными знаниями,
возможно поступательное инновацион5
ное развитие экономики, общества и
государства в целом.

Овладение обучающимися ключе5
выми компетенциями достигается при
условии владения самим педагогом
компетентностями (глубокими теоре5
тическими знаниями и умениями), уме5
нием преобразовывать компетентности
в компетенции (применение знаний и
умений на практике), владении ключе5
выми компетенциями и построении об5
разовательного процесса на основе сис5
темно5деятельностного подхода.

В некоторых научных работах, а по5
зднее и в ряде нормативных докумен5
тов употребляется понятие «компе5
тентностный подход», что дало основа5
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ние педагогам5практикам считать этот
подход методологической основой со5
временного образования.

Изучение ряда научных работ с це5
лью определения смыслового значения
понятия «компетентностный подход»
позволяет сделать вывод, что авторы
этого понятия имеют в виду взаимо5
действие субъектов образовательного
процесса, направленное на формирова5
ние, развитие и совершенствование у
обучающихся умений и навыков при5
менения знаний на практике. Следова5
тельно, практически, речь идёт о преоб5
разовании знаний и умений в деятель5
ность, то есть речь идёт о деятельност5
ном подходе.

Но такое понятие в педагогике уже
имеется и в педагогической науке явле5
ние не новое. Вполне уместно понима5
ние компетентностного подхода как мо5
дернизированного названия деятельно5
стного подхода. Любая деятельность, в
том числе и образовательная, является
результативной при условии системно5
сти в её осуществлении. Следовательно,
методологической основой современ�
ного образования является системно�
деятельностный подход, что и указано
в Федеральных государственных стан5
дартах второго поколения начального,
основного и общего (полного) среднего
образования. Подход — это принцип,
правило, закон, на основании которого
педагог строит свои взаимоотношения с
обучающимся.

Важнейший путь развития науки —
это развитие понятий. Однако введе5
ние каждого нового понятия в научный
оборот должно быть строго обоснован5
ным и закономерным. Новое понятие
вводится в науку при условии откры5
тия (обнаружения) какого5то нового

явления. Это новое явление и называ5
ется новым понятием. Это есть истин5
ное развитие науки.

К сожалению, в настоящее время в
педагогической науке наблюдается
иной процесс: старые явления называ5
ются новыми понятиями. Именно по
этой причине в последнее время в педа5
гогике появились десятки новых наи5
менований педагогических подходов.
Таким образом создаётся иллюзия раз5
вития педагогической науки. На самом
деле это есть не что иное, как наукооб5
разие, имитация развития науки.
Принципиально новое открытие в пе5
дагогической науке — явление исклю�
чительно редкое, а появление новых
понятий стало обыденным явлением.

Компетентностно�ориентирован�
ное образование — это взаимодействие
субъектов образовательного процесса
на основе системно5деятельностного
подхода, направленное на формирова5
ние, развитие и совершенствование у
обучающихся компетентностей, преоб5
разование их в компетенции и ключе5
вые компетенции, применяемые как в
стандартной, так и в неопределённой
жизненной ситуации для принятия оп5
тимального решения.

Представленная работа является
попыткой автора внести логику в обос5
нование как признаков (основ), так и
путей реализации компетентностно5
ориентированного образования в прак5
тике педагогической деятельности, ос5
новываясь на понимании того, что ов5
ладение обучающимися ключевыми
компетенциями является результатом
реализации Федеральных государст5
венных стандартов второго поколения.

г. Смоленск
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