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В ключевых образовательных компетенциях получают концентрированное взаимосвязан-
ное воплощение следующие компоненты общепредметного (метапредметного) содержа-
ния образования:
— реальные объекты изучаемой действительности;
— общекультурные знания об изучаемой действительности;
— общеучебные умения, навыки, способы деятельности.
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Ключевые компетенции всегда относятся к реальным и социально значимым объектам
действительности — техническим устройствам, носителям информации, явлениям при-
роды и культуры, общественным, политическим или иным процессам и др.

Именно опыт образовательной деятельности и эмоционально-ценностных отноше-
ний к реальной изучаемой действительности являет собой содержание образования,
понимаемое как педагогически адаптированный социальный опыт, осваиваемый ученика-
ми в собственной деятельности.

В содержание образования, таким образом, входят не только знания о действи-
тельности, но и сама действительность, зафиксированная в виде минимального пе-
речня реальных объектов, подлежащих изучению. С этими объектами организуется об-
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разовательная деятельность, которая при-
водит к тому, что у учащихся формируют-
ся общеучебные знания, умения, навыки
и способы деятельности, систематизиро-
ванные в минимальном перечне ключевых
компетенций.

Зафиксировать перечень обязатель-
ных к изучению объектов действительнос-
ти необходимо, чтобы предупредить рас-
пространённое в школах негативное явле-
ние, когда исследование реальности
подменяется получением готовых сведений
о ней. Например, вместо того чтобы наблю-
дать реальный природный объект или вы-
полнить опыт, ученики изучают его кар-
тинку в учебнике. В результате у выпуск-
ников не сформированы способы
деятельности и компетенции, обусловлен-
ные реальной практикой. Информацион-
ный тип образования делает учеников не-
способными к элементарным функциям,
связанным с изучаемыми предметами: вы-
полнить наблюдение, провести опыт, со-
здать простейший продукт деятельности.

Чтобы предупредить это, в образова-
тельных стандартах, программах и учеб-
никах фиксируется минимальный пере-

чень подлежащих изучению реальных

объектов. К ним относятся: природные
объекты (вода, воздух, огонь, земля, кон-
кретные животные и растения, явление
тяготения, Солнце и др.), объекты культу-
ры (художественные тексты, архитектур-
ные сооружения, произведения искусства,
орудия труда и быта, традиции и конкрет-
ные явления культуры), социальные объ-
екты (какой-либо товар, семья ученика,
реальные гражданские процессы), техни-
ческие устройства (компьютер, телефон,
телевизор и др.).

Общепредметное содержание образо-
вания фокусируется в виде «узловых то-
чек», необходимых, чтобы ученик воспри-
нимал и осваивал целостный образ дейст-
вительности. В качестве «узловых точек»,
вокруг которых концентрируется изучае-
мый материал, выступают фундаменталь-

ные образовательные объекты — клю-

чевые сущности, отражающие единство

мира и концентрирующие в себе реаль-

ность познаваемого бытия. Это узловые
точки основных образовательных облас-
тей, благодаря которым существует реаль-
ная область познания и конструируется
идеальная система знаний о ней.

Фундаментальный образовательный
объект имеет две формы проявления в об-
разовательных стандартах — реальную
и знаниевую. Реальная форма отражается
в объектах действительности: деревьях,
животных, художественных и иных текс-
тах, предметах искусства, технических уст-
ройствах, бытовом окружении, явлениях
природы и культуры, социальных и иных
практиках; знаниевая — в понятиях, кате-
гориях, идеях, гипотезах, законах, теориях,
правилах, нормах, в художественных прин-
ципах, культурных традициях и т.п. К при-
меру, фундаментальный образовательный
объект «дерево» выступает, с одной сторо-
ны, как само дерево, с другой — как идея
дерева, понятие о нём.

Один фундаментальный образова-
тельный объект может быть связан с дру-
гим подобным объектом родо-видовыми от-
ношениями типа «дерево — берёза»; нахо-
диться в функциональных отношениях
с ним по каким-либо признакам, например:
«вода, огонь, земля, воздух, дерево» —
фундаментальные образовательные объек-
ты, принадлежащие общему родовому объ-
екту — стихиям мира.

Отбирать и включать фундаменталь-
ные образовательные объекты в общепред-
метную составляющую важно потому, что
они воспринимаются учениками в качестве
индивидуальных образов, несущих каждо-
му свой личностный смысл.

Реальный образовательный объект
как элемент содержания образования
включает:
� источник, причину происхождения объ-
екта;
� смысловую и функциональную предназ-
наченность;
� внутреннее устройство и систему внеш-
них взаимосвязей. 

Рассмотрение и анализ перечислен-
ных компонентов составляет основу конст-
руирования знаний учащихся об объекте.

Реальный

образовательный

объект как элемент

содержания

образования включает:

� источник, причину

происхождения

объекта;

� смысловую

и функциональную

предназначенность;

� внутреннее

устройство и систему

внешних взаимосвязей. 
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Процедура познания учениками образова-
тельных объектов включает в себя следую-
щие этапы:
� актуализация у ученика субъективного
образа объекта;
� отыскание и формулирование учеником
смысла и сущности этого объекта;
� конструирование субъективной системы
знаний об объекте. 

Фундаментальные образовательные
объекты, исследуемые учениками в их ре-
альных связях, отношениях и условиях бы-
тия, приближают познание ученика к той
исходной структуре мысли, которая явля-
лась источником первичных научных зна-
ний о познаваемом оригинале. Изучение
реальных объектов проходит стадию созда-
ния у учащихся их чувственного образа,
вычленения идеи, выделения свойств, оты-
скания причин, связей и закономерностей
существования.

Когда в образовательные компетен-
ции включены реальные образовательные
объекты, ученики выстраивают личност-
ную систему идеальных знаниевых конст-
руктов, а не берут их в готовом виде. Это
предупреждает догматическую передачу
учащимся информации, первоначально от-
чуждённой от реальности и их личной
деятельности.
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Если знания — компонент компетенции,
то фундаментальные общекультурные зна-
ния — компонент ключевых компетенций.

Общекультурное содержание образо-
вания включает основы изучаемых наук,
искусств, отечественных и мировых тради-
ций, технологий, других сфер человеческой
деятельности, получивших отражение
в учебных предметах и образовательных
областях, и выражается в форме понятий,
законов, принципов, методов, гипотез, тео-
рий, обрядовых действий, текстовых, худо-
жественных и иных произведений, которые
считаются фундаментальными достижени-
ями человечества.

Общекультурное содержание основа-
но на обобщённом социальном опыте, на-
копленном специалистами в различных об-
ластях деятельности — учёными, писате-
лями, художниками, музыкантами,
инженерами и др. Предполагается, что
предметом их деятельности были именно
те реальные объекты, которые выделяются
в качестве фундаментальных. Соответст-
венно, образовательные компетенции
включают в себя те общекультурные зна-
ния, которые относятся к социально значи-
мому опыту, необходимому, чтобы обеспе-
чивать жизнь его гражданам.

Общекультурное содержание вклю-
чает фундаментальные проблемы, реша-
емые человечеством, основные ценност-
ные установки, смыслы и другие компо-
ненты, обусловливающие социальный
опыт в той части, которая должна быть
представлена в содержании общего сред-
него образования.

Чтобы сохранить вариативность обу-
чения, в общекультурное содержание обра-
зования включаются разнонаучные спосо-
бы решения проблем, альтернативные
методы исследования одних и тех же
объектов. Например, для изучения такого
фундаментального образовательного объ-
екта, как цветовой спектр, в стандарт
включаются две альтернативные теории
цвета: Ньютона и Гёте. Тем самым проек-
тируется возможность выбора учениками
траектории исследования единого фунда-
ментального образовательного объекта.
Аналогичным образом обеспечивается воз-
можность личностного самоопределения
ученика в различных мировоззренческих
позициях, смысловых подходах к решению
гуманитарных, естественнонаучных, техно-
логических и иных образовательных задач.
Необходимо, чтобы общекультурное содер-
жание образования базировалось на перво-
источниках, доступных для уровня учени-
ческого восприятия.

Чтобы ученик смог создать образова-
тельный продукт (идеальный знаниевый
конструкт), нужно предоставить ему воз-
можность познать реальный образователь-
ный объект и лишь затем познакомить со
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знаниями человечества о нём. К примеру,
сначала ребёнок изучает лист дерева, от-
крывает для себя его свойства и особеннос-
ти, формулирует вопросы и проблемы
о нём и только потом знакомится с текстом
учебника ботаники или слушает соответст-
вующий рассказ учителя.

Заметим, что реальные образователь-
ные объекты и общекультурные знания
о них, как правило, не делятся на классы
или на отдельные предметы. Многие из них
могут иметь сквозное присутствие на всех
ступенях обучения, отличаясь лишь полно-
той представления. Например, уже перво-
класснику вполне по силам выполнить про-
стейшие наблюдения ленты Мёбиуса, ма-
тематические же расчёты и исследования
этого объекта будут доступны лишь стар-
шеклассникам профильной школы. Соот-
ветствующая образовательная компетен-
ция, называемая, например, «математичес-
ким наблюдением», будет иметь различный
объём в разных классах.
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Следует разделить общие (общеобразова-
тельные) и общеучебные умения, навыки,
способы деятельности. Если первые
в большей мере относятся к тематическо-
му общепредметному содержанию образо-
вания, например, к овладению общенауч-
ными понятиями и категориями, то вто-
рые — к собственно учебному процессу,
владению учениками самоорганизацией,
планированием, рефлексией, самооценкой
и другими аналогичными способами дея-
тельности.

Для удобства проектирования образо-
вательных компетенций сгруппируем об-
щеучебные умения, навыки и способы дея-
тельности в блоки соответствующих лич-
ностных качеств, подлежащих развитию:
1) когнитивные (познавательные) ка-
чества — умение чувствовать окружаю-
щий мир, задавать вопросы, отыскивать
причины явлений, обозначать своё понима-
ние или непонимание вопроса и др.;

2) креативные (творческие) качест-
ва — вдохновлённость, фантазия, гибкость
ума, чуткость к противоречиям; раскован-
ность мыслей, чувств, движений; прогнос-
тичность; критичность; наличие своего
мнения и др.;
3) оргдеятельностные (методологиче-
ские) качества — способность осознавать
цели учебной деятельности и умение их по-
яснить; умение поставить цель и организо-
вать её достижение; способность к нормо-
творчеству; рефлексивное мышление, са-
моанализ и самооценка и др.;
4) коммуникативные качества, связан-
ные с необходимостью взаимодействовать
с другими людьми, с объектами окружаю-
щего мира и его информационными потока-
ми; умение отыскивать, преобразовывать
и передавать информацию; выполнять раз-
личные социальные роли в группе и кол-
лективе, использовать современные теле-
коммуникационные технологии (электрон-
ная почта, Интернет) и др.;
5) мировоззренческие качества, опре-
деляющие эмоционально-ценностные ус-
тановки ученика, его способность к само-
познанию и самодвижению, умения опре-
делять своё место и роль в окружающем
мире, в семье, в коллективе, в природе, го-
сударстве, национальные и общечеловече-
ские устремления, патриотические каче-
ства личности, способность к толерантно-
сти и т.п.

Перечень групп качеств опирается на
целостное представление об ученике как
о существе, имеющем физическую, эмоцио-
нальную и интеллектуальную составляю-
щие, а также ценностную, духовно-нравст-
венную основу жизнедеятельности. Поэто-
му эти качества личности — сквозные по
отношению к перечисленным блокам ка-
честв.
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Процедура конструирования образователь-
ных компетенций опирается на рефлексив-
ное выявление компетентностного содер-
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жания образования и включает в себя че-
тыре этапа: 
1) поиск проявлений ключевых компетен-
ций в каждом учебном предмете; 
2) построение иерархической надпредмет-
ной систематики — «древа компетенций»; 
3) проектирование общепредметных обра-
зовательных компетенций по вертикали
для всех трёх ступеней обучения; 
4) проекция сформированных по ступе-
ням компетенций на уровень учебных пред-
метов и их отражение в образовательных
стандартах, учебных программах, учебни-
ках и методиках обучения.

I этап. Поиск проявлений ключевых
компетенций в каждом конкретном учеб-
ном предмете — математике, языках, исто-
рии, информатике и др. Составляется спи-
сок (перечень) образовательных компетен-
ций, формирование которых относится
(может относиться) к каждому учебному
предмету в целом.

Рефлексивный анализ компетентност-
ного содержания образования предполагает
ответ на следующий вопрос: каков возмож-
ный вклад этого учебного предмета в форми-
рование каждой из ключевых компетенций:
ценностно-смысловой, общекультурной,
учебно-познавательной, информационной,
коммуникативной, социально-трудовой, ком-
петенции самосовершенствования.

На основе анализа учебного предме-
та, соответствующей науки или области де-
ятельности определяются минимальные си-
стематизированные перечни следующих
компонентов учебного предмета:

1. Объекты реальной действитель-
ности (природные, культурные, социаль-
ные явления, технические устройства, про-
изведения-первоисточники и т.п.). В соот-
ветствующей учебному предмету науке
или области деятельности выделяются ре-
альные предметы и явления. Например,
в русском языке это устная речь как реаль-
ный процесс с его элементами — звуками,
словами и т.п., тексты произведений как
материализованные объекты; в физике —
основные физические явления, вещества
в различных состояниях, фундаментальные
поля и взаимодействия, элементарные час-

тицы; в химии — вещества и процессы их
превращения; в истории — предметы и со-
бытия исторического значения и т.д.

2. Общекультурные знания об изу-
чаемой действительности: культурно зна-
чимые факты, идеи, гипотезы, проблемы,
способы деятельности, понятия, правила,
законы, противоречия, теории, технологии,
альтернативные подходы и другие знания,
которые выработаны человечеством о соот-
ветствующих объектах. Особая роль отво-
дится фундаментальным образовательным
объектам и фундаментальным проблемам.

3. Общие и общеучебные умения,
навыки, способы деятельности. Приво-
дятся систематизированные по группам пе-
речни конкретных умений, навыков и спо-
собов деятельности, относящихся к учебно-
му предмету и имеющих общепредметное
значение.

При формировании перечня предмет-
ных компетенций учитывается их ком-
плексный характер, т.е. наличие в структу-
ре компетенции:
а) объекта реальной действительности;
б) социальной значимости знаний, уме-
ний, навыков и способов деятельности по
этому объекту;
в) личностной значимости для ученика
формирования этой компетенции.

Каждый из указанных компонентов
должен присутствовать в содержании
и названии выделяемой компетенции. На-
пример, владение только логическими
операциями (анализ, синтез, обобщение
и др.) не может быть предметной компе-
тенцией по математике, поскольку в такой
формулировке нет указания на конкрет-
ный объект (объекты), по отношению к ко-
торым указанные операции (способы дея-
тельности) формируются. Чтобы учесть
это, предметная компетенция должна вы-
ражаться следующим образом: владение
логическими операциями (анализ, син-
тез, обобщение и др.) по отношению
к геометрическим фигурам.

Требование личностной значимости
формирования у ученика этой компетен-
ции также накладывает ограничение на её
содержание. Например, в приведённом
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примере личностная значимость владения
логическими операциями по отношению
к геометрическим фигурам может быть
обозначена так: ...для учёта и система-
тизации предметов различной формы
(например, при коллекционировании).

Предметные компетенции в каждом
учебном предмете (на разных ступенях
обучения) можно представить в табличном
виде:

Выявление предметных компетенций
на первом этапе носит предварительный
характер, поскольку часть из них на II
и III этапах перейдут в разряд общепред-
метных компетенций (общих для несколь-
ких учебных предметов), другая часть по-
лучит уточнённое или новое представление
на IV этапе.

Особый вопрос — количество пред-
метных компетенций. Их не может быть ни

много, ни мало, а именно столько, сколько
необходимо для выполнения учебным пред-
метом его общеобразовательных функций.
В своей основе эти функции представлены
образовательными стандартами и детали-
зированы в концепции учебного предмета
(образовательной области). Именно струк-
турные основания этих документов явля-
ются критерием количества предметных
компетенций.

II этап. Построение иерархической
надпредметной систематики — «древа ком-
петенций» на трёх уровнях: ключевые, об-
щепредметные, предметные. Ключевые
и предметные компетенции к началу этого
этапа уже определены, поэтому основным
продуктом этапа является разработка об-
щепредметных компетенций, интегрирую-
щих на горизонтальном уровне компетен-
ции отдельных дисциплин.

Обобщение предметных компетенций
до уровня общепредметных происходит:
а) по общим для разных учебных предме-
тов реальным объектам познаваемой дейст-
вительности; б) по общим умениям, навы-
кам и способам действий.

Если представить ожидаемый на этом
этапе деятельности продукт в виде табли-
цы, то она может иметь следующий вид:
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III этап. Проектирование общепред-
метных образовательных компетенций по
вертикали для всех трёх ступеней обуче-
ния — начальная, основная, средняя (пол-
ная) общая школа.

Этап предполагает описать динамику
развития каждой ключевой и общепредмет-
ной компетенции ученика для каждого из
выделенных объектов действительности.
Предполагается, что с течением времени:



а) увеличивается количество и качество
освоенных учащимися элементов компе-
тенции, например, в начальной школе уче-
ник овладевает навыком обоснованного вы-
бора варианта контрольной работы,
а в старшей профильной школе умеет отби-
рать для себя оптимальное количество кон-
трольных нормативов;
б) изменяется или расширяется круг объ-
ектов, к которым относится эта компетен-
ция, например, в младших классах носите-
лем информации служит школьный днев-
ник, а в старших классах — электронный
органайзер;
в) компетенции интегрируются, взаимо-
действуют между собой, образуя личност-
ные комплексные новообразования, напри-
мер, компетенции проектной работы.

IV этап. Проекция сформированных
по ступеням компетенций на уровень учеб-
ных предметов и их отражение в учебных
программах, учебниках и методиках. С учё-
том проделанной на предыдущих этапах ра-
боты пересматриваются и уточняются пе-
речни предметных компетенций, которые
распределяются в примерных образова-
тельных программах по предмету по ступе-
ням обучения и классам.

Каждая предметная компетенция опи-
сывается во всех её структурных компо-
нентах: название компетенции; круг реаль-
ных объектов действительности; социаль-
но-практическая значимость (для чего
необходима); личностная значимость для
ученика; объём знаний, умений, навыков,
способов деятельности, относящихся
к этой компетенции; характеристика мини-
мально необходимого опыта деятельности
ученика в сфере компетенции; индикаторы
по проверке сформированности компетен-
ции, описание действий и ожидаемой про-
дукции на каждом из этапов обучения.

Таким образом, компетентностное со-
держание образования проходит сквозной
линией через все учебные предметы (обра-

зовательные области), получая всякий раз
реалистичное, деятельностное, личностно
и социально значимое воплощение на соот-
ветствующем материале. В результате уда-
ётся объединить учебные предметы в еди-
ное целостное содержание, определив сис-
темообразующие элементы общего
образования как по вертикали отдельных
ступеней обучения, так и на уровне гори-
зонтальных межпредметных связей.

Образовательные компетенции ока-
зываются системными характеристиками
личностно-ориентированного подхода к об-
разованию, поскольку относятся исключи-
тельно к личности ученика и проявляются
и проверяются только в процессе выполне-
ния им определённым образом составлен-
ного комплекса действий.

Заметим, что образовательные компе-
тенции включают в себя компоненты функ-
циональной грамотности ученика, но не ог-
раничиваются только ими.

В том, что образовательные компе-
тенции представлены комплексно, заложе-
на дополнительная возможность обозна-
чить цели, содержание образования (обра-
зовательные стандарты) и образовательные
технологии в системном виде, допускаю-
щем построение чётких измерителей по
проверке успешности их освоения ученика-
ми. С точки зрения требований к уровню
подготовки выпускников образовательные
компетенции представляют собой интег-
ральные характеристики качества подго-
товки учащихся, связанные с их способнос-
тью осмысленно применять комплекс зна-
ний, умений и способов деятельности
в определённом междисциплинарном круге
вопросов.

Компетенции формируются средства-
ми содержания образования. В итоге у уче-
ника развиваются способности и появля-
ются возможности решать в повседневной
жизни реальные проблемы — от бытовых
до производственных и социальных.
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