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Концептуальным основанием ФГОС ВПО избран компетентностный под-
ход. При этом компетенция трактуется как система ценностей и личност-
ных качеств, знаний, умений, навыков и способностей человека, обеспечи-
вающая его готовность к компетентному выполнению профессиональной
деятельности. Соответственно компетентность — это реализованная на
практике компетенция. Нужно сказать, что со времени нашей предыдущей
публикации на эту тему (Высшее образование в России. 2006. № 11) ситуа-
ция с определением исходных понятий изменилась незначительно.

Удивительно: ещё не договорились о терминах, а уже объявлено о то-
тальном переходе к «компетентностному образованию». В любом случае
понятно, что реализация компетентностных стандартов требует разработки
компетентностной же модели подготовки специалиста (бакалавра, магист-
ра). При этом нужно иметь в виду, что общекультурные и профессиональ-
ное компетенции бакалавра (указание на эти две группы содержится в про-
ектах ФГОС) многоаспектны и сложны по структуре (системны, надпред-
метны, межпредметны, интегративны, практико-ориентированы и т.п.). По-
этому их формирование невозможно в рамках и средствами традиционного
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1 Этот же подход может стать научным основанием и для модернизации педагогической
диагностики. (Примеч. ред.)
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объяснительно-иллюстративного
типа обучения, настроенного на пе-
редачу преимущественно академи-
ческих образцов знаний, умений,
навыков.

Компетентностный подход рас-
сматривается государством как
один из главных путей повышения
качества не только профессиональ-
ного, но и общего среднего образо-
вания, как ключевая методология
его модернизации. Новое поколе-
ние государственных стандартов об-
щего образования нацелено на фор-
мирование у учащегося базовых
компетентностей: информацион-
ной, коммуникационной, самореа-
лизации, самообразования. Речь
идёт о новом качестве субъекта дея-
тельности, проявляющемся «в спо-
собности системного применения
знаний, умений, ценностных уста-
новок и позволяющем успешно раз-
решать различные противоречия,
проблемы, практические задачи в
социальном, профессиональном и
личностном контексте» [1, с. 5].
Подчёркивается системно-деятель-
ностный характер компетентност-
ного подхода, характеризуются те
практические задачи, которые пред-
стоит решать выпускнику общеоб-
разовательной школы.

«Забавно», однако, что между
системами общего среднего и про-
фессионального образования, кото-
рые выстраиваются на компетент-
ностной основе, вклинили ЕГЭ.
Между тем он никак не может рас-
сматриваться в качестве органично-
го переходного мостика от одной
ступени образования к другой, пре-
емственно обеспечивая его непре-
рывность. Представляется, что
очень скоро придётся решать ди-
лемму: сохранить ЕГЭ и отказаться
от компетентностного подхода, ли-
бо наоборот...

Системная реализация компе-
тентностного подхода в масштабах
всей страны будет означать смену
результативно-целевой основы об-
разования, а вместе с ней — смену
ЗУНовской образовательной пара-
дигмы на компетентностную. Речь

идёт о появлении исторически но-
вого типа обучения и воспитания —
неважно, понимают ли это инициа-
торы реформ российского образова-
ния или нет. И это будет именно ре-
форма, а не просто косметическая
модернизация.

Переход к компетентностному
образованию потребует сущност-
ных изменений во всех звеньях пе-
дагогической системы, а значит, в
ней самой как целостности. Измене-
ния произойдут: 
• в ценностях, целях и результатах
обучения и воспитания (от усвоения
ЗУНов — к формированию базовых
социальных и предметных компе-
тенций современного специалиста);
• в содержании обучения (от попред-
метно разбросанной, абстрактной
теоретической информации, мало
связанной с практикой, — к систем-
ной ориентировочной основе ком-
петентных практических действий
и поступков);
• в педагогической деятельности
учителя, преподавателя (от моно-
логического изложения учебного
материала — к педагогике творчес-
кого сотрудничества и диалогу пре-
подавателя и обучающегося);
• в деятельности школьника, сту-
дента (от репродуктивной, «ответ-
ной» позиции, пассивного приёма и
запоминания учебной информа-
ции — к созиданию образа мира в
себе самом посредством активного
полагания себя в мир интеллекту-
альной, духовной, социальной и
предметной культуры);
• в технологическом обеспечении об-
разовательного процесса (от тради-
ционных «сообщающих» методов к
инновационным педагогическим
технологиям, реализующим прин-
ципы совместной деятельности и
творческого взаимодействия педа-
гога и обучающихся, единства по-
знавательной, исследовательской и
будущей практической деятельнос-
ти);
• в образовательной среде как систе-
ме влияний и условий формирова-
ния и развития личности, содержа-
щихся в социальном и пространст-
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венно-предметном окружении обра-
зовательного заведения (внутрен-
ний контекст деятельности педаго-
гического коллектива и админист-
рации школы, колледжа, вуза);
• в отношениях с внешней средой: с
семьёй, социальным окружением
города или деревни, своей нацио-
нально-культурной общностью,
производственными предприятия-
ми, средствами массовой информа-
ции, учреждениями культуры, от-
дыха и спорта, страной и миром в
целом (внешний контекст образова-
тельной деятельности);
• в уровне финансового, материаль-
но-технического, организационного
и кадрового обеспечения деятельнос-
ти реформируемой системы образо-
вания.

Никому не придёт в голову стро-
ить новые инженерные устройства,
машины, космические корабли без
опоры на физическую теорию, со-
здавать новые полимерные матери-
алы без знания законов химии и т.п.
Точно так же при переводе образо-
вания на качественно новый уро-
вень, при его реформировании на
компетентностной основе нельзя не
опираться на комплекс наук о чело-
веке, не учитывать в процессах об-
разования психологические (социо-
логические, культурологические и
т.д.) закономерности развития его
личности и индивидуальности.

Известно, что в основе традици-
онного, объяснительно-иллюстра-
тивного обучения лежит ассоциа-
тивно-рефлекторная теория знания,
в основе программированного обу-
чения — бихевиоризм, компьютер-
ного — когнитивная психология,
проблемного — психология мышле-
ния и т.п. Что же должно явиться
теоретическим базисом образова-
ния компетентностного типа2?

Очевидно, что без опоры на мощ-
ную психолого-педагогическую тео-
рию компетентностный подход не

может быть чисто административ-
но-механически интегрирован в
имеющую глубокие научные и исто-
рические корни систему традицион-
ного обучения. Иначе рано или по-
здно он может быть поглощён этой
традицией, как это бывало уже не
раз и не два: достаточно вспомнить
опыт учителей-новаторов 1980-х гг.
Но и потери образовательной систе-
мы могут стать невосполнимыми.

Отдавая дань уважения всем из-
вестным теориям, концепциям и ме-
тодическим системам, разработан-
ным в отечественной психолого-пе-
дагогической науке, при оценке их
возможностей стать концептуаль-
ной основой «компетентностного
образования» нужно иметь в виду
следующее:

а) наиболее развитые из них раз-
работаны применительно к общему
среднему образованию, прежде все-
го — к его начальному звену;

б) по своей методологии они ис-
ходят из противоположной идеи —
обеспечить овладение обучающи-
мися «основами наук», развить их
теоретическое мышление, а не
сформировать компетенции, необ-
ходимые в повседневной жизни и
профессиональной деятельности
человека;

в) обучение в них фактически
отделено от воспитания: решаются в
основном задачи овладения пред-
метно-технологическими знаниями,
умениями, навыками (обучение), и
лишь неким фоном просматривает-
ся развитие социальной компетент-
ности обучающихся (воспитание);

г) все они носят в основном экс-
периментальный характер и имеют
локальную представленность в об-
разовательной практике;

д) мощности каждой из этих тео-
рий недостаточно, чтобы служить
основой реформирования на компе-
тентностной основе всей системы
непрерывного образования.

46

2 В проектах компетентностных образовательных стандартов второго поколения в школе
и третьего в вузе есть упоминание о том, что образовательный процесс должен строиться
на системно-деятельностном подходе к усвоению социального опыта. Однако это не бо-
лее чем декларация.
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Психолого-педагогическая тео-
рия, на которую может опираться
процесс перехода всей системы об-
разования на компетентностную
модель, должна отвечать целому ря-
ду требований:
• быть признанной научным и педа-
гогическим сообществом;
• обладать необходимой мощностью
в понимании и объяснении широко-
го круга эмпирических данных и
фактов;
• обеспечивать возможности про-
гнозирования, научного обоснова-
ния и продуктивной реализации
практических шагов по реформиро-
ванию всего образования на компе-
тентностной основе;
• «схватывать» предметно-техноло-
гическую (обучение) и социально-
нравственную (воспитание) сторо-
ны деятельности обучающихся,
обеспечивать достижение целей их
обучения и воспитания в одном по-
токе социальной по своей сути, об-
разовательной деятельности;
• обладать свойством технологично-
сти, чтобы через её «очки» просма-
тривались конкретные способы
проектирования и осуществления 
инновационного образовательного
процесса.

Перечисленным требованиям
отвечает психолого-педагогическая
теория контекстного (знаково-кон-
текстного) обучения, развиваемая
уже более 30 лет нашей научно-пе-
дагогической школой [2–7].

Контекстным является такое
обучение, в котором на языке наук с
помощью всей системы традицион-
ных и новых педагогических техно-
логий в формах учебной деятельно-
сти, всё более приближающихся к
формам профессиональной дея-
тельности, динамически моделиру-
ется предметное и социальное со-
держание профессионального тру-
да. Тем самым обеспечиваются ус-
ловия трансформации учебной дея-
тельности студента в профессио-
нальную деятельность специалиста.
В таком обучении преодолевается
главное противоречие профессио-
нального образования, которое со-

стоит в том, что овладение деятель-
ностью специалиста должно быть
обеспечено в рамках и средствами
качественно иной — учебной дея-
тельности.

Концептуальными предпосыл-
ками теории и технологий контекст-
ного обучения являются: 1) дея-
тельностная теория усвоения зна-
ний и социального опыта; 2) теоре-
тическое обобщение многообразно-
го опыта инновационного обучения;
3) смыслообразующая категория
«контекст», отражающая влияние
предметных и социальных условий
будущей профессиональной дея-
тельности студента на смысл учеб-
ной деятельности, его процесс и ре-
зультаты.

Основной единицей задания со-
держания образования в контекст-
ном обучении выступает проблем-
ная ситуация во всей своей пред-
метной и социальной неоднознач-
ности и противоречивости (для
привычных задач и заданий также
есть место). Система таких ситуа-
ций позволяет развёртывать содер-
жание образования в динамике пу-
тём задания сюжетной канвы моде-
лируемой профессиональной дея-
тельности и создаёт возможности
интеграции знаний разных дисцип-
лин, необходимых для разрешения
этих ситуаций.

Основной единицей деятельнос-
ти студента в контекстном обуче-
нии является поступок, посредст-
вом которого будущий специалист
не только выполняет предметные
действия в соответствии с профес-
сиональными требованиями и нор-
мами, но и получает нравственный
опыт, поскольку действует в соот-
ветствии с нормами, принятыми в
данном обществе и в данном про-
фессиональном сообществе. Тем са-
мым решается проблема единства
обучения и воспитания.

В контекстном обучении реали-
зуются следующие принципы:
• принцип психолого-педагогичес-
кого обеспечения личностного
включения студента в учебную дея-
тельность;
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• последовательного моделирова-
ния в учебной деятельности студен-
тов целостного содержания, форм и
условий профессиональной дея-
тельности специалистов;
• проблемности содержания обуче-
ния в ходе его развёртывания в об-
разовательном процессе;
• адекватности форм организации
учебной деятельности студентов це-
лям и содержанию образования;
• ведущей роли совместной дея-
тельности, межличностного взаимо-
действия и диалогического обще-
ния субъектов образовательного
процесса (преподавателя и студен-
тов, студентов между собой);
• педагогически обоснованного со-
четания новых и традиционных пе-
дагогических технологий;
• принцип открытости — использо-
вания для достижения конкретных
целей обучения и воспитания лю-
бых педагогических технологий,
предложенных в рамках других тео-
рий и подходов;
• единства обучения и воспитания
личности профессионала;
• принцип учёта кросс-культурных
особенностей обучающихся.

Традиционное обучение черпает
своё предметное содержание глав-
ным образом из одного источника —
соответствующей научной дисцип-
лины. А в контекстном обучении,
наряду с дидактически преобразо-
ванным содержанием научных дис-
циплин, используется ещё один ис-
точник — будущая профессиональ-
ная деятельность. Она представлена
в виде модели деятельности специа-
листа: описания основных функ-
ции, проблем и задач, которые он
должен компетентно решать с ис-
пользованием системы теоретичес-
ких знаний. Это и позволяет проек-
тировать комплексы предметных и
социально-личностных компетен-
ций, подлежащих формированию и
развитию в процессах образования.

С помощью системы задач, учеб-
ных проблем и профессионально-
подобных пробых ситуаций выстра-
ивается сюжетная канва 
усваиваемой профессиональной

длемнеятельности, превращая ста-
тичное содержание образования в
динамично развёртываемое. Овла-
девая нормами компетентных пред-
метных действий и отношений лю-
дей в ходе индивидуального и сов-
местного анализа и разрешения
«профессионально-подобных» си-
туаций, студент развивается как
личность, профессионал, член об-
щества.

Воссоздание предметного и со-
циального контекстов профессио-
нальной деятельности добавляет в
образовательный процесс целый ряд
новых моментов, даёт дополнитель-
ные возможности содержательной
реализации компетентностного под-
хода, а именно:
• обеспечивает системность и меж-
предметность знания;
• позволяет дать динамическую раз-
вёртку содержания обучения, которое
обычно представлено в статичном виде;
• позволяет составить сценарный
план деятельности специалистов в
соответствии с технологией произ-
водства;
• знакомит с должностными функ-
циями и обязанностями;
• обеспечивает ролевую «инстру-
ментовку» действий и поступков;
• учитывает должностные и лично-
стные интересы будущих специали-
стов;
• задаёт пространственно-времен-
ной контекст «прошлое — настоя-
щее — будущее».

Технология проектирования со-
держания основных образователь-
ных программ принимает тогда сле-
дующий вид:

1) в сотрудничестве с работода-
телем выявляется перечень основ-
ных функций специалиста того или
иного профиля по направлению
подготовки;

2) определяется необходимый и
достаточный для реализации этих
функций набор общекультурных 
и профессиональных компетенций;

3) проектируется перечень ти-
пичных профессиональных задач,
проблем и ситуаций, которые сту-
дент должен уметь решать, опира-
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ясь на теоретические знания как
ориентировочную основу практиче-
ских действий и поступков;

4) разрабатывается система обра-
зовательных модулей, в которые «за-
шиты» цели, содержание обучения и
воспитания, способы его усвоения 
и диагностика уровня усвоения;

5) из определённого набора мо-
дулей проектируются основные об-
разовательные программы;

6) разрабатываются критерии
определения уровня сформирован-
ности общекультурных и професси-
ональных компетенций и соответст-
вующие процедуры контроля.

Образовательный модуль — это
автономная единица представления
целей, содержания образования
(обучения и воспитания), включаю-
щая рекомендации по их усвоению
и контролю и обеспечивающая фор-
мирование одной или нескольких
компетенций, либо части какой-ли-
бо сложной компетенции.

Таким образом, в структуру об-
разовательного модуля входят:
а) цель (цели) обучения и воспита-
ния в совокупности с объективны-
ми критериями, показателями и
индикаторами их достижения;
б) содержание обучения, обеспе-
чивающее формирование одной,
нескольких компетенций, либо ча-
сти какой-либо сложной компе-
тенции; в) методические указания
по освоению содержания образо-
вательного модуля посредством
выбора адекватных целям и содер-
жанию педагогических техноло-
гий; г) средства, методы и проце-

дуры контроля освоения образова-
тельного модуля.

Интеграция объяснительных
возможностей теории контекстного
обучения и методологии компе-
тентностного подхода позволяет го-
ворить о контекстно-компетентно-
стном подходе к реформированию 
образования.
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