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Введение

В Республике Беларусь осуществляется масштаб
ная модернизация  системы высшего образования. 
На  этот  процесс  оказывают  влияние  различные 
факторы.  Например,  современные  национальные 
приоритеты, глобальные тенденции развития выс
шего  образования,  Болонский  процесс,  передовой 
опыт стран СНГ.

Вхождение Республики Беларусь  в  Европейское 
пространство  высшего  образования  (ЕПВО)  актуа
лизировало проблему дальнейшего  развития  ком
петентностного  подхода  в  контексте  Болонского 
процесса  применительно  к  обновляемым  обра
зовательным  стандартам  поколения  3+.  Беларусь 
с  15  мая  2015  г.  выступает  полноправным  участ
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ником Болонского процесса, в связи с этим страна 
предпринимает ряд действий по внесению соответ
ствующих изменений в Кодекс Республики Беларусь 
об образовании. Определена обновленная структу
ра  высшего образования:  общее высшее  (бакалав
риат) и углубленное высшее (магистратура).

На состоявшемся 16 июня 2016 г.  заседании Ре
спубликанского  Совета  ректоров  учреждений  выс
шего  образования  (УВО)  было  принято  решение 
«О  разработке  типовой  учебнопланирующей  до
кументации  нового  поколения  (образовательных 
стандартов  и  примерных  учебных  планов)»  [1]. 
В  решении  указана  целесообразность  разработки 
нового поколения стандартов в формате 3+ на осно
ве  существующих  стандартов  третьего  поколения. 

Также отмечена необходимость пересмотреть поря
док и принципы разработки образовательных стан
дартов  и  примерных  учебных  планов.  Ключевые 
принципы, которые определяют деятельность учеб
нометодических объединений (УМО), УВО и Респу
бликанского  института  высшей  школы  на  данном 
этапе развития образования, – это реализация ком
петентностного  подхода,  модульное  проектирова
ние  учебных  планов  и  стандартов,  профилизация 
(компонент УВО), тесная взаимосвязь бакалаврской 
и магистерской моделей подготовки [1].

В связи с этим рассмотрим подробнее междуна
родный опыт и отечественные приоритеты проек
тирования компетентностных моделей подготовки 
выпускников УВО.

Компетентностная модель в болонском проекте TUNING

Распространившись  во  многих  странах  мира 
в  конце  прошлого  столетия,  компетентностный 
подход  получил  свое  развитие  в  рамках  Болон
ского  процесса,  вследствие  этого  начал  осущест
вляться парадигмальный сдвиг в университетском 
образовании,  а  также  в  организации  и  содержа
нии  учебного  процесса.  Ставка  делается  на  сту
дентоцентризм,  разрабатываются  индивидуаль
ные образовательные траектории для обучаемых, 
создаются модульные компетентностноориенти
рованные учебные программы и т. п.

Квинтэссенцией реализации компетентностно
го  подхода  на  методологическом,  методическом 
и  практикоориентированном  уровнях  явился  бо
лонский  проект  TUNING  («Настройка  образова
тельных структур») [2]. 

Для  Республики  Беларусь  важным  фактором 
представляется изучение основных положений про
екта, а также применение некоторых из них, наибо
лее приемлемых, с учетом адаптации к сложившей
ся национальной системе высшего образования.

В проекте TUNING выделены четыре теоретико
прикладные линии действия:

1) результаты обучения – универсальные компе
тенции;

2) предметноспециализированные  компетен
ции;

3)  новые  перспективы ECTS («Европейская  си
стема накопления и переноса кредитов»);

4) подходы к преподаванию, обучению, оцени
ванию эффективности работы и ее качества.

Проект TUNING представляет интерес для изу
чения и внедрения в систему образования по сле
дующим причинам:

1)  в  проекте  показана  возможность  настройки 
национальных  образовательных  систем для  взаи
модействия друг с другом;

2)  проект  демонстрирует  поиск  европейскими 
УВО ответов на вопросы, касающиеся двухуровне

вой  системы  высшего  образования,  применения 
системы  зачетных  единиц  ECTS  и  ее  инструмен
тария, модульных образовательных программ, но
вых  элементов  планирования,  разработки  и  оце
нивания квалификаций – результатов образования 
и компетенций;

3) в рамках проекта сформировалась методоло
гия выявления и классификации компетенций;

4)  в  проекте  обосновывается  необходимость 
вы движения  новых  требований  к  методике  пре
подавания,  образовательным  технологиям,  орга
низационным  формам,  а  также  к  преподавателям 
и студентам, оцениванию их достижений;

5) проект обосновывает необходимость совмест
ной работы УВО, работодателей и выпускников для 
идентификации  компетенций  и  проектирования 
содержания образования.

Проект  TUNING  не  предусматривает  разработ
ку какоголибо универсального общеевропейского 
учебного плана. Одна из ключевых задач этого про
екта – способствовать развитию степеней, которые 
будут легко пониматься и сравниваться друг с дру
гом в разных странах, а также облегчить понима
ние природы бакалавра и магистра с точки зрения 
их  способности  к  достижению  результатов.  При 
этом  полагается,  что  многообразие  высшего  об
разования  Европы  является  достоянием,  которое 
очень  важно  сохранить.  Каждая  система  обладает 
определенной степенью логичности, отказываться 
от которой в пользу одной или нескольких новых 
моделей не целесообразно.

В проекте TUNING достигнут методологический 
консенсус относительно самого определения ком
петенций и соответствующих структурных компо
нентов. Понятие компетенции в проекте включает 
знание и  понимание  (теоретическое  знание  акаде
мической области, способность знать и понимать), 
знание как действовать (практическое и оператив
ное применение знаний к конкретным ситуациям), 
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знание как быть (ценности как неотъемлемая часть 
способа восприятия и жизни с другими в социаль
ном контексте) [2].

Другая важная черта проекта TUNING заключа
ется  в  том,  что  степени  рассматриваются  с  точки 
зрения  результатов  обучения,  особенно  касаемо 
отношения к компетенциям. В проекте выделены 
два типа компетенций: общие (или универсальные) 
компетенции (инструментальные, межличностные 
и системные) и компетенции, отражающие спе ци
фи ку профессиональной подготовки. Анализ  важ
ности универсальных компетенций, в рамках дан
ного проекта, в Европе производился на основании 
анкетирования  респондентов.  Выборка  проводи
лась из 5183 выпускников, 944 предпринимателей, 
998 профессоров и преподавателей УВО. В резуль
тате  были  отобраны  и  внесены  в  анкету  проекта 
TUNING  30  универсальных  компетенций.  Во  всей 
Европе выявилась сильная корреляция между оцен 
ками, которые выставляли работодатели и выпуск
ники. По общему мнению относительно ранжиро
вания компетенций выпускников этих двух групп, 
а также по мысли профессоров и преподавателей, 
наиболее значимыми явились следующие универ
сальные компетенции:

1) базовые знания в различных областях;
2) способность учиться;
3) способность к анализу и синтезу;
4) способность применять знания на практике;
5)  способность адаптироваться к новым ситуа

циям.
В числе других значимых компетенций выделя

ются: способность порождать новые идеи, работать 
в команде, знание второго языка, принятие разли
чий и мультикультурности и т. д. [2].

Аналогичная  работа  была  проведена  и  в  Ре
спублике Беларусь [3]. К опросу по анкете проекта 
TUNING  привлекался  271 респондент, из них  50 – 
выпускники УВО, 63 – члены профессорскопрепо
давательского состава энергетического факультета 
Белорусского национального технического универ
ситета, 158 – специалистыпрактики электроэнер
гетической отрасли. 

Сравнительный анализ показывает, что мнения 
академических  сообществ  Европы  и  Республики 
Беларусь схожи: совпали все 5 компетенций, выде
ляемых как важнейшие и универсальные. По наи
менее  важным  компетенциям также  практически 
единодушное мнение высказали работодатели, вы
пускники и академическое сообщество как Европы, 
так и Республики Беларусь [3].

Итоги  указанного  социологического  опроса 
в  рамках  проекта  TUNING считаются  важными 
в части формирования в УВО универсальных ком
петенций, обеспечиваемых компетентностноори
ентированными образовательными программами.

Кроме приобретаемых выпускниками УВО уни
версальных  компетенций,  в  проекте  TUNING  ут
верждается, что учебные программы должны быть 
нацелены также и  на формирование  специализи
рованных  (профессиональных)  компетенций,  на
зываемых  в  проекте  результатами  обучения.  Эти 
компетенции  должны  быть  определены  как  фор
мирование  того,  что  будет  знать  и  понимать  вы
пускник УВО, а также что он способен демонстри
ровать  после  завершения  программы  обучения. 
Эти результаты базируются на пяти элементах (ду
блинские дескрипторы): знание, понимание, при
менение знаний и понимания, способность выно
сить суждения, коммуникативные навыки.

Российский опыт реализации  
компетентностного подхода в высшем образовании

Концептуальное ядро российских образователь
ных стандартов высшего образования нового поко
ления составляет компетентностный подход к ожи
даемым  результатам  высшего  образования.  Макет 
Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  высшего  профессионального  образова
ния (далее – ФГОС ВПО) является комплексной нор
мой качества высшего образования и отдает право 
формулировать многие положения непосредствен
но каждому УВО [4, с. 48–54]. Введен ключевой тер
мин  «Основная  образовательная  программа»  (да
лее – ООП). При этом разработку примерной ООП 
организует  Министерство  образования  и  науки, 
а вузовскую ООП – непосредственно само УВО. Фак
тически  вузовская  ООП  представляет  собой  стан
дарт УВО.

ООП  учреждения  высшего  образования  –  это 
комплексный  проект  образовательного  процесса 

в  УВО  по  определенному  направлению,  уровню 
и профилю подготовки, представляющий собой си
стему взаимосвязанных документов.

В общей структуре (макете) ООП представлены 
два раздела: «Компетенции выпускника» и «Доку
менты,  регламентирующие  содержание  и  органи
зацию образовательного процесса при реализации 
ООП». В документах предусматривается разработ
ка  компетентностноориентированного  учебного 
плана,  паспортов  и  программ  по  формированию 
у студентов обязательных компетенций.

Таким  образом,  на  нормативном  уровне  в  си
стеме  высшего  образования  Российской  Федера
ции  закреплены механизмы и модель реализации 
компетентностного подхода. Общая рамка его реа
лизации задается ФГОС ВПО. При этом в стандар
те  конкретного  уровня  (бакалавриат,  специалитет, 
магистратура)  и  соответствующего  направления 
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подготовки определяются обязательные компетен
ции. Выделяются следующие группы компетенций: 
общекультурные, общепрофессиональные, профес
сиональные.  Обязательные  компетенции  кодифи
цируются.  УВО  вправе  дополнить  набор  компе
тенций  выпускников  с  учетом  направленности 
программы  бакалавриата  (магистратуры)  на  кон
кретные области знания и (или) виды деятельности.

Дальнейшее  развитие  требований  и  механиз
мов  реализации  компетентностных моделей  под
готовки  выпускников  осуществляются  УВО  само
стоятельно  в  рамках  ООП  с  учетом  требований 
соответствующих примерных основных образова
тельных  программ.  Свобода  УВО  здесь  достаточ
но велика: в действующем ФГОС 3+ в приводимых 
структурах образовательных программ отсутствует 
набор обязательных дисциплин (модулей), форми
рующих  определенные  компетенции.  Выбор  дис
циплины является прерогативой УВО.

Следует  также  выделить  особую  координирую
щую роль, которую сыграл постоянно действующий 
методологический  семинар  «Россия  в  Болонском 
процессе:  проблемы,  задачи,  перспективы».  Семи
нар функционирует с 2004 г. на базе Исследователь
ского центра проблем качества подготовки  специ
алистов  Московского  института  стали  и  сплавов. 
Основная  тема  данного  методологического  семи
нара –  «Компетентностный подход в  современном 
профессиональном  образовании:  проектирование 
государственных образовательных стандартов выс
шего профессионального образования  (ГОС ВПО)». 
В рамках деятельности семинара была подготовле
на и издана  серия трудов и материалов.  В их  чис
ле  представлены  научнометодические  разработ
ки  по  проблемам  реализации  компетентностного 
подхода  в  высшем  образовании  следующих  авто
ров: В. И. Байденко, А. А. Вербицкого, И. Г. Галями
ной, Н. А. Гришановой, И. А. Зимней, В. В. Ищенко, 
А.  С.  Казуровой,  Б.  К.  Коломиец,  С.  В.  Коршунова, 
Н. Н. Нечаева, В. В. Рябова, З. С. Сазонова, Н. А. Се
лезневой, Ю. Г. Татура, Л. А. Трубиной, Ю. В. Фролова, 
И. В. Челпанова, В. Д. Шадрикова и др. [4, с. 48–54].

Российские ученые, занимающиеся проблемами 
модернизации  высшего  образования,  в  последнее 
время внесли значительный вклад в методологоте
оретическое обоснование компетентностного под
хода,  а  также  в  разработку  понятийного  аппарата 
и классификации компетенций. Особого внимания 
заслуживает опыт применения системного подхода 
к проектированию иерархической компоновки со
става  компетентностной модели  выпускника  уни
верситета,  который  был  представлен  Московским 
институтом стали и сплавов  (МИСиС)  [5, с. 48–55]. 
Учебнометодическое  объединение  по  образова
нию в области металлургии при разработке образо
вательного стандарта и основной образовательной 
программы (ООП) исходило из двух основополага
ющих моделей: компетентностной модели выпуск

ника  и  модели  формирования  компетентности. 
Первая отражает результат образования, а вторая – 
процесс  достижения  этой  цели. Модель  формиро
вания  компетентности  представляет  собой  иерар
хически связанную совокупность дисциплинарных 
компетенций от первого курса до выпуска студента 
из УВО. Ориентированны эти компетенции на фор
мирование  отраженных  в  модели  выпускника  ре
зультатов образования.

Российские разработчики образовательных стан
дартов  и  программ  отмечают,  что  компетентность 
выпускника  (в данном контексте ее можно назвать 
целостная компетентность) в разработанной модели 
складывается из частных компетентностей, которые 
формируются  в  учебном  процессе,  организацион
ной, воспитательной, общественной и практической 
деятельности, в процессе самовоспитания и взаимо
действия.

Модель выпускника включает следующие группы 
частных компетентностей: социальные, инструмен
тальные, общие профессиональные и специальные 
профессиональные.

Приведем  примеры  частных  компетентностей, 
формируемых у студента:

1) социальные компетентности: самосовершен
ствование,  здоровьесбережение,  коммуникатив
ность, гражданственность, социальное взаимодей
ствие;

2) инструментальные компетентности:  способ
ности владеть методами анализа и синтеза, прово
дить расчеты и делать выводы, пользоваться прибо
рами  и  оборудованием,  пользоваться  процессным 
подходом, находить и перерабатывать информацию, 
использовать информационные средства и техноло
гии, владеть русским и иностранными языками;

3)  общепрофессиональные компетентности:  спо
собности моделировать, анализировать и синтезиро
вать,  планировать  и  организовывать,  обосновывать 
и принимать решения, исследовать, уп равлять, про
гнозировать, составлять, оценивать, устанавливать;

4)  специальные профессиональные компетент-
ности:  умения  разрабатывать  и  корректировать 
технологические  процессы,  выполнять  проекты, 
управлять  ими,  управлять  технологическими  про
цессами,  выявлять  объекты  для  улучшения  в  тех
нике  и  технологии,  обеспечивать  безопасность 
и охрану окружающей среды, поддерживать произ
водственную среду (соблюдать требования к произ
водственной среде)».

Стандартизаторы  и  разработчики  компетент
ностной  модели  выпускника  МИСиС  завершают 
выше приведенную  иерархическую  совокупность 
ком петенций детализацией частных компетенций 
в дис циплинарные [5, с. 48–55].

Приведенный опыт лучших российских практик 
несомненно  следует  учитывать  при  проектирова
нии  белорусских  образовательных  стандартов  3+ 
и образовательных программ в целом. 
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Компетентностный формат белорусских стандартов высшего образования

Реализация компетентностного подхода в про
ектировании белорусских стандартов высшего об
разования началась с разработки образовательных 
стандартов второго поколения. С 2008/09 учебного 
года во всех УВО Республики Беларусь начали ре
ализовываться  образовательные  стандарты  но
вого  поколения  в  компетентностном  формате  по 
378 специальностям. 

Главной  отличительной  особенностью  действу
ющих  стандартов  высшего  образования  третьего 
поколения также является компетентностный под
ход [4]. С 2013/14 учебного года учреждения высше
го образования по 384 специальностям приступили 
к реализации стандартов первой ступени высшего 
образования третьего поколения [6]. На общей ме
тодологической  базе  в  компетентностном  форма
те были также спроектированы стандарты по цик
лу  социальногуманитарных  дисциплин  первой 
сту пени  высшего  образования  (бакалавриат)  [7] 
и стандарты второй ступени высшего образования 
(магистратура) [8].

При разработке компетентностной модели бело
русских стандартов нового поколения в значитель
ной степени были учтены принципы и опыт Болон 
ского  процесса.  В  частности,  в  белорусских  стан
дартах  был  использован  опыт  проекта TUNING  по 
проектированию результатов обучения в терминах 
универсальных  и  предметноспециализированных 
компетенций. Одновременно использовался и адап
тированный опыт разработки рос сийских и украин
ских стандартов в компетентностном формате.

Рассмотрим алгоритм операционализации ком
петентностного подхода в белорусских стандартах 
высшего образования.

Компетентностный  подход  представлен  в  дей
ствующих  образовательных  стандартах  на  различ
ных уровнях и в различных контекстах. На термино
логическом уровне в стандартах даются следующие 
термины и определения:

1)  компетентность –  выраженная  способность 
применять свои знания и умения; 

2) компетенция –  знания,  умения,  опыт и лич
ностные качества, необходимые для решения тео
ретических и практических задач;

3)  социально-личностные компетенции  –  сово
купность  знаний  и  умений  по  социальногумани
тарным дисциплинам, а также способность выпуск
ника  использовать  их  для  решения  и  исполнения 
гражданских и социальнопрофессиональных задач 
и функций.

В качестве общих целей подготовки специалиста 
в Макете  образовательного  стандарта  выделяются 
формирование  и  развитие  социальнопрофессио
нальной и практикоориентированной компетент
ности,  позволяющей  сочетать  академические,  со 
циальноличностные  и  профессиональные  компе
тенции для решения задач в сфере профессиональ
ной и социальной деятельности [9; 10].

Следующий  уровень  операционализации  ком
петентностного подхода в белорусских стандартах 
высшего образования нового поколения включает 
в себя формирование трех групп компетенций:

1)  академических,  включающих  в  себя  знания 
и  умения  по  изученным  учебным  дисциплинам, 
а также умение учиться;

2)  социально-личностных,  включающих  в  себя 
культурноценностные  ориентации,  знание  иде
ологических и нравственных ценностей общества 
и государства, умение им следовать;

3) профессиональных,  включающих  способность 
решать  задачи,  разрабатывать планы и  обеспечи
вать их выполнение в избранной сфере профессио
нальной деятельности.

Далее каждая группа компетенций операциона
лизируется на уровне нормативных требований по 
конкретным компетенциям.

Последующая  операционализация  компетент
ностного  подхода  в  образовательных  стандартах 
представлена на трех уровнях:

1)  компетентностное  содержание  изучаемых 
учебных дисциплин («знать», «уметь», «владеть»);

2)  научнометодическое  обеспечение  учебного 
процесса (разработка и внедрение инновационных 
образовательных систем и технологий, адекватных 
компетентностному подходу);

3)  диагностирование  компетенций  студента/
выпускника (фонды оценочных средств, вариатив
ные оценочные технологии и т. п.)

Приведенный анализ алгоритма операционали
зации  компетентностного  подхода  в  белорусских 
стандартах нового поколения позволяют экстрапо
лировать вышерассмотренные подходы на процесс 
проектирования  и  реализации  компетентностно
ориентированных моделей подготовки выпускни
ка в конкретных УВО.

В  связи с  этим особо актуализируется проблема 
создания адекватной учебновоспитательной среды, 
выработки механизмов по формированию и разви
тию компетентностных моделей и конкретных ком
петенций студентов и выпускников в каждом УВО.

Проектирование обновленных групп компетенций  
в белорусских стандартах поколения 3+

С  учетом  вышеуказанных изменений и допол
нений к Кодексу об образовании, а также принимая 
во  внимание  решение  республиканского  совета 

ректоров № 2 от 16.03.2016 г., в макетах образова
тельных  стандартов  поколения  3+  на  уровнях  ба
калавриата  и  магистратуры  выделяются  три  об
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новленные  группы  компетенций:  универсальные, 
профессиональные и специализированные  [9; 10]. 
Соответственно,  предполагаются  компетентност
ные образовательные среды по их формированию 
и развитию (рис. 1) 

Европейские эксперты и работодатели отмеча
ют,  что  универсальные  компетенции  в  современ
ных условиях играют не менее важную роль в подго
товке специалиста с высшим образованием любого 
профиля,  чем  предметноспециализированные 
(профессиональные)  компетенции. Обладание  со
временными  универсальными  компетенциями 
способствует мобильности и трудоустраиваемости 
выпускников, продолжению обучения на последу
ющих уровнях высшего образования, а также обу
чению профессиии в течение всей жизни.

Как  известно,  в  действующих  белорусских  стан
дартах высшего образования две первые группы ком
петенций (социальноличностные и академические) 
в своей совокупности коррелируют с вышеуказанны
ми  болонскими  универсальными  компетенциями, 
сохраняя при этом национальные приоритеты и тра
диции высшего образования. На современном этапе 
проектирования белорусских  стандартов поколения 
3+ необходимо еще раз учесть и позаимствовать по
зитивный  опыт  болонского  проекта  TUNING  («На
стройка образовательных структур»). Наша авторская 
версия перечня сквозных универсальных компетен
ций, формируемых и развиваемых на уровнях бака
лавриата и магистратуры, представлена в отдельной 
статье  «Особенности  проектирования  универсаль
ных компетенций в белорусских стандартах высшего 
образования поколения 3+», опубликованной в жур
нале «Вышэйшая школа» № 5 за 2016 г. [11]. 

В прилагаемых к  стандартам поколения 3+ при
мерных учебных планах специальности в обязатель
ном порядке представлена матрица кодифицирован
ных компетенций. Она включает в себя ограниченное 
количество интегральных универсальных компетен
ций,  обобщенные  базовые  профессиональные  ком
петенции и обобщенные специализированные ком
петенции. По аналогии с приведенным алгоритмом 
лучших российских практик, белорусским УМО и УВО 
предстоит  осуществить  декомпозицию  интеграль
ных универсальных и обобщенных базовых профес
сиональных и специализированных компетенций на 
группы частных и предметных компетенций. Макет 
примерного учебного плана специальности поколе
ния 3+ предусматривает его модульное проектирова
ние, что дает возможность видеть, какими модулями 
закрываются группы частных компетенций.

Дисциплинарные  компетенции  в  белорусских 
стандартах поколения 3+ традиционно будут пред
ставлены  в  государственном  компоненте  обяза
тельных дисциплин («знать», «уметь»). Компонент 
УВО передан в компетенцию учреждениям высше
го образования, а в частности – их кафедрам.

При проектировании образовательных стандар
тов и образовательных программ следует разрабо 
тать не только определенную иерархию компетен
ций,  но  и  соответствующие  механизмы  их  реали
зации,  которые  в  совокупности  дают  представле
ния  и  гарантии,  что  провозглашаемые  общие  цели 
и формулируемые стандартные требования к составу 
компетенций будут успешно реализованы в учебно
воспитательном процессе УВО [5]. Модель формиро
вания компетентности выпускника УВО в общем пла
не можно представить следующим образом (рис. 2).

Рис. 1. Группы компетенций и образовательные среды в стандартах 3+
Fig. 1. Competence groups and educational environments in 3+

Рис. 2. Модель формирования компетентности выпускника УВО
Fig. 2. The model of forming the competency of the graduate student of the institution of higher education
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Как  видно  из  рисунка,  все  группы  компетен
ций  реализуются  на  основе  создаваемых  в  уни
верситетах образовательных сред разного уровня 
и  назначения.  В  совокупности  среды  составляют 
инновационную компетентностноориентирован
ную  модель  подготовки  выпускника.  Основными 
компонентами (системами и подсистемами) такой 
модели  являются:  компетентностноориентиро

ванные учебные программы, модели управляемой 
самостоятельной  работы  студентов,  информаци
оннообразовательные  среды,  модульные  систе
мы  и  технологии  обучения,  формы  и методы  ак
тивного  обучения,  современные  инновационные 
образовательные  технологии,  системы  и  фонды 
диагностирования  компетенций  студентов  и  вы
пускников [3–5].
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