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Рэдакцыя «ВШ» прадстауляе новую рубрыку «1навацьн», на старонках якой мяркуецца знаёмщь чытачоу з 
шавацыйным1 навукова-метадычным1 распрацоукам1 у галше вышэйшай адукацьи. Пачынаем рубрыку серыяй 
артыкулау, прысвечаных праектаванню стандартау вышэйшай адукацьи новага пакалення у кампетэнтнасным 
фармаце. Спадзяёмся, што прапанаваны матэрыял будзе карысным як для распрацоушчыкау стандарта вы
шэйшай адукацьи, так i для кафедр ВНУ, выкладчыкау. Чакаем водгукау па азначанай праблеме.

Вядучы рубрьт  прафесар А. В. Макарах
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В 2005 году Советом Министров была принята Про
грамма перехода на дифференцированные сроки под
готовки специалистов с высшим образованием в Рес
публике Беларусь на 2005-2010 годы1. Программой 
определена двухступенчатая система высшего образо
вания. На первой ступени ведется подготовка специа
листов со сроками обучения от 4 до 6 лет (в зависимо
сти от сложности получаемой специальности и квали
фикации). Вторая ступень -  магистратура, сориенти
рованная на данном этапе на подготовку к поступле
нию в аспирантуру в целях получения научной квали
фикации.

Целями Программы являются: приведение содер
жания, структуры, продолжительности подготовки спе
циалистов в вузах в соответствие с современными тре
бованиями экономики страны с учетом накопленного 
отечественного и международного опыта развития 
высшей школы, повышение эффективности высшей 
школы и ее конкурентоспособности на мировом рын
ке образовательных услуг.

Основными задачами Программы определены: пе
ресмотр содержания образования в высших учебных 
заведениях, усиление специального (профессиональ
ного) и фундаментального образования, снижение 
доли вспомогательных дисциплин, повышения роли 
самостоятельной работы студентов, совершенствова
ние нормативного, правового, учебно-методического, 
информационного и кадрового обеспечения системы 
высшей школы.

В соответствии с данной программой по заданию 
Министерства образования в Республиканском инсти
туте высшей школы разработаны Макет образователь
ного стандарта высшего образования первой ступени

1 Постановление Совета Министров Республики Бела
русь от 06.07.2005 №755.
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и Образовательный стандарт цикла социально-гумани
тарных дисциплин

Макет образовательного стандарта высшего образо
вания первой ступени (в дальнейшем -  Макет) предназ
начен для разработчиков образовательных стандартов 
нового поколения в вузах Республики Беларусь. При раз
работке Макета учтены и сохранены оправдавшие себя 
методологические подходы и компоненты, представлен
ные в действующих стандартах. Вместе с тем, разработ
чиками был внимательно изучен опыт российских, укра
инских, казахских ученых по проектированию образова
тельных стандартов нового поколения, а также проект 
«Настройка образовательных структур» (TUNING), реа
лизуемый в настоящее время в европейской высшей 
школе [1; 2; 3; 4; 5; 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Одной из отличительных особенностей белорусских 
стандартов нового поколения является их разработка в 
компетентностном формате.

Компетентностный подход к проектированию нового 
поколения сочетается с традиционными композицион
ными и содержательными построениями: компонентами 
квалификационной характеристики специалиста; требо
ваниями к содержанию образовательной программы й 
др. (Приложение 1).

Компетентностный подход развивает системно-дея
тельностные принципы проектирования образователь
ных стандартов в плане перехода на интегральную ком
пановку модели современного специалиста, включение 
широких базовых компетенций в подготовку выпускни
ка, а также современных требований к его личностным и 
социально-профессиональным характеристикам.

Рассмотрим некоторые аспекты компетентностного 
подхода в современном образовании: международный 
опыт, соотнесение квалификационной и компетентност- 
ной модели подготовки специалистов, компетентност
ный формат белорусских стандартов высшего образова
ния нового поколения.

Компетентностный подход в образовании: 
международный опыт

Имея свою историю возникновения и этапы развития 
в различных регионах мира (США, СССР, Западноевро
пейский регион, страны СНГ), компетентностный подход 
в образовании стал достаточно устоявшимся, массовид
ным феноменом, отвечающим современным вызовам в 
развитии цивилизации и социума. Приведем в этой связи 
краткую историческую справку, опираясь на труды ис
следователей, занимающихся данной проблемой [4]. Сле
дует отметить, что ориентированное на компетенции об
разование (competence -  based education -  СВЕ) форми

1 См. сайт РИВШ: WWW.nihe.niks.by
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ровалось в 70-х годах в Америке в общем контексте пред
ложенного Н. Хомским в 1965 году (Массачусетсский 
университет) понятия «компетенция» применительно к 
трансформационной грамматике и теории обучения 
языкам. Н. Хомский проводил различие между компетен
цией и употреблением (между потенциальным «скры
тым» и реализуемым в действительности). Таким обра
зом уже в тот период закладывались предпосылки раз
граничения компетенции и того, что в дальнейшем полу
чило обозначение как компетентность.

В дальнейшем (1970-1990) компетентностный подход 
все шире используется в теории и практике обучения 
языку, а также в сфере достижения профессионализма в 
управлении, руководстве, менеджменте, в обучении об
щению. Вводятся понятия «коммуникативная компе
тентность», «мотивированные способности», «соци
альная компетениия» и др.

В этом плане следует особо отметить работу Дж. Ра- 
вена «Компетентность в современном обществе», из
данную в Лондоне в 1984 г. [12]. В работе дается не только 
развернутая трактовка компетентности, но и перечень 
(классификация) 37 видов компетенций -  как «мотиви
рованных способностей» [4].

Существенный вклад в отмеченный период внесли в 
теорию и практику компетентностного обучения россий
ские ученые-педагоги: Н.В. Кузьмина, Л.А. Петровская,
А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.П. Алексеева, Н.С. Шаб- 
лыгина, Г.И. Сивкова и др.

Последнее десятилетие XX века -  начало XXI века оха
рактеризовалось «всплеском» внимания к теории и прак
тике компетентностного образования в мире. В докладе 
международной комиссии ЮНЕСКО по образованию 
для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» 
были сформулированы и раскрыты четыре компетенции 
глобального порядка: научиться познавать, научиться де
лать, научиться жить вместе, научиться жить [13].

На симпозиуме в Берне (27-30 марта 1996 г.) по про
грамме Совета Европы принято определение пяти клю
чевых компетенций, которые должны приобрести моло
дые европейцы. К ним относятся: политические и соци
альные компетенции; компетенции, связанные с жизнью 
в многокультурном обществе; компетенции, относящие
ся к владению устной и письменной коммуникацией; 
компетенции, связанные с возрастанием информатиза
ции общества; способность учиться на протяжении жиз
ни в качестве основы непрерывного обучения в контек
сте как личной, профессиональной, так и социальной 
жизни [14, с. 7-8].

Значительный импульс развитию и внедрению компе
тентностного подхода в сфере высшего образования при
дал Болонский процесс. В этой связи следует выделить 
два проекта, реализуемых в европейской высшей школе в 
рамках этого процесса: «Настройка образовательных 
структур» (TUNING) и Дублинские дескрипторы Совме
стной инициативы качества (JAI) [1, с. 74—76, 82-83].

Проект TUNING исходит из посылки, что в междуна
родном плане степени, академические и профессиональ
ные профили могут быть сравнимы и совместимы при
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соблюдении определенных условий. Проект прошел в 
своем развитии три фазы и охватил такие предметные 
области подготовки, как: деловое администрирование, 
химия, педагогические науки, геология, история, матема
тика, физика, сестринское дело и европейские исследова
ния. Среди целей проекта, в частности, выделялось 
«обеспечение значительного сближения высшего обра
зования в названных предметных областях посредством 
определения широко применяемыми академическими 
кругами, работодателями и выпускниками результатов 
обучения и профессиональных профилей» [1, с. 82]. Еще 
одной целью являлась разработка результатов обучения 
в терминах универсальных и предметно-специализиро
ванных компетенций, включая знания, содержание и на
выки. В числе предварительных итогов проекта следую
щие: выявление состава универсальных компетенций 
(межличностных, инструментальных, системных); иден
тификация предметно-специализированных компетен
ций в отобранных направлениях и специальностях подго
товки (предметных областях); формирование новых под
ходов к преподаванию, обучению, оцениванию.

Что касается Дублинских дескрипторов, то они опи
сывают квалификации первого, второго и третьего цик
лов высшего образования1, составляющих «Всеобъемлю
щую структуру квалификаций для Европейского про
странства высшего образования» [1, с. 73].

Дублинские дескрипторы базируются на результатах и 
компетенциях. В настоящее время можно говорить о че
тырех дескрипторах для квалификаций / степеней евро
пейского высшего образования:

• квалификации, означающие завершение сокращен
ного цикла высшего образования (в рамках первого 
цикла /  ступени /  степени / уровня);

• квалификации, означающие завершение первого 
цикла;

• квалификации, означающие завершение второго 
цикла;

• квалификации, означающие завершение третьего 
цикла.

Дублинские дескрипторы (как определители, показа
тели) основываются на пяти элементах: знание и понима
ние, применение знаний и понимания; суждение; ком
муникативные навыки; способности к самостоятельно
му обучению.

v  Как же европейцы определяют сущность компетент- 
ностного подхода? Какой смысл вкладывается в понятие 
«компетенция»7

Направленность Болонского процесса во многом оп
ределяется переориентацией образовательного процесса 
с «входных показателей» (сроки обучения, содержание, 
цели, сформулированные для вуза и преподавателей) на 
параметры компетенций и результатов. В образователь
ном процессе наблюдается смещение акцентов с препо
давания (активная академическая деятельность профес-

1 Первому циклу соответствует академическая степень и 
квалификация «бакалавр», второму циклу -  «магистр», тре
тьему циклу «доктор».

сорско-преподавательского состава) на обучение (актив
ная образовательная деятельность студента) [1, с. 87].

По мнению европейских экспертов, существует мно
жество определений компетенции и компетентности; не
редко эти термины отождествляются. В числе наиболее 
емких и употребляемых определений можно выделить 
следующие [1, с. 79]:

• В Глоссарии терминов, относящихся к инженерно
му образованию, компетенция определяется как широ
кая компетенция, которая воплощает способность ин
дивида переносить навыки и знания.

• В TUNING-проекте понятие компетенции включает 
знание и понимание (теоретическое знание академичес
кой области, способность знать и понимать), знание как 
действовать (практическое и оперативное применение 
знаний к конкретным ситуациям), знание как быть (цен
ности как неотъемлемая часть способа восприятия и 
жизни с другими в социальном контексте).

• «Компетенция основывается на знаниях, конструи
руется через опыт, реализуется на основе воли» [15].

В проекте TUNING выделяются две группы компетен
ций: универсальные (общие для всех степеней / квалифи
каций) и предметно-специализированные. В свою оче
редь, в каждой из этих групп классифицируются подгруп
пы и определяются конкретные компетенции. Ниже мы 
обратимся к данному опыту.

В ходе реформирования системы образования в Рос
сии в последние годы также осуществляется ориентация 
на компетентностный подход. Так, в «Концепции модер
низации образования на период до 2010 года» измене
ние содержания образования представлено как «новая 
система универсальных знаний, умений, навыков, а так
же опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть современные 
ключевые компетенции» [16, с. 10].

В 2003-2006 гг. в российских журналах «Высшее обра
зование в России», «Высшее образование сегодня», 
«Педагогика и народное образование» появился ряд 
статей известных ученых и педагогов, посвященных тео
ретическим и практико-ориентированным, внедренчес
ким проблемам компетентностного образования.

Следует также выделить особую, координирующую 
роль, которую играет постоянно действующий методоло
гический семинар «Россия в Болонском процессе: про
блемы, задачи, перспективы», функционирующий с 
2004 года на базе Исследовательского центра проблем 
качества подготовки специалистов (г. Москва). Основная 
тема методологического семинара: «Компетентност
ный подход в современном профессиональном образо
вании: проектирование государственных образова
тельных стандартов высшего профессионального об
разования (ГОС ВПО)». В рамках деятельности семина
ра подготовлена и издана серия трудов и материалов. В 
числе трудов методологического семинара представлены 
научно-методические разработки авторов: В.И. Байденко,
А.А. Вербицкого, И.Г. Галяминой, Н.А. Гришановой, 
И.А. Зимней, В.В. Ищенко, А.С. Казуровой, Б.К. Коломи- 
ец, С.В. Коршунова, Н И. Нечаева, В.В. Рябова, З.С. Са
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зонова, Н.А. Селезневой, Ю.Г. Татура, J1.A. Трубиной, 
И.В. Челпанова В.Д. Шадрикова, Ю.В. Фролова.

Российские ученые, занимающиеся проблемами мо
дернизации высшего образования, внесли в последнее 
время значительный вклад в методолого-теоретическое 
обоснование компетентностного подхода, в разработку 
понятийного аппарата и классификации компетенций.

В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадри- 
ков и другие ученые [3, 4, 5] обращают внимание на то, 
что феномен компетентности / компетенции обусловлен 
объективными факторами. Что же касается определе
ний, то это скорее проблема субъективной интерпрета
ции. Понятия «компетенция» и «компетентность» либо 
отождествляется, либо дифференцируется. Распростра
ненной точкой зрения является подход, согласно которо
му компетенции студента (выпускника) отражают ^скры
тые» потенциальные качества будущего специалиста. 
Компетентность, напротив, — актуализированное интег
ральное качество выпускника (специалиста), включаю
щее как необходимые знания, умения, навыки, так и при
обретенный социально-профессиональный опыт, выра
женные личностные качества, ценностные ориентации и 
установки. В белорусской модели стандарта высшего 
образования нового поколения (Макет) дана следующая 
интерпретация этих понятий:

• Компетенция -  знания, умения, опыт, необходимые 
для решения теоретических и практических задач.

• Компетентность -  выраженная способность при
менять свои знания и умения (СТБ ИСО 9000).

Проблема реализации компетентностного подхода в 
национальных системах высшего образования находится в 
последнее время в центре внимания стран СНГ. Так, Меж
дународной исследовательской группой по сравнитель
ным исследованиям систем и образовательных стандартов, 
высшего образования государств-участников СНГ были 
разработаны Концептуальная модель и макет образова
тельного стандарта высшего образования стран СНГ 
(проект). Данный документ был представлен для обсужде
ния и одобрен на X Конференции министров образования 
государств-участников СНГ 6 апреля 2005 г. в г Минске.

В Концептуальной модели и макете наряду с традици
онными квалификационными требованиями выделяют
ся: требования к базовым навыкам (ключевым компетен
циям); основные компетенции как операционализируе- 
мые результаты образования по соответствующей обра
зовательной программе (социально-этические, профес
сиональные, личностные) [17].

Резюме
1. Компетентностный подход постепенно становится 

доминирующим в современном высшем образовании. 
Сегодня -  это массовидное явление, конституируемое на

уровне национальных образовательных политик. Реали
зуется компетентностный подход в образовательных мо
делях, стандартах, технологиях и формах организации 
процесса обучения.

2. Стержневыми категориями компетентностного под
хода являются понятия «компетенция» и «компетент
ность».

3. Дефиниции, различия в трактовке компетентностно
го подхода, понятий «компетенция» и «компетентность» 
не отменяют того общепризнанного и универсального, 
что присуще компетентностно-ориентированному обра
зованию. Это: акцептация на пракгикоориентированный, 
деятельностный (умение делать) характер обучения, меж
дисциплинарный подход, усиление самостоятельной ра
боты студента, культивирование самообразования, воз
растания роли приобретаемых лично стно значимых и 
социально-профессиональных качеств выпускника.

4. Методологические и методические наработки в об
ласти компетентностного образования, международный 
и отечественный опыт внедрения компетентностных мо
делей образования позволили странам СНГ приступить к 
проектированию стандартов нового поколения в компе- 
тентностном формате при соблюдении принципа преем
ственности в функционировании и развитии нацио
нальных систем высшего образования.

Квалификационная и компетентностные 
модели подготовки выпускников

Квалификационная модель подготовки выпускника 
высшего учебного заведения возникла в свое время как 
адекватная форма содержания и организации обучения, 
сориентированная на запросы индустриального обще
ства с его высокой степенью технологической и социаль
но-профессиональной стабильности и консервативности. 
В развитых странах мира наряду с классическим универ
ситетским образованием (дающим высокий уровень ака
демической, гуманитарной личностно-ориентированной 
подготовки) развивались и продолжают функциониро
вать по сегодняшний день и учебные заведения другого 
типа. Это профессионально-ориентированные высшие 
учебные заведения (например, инженерно-технические 
вузы), которые разрабатывают и реализуют образова
тельные программы, достаточно жестко «привязанные» 
к профильным объектам и предметам труда, устойчи
вым рабочим местам и первичным должностям. Дан
ным образовательным программам присуща высокая 
степень специализации. Однако уже в конце XX века ста
новилось все более очевидным, что ни классические 
университеты, ни узкопрофилированные (специализиро
ванные) высшие учебные заведения уже не отвечают (в 
полной мере) изменившимся, новым требованиям, выз
ванным переходом к информационным, сетевым эконо
микам и обществам, автоматизированным и коммуника
ционным технологиям. Зарубежные исследователи отме
чают: «...что присущее прежним формам организации 
труда дробление производственных функций замеща
ется их целостным (контекстным) представлением, а 
взаилюзаменяемость работников уступает место пер
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сонализации задач. Нестандартизированный характер 
рабочей силы все чаще становится более предпочти
тельным. чем стандартизированный. Теряется иденти
фикация устойчивых профессий... Работодатели ин
формационного общества остерегаются создавать 
рабочие места, на которых трудятся в течение всей 
активной жизни. Растет ненадежность рабочих мест. 
Все большее число сотрудников будет иметь дело с 
гибкими, краткосрочными производственными проек
тами и коллективами, которые не обязательно принад
лежат одной фирме или компании... Временность ра
боты становится моделью будущего, что предполага
ет развитие способности к обучению, как оной из наи
более важных. Идет разрушение профессиональной 
замкнутости. Напротив, формируются «плавающие» 
профессиональные границы, нарастает динамизм про
фессий, их глобализация. В этой связи в высокоразви
тых постиндустриальных экономиках и обществах 
профессиональное образование постепенно утрачива
ет свою четкость и ориентацию на дальнейшую специ
ализацию... Экономика завтрашнего дня потребует от 
работника не столько ориентации на выполнение опре
деленных заданий, сколько умения решать проблемы и 
управлять проектами... Возникает проблема наращи
вания гуманитарных ресурсов работы... Креативное 
образование становится центральной задачей будуще
го» [2, с. 83, 84].

Таков сценарий будущего, который начинает реализо
вываться уже сегодня. Отмеченные процессы и тенден
ции самым непосредственным образом воздействуют на 
цели высшего образования, на проектирование и освое
ние новых моделей специалистов и новых моделей под
готовки. Такой моделью является компетентностная мо
дель подготовки специалиста.

Ведущие западноевропейские страны начали реагиро
вать на отмеченные реалии и вызовы в 80-х годах про
шлого столетия.

В СССР сложилась система высшего образования, 
ориентированная на квалификационную модель подго
товки специалиста. В условиях преобладающей узкопро
фильной специализации в сферах материального и ду
ховного производства, а также массовой подготовки спе
циалистов в соответствии с функциональными требова
ниями рабочих мест эта система себя великолепно оп
равдывала. В настоящее время в странах СНГ в основном 
сохраняется квалификационная модель подготовки вы
пускников высших учебных заведений. Обусловлено это, 
на наш взгляд, рядом причин: сохраняются оправдавшие 
себя позитивные стороны советской модели высшего 
образования; неизбежная инерционность при переходе 
на новые модели подготовки специалистов; консерватив
ные позиции организаторов экономики, производства и 
образования; неподготовленность к инновационным 
преобразованиям значительной части персонала управ
ления и профессорско-преподавательского состава выс
шей школы; оправданная осторожность, этапность при 
переходе на новые модели образования; определенное 
запаздывание в странах СНГ по сравнению, например, с

развитыми западноевропейскими странами в переходе к 
постиндустриальному обществу.
\  Отметим сильные стороны советской и постсоветской 

квалификационных моделей подготовки выпускников 
высшей школы.

Во-первых, данные модели отличаются сочетанием 
сбалансированной академической и профессиональной 
подготовки выпускников. Во-вторых, эти модели всегда 
основывались на принципе фундаментализации образо
вания. В-третьих, -  наличие солидной социально-гума
нитарной составляющей в подготовке выпускника (цикл 
социально-гуманитарных дисциплин). В-четвертых, -  
квалификационная модель «привязана», «состыкована» 
с рынком труда (в рамках государственного регулирова
ния и в условиях различных форм собственности). То 
есть то, что сейчас пытаются осуществлять европейские 
страны в контексте Болонского процесса. В-пятых, ква
лификационная модель постсоветсткого образования в 
странах СНГ постепенно претерпевала определенные из
менения. В частности, в стандартах высшего профессио
нального образования в определенной мере нашел отра
жение системно-деятельностный подход применительно 
к нормативным квалификационным характеристикам 
будущего специалиста, требованиям к уровню подготов
ки выпускника, к видам деятельности и решению про
фессиональных задач. Системно-деятельностный подход -  
это своего рода предтеча компетентностного подхода.

Отмеченные достоинства квалификационной модели 
подготовки выпускника вуза не могут заслонить ее недо
статки и несоответствия относительно обозначенным 
выше тенденциям развития современного социума и 
сферы труда. В их числе (недостатки): преобладающая, 
узкопрофессиональная направленность подготовки буду
щего специалиста; предметоцентризм в образовательных 
программах; общеобразовательная, общекультурная на
правленность цикла социально-гуманитарных дисциплин 
(в отличие от формирования интегральных личностно 
значимых и социально-профессиональных качеств); пре
обладание информационно-знаниевого подхода и др.

Таким образом, встает вопрос о соотнесении квали
фикационного и компетентностного подходов в проекги- 
ровании белорусских стандартов высшего образования 
нового поколения. На наш взгляд, соблюдение принципа 
преемственности должно выступить основополагающим 
началом конструирования обновленной модели подго
товки выпускника вуза. Очевидно, что белорусский об
разовательный стандарт высшего образования второго 
поколения не может радикально отличаться от стандарта 
первого поколения. Как ясно и то, что современные ин
новационные разработки в области стандартизации выс
шего образования должны (в той или иной степени) быть 
представлены в новой версии белорусских образователь
ных стандартов.

17



Н авуковы я публ1кацвп БД У — 85 гадоу

К рассмотрению согласованной структурно-содержа
тельной модели белорусских стандартов высшего обра
зования нового поколения мы и переходим.

Реализация компел ентностного подхода 
в стандартах высшего образования 

нового поколения
Компетентностный подход представлен в Макете об

разовательного стандарта на следующих уровнях и кон
текстах (Приложение 1):

1. Терминологический уровень.
В разделе 3 «Основные термины и определения» даются 

следующие определения:
Компетентность выраженная способность применять свои 

знания и умения.
Компетенция - знания, умения и опыт, необходимые для 

решения теоретических и практических задач.
2. Компетентностный подход на уровне общих целей 

подготовки специалиста.
В пункте 4.3 Макета «Общие цели подготовки специалис

та» в качестве таковых выделены: формирование и развитие 
социально-профессиональной компетентности, позволяющей 
сочетать академические, профессиональные, социально-лично
стные компетенции для решения задач в сфере профессиональ
ной и социальной деятельности.

3. Представленность компетентностного подхода в со
ставе квалификационной характеристики специалиста 
(п. 5.5 Макета).

В структуре квалификационной характеристики наряду с 
традиционными компонентами (сферы, объекты, виды и задачи 
профессиональной деятельности также представлен состав ком
петенций выпускника.

Подготовка специалиста должна обеспечивать формирова
ние следующих групп компетенций:

академических компетенций, включающих знания и умения 
по изученным дисциплинам, способности и умения учиться;

социально-личностных компетенций, включающих куль
турно-ценностные ориентации, знание идеологических, нрав
ственных ценностей общества и государства и умение следо
вать им;

профессиональных компетенций, включающих знания и 
умения формулировать проблемы, решать задачи, разрабаты
вать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности.

4. Онерационализация основных групп компетенций в 
разделе Макета «Требования к уровню подготовки выпус
кника».

В пунктах 6.2, 6.3, 6.4 Макета представлены требования к 
компетенциям выпускника по трем группам: академические 
компетенции, социально-личностные и профессиональные ком
петенции. Каждая из этих групп включает «меню» конкретных 
компетенций: выпускник должен знать, уметь владеть, обла
дать, быть способным...» Одновременно в конце «меню» за
фиксирована строка с формулировкой «другие компетенции 
________________(по решению УМО, вуза)».

Такой подход позволяет максимально использовать опыт, 
творческий потенциал учебно-методических объединений, 
кафедр вузов при проектировании образовательного стан
дарта по конкретной специальности в компетентностном 
формате.

Ниже приведены требования к компетенциям так, как они 
изложены в Макете.

Требования к академическим компетенциям.
Специалист должен обладать следующими академически

ми компетенциями:
• владеть и применять базовые научно-теоретические 

знания для решения теоретических и практических задач;
• владеть системным и сравнительным анализом;
• владеть исследовательскими навыками;
• уметь работать самостоятельно;
• быть способным порождать новые идеи (креативность);
• владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем;
• иметь навыки, связанные с использованием технических | 

устройств, управлением информацией и работой с компью
тером;

• иметь лингвистические навыки (устная и письменная ) 
коммуникация);

• уметь учиться, повышать свою квалификацию в тече
ние всей жизни;

указываются другие компетенции по решению УМО, 
вуза.

Требования к социально-личностным компетенциям.
Специалист должен иметь следующие социально-личнос

тные компетенции:
• обладать качествами гражданственности;
• быть способным к социальному взаимодействию;
• обладать способностью к межличностным коммуника

циям;
• владеть навыками здоровьесбережения;
• быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление);
• уметь работать в команде;

указываются другие компетенции по решению УМО, вуза.
Требования к профессиональным компетенциям.
Специалист должен обладать следующими профессио

нальными компетенциями по видам деятельности:
'г Организационно-управленческая деятельность:

• работать с юридической литературой и трудовым зако
нодательством;

• организовывать работу малых коллективов исполните
лей для достижения поставленных целей, планировать фон
ды оплаты труда;

• контролировать и поддерживать трудовую и произ
водственную дисциплину;

• составлять документацию (графики работ, инструкции, 
планы, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную до
кументацию по установленным формам;

• взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
• анализировать и оценивать собранные данные;
• разрабатывать, представлять и согласовывать пред

ставляемые материалы;
• вести переговоры, разрабатывать контракты с други

ми заинтересованными участниками;
• готовить доклады, материалы к презентациям и пред

ставительствовать на них;
• пользоваться глобальными информационными ресурсами;
• владеть современными средствами телекоммуникаций;
•

указываются другие компетенции по решению УМО, вуза;

указываются другие виды профессиональной деятель
ности (п, 5.3.) и перечисляются соответствующие им ком
петенции.
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5. Компетентностные требовании па уровне учебных 
дисциплин (п. 7.5).

Содержание учебной программы дисциплины по каждому 
циклу представляется в укрупненных дидактических единицах 
| или учебных модулях), а требования к компетенциям, приоб
ретаемым на предметно-дисциплинарном уровне -  в терминах 
«должен знать», «должен уметь».

6. Представленность компетентное гного подхода в раз
деле Макета «Требования к учебно-методическому обес
печению» (п. 8.2).

Компетентностный подход зафиксирован в данном пункте 
дословно следующим положением: «Учебно-методическое 
обеспечение должно быть ориентировано на разработка’ и 
внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 
систем и технологий, адекватных компетентностному под
ходу в подготовке выпускника вуза (вариативных моделей уп 
равляемой самостоятельной работы студентов, учебно-ме
тодических комплексов, модульных и рейтинговых систем 
обучения, тестовых и других систем оценивания уровня ком
петенций студентов и т.п.)».

В качестве комментария поясним следующее:
• образовательному стандарту нового поколения должны 

соответствовать адекватные системы, педагогические техноло
гии и формы организации учебно-воспитательного процесса;

• адекватное инновационное учебно-методическое сопро
вождение обозначено в стандарте вариативно, векторно, ра- 
мочно. То есть - предполагается инициатива вузов и кафедр.

7. Диагностика компетенций.
Диагностирование компетенций выпускника устанавливает

ся вузом в соответствии с образовательными стандартами, нор
мативными документами Министерства образования, а также 
методическими рекомендациями УМО.

Резюме
1. Таким образом, компетентностный подход реализо

ван в Макете образовательного стандарта высшего обра
зования первой ступени на различных иерархических 
уровнях и в достаточной степени операционализирован. 
Графически это можно представить в виде следующей 
«компетентностной пирамиды»:

2. Формирование и развитие компетенций у выпуск
ника вуза не может быть реализовано лишь посредством 
преподавания учебных дисциплин. Не менее важными 
составляющими этого процесса является внедрение со
ответствующих организационных форм учебного про
цесса, инновационных педагогических систем и техноло
гий, методик активного обучения, методик и технологий 
текущего и итогового диагностирования результатов со
циально-профессиональной подготовки выпускников.

Особую роль при этом приобретает управляемая само
стоятельная работа студентов.

3. Компетентностный формат Макета образовательно
го стандарта предполагает аналогичные подходы к разра
ботке стандартов по специальностям, а также стандарта 
нового поколения по циклу социально-гуманитарных 
дисциплин (СГД). Разработанный в РИВШ проект стан
дарта по циклу СГД соотнесен с Макетом в части выше
указанных требований (Приложение 2).

Внедрение в учебно-воспитательный процесс вузов 
стандартов высшего образования нового поколения в ком- 
петентностном формате предполагает активную деятель
ность в этом направлении не только разработчиков стан
дартов конкретных специальностей и учебно-методичес
ких объединений, но и соответствующую работу кафедр и 
профессорско-преподавательского состава вуза.

Приложение 1
Макет образовательного стандарта высшего образования 

первой ступени 
Содержание

1 Область применения.
2 Нормативные ссылки.
3 Основные термины и определения.
4 Общие положения:
4.1 Общая характеристика специальности.
4.2 Требования к предшествующему уровню подготовки.
4.3 Общие цели подготовки специалиста
4.4 Формы обучения по специальности.
4.5 Сроки подготовки специалиста.
5 Квалификационная характеристика специалиста:
5.1 Сфера профессиональной деятельности.
5.2 Объекты профессиональной деятельности.
5.3 Виды профессиональной деятельности.
5.4 Задачи профессиональной деятельности.
5.5 Состав компетенций.
6 Требования к уровню подготовки выпускника:
6.1 Общие требования к уровню подготовки.
6.2 Требования к академическим компетенциям.

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям.
6.4 Требования к профессиональным компетенциям.
7 Требования к образовательной программе:
7.1 Состав образовательной программы.
7.2 Требования к разработке образовательной про

граммы.
7.3 Требования к срокам реализации образовательной 

программы.
7.4 Типовой учебный план.
7.5 Требования к обязательному минимуму содержа

ния учебных программ и компетенциям по дисциплинам.
7.6 Требования к содержанию и организации практик.
8 Требования к обеспечению качества образова

тельного процесса:
8.1 Требования к кадровому обеспечению.
8.2 Требования к учебно-методическому обеспечению.
8.3 Требования к материально-техническому обеспечению.
8.4 Требования к организации самостоятельной работы 

студентов.
8.5 Требования к организации идеологической и воспита

тельной работы.
8.6 Общие требования к контролю качества образования 

и средствам диагностики.
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9 Требования к итоговой государственной аттестации 
выпускника:

9.1 Общие требования.
9.2 Требования к государственному экзамену.
9.3 Требования к дипломной работе (проекту).
Приложение Библиография.

Приложение 2
«Образовательный стандарт.

Высшее образование. Первая ступень.
Цикл социально-гуманитарных дисциплин» 

Содержание
1 Область применения.
2 Нормативные ссылки.
3 Основные термины и определения.
4 Общие положения:
4.1 Цели социально-гуманитарной подготовки студентов в 

вузе.
4.2 Перечень социально-гуманитарных дисциплин для 

изучения на первой ступени высшего образования.
5 Требования к уровню социально-гуманитарной под

готовки выпускника:
5.1 Общие требования к формированию социально-лич

ностных компетенций выпускника.
5.2 Требования к компетенциям выпускника по дисципли

нам социально-гуманитарного цикла.
6 Требования к типовой учебной программе по дис

циплинам социально-гуманитарного цикла:
6.1 Требования к составу и срокам реализации типовой 

учебной программы.
■ , 6.2 Минимум содержания типовой учебной программы по 

дисциплинам социально-гуманитарного цикла.
7 Требования к обеспечению качества социально-гу

манитарной подготовки выпускника:
7.1 Требования к кадровому обеспечению.
7.2 Требования к учебно-методическому обеспечению.
7.3 Требования к материально-техническому обеспечению.
7.4 Требования к организации самостоятельной работы 

студентов.
7.5 Требования к организации идеологической и воспита

тельной работы.
7.6 Общие требования к контролю качества образования 

и средствам диагностики.
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