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В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте третьего поколения 
определено, что в результате обучения сту-
дентов вузов у них должны быть сформиро-
ваны общекультурные и профессиональные 
компетенции. Для каждой образовательной 
программы по каждому направлению подго-
товки определен перечень этих компетенций. 
Однако компетенции – это результативный 
компонент процесса обучения. Что же каса-
ется содержания, принципов и закономер-
ностей формирования профессиональных 
компетенций в процессе обучения студентов 
вузов, то это те компоненты процесса обу-
чения, которые требуют теоретической раз-
работки и проверки в процессе их практиче-
ской реализации. 

В своем исследовании мы исходим из 
того, что компетентностный подход является 
одним из дидактических подходов (наряду 
с традиционным, контекстным, личностно-
ориентированным и др.). Он не является мо-
делью образования, так как под моделью по-
нимают построение обучения, определение 
уровня подготовки выпускника, обоснование 
технологий, направленных на достижение 
поставленных результатов. За прошедшее 
десятилетие работа по обоснованию процес-
са обучения, ориентированного на формиро-
вание компетенций студентов, в основном, 
была проделана. В то же время мы полагаем, 
что в настоящее время речь не может идти и о 
компетентностной парадигме в высшем про-
фессиональном образовании, так как оно не 
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является полностью компетентностно ориен-
тированным. Следовательно, не утрачивают 
свой актуальности и другие дидактические 
подходы. Как один из таких подходов, реали-
зуемых в современной высшей школе, компе-
тентностный подход требует теоретического 
исследования и практической реализации, 
прежде всего, с точки зрения содержатель-
ных аспектов.

Разрабатывая вопросы содержания фор-
мирования компетенций, мы исходим из того, 
что необходимо, во-первых, рассмотреть, ка-
кое место занимает процесс формирования 
компетенций в более целостном процессе 
обучения. Во-вторых, определить, насколь-
ко традиционное содержание высшего про-
фессионального образования обеспечива-
ет формирование компетенций студентов. 
В-третьих, выявить границы и возможности 
компетентностного подхода для формиро-
вания компетенций студентов вузов, так как 
другие дидактические подходы также спо-
собствуют формированию компетенций сту-
дентов. 

Отвечая на поставленные вопросы, мы 
раскрываем несколько уровней взаимосвязей 
процессов обучения и формирования компе-
тенций: уровень целей, уровень принципов, 
уровень содержания, уровень результатов. 
Как показал осуществленный нами теорети-
ческий анализ, целью процесса обучения в 
вузе не может быть сформированность ком-
петенций студентов. Целью процесса форми-
рования компетенций являются не сами по 
себе общекультурные и профессиональные 
компетенции, а умение студента оценить их 
наличие у себя, продемонстрировать их в 
действиях, оценить результаты, к которым 
эти действия привели. В данной статье мы 
более подробно рассмотрим вопросы содер-
жания формирования компетенций студентов 
вузов.

К настоящему времени в той или иной 
степени в теории и методике профессио-
нального образования уже исследованы и 
представлены в ФГОС нового поколения 
следующие уровни модели обучения: уро-
вень подготовки выпускников и технологии 
профессионально-ориентированного обуче-
ния; уровень подготовки имеется в образова-
тельных программах по всем направлениям 
подготовки, а технологии профессионально-
ориентированного обучения позволяют фор-
мировать компетенции обучающихся на всех 
этапах непрерывного образования. Построе-
ние процесса обучения, направленного на 
формирование компетенций студентов, так-
же имеет определенную степень разработан-
ности.

В работе А. А. Кузнецова результаты об-
разования представлены как совокупность 
личностных, инструментальных и когнитив-
ных ресурсов [2]. 

Под личностными ресурсами имеются 
ввиду ценности, потребности и мотивы; под 
инструментальными А. А. Кузнецов пони-
мает инструментальные способы деятельно-
сти, и наконец, под когнитивными ресурсами 
он подразумевает знания, ориентирующие 
человека в действительности, предметные 
умения и навыки. Разделяя данную автор-
скую позицию, повторим, что сами по себе 
компетенции целью обучения студентов в 
условиях реализации стандартов третьего 
поколения не являются. Они не поглощают 
собой полностью и образовательного резуль-
тата. Поэтому целью компетентностного под-
хода, как и других дидактических подходов, 
является формирование выпускника как лич-
ности и профессионала. В то же время, одни 
и те же образовательные результаты могут 
быть достигнуты с помощью разного содер-
жания образования. Из этого следует, что у 
компетентностного подхода (и содержания, 
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предусмотренного им) есть свое место в фор-
мировании профессиональных компетенций 
студентов; у традиционного подхода с его 
содержанием – свое; у контекстного – свое и 
т. д. Все имеющиеся к настоящему времени 
дидактические подходы могут быть исполь-
зованы для формирования компетенций сту-
дента вуза как личности и профессионала. 

Следовательно, рассматривая содер-
жание формирования профессиональных 
компетенций студентов вуза, мы должны 
разработать дидактическую схему, которая 
содержала бы алгоритмы или правила отбора 
рассматриваемого содержания. В этом плане 
общедидактическое значение имеет предло-
женный в работе И. М. Осмоловской подход, 
систематизирующий современные представ-
ления об учебном предмете [1]. С позиций 
данного подхода, каждый учебный предмет 
в учебном процессе имеет свою функцию.  
Эта функция (или функции) определяет ха-
рактер этого предмета. Так, если функция 
предмета – формирование представлений, то 
его содержание составляют концепции, тео-
рии, знания. Если функция предмета – раз-
витие умений студентов, то его содержание 
составляют кейсы, проекты, квесты, тренин-
ги, учебные ситуации. Если функция предме- 
та – формирование такого компонента содер-
жания, как опыт студентов, то в его содержа-
ние входят практические задания, проекты 
и решения, сделанные по заявке работодате-
лей, модели, опытные образцы и т. д. Таким 
образом, содержание образования в разли-
чающихся по функциям учебных предметах 
должно соответствовать таким компонентам 
ФГОС, как «знать», «уметь», «владеть». 

Все сказанное выше относится к вариан-
ту предметной организации процесса обуче-
ния. Если же организация обучения является 
модульной, то содержание каждого модуля 
также зависит от его преобладающей функ-

ции: когнитивной, практической или смешан-
ной. Если модули выделяются внутри одной 
дисциплины, то концепции, теории, знания 
составляют содержание исследовательской 
части модуля. Учебные ситуации, кейсы, кве-
сты, тренинги составляют содержание прак-
тической части модуля. Смешанные модули 
предполагают самостоятельно выполненные 
студентами проекты, модели, решения. Так 
как при модульной организации процесса об-
учения степень самостоятельности студентов 
существенно выше, чем при традиционном 
обучении, то смешанные модули (или компо-
ненты внутридисциплинарного модуля) мо-
гут включать содержание, обеспечивающее 
формирование таких компонентов ФГОС 
третьего поколения, как «знать», «уметь», 
«владеть». Таким образом, содержание учеб-
ных предметов или модулей обеспечивает 
формирование указанных компонентов на 
основе различных видов интеграции: 

• интеграции содержания учебных дис-
циплин в более целостные объединения для 
решения поставленных задач;

• интеграция знаний, умений, владе-
ний, формирующихся у студентов в условиях 
целостного процесса обучения;

• достижение и оценка интегрирован-
ного образовательного результата как сово-
купности личностных, инструментальных и 
когнитивных ресурсов студентов.

Следовательно, содержание образования 
сначала дифференцируется в зависимости от 
функций различных учебных дисциплин или 
модулей в процессе обучения, а затем инте-
грируется на различных основаниях.

Традиционно содержание образования –  
это адаптированная модель социального 
опыта, воплощенного в культуре человече-
ства. Значит, для каждого этапа социально-
экономического развития осваиваемое сту-
дентами содержание должно изменяться.
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Как отмечают Е. О. Иванова и И. М. Ос- 
моловская, совокупность функций процес-
са обучения неизменна, а их соотношение 
может изменяться: в традиционном подходе 
ведущими функциями являются информа-
ционная, организационная и контрольная, 
в условиях же компетентностного подхода 
ведущими функциями становятся ориента-
ционная, презентационная, систематизирую-
щая [1; 3]. Однако в процессе обучения, на-
правленном на формирование компетенций 
студентов, сохраняются и функции традици-
онного обучения, только изменяется их доля.

Теоретический анализ содержания раз-
личных дидактических подходов в целях 
формирования компетенций студентов пока-
зывает, что это содержание имеет тенденцию 
все больше сближаться с формой его освое-
ния студентами. Поясним это на следующем 
примере. Традиционный подход решает цель 
формирования знаний, умений и навыков 
студентов. При этом обучение по отношению 
к осваиваемому содержанию четко делится 
на два процесса: деятельность преподавания 
и деятельность учения. 

При этом преподаватель транслирует 
определенное содержание, но студенты объ-
ективно его усваивают на другом по объему, 
качеству, осознанности уровне. Личностно-
ориентированный подход рассматривает со-
держание как средство развития личности. 
В отличие от традиционного подхода, целью 
обучения здесь является развитие качеств 
у студентов. Долгое время, на наш взгляд, 
данный подход в педагогике выполнял роль 
своего рода гуманитарного ориентира, одна-
ко, например, в исследовательских универ-
ситетах, в магистратуре в силу объективных 
причин данный подход может выполнять 
роль ведущего подхода. Контекстный под-
ход также сближает преподавание и учение, 
содержание и процесс его освоения. Если до 
настоящего времени ключевыми в дидакти-

ке высшей школы были вопросы что? и как? 
(когнитивный и операциональный аспекты), 
то по мере внедрения в образовательную 
практику других дидактических подходов, 
как отмечает А. П. Тряпицина, актуальность 
приобретают такие аспекты, как мотиваци-
онный (почему?), этический (как отнесутся 
к деятельности и ее результатам), социаль-
ный (с кем будет осуществляться деятель- 
ность?) [4]. Все указанные аспекты должны 
находить отражение в содержании формиро-
вания компетенций студентов вузов. 

Таким образом, анализируя содержание 
формирования компетенций студентов вузов, 
мы выделяем его следующие основные ха-
рактеристики. Во-первых, на уровне целост-
ного процесса обучения это изменение его 
результатов. Как было сказано, в настоящее 
время результативность процесса обучения 
определяется формированием когнитивных, 
инструментальных и личностных ресурсов 
студентов. На наш взгляд, данная формули-
ровка делает более измеряемым результат 
обучения, в отличие, скажем, от цели форми-
рования личности. Следовательно, содержа-
ние формирования компетенций студентов 
вузов должно обеспечивать формирование 
указанных ресурсов. Нельзя заранее сказать, 
в какую деятельность будет включен студент, 
однако указанные ресурсы являются необхо-
димыми для ее соответствующего исполне-
ния. Основные виды ресурсов соответствуют 
компонентам компетенции (когнитивный, 
мотивационный, операциональный). В этом 
смысле компетенции являются составной ча-
стью этих общих ресурсов.

Во-вторых, на уровне собственно про-
цесса формирования компетенций содержа-
ние образования приводится в соответствие с 
тем перечнем общекультурных и профессио-
нальных компетенций, который определен 
для того или иного направления подготовки 
студентов. В этом смысле процесс обучения 
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и процесс формирования компетенций рас-
сматриваются как целое и часть. Общекуль-
турные и профессиональные компетенции 
конкретизируют те ресурсы, о которых речь 
шла применительно к процессу обучения. 
Например, более реально на этапе обучения 
в вузе оценить и измерить те качества, ко-
торые характеризуют студента как субъекта 
деятельности, чем как личность и его лич-
ностные ресурсы. На следующих этапах не-
прерывного профессионального образования 
это послужит цели оценки специалиста как 
личности и профессионала. В-третьих, со-
держание компетентностного подхода пред-
усматривает личностные и профессионально 
важные качества и действия, обеспечиваю-
щие эффективное выполнение работы. Как 
видно из проведенного анализа, содержания 
процессов обучения и формирования компе-
тенций студентов вузов, решая более систем-
ные задачи, тем самым создают условия для 
решения задач в русле компетентностного 
подхода. Содержание формирования компе-
тенций в рамках компетентностного подхода 
состоит из действий, которые должны демон-
стрировать студенты, и решений, которые 
они должны принимать.

В-четвертых, на уровне учебного пред-
мета содержание формирования компетен-
ций определяется функцией данного пред-
мета. Эти функции определяются стандартом 
и учебным планом, а также местом данного 
предмета в системе подготовки студентов 
вузов. Так как компетенции являются меж-
дисциплинарными, то они формируются в 
процессе освоения студентами содержания 
нескольких предметов. 

Следовательно, содержание формиро-
вания компетенций в процессе обучения 
студентов вузов не задается стандартом, а 
проектируется для каждого направления под-
готовки. Так как проектирование не сводится 
ни к обновлению существующего процесса, 

ни к внедрению в него новшеств, оно может 
быть отнесено к форме инновационной дея-
тельности кафедры и вуза в целом. На основе 
моделирования определенного процесса или 
явления происходит проектирование содер-
жания формирования компетенций студентов 
вузов в единстве со способами его освоения.

Перейдем к обоснованию алгоритма ме- 
тодической разработки содержания образо-
вания выпускающей кафедрой. За теоретиче-
скую основу мы взяли подход Г. П. Щедро-
вицкого, различавшего научное и проектное 
знание. Достаточно определенно можно ска-
зать о том, что содержание образования в 
Госстандартах второго поколения форми-
ровалось на основе научного знания. ФГОС 
третьего поколения предполагают именно 
проектную основу. В связи с этим значение 
имеют шаги проектирования, предложенные 
Г. П. Щедровицким:

• концептуализация; 
• программирование (совокупность не-

обходимых видов деятельности в их логиче-
ской и временной последовательности);

• планирование действий по реализа-
ции программы;

• практическая реализация.
Итак, на первом этапе (концептуализа-

ция) кафедра концептуально прорабатыва-
ет содержание формирования компетенций 
студентов на уровне целостного учебного 
процесса. Сформированность компетенций 
рассматривается в общей системе целей обу-
чения в вузе. На втором этапе (программи-
рования) составляются рабочие программы 
дисциплин и модулей, в которые включа-
ются возможности содержания всех дидак-
тических подходов в целях формирования 
компетенций студентов. На третьем этапе 
(планирования) создается методическое обе-
спечение реализации программ. На четвер-
том этапе осуществляется собственно про-
цесс формирования компетенций.


