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Аннотация. В статье рассмотрена компетенция как комплексная инновационная
норма образовательного стандарта высшего профессионального образования. Приве-
дены этапы детализации компетенции до уровня операбельности, рассмотрена таксо-
номия целевых результатов образования. Предложено внедрение паспортов компетен-
ции как инструмента снижения неопределенности, достижения компромисса, рассмот-
рено содержание его разделов.
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Российской экономике, переходящей на
инновационный путь развития, требуются вы-
сокопрофессиональные специалисты во всех
сферах деятельности. Развитие экономики, ее
современное состояние предъявляет все бо-
лее высокие требования к выпускникам ву-
зов, обусловливает необходимость повышения
конкурентоспособности выпускников вузов на
рынке труда. В связи с этим одним из ключе-
вых направлений модернизации высшего про-
фессионального образования является пере-
ход к компетентностно-ориентированному
образовательному процессу.

Переход от модели подготовки адаптив-
ного поведения, формирующей умение челове-
ка «вписаться» в окружающую действитель-
ность, к модели профессионального развития, где
акцент переносится на становление умений ви-
деть, осознавать и оценивать различные пробле-
мы, конструктивно решать их в соответствии
со своими ценностными ориентациями, обуслов-
лен сменой образовательной парадигмы с прин-
ципа адаптивности на принцип компетентности.
Это предполагает глубокие системные преоб-
разования, затрагивающие преподавание, содер-
жание, оценивание, образовательные технологии,
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то есть системную перестройку всего процес-
са вузовской подготовки для получения необхо-
димого результата образования в виде компе-
тенций будущего специалиста [1].

Изучение вопросов проектирования и
реализации компетентностно-ориентированной
модели обучения имеет научную и практичес-
кую актуальность, обусловленную объектив-
ными процессами становления инновационной
системы обучения, способной обеспечить но-
вое качество образования в условиях совре-
менного общества.

Решение задачи построения инновацион-
ной модели образования, адекватной требо-
ваниям социума, во многом зависит от реше-
ния методологических проблем, от того, на-
сколько определена сущность происходящих
социально-педагогических изменений, выяв-
лены новые задачи, которые невозможно ре-
шить старыми методами.

Переход к компетентностно-ориентиро-
ванной модели образования, которая рассмат-
ривается в качестве главной инновации, спо-
собной обеспечить новое качество образова-
ния, сегодня осложняется методологически-
ми проблемами: неопределенностью самого
понятия «компетенция», неоднозначностью
его трактовки различными авторами [8].

Например, компетенция представляет
собой комплексный феномен, совокупность
взаимосвязанных смысловых ориентаций, зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности
учащегося, необходимых для того, чтобы осу-
ществлять личностно и социально значимую
продуктивную деятельность по отношению к
объектам реальной действительности [3, с. 9].
По мнению И.А. Зимней, компетенцию мож-
но рассматривать как объективное явление,
заданное обществом, обусловленное уровнем
его развития, а также уровнем развития эко-
номической, производственной, культурной,
образовательной и других сфер [4]. Компетен-
ция – это интегрированное понятие, характе-
ризующее способность студента (выпускни-
ка) применять знания, учения и личностные
качества в стандартных и изменяющихся си-
туациях профессиональной деятельности [7].

Предлагаемая инновационная норма об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования – компетенция – по-
зволяет оценивать результаты образования с

учетом современных требований к качеству
подготовки выпускника и является такой ха-
рактеристикой, которая дает возможность мо-
лодому специалисту эффективно реализовы-
вать профессиональные возможности в пере-
менчивых условиях современной рыночной
экономики.

Инновационное обучение предусматривает:
– активное участие студента в процессе

обучения в противовес пассивному усвоению
учебной информации;

– акцентирование результата обучения на
формировании универсальных и профессио-
нальных компетенций обучающегося.

Необходимость перехода на компетентно-
стный формат обучения ставит перед профес-
сорско-преподавательским составом высшей
школы сложные методологические вопросы.
Имеются в виду переосмысление целей и ре-
зультатов образовательной деятельности вуза,
описание их на языке компетенций, обоснова-
ние требуемых технологий формирования ком-
петенций, разработка методик оценки результа-
тов обучения и качества подготовки специалис-
тов, удовлетворяющих запросам рынка труда.

Компетенция как норма образования
должна:

– определять готовность выпускника к
профессиональной деятельности;

– предоставлять свободу маневра в бы-
стро изменяющихся условиях общества и эко-
номики;

– являться проверяемой и измеряемой.
При проектировании основных образова-

тельных программ (ООП) и технологий обу-
чения, нацеленных на формирование перечня
компетенций, которыми должен обладать вы-
пускник, необходимо разработать структуру
компетентностной модели специалиста, отра-
жающую идеологию нового образовательно-
го стандарта и позволяющую осуществить
практическую реализацию сложного процес-
са подготовки компетентных кадров, отвеча-
ющих потребностям рынка труда.

Формирование компетенции является
процессом, а уровень ее сформированности –
характеристикой, изменяющейся во времени.
Освоение составляющих (компонентов) от-
дельной компетенции обычно происходит по-
степенно. Составляющие компетенцию ком-
поненты (знания и умения) являются ее осно-
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вой и могут формироваться во время лекци-
онных и практических занятий при изучении
различных дисциплин, а навыки и опыт дея-
тельности – приобретаться на лабораторных
занятиях по другим дисциплинам и/или учеб-
ных практиках. Таким образом, происходит
постепенный переход к овладению заданной
компетенцией. Отметим, что опыт деятель-
ности как деятельностная составляющая ком-
петентностной модели обучения является це-
ментирующей основной процесса формирова-
ния компетенции: деятельность становится
предметом усвоения [6, с. 24–25].

Поскольку компетенции являются сложны-
ми и многогранными понятиями, зачастую ото-
бражаются в неоднозначно понимаемых форму-
лировках, интегративное понятие компетенции
детализируется компонентами – отличительны-
ми признаками ее проявления в виде результа-
тов, выражающихся в действиях обучающего-
ся. Описанные результаты должны быть значи-
мы, достижимы, четко и ясно изложены, понят-
ны, иметь практическую направленность. Де-
композиция компетенции производится до уров-
ня операбельности, то есть возможности изме-
рения получаемого результата [10].

Под детализацией компетенции будем
понимать процесс ее декомпозиции до уровня
операбельности. Детализация компетентнос-
тной модели включает следующие этапы:

– выявление компонентов компетенции
как отличительных признаков ее проявления;

– выявление предметно-деятельност-
ной структуры ООП, направленной на под-
готовку специалиста с заданным перечнем
компетенций;

– структурирование компетентностной
модели на части и элементы по учебным цик-
лам и разделам, а также дисциплинам, моду-
лям и видам, этапам практической деятель-
ности, предусмотренным в ООП;

– выделение элементарных компонентов
компетенции (знаний, умений, навыков, призна-
ков проявления) для достижения операбель-
ности, то есть условий измеряемости уровня
сформированности компетенции и ее состав-
ляющих на различных этапах образователь-
ного процесса;

– разработка паспорта компетенции –
документально оформленного процесса ее
декомпозиции [6].

Для описания признаков проявления ком-
петенции используется таксономия целевых
результатов образования – «знает, умеет, вла-
деет». Иногда для описания компетенции ре-
комендуют использовать таксономию Блума
[6, с. 26–27]. Блум предложил организовать
когнитивную или познавательную сферу в виде
шестиуровневой иерархической структуры:
знание; понимание; применение; анализ; син-
тез; оценка [2, с. 40]. Однако, на наш взгляд, в
условиях отсутствия конкретных методик
формирования компетенций, их однозначного
понимания достаточна нацеленность на фор-
мирование трех целевых результатов образо-
вания – знания, умения, навыки.

Результат образовательной деятельно-
сти – компетенция обучающегося – являет-
ся также предметом специальной диагнос-
тики и оценки [10]. Для измерения как ком-
петенции в целом, так и ее составляющих раз-
рабатываются дескрипторы уровней сфор-
мированности компетенций и соответствую-
щих им индикаторов проявления (оценочных
средств). Введение ступеней уровней осво-
ения компетенции необходимо для ранжиро-
вания глубины ее сформированности. Боль-
шое число ступеней увеличивает трудоем-
кость проектирования ООП [6, с. 28].

Фиксируется, как минимум, пороговый
уровень как обязательный для всех студен-
тов-выпускников вуза по завершении освое-
ния ООП высшего профессионального обра-
зования, а также повышенные (один или не-
сколько) уровни (относительно порогового).
Повышенные уровни могут быть: 1) по одно-
му основному признаку, 2) по нескольким при-
знакам), 3) по всем признакам.

Назначение уровней компетенций – вы-
страивание на их основе этапности обучения
на основе постепенного повышения сложнос-
ти задач, которые способны самостоятельно
решать студенты. Это означает, что вузу не-
достаточно описать лишь те уровни компетен-
ций, которые он намерен сформировать у вы-
пускников. Необходимо описать все уровни,
начиная с того, который фиксирует входные
требования к абитуриентам.

Описание уровней является основой
разработки контрольно-измерительных ма-
териалов для итоговой государственной ат-
тестации.
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Характеристики порогового уровня сфор-
мированности компетенции должны соответ-
ствовать характеристикам степени (квалифи-
кации), получаемой студентами (бакалавр,
магистр, специалист).

Для этого в качестве проверочного ори-
ентира используют:

– дублинские дескрипторы (европейские
отличительные признаки);

– Европейскую рамку квалификаций;
– Национальную рамку квалификаций

(см. подробнее [2]).
Наиболее целесообразными, на наш

взгляд, дескрипторами уровней сформирован-
ности компетенций являются минимальный,
базовый и повышенный уровни.

В ГОС ВПО первого и второго поколе-
ния основой проектирования ООП выступало
содержание образования (изначально был за-
дан перечень дисциплин федерального компо-
нента и соответствующие дидактические еди-
ницы). В требованиях Федерального государ-
ственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования (ФГОС
ВПО) третьего поколения впервые заданы тре-
бования не к обязательному минимуму содер-
жания образования (дидактические единицы),
а к результатам освоения ООП, выраженных
в виде компетенций. Таким образом, смещен
акцент при проектировании ООП с содержа-
ния образования (входные параметры ООП)
на результаты обучения и компетенции (вы-
ходные параметры ООП).

Однако работа с компетенциями как но-
вой основой проектирования ООП требует
однозначного понимания: какой состав резуль-
татов обучения (знать, уметь, владеть) дол-
жен быть достигнут и почему.

Более того, на вузовском уровне требу-
ется конкретизация федеральных требований
с учетом региональной и вузовской специфи-
ки: уточняется формулировка компетенций в
соответствии с реализуемым профилем под-
готовки (для бакалавриата) или наименовани-
ем программы (для магистратуры). Также
вузом устанавливаются пороговые уровни
сформированности компетенций, достижение
которых является обязательным минимумом
для всех выпускников данной ООП.

При такой конкретизации для одной и той
же компетенции может возникнуть ситуация

неоднозначной трактовки разными преподава-
телями состава соответствующих знаний,
умений и опыта деятельности. Видение рабо-
тодателей – стратегических партнеров так-
же требует согласования.

В этой ситуации Паспорт компетенции
выступает инструментом снижения неопреде-
ленности, достижения компромисса между
преподавателями, администрацией вуза, рабо-
тодателями [2, с. 6].

Паспорт компетенции – совокупность
ключевых характеристик компетенции (струк-
тура, средства, методы, условия формирова-
ния и оценки), представленная в наглядном
структурированном виде [7].

Компетентностный подход лежит в осно-
ве ФГОС ВПО. Разработка и принятие данно-
го стандарта поставили все учебные заведе-
ния перед необходимостью выявления и опи-
сания компетенций, формируемых в ходе ос-
воения учащимися комплекса учебных дисцип-
лин, соответствующих определенному направ-
лению подготовки. Для представления макси-
мально полной и адекватной информации о ком-
петенции в компактной форме был предложен
к разработке документ «Паспорт и программа
формирования у студентов компетенции».

Данный документ лежит в основе орга-
низации компетентностно-ориентированного
образовательного процесса. Макет данного
документа открыт для свободного доступа, и
с ним ознакомились представители большин-
ства высших учебных заведений России, од-
нако многие вузы в настоящее время не вла-
деют методикой разработки паспорта и про-
граммы формирования компетенции [5].

Паспорт компетенции выступает основой
управления знанием в вузе, так как именно в
нем может впоследствии аккумулироваться
вся информация о сущности, природе, струк-
туре этой компетенции и пр.

Основными группами пользователей
Паспорта компетенций являются:

1. Преподаватели, участвующие в про-
ектировании и дальнейшей реализации ООП.
В данном контексте Паспорт компетенции –
это документ, из которого преподаватель смо-
жет получить систематизированную информа-
цию о значимости компетенции для выпуск-
ника данной образовательной программы, ее
структуре, возможных уровнях формирования.
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2. Студенты. На основе паспортов и про-
грамм формирования компетенций могут быть
подготовлены для студентов: справочник ком-
петенций (чему научится и как этого достичь),
путеводитель по планированию развития ком-
петенций (инструментарий для самооценки
уровня сформированности компетенции и для
планирования ее развития) и т. п.

3. Эксперты ООП. Паспорт компетенции
обеспечивает прозрачность и обоснование
принятого в вузе уровня сформированности
каждой компетенции. В совокупности с ком-
петентностной моделью позволяет ответить
на вопросы, как соотносятся установленные
в вузе требования к результатам освоения
ООП с требованиями, заданными во ФГОС
ВПО; как учитываются требования работо-
дателей, почему именно установленный в вузе
уровень сформированности компетенции обес-
печивает должное качество образования.

Паспорт компетенции разрабатывается на
каждую компетенцию в отдельности и содер-
жит более полную информация о ней. Это по-
зволяет обосновать, почему именно такой уро-
вень компетенции задан в вузе в качестве поро-
гового и почему именно такой состав требова-
ний предъявляется. В паспорте компетенции
могут быть приведены различия порогового
уровня для бакалавра и магистра [2, с. 7–8].

Таким образом, Паспорт компетенции
является частью ООП, взаимосвязан с учеб-
ным планом, матрицей компетенций, учебно-
методическим комплексом дисциплины, фон-
дом оценочных средств и корректируется по

мере необходимости. В паспорте компетенции
могут устанавливаются следующие разделы:

1. Определение/содержание компетенции.
2. Структура компетенции.
3. Уровни сформированности компетенции.
4. Место и значимость компетенции в

совокупном ожидаемом результате образова-
ния выпускника вуза.

Рассмотрим содержание указанных раз-
делов (см. подробнее [7]).

В разделе 1 «Определение/содержание
компетенции» дается код и определение ком-
петенции в соответствии с ФГОС ВПО. В слу-
чае, если в ООП вводится новая компетен-
ция (отсутствующая во ФГОС ВПО), то пас-
порт подлежит корректировке с обосновани-
ем вносимых изменений.

Раздел 2 отражает структуру компетен-
ций. Все компетенции можно разделить на
простые и сложные. Сложные компетенции
структурируют по компонентам. Для каждо-
го компонента устанавливаются соответству-
ющие результаты обучения.

Так, например, в компетенции (ОК-13) из
ФГОС ВПО 080100.62 «Экономика»: «владеет
основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией, способен рабо-
тать с информацией в глобальных компьютерных
сетях» – можно выделить три компонента
(табл. 1). В учебно-методическом комплексе дис-
циплины уточняется, какая часть сложной ком-
петенции реализуются через дисциплину.

Таблица 1
Компоненты ОК-13 и их реализация в структуре ООП

Компоненты Дисциплины, практики, НИР, 
через которые реализуется, 
их код по учебному плану 

Результаты 
обучения * 

Виды 
занятий ** 

Оценочные 
средства *** 

Владеет основны-
ми методами, спо-
собами и средст-
вами получения, 
хранения, перера-
ботки информации  

1. Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

2. Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

и т. д. Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

Примечания: * – указывают только те результаты обучения, которые предусмотрены в рамках данной
дисциплины по формированию соответствующей компетенции; ** – лекции, лабораторные работы, практи-
ческие работы, семинары и др.; *** – тесты, творческие работы, проекты и др.
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Таблица 1
Реализация компетенции ОК-1 в структуре ООП

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, 
практик, НИР, их код по 

учебному плану 

Результаты 
обучения * 

Виды занятий ** Оценочные 
средства *** 

1  Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

2  Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

3  Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

Примечание. * – указывают только те результаты обучения, которые предусмотрены в рамках данной
дисциплины по формированию соответствующей компетенции; ** – лекции, лабораторные работы, практи-
ческие работы, семинары и др.; *** – тесты, творческие работы, проекты и др.

Если компетенция однокомпонентная, то
таблица 1 в паспорте компетенций выглядит
следующим образом:

Раздел 3 «Уровни сформированности ком-
петенции» предназначен для отражения самих
уровней, признаков их освоения и фондов оце-
ночных средств. Уровни компетенции – это
требуемая степень готовности выпускника
вуза к решению различных по виду и сложно-
сти профессиональных задач, которой дости-

гает студент в процессе обучения по ООП.
Описание содержательных характеристик
уровней является основой разработки конт-
рольно-измерительных материалов для ито-
говой государственной аттестации.

Принято выделять три уровня сформи-
рованности компетенции (табл. 2):

Окончание таблицы 1
Компоненты Дисциплины, практики, НИР, 

через которые реализуется, 
их код по учебному плану 

Результаты 
обучения * 

Виды 
занятий ** 

Оценочные 
средства *** 

Имеет навыки ра-
боты с компьюте-
ром как средством 
управления ин-
формацией  

1. Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

2. Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

Способен работать 
с информацией в 
глобальных ком-
пьютерных сетях 

1. Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

2. Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

Таблица 2
Уровни сформированности компетенции

Уровни сформированности 
компетенции 

Основные признаки уров-
ня освоения компетенции 

Оценочные средства при итого-
вой государственной аттестации 

Минимальный  Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

 

Базовый  Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

Повышенный  Знает: 
Умеет: 
Владеет: 
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1. Минимальный уровень – соответству-
ет оценке «удовлетворительно» и обязателен
для всех студентов-выпускников вуза по за-
вершении освоения ООП ВПО.

2. Базовый уровень – соответствует
оценке «хорошо» и характеризуется превы-
шением минимальных характеристик сфор-
мированности компетенции для выпускни-
ка вуза.

3. Повышенный уровень – соответству-
ет оценке «отлично» и характеризуется мак-
симально возможной выраженностью компе-
тенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.

В разделе 4 «Место и значимость ком-
петенции в совокупном ожидаемом результа-
те образования выпускника вуза» может быть
приведена оценка значимости данной компе-
тенции по результатам социологического ис-
следования при выявлении актуального соста-
ва компетенций выпускника с участием ра-
ботодателей, профессорско-преподавательс-
кого состава и выпускников вуза прошлых лет,
также может быть охарактеризована взаимо-
связь данной компетенции с другими значи-
мыми компетенциями выпускника вуза.

Понимание значимости отдельных ком-
петенций позволяет при проектировании обра-
зовательной программы рациональнее распре-
делить ресурсы (временные, человеческие,
материальные).

Значимость (важность) компетенции
может быть использована как критерий при
оптимизации учебного плана. Установление
взаимосвязей между компетенциями позволя-
ет в дальнейшем оптимизировать междисцип-
линарные связи.

Таким образом, формирование и оценка
компетенций студентов являются сегодня одной
из приоритетных и сложных задач, решение ко-
торой определяет в значительной степени созда-
ние в нашей стране компетентностно-ориенти-
рованной системы образования. Паспорт ком-
петенции комплексно и всестороннее описыва-
ет компетенции, цели и результат образователь-
ного процесса, так как он разрабатывается на
каждую компетенцию и содержит наиболее пол-
ную информацию о ней. Этот документ опреде-
ляет наиболее эффективные методы и техноло-
гии построения компетентностно-ориентирован-
ного образовательного процесса, виды и формы

контроля сформированности компетенций на всех
этапах учебного процесса и условия, необходи-
мые для успешного формирования компетенций;
позволяет обосновать уровни компетенций, за-
данные вузом, состав предъявляемых требова-
ний. Паспорт компетенций должен служить ос-
новой построения учебно-методических комп-
лексов дисциплин, программ и учебных планов
по принципам компетентностного подхода.
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