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Стремительность развития общества характеризуется неравномернос
тью, нелинейностью, вероятностью протекания процессов в различных об
ластях общественной практики, что соответственно требует переоценки сло
жившейся общественной практики. Особое значение приобретает способ
ность современного специалиста самостоятельно ставить и решать задачи, 
актуализированные потребностями развивающейся техники и технологии 
производства.

В последіше годы многие предприятия используют в своей повседневной 
практике системы конкурсного замещенрм многих должностей. Большинство 
компаний заинтересованы в наличии у своих работников мотйваціш для эффек
тивной деятельности. Для работодателей ценны сотрудники, которые принима
ют на себя полноту ответственности за принятие и реализацию управленческих 
решений, отожествляют себя с компанией и понимают объективную необходи
мость достижения единства личных интересов и интересов фіфмы (8).

Проблема в том, что многим сотрудникам не только не хватает профес
сиональных знаний, но и желания их постоянно расширять. Они не способ
ны всесторонне оценить последствия принимаемых решений, не в состоя
нии адекватно реагировать на меняющиеся обстоятельства.
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в  связи с этим меняется и задача образования. Требуется похцотовка людей 
к условиям неоіфеделенностй и постоянной изменчивости социальной жизни. 
Ориентировка образовательных систем на передачу образцов пропшого недо* 
стагочна. Человек, живущий в динамическом обществе, должен обладать спо
собностями к пониманию уникальных ситуаций, к ихрефлексивному освоению, 
самоопределению и самоорганизации в культурно-ненормированных условиях.

Сегодня в профессиональном образовании речь идет о формировании 
профессионалов, способных возродить экономику, и главное в этом процес
се —  не объем получаемой информации, а умение творчески находить, усва
ивать и пользоваться ею.

Данное обстоятельство заставляет принцшшально по-новому оценить 
роль и место профессионального образования в общей системе становления 
человеческой личности.

Профессиональное образование предполагает не только освоение уча- 
пщмися дидактически преобразованного профессионального опыта и разви
тие личности на этой основе, но и сотворение образа мира труда и своего 
образа в этом мире. И, если для решения первой —  традиционной задачи —  
подготовка осуществляется по уже устоявшимся технологиям и методикам, 
то для решения второй и особенно третьей задач необходимо качественное 
изменение профессиональной подготовки.

Динамические перемены в жизни индивида, общества и государства, уско
рение темпов обновления системы знаний, идея уникальности жизненного пути 
человека, связанная с неповторимостью человеческого опыта, привели к появ
лению концепции непрерывного образования, многоіратного, реализующегося 
на протяжении всей жшни человека. Содержание этого образования охватывает 
не только то специфически новое знание, которым должен овладеть человек для 
того, чтобы сделанный им выбор состоялся, но и знание, связанное с формиро
ванием у него нового уровня образованности, способностей к новым видам дея
тельности и соответствующей им системой средств коммуникации.

В последние годы существенно обогатилось понятие «квалификация». 
Помимо знаний, умений и навыков по коніретной специальности в квалифи
кацию работника включаются профессионально важные качества личности, 
необходимые для широкого круга профессий. Но в дидактическом аспекте 
уместнее использовать субъектноокрашенный термин «компетентность вме
сто объектноокрашенного термина «квалификация».

Идеи непрерывного образования, личностно ориентированного образо
вания находят свое воплощение в реализации компетентностного подхода в 
профессиональной подготовке специалиста.

Интерес к компетентностному подходу в профессиональном образова
нии вызван субъективацией профессиональной деятельности и стремлением
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к реализации личностно-ориентированного обучения в убеждениях, обес
печивающих профессиональное образование, ибо компетентность предпо
лагает владение ситуативными знаниями, которые наряду с владением общи
ми правилами деятельности включают субъективное акцентирование на соб
ственном запасе знаний. Компетентностный подход —  это практико-ориен
тированный метод обучения с учетом субъектности личности.

Согласно субъектному подходу к  личности, человек с самого начала есть 
субъект того жизненного процесса, в котором он самоутверждается, который 
переживается им активно и воспринимается целостно.

Здесь человек— субъект в том смысле, что он преобразует самого себя, 
утверждает себя как социальное существо, закладывая основы своего лично
стного сзчцествования, своей индивидуальности. Психологические исследо
вания подтверждают выводы о том, что уже с первых лет жизни человек не 
просто воспринимает стандарты человеческого поведения, а формирует свои 
собственные средства общения с людьми и мрфом культуры (2,3,9).

Если образование базируется на самореализации человека, когда все 
культурные средства —  это не внешние цели, а условия внутреннего разви
тия, то оно становится заложенным в человеческую субьектность. Если же 
образование не учитывает это, то оно трактуется как совокупность меропри
ятий по обучению личности, которая рассматривается механически, как кон
тейнер для загрузки, хранения знаний, умений и навыков.

Обучение с учетом субъектности есть не только освоение совокупности 
определенных знаний, а есть, прежде всего, постановка и решение опреде
ленных задач, жизненных проблем, позволяющих выражать компетентности 
социального и профессионального плана.

Субъектная концепция личности и деятельности как основа непрерывно
го профессионального развития связана с определенной методологией отно
шения человека к  знанию. Важность приобретает не запоминание определен
ных способов решения различного типа задач, а оіфеделенная установка, го
товность к проблемному видению реальности, к умению находить адекватные 
способы их решения. В  данном случае речь идет не о формальном овладении 
техникой решения задач в отрыве от теоретических и практических проблем, а 
о содержательном смысле проблемы и поиске соответствуюпщх решений. В 
таком подходе знание приобретает культурно-исторический смысл, когда ва
жен не сам по себе результат, а поиск решения. Становится возможным п щ  
таком подходе преодоление отчуждения готового знания от личности, и непре
рывное образование становится жизненно-смысловой целью.

С другой стороны, с точки зрения компетентностного подхода важной 
становится стратегия деятельности, как помощь в решении проблем. Когда в 
процессе труда встречаются трудности и проблемы, для преодоления кото
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рых недостаточно рутинных действий, или возрастает степень свободы в са
мостоятельном принятии решений, тогда необходимо подключение прагма
тических образцов деятельности, основанных на стратегическом мьпплении. 
Стратегическое мышление необходимо в тех случаях, когда цели, условия, 
действия, ожидания, достижения, процессы и результаты должны быть свя
заны с определенной целостной концепцией деятельности и владением ком
петенций этой деятельности.

Как практико-ориентированный метод об)^ения в реальной среде с ре
альными объектами профессиональной действительности компетентностный 
подход является альтернативой абстрактно-теоретическому обучению и по
зволяет преодолеть эклектичность, присутств)чощую метапредметному под
ходу. Компетентностный подход решает не только общеобразовательные за
дачи, но и прагматично-практические, которые помогают адаптированности 
вьшускника в профессиональной жизни в современных условиях и помога
ют преодолению проблемы перехода от учебной к реальной профессиональ
ной деятельности.

Как новая образовательная концепция —  компетентностный подход оз
начает отказ от придания исключительности знаниям и умениям, непосред
ственно связанным с будущим рабочим местом, и переход на целостную под
готовку человека к трудовой жизни к непрерывному образованию.

Профессиональное обучение как система формирования профессиональ
ного опыта с точки зрения компетентностного подхода направлена на усвое
ние и последующее воспроизводство образцов (норм) профессиональной де
ятельности с учетом ситуации функционирования профессиональных норм 
и участия в ней личности.

Для того чтобы исполнитель мог развернуть деятельность, ему должны 
быть переданы определяющие данную деятельность нормативные содержа
ния. Чем больше у реализатора деятельности типов норм, тем больше гаран
тий воспроизводства и точного развертывания деятельности. Именно нормы 
определяют тип, характер и содержание той или иной деятельности считают 
многие исследователи, например, С. Анисимов, [1], Ю .В. Громыко [4], 
Н.А. Масюкова [6], Б,В. Пальчевский [7], Г.П, Щедровицкий [10] и др.

Если индивид уже в процессе профессионального обучения осваивает, 
принимает профессиональные, социальные нормы и ценностные ориентации, 
то, благодаря ценностным ориентирам, человек способен воспроизводить ус
военные способы деятельности в нестандартной ситуации, адаптируя к ним 
ранее усвоенные алгоритмы. Компетентность интерпретируется в этом случае 
как способность встраиваться в ситуацию профессиональную, социальную.

Таким образом, основной смысл работы, направленной на выделение, 
передачу, освоение образцов деятельности, заключается в том, чтобы сло
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жить деятельностные механизмы восіфойзводства самой сферы профессии, 
деятельностные механизмы воспроизводства, прежде всего, ъ^льтурных форм 
профессионального труда и искусства.

Если в деятельностном подходе к обучению А.В. Хуторской вьщеляет 
три главных объекта: деятельность обучаемых, деятельность обучающихся, 
взаимодействие деятельностей обучаемого и обучающего (9, с. 59). То в ком- 
петешностаом подходе необхохщмо выделять четыре объекта: деятельность 
обучаемых; деятельность учащихся; взаимодействие деятельностей обучае
мого и з^ащего и пространство взаимодействия. Причем пространство взаи
модействия должно быть лредставлено осваиваемой деятельностью в целос
тности ее информационного, правового, деятельностно-технологического, 
антропологического пространств (схемы 1,2).

Схема 1. Объекты образования в деятельностном подходе

Схема 2. Объекты образования в компетентностном подходе

Информационное пространство —  это знания, информация информа
ционные связи и потоки, необходимые для функционирования деятельности. 
Правовое пространство —  это нормативная база для вьшолнения функций, 
система отношений, социальные роли. Деятельностно-технологическое про
странство — это содержание основных задач, направлений, технологичность 
деятельности. Антропологическое пространство —  это сам человек с его 
ценностными, эмоционально-мотивационными, когнитивными системами 
деятельности, психологическими предпосылками, регулирующими эту дея
тельность и придающие ей личностный оттенок (5).

Таким образом, определение компетентности как дидактической едини
цы профессионального обучения позволяет прогнозировать более гибкое 
профессиональное и социальное поведение индивида, комфортность его пре
бывания в з^ебной и профессиональной среде, позволяет судить об эффек-
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тивности исполнения им определенных профессиональных и социальных 
ролей, и, следовательно, об эффективности образовательного процесса.
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