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В условиях значительных социально-эко-
номических трансформаций, происходящих 
в России, возрастающих потребностей рынка 
труда страны в высококвалифицированном, 
конкурентоспособном человеческом капита-
ле, важнейшим требованием общества вы-
ступает обеспечение высокого качества обра-
зования.

Процесс модернизации сферы образова-
ния, активно проходящий в последние годы, 
поставил перед высшей школой ряд чрезвы-
чайно актуальных задач. В образовательной 
деятельности вузов к ним можно отнести:

– разработку современных технологий 
достижения запланированных результатов 
образования и их измерения;

– разработку и реализацию вариативных 
учебных планов и программ;

– усиление практической и личностно 
ориентированной направленности процесса 
обучения;

– определение необходимого и достаточ-
ного объема профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и способов деятельности;

– обоснование требований к компетенци-
ям выпускника.

Это обусловило возникновение новых 

институциональных потребностей, в част-
ности – потребностей в профессиональной 
подготовке специалистов для современного 
российского бизнеса. В последнее десятиле-
тие и особенно после принятия «Стратегии 
модернизации содержания общего образова-
ния» и «Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2010 года» 
происходит постепенная переориентация 
оценки результата образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «об-
щая культура», «воспитанность» на понятия 
«компетенция», «компетентность» обучаю-
щихся.

Понятие «компетентный» в русском язы-
ке существует достаточно давно, во всяком 
случае, не менее века. Так, в толковом слова-
ре русского языка под редакцией Д. Н. Уша-
кова (1935 г.) приводится цитата из работ  
Ф. М. Достоевского: «Комиссия в этом воп-
росе не компетентна. Я сам лицо юридичес-
ки компетентное». В этой же рубрике слова-
ря дается следующее определение термина 
«компетентность»:

«компетентный, ая, ое [от лат. Competens – 
соответствующий, способный] книж.

1. Осведомленный, являющийся при-
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знанным знатоком в каком-либо вопросе. 
Компетентный театрал, компетентный врач // 
основанный на осведомленности, авторитет-
ный, веский.

Компетентное суждение, мнение. Компе-
тентный совет видного юриста.

2. Обладающий компетенцией, полно-
правный (право)».

По существу, эта трактовка не измени-
лась на протяжении последующих лет. Так, в 
кратком словаре иностранных слов (1952 г.) 
приводится следующее определение: «ком-
петентный (лат. competens, competes – над-
лежащий, способный) – знающий, сведущий 
в определенной области, имеющий право по 
своим знаниям или полномочиям делать или 
решать что-либо, судить о чем-либо». А в эн-
циклопедическом словаре, изданном в Моск-
ве в 1995 г., читаем: «компетентность:

1. Определенный законом круг полномо-
чий конкретного органа, должностного лица.

2. Знания, опыт в той или иной области».
Итак, компетентность выступает в рус-

ском языке как свойство, характеристика лич-
ности, дающая ей право решать, высказывать 
суждение в определенной области челове-
ческого бытия. В качестве соответствующе-
го свойства выступают знания, осведомлен-
ность, опыт социально-профессиональной 
жизнедеятельности человека. Таким обра-
зом, подчеркивается интегративный характер 
понятия «компетентность».

Очевидно, что, исходя из сущностного 
значения термина «компетентность», стать 
компетентным человек может только после 
приобретения соответствующей информа-
ции, знаний и практического опыта. Следова-
тельно, сфера образования в формировании 
компетентной личности играет первостепен-
ную роль. В отечественной педагогике поня-
тие компетентность начинает использоваться 
в качестве термина для описания конечного 
результата обучения в последней четверти 
прошлого века (Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-
ва, Л. А. Петровская). К концу этого периода 
исследователи уже не просто говорят о ком-
петентности в различных сферах человечес-
кой жизнедеятельности (педагогическая ком-
петентность, коммуникативная, правовая), но 
и выделяют в каждой из них различные виды. 
Так, например, в структуру профессиональ-
ной компетентности учителя Н. В. Кузьмина 

включает пять видов компетентности:
– специальная и профессиональная ком-

петентность в области преподаваемой дис-
циплины;

– методическая компетентность в облас-
ти способов формирования знаний, умений у 
учащихся;

– социально-психологическая компетент-
ность в области процессов общения;

– дифференциально-психологическая в 
области мотивов, способностей, направлений 
учащихся;

– аутопсихологическая компетентность в 
области достоинств и недостатков собствен-
ной деятельности и личности [1; 2].

А. К. Марковой в структуре профессио-
нальной компетенции учителя выделяет че-
тыре блока:

а) профессиональные (объективно-необ-
ходимые) психологические и педагогические 
знания;

б) профессиональные (объективно-необ-
ходимые) педагогические умения;

в) профессиональные психологические 
позиции, установки учителя, требуемые от 
него профессией;

г) личностные особенности, обеспечива-
ющие овладение учителем профессиональ-
ными знаниями и умениями [3; 4].

Л. А. Петровской в работе «Компетент-
ность в общении» [5]. Не только рассматри-
вается сама коммуникативная компетенция, 
но и предлагаются конкретные специальные 
формы тренингов для формирования этого 
свойства личности.

А. В. Хуторской актуализирует понятие 
«образовательная компетенция», понимаемая 
как «совокупность смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельнос-
ти ученика по отношению к определенному 
кругу объектов реальной действительности, 
необходимых для осуществления личност-
но и социально-значимой продуктивной де-
ятельности» [7]. Автор дифференцирует об-
разовательные компетенции по следующим 
уровням:

– ключевые (реализуемые на метапред-
метном, общем для всех предметов содержа-
нии);

– общепредметные (реализуемые на со-
держании, интегративном для совокупности 
предметов, образовательной области);
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– предметные (формируемые в рамках 
отдельных предметов).

И. А. Зимней [6] обоснована модель со-
циально-профессиональной компетентности, 
включающей блоки:

Базовый – интеллектуально-обеспечива-
ющий (основные мыслительные операции 
на уровне нормы развития). В соответствии 
с этим блоком выпускник образовательного 
учреждения (вуза) должен характеризоваться 
как минимум нормой развития таких мысли-
тельных действий (умственных операций), 
как: 

– анализ, синтез;
– сопоставление, сравнение;
– систематизация;
– принятие решения;
– прогнозирование;
– соотнесение результата действия с вы-

двигаемой целью.
Личностный, в рамках которого человеку 

должны быть присущи (или он должен харак-
теризоваться ими) такие личностные свойс-
тва, как:

– ответственность;
– организованность;
– целеустремленность.
Социальный – социально-обеспечиваю-

щий жизнедеятельность человека и адекват-
ность его взаимодействия с другими людьми, 
группой, коллективом. В соответствии с этим 
блоком выпускник должен быть способным:

– организовывать свою жизнь в соответс-
твии с социально-значимым представлением 
о здоровом образе жизни;

– руководствоваться в общежитии права-
ми и обязанностями гражданина;

– руководствоваться в своем поведении 
ценностями бытия (жизни), культуры, соци-
ального взаимодействия;

– выстраивать и реализовать перспектив-
ные линии саморазвития (самосовершенс-
твования);

– интегрировать знания в процессе при-
обретения и использовать их в процессе ре-
шения социально-профессиональных задач;

– сотрудничать, руководить людьми и 
подчиняться;

– общаться в устной и письменной форме 
на родном и иностранном языках;

– находить решения в нестандартных си-
туациях;

– находить творческие решения социаль-
ных и профессиональных задач;

– принимать, сохранять, обрабатывать, 
распространять и преобразовывать информа-
цию (библиотечные каталоги, информацион-
ные системы, Интернет, электронная почта  
и др.)

Профессиональный – обеспечивающий 
адекватность выполнения профессиональной 
деятельности. В соответствии с этим блоком 
выпускник должен уметь решать професси-
ональные задачи по специальности, предна-
значению. Эти задачи, согласно, например,  
С. В. Коршунову [8], могут быть инвариант-
ными в области деятельности и специальны-
ми, например, производственно-технические, 
расчетно-проектные, экспериментально-ис-
следовательские, эксплуатационные.

Сложная структура компетенции была 
отмечена в 2001 году в «Стратегии модерни-
зации содержания общего образования», где 
утверждалось следующее: «Понятие «компе-
тентность» включает не только когнитивную 
и операционально-технологическую состав-
ляющую, но и мотивационную, этическую, 
социальную и поведенческую» [9; 10], а само 
понятие «компетентность» включено в текст 
такого основополагающего для российской 
системы образования документа, как «Кон-
цепция модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года», где система 
универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности названы современ-
ными и ключевыми компетенциями.

В мировой практике можно найти не-
сколько примеров, когда пересмотр парадигм 
бизнес-образования происходил синхронно с 
серьезными изменениями в самом бизнесе. 
Примером может служить огромное влияние 
на американское образование, которое оказа-
ли два знаменитых доклада 1959 г. [11; 12], 
отразившие неудовлетворенность бизнеса 
состоянием подготовки менеджеров в бизнес-
школах. В известных работах по социальным 
проблемам бизнес-деятельности и образо-
вания подчёркивается, что облик бизнес-об-
разования [13; 14; 15], соответствующего 
тому или иному этапу развития экономики, 
определяется новыми институциональными 
потребностями, обусловленными институци-
ональными изменениями, происходящими в 
обществе.
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Для выявления таких новых институци-
ональных потребностей, характерных для 
современного российского бизнеса и удов-
летворяемых системой бизнес-образования, 
необходимо рассмотреть представления эко-
номической социологии о предприниматель-
стве как экономической функции и истори-
ческом феномене, учитывая его особенности 
в современной России.
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