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Резюме: в статье рассматриваются основные положения компетентностного 
подхода, раскрываются понятия «компетенции» и «компетентность», определя
ется состав ключевых компетенций школьников, а также обосновывается возмож
ность формирования ключевых компетенций в образовательном процессе на уроках 
геометрии.

В современных условиях на смену жесткой технократической парадиг
ме образования приходит гуманистическая, отвечающая требованиям эко
номической системы в целом. Ряд исследователей (А. А. Вербицкий, Б. С. 
Гершунский и др.) отмечает, что новый этап развития российской систе
мы образования характеризуется изменением представлений о личности 
учащегося, которая выступает в качестве системообразующего начала об
разовательного процесса, и, кроме социальных качеств, востребованными 
становятся субъектные свойства, определяющие ее самостоятельность, от
ветственность, способность к саморегуляции и рефлексии.

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 
до 2010 года, «общеобразовательная школа должна формировать новую 
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоя
тельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть сов
ременные ключевые компетенции».

Государственный образовательный стандарт выдвигает требование 
формирования социальной компетентности у выпускников школы, что 
невозможно без обеспечения условий для самоопределения личности, ф ор
мирования адекватной мировому уровню общей культуры личности, соци
альных установок гражданина и соответствующей современному уровню 
знаний картине мира.

Определенные таким образом цели образования, ориентирующие педа
гогов на компетентностный подход к организации учебно- воспитательного 
процесса, предполагают смену требований к существующим свойствам ре
зультатов обучения и воспитания, достижение качественно нового уровня 
образования.

В настоящее время еще не сложилось однозначное определение ключе
вых компетенций и компетентностей. Не только многочисленные научные 
исследования, но и документы, определяющие стратегию развития образо
вания, дают различную трактовку данных понятий. Несформированность 
подходов к определению базовых компетенций и компетентностей, списка 
универсальных умений и навыков затрудняет разработку и применение в 
образовательном процессе технологий, формирующих эти ключевые ком
петенции и компетентности.

Компетенции -  это интегративная целостность знаний, умений и на
выков, обеспечивающих учебно-познавательную и профессиональную де-
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ятедъность, это способность человека реализовывать на практике свою ком 
ггетентность. Ядром компетенции являются деятельностные способности -  
совокупность способов действий. Операционально-технологический компо
нент определяет сущность компетенций. Поскольку реализация компетен
ций происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности 
для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетен
ций, помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков, вхо
дят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компо
нентом компетенций является опыт -  интеграция в единое целое усвоенных 
человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач.

Компетенции широкого спектра использования, обладающие опреде
ленной универсальностью, получили название ключевых. Ключевые ком
петенции определяют реализацию специальных компетентностей и конк
ретных компетенций. Одни и те же ключевые компетенции обеспечивают 
продуктивность различных видов деятельности. Компетенция не может 
быть изолирована от конкретных условий ее реализации.

Уточним различия между компетентностью и компетенцией на приме
ре обучения плаванию. На занятиях можно подробно рассмотреть техни
ку и технологию плавания, сформировав определенную компетентность, но 
чтобы научить человека плавать, нужно ступить в воду и начать выполнять 
определенные действия, развивая при этом плавательную компетенцию.

На этом простом примере видно, что обучение компетенциям возмож
но только в условиях реализации знаний и умений на практике. Не случай
но в последние годы большое значение при изучении иностранных языков 
уделяется развитию языковой, коммуникативной компетенции. Понятие 
«ключевые компетенции» было введено в зарубежной педагогической науке 
в начале 1990-х гг Международной организацией труда в квалификацион
ные требования к специалистам в системе последипломного образования, 
повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров. В се
редине 1990-х гг. это понятие уже начинает определять требования к подго
товке специалистов в профессиональной школе.

Европейское сообщество выделяет пять ключевых, компетенций, кото
рым придается особое значение в профессиональном образовании:

• социальная компетенция -  способность взять на себя ответствен
ность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, 
толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряжен
ности личных интересов с потребностями предприятия и общества;

• коммуникативная компетенция определяет владение технологиями 
устного и письменного общения на разных языках, в том числе и компью
терного программирования, включая общение через Internet;

• социально-информационная компетенция характеризует владение 
информационными технологиями и критическое отношение к социальной 
информации, распространяемой СМИ;

• когнитивная компетенция -  готовность к постоянному повышению 
образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации свое
го личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать но
вые знания и умения, способность к саморазвитию;

• специальная компетенция -  подготовленность к самостоятельному вы
полнению профессиональных действий, оценке результатов своего труда.

26



Оошие проблемы образование

Этот перечень ключевых компетенций не является исчерпывающим. 
Он приведен для того, чтобы обогатить понятие компетенция. На примере 
коммуникативной компетенции видно, чтобы научиться общению, нужно 
общаться, чтобы пользоваться компьютером, необходимо выполнять оп 
ределенные действия на нем, чтобы обучиться английскому языку, нужно 
обеспечить языковую коммуникацию.

Рассмотрим факторы, обусловливающие введение в общеобразователь
ные учреждения понятия «компетенции». Компетенции обнаруживаются и 
проявляются в конкретных ситуациях (социальных и учебно-познаватель
ных). Непроявлениая компетенция остается потенциальной. Ома не может 
быть изолирована от конкретных условий ее реализации. С определенной 
долей допущения можно сказать, что компетенции -  это интеграция зна
ний, умений, опыта с социально-учебной ситуацией.

Таким образом, можно констатировать: знания, умения и опыт опреде
ляют компетентность человека, способность мобилизовать эти знания, уме
ния и опыт в конкретной социально-учебной ситуации обуславливает ком
петенцию образованной и социально успешной личности.

На основании анализа исихолого-педагогической литературы, особен
ностей учебно-познавательной деятельности нами были выделены следую
щие ключевые компетенции:

• эмоционально-психологическая, формирующаяся в результате совер
шенствован ия эмоционально-мотивационнего этапа деятельности;

• регулятивная, развивающаяся в результате совершенствования про
цессов самоорганизации;

• учебно-познавательная и творческая, складывающиеся в резуль
тате совершенствования познавательного и творческого компонентов 
деятельности;

• социальная, формирующаяся в результате развития коммуникатив
ных качеств личности, совершенствования собственно социальных свойств 
субъекта любой ведущей деятельности;

• личностная (самосовершенствование), формирующаяся в результате 
осознания, осмысления культурных ценностей как результата самосовер
шенствования субъекта деятельности, формирования его мировоззренчес
кой компетентности.

Актуальность исследования возможностей формирования компетен
ций у школьников в образовательном процессе обусловливается необхо
димостью рассмотрения возможных подходов к разработке технологии, 
формирующей у учащихся ключевые компетенции, критериев оценивания 
полученного результата образования и диагностических методик для опре
деления эффективности данной технологии.

С целью определения возможностей формирования ключевых компетен
ций в общеобразовательной школе на уроках геометрии нами была разра
ботана и апробирована технология, учитывающая условия формирования 
субъекта учебной деятельности в развивающем обучении Д. Б. Эльконина -
В. В. Давыдова. Базой исследования послужили 7 -9-е классы общ еобразо
вательной школы № 79 г. Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 
109 учащихся.

Технология формирования ключевых компетенций, разработанная 
нами, включает следующие этапы:
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1) эмоционально-мотивационный -  принятие школьниками учебной 
задачи или ее самостоятельная постановка;

2) организационно-деятельностный -  осознание цели теоретического 
преобразования материала, преобразование предметных условий с целью 
построения абстрактной модели, планирование дея тельности по поиску ре
шения учебной задачи;

3) эмпирического моделирования -  создание эмпирической модели зна
ния с использованием актуализированных знаний в совместно распреде
ленной форме коллективной учебной деятельности;

4) теоретического моделирования -  преобразование модели из абстрак
тной в конкретную с целыо изучения ее свойств, обнаружения существен
ных взаимосвязей внутри модели и в соотношении с элементами целостной 
системы, теоретическая рефлексия;

5) творческий -  применение созданной теоретической модели к реш е
нию частных задач, практическая рефлексия;

6) совершенствования деятельности ~ осознание способов использова
ния модели на практике, оценка и контроль полученных результатов.

Реализация данной технологии на уроках геометрии в 7-9-х классах 
предполагает создание учебно-познавательной мотивации в процессе ре
шения системы учебных задач. Например, при решении учебной задачи 
-  нахождении величины угла без помощи транспортира -  учащимся пред
лагается найти величины углов, полученных при помощи трех прямых, в 
пересечении образующих треугольник. Учащиеся замечают закономернос
ти в нахождении величин углов -  необязательно вычислять все углы, доста
точно найти равные, особым образом расположенные, при этом они «выре
зают» ситуацию, обобщают ее до видения «клеточки» (по В. В. Давыдову), 
доказывают теоремы о смежных и вертикальных углах и применяют их к 
решению целого класса задач.

Для апробации разработанной технологии нами был проведен ф орм и
рующий эксперимент. В экспериментальной группе преподавание геомет
рии в 7-9-х классах осуществлялось по разработанной технологии ф орм и
рования ключевых компетенций, в контрольной группе уроки геометрии 
проводились по традиционной технологии другим учителем 1-й катего
рии. Остальные предметы, кроме геометрии, проводились в эксперимен
тальной и контрольной группах по традиционной технологии одними и 
теми же учителями. Таким образом, возможный эффект формирования 
ключевых компетенций в экспериментальной группе определялся только 
особенностями разработанной технологии их формирования на уроках 
геометрии.

Для проведения контрольного этапа опытно-поисковой работы по оп 
ределению уровня сформированное™  ключевых компетенций были выбра
ны следующие методики: методика определения структуры учебной моти
вации, адаптированная к преподаванию геометрии (автор -  Г. Л. Карпова), 
используемая в процессе констатирующего этапа опытно-поисковой ра
боты; методика определения сформированное™  ключевых компетенций 
(авторы -  Э. Ф. Зеер и А. М. Павлова), авторская методика определения 
сформированное™  ключевых компетенций, разработанная в соответствии 
с критериями, предложенными: международной программой по оценке об
разовательных достижений учащихся P1SA, основанная на методическом
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принципе искусственного прерывания, сбоя деятельности для проведения 
диагностики установочных явлений.

Результаты контрольного этапа опытно-поисковой работы, полученные 
с помощью первых методик, представлены в таблицах 1, 2, 3:

Таблица 1
Уровень сформированности ключевых компетенций 

в экспериментальной и контрольной группах

Ключевые компетенции
Экспер имент ильная 

группа
Контрольная

группа

Эмоционально психологи
ческие компетенции 15,7% 17,1%

Регулятивные компетенции 16,8% 16,5%

Соц и а лы I ы е к о м п е те н ц и и 16,1% 17,2%

У чебно- познавательны е 
компетенции

17,2% 15,1%

Творческ и е ком пете н ц и и 17,9% .17,9%

Компетенции
самосовершенствования 16,3% 16,2%

Уровень сформированности учебно-познавательных компетенций у 
учащихся экспериментальной группы выше, чем у учащихся контрольной 
группы.

Таблица 2
Соотношение структуры учебной мотивации и сформированных 

ключевых компетенций в экспериментальной группе

Мотивация Компетенции

1-е место Творческая Творческие

2-е место Учебно-познавательная Учеб но - гг озн ав ател ьн ые

3-е место Самосовершенствования Регулятивные

4-е место Внешняя Самосовершенствования

5-е место Социальная Социальные

6-е место
Эмоционально-психоло

гическая
Эмоционально-психологические
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Таблица 3
Соотношение структуры учебной мотивации и сформированных 

ключевых компетенций в контрольной группе

Мотивация Компетенции

1-е место Творческая Творческие

2-е место Учебно-познавательная Социальные

3-е место Самосовершенствования Эмоционально
психологические

4-е место Эмоционально-
психологическая

Регулятивные

5-е место Внешняя Самосовершенствования

6-е место Социальная У ч ебн о - позн авател ь ные
__ __

Таким образом, в экспериментальной группе сформированные ключе
вые компетенции практически полностью соответствуют структуре учеб
ной мотивации, что свидетельствует об осознанности учащимися процессов 
формирования учебной деятельности. В контрольной группе рассогласова
ние структуры учебной мотивации и ключевых компетенций объясняется 
социальной желательностью ответов учащихся при выборе ведущего моти
ва, что подтверждается более высоким уровнем развития социальных ком
петенций. Учебно-познавательные мотивы учащихся контрольной группы 
занимают второе место в структуре учебной мотивации, а учебно-познава
тельные компетенции -  последнее место по уровню сформированности.

Как показали результаты опытно-поисковой работы, полученные с по
мощью авторской методики, учащиеся экспериментальной и контрольной 
групп имеют примерно одинаковый уровень интеллектуального развития, 
однако учащиеся экспериментальной группы владеют более высоким уров
нем теоретического мышления, стремлением проникать в суть явлений, спо
собны к исследовательской деятельности (18% учащихся экспериментальной 
группы показали высокий уровень теоретического мышления, способность 
к исследовательской деятельности, в контрольной группе таких учащихся -  
4,5%). В соответствии с градацией уровней функциональной грамотности 
(по материалам международного исследования PISA) показатель экспери
ментальной группы соответствует 5-му (самому высокому) уровню сформи
рованности умений работать с текстом: понимание сложных текстов, оценка 
представленной информации, формулирование гипотез и. выводов.

Данные контрольного этапа опытно-поисковой работы показали адек
ватность самооценки учащихся экспериментальной группы и завышен- 
ность самооценки у учащихся контрольной группы. За время формирующе
го этапа опытно-поисковой работы удалось значительно снизить уровень 
самооценки у учащихся экспериментальной группы, приблизив ее к адек
ватной. Учитывая особенности подросткового возраста, высокий пока
затель завышенной самооценки у учащихся контрольной группы вполне
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объясним. Наличие рефлексивных компонентов в структуре самооценки 
у учащихся экспериментальной группы подтверждается тем, что 27% уча
щихся этой группы сделали выводы о недостаточности своих знаний для 
решения задачи.

Предложенные диагностические материалы дают возможность оценить 
сформированнос/гь установочных явлений и надситуативной активности 
учащихся контрольной и экспериментальной групп. Учащимся этих групп 
была предложена ситуация сбоя деятельности, когда, имея сформирован
ный эмпирический способ деятельности, они должны были обратиться к 
другому способу, теоретическому, дающему более эффективный путь реш е
ния учебной задачи. Практически все учащиеся контрольной группы про
явили устойчивые целевые и операциональные установки на использова
ние известного способа деятельности, не желая выходить на теоретический 
уровень построения гипотезы и заключительного вывода в решении пред
ложенной задачи.

18% учащихся экспериментальной группы сумели подняться над ситу
ацией использования эмпирических способов деятельности, обратились к 
применению предложенного теоретического материала, выдвинули гипоте
зу и получили верный ответ более рациональным способом, проявив субъ
ектные качества надситуативной активности, что свидетельствует о сф ор
мированности у них соответствующих компетенций.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую
щие выводы:

1. В настоящее время в педагогике и психологии не разработаны еди
ные подходы к определению понятий «компетенции» и «компетентности». 
Под компетенцией мы понимаем особый механизм, порождающий умение, 
действие, под компетентностью подразумевается смысловой уровень при
менения компетенции, механизм личностного самосовершенствования. 
Формирование ключевых компетенций и компетентностей совершается у 
субъекта в процессе осознанной деятельности.

2. Ведущая деятельность каждого периода онтогенеза определяет фун
даментальные способы деятельности, результатом которых является ф ор
мирование ключевых компетенций: эмоционально-психологических, регу
лятивных, социальных, учебно-познавательных, творческих и компетенций 
самосовершенствования.

3. 'Технология формирования ключевых компетенций, разработан
ная в соответствии с типами ведущей деятельности и теорией форм иро
вания субъекта учебной деятельности в системе развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина -  В. В. Давыдова, включает следующие этапы: эмоциональ
но-мотивационный; организационно-деятельностный; эмпирического м о 
делирования; теоретического моделирования; творческий; этап совершенс
твования модели.

4. Проведенная опытно-поисковая работа подтвердила гипотезу дис
сертационного исследования о возможности формирования ключевых 
компетенций на уроках геометрии в основной школе при условии созда
ния у школьников учебно-познавательной мотивации в процессе решения 
системы учебных задач. В процессе преподавания геометрии в соответс
твии с технологией развития ключевых компетенций формируется субъект 
учебной деятельности, проникающий в суть явлений, способный к исследо
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вательской деятельности. Осознание учащимися целей и средств учебной 
деятельности способствует формированию ключевых компетенций у уча
щихся, гармоничному развитию их личностных качеств.

5. Соответствие видов мотивации школьников типам развитых у них 
ключевых компетенций может служить критерием сформированности 
ключевых компетенций в образовательном процессе.

6. Подбор и использование диагностических методик, апробация авто
рских диагностических материалов в ходе контрольного этапа опытно- по
исковой работы показали эффективность их применения для определения 
уровня сформированное™  ключевых, компетенций, возможность исполь
зования данного пакета диагностических методик в практической работе.

Перспективы исследования проблемы могут заключаться в совершенс
твовании технологии формирования ключевых компетенций в образо
вательном процессе, в разработке практических приемов преподавания 
других предметов в соответствии с технологией развития ключевых ком
петенций, поиске дополнительных критериев оценки полученных результа
тов, в расширении списка диагностических методик для определения уров
ня сформированное™  ключевых компетенций у школьников.
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