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В работе рассмотрена структура когнитивного кластера в компетентностной модели 

специалиста. Показано, что в составе инструментальной основы когнитивных компе-

тенций следует различать два структурных блока – общие и профессиональные знания, 

организованные в когнитивные структуры, и множество взаимосвязанных схем или 

шаблонов умственных операций.  
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В официальных документах Минобразования, в опубликованных «Концепциях 

модернизации российского образования на период до 2010 года» и в последних про-

ектах образовательных стандартов высшего профессионального образования в каче-

стве основной цели провозглашено формирование профессионально значимых ком-

петенций. Целью обучения становится не столько процесс получения и накопления 

знаний, сколько овладение деятельностью, т.е. реализация умений и навыков прак-

тического использования знаний. Компетенция выражает способность применять 

элементы знаний и умений в самых различных ситуациях. Этот подход не только 

усиливает практическую, профессиональную направленность образования, но и 

предъявляет достаточно высокие требования к уровню развития будущего специали-

ста. По своей сути компетенции являются свойствами, характеризующими как про-

цесс обучения, так и его результат – компетентность выпускника.  

Под компетентностью понимают комплекс личностных характеристик и компе-

тенций, которые важны для решения профессионально значимых задач и достижения 

прогнозируемых результатов работы. Это основная характеристика личности, спо-

собной добиться высоких результатов в работе [1]. Под профессиональной компе-

тентностью подразумевают возможность совершения профессионально значимых 

действий и решения соответствующих задач и проблем. Например, для инженера-

строителя этот круг задач связан с выполнением изыскательских и проектно-

конструкторских, производственно-технологических, научно-исследовательских, 

производственно-управленческих, монтажных и эксплуатационных работ. 

В практику обучения понятия «компетентность» и «компетенция» вошли из 

практики бизнеса. На протяжении последних 15-20 лет многие крупные компании 

разрабатывали и применяли разнообразные идеальные модели специалистов, содер-

жавшие полный набор необходимых компетенций. Причины интереса к ним заклю-

чаются в возможности разработки общих критериев управления персоналом и каче-

ством широкого спектра видов деятельности. В последнее время аналогичные моде-

ли создавались и учреждениями профессионального образования с целью усиления 

конкурентоспособности своих выпускников на рынке труда. Модели используют для 

обозначения полного набора компетенций работника и присущих им стандартов по-
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ведения. Современные модели обычно содержат около 8-12 компетенций. Родствен-

ные компетенции могут быть объединены в кластеры. Совокупность кластеров ком-

петенций с введенной шкалой их оценивания представляет собой интегрированное 

понятие модели компетенций специалиста (см. рисунок).  
 

 
 

Кластерная модель компетенций специалиста:  

КК – кластер компетенций, К – компетенция,  

ИП – индикаторы поведения, объединенные в родственные группы 

 

В «Глоссарии терминов рынка труда, разработки образовательных программ и 

учебных планов» Европейского фонда образования [2] выделяют четыре основных 

кластера компетенций, присутствующих во всех разработанных моделях: 

1. Личностный кластер. В него входят компетенции, характеризующие свойства 

личности или внутренние качества человека.  

2. Когнитивный (от cognition – «познание», англ.) кластер. В его основе лежит 

система интеллектуальной деятельности личности. Он содержит представления о 

поведенческих индикаторах в различных познавательных процессах.  

3. Третий кластер содержит компетенции профессиональной деятельности, вы-

полняемой специалистом (дело, производство, предприятие, бизнес).  

4. Четвертый кластер, называемый кластером социальных компетенций, состоит 

из компетенций, связанных через межличностные коммуникации с управлением ре-

зультатами деятельности (лидерство, работа в команде и др.).  

В российской научно-педагогической литературе компетенции, входящие в со-

став различных моделей технических специалистов (на всех стадиях обучения в ву-

зе, его завершения и последующей работы), делят на профессиональные и универ-

сальные. Универсальными компетенциями называют ряд профессионально значи-

мых личностных качеств, являющихся общими для различных видов профессио-

нальной деятельности. В ряде работ отмечается возможность их структуризации. 

Так, в работах Ю.Г. Татур, В.И. Байденко, Н.А. Селезневой отмечены три основных 

группы универсальных компетенций: межличностные, системные и инструменталь-

ные. В проекте Государственного образовательного стандарта (ГОС) третьего поко-

ления по направлению «строительство», разработанного коллективом преподавате-

лей и ученых Московского государственного строительного университета, а также в 

проектах стандартов по другим направлениям обучения универсальные компетенции 

представлены социально-личностными, общекультурными, общенаучными и инст-

рументальными компетенциями. В состав социально-личностных компетенций вхо-

дит «владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логиче-

ски верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь». Под инст-

рументальными понимают все действия, связанные с возможностью восприятия, пе-

редачи и переработки информации. Инструментальные компетенции тесно связаны с 

коммуникативными. Так, работа с вербальной информацией требует свободного 
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владения литературной и деловой письменной и устной речью на родном языке, вла-

дения основами общения на иностранном языке, а также навыков работы с текстами. 

Восприятие и передача образной информации требуют развитого пространственного 

мышления и навыков работы с информацией, представленной в образной и сим-

вольной формах. Возможность переработки информации должна быть обеспечена 

общими и профессиональными знаниями, возможностями и опытом в совершении 

операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, 

систематизации и классификации, преобразования и хранения как вербальной, так и 

образной информации. Эти компетенции, частично входящие в состав социально-

личностных, общенаучных и инструментальных блоков, целесообразно выделить в 

отдельный кластер и назвать его когнитивным. Анализ существующих компетентно-

стных моделей специалистов показывает, что все они в том или ином виде содержат 

кластер когнитивных компетенций.  

Введение в научную терминологию понятия «когнитивные компетенции» позволит 

систематизировать их особенности и закономерности развития, разработать методоло-

гические основы их формирования и развития в системе высшей профессиональной 

школы и при проектировании профессиональных образовательных программ сместить 

акцент на интеллектуальное развитие студентов. Ввиду особой значимости когнитив-

ных компетенций в интегральной структуре профессиональной компетентности и суще-

ственного влияния на другие детально рассмотрим их содержание и состав.  

Когнитивные компетенции характеризуют возможность ведения познаватель-

ных процессов восприятия, мышления, а также процессов переработки и осмысле-

ния информации, процессов решения проблем и задач и процессов передачи резуль-

татов решения. Под когнитивными компетенциями будем понимать возможность 

следовать необходимым стандартам поведения в действиях: 

1) восприятия и хранения информации; 

2) постановки цели и планирования способов ее достижения; 

3) переработки и осмысления информации в решении проблем и задач;  

4) передачи результатов решения. 

В таблице отражена структура кластера когнитивных компетенций. 

 
Структура кластера когнитивных компетенций 

 

№ 

п/п 

Когнитивная 

компетенция 

Индикаторы поведения 

 

Инструментальная основа 

компетенции 

1 Восприятие и 

хранение ин-

формации 

1. Заинтересован в восприятии. 

2. Держит в уме разные аспекты 

ситуации, свободно переключается 

с одного аспекта на другой.  

3. Расчленяет воспринимаемое це-

лое на части.  

4. Сравнивает части целого.  

5. Может воспроизвести восприни-

маемую информацию и преобразо-

вать ее в другую форму.  

6. Классифицирует, систематизиру-

ет, обобщает воспринимаемую ин-

формацию.  

7. Владеет стратегиями ее органи-

зации, запоминания и хранения. 

Общие и профессиональ-

ные знания, организован-

ные в структуры; память, 

ориентация в пространст-

ве, навык работы с тек-

стами, грамотная устная и 

письменная речь, когни-

тивные операции анализа, 

синтеза, сравнения, абст-

рагирования, конкретиза-

ции, обобщения, система-

тизации и классификации 
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Окончание таблицы 
 

№ 

п/п 

Когнитивная 

компетенция 

Индикаторы поведения 

 

Инструментальная основа 

компетенции 

2 Постановка 

цели и плани-

рование спо-

собов ее дос-

тижения 

1. Может свести вместе противоре-

чия и сформировать ясное пред-

ставление о фактической проблеме.  

2. Может выделить основные при-

знаки проблемы. 

3. Видит укрупненные схемы ре-

шения.  

4. Знает и разрабатывает варианты 

достижения результата и может их 

представить «в уме».  

5. Может реально оценить имею-

щиеся ресурсы для решения про-

блемы. 

6. Планирует собственное поведе-

ние в рамках ясно представляемой 

технологии достижения цели. 

Общие и профессиональ-

ные знания, организован-

ные в структуры; практи-

ческий опыт; умение 

строить и проверять гипо-

тезы; когнитивные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирова-

ния, конкретизации, 

обобщения, систематиза-

ции и классификации 

3 Переработка, 

понимание и 

осмысление 

вербальной и 

образной ин-

формации в 

решении про-

блем и задач 

1. На основе имеющихся знаний 

создает ассоциированные комплек-

сы понятий и образов. 

2. Создает модели, формирует при-

чинно-следственные и функцио-

нальные связи между составляю-

щими частями моделей.  

3. Понимает суждения, выдвигает и 

проверяет гипотезы.  

4. Демонстрирует знание извест-

ных вариантов решения.  

5. Анализирует возможность ис-

пользования готовых решений, де-

монстрирует готовность ухода от 

шаблонов.  

6. Делает умозаключения на ос-

нове вербальной и образной ин-

формации.  

7. Владеет стратегиями проверки 

полученных результатов.  

Общие и профессиональ-

ные знания, навык работы 

с текстами, навыки работы 

с информацией, представ-

ленной в вербальной и 

образной формах; владе-

ние культурой мышления 

и основными когнитив-

ными операциями анали-

за, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкре-

тизации, обобщения, сис-

тематизации и классифи-

кации 

4 Передача ин-

формации и 

результатов 

решения в 

окружающее 

сообщество 

1. Логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строит устную и пись-

менную речь.  

2. Тщательно готовит и передает 

ответ, убеждаясь в адекватности и 

правильности его восприятия.  

3. С разных позиций оценивает 

значение переданного результата. 

4. Предвидит последствия передачи 

своего ответа. 

5. Проявляет прогнозируемое пове-

дение.  

Общие и профессиональ-

ные знания, навыки рабо-

ты с информацией, пред-

ставленной в вербальной 

и образной формах; гра-

мотная устная и письмен-

ная речь, владение культу-

рой мышления и основ-

ными когнитивными опе-

рациями анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирова-

ния, конкретизации, 

обобщения, систематиза-

ции и классификации 
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В составе инструментальной основы когнитивных компетенций следует разли-

чать два структурных блока – общие и профессиональные знания и операции с эле-

ментами знаний. Наполнение и развитие этих блоков весьма значимо для формиро-

вания и развития когнитивных компетенций.  

Первый блок представляет собой систематизированные и структурированные 

общие и профессиональные знания. Их часть может быть организована в так назы-

ваемые обобщенные схемы или когнитивные структуры, предназначенные для из-

влечения из окружающего мира информации и ее последующего анализа. На необ-

ходимость формирования в процессе обучения таких обобщенных схем указывал 

П.Я. Гальперин. Под когнитивными структурами понимают внутренние относитель-

но стабильные психологические системы представления знаний, которые также яв-

ляются системами извлечения и анализа текущей информации. Когнитивные струк-

туры образуют складывающуюся в процессе обучения стабильную основу динами-

ческих процессов анализа, синтеза, абстракции и обобщения. Информация из окру-

жающего мира извлекается, используется и запоминается субъектом в той мере, в 

которой это позволяют имеющиеся когнитивные структуры [3]. Эти структуры яв-

ляются, по сути, штампами, инвариантами, предназначенными для узнавания субъ-

ектом в окружающем мире известных элементов и причинно-следственных связей 

между ними. Качество взаимодействия со средой, качество обработки информации 

и, соответственно, реакция на внешние стимулы определяются составом и сложно-

стью когнитивных структур. 

Второй структурный блок когнитивных компетенций содержит сочетания опе-

раций анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, 

систематизации и классификации. Фундаментом их развития является, прежде всего, 

осознанная практическая и учебная деятельность по применению этих операций в 

различных ситуациях и на различном предметном материале. В процессе академиче-

ского обучения главным на начальном этапе является не конечный результат реше-

ния задач, а процедура его получения, т.е. последовательность действий, осуществ-

ляемых во внутреннем умственном плане. После многократного использования по-

следовательности операций в схожих практических задачах и упражнениях она пре-

образуется в процедуру. Усвоенные операции выстраиваются в строгую систему, 

которую можно рассматривать как алгоритм мыслительных действий по решению 

задач определенной тематики. На ранних стадиях развития когнитивных компетен-

ций этот процесс решения не отделим от результата решения. На более поздних ста-

диях, как это следует из результатов исследований Я.А. Пономарева [4], процесс ре-

шения осознается во внутреннем умственном плане как самостоятельный, сущест-

вующий отдельно от конечного продукта умственных действий – результата реше-

ния. Это создает условия для использования усвоенного алгоритма в качестве шаб-

лона или схемы действий в решении новых, ранее не решаемых задач. Формируемое 

множество опробованных и проверенных на практике схем или шаблонов умствен-

ных действий представляет собой не менее значимый, чем когнитивные структуры, 

операциональный компонент когнитивных компетенций.  

Рассмотренная выше структура кластера когнитивных компетенций имеет два 

ценностных уровня. На первом уровне она рассматривается как эталон, стандарт, 

необходимый для качественного выполнения профессиональной деятельности высо-
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кого уровня квалификации. На втором – как набор компетенций и поведенческих 

индикаторов, определяющих комплекс целей, стоящих перед системой высшего 

профессионального образования.  
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