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На сегодняшний день многие специа-
листы отмечают, что любой области должна 
осуществляться подготовка специалистов на 
новой концептуальной основе в рамках ком-
петентностного подхода. 

Сущность компетентностного подхода 
предполагает, в первую очередь, изменение 
формулировки целей обучения, представле-
ние их и ожидаемых результатов обучения в 
виде совокупности компетенций, отражаю-
щих разные уровни профессиональных за-
дач. Компетентностный подход можно ха-
рактеризовать и как попытку привести в со-
ответствие профессиональное образование и 
потребности рынка труда. Так как этот под-
ход связан с заказом на образование со сто-
роны работодателей – тех, кому нужен ком-
петентный специалист. Иными словами, 
компетентностный подход – это подход, при 
котором результаты образования признают-
ся значимыми за пределами системы обра-
зования. 

По мнению ряда исследователей 
(В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. А. Па-
хомова) причины обращения современной 
педагогики к понятиям «компетен-
ции/компетентность», «компетентностный 
подход», «ключевые компетенции» обу-
словлены: 

−  существенными изменениями в 
обществе, ускорением темпов социально-
экономического развития; 

−  поиском новой концепции обра-
зования, отражающей изменения ориенти-
рованные на воспроизведение таких качеств 
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личности как мобильность, динамизм, кон-
структивность, профессионализм; 

−  задачами модернизации общего и 
профессионального образования, необходи-
мостью их соответствия, как потребностям 
личности, так и запросам общества требую-
щих принципиального нового подхода к оп-
ределению целей, содержания и организа-
ции образования; 

−  развитием процессов информати-
зации, приводящих к тому, что система про-
фессиональной подготовки изменяется на 
основе все возрастающих потоков информа-
ции; 

−  необходимостью принципиально 
новых подходов к конструированию содер-
жания педагогического образования, стиму-
лирующих молодого педагога к постоянно-
му самосовершенствованию, рефлексии ка-
чества своей педагогической деятельности, 
ее самооценки и коррекции. 

Компетентностный подход обновления 
содержания образования направлен на раз-
витие компетентностей обучаемых на осно-
ве принципов фундаментальности, универ-
сальности, интегративности, вариативности, 
практической направленности и становление 
базовых компетентностей. 

Так, Г. Селевко определяет компе-
тентностный подход как постепенную пере-
ориентацию образовательной парадигмы с 
преимущественной передачей знаний и 
формированием навыков на создание усло-
вий для овладения комплексом компетен-
ций, определяющих потенциал, способности 
к выживанию и устойчивой жизнедеятель-
ности в условиях современного многофак-
торного социально-политического, рыночно-
экономического и инфокоммуникационного 
пространства (16). 

А. В. Хуторской утверждает, что для 
современного этапа образования актуальна 
проблема между социальным и личностным 
заказом на образование. И для достижения 
оптимального сочетания социального и лич-
ностного заказа на образование необходимо 
внедрение компетентностного подхода. 

Н. Л. Гончарова отмечает, что базовы-
ми категориями нового подхода являются 
паронимичные понятия компетентность и 

компетенция. Эти понятия являются меж-
дисциплинарными, они имеют как общие 
категориальные признаки, так и специфиче-
ские черты, а их содержание является объек-
том бурных дискуссий в научных кругах. В 
теории и методике современного профес-
сионального образования данные термины 
часто употребляются неоднозначно и не раз-
граничиваются. Например, лингвисты чаще 
говорят о соответствующей компетенции, а 
психологи – компетентности (2). 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы (1, 4–19) показывает, что в на-
стоящее время не сложилось однозначного 
определения понятий «компетенция» и 
«компетентность». Учёные выдвигают раз-
личные предположения по данному вопросу. 

Э. Шорт дает определение «компетен-
ции» и отмечает, что «компетенция – это 
владение ситуацией в условиях изменяю-
щейся окружающей среды, это способность 
реагировать на воздействие среды и изме-
нять ее» (21, с. 22). 

По мнению Т. Е. Исаевой, компетен-
ции – это сложное явление, определенное 
качество восприятия человеком действи-
тельности, которое подсказывает наиболее 
эффективный способ решения жизненных 
ситуаций. А компетенции преподавателя – 
уникальная система профессионально-
личностных качеств человека, знаний и уме-
ний, объединенных гуманно-ценностным 
отношением к окружающим, творческим 
подходом к труду, постоянной нацеленности 
на личностное и профессиональное совер-
шенствование, используемых для освоения 
педагогических ситуаций, в процессе чего 
создаются новые смыслы деятельности, яв-
ления, объекты культуры, способствующие 
достижению нового качества общественных 
отношений. Т. Е. Исаева отмечает, что осо-
бенностью компетенции является способ-
ность личности использовать полученные 
знания, умения, создавать новые смыслы, 
информацию, объекты действительности в 
процессе непрерывного личностного само-
совершенствования (7). 

Дж. Равен определяет компетентность 
как специфическую способность эффек-
тивного выполнения конкретных действий в 
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предметной области, включая узкопредмет-
ные знания, особого рода предметные навы-
ки, способы мышления, понимание ответст-
венности за свои действия. Он выделяет 
«высшие компетентности», которые предпо-
лагают наличие у человека высокого уровня 
инициативы, способности организовывать 
людей для выполнения поставленных целей, 
готовности оценивать и анализировать соци-
альные последствия своих действий (15). 

И. А. Зимняя считает, что в зависимо-
сти от того, как определены понятия «ком-
петенция» и «компетентность» и их соотно-
шение, может быть понято содержание са-
мого компетентностного подхода. Она отме-
чает, что компетентность всегда есть акту-
альное проявление компетенции и основан-
ный на компетентности подход характеризу-
ется как усилением собственно прагматиче-
ской, так и гуманистической направленно-
сти образовательного процесса. Так как 
многие исследователи не разделяют данные 
понятия, И. А. Зимняя в ряде случаев приво-
дит их вместе как компетенция / компетент-
ность (6). 

Э. Ф. Зеер определяет компетентность 
как целостную и систематизированную со-
вокупность обобщенных знаний. А компе-
тенцию как обобщенный способ действий, 
обеспечивающих продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности, т. е. спо-
собность человека реализовывать на практи-
ке свою компетентность. Он считает, что 
реализация компетенции происходит в про-
цессе выполнения разнообразных видов дея-
тельности. Помимо деятельностных знаний, 
умений и навыков, в структуру компетенции 
Э. Ф. Зеер включает мотивационную и эмо-
ционально-волевую сферы, считая важным 
компонентном компетенции опыт – инте-
грацию в единое целое усвоенных челове-
ком отдельных действий, способов и прие-
мов решения задач (5). 

А. В. Хуторской разделяет понятия 
«компетенции» и «компетентности», пони-
мая под первым совокупность взаимосвя-
занных качеств личности задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов 
и процессов. Компетентность он определяет 
как владение человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. 
Другими словами, компетенция это наперед 
заданное требование к образовательной под-
готовке обучаемого, а компетентность – уже 
состоявшиеся качества личности обучаемого 
и минимальный опыт по отношению к дея-
тельности в заданной сфере (18). Кроме то-
го, А. В. Хуторской выделяет функции ком-
петенции и компетентности по отношению к 
различным аспектам образования: к лично-
сти обучаемого, к знаниям, умениям и навы-
кам, к структуре и содержанию образования, 
к способам деятельности. 

Г. Селевко рассматривает компетен-
цию как образовательный результат, выра-
жающийся в готовности выпускника спра-
виться с поставленными задачами; как сово-
купность знаний, умений и навыков которые 
позволяют ставить и достигать цели по пре-
образованию окружающего мира, как инте-
гральное качество личности, проявляющееся 
в общей способности и готовности ее дея-
тельности, основанной на знаниях и опыте, 
которые приобретены в процессе обучения и 
социализации и ориентированы на само-
стоятельное и успешное участие в деятель-
ности. Г. Селевко обращает внимание, что 
понятия компетенция и компетентность зна-
чительно шире понятий знания, умения, на-
выки, так как включает направленности 
личности, ее способности преодолевать сте-
реотипы, чувствовать проблемы, проявлять 
проницательность, гибкость мышления, ха-
рактер. Он считает, что эти понятия являют-
ся системными и многокомпонентными, так 
как они характеризуют определенный круг 
предметов и процессов, включают различ-
ные умственные операции, практические 
умения, здравый смысл и имеют свою клас-
сификацию и иерархию (16). 

Н. Л. Московская развивает идеи ком-
петентностного подхода в направлении упо-
рядочивания использования терминологии в 
лингвистическом образовании и разводит 
понятия «компетенция» и «компетент-
ность». Она считает, что компоненты, вхо-
дящие в более крупное понятия не могут 
обозначаться тем же самым термином, что и 
само понятие, которое в свою очередь, мо-
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жет подразделяться на более мелкие состав-
ляющие, требующие самостоятельной но-
минации. В связи с этим автор вводит поня-
тие «субкомпетенция» для описания струк-
турных единиц компетенции и «компонент» 
для характеристики составляющих «субком-
петенции» (13). При этом, категория «ком-
петентность» выступает как интегральная 
личностная характеристика высшего поряд-
ка, профессиональной компетентности, 
структурными элементами которой являют-
ся компетенции и входящие в них субкомпе-
тенции и их компоненты. 

С. Велде также считает, что компе-
тентность есть личностная характеристика, 
совокупность интериоризованных мобиль-
ных знаний, умений, навыков и гибкого 
мышления, а компетенции – некоторые от-
чужденные, наперед заданные требования к 
образовательной подготовке выпускника, 
единицы учебной программы, составляющие 
«анатомию» компетентности (22). 

Н. Л. Гончарова разделяет рассматри-
ваемые понятия и определяет компетенцию 
как комплексную структуру, слагаемую из 
различных частей. Компетентность она оп-
ределяет как понятие иного смыслового ря-
да, считая ее реальной, свойственной кон-
кретной личности и зависящей от человека. 
Она отмечает, что если в обобщенном виде 
компетенцию можно определить как свойст-
во, качество, то компетентность как облада-
ние этим свойством, проявляющееся в про-
фессиональной деятельности. Н. Л. Гонча-
рова считает, что выпускник должен обла-
дать определенными компетенциями – про-
фессионально-релевантными качествами, 
тем потенциалом, который будет реализован 
в процессе осуществления профессиональ-
ной деятельности, и будет свидетельство-
вать о его компетентности. Автор акценти-
рует внимание на том, что термин «компе-
тентность» логично употреблять для харак-
теристики специалиста в его профессио-
нальной деятельности, а «компетенция» – 
для обозначения базового свойства (качест-
ва), которое формирует компетентного спе-
циалиста (2). 

На основе анализа общетеоретических 
подходов к пониманию рассматриваемых 

понятий «компетенция» и «компетентность» 
можно сделать вывод о том, что к настоя-
щему моменту в достаточной мере не разра-
ботаны их определения, содержание и сущ-
ностные характеристики. Прежде всего, 
можно отметить, что они либо отождеств-
ляются, либо дифференцируются. С точки 
зрения отождествления данных понятий 
термин «компетентность» употребляется в 
тех же значениях, что и «компетенция». При 
этом авторы подчеркивают именно практи-
ческую направленность компетенции. Сто-
ронники разделения рассматриваемых поня-
тий считают, что компетентность включает 
не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и моти-
вационную, этическую, социальную и пове-
денческую, а также результаты обучения 
(знания и умения), систему ценностных ори-
ентаций, привычки и т. д. (17). И как отмеча-
ет И. А. Зимняя, компетентность всегда есть 
актуальное проявление компетенции (6). 

В нашем исследовании мы придержи-
ваемся той точки зрения, что компетент-
ность есть интегральная личностная харак-
теристика, а компетенция является ее струк-
турным элементом. Мы рассматриваем про-
фессиональную компетентность лингвиста-
преподавателя и определяем ее как совокуп-
ность различных компетенций, в частности: 
общекультурной, общелингвистической, 
коммуникативной, психолого-педагогичес-
кой, предметно-методической и информаци-
онно-технологической. 

Развитие компетентностного подхода в 
образовании привело к появлению понятия 
«ключевые компетенции». Актуальность 
ключевых компетенций обусловлена функ-
циями, которые выполняют ключевые про-
фессиональные компетенции в жизнедея-
тельности каждого человека: формирование 
у человека способности обучаться и само-
обучаться; обеспечение будущим специали-
стам большей гибкости во взаимоотношени-
ях с работодателями; закрепление репрезен-
тативности, а, следовательно, нарастающей 
успешности в конкурентной среде обитания. 

В толковании понятия «ключевые 
компетенции» также нет единого подхода. 
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А. А. Карманов определяет ключевые 
компетенции как целостную систему уни-
версальных знаний, умений, навыков, а так-
же опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся (8). 

А. В. Хуторской приводит перечень 
ключевых компетенций, который основыва-
ется на главных целях общего образования, 
структурном представлении социального 
опыта и опыта личности, а также основных 
видах деятельности обучаемого, позволяю-
щих ему овладевать социальным опытом, 
получать навыки жизни и практической дея-
тельности в современном обществе. Соглас-
но этому им определены следующие группы 
ключевых компетенций: ценностно-смысло-
вые, общекультурные, учебно-познава-
тельные, информационные, коммуникатив-
ные, социально-трудовые и компетенции 
личностного самосовершенствования. Про-
ектируемое на такой основе образование 
сможет обеспечить не только разрозненное 
предметное, но и целостное компетентност-
ное образование. 

А. В. Хуторской считает, что приве-
денный им перечень ключевых компетенций 
нуждается в детализации, как по возрастным 
ступеням обучения, так и по учебным пред-
метам и образовательным областям. Так, с 
точки зрения вклада в формирование ключе-
вых компетенций, разработка образователь-
ных стандартов, программ и учебников по 
отдельным предметам должна учитывать 
комплексность представляемого в них со-
держания образования. В каждой образова-
тельной области следует определить необ-
ходимое и достаточное число связанных 
между собой реальных изучаемых объектов, 
формируемых при этом знаний, умений, на-
выков и способов деятельности, составляю-
щих содержание определенных компетен-
ций (19). 

В соответствии с разделением содер-
жания образования на общее, межпредмет-
ное и предметное А. В. Хуторской считает, 
что ключевые компетенции можно разде-
лить на: 

− ключевые компетенции, которые 
относятся к общему содержанию образования; 

− общепредметные компетенции, 
которые относятся к определенному кругу 
учебных предметов и образовательных об-
ластей; 

− предметные компетенции – част-
ные по отношению к двум предыдущим 
уровням компетенции, имеющие конкретное 
описание и возможность формирования в 
рамках учебных предметов (20). 

Автор определяет для них следующие 
основные функции: 

− отражать социальную востребо-
ванность на молодых граждан, подготовлен-
ных к участию в повседневной жизни; 

− быть условием реализации лично-
стных смыслов ученика в обучении, средст-
вом преодоления его отчуждения от образо-
вания; 

− задавать реальные объекты окру-
жающей действительности для целевого 
комплексного приложения знаний, умений и 
способов деятельности; 

− задавать опыт предметной дея-
тельности ученика, необходимый для фор-
мирования у него способности и практиче-
ской подготовленности в отношении к ре-
альным объектам действительности; 

− быть частью содержания различ-
ных учебных предметах и образовательных 
областей в качестве метапредметных эле-
ментов содержания образования; 

− соединять теоретические знания с 
их практическим использованием для реше-
ния конкретных задач; 

− представлять собой интегральные 
характеристики качества подготовки уча-
щихся и служить средствами организации 
комплексного личностно и социально зна-
чимого образовательного контроля. 

Совет Европы определил пять групп 
ключевых компетенций, формированию ко-
торых придается особое значение в подго-
товке специалистов: 

− политические и социальные компе-
тенции; 

− межкультурные компетенции; 
− коммуникативная компетенция; 
− социально-информационная компе-

тенция; 
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− персональная компетенция (3). 
Разработчики «Стратегии модерниза-

ции содержания общего образования» опе-
рируют термином «компетентность», и в 
структуре ключевых компетентностей пред-
ставляют ее как самостоятельную познава-
тельную деятельность, основанную на ус-
воении способов приобретения знаний из 
различных источников информации, в том 
числе внешкольных; как гражданско-
общественную деятельность; социально-
трудовую и культурно-досуговую деятель-
ности (17). 

Проведенный анализ различных пози-
ций по трактованию базовых категорий 
компетентностного подхода позволяет нам 
утверждать, что «компетентность» есть со-
вокупность личностных характеристик ин-
дивида, владение определенными знаниями, 
умениями и навыками, способностями и мо-
тивационно-ценностными установками 
обеспечивающими возможность эффектив-
ного взаимодействия с окружающим миром, 
а также соответствие личности предъявляе-
мым требованиям, критериям и стандартам в 
соответствующих областях профессиональ-
ной деятельности которые задаются соот-
ветствующими компетенциями, как проек-
тируемыми характеристиками и свойствами, 
обеспечивающими продуктивное выполне-
ние профессиональной деятельности. 

Новые концептуальные положения в 
образовательном процессе, конкретизация 
принципов и методических приемов форми-
рования арсенала компетенций и, главное, 
наполнение компетенций конкретным со-
держанием, необходимы для успешного ре-
формирования профессиональной подготов-
ки в рамках компетентностного подхода. 

В этой связи представляется необхо-
димой разработка с учетом международного 
опыта квалификационных требований к спе-
циалисту в области реализации приобретае-
мых компетенций в их профессиональной 
деятельности. Такая разработка предполага-
ет, на наш взгляд, содержательное наполне-
ние компетенций по трем основным, инва-
риантным компонентам: когнитивному, ак-
сиологическому и прагматическому. Когни-
тивный компонент включает необходимые 

знания, на которых основана данная компе-
тенция, аксиологический компонент пред-
полагает сформированность ценностно-
мотивационных установок на овладение 
профессией и дельнейшее самосовершенст-
вование. Прагматический компонент «несет 
ответственность» за овладение способности 
и умениями, обеспечивающими методико-
номенклатурную составляющую профес-
сиональной деятельности. 

В свете модернизации содержания, 
форм и методов профессиональной подго-
товки в высшей школе такой подход не 
только конкретизирует содержательное на-
полнение учебных программ, но и позволяет 
установить «ответственность» конкретных 
дисциплин учебного плана за качество под-
готовки специалистов. 
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