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ВАРИАТИВНОСТЬ ПОНЯТИЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
И КОМПЕТЕНЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

В данной статье речь идет о становлении понятий «компетенции» и «компетентности». 
Выявляется вопрос их тождественности и как это может определить сущность компетентностного 
подхода в образовании, целью которого является развитие личности.

Исследования любой проблемы, свя
занной с педагогическим процессом, требует 
подробного и тщательного анализа всего 
того, что было сделано в теории и практике. 
Каждая историческая эпоха вырабатывает 
свою собственную модель образованности, 
воплощаемую в специфически ей присущем 
типе «образованного человека». Сегодня 
рафинированный академизм в образовании 
практически у всех вызывает растущее чув
ство неудовлетворенности. Вот почему про
грамма модернизации российского образо
вания немыслима без сильной практической 
составляющей. В этой связи все чаще возни
кает вопрос о формировании в процессе об
разования некоторого набора специфиче
ских субъектных качеств, определяемых как 
«компетентности» и «компетенции».

Исходя из вышеизложенного, возни
кает необходимость осмысления тождест
венности понятий «компетенция»/«ком- 
петентность» в организации образовательно
го процесса на комлетентностной основе.

Согласно логике нашего анализа, 
правомерным является рассмотрение содер
жания понятий «компетенция» и «компе
тентность». Полагаем, что в зависимости от 
того, как определены эти понятия и их соот
ношение, может быть раскрыто содержание 
и самого компетентностного подхода. Пре
жде всего, отметим, что есть два варианта 
толкования соотношения этих понятий: они 
либо отождествляются, либо дифференци
руются. Согласно первому варианту, пред
ставленному в Глоссарии терминов Евро
пейского Фонда Образования, компетенция 
определяется как: «способность делать что-

либо хорошо или эффективно; соответствие 
требованиям, предъявляемым при устройст
ве на работу; способность выполнять особые 
трудовые функции». Там же отмечается, что 
«...термин компетентность используется в 
тех же значениях. Компетентность обычно 
употребляется в описательном плане» [2].

Отождествляя понятия «компетен- 
ция»/«компетентность» авторы (JI.H. Боло
тов, B.C. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Ры- 
жаков) подчеркивают именно практическую 
направленность компетенций -  «Компетен
ция является, таким образом, сферой отно
шений, существующих между знанием и 
действием в человеческой практике», а 
«Компетентностный подход предполагает 
значительное усиление практической на
правленности образования» [1].

Авторы толкового словаря под ре- 
дакцией Д.И. Ушакова пытались доказать 
различия между этими понятиями: «Компе
тентность -  осведомленность, авторитет
ность; компетенция -  круг вопросов, явле
ний, в которых данное лицо обладает авто
ритетностью.

В исследованиях анализа истории 
возникновения и развития данного термина 
отмечаем, что соотношение понятий «ком
петенция/компетентность» и ориентирован
ное на компетенции образование было пред
ложено Н. Хомским в 1965 году (Массачу
сетский университет), применительно к тео
рии языка, трансформационной грамматике. 
В своем исследовании он проводит фунда
ментальное различие между компетенци
ей (знанием своего языка говорящим -  
слушающим) и употреблением (реальным
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использованием языка в конкретных си
туациях).

Проведенный анализ по проблеме 
«компетенции/компетентности» в ряде работ 
(Дж. Равен, И.А.Зимняя, Н. Хомский,
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.И. Бересто
ва, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, и др.) 
позволил отметить, что этап становление 
компетентностного подхода в образовании 
начался в 60-х годах прошлого столетия.

Начальный этап характеризуется 
введением в научный аппарат понятий 
«компетенция/компетентность». С этого вре
мени начинаются исследования в русле 
трансформационной грамматики и теории 
обучения языкам, разных видов языковой 
компетенции, введение понятия «коммуни
кативная компетентность» (Д. Хаймс).

Период с 1970 по 1990 г. характери
зуется использованием категории «компе
тенция/компетентность» в теории и практи
ке обучения языку, профессионализма в 
управлении, руководстве, менеджменте, в 
обучении обшенто. В это время разрабаты
вается содержание понятия «социальные 
компетенции/компетентности». В работе 
Дж. Равена «Компетентность в современном 
обществе» (1984 г.) дается развернутое тол
кование компетентности: «виды компетент
ности -  суть мотивированные способности». 
В данном случае компетентность понимает
ся как способность, необходимая для вы
полнения конкретного действия в конкрет
ной предметной области, включающая узко
специальные знания, специфические пред
метные навыки, способы мышления, пони
мание ответственности за свои действия. 
Следовательно, компетентность -  категория 
деятельностная [2]. Такого же мнения при
держивается Л. Дж. Питер, который опреде
ляет компетентность как «состояние, по
зволяющее действовать». Таким образом, 
компетентность -  это устойчивая способ
ность личности осуществлять любую дея
тельность со знанием дела [1J.

Для разных направлений деятельно
сти исследователи выделяют различные ви
ды компетентности. Например, при разра
ботке уровней владения иностранным язы
ком внутри язьжовой «компетен
ции/компетентности» выделяют стратешче- 
скую, социальную, социолингвистическую, 
языковую и учебную компетентности. В ис
следовании Н.В. Кузьминой «Профессиона

лизм личности преподавателя и мастера про
изводственного обучения» компетентность 
впервые рассматривается как интегративное 
«свойство личности». В это период в соци
альной психологии появляется исследование 
Л.А. Петровской «Компетентность в обще
нии», где не только рассматривается сама 
коммуникативная компетентность, но и 
предлагаются конкретные специальные фор
мы тренингов для формирования этого 
«свойства личности».

С середины 90-х годов по настоящее 
время актуальность компетентностного под
хода в процессе образования возросла, что 
находит подтверждение в официальных ма
териалах ЮНЕСКО. В докладе междуна
родной комиссии по образованию для 
XXI века «Образование: сокрытое сокрови
ще» были с (формулированы «четыре стол
па), на которых основывается образование: 
«Научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться 
жить», определив основные ключевые 
компетентности [2].

Кроме того, продолжая исследование 
процесса внедрения «компетенций/ком
петентностей» в сферу образования, на сим
позиуме в Берне по программе Совета Евро
пы (1996 г.) был поставлен вопрос о том, что 
для реформ образования существенным яв
ляется определение ключевых компетенций 
(key competencies), которыми должны вла
деть выпускники школ, гимназий, как для 
обучения в университетах, так и для успеш
ной работы.

В настоящее время ряд отечествен
ных исследователей разграничивают поня
тия «компетенщш/компетентности». А. Ху
торской определяет компетентность как 
владение, обладание человеком соответст
вующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к предмету деятель
ности, а компетенцию как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, чтобы качест
венно продуктивно действовать по отноше
нию к ним [5].

В исследовании Г. Селевко «компе
тенция/компетентность» трактуется таким 
образом: компетенция чаще всего применя
ется для обозначения образовательного ре
зультата, выражающегося в подготовленно
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сти, «оспособленности» выпускника, в ре
альном владении методами, средствами дея
тельности. в возможности справиться с по
ставленными задачами; такой формы соче
тания знаний, умений, навыков, которая по
зволяет ставить и достигать цель по преоб
разованию окружающей среды. Суффикс 
«-ность» в русском языке означает степень 
овладения определённым качеством, поэто
му термин «компетентность» чаще исполь
зуется для обозначения определённых ка
честв, степени овладения ими. Под компе
тентностью чаще всего погашается ипте- 
гральное качество личности, проявляющееся 
в общей способности и готовности её 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 [4].

«Понятие компетентности», -  со
гласно разработчикам «Стратегии модерни
зации содержания общего образования, -  
«...включает не только когнитивную и опе- 
рационалыю-технологическую составляю
щие, но и мотивационную, этическую, соци
альную и поведенческую. Оно включает ре
зультаты обучения (знания и умения), сис
тему ценностных ориентаций, привычки 
и т.д.». При этом отметим, что компетент
ность всегда есть актуальное проявление 
компетенции [3].

Таким образом, компетентность в 
сравнении с компетенцией понятие более 
широкое. Оно включает наряду с такими со
ставляющими как когнитивно-знаниевые, 
мотивационные, отношенческие состав
ляющие, но и регуляторные компоненты 
личностного развития. Компетентность в 
качестве таких компонентов включает:

а) готовность к проявлению личност
ного свойства в деятельности, поведении 
человека;

б) знание средств, способов, про
грамм выполнения действий, решения соци
альных и профессиональных задач, осуще
ствления правил и норм поведения, что со
ставляет содержание компетенций;

в) опыт реализации знаний, т.е. уме
ния, навыки;

г) ценностно-смысловое отношение к 
содержанию компетенции, его личностную 
значимость;

д) эмоционатьно-волевую регуляцию 
как способность адекватно ситуациям соци
ального и профессионального взаимодейст
вия проявлять и регулировать проявления 
компетентности.

Таким образом, значения понятий 
«компетенции/компетентности» не пере
крывают друг друга и оба имеют право на 
существование в научно-псдагогическом 
дискурсе, поскольку компетентность следу
ет трактовать как интегральную характери
стику личности, распадающуюся на спектр 
отдельных компетенций. Считаем, что ком
петенция -  это совокупность конкретных 
профессиональных и функциональных ха
рактеристик, а компетентность -  это некая 
интегральная личностная характеристика. 
Введение этих понятий в процесс обучения 
учащихся средней школы, т.е. применение 
компетентностного подхода, позволит по
степенно переориентировать доминирую
щую образовательную парадигму с трансля
ции знаний на формирование комплекса 
компетенций, способствующих развитию 
личностной 'траектории обучающегося, к 
устойчивой жизнедеятельности и выжива
нию в условиях динамично развивающегося 
социума.
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