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► Для того, чтобы правильно разработать и реализовать 
новейшие учебные программы, внедрить новые ФГОС 
НПО, СПО, ВПО, нужно разобрать понятия 
компетенция и компетентность. 

► Вот следующие определения компетентности и 
компетенции:



► компетентность (лат. competens - подходящий, 
соответствующий, надлежащий, способный, знающий) - 
качество человека, обладающего всесторонними знаниями в 
какой-либо области и мнение которого поэтому является 
веским, авторитетным.

►  компетентность - способность к осуществлению реального, 
жизненного действия и квалификационная характеристика 
индивида, взятая в момент его включения в деятельность; 
поскольку у любого действия существуют два аспекта - 
ресурсный и продуктивный, то именно развитие 
компетентностей определяет превращение ресурса в продукт.



► компетентность - потенциальная готовность решать задачи со 
знанием дела; включает в себя содержательный (знание) и 
процессуальный (умение) компоненты и предполагает знание 
существа проблемы и умение ее решать; постоянное обновление 
знаний, владение новой информацией для успешного 
применения этих знаний в конкретных условиях, т. е. обладание 
оперативным и мобильным знанием.

►  компетентность - это обладание определённой компетенцией, 
т.е. знаниями и опытом собственной деятельности, 
позволяющими выносить суждения и принимать решения

► Компетентность – способность применять знания, умения, 
личностные качества и практический опыт для успешной 
деятельности в определенной области.



Виды компетентностей
► В научной литературе выделяются следующие виды компетентностей:
► коммуникативная (С.Л. Братченко, Ю.И. Емельянов, А.П. Панфилова, О.П. 

Санникова, Г.С. Трофимова, В.Д. Ширшов и др.);
► познавательная (С.Г. Воровщиков, Д.В. Татьянченко);
► интеллектуальная (Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная) и интеллектуально-корпоративная 

(А. Аринушкина);
► информационная (А.М. Оробинский, О.Г. Смолянинова);
► технологическая (Н.Н. Манько);
► культурологическая (М.В. Булыгина, О.А. Лукина, Н.В. Поморцева, А.Н. Федорова);
► психологическая (А.Д. Алферов, И.Ф. Демидова, В.Н. Дружинин, Н.В. Яковлева);
► психолого-педагогическая (М.И. Лукьянова, Е.В. Попова);
► профессиональная (А.К. Маркова, В.А. Якунин);
► социально-психологическая (А.Г. Кудрявцева, Л.И. Берестова);
► общекультурная (Н.Ю. Конасова, О.Е. Лебедев, А.А. Петров).



Коммуникативная компетентность
► подробно исследовалась Г.С. Трофимовой, определяется ею как «интегративная способность, основанная на 

гуманистических качествах личности и направленная на обеспечение результативности коммуникативной 
деятельности, обусловленная опытом межличностного общения личности, уровнем ее обученности, 
воспитанности и развития». Г.С. Трофимова разработала концепцию педагогической коммуникативной 
компетентности, методику ее измерения, дидактическую модель и структурно-содержательные этапы 
формирования коммуникативной компетентности. Выявлены и теоретически обоснованы пути и способы 
формирования коммуникативной компетентности средствами дидактики, что подтверждает взгляд на 
обучение как общение и дает возможность использовать коммуникативную природу учебного процесса для 
целей активизации личностного потенциала обучаемых. При этом дидактические условия рассматриваются 
как фактор, определяющий успешность процесса формирования гуманистических качеств личности. 
Впервые на научно-теоретическом уровне разведены понятия «коммуникативная компетентность» и 
«коммуникативная компетенция»: первый термин связан с проблемой общения и используется 
социальными психологами и педагогами, второй - связан с познавательной деятельностью и используется 
лингвистами. ( Г.С. Трофимова)



Познавательная компетентность
► определяется как «уровень индивидуальной познавательной деятельности, 

который соответствует существующей в культуре социума системе 
принципов, ценностей, методов познания». Эта компетентность лежит в 
основе самодостаточной инициативной жизнедеятельности личности. Перед 
обучаемым стоит задача не просто изучить основы наук, а расширить, 
усложнить индивидуальные познавательные ресурсы в процессе овладения 
предметом. Ибо эффективен не тот, кто просто знает, а тот, у кого 
сформированы механизмы приобретения, организации и применения знания. 
В основе познавательной компетентности лежат общеучебные умения. Один 
из приоритетов повышения качества компетентностного образования - 
целенаправленное развитие общеучебных умений, к которым относят, 
например, такие, как умения, обеспечивающие нахождение, переработку и 
использование информации для решения задач, умение определять и решать 
проблемы и др.



Интеллектуальная компетентность

► особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность принятия 
эффективных решений, в том числе и в экстремальных условиях. К 
элементам знаний, отличающих компетентного человека исследователи 
относят следующие: разнообразие, четкость и взаимосвязанность, гибкость, 
быстрота актуализации, возможность применения в разнообразных 
ситуациях, наличие ключевых элементов, категориальный характер, 
владение процедурным знанием о том, как сделать что-либо.



Интеллектуально-корпоративная 
компетентность

► представляет собой «сложное психологическое свойство, 
характеризующееся набором навыков и умений, адекватных 
решаемым кампанией как корпоративной системой 
оптимизационным задачам». В числе таковых - умения: 
осуществлять постановку задач и проведение предпроектных 
исследований, проектировать информационные технологии, 
генерировать инновационные идеи, разрабатывать стратегии 
развития кампании и др.



Технологическая компетентность
► это система креативно-технологических знаний, способностей и стереотипов 

инструментализованной деятельности по преобразованию объектов 
педагогической действительности. «Технолого-педагогическими основаниями 
управленческих и формирующих регулятивов являются: совершенствование 
сенсорного и интеллектуального механизмов познавательной деятельности, 
организация внешнего плана учебно-познавательной деятельности с помощью 
дидактических средств, программирование учебных действий и т.д. Это 
специфический раздел общей профессиональной компетентности». 
Психологическая компетентность, по мнению Н.В. Андроновой, - это 
своеобразный психологический (личностный) инструмент специалиста, 
обеспечивающий эффективное выполнение его профессиональной деятельности, 
часть психологической культуры. В психологической компетентности учителя 
выделены два блока: интеллектуальный (когнитивный) и практический 
(действенный). В интеллектуальный блок включены психологическое знание и 
мышление, в практический - психологические умения и навыки. (Н.Н. Манько)



Психолого-педагогическая 
компетентность

► совокупность определенных качеств (свойств) личности с 
высоким уровнем подготовленности к педагогической 
деятельности и эффективному взаимодействию с учащимися в 
образовательном процессе. (М.И. Лукьянова)



Профессиональная компетентность
►  качественная характеристика степени овладения специалистами своей 

профессиональной деятельностью и предполагает: осознание своих 
побуждений к данной деятельности, оценку своих личностных свойств и 
качеств, регулирование своего профессионального становления, 
самосовершенствования и самовоспитания. Исследователи отмечают, что 
структура профессиональной компетентности трехкомпонентна и состоит из 
содержательного, мотивационного и исполнительского компонентов. В.А. 
Якунин шире понимает профессиональную компетентность и предлагает 
такие ее компоненты: система профессиональных знаний, умений и навыков, 
стремление и способности к самостоятельному творческому решению 
профессиональных задач, социально-психологическая готовность к работе с 
людьми и управлению ими, идейно-нравственная зрелость и политическая 
культура. (А.К. Маркова)



Компетенция
► включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним.

► Сумма знаний, умений и навыков, усвоенных субъектом и необходимых для его 
успешной деятельности

► Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности. Это способности человека 
реализовывать на практике свою компетентность. Ядром компетенции являются 
деятельностные способности – совокупность способов действий. Операционально-
технологический компонент определяет сущность компетенций. Поскольку 
реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов 
деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру 
компетенций помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков 
входят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом 
компетенций является опыт – интеграция в единое целое усвоенных человеком 
отдельных действий, способов и приемов решения задач. (Э.Ф. Зеер)



Общая компетенция содержит в себе 3 
класса:

► 1. профессиональные, относящиеся к конкретной технологии 
трудовой деятельности (технологическому или бизнес-процессу);

► 2. надпрофессиональные/мобильные, относящиеся к 
взаимодействию с различными элементами трудовой среды, включая 
способность эффективно взаимодействовать с другими работниками, 
руководством и клиентами, организовывать и совершенствовать 
трудовую деятельность и осуществлять трудовую деятельность с 
соблюдением требований охраны труда и окружающей среды;

► 3. ключевые/базовые/общие, необходимые для получения новых 
знаний и адаптации имеющихся знаний к новым требованиям и 
ситуациям, личностной адаптации к изменяющейся ситуации на 
рынке


