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Современные тенденции развития системы 
высшего профессионального образования, закреп-
ленные в нормативных документах Министерства 
образования РФ, основных положениях Болонской 
конвенции, документах совета Европы свидетель-
ствуют о том, что Россия, будучи активным участ-
ником процесса формирования единого европей-
ского пространства, делает акцент не только на 
двухуровневую систему образования (бакалаври-
ат – магистратура), но и на изменение ее парадиг-
мы, в основе которой лежит компетентностная 
модель подготовки специалиста. Такой подход 
позволяет повысить качество подготовки на осно-
ве максимально эффективного использования че-
ловеческого потенциала. Исходя из этого, модер-
низация российского образования должна форми-
ровать «целостную систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоя-
тельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевые компетенции, 
определяющие современное качество содержания 
образования» [12, c. 260]. 

Как результат, внедрение компетентностного 
подхода в учебный процесс высшей школы стало 
не только потребностью, но и необходимостью и 
вызвало изменения многих параметров профес-
сиональной подготовки, в частностилингвистов. 

Следует признать, что реализация компетент-
ностного подхода способствует осуществлению 
взаимосвязи академических знаний и практических 
умений, которые создают условия для включения 
человека в самостоятельную деятельность [14]. 

В Болонском глоссарии компетентностный 
подход трактуется как метод моделирования ре-
зультатов обучения и их представления в виде 
норм качества высшего образования. Модель 
представляет собой описание того, каким набором 
компетенций должен обладать выпускник вуза, к 
выполнению каких функций он должен быть под-
готовлен и какова должна быть степень его готов-
ности к конкретным обязанностям [2]. Вследствие 
этого, введение терминов «компетенция» и «ком-
петентность» в образовательную парадигму явля-

ется обоснованным и требует их педагогического 
и методического осмысления в рамках концепции 
«образование через всю жизнь». 

В методике подход рассматривается как сред-
ство создания дидактической системы, в основе 
которой лежит ведущая идея. Следовательно, в 
нашем понимании, компетентностный подход – 
это средство создания и описания дидактического 
процесса с точки зрения формирования у личности 
заданного комплекса компетенций, обеспечиваю-
щих исполнение им его профессиональных обя-
занностей. 

Исходя из этого, необходимо подчеркнуть, 
что компетенции ориентированы не на получение 
готового знания, а на способность человека само-
стоятельно применять в определённом контексте 
различные элементы знаний и умений. Как резуль-
тат, освоение определенного уровня компетенции 
рассматривается как способность использовать и 
сочетать знания, умения и широкие компетенции в 
зависимости от меняющихся требований конкрет-
ной ситуации или проблемы. Другими словами, 
уровень освоения компетенции определяется спо-
собностью справляться со сложными непредска-
зуемыми ситуациями и изменениями [7]. 

Таким образом, специфика компетентностного 
подхода состоит не в усвоении готового, заранее 
заданного знания, а в отслеживании условий проис-
хождения данного знания [5], сопряженных с овла-
дением профессиональных стратегий, направлен-
ных на самоактуализацию личностного потенциала. 
Успешность и в равной степени неуспешность ов-
ладения компетенциями во многом обусловлена 
тем, насколько студенты владеют технологиями 
самообразования. Внедрение данного подхода по-
зволяет существенным образом изменить саму при-
роду процесса обучения, сущностными характери-
стиками которого становятся: целенаправленное и 
методически организованное сопровождение (на 
основе взаимодействия) учебно-профессиональной 
деятельности для осуществления психолого-
педагогического мониторинга; разработка и вне-
дрение моделей взаимодействия, выявление компе-
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тенций личности преподавателя и студента, спо-
собных реализовать идею саморазвития и самореа-
лизации, что требует перехода от парадигмы обра-
зования к парадигме научения (передача компе-
тентных знаний – потенциала к действиям) [17]. 
Результат такого обучения – это не только появле-
ние новых идей, но прежде всего, изменения в по-
ведении, которые можно интерпретировать как на-
выки социализации, готовность к выполнению за-
дач в профессиональной деятельности.  

Базисными категориями компетентностного 
подхода являются «компетенция» и «компетент-
ность». Анализ научной литературы свидетельству-
ет о том, что широкое использование данных тер-
минов в отечественной педагогической науке обу-
словлено необходимостью разработки единого 
(согласованного) языка для описания академиче-
ских и профессиональных профилей и уровней 
высшего образования в целях их прозрачности, 
обеспечения академической и профессиональной 
мобильности граждан. Вопрос о сущности и содер-
жании компетенций, их классификации и наполне-
нии является предметом длительных обсуждений 
учёных. Тот факт, что до сих пор нет единого пред-
ставления по поводу основных понятийкомпетент-
ностного подхода, свидетельствует о его актуально-
сти для современного российского образования, 
которое осознаёт свои стратегические приоритеты в 
мировой образовательной системе. 

В российской педагогической науке намети-
лось несколько подходов к определению понятия 
«компетенция». Понятие «компетенция» происхо-
дит от лат. – «competo» и обозначает «добиваюсь, 
соответствую, подхожу» [3], «принадлежность по 
праву», то есть круг вопросов, в которых данное 
лицо обладает познанием, опытом, позволяющим 
судить о чём-либо. 

В общенаучном плане понятие компетенции 
связано: 

 с уровнем развития личности как резуль-
татом усвоения содержания образования [6, с. 35–
44]; 

 способностью выпускника овладевать ме-
тодами и средствами деятельности [18, с. 138–
143], а также практическим опытом; 

 совокупностью определённых знаний, 
умений и навыков, о которых человек должен 
быть осведомлён и иметь практический опыт ра-
боты [15, c. 67]. 

Таким образом, компетенция проявляется од-
новременно в трёх смыслах: 1) как способность 
осуществлять деятельность; 2) как опыт, приобре-
тенный в определённой предметной облас-
ти,которым обладает субъект, информационный 
ресурс; 3) как индикатор эффективности деятель-
ности [17, с. 35].  

В соответствии с этим, компетенция – это ди-
намичная комбинация знаний, умений, навыков и 
способностей, которые обеспечивают выполнение 
деятельности с целью достижения определённого 
результата образования, уровня развития лично-

сти. Именно развитие такой компетенции является 
задачей образовательных программ. Иными сло-
вами, компетенция тесно связана с содержанием 
обучения. 

В отличие от компетенции «компетент-
ность»(от лат. competens‒ «соответствующий», 
«способный») означает глубокое, доскональное 
знание существа выполняемой работы, способов и 
средств достижения намеченных целей, а также 
наличие соответствующих умений и навыков; со-
вокупность знаний, позволяющих судить о чем-
либо со знанием дела [8].  

Анализ некоторых определений искомого по-
нятия позволил нам выделить его содержательные 
характеристики, наиболее значимым, на наш 
взгляд, является то, что компетентность – это: 

 интегральное качество личности, прояв-
ляющееся в общей способности и готовности к 
деятельности, основанное на знаниях и опыте, 
приобретённое в процессе обучения и социализа-
ции и ориентированное на самостоятельное уча-
стие в деятельности [18, c. 140];  

 обладание знаниями, позволяющими су-
дить о чём-либо, высказывать авторитетное мне-
ние [19, c. 315]; 

 способность правильно оценивать сло-
жившуюся ситуацию и принимать в связи с этим 
нужное решение, позволяющее достигнуть практи-
ческого или иного значимого результата [8, c. 71]; 

 целостная система личностно-
осмысленных знаний, умений и принятых ценно-
стей, направленных на применение компетенций 
[10, c. 13]; 

 свойство личности, базирующееся на 
компетенции [22, c. 139]; 

 комплексный личностный ресурс, обеспе-
чивающий возможность эффективного взаимодей-
ствия с окружающим миром в той или иной облас-
ти и зависящий от необходимых для этого компе-
тенций [13, c. 36]. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что компетентность – это интегратив-
ная характеристика, которая базируется на компе-
тенциях, формируется в деятельности, способству-
ет реализации комплексного личностного ресурса 
(глубокие знания, качества, способности), на осно-
ве имеющегося опыта, позволяющая достичь же-
лаемого результата.  

На наш взгляд, важно подчеркнуть, что поня-
тие «компетентности» чаще всего употребляется в 
контексте профессиональной деятельности и ха-
рактеризуется как совокупность профессиональ-
ных полномочий, функций, создающих необходи-
мые условия для эффективной профессиональной 
деятельности [1, с. 4].  

Следовательно, в теоретическом плане про-
фессиональная компетентность – это результат 
усвоения деятельности, которая формируется в 
процессе профессиональной подготовки и пред-
ставляет собой системное проявление знаний, 
умений, способностей и личностных качеств, по-
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зволяющее успешно решать функциональные за-
дачи, составляющие сущность профессиональной 
деятельности [13]. 

Не вдаваясь в дальнейшую полемику по дан-
ному вопросу, мы разделяем позицию разработчи-
ков концепции компетентностного подхода в пе-
дагогическом образовании и рассматриваем про-
фессиональную компетентность: во-первых, как 
инструмент описания результатов профессиональ-
ной подготовки; во-вторых, как интегральную ха-
рактеристику, которая отражает социально-
нравственную позицию личности и определяет 
способность специалиста решать профессиональ-
ные проблемы и типичные профессиональные за-
дачи, возникающие в реальных ситуациях профес-
сиональной деятельности, с использованием зна-
ний, профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей» [11, с. 8].  

Таким образом, компетентность в данном ра-
курсе – это способность индивида решать профес-
сиональные задачи и получать необходимые ре-
зультаты. 

Профессиональная компетентность тесно свя-
зана с понятием «квалификация», которая рас-
сматривается нами как степень и вид профессио-
нальной подготовленности работника. Следует 
подчеркнуть, что в отличие от квалификации ком-
петентность характеризуется: 

 не только наличием определённого уровня 
знаний, умений и навыков, но включает также 
способность их реализации в практической дея-
тельности; 

 внутренней мотивацией к качественному 
осуществлению профессиональной деятельности 
на основе сформированных профессиональных 
ценностей и отношения к своей профессии как к 
ценности; 

 предполагает наличие творческого по-
тенциала саморазвития, что связано с инноваци-
онной составляющей профессиональной деятель-
ности. 

Особый интерес вызывает соотношение ана-
лизируемых понятий «компетенция» и «компе-
тентность». К сожалению, следует отметить, что 
между данными понятиями нет устоявшегося ог-
раничения, что порой приводит либо к их отожде-
ствлению, либо к их дифференциации. При диф-
ференциации этих понятий мы исходим из поло-
жения Л.С. Выготского о том, что «понятия 
связываются по отношению к общности» [4]. 
«Компетенции – это знания, представления, про-
граммы действий, системы ценностей и отноше-
ний, которые затем выявляются в компетентностях 
человека» [9, с. 6]. По образному выражению 
И.А. Зимней, «компетентность – это компетенции 
в действии» [9, с. 6]. Иными словами, это деятель-
ность, основанная на знаниях и опыте, обуслов-
ленная интеллектуальными и личностными харак-
теристиками человека[9].  

Опираясь на данный тезис, мы считаем, что 
понятие «компетентность» и «компетенция» нахо-

дятся в отношении «общее» – «частное». Как 
следствие, компетенция и компетентность: 

 выступают сторонами активности обу-
чающегося; 

 компетенция идеальна, нормативна, т. е. 
она находит отражение в государственных образо-
вательных стандартах, учебных программах; ком-
петентность реальна, она прописывается в квали-
фикационной характеристике специалиста;  

 компетенция и компетентность компле-
ментарны, они существуют в зависимости друг от 
друга и дополняют друг друга. Их соотношение 
носит динамический характер [20].  

Необходимо подчеркнуть, что выбор катего-
рии «компетенция» в качестве целевого параметра 
оценки качества образования не случаен. 

Вопрос определения видов, классификации 
компетенций является не менее актуальным, он до 
сих пор вызывает острую полемику среди иссле-
дователей и остается открытым. В решении дан-
ной проблемы, на наш взгляд, наметилась тенден-
ция, согласно которой различают ключевые, базо-
вые и специальные компетенции. 

Ключевые компетенции, необходимые для лю-
бой профессиональной деятельности, связаны с 
успехом личности в быстро меняющемся мире. 
Они проявляются, прежде всего, в способности ре-
шать профессиональные задачи на основе исполь-
зования информации и коммуникации, в том числе 
на иностранном языке; в социально-правовых осно-
вах поведения личности в гражданском обществе. 

Так как ключевые компетенции представляют 
собой наиболее общие (универсальные) способы 
действия, позволяющие человеку понимать ситуа-
цию, достигать результатов в личной и профес-
сиональной жизни, то к ним относятся следующие 
виды компетенций: 

1) ценностно-смысловая компетенция, вклю-
чающая мировоззрение, ценностные ориентации 
ученика, способность видеть, понимать окружаю-
щий мир, выбирать целевые установки для своих 
поступков. Данная компетенция обеспечивает ме-
ханизм самоопределения ученика; 

2) общекультурная компетенция, обеспечи-
вающая осведомленность в национальной и обще-
человеческой культуре, закладывающая основы 
духовно-нравственной жизни человека; 

3) учебно-познавательная компетенция, 
предполагающая возможность самостоятельной 
познавательной деятельности. Сюда входят знания 
и умения организации целеполагания, планирова-
ния, анализа, самооценки познавательной деятель-
ности; 

4) информационная компетенция формирует 
умение самостоятельно при помощи информаци-
онных технологий искать, анализировать, отби-
рать, преобразовывать, сохранять и передавать 
информацию; 

5) коммуникативная компетенция, включаю-
щая знание необходимых языков, способов взаимо-
действия с окружающими и удаленными людьми и 
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событиями, навыки работы в группе, владение раз-
личными социальными ролями в коллективе; 

6) социально-трудовая компетенция означает 
владение знаниями и опытом в сферах граждан-
ско-общественной, социально-трудовой, экономи-
ческой, семейной и т. д.; 

7) компетенция личностного самосовершен-
ствования направлена на освоение способов фи-
зического, духовного, интеллектуального самораз-
вития; выражается в развитии необходимых лич-
ностных качеств [21]. 

Таким образом, ключевые компетенции необ-
ходимы для любой деятельности, так как связаны со 
способностью личности успешно функционировать 
в обществе и решать поставленные профессиональ-
ные задачи на основе использования соответст-
вующей информации, коммуникации, поведения. 

Базовые компетенции отражают специфику оп-
ределенной профессиональной деятельности (педа-
гогической, медицинской, инженерной и т. д.) и 
связаны со способностью личности ее осуществ-
лять. К ним относятся компетенции самоорганиза-
ции, взаимодействия. 

Специальные компетенции направлены на 
конкретную предметную или надпредметную сфе-
ры профессиональной деятельности. Специальные 
компетенции можно рассматривать как реализацию 
ключевых и базовых компетенций в конкретной 
области профессиональной деятельности [21]. Фо-
нологическая компетенция (ФК) относится к разря-
ду специальных компетенций. 

Все три вида компетенций взаимосвязаны и 
развиваются одновременно, что и формирует ин-
дивидуальный стиль деятельности обучаемого и 
обеспечивает становление общей профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста. 

Что касается структуры компетенции, то ее 
инвариантными компонентами выступают знания, 
умения, навыки и способности. Таким образом, 
имеет место двумерная модель компетенции, ко-
торая представляет собой описание компетенции с 
точки зрения структуры и вида. 

Исходя из вышесказанного, мы сделали по-
пытку сформулировать основные положения ком-
петентностного подхода, которые позволяют, на 
наш взгляд, успешно развивать ФК у студентов-
лингвистов. 

Компетентностный подход: 
 открывает возможность совершенствова-

ния фонетической подготовки через согласование 
ее организации, содержания, результатов с по-
требностями социума, личности; 

 обосновывает и описывает соответствую-
щий состав ФК, ее содержание, в рамках единых 
теоретических понятий (знаний, умений, способ-
ностей); 

 обосновывает набор критериев и показате-
лей как регулятор качества сформированности ФК; 

 формирование ФК осуществляется с уче-
том ее социального и деятельностного характера и 
предполагает изменения в мотивационной, когни-

тивной, поведенческой и эмоциональной сферах 
личности; 

 детерминирует степень сформированно-
сти ФК, исходя из основных параметров личности, 
специфики речевой деятельности. 

Таким образом, в контексте современного об-
разования идеи компетентностного подхода, меняя 
идеологию образовательного процесса, позволяют: 

 изучить ФК в логике целостного рассмот-
рения и ее взаимосвязи с другими компонентами 
ИКК; 

 переориентировать обучение ФК на фор-
мирование всех ее составляющих в условиях про-
дуктивной познавательной деятельности; 

 определять рефлексивную составляющую 
ФК как основу и источник формирования и разви-
тия продуктивной познавательной деятельности, 
направленной на создание личностного образова-
тельного продукта, который обеспечивает форми-
рование индивидуального стиля в виде: 

 эффективных приемов овладения фоно-
логическими навыками и умениями; 

 способов закрепления фонетических 
средств; 

 приемов организации и использования 
самостоятельной речевой практики с целью со-
вершенствования качества произношения; 

 разработать современные информацион-
но-коммуникационные технологии, которые по-
зволят выйти на оптимальный уровень сформиро-
ванности ФК за счет изменения характера взаимо-
действия «преподаватель – студент» в сторону 
сотрудничества; 

 формировать поликультурную образова-
тельную среду, которая на основе трансформации 
характера деятельности с репродуктивного к твор-
чески автономному позволяет создать для студен-
та свободу выбора в принятии индивидуальной 
стратегии обучения; 

 осуществлять обучение ФК с учетом про-
шлого опыта студента, его интересов и целей. 

Таким образом, основные идеи и концептуаль-
ные положения компетентностного подхода пред-
полагают приоритет индивидуальности студента, 
развитие индивидуальных обучающих стратегий, 
направленных на получение конкретного результа-
та – допустимого уровня сформированности ФК. 
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