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омпетентностный подход – методологиче-
ский подход, в рамках которого целью обра-
зования является формирование и развитие 

компетенции, ориентация на личностно значимые 
и практико-ориентированные результаты. 

Концептуальная идея компетентностного подхо-
да – комплексное освоение знаний и способов прак-
тической деятельности, обеспечивающих успешное 
функционирование человека в ключевых сферах 
жизнедеятельности в интересах как его самого, так 
и общества, государства [1, с. 54].  

Андреев А. Л. определяет компетентностный под-
ход как социальную стратегию в сфере образования, 
ориентированную на личность, готовую к осуществ-
лению свободного гуманистически ориентированно-
го выбора [2]. 

Компетентностный подход становится одним из 
наиболее развивающихся направлений педагогиче-
ской теории и практики. Анализ современных науч-
ных исследований в области компетентностного 
подхода позволил выделить ряд направлений:  

– компетентностный подход в профессиональном 
образовании, обеспечивающий ценностно-результа-
тивную направленность профессиональной подго-
товки специалиста (О. Б. Акулова, М. Е. Бершад-
ский, В. А. Болотова, А. А. Вербицкий, П. Я. Гальпе-
рина, В. А. Кальней, В. А. Козырев, С. А. Писарева, 
Г. К. Селевко, А. П. Тряпицына, А. В. Хуторской 
и др.); 

– теории профессионального образования и лич-
ностного развития специалиста (Б. Г. Ананьев, 
И. Д. Багаева, Н. Ш. Валеева, Б. С. Гершунский, 
А. А. Деркач, Н. И. Калаков, Н. В. Кузьмина, 
И. Д. Лушников, Г. В. Мухаметзянова, В. А. Сласте-
нин, Е. Н. Шиянов, Н. Б. Шмелева и др.);  

– теории компетентностного подхода в образова-
нии, теоретические обоснования сущности понятий 
«компетентность», «компетенция», «профессиональ-
ная компетентность» (В. И. Байденко, Г. Э. Белиц-
кая, Л. Н. Боголюбов, В. А. Болотов, И. А. Зимняя, 
В. Н. Куницин, Н. В. Казаринов, Д. А. Махотина, 
Н. А. Рототаева, В. Руденский, В. В. Рябов, А. Сику-
рела, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, Ю. В. Фролов, 
В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской и др.). 

Современные исследования компетентностного 
подхода отличаются использованием разных методо-
логических подходов: системного, синергитического, 
деятельностного, личностно ориентированного, гума-
нистического, аксиологического, акмеологического 
и др., что обусловлено полипарадигмальностью науч-
ного знания, наличием двух научных картин мира 
и типов рациональности.  

В данной статье авторы рассматривают понятие 
«компетентностный подход» во взаимосвязи с поня-
тиями «компетенции» и «компетентности» в контек-
сте развития личности.  

Исследователи (В. Л. Бозажиев, Э. Ф. Зеер, 
Дж. Равен, А. В. Хуторской и др.) рассматривают 
компетенцию как качество или уровень развития 
личности. В. Л. Бозажиев определяет компетенцию 
как «интегральное качество личности, проявляю-
щееся в общей способности и готовности ее к само-
стоятельной и успешной деятельности в условиях 
реальной специфической ситуации, основанное на 
знаниях, умениях и навыках, опыте, ценностях 
и склонностях, приобретенных в процессе обуче-
ния» [3, с. 32–33]. 

Бозажиев В. Л. определяет потенциальную компе-
тенцию как знания, умения, навыки, опыт, ценности, 
приобретенные в процессе обучения, и компетенцию 
в действии, т. е. использование знаний, умений, навы-
ков, опыта, ценностей в условиях реальной ситуации, 
что собственно, и есть компетентность [3, с. 137]. 

Хуторской А. В. рассматривает компетенцию 
как совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, необходимых для 
эффективной деятельности по отношению к ним. 
Компетентность, по его мнению, владение, облада-
ние человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности. Следуя логике А. В. Ху-
торского, можно сказать, что компетенция – это 
заданное требование, компетентность – состояв-
шееся личное качество [4, с. 32–33]. 

Тулькибаева Н. Н., Трубайчук Л. В. трактуют 
компетенцию как «круг полномочий, представлен- 
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ных законом, уставом или иным актом конкретного 
органа или должностного лица; уровень образован-
ности, достаточный для самообразования, самостоя-
тельного решения возникающих познавательных 
проблем и определения своей позиции» [5, с. 32]. 

Так, Р. Бояцис, один из основателей концепции 
компетенций, писал в своей книге, что компетен-
ция – основная характеристика личности, которая 
лежит в основе эффективного или превосходного 
выполнения работы [6, с. 60; 7]. Р. Бояцис утвержда-
ет, что компетенции образуют своего рода иерархию 
в структуре личности, и каждая компетенция может 
существовать на различных уровнях: мотивы и чер-
ты – на бессознательном, образ «Я» и социальная 
роль – на сознательном, навыки – на поведенческом 
уровне. Также считают большинство других авторов, 
полагая, что компетенции – это в большей степени 
особенности поведения, определяющего результа-
тивность работы (черты личности, характеристики 
темперамента и эмоционально-волевой сферы, уро-
вень интеллекта и особенности мыслительной сферы 
человека в сочетании установок, знаний и опыта дей-
ствий) [8, 9, 10, 11, 12]. 

Компетентность – это способность индивидуума 
на основе саморегуляции, имплицитно или экспли-
цитно и в определенном контексте связывать воеди-
но различные элементы своих знаний и навыков. 
Аспект саморегуляции важен, поскольку он дает ос-
нову для разграничения различных уровней компе-
тентности.  

Выход на определенный уровень компетентности 
может рассматриваться как способность человека 
применять и комбинировать свои знания, навыки 
и компетентности в зависимости от контекста, си-
туации или проблематики различных требований. 
…уровень компетентности определяется способно-
стью справляться за счет своих способностей с ком-
плексностью, непредвиденностью и изменяемостью 
(Комиссия ЕС, 2005). 

Понятие «компетентность» (competence) в литера-
туре чаще всего относится к функциональным облас-
тям деятельности, а «компетенция (competency) – 
к поведенческим. Компетентность – это особый тип 
организации знаний, навыков, умений и фундамен-
тальных способностей, которые позволяют личности 
быть успешной в определенном виде деятельности. 
Это обладание соответствующими знаниями и спо-
собностями, позволяющими обоснованно судить об 
этой области и эффективно действовать в ней, исполь-
зуя набор способов деятельности по отношению 
к определенному предмету воздействия. Поэтому без 
знаний компетентности не может быть. Компетент-
ность подразумевает их интеграцию, перенос, взаимо-
проникновение, обобщение, в целом высокий уровень 
эрудиции, позволяющий реализовать потребности 
в самоутверждении, самовыражении, саморазвитии, 
самоидентификации; в конечном счете является кри-
терием развития и подготовленности личности к со-
циально-профессиональной деятельности. 

Если компетентности не формируются без зна-
ний, то знания, в свою очередь, не проявляются без 

компетенций и не могут быть эффективно использо-
ваны для осуществления личностно и социально зна-
чимой продуктивной деятельности [12, с. 17-18].  

Таким образом, компетентность рассматривается 
как способность решать проблемы и достигать цели, 
а компетенции – как свойства личности, проявляю-
щиеся в деятельности, как модели поведения, обес-
печивающие эту способность. 

Равен Дж., анализируя отличия компетенций от 
знаний, умений, навыков, отмечает, что компетенции 
можно оценивать только с учетом высокой мотива-
ции респондентов для демонстрации достиже-
ний [13]. И. А. Зимняя рассматривает компетенции 
как некоторые внутренние, потенциальные, сокры-
тые психологические новообразования: знания, пред-
ставление программы (алгоритмов) действий, систем 
ценностей и отношений [14, 15]. А. И. Субетто отме-
чает, что компетенции являются такими компонен-
тами качества результатов образования, в которых 
присутствует синтез качества образования и качества 
человека, включая «природное качество», отражен-
ное в его антропотипе [16]. 

Наконец, компетенции – это обобщенные и глу-
бокие качества личности, отображающие ее способ-
ности наиболее универсально использовать и приме-
нять полученные знания, умения и опыт, владеть 
приемами, действовать и принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях. Они могут 
быть сформированы и выявлены только в реальных 
ситуациях пpи возникновении проблемы, необходи-
мости анализа и поиска ее решения и реальных или 
специально созданных педагогических ситуациях, 
близких к реальным процессам. Все, что связано 
с компетенциями, связано с опытом и деятельностью 
субъекта, вне ситуации и деятельности компетенции 
не проявляются. В таком понимании компетенция 
является личностной характеристикой. 

Практически все вышеизложенные определения 
отражают личностно ориентированную направлен-
ность компетенций субъектов (социальных работни-
ков, студентов). 

Итак, на основе анализа современных исследова-
ний по данной проблематике можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Наличие большого количества понятий «ком-
петенции» и «компетентность» позволяют говорить о 
научном интересе к данной тематике, многоаспект-
ности и широком методологическом содержании.  

2. Взаимосвязь компетентностей и компетенций 
можно охарактеризовать следующим образом: ком-
петентности – это потенциал человека и специали-
ста, его знания, умения, навыки, опыт деятельности; 
компетенции (кинетика и динамика мысли и поступ-
ков) – это его действия, понимание проблемы, ана-
лиз, поиск решения и деятельность по решению про-
блемы и достижению результата. Компетентности 
и компетенции во взаимодействии обусловливают 
результат деятельности и успех решения проблем.  

Как компетентности, так и компетенции имеют 
сложный состав и многоуровневую структуру, 
а также разные уровни их сформированности у кон-
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кретной личности, латентные особенности проявле-
ния, специфические взаимодействия и степени про-
явления каждой в зависимости от мотивации 
и внешних условий, форм и методов обучения, осо-
бенностей будущей профессиональной деятельности. 

3. Компетентностный подход – это приоритетная 
ориентация на следующие цели образования: обучае-
мость, самоопределение (самодетерминация), самоак-
туализация, социализация и развитие индивидуально-
сти. Таким образом, компетентностный подход вносит 
личностный смысл в процесс образования. 
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Автором сделана попытка обосновать социально-экономические предпосылки создания одного из важных направлений информати-

ки – социальной информатики. Автор раскрывает ее возможности в современном социуме, оперируя к основным вопросам, которые 
можно решить, прибегая к ее помощи. 
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оциальная информатика представляет собой 
интегральную социогуманитарную дисцип-
лину, изучающую социальные последствия 

применения информационных технологий в инсти-
туциальных и культурных контекстах.  

Термин «социальная информатика» был введен 
в употребление в ходе общественных дискуссий 
в 1996 г. в США, систематизирован, объединив такие 
понятия, как «социальные последствия компьютери-
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