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О взаимосвязи понятий «компетенция», «компетентность»,  
«коммуникативная компетентность» 

 

Аннотация. В последние десятилетия перед педагогической наукой и образова-
тельной практикой возникла необходимость решения серьезной проблемы подго-
товки молодых специалистов к ответу на современные социальные требования. 
Успешность современного молодого человека в социуме на высоком культурном 
уровне обеспечивается в том числе через формирование культуры общения, позво-
ляющей молодому человеку стать яркой индивидуальностью, в полной мере «чело-
веком культуры». Проблема подготовки разностороннего специалиста, обладающе-
го высоким уровнем культуры (в том числе и культуры слова) и мобильно действу-
ющего в условиях динамического общества, – методологическая проблема гумани-
тарного образования, которая в настоящее время не решена окончательно. При 
этом одним из главных решений этой проблемы, по мнению автора, является целе-
направленное формирование у будущего специалиста коммуникативной компе-
тентности, главная составляющая которой – вербальное общение (коммуникация). 
В данной работе автор на основе анализа научной литературы рассматривает та-
кие понятия, как «компетенция», «компетентность», «коммуникативная компе-
тентность», пытается установить взаимосвязь и взаимозависимость между ними.  
Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникация, коммуникатив-
ная компетентность. 
Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика 
обучения и воспитания (по предметным областям). 

 

Основная цель профессионального образования в настоящее время – подго-
товка квалифицированного работника, соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного и способного к эф-
фективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному 
росту. Более того, современное демократическое общество заинтересовано в фор-
мировании личности, в совершенстве владеющей культурой общения, умеющей пе-
ревести зарождающийся конфликт в конструктивную дискуссию. 

Проблема компетенции, компетентности и коммуникативной компетентности 
специалиста в последнее время широко обсуждается на страницах научно-
периодической печати. Анализ научной литературы показывает, что к настоящему 
времени вопросы, касающиеся таких понятий, как «компетенция», «компетентность», 
а также вопросы общения, коммуникативного подхода в обучении и воспитании 
находятся в центре внимания многих исследователей и имеют немало разночтений. 
Поэтому понятие «коммуникативная компетентность» требует четкого определения. 

Понятия «компетенция», «компетентность», «коммуникативная компетент-
ность» соотносятся как родовидовые. Для выявления сущности обозначенных поня-
тий мы провели контекстуальный их анализ по различным источникам: словарно-
энциклопедическим (энциклопедии, словари русского языка, психологические, педа-
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гогические и др.), научным исследованиям (монографии, диссертации), учебным и 
учебно-методическим пособиям. 

Рассмотрим различные определения понятий «компетенция» и «компетент-
ность» и проведем их анализ. 

Под компетенциями А. С. Белкин понимает совокупность тех социальных функ-
ций и полномочий, которыми обладает человек при реализации социально значимых 
прав и обязанностей члена общества, социальной группы, коллектива [1]. 

А. К. Маркова определяет компетенцию как «индивидуальную характеристику 
степени соответствия требованиям профессии» [2]. 

В словаре С. И. Ожегова – компетенция – это круг вопросов, явлений, в которых 
данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом [3]. 

С. Шишов, А. Агапов отмечают: «Под компетенцией мы понимаем общую спо-
собность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, ко-
торые приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное 
участие личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее 
успешное включение в трудовую деятельность» [4]. 

Н. Г. Милованова, В. Н. Прудаева, в свою очередь, считают, что компетенция – 
способность к осуществлению практической деятельности, требующей наличия по-
нятийной системы и понимания, соответствующего типа мышления, позволяющего 
оперативно решать возникающие проблемы и задачи [5]. 

А. В. Хуторской так раскрывает данное понятие: компетенция – совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, не-
обходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [6]. 

В психолого-педагогической области знаний в настоящее время также до сих 
пор не сложилось и общепринятого понимания понятия «компетентность».  

И. А. Зимняя трактует компетентность как прижизненно формируемое, этносо-
циокультурно обусловленное, актуализируемое в деятельности, во взаимодействии 
с другими людьми, основанное на знаниях, интеллектуально и личностно обуслов-
ленное интегративное личностное качество человека, которое развиваясь в образо-
вательном процессе, становится и его результатом [7]. 

В словаре С. И. Ожегова компетентность (от лат. сompetens – соответствую-
щий, способный) – глубокое, доскональное знание существа выполняемой работы, 
способов и средств достижения намеченных целей, а также наличие соответствую-
щих умений и навыков [3]. 

Дж. Равен считает, что компетентность – это специфическая способность, необ-
ходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предмет-
ной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навы-
ки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия [8]. 

А. А. Черемисина под компетентностью понимает устойчивую способность че-
ловека к деятельности со знанием дела, которая складывается из глубокого понима-
ния сущности выполняемых задач и разрешаемых проблем, хорошего знания опыта, 
имеющегося в данной области, активного овладения его лучшими достижениями, 
умения выбирать средства и способы действия, адекватные обстоятельствам места 
и времени, чувства ответственности за достигнутые результаты [9]. 

В свою очередь, А. М. Новиков пишет, что «компетентность» альтернатива по-
нятию «профессионализм», первое из них относится к технологической подготовке, 
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второе – определяет содержание профессионального характера, компоненты кото-
рого включают «базисные квалификации» [10]. 

В. С. Безрукова под компетентностью понимает «владение знаниями и умения-
ми», позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки и 
мнения» [11].  

Ограничимся этими определениями и проанализируем их содержание. Термино-
логически понятия «компетенция» и «компетентность» часто употребляются как взаи-
мозаменяемые. Однако при всей их схожести констатируется и наличие определенных 
различий между ними. Можно отметить, что к основным сущностным особенностям по-
нятия «компетентность» авторы относят такие характеристики, как: личностное каче-
ство человека (И. А. Зимняя), специфическая способность человека к деятельности 
(Дж. Равен, А. А. Черемисина), владение знаниями и умениями (В. С. Безрукова), вла-
дение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности (А. В. Хуторской). 

Отсутствие смыслового единства сказалось и на одном из основных докумен-
тов, регулирующих систему высшего образования – Государственном стандарте. 
Так, в ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 «психолого-педагогическое 
образование» (квалификация «магистр) в качестве основополагающих характери-
стик выпускника приводятся компетенции. При этом большинство из них определя-
ется через понятие «способность», некоторые через понятие «готовность» и даже 
глаголами «уметь» и «владеть» [12]. 

Так же как и к определению рассматриваемых понятий, нет единого подхода к 
классификации компетенций и компетентностей. Разнообразие видов компетентно-
стей можно выявить из следующего перечисления. Авторы выделяют такие их виды: 

 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-кор-
поративная (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. Яко-
влева); 

 психолого-педагогическая (М. И. Лукьянова, Е. В. Попова); 

 профессиональная (А. К. Маркова, В. А. Якунин, В. А. Дегтерев); 

 социально-психологическая (А. Г. Кудрявцева, Л. И. Берестова); 

 общекультурная (Н. Ю. Конасова, О. Е. Лебедев, А. А. Петров); 

 методологическая (В. В. Краевский, М. А. Галагузова, Т. С. Дорохова) и др.  
Многие авторы пытаются разрабатывать классификации компетентностей. 

Например, Н. А. Волгин выделяет следующие виды компетентности: 

 функциональная (специальная) – характеризуется профессиональными 
знаниями и умением их реализовать на достаточно высоком уровне, способностью 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

 интеллектуальная выражается – в способности к аналитическому мышле-
нию и осуществлению комплексного подхода к выполнению своих обязанностей, 
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владению приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами про-
тивостояния профессиональным деформациям личности; 

 ситуативная – означает умение действовать в соответствии с ситуацией; 

 социальная – предполагает наличие коммуникационных и интеграционных 
способностей, умения поддерживать отношения в профессиональном общении, со-
циальная ответственность за результаты своего профессионального труда; 

 индивидуальная – владение приемами самореализации и развития индиви-
дуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту [13]. 

А. К. Маркова выделяет такие виды компетентности, как: 

 специальная – компетентность в рамках конкретной специальности; 

 социальная – компетентность в сфере общения и взаимодействия; 

 персональная – компетентность в области способов улучшения результатов 
своей работы, повышения эффективности труда за счет использования своих индиви-
дуально-личностных особенностей и профессионально-психологического потенциала; 

 полипрофессиональная – компетентность, составляющая основу практиче-
ски всех видов труда, эрудированность, широкий кругозор; 

 экстремальная – компетентность действий в экстремальных, стрессовых 
ситуациях; 

 аутокомпетентность – компетентность в области своего внутреннего мира, 
адекватные представления о себе, своих качествах, способностях, особенностях, 
потребностях, целях, мотивах, ценностных ориентациях [2].  

Из рассмотренных выше видов компетентности, для нас наиболее интересна 
коммуникативная. Далее рассмотрим определения коммуникативной компетентно-
сти, приведенные также из различных источников. 

Впервые определение «коммуникативной компетентности» дал Д. Хаймс 
(1972 г.), дополнив понятие «лингвистическая компетентность», данное Н. Хомским 
(1965 г.). Он утверждал, что высказыванию присущи свои правила, которым подчи-
няются правила грамматики, и усвоение которых обеспечивает способность пользо-
ваться языком в процессе коммуникации (цит. по М. Ровер) [14]. 

А. Холлидей определяет коммуникативную компетентность как внутреннюю го-
товность и способность к речевому общению [15]. 

По мнению М. Р. Львова, «коммуникативная компетентность» – термин, обозна-
чающий знание языка (родного и неродного), его фонетики, лексики, грамматики, 
стилистики, культуры речи, владение этими средствами языка и механизмами речи – 
говорения, аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, профессиональ-
ных, культурных потребностей человека [16]. 

Под коммуникативной компетентностью С. В. Фетисова понимает способность 
организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. 

Коммуникативная компетентность – это обобщающее коммуникативное свой-
ство личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и 
навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения (Википедия). 

Так, например, Л. Л. Федорова, ядром коммуникативной компетентности опреде-
ляет механизм речевой коммуникации, в основе которого лежат социальные взаимо-
действия, регулирующие социальные отношения. Данный механизм описывается на 
двух уровнях: коммуникативном, на котором собеседники представлены по их актив-
ности в диалоге, и социологическом, на котором собеседники рассматриваются в ка-
честве носителей определенных социальных ролей (цит. по Е. М. Алифанова) [17]. 
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У Л. Я. Петровской коммуникативная компетентность понимается как совокуп-

ность навыков и умений, необходимых для построения эффективного коммуникатив-
ного действия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [18]. 

Говоря о коммуникативной компетентности, мы выделяем владение устной ре-
чью как средством передачи информации, умение четко объяснять и говорить до-
ступным понятным языком, доходчиво предавать те или иные факты, умение ис-
пользовать вербальные методы при обучении, умение находить контакты с собесед-
ником, предвидеть и предотвращать конфликты.  

Независимо от направления подготовки, будущему специалисту, так или иначе, 
предстоит работать с людьми, а, следовательно, общаться с ними и использовать 
речь как средство воздействия, значит, коммуникативную компетентность, несмотря 
на то, что в федеральных стандартах она отнесена к общекультурной, можно рас-
сматривать как один из важных компонентов профессиональной компетентности 
[19]. Следовательно, можно говорить о том, что коммуникативная компетентность – 
это способность к общению, необходимая специалисту для эффективного процесса 
коммуникации в своей профессиональной деятельности.  

Проведенное исследование приведенных выше понятий не претендует на исчер-
пывающий анализ, а ориентирует исследователей на рассмотрение их в системе и на 
взаимосвязь с другими педагогическими понятиями, в частности, с коммуникативной 
деятельностью педагогов и профессиональной подготовкой педагогических кадров.  
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About the relationship terms “competency”, “competence”, “communica-
tive competence” 
Abstract. In recent decades, before teaching science and educational practice it necessary to address the 
serious problem of young professionals to the answer to modern social needs. The success of a young per-
son in society at a high cultural level is provided, including through the creation of a culture of communication 
that allows a young person to become a strong personality, fully "human culture". The problem of training 
versatile specialist with a high level of culture (including the culture of the word) and mobile operation under 
dynamic society – a methodological problem of liberal education, which has not been solved completely. At 
the same time, one of the main solutions to this problem, in my opinion, is the purposeful formation of a fu-
ture professional communicative competence, which is the main component of verbal communication (com-
munication). 
In this paper, the author based on the analysis of the scientific literature examines concepts such as "compe-
tency", "competence", "communicative competence" and tries to establish a relationship and interdepend-
ence between them. 
Key words: competency, competence, communication, communicative competence. 
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