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Аннотация: Глобализационные процессы человеческой цивилизации, за-
трагивающие все сферы жизнедеятельности современного общества, вы-
двигают принципиально новые задачи к образованию. Ввиду признанного 
положения о том, что образование должно создавать основу для всесторон-
него развития личности и способствовать ее изменениям применительно к 
новым, постоянно изменяющимся условиям, описанным в государственных 
документах, регламентирующих образовательную отрасль, компетентност-
ный подход определяется среди приоритетных.
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Summary: The globalization processes of human civilization, affecting all 
spheres of life of modern society, put forward fundamentally new tasks 
for education. In view of the recognized position that education should 
create the basis for the comprehensive development of the individual 
and contribute to its changes in relation to new, constantly changing 
conditions described in state documents regulating the educational 
industry, the competence-based approach is determined among the 
priorities.
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Бесспорно, декларирование компетентностного 
подхода повлияло на всю образовательную от-
расль, и в дальнейшем повлекло изменения в це-

лостной системе ее организации [10, с. 272]. Однако наи-
более ощутимыми эти изменения проявились в системе 
образования, направленной на подготовку будущего 
специалиста к профессиональной деятельности. Ведь 
именно такая подготовка обеспечивает способность 
каждой отдельно взятой личности реализовать себя как 
работника, выполняющего общественное назначение в 
создании определенных благ для общества [13, с. 6420]. 
При условии такого подхода к формулированию целей 
и обоснованию результатов профессиональной подго-
товки в учебных заведениях важнейшей характеристи-
кой образования становится гибкость, мобильность [15,  
с. 89], вариативность [16, с. 32002], способность к трудо-
устройству (это касается как образовательной системы в 

целом, и ее продукта – специалиста). Такой подход обе-
спечивает переход от усвоения необходимой для реали-
зации общественных и профессиональных функций ин-
формации к формированию качеств, необходимых для 
осуществления творческой деятельности и связанных 
с потребностью постоянного получения, переработки и 
усвоения новой информации [12, с. 202]. Это становится 
особенно важным в данный период информационного 
времени, которое проживает человечество.

Основным положением и ведущим ориентиром об-
разования становится формирование личности, способ-
ной творчески мыслить, развиваться в течение жизни 
и отвечающей потребностям времени относительно ее 
места в мире, обществе, в профессиональной отрасли и 
т.д. То есть акцент в современном образовании изменя-
ется от гностического подхода (познавательной парадиг-
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мы) к компетентностному подходу (компетентностной 
парадигме): основная цель образования направляется 
на формирование способностей к активному, произво-
дительному труду во всех его формах; на формирование 
творческой профессиональной деятельности в целях 
саморазвития и самореализации личности, на формиро-
вание адаптации, мобильности в формировании необхо-
димых характеристик в случае необходимости и т.д. 

Дипломированный специалист, по мнению работода-
телей, не имеет возможностей быстро адаптироваться 
к реальным требованиям современного производства, 
подстраиваться под новые условия, меняя при этом не 
только и не столько прикладные способности, сколько 
собственное видение и прогностическое мышление в 
условиях определенной профессиональной ситуации. 
В связи с этим ученые отмечают то, что одной из веду-
щих задач образования является помочь соискателю: 
научиться находить правильные решения в конкретных 
ситуациях (учебных, жизненных, затем – профессио-
нальных); сформировать способности видеть и анали-
зировать определенную ситуацию и пути ее решения с 
разных сторон путём расширения границ собственного 
мировоззрения. Кроме этого, особое внимание работо-
датели обращают на способность личности к продуци-
рованию новых идей, которые носят прогностический 
характер и направлены на будущее преобразование. 
Важное значение приобретает не только и не столько 
способность специалиста ставить тактические цели и 
видеть разные возможности их достижения, сколько 
стратегически мыслить и планировать реальные изме-
нения в будущем, стремясь и прилагая усилия для их 
реализации. Заинтересованность специалистов в разви-
тии профессиональной отрасли, собственного развития 
в ней – выступает как приоритет и преимущество в от-
боре соискателей на определенные должности в сфере 
интеллектуальных видов труда.

Следовательно, современной интеллектуальной и 
производственной отраслям нужен не просто исполни-
тель профессиональных функций в застывшем виде, а 
способный к продуцированию новых идей и их реали-
зации в изменяющихся условиях. Признаками такого 
специалиста являются: инициативность, самостоятель-
ность, мобильность, гибкость, стремление к самораз-
витию и самосовершенствованию. Формирование таких 
характеристик у будущего специалиста современные 
ученые связывают с введением компетентностной пара-
дигмы образования [17, с. 8].

В связи с компетентностной пагадигмой образования 
возникают важные вопросы определения механизмов 
выявления реальных результатов профессиональной 
подготовки специалиста: более важных и реальных ин-
дикаторов этих результатов, чем существующие тради-
ционные (количество лет подготовки, получение опре-

деленной) степени образования, измерение уровня 
усвоенных знаний и т.п.). Таким образом, провозглаше-
ние компетентностного подхода, в первую очередь, обе-
спечило пересмотр конечных результатов организации 
образовательной деятельности в процессе профессио-
нальной подготовки специалиста в учебном заведении, 
т.е. компетенций (знаний, умений, навыков, качеств, спо-
собностей и т.п.), которыми овладели соискатели обра-
зования в течение специально организованного процес-
са в соответствующем образовательном учреждении. 
Если есть конкретный заказ на специалиста, в котором 
представлен четкий перечень способностей, необходи-
мых для реализации профессиональных функций, инди-
каторы как характеристики уровня сформированности 
этих возможностей должны быть четко определенными. 
Соглашаемся с зарубежными исследователями (Дж. В. 
Констант, Ю. Мозер, Д. Рючер, Э. Тоффлер), которые счи-
тают, что приобретение молодежью знаний, умений и 
навыков, направленных на их трансформацию в компе-
тенции, способствует интеллектуальному и культурному 
развитию личности, формированию у нее способности 
быстро реагировать на запросы времени, перестраивая 
собственную деятельность [14]. С такой позиции ком-
петенции выступают личностными интегрированными 
конструкциями, значимыми для реализации потенций 
каждой отдельно взятой личности специалиста. Однако 
не менее важно создание условий для формирования у 
будущего специалиста компетентностей для реализации 
собственных потенций в профессиональной отрасли. И 
такие характеристики также должны быть реально и кон-
кретно измеряемыми. Следовательно, при условии вне-
дрения компетентностного подхода к образовательной 
отрасли значение имеет учет объективных требований 
профессиональной отрасли к личности специалиста, а 
также учет требований самой личности к собственной 
самореализации в отрасли. Перевод таких требований в 
конкретные измерительные способности специалиста и 
есть основная цель реализации компетентностного под-
хода к высшему образованию.

Если потенции личности являются компетентностя-
ми, которыми должен овладеть будущий специалист, то 
сформированная компетенция как личностная характе-
ристика является таким же проявлением этих компетен-
ций в реальных условиях практической деятельности, 
как и ее конкретные действия и поступки умственного 
и физического характера. Возникновение идей о введе-
нии компетентностного подхода в сфере образования 
связано с достижениями ученых, полученными в резуль-
тате длительных дискуссий о сущности дефиниций «ком-
петенция» и «компетентность», а также того содержания, 
который в конечном счете был вложен в них.

Компетентность специалиста является личностной 
характеристикой овладения им способностями к реали-
зации действий в профессиональной сфере, сформиро-
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ванность которой должна обеспечиваться во время его 
профессиональной подготовки. Именно этот процесс, 
организованный и обеспеченный должным образом, 
должен способствовать формированию, как утверждают 
исследователи [8], трех ведущих компонентов личности: 
профессиональной направленности, профессиональ-
ной компетентности, профессионально важных качеств. 
Профессиональная направленность и сформированные 
профессионально значимые качества выступают осно-
вой для сформированности профессиональной компе-
тентности как способности выполнять определенные 
виды деятельности.

Понятие «профессиональная компетентность» вклю-
чает в себя не только представление о квалификации 
(профессиональные навыки как опыт деятельности, 
умение и знание), но и усвоение социально-коммуника-
тивных и индивидуальных способностей, обеспечиваю-
щих самостоятельность выполнения функций профес-
сиональной деятельности специалиста в определенной 
профессиональной отрасли. Именно в этом ценность 
профессиональной компетентности как способности 
самостоятельно действовать, как в стандартных, так и в 
иных условиях профессиональной деятельности. В свя-
зи с этим, продолжаются дискуссии по определению со-
держательных составляющих такой характеристики.

Сложившаяся профессиональная компетентность 
свидетельствует о том, что профессиональная деятель-
ность становится ведущей мотивирующей силой лич-
ностного саморазвития специалиста, в то время как 
усвоенными и превращенными в средства реализации 
определенных мотивов, стремлений являются формы 
поведения и деятельности (модели) в профессиональ-
ной области. При этом возникает сочетание этих мо-
тивов с соответствующими формами поведения, что и 
знаменует становление устойчивого качества личности, 
что может быть определенной профессиональной ком-
петентностью. Как мы видим, важной характеристикой 
профессиональной компетентности специалиста высту-
пает ее постоянный характер (определенная завершен-
ность и стабильность), что и обеспечивает ее действен-
ность в нестандартных ситуациях профессиональной 
деятельности, не вызывая при этом непреодолимые 
противоречия.

Ключевые компетентности необходимы всем людям, 
без исключения реализации собственного потенциала и 
развития, расширения социальных и трудовых возмож-
ностей и активного проявления гражданской позиции. 
Такие компетентности развиваются на протяжении всей 
жизни в процессе обучения, начиная с раннего детства, 
благодаря формальному, неформальному и информа-
ционному образованию. Все ключевые компетентности 
одинаково важны, взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны друг другом, а все вместе – способствуют успешной, 

продуктивной жизнедеятельности человека в обществе. 
Компетентности могут находить свою реализацию во 
многих контекстах и в разных комбинациях. Они пере-
плетаются и сочетаются, обусловливая развитие друг 
друга: усилия, приложенные для развития одной компе-
тентности, одновременно способствуют развитию дру-
гой. Именно в этом их особенность, роль и значение как 
ключевых.

Под влиянием глобализационных процессов растет 
количество моделей социального поведения. Так, одним 
из условий социальной мобильности и успешной адап-
тации в социальном пространстве становится владение 
иностранными языками. Развитие международных кон-
тактов, возможность овладения новыми зарубежными 
технологиями в тесном контакте с иностранными специ-
алистами повлекли за собой интенсификацию профес-
сиональной деятельности. В последнее время возникла 
большая общественная потребность в овладении ино-
странными языками взрослым контингентом, что при-
вело к открытию разнообразных языковых курсов для 
специальных целей, разработку и использование со-
временных методик и технических средств, поиск новых 
технологий обеспечения владения человеком иностран-
ным языком на должном уровне.

Интернационализация общественной жизни, ее гло-
бализация предопределяют необходимость овладения и 
использования иностранного языка каждой личностью. 
Знание иностранного языка становится действенным 
фактором социально-экономического, научно-техниче-
ского и общекультурного прогресса общества, повыша-
ющего статус иностранного языка как области образова-
ния. Подобный общий интерес является естественным 
явлением, учитывая возможности общения с носителя-
ми других языков, расширения контактов, путешествия 
и порой трудоустройства граждан в других государствах 
(социальная мобильность). Однако ведущее значение 
знание и использования иностранного языка имеют для 
расширения возможностей специалистов различных от-
раслей в целях международного профессионального со-
трудничества, расширения международного делового и 
профессионального взаимодействия в отрасли техники, 
экономики, охраны окружающей среды и т.п. (професси-
ональная мобильность).

Для достижения подобных целей положительным 
моментом является то, что организуются и проводятся 
специальные конференции, где обсуждаются проблемы 
лингводидактики языка для бизнеса, педагогики [4, с. 6], 
юриспруденции, медицины не только на государствен-
ном уровне, но и на международном. Признание необхо-
димости решения многих проблем на глобальном уров-
не обусловили настоятельную потребность в обмене и 
совместном обсуждении информации представителями 
разных профессиональных групп, что может быть эф-
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фективно реализовано только при условии использо-
вания общих коммуникативных средств, среди которых 
ведущим выступает иностранный язык как язык межна-
ционального общения.

На сегодняшний момент владение иностранными 
языками воспринимается не как роскошь, как это было 
прежде, а как жизненная необходимость. Изучение ино-
странного языка в современном мире является одной 
из важнейших составляющих жизнедеятельности совре-
менного успешного человека. Владение иностранным 
языком является столь необходимым для эффективного 
взаимодействия в науке и политике, культуре и искус-
стве, экономике и других сферах жизни, становится од-
ним из условий формирования профессиональной ком-
петентности.

Таким образом, овладение иностранным языком во 
время профессиональной подготовки рассматривает-
ся как средство профессионального роста и повыше-
ния творческой активности будущих специалистов, как 
повышение уровня общей культуры представителей 
определенной отрасли, как необходимый компонент 
профессионального образования. Принципиально но-
вые подходы и требования к использованию иностран-
ного языка в процессе профессиональной подготовки 
будущего специалиста объясняются коренными изме-
нениями в системе образования в целом и в высшем 
профессиональном образовании в частности. Общество 
выдвигает новый социальный заказ: современности 
нужны специалисты, владеющие иностранным языком 
на достаточном уровне, способные его использовать 
для повышения качества собственной профессиональ-
ной деятельности. Современному специалисту для са-
мообразования и повышения уровня коммуникативной 
компетентности необходимо ориентироваться в сетевых 
ресурсах, в связи с чем в высшем учебном заведении не-
обходима организация электронной информационно-
образовательная среды, одним из компонентов которой 
является коммуникационный. Функциональное назна-
чение данного компонента заключается в организации 
взаимодействия студентов и преподавателей вуза в циф-
ровой среде, оптимальным технологическим средством 
реализации данной задачи являются интернет-сервисы 
второго поколения Web.2.0 [3, с. 448].

Кроме того, изменились собственные интересы и тре-
бования соискателей образования неязыковых специ-
альностей – они чувствуют необходимость в получении 
практических знаний по иностранному языку, стремятся 
использовать его в практической профессиональной 
деятельности [2, с. 290]. Не случайно при выборе допол-
нительного образования среди предлагаемых дисци-
плин по выбору большинство студентов предпочитают 
курсы по овладению или использованию иностранного 
языка наряду с получением профессиональных знаний. 

А в государственной образовательной политике четко 
прослеживается постепенный рост требований к соис-
кателям в плане владения ими иностранным языком. 
Данное требование является обязательным среди спи-
ска требований к поступающим в заведения высшего об-
разования; внедрена практика сдачи экзамена по ино-
странному языку на большинство специальностей при 
поступлении в магистратуру и аспирантуру).

Таким образом можно констатировать, что на совре-
менном этапе значительно изменилась цель лингвисти-
ческого образования. Сейчас она воспринимается не 
просто как достижение мастерства в одном, или даже 
нескольких языках, что предполагает владение опре-
деленными умениями и навыками. Необходимостью 
становится владение всеми лингвистическими способ-
ностями для достижения определенных целей. Сегодня 
иноязычное образование является элементом культур-
ного взаимодействия, способствует формированию ин-
тересов к другой ментальности, повышению мотивации 
и расширению сфер сотрудничества.

Овладение иностранным языком в заведении выс-
шего образования выполняет практически все функции 
общеобразовательной и социокультурной подготовки 
соискателей и имеет большое воспитательное значение 
[5, с. 8; 11, с. 149]. Этот процесс способствует также раз-
витию познавательных и творческих функций психики. 
В течение этого процесса развиваются очень важные 
для будущего специалиста интеллектуальные функции 
анализа и синтеза, функции обобщения и абстрактного 
мышления [7, с. 147]. Не вызывает сомнения утвержде-
ние ученых о том, что иностранный язык является «об-
щепризнанным средством межкультурной коммуника-
ции, эффективным рычагом развития образовательного 
и культурного потенциала, интеллектуальных способно-
стей современного человека» [6, с. 12].

Итак, на современном этапе компетентность как спо-
собность владения иностранным языком и его исполь-
зования признана одной из ведущих функций для специ-
алиста любой профессиональной отрасли и чаще всего 
определяется как иноязычная коммуникативная ком-
петентность [1, с. 5]. Понятие «иноязычный» имеет зна-
чение, когда речь идет о «другом» или так сказать «не-
родном» языке для носителя языка. Под иностранным 
языком понимается язык, «который изучается вне усло-
вий его естественного существования, то есть в учебном 
процессе, и не употребляемая наряду с родным языком 
в повседневной коммуникации». Таким образом, ино-
странный язык, в отличие от родного языка, усваивается 
человеком вне социального окружения, в котором этот 
язык является естественным средством общения. Ино-
странный язык для личности — это такой язык, который 
не используются ею для мышления, для выявления эмо-
ций и ощущений в неконтролируемых сознанием состо-
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яниях, являющихся признаками использования родного 
для человека языка.

Учитывая тот факт, что язык как система языковых 
средств, необходимых для общения и передачи опыта 
от поколения поколению, обладает свойствами соци-
ального и культурного назначения, иностранный язык 
расширяет возможности человека, который им владеет 
в вопросах социального и культурного развития. Такая 
закономерность признается не только для отдельно взя-
того человека, но и для соответствующего социума. Под-
тверждением является тот факт, что страна, в которой 
граждане в большинстве своем могут использовать ино-
странный язык и активно это реализуют, имеет больше 
возможностей для экономического и социально-куль-
турного развития, а также свидетельствует об уже имею-
щемся высшем уровне развития его общества.

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, 
что иноязычная профессиональная компетентность 
предполагает способность специалиста определенной 
отрасли использовать возможности другого (иностран-

ного) языка во время выполнения профессиональных 
функций: в получении и переработке профессиональ-
ной информации, ее содержания, обмене ею и мнения-
ми с зарубежными коллегами в интересах собственного 
развития и повышения результатов профессиональной 
деятельности, а также во время создания и распростра-
нения собственных достижений в профессиональной 
отрасли для широкой общественности специалистов. 
Иноязычная профессиональная компетентность яв-
ляется иноязычной дееспособностью специалиста в 
определенной профессиональной отрасли. В обще-
стве есть такие профессиональные отрасли, в которых 
специалист может не только сам обладать иноязычной 
компетентностью, но и способствовать ее формиро-
ванию у других. Такой отраслью выступает професси-
ональная педагогическая деятельность, представите-
лями которой являются учителя иностранного языка 
в учебных заведениях [9, с. 127]. Для таких представи-
телей педагогической отрасли иноязычная компетент-
ность должна иметь профессиональный уровень и мо-
жет определяться как «профессиональная иноязычная 
компетентность».
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