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Статья посвящена трансформации содержания специального образования в кон-
тексте компетентностного подхода в условиях современной образовательной среды. 
Осуществляется анализ различных интерпретаций компетентностного подхода в системе 
образования, выделяются ключевые компетенции в специальном образовании. В статье 
предлагаются меры по реализации компетентностного подхода в педагогической 
практике. 

Введение 
Традиционная направленность общего 

образования на преимущественное усвоение 
системы знаний не отвечает вызовам совре-
менного общества, требующим воспитания 
самостоятельных, инициативных и ответ-
ственных его членов, способных взаимодей-
ствовать в решении социальных, производ-
ственных и экономических задач. Совре-
менная жизнь предполагает существенное 
усиление самостоятельной и продуктивной 
деятельности школьников, развитие их лич-
ностных качеств и творческих способностей, 
умений самостоятельно приобретать новые 
знания в условиях быстро меняющегося со-
циума, взаимодействовать в трудовом кол-
лективе, работая на общий результат. 

Компетентностный подход акцентирует 
внимание на развитии практически целесо-
образной деятельности учащихся, выдвигая 
на первый план общие и специальные уме-
ния, непосредственно востребуемые в жиз-
ни и в последующем профессиональном об-
разовании. В этом смысле данный подход 
способствует существенному уточнению це-
лей образования, усилению его воспитатель-
ной, прикладной и практической направ-
ленности. 

ем Основная часть 
В условиях образовательной интеграции 

наиважнейшим является обеспечение связи 
получаемых знаний с жизнью, без чего не-
возможна активная адаптация в окружаю-
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щем мире. Социальная ситуация развития 
ученика в условиях специального учрежде-
ния образования и школы общего типа ча-
сто не благоприятствует овладению им но-
выми социальными связями и подготовке 
к независимому, самостоятельному образу 
жизни. Соприкосновение выпускника с со-
циальной реальностью вызывает разочаро-
вание. Знания, полученные в школе, ока-
зываются не всегда применимыми в нашей 
действительности. Ограниченная жизненная 
компетенция затрудняет успешную интегра-
цию в жизнь общества. Задачи адаптации 
детей с отклонениями в развитии к окру-
жающей действительности, необходимость 
компенсации недостаточного социального 
развития, побуждающие искать иные пути 
обучения и воспитания, привели к перео-
смыслению имеющегося опыта и развитию 
новых педагогических идей и подходов. 

Преобладающим является мнение прак-
тических работников, родителей и учёных, 
что специальное образование не может быть 
копией, калькой образования в школе об-
щего типа. Оно иное даже при общности 
решаемых задач. Хорошее специальное об-
разование — это то, которое обеспечивает 
улучшение качества жизни детей, коррек-
цию имеющихся нарушений, социальную 
адаптацию и интеграцию в обществе. Хоро-
шее специальное образование — это не то, 
которое обеспечивает приобретение сведе-
ний, т. е. знаний об окружающем мире, а 
то, которое помогает успешно работать в бу-
дущем и стать востребованным человеком в 
реальной жизни. 

Следует признать, что современное спе-
циальное образование жёстко регламентиро-
вано программами по предметам. Потребно-
сти и возможности учащихся в большей мере 
декларируются, в меньшей мере реализуют-
ся. Между знаниями учащихся и умениями 
их использования в жизни наблюдается не-
соответствие, свидетельствующее не в пользу 
последних. Школа, получается, не несёт от-
ветственности за жизненные результаты уче-
ников, потому что привязана к учебному ма-
териалу в его предметной форме и в меньшей 
мере к формированию «целостной личности», 
хорошего человека и работника. 

Современная жизнь, рыночная экономи-
ка делают необходимыми формирование но-
вой системы знаний, умений и навыков, под-
готовку к самостоятельной деятельности, ре-
ализацию компетентностного подхода. 

Данная проблема обусловливает выде-
ление основных, определяющих подходов 
к специальному образованию, вытекающих 
из требований современности. Таким под-
ходом является социально ориентирован-
ный, что продиктовано следующими обсто-
ятельствами: 

• от выпускника требуется, чтобы он 
был адаптирован к обществу, в котором жи-
вёт. Общество мобильно, изменчиво. Это 
предполагает гибкое реагирование на изме-
нения, умение использовать информационно-
коммуникационные технологии, проявлять 
стойкость перед трудностями; 

• формирование жизнеспособной лич-
ности требует ориентации в ценностях об-
щества, в котором человек живёт, и умения 
действовать в жизненных ситуациях, пред-
полагающих сотрудничество с окружающи-
ми, умение с ними договориться, выполнять 
работу сообща; 

• дети с интеллектуальной недостаточ-
ностью могут достичь в социальном разви-
тии больше, чем в когнитивном; амплифи-
кация (расширение) социального опыта, в 
свою очередь, создаёт предпосылки для об-
щего развития. 

Не менее важен культурологический под-
ход. Содержание специального образова-
ния не может не учитывать нормы цивили-
зационной и национальной культуры. Зна-
чение культурологического подхода опре-
деляется: 

• национальными архетипами (врождён-
ными психофизическими особенностями, 
отражающими на подсознательном уровне 
национальный менталитет); 

• в ходе образования передаётся соци-
альный опыт, зафиксированный в культуре; 
познание культуры, различных её аспек-
тов развивает ученика, усиливает его жиз-
нестойкость, приспособленность к данной 
культуре. 

Определяющим в специальном образова-
нии является также потребностный подход, 
требующий учёта при определении содержа-

4 



Вопросы трансформации содержания специального образования в контексте компетентностного подхода 

ния обучения возможностей и потребностей 
учащихся. Они не могут быть одинаковыми, 
потому что учащиеся, принадлежащие к 
различным нозологическим группам, имеют 
различную этиологию (причины) и патоге-
нез (течение болезненного процесса) особен-
ностей развития. Возможности и приори-
тетность поведенческого, деятельностного, 
эмоционального, когнитивного компонентов 
различны. С этим нельзя не считаться. 

С потребностным подходом тесно связан 
антропоцентрический. В центре образова-
тельного процесса находится ученик с его 
возможностями, опытом, интересами, пред-
почтениями. В этом смысле специальное об-
разование противостоит образованию в шко-
ле общего типа с её ориентацией на стан-
дарты для всех учащихся, на усреднённые 
показатели образованности, обученности, 
подготовленности. Стандарты специально-
го образования не могут быть одинаковыми 
для учащихся различных нозологических 
групп — с сенсорными нарушениями и ин-
теллектуальной недостаточностью с различ-
ной степенью проявления. 

Специальное образование органично рас-
сматривать в контексте экологического под-
хода, который учитывает жизненный мир 
ребёнка, его жизненный контекст, доступ-
ность для коммуникации и передачи опыта. 
Включение ребёнка во взаимодействие воз-
можно только при его партнёрстве со взрос-
лым, при бережном отношении последнего 
к внутреннему миру ребёнка, способности 
его чувствовать и слышать. Важны адекват-
ная возможностям ребёнка коммуникация, 
создание атмосферы уважительности и до-
верительности, признание самости ребёнка 
и защита его от разрушительного непозво-
лительного вмешательства. Педагог разгова-
ривает с ребёнком на его языке, признавая 
и учитывая экологию его психологической 
сферы, создавая позитивный настрой, де-
монстрируя уважение, толерантное отноше-
ние к ребёнку, признание его особенностей 
и принятие его без навязывания своих ре-
комендаций как истин в последней инстан-
ции. Взаимодействие с особенным ребёнком 
с позиций экологического подхода предпо-
лагает «относительную твёрдость в позиции 
(профессиональной и этической) и одновре-

менно открытость и готовность к приспосо-
блению» (Отто Шпек, 2003). 

Выделенные подходы позволяют перей-
ти к рассмотрению компетентностного под-
хода комплексно: с позиций общепедагоги-
ческих и с учётом специфики специального 
образования. 

Компетентностный подход — это, безу-
словно, новое явление в специальном об-
разовании. Впервые его значимость была 
зафиксирована в Болонской декларации 
(1999), имеющей рекомендательный ха-
рактер. В 2003 году состоялась Берлинская 
конференция, на которой под соглашени-
ем относительно компетентностного подхо-
да поставили подписи многие европейские 
страны, в том числе и Россия. Компетент-
ностный подход рассматривался как систе-
мообразующий компонент в содержании об-
разования. Если раньше компетентностный 
подход ассоциировался только со сферой 
профессионального образования, то теперь 
о нём говорят применительно к дидактике 
школы и вооружению учащихся компетен-
циями. Обратимся к понятийному аппарату 
проблемы компетентностного подхода, осно-
вываясь на изучении этимологии понятий 
«компетенция», «компетентность» и работах 
О. JI. Жук, С. Г. Воровщикова, В. И. Бой-
денко, И. А. Зимней, Д. Ермакова, Д. А. Ива-
нова, Е. JI. Луцевич, А. В. Хуторского, 
Ф. Т. Шишкина и др. 

Термин «компетенция» определяется 
в «Толковом словаре русского языка» [5, 
с. 288] следующим образом: 

1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлён. 

2. Круг чьих-либо полномочий, прав (на-
пример, вопрос входит или не входит в чью-
нибудь компетенцию). 

О термине «компетентный» сказано: 
1. Знающий, осведомлённый, авторитет-

ный в какой-либо области (например, компе-
тентный специалист, компетентное мнение). 

2. Обладающий компетенцией (во 2-м 
значении). 

Таким образом, компетенция понимает-
ся как потенциальное, когнитивное, процес-
суальное явление, а компетентность — как 
актуальное, личностное, как результатив-
ное. В отдельных публикациях и словарях 
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компетентность и компетенция рассматри-
ваются как синонимы, между ними не уста-
навливаются различия. 

Опираясь на мнения И. А. Зимней [2, 
с. 24], О. Е. Лисейчикова, Г. К. Селевко [6, 
с. 39], А. В. Хуторского [7; 8], мы опреде-
ляем в специальном образовании компетен-
цию как способность и готовность действо-
вать в жизненно важных ситуациях. Под-
чёркиваем, что это не только способность 
делать что-нибудь хорошо, эффективно, но 
и готовность к деятельности, основанной на 
знаниях и опыте, ориентированных на са-
мостоятельность и поведенческую зрелость. 

Компетентность рассматривается как вла-
дение компетенцией, готовность к проявле-
нию компетенций, владение умениями и на-
выками, способами деятельности по отноше-
нию к данному кругу реальных объектов. 

Определение данных понятий позволяет 
нам перейти к рассмотрению компетентност-
ного подхода как комплексного понятия, 
влияющего на содержание образования, обе-
спечивающего вооружение учащихся компе-
тенциями, т. е. способами деятельности в от-
ношении определённых объектов. 

Системные изменения, которые прои-
зошли в мире труда, экономической жиз-
ни, мобильность современного общества со 
всей остротой поставили вопрос о том, что-
бы содержание образования обеспечивало 
не только усиление практической подготов-
ки учащихся, но и помогало решать вопрос 
общечеловеческий, готовило выпускника — 
хорошего человека, ответственного, комму-
никабельного, толерантного, умеющего са-
мостоятельно решать проблемы в незнако-
мых ситуациях. Такая постановка вопро-
са выводит нас на ключевые компетенции, 
главные, основные. Д. А. Иванов пишет, 
что «сам термин "ключевые компетенции" 
(key skills) указывает на то, что они явля-
ются "ключом", основанием для других, 
более конкретных и предметно ориентиро-
ванных, ... владение ими позволяет челове-
ку быть успешным в любой сфере профес-
сиональной и общественной деятельности, в 
том числе и личной жизни» [3, с. 53]. 

Ключевые компетенции носят надпро-
фессиональный и надпредметный характер 
и необходимы в любом виде деятельности. В 

специальном образовании особое внимание 
уделяется тому, что образование должно 
охватывать всех детей с особенностями пси-
хофизического развития: с лёгкими и тяжё-
лыми отклонениями безотносительно к их 
интеллектуальным и физическим возмож-
ностям. Специальное образование оценива-
ется в контексте улучшения качества жиз-
ни детей. Быстрые перемены в социально-
экономической жизни и в информационном 
мире делают востребованным образование 
длиною в жизнь. Непрерывное образова-
ние приводит к образованию от «колыбели 
до смерти». Для этого нужно, чтобы в шко-
ле ученик имел позитивный учебный опыт, 
чтобы обучение было успешным и прият-
ным. Вряд ли выпускник захочет учиться 
самостоятельно и овладевать знаниями, ес-
ли он имел негативный опыт в школе, если 
не овладел теми образовательными ресурса-
ми, которые являются ключевыми фактора-
ми непрерывного образования. 

В перспективе специальное образова-
ние видится обеспечивающим прежде все-
го подготовку учащихся к практической 
деятельности. Для этого они должны на 
каждом занятии планировать и выполнять 
различные виды деятельности. Основной 
задачей специальной школы становится 
коммуникативно-воспитательная, воспол-
няющая дефицит живого общения между 
участниками образовательного процесса, 
обеспечивающая коррекционную и практи-
ческую ориентированность, деятельностную 
и жизненную направленность обучения. На 
базе овладения ключевымикомпетенция-
ми может произойти переход от простого к 
сложному, от конкретного к абстрактному, 
может стать перспективным повседневное 
образование и самостоятельные усилия в 
этом направлении. Таким образом, «предме-
тоцентризм», знаниевое образование сменя-
ется новым типом образования, в котором 
знания являются лишь одним из компонен-
тов. В докладе ЮНЕСКО «В новое тысяче-
летие» задачи сформулированы предельно 
чётко: «научить учиться; научить жить; на-
учить жить вместе; научить работать и за-
рабатывать». 

Ключевые компетенции рассматрива-
ются как наиболее общие (универсальные) 
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способности и умения, которые позволяют 
человеку достигать результатов в практиче-
ской деятельности и личной жизни в усло-
виях возрастающего динамизма современно-
го общества. 

В психолого-педагогической литерату-
ре отмечаются различные подходы к вы-
делению ключевых компетенций. Разброс 
мнений большой, но признаётся, что клю-
чевые компетенции реализуются на мета-
предметном, общем для всех предметов со-
держании. 

Состоявшийся в Национальном инсти-
туте образования в январе 2009 года на-
учный семинар по проблеме «Трансформа-
ция содержания специального образования 
в контексте компетентностного подхода в 
условиях современной образовательной сре-
ды» позволил прийти к согласию относи-
тельно ключевых компетенций в специаль-
ном образовании и контекста разработки на 
их основе стандартов. В качестве ключевых 
компетенций признаются социальная, лич-
ностная, коммуникативная, познавательно-
информационная. 

Социальная компетенция соотносит-
ся с познанием окружающего предметно-
го мира и формированием умений выпол-
нять жизненно значимые действия с еже-
дневно используемыми предметами. Ученик 
усваивает назначение окружающих пред-
метов, соотносит слово и предмет, овладе-
вает умением самостоятельно применять 
предметы по их функциональному назна-
чению, выполнять действия, необходимые 
для удовлетворения жизненно важных по-
требностей (в пище, питье, одежде и др.). 
Формируется умение взаимодействовать с 
окружающими людьми, чему помогает объ-
ективная оценка своих возможностей, по-
требностей и гражданского долга. 

Личностная компетенция обеспечивает 
физическое и духовное саморазвитие. Уче-
ник овладевает способами деятельности, по-
зволяющими развивать необходимые совре-
менному человеку личностные качества. Он 
знает и выполняет правила здорового об-
раза жизни, следует правилам безопасной 
жизнедеятельности, владеет половой гра-
мотностью, экологической культурой, со-
блюдает правила поведения в социуме, име-

ет ценностные ориентации и нравственные 
установки, соответствующие национально-
му менталитету и связанные с жизнью мно-
гокультурного общества. 

Коммуникативная компетенция вклю-
чает знание языка (языков) и умение поль-
зоваться им (ими) в группе, в связи с ис-
полнением различных социальных ролей 
(подчинённого и руководителя, члена семьи 
и т. д.). Ученик владеет устной и письмен-
ной коммуникацией, умеет написать пись-
мо, объявление, записку, задать вопрос, на-
писать доверенность, расписку, заявление, 
заполнить анкету, денежный перевод. На 
уроках создаются реальные ситуации, вво-
дятся реальные объекты коммуникации, 
чтобы ученик умел пользоваться языком. 

Познавательно-информационная ком-
петенция отражает владение общеучеб-
ными умениями и навыками, свидетель-
ствует об умении ш к о л ь н и к а мыслить 
(анализировать, обобщать, сравнивать), по-
знавать незнакомое, новое, умении поль-
зоваться доступными информационно-ком-
муникационными средствами и технологи-
ями. Предполагается формирование умения 
пользоваться компьютером, телевизором, 
телефоном, аудио-видеозаписями. Ученик 
умеет добывать знания, может отличить 
факты от нереальных событий и сюжетов. 
Овладение ключевыми компетенциями по-
зволит выпускникам в доступной мере са-
мостоятельно действовать в ситуации не-
определённости при решении актуальных 
для них проблем. Эта способность может 
быть реализована и за рамками школьно-
го образования. «Компетенция ученика — 
это образ его будущего, ориентир для освое-
ния», — пишет А. В. Хуторской. 

В контексте компетентностного подхо-
да специальное коррекционное образова-
ние рассматривается не как процесс форми-
рования знаний, умений и навыков, а как 
процесс формирования ключевых образова-
тельных компетенций. Это означает, что в 
каждом конкретном учебном предмете ве-
дётся поиск и выявляются ключевые ком-
петенции, устанавливается их иерархия. В 
некоторых предметах в качестве главных 
выступают коммуникативная и личност-
ная компетенция, в других — социальная 
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(социально-бытовая) и информационная, яв-
ляющаяся составляющим звеном ключевой 
познавательно-информационной компетен-
ции. Формирующиеся компетенции отра-
жаются в стандартах специального образо-
вания, в программах, учебниках, методи-
ках обучения. 

Предполагается, что со временем резуль-
таты обучения также найдут выражение на 
языке компетенций. Учащиеся с особенно-
стями психофизического развития в кон-
тексте демонстрации владения компетен-
циями будут предъявлять не только доку-
мент об образовании, но и портфель своих 
учебных достижений, отражающих владе-
ние способами деятельности, наличие ми-
нимально необходимого опыта деятельно-
сти в области данной компетенции. Пока-
зателями владения компетенциями могут 
выступать образцы выполнения учебных 
заданий по общеобразовательным предме-
там, изделий на уроках труда, примеры ре-
альных действий ученика, отражающие его 
ценностно-смысловую ориентацию и лич-
ностную зрелость. 

Главными признаками реализации ком-
петентностного подхода в специальном об-
разовании является его личностная ориен-
тированность и деятельностный характер, 
что, на наш взгляд, требует: 

• усиления практического характера 
школьного образования; 

• формирования «жизненных навыков», 
востребованных в повседневной действи-
тельности и обеспечивающих жизнеспособ-
ность личности; 

• освоения базовых ключевых компетен-
ций, которые носят надпредметный харак-
тер и по большому счёту относятся к трём 
основным сферам жизнедеятельности — 
социальной, трудовой, личной. 

Компетенции приобретаются и проявля-
ются человеком в деятельности. Ключевые 
компетенции необходимы каждому челове-
ку, они определяют формирование «само-
сти человека», становление его как лич-
ности и индивидуальности. Попытаемся 
определить составные звенья выделенных 
ключевых компетенций. Градация являет-
ся условной, поскольку все компетенции 

взаимосвязаны и привязаны к социокуль-
турной реальности. 

Социальная ключевая компетенция вклю-
чает социально-бытовую (овладение культу-
рой быта), социально-трудовую, общекуль-
турную (нормативно культурную), раскры-
вающую овладение национальной культурой 
и сформированность национального мента-
литета, компетенцию социального взаимо-
действия, самопознания и самоконтроля. 
Последняя отражает знание своих возмож-
ностей, потребностей и умение контролиро-
вать своё поведение. 

Личностная ключевая компетенция вклю-
чает саногенную (компетенцию здорового 
образа жизни), ценностно-смысловую (пони-
мание истинных ценностей жизни и сфор-
мированность установок по их реализации), 
полоролевую (овладение правильным поло-
ролевым поведением), правовую (знание и 
умение реализовать свои права и исполнять 
обязанности гражданина страны), рефлек-
сивную (умение осуществлять самоанализ и 
оценивать других). 

Коммуникативная ключевая компетен-
ция включает языковую компетенцию, соци-
ально-коммуникативную (овладение навы-
ками взаимодействия и сотрудничества), со-
циокультурную (знание культуры социума, 
к которому человек принадлежит). 

Познавательно-информационная ключе-
вая компетенция включает компетенцию 
познавательной деятельности (учебно-по-
знавательную компетенцию), компьютерно-
информационную, информационно-комму-
никативную компетенции. 

Как видим, компетентностная модель 
содержания специального образования яв-
ляется сложным многоуровневым явлени-
ем. Требуются серьёзные исследования, что-
бы дать научно обоснованные, аргументиро-
ванные ответы на поставленные вопросы. 

В современных условиях видится воз-
можность конкретизации компетентностно-
го подхода в самых общих чертах. По пред-
метам учебного плана специальной школы 
и соответствующих классов интегрирован-
ного обучения могут быть определены акту-
альные образовательные компетенции. 

В образовательных стандартах и про-
граммах компетенции могут получить кон-
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кретное наполнение. Формой выражения 
требований компетенций являются виды и 
способы деятельности, которыми овладева-
ют школьники. 

wmВыводы анввишя«1и111ш111яаш 
1. На этом историческом этапе специ-

альное образование выполнило цели и за-
дачи, поставленные в Концепции реформи-
рования специального образования (1999). 
В свете современных подходов к образова-
нию требуется осмысление путей его даль-
нейшего развития. Отмечается необходи-
мость повышения социальной и экономи-
ческой эффективности образования лиц с 
особенностями психофизического развития, 
стимулирования их способности и обеспече-
ния их готовности включиться в определён-
ную деятельность. 

2. Предварительное видение компетент-
ностного подхода позволяет считать, что его 
реализация de facto означает: 

а) образовательный процесс станет прак-
тическим, деятельностным, привлекатель-
ным, обеспечивающим формирование жиз-
неспособной личности; 

б) образовательные стандарты специально-
го образования, программы будут соответство-
вать современным гуманистическим идеям и 
тенденциям в образовании, традиционным 
представлениям о содержании коррекционно-
образовательного процесса и вновь разрабо-
танному компетентностному подходу; 

в) оценка компетенций в отличие от 
сложившейся системы оценивания знаний, 
умений и навыков потребует преимуще-
ственного оценивания деятельности школь-
ников и портфеля учебных достижений, от-
ражающих продукты, образцы их деятель-
ности, выступающие в качестве основных 
показателей владения компетенциями. 

3. Компетентностный подход реализуется 
через систему ключевых, базовых, общих для 
всех предметов компетенций и через предмет-
ные, формируемые в рамках отдельных пред-
метов компетенции, включающие проявление 
социально одобряемого поведения и взаимо-
связанных качеств личности. 

4. Потребуется разработка системы ви-
дов деятельности применительно к каждому 
предмету и формы адекватного методиче-
ского обеспечения, созданного с учётом тре-
бований компетентностного подхода. 
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