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знаниях, умениях и опыте в определённой области, 
действовать в условиях реальной коммуникации. 
КП проявляется в обновлении содержания язы-
кового образования посредством формирования 
следующих видов компетенций: языковой (линг-
вистической), речевой (дискурсивной), социолинг-
вистической, социокультурной, компенсаторной 
(стратегической), соц., учебно-познавательной, 
предметной, профессиональной. При реализации 
КП делается акцент на развивающие технологии, 
проблемно-модульные системы обучения, проект -
но-исследовательские методы, рейтинговые сис-
темы оценки учебных достижений, активизацию 
учебно-познавательной и самостоятельной дея-
тельности обучающихся. 

Лит.: С а ф о н о в а В.В. Коммуникативная компе-
тенция: современные подходы к многоуровнему описанию 
в методических целях. М.: Еврошкола, 2004; Р а в е н Дж. 
Компетентность в современном обществе: Выявление, раз-
витие и реализация: Пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2002; 
Б а б и н с к а я П.К. Компетентностный подход к разработ-
ке учебно-методического обеспечения по иностранному 
языку как средству межкультурной коммуникации // Вест-
ник МГЛУ. Серия 2. Педагогика. Психология. Методика 
преподавания иностранных языков. 2008. № 2(14). 

П. К. Бабинская 

2) В с п е ц и а л ь н о м о б р а з о в а н и и -
приоритетная установка на формирование жиз-
ненных компетенций у детей с особенностями 
психофизического развития. В специальном об-
разовании компетенция определяется как спо-
собность и готовность действовать в жизненно 
важных ситуациях. Этот подход предполагает ре-
ализацию следующих принципов: формирование 
соц. опыта, использование полученных знаний, 
умений в жизненно значимых ситуациях, интер-
активное обучение, овладение уч-ся способами 
практической деятельности. Главным является 
овладение детьми универсальными (обобщённы-
ми) жизненно необходимыми способами практи-
ческой деятельности. Отбор учебного материала 
осуществляется на основе достаточности теорети-
ческой информации для выполнения практических 
заданий, способности и готовности уч-ся к приме-
нению усвоенных умений, знаний в практической 

деятельности. КП способствует развитию практи-
чески целесообразной деятельности уч-ся, выдви-
гая на первый план умения, непосредственно вост-
ребуемые в жизни и в последующем профессио-
нальном образовании. Существенно уточняются 
цели образования, усиливается его воспитатель-
ная и практическая направленность, формируются 
умения и способы деятельности, и на этой осно-
ве - знания. 

Ключевые компетенции отражаются в стандар-
тах специального образования, в учебных програм-
мах, учебниках, методиках обучения. Их форми-
рование осуществляется в процессе изучения всех 
учебных предметов. КП в специальном образова-
нии рассматривается как системообразующий ком-
понент в содержании образования. Основополага-
ющим в этом подходе является результат обучения, 
ориентированный на индивидуальные потребности 
уч-ся. Под результатом понимаются сформирован-
ные способы деятельности и качества личности 
ученика. У ученика с особенностями психофизиче-
ского развития формируются не только способы де-
ятельности в конкретной области, но и готовность 
использовать их в различных ситуациях. 

КП в большей степени регулирует отбор спосо-
бов деятельности в содержании образования, ко-
торые способствуют формированию личностного 
опыта через образовательные задания-ситуации. 
Характерной особенностью заданий-ситуаций яв-
ляется «примерка» определённых соц. ролей, т. е. 
создаются условия для имитации действий, специ-
фичных для конкретной соц. роли. 

Лит.: К о н о п л ё в а А.Н., Л е щ и н с к а я Т.Л., Л и -
с о в с к а я Т.В. Вопросы трансформации содержания спе-
циального образования в контексте компетентностного 
подхода // Спецыяльная адукацыя. 2009. № 3; Х у т о р -
с к о й А. Ключевые компетенции: Технология конструиро-
вания // Народное образование. 2003. № 5. 

Т.В. Лисовская 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, 1) качество челове-
ка, владеющего всесторонними знаниями, опы-
том практической деятельности в какой-нибудь 
области, мнение которого является авторитет-
ным. 2) Интегрированная характеристика соц,-
профессионального качества личности; результат 
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профессиональной подготовки в учреждении выс-
шего образования, обеспечивающий продуктив-
ное решение широкого круга профессиональных, 
соц. и личностных задач. Понятия «К.» и «компе-
тенция» - важные категории компетентностного 
подхода в образовании. К. определяет мотивиро-
ванную способность личности применять сформи-
рованные компетенции для решения разнообраз-
ных задач (как типовых, так и высокой степени 
сложности и неопределённости), используется для 
установления обобщённых диагностируемых ре-
зультатов образования как критериев его качества 
в системах общего среднего, профессионального 
(в т. ч. высшего) и последипломного образования. 
К. в отличие от традиционной системы знаний, 
умений, навыков включает не только когнитив-
ный (познавательный) и операционально-деятель-
ностный, но и мотивационный, ценностно-смыс-
ловой, эмоционально-волевой компоненты, опре-
деляющие поведение или деятельность личности 
во множестве ситуаций и при решении учебных, 
профессиональных, соц., личностных задач. 

Диагностика К. является сложной пед. про-
блемой, активно разрабатываемой зарубежными 
и отечественными исследователями (В.И. Байден-
ко, Н.А. Селезнёва, И.Н. Медведева, А.В. Макаров, 
В.Т. Федин и др.). При мониторинге качества про-
фессиональной подготовки эффективно использо-
вание ряда комплексных диагностических средств 
(обобщённые межпредметные разноуровневые за-
дачи; разработка и защита н.-и. проектов приклад-
ной направленности; имитационные, ролевые, дело-
вые игры; итоговая оценка всех видов студенческих 
практик и др.), которые отражают способность сту-
дента применять компетенции для решения учеб-
ных задач соц.-профессиональной направленности. 

Лит.: Ж у к O.J1. Педагогическая подготовка студен-
тов: компетентностный подход. Мн.: РИВШ, 2009; Ф е -
д и н В.Т. Диагностирование компетенций выпускников 
вузов: учеб.-метод. пособие. Мн.: РИВШ, 2008. 

О.Л. Жук 

КОМПЕТЕНЦИЯ (лат. competo добиваюсь, со-
ответствую, подхожу), знания, умения и опыт, 
необходимые для решения практических и тео-
ретических задач; обобщённая характеристика 

профессионализма специалиста, определяющая 
его способность к успешному решению задач про-
фессиональной и соц.-личностной направленно-
сти. Понятие К. используют для выражения нор-
мативных требований к содержанию образования 
и его результатов (на всех уровнях образования: 
общего среднего, профессионального, в т. ч. выс-
шего, последипломного). К. рассматривается как 
единство знаний и опыта, характеризующее по-
ведение и деятельность личности во множестве 
ситуаций и при решении разнообразных задач. 
Понятия «К.» и «компетентность» тесно связа-
ны; различия определяются по основанию потен-
циальное - актуальное, когнитивное - личност-
ное. Компетентность по Н. Хомскому (американ-
ский учёный в области преподавания англ. языка; 
один из первых ввёл в образовательную практи-
ку понятие компетенции/компетентности) «есть 
К. в действии»; степень освоения содержания 
компетенций. К. включает обобщённые знания 
и умения, на основе которых проявляются и фор-
мируются в процессе деятельности способности 
и личностные качества. Обобщённый характер 
знаний и умений, лежащих в основе К., определяет 
универсальную сущность компетенций и возмож-
ность их использования для решения широкого 
круга проблем и задач. В пед. науке и практике нет 
единых подходов к классификации К.; при этом 
у зарубежных (в т. ч. рос.) и бел. исследователей 
не существует взаимоисключающих методологи-
ческих позиций. В Макете образовательного стан-
дарта высшего образования 1 ступени Республи-
ки Беларусь (утверждён 13.6.2006) представлены 
3 группы К.: академические, профессиональные, 
соц.-личностные. В итоге они обеспечивают сфор-
мированность соц.-профессиональной К. выпуск-
ника учреждения высшего образования. 

Лит.: Ж у к О.Л. Педагогическая подготовка студен-
тов: компетентностный подход. Мн.: РИВШ, 2009; Б а й -
д е н к о В.И. Выявление состава компетенций выпускников 
вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО но-
вого поколения: метод, пособие. М.: Исслед. центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2006; Х о м с к и й Н. 
Аспекты теории синтаксиса: Пер. с англ. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1972; Р а в е н Дж. Компетентность в современном об-
ществе: Выявление, развитие и реализация: Пер. с англ. М.: 
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Когито-центр, 2002; С п е н с е р -мл. JI.M., С п е н с е р С.М. 
Компетенции на работе: Пер. с англ. М.: HIPPO, 2005. 

О.Л. Жук 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕ-
СКАЯ, способность осуществлять выбор спосо-
ба языкового выражения, адекватного условиям 
акта коммуникации, распознавать языковые осо-
бенности говорящего с точки зрения его социаль-
ной и этнической принадлежности, социального 
статуса, места проживания и др. Эти особенно-
сти выявляются на уровне фонетики, лексики, 
грамматики, паралингвистики языка жестов и др. 
Содержание К.с. составляют знания и умения, 
отражающие в процессе речевого общения ка-
чества языковой нормы, речевой нормы и узуса. 
Это знание средств привлечения внимания, об-
ращения, ведения беседы, речевого этикета, иди-
оматических выражений, пословиц, поговорок и 
умение употреблять их в процессе формального 
и неформального общения; знание соц. фона язы-
ковых единиц и умение различать его; знание 
эмоциональных характеристик языковых еди-
ниц и умение пользоваться ими; знание ситуации 
межкультурной коммуникации: соц. конвенций, 
принципов речевого общения, определённых 
норм неречевого и речевого поведения, стереоти-
пов поведения и умение реализовывать их в речи. 
Объём и характер знаний и умений определяются 
принципами отбора в соответствии с конкретны-
ми учебными условиями. 

Лит.: С а ф о н о в а В.В. Коммуникативная компетен-
ция: современные подходы к многоуровневому описанию 
в методических целях. М.: Еврошкола, 2004. 

А.Ф. Будько 

КОМПЛЕКС (лат. complexus связь, сочетание, 
сплетение), 1) совокупность предметов или яв-
лений, составляющих одно целое. 2) К. в п с и -
х о л о г и и — соединение отдельных психических 
процессов в некое целое. В психоанализе К. фор-
мируется вокруг влечений, подвергшихся вытес-
нению в область бессознательного (напр., эдипов 
К.). В индивидуальной психологии используется 
понятие «комплекс неполноценности». 

С.М. Барановская 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ РАННЯЯ, систе-
ма медицинской и психолого-педагогической по-
мощи детям с особенностями психофизического 
развития в возрасте до трёх лет. К.п.р. способству-
ет реализации потенциальных возможностей раз-
вития ребёнка, его соц. адаптации и интеграции. 
Включает: выявление, обследование, коррекцию 
физических и(или) психических нарушений; инди-
видуализированное обучение; медико-психолого-
пед. сопровождение ребёнка в условиях семьи, 
учреждений образования и орг-ций здравоохра-
нения. Коррекционная психолого-пед. помощь 
в рамках К.п.р. обеспечивает сенсорное, физи-
ческое, эмоциональное, речевое, соц. развитие 
ребёнка, включает его в предметную и игровую 
деятельность, самообслуживание. В системе уч-
реждений образования К.п.р. оказывают центры 
коррекционно-развивающего обучения и реабили-
тации. 

Лит.: Специальная дошкольная педагогика: учеб. по-
собие. М.: Академия, 2001; Специальная педагогика: учеб. 
пособие для студ. пед. вузов. М: Академия, 2004; Основы 
социальной педагогики и психологии: учеб. пособие. СПб. 
и др.: Питер, 2010. 

Е.А. Винникова 

КОМПОЗИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА у ч е н и -
к а, уровень развития школьника (знания, уме-
ния, навыки, способности), позволяющий ему 
оперировать системой средств и приёмов компо-
зиционно-творческой деятельности для создания 
художественного произведения. К.к. ученика обу-
словлена рядом факторов: системой преподавания 
худ. дисциплин, целями и задачами, которые они 
призваны решать; традициями худ. школы, систе-
мой и качеством преподавания; индивидуальными 
склонностями и интересами, культурно-образо-
вательным уровнем родителей и др. Она способ-
ствует формированию таких проявлений внешней 
и внутренней культуры личности, как поведение, 
культура быта и речи, эстетический вкус и др. 
Критерии уровня К.к.: планирование, контроль, 
мотивация, образное мышление и творческое во-
ображение, оригинальность композиции; эмоцио-
нальное отношение к воспринимаемому и изоб-
ражаемому; целеустремлённость; знания теории 
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