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Характерные изменения в современном образовании ориентируют его на 
«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность 
обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Эти 
изменения нашли отражение в Федеральном законе «Об образовании», 
Концепции модернизации отечественного образования на период до 2010 года. 
Они означают, по сути, процесс смены образовательной парадигмы, что 
отмечается многими исследователями (В.И. Байденко, Г.Б. Корнетов, А.Н. 
Новиков, Л.Г.Семушина, Ю.Г. Татур и др.).  

Согласно Т. Куну «парадигмы дают ученым не только план деятельности, 
но также указывают и некоторые направления, существенные для реализации 
плана» [1, с. 143]. 

Данное толкование понятия «парадигма» подтверждается высказыванием 
одного из значимых исследователей социальных наук К. Бейли [2]. По его 
выражению, «парадигма как используемый в социальной науке термин есть 
некоторый перспективный фрейм (а perspective frame of reference) соотнесения 
для рассмотрения социального мира, состоящий из совокупности концептов и 
допущений» [2, с. 24] и далее: «парадигма — это ментальное окно (mental 
window), через которое исследователь рассматривает мир» [2, с. 25]. 

Новый подход к образованию характеризуется использованием категории 
компетенция/компетентность в теории и практике обучения языку (особенно 
неродному), а также профессионализму в управлении, руководстве, в обучении 
общению; разрабатывается содержание понятия «социальные 
компетенции/компетентности». Компетентность «состоит из большого числа 
компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга... 
некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие — к 
эмоциональной. Эти компоненты могут заменять друг друга в качестве 
составляющих эффективного поведения» [3, с. 253]. При этом, как 
подчеркивает Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мотивированные 
способности» [3, с. 258]. 

Дж. Равен внес в список 37 видов компетентностей [3, с. 281-296]: 
1. тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по 

отношению к конкретной цели;  
2. тенденция контролировать свою деятельность;  
3. вовлечение эмоций в процесс деятельности;  
4. готовность и способность обучаться самостоятельно; 
5. поиск и использование обратной связи;  
6. уверенность в себе;  
7. самоконтроль;  
8. адаптивность: отсутствие чувства беспомощности;  
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9. склонность к размышлениям о будущем: привычка к 
абстрагированию; 

10. внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных 
целей;  

11. самостоятельность мышления, оригинальность;  
12. критическое мышление; 
13. готовность решать сложные вопросы; 
14. готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим 

беспокойство;  
15. исследование окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов (как материальных, так и человеческих); 
16. готовность полагаться на субъективные оценки и идти на 

умеренный риск;  
17. отсутствие фатализма;  
18. готовность использовать новые идеи и инновации для достижения 

цели; 
19. знание того, как использовать инновации;  
20. уверенность в благожелательном отношении общества к 

инновациям;  
21. установка на взаимный выигрыш и широта перспектив;  
22. настойчивость;  
23. использование ресурсов;  
24. доверие;  
25. отношение к правилам как указателям желательных способов 

поведения; 
26. способность принимать решения;  
27. персональная ответственность;  
28. способность к совместной работе ради достижения цели;  
29. способность побуждать других людей работать сообща ради 

достижения поставленной цели; 
30. способность слушать других людей и принимать во внимание то, 

что они говорят;  
31. стремление к субъективной оценке личностного потенциала 

сотрудников;  
32. готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные 

решения;  
33. способность разрешать конфликты и смягчать разногласия;  
34. способность эффективно работать в качестве подчиненного; 
35. терпимость по отношению к различным стилям жизни 

окружающих;  
36. понимание плюралистической политики; 
37. готовность заниматься организационным и общественным 

планированием.  
Хочется обратить внимание на использование в различных видах 

компетентности категорий «готовность», «способность», а также на фиксацию 
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таких психологических качеств, как «ответственность», «уверенность». 
Последнее сейчас детально изучается в плане компетентности. 

Для разных видов деятельности исследователи выделяют различные виды 
компетентности. Например, для языковой компетенции/компетентности Совет 
Европы (1990) выделяет стратегическую, социальную, социолингвистическую, 
языковую и учебную. 

 ЮНЕСКО очерчивает круг компетенций, которые уже должны  
рассматриваться всеми как желаемый результат образования. В докладе 
международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: 
сокрытое сокровище» Жак Делор, сформулировав «четыре столпа», на которых 
основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться 
жить вместе, научиться жить [4, с. 37], определил основные глобальные 
компетентности.  

Теоретической основой выделения трех групп ключевых компетенций 
послужили сформулированные в отечественной психологии положения. 
Человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев), человек 
проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду 
(В.Н. Мясищев); компетентность человека имеет вектор акмеологического 
развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); профессионализм включает 
компетентности (А.К. Маркова). С этих позиций И.А. Зимняя [5],  
разграничивает три основные группы компетентностей: 

 - компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как 
субъекту жизнедеятельности; 

 - компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 
людьми;  

 - компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся 
во всех ее типах и формах. [5, с. 39] 

В этом широком контексте трактовки компетенции/компетентности в 
мире продолжается работа по изменению содержания стандартов и процедуры 
аттестации преподавателей, в частности преподавателей иностранного языка. 
Рассмотрение компетенции/компетентности в общем плане становления 
компетентностного подхода к образованию, основанному на компетенциях  
(competence-based education - СВЕ),  свидетельствует, как это отмечается всеми 
исследователями, об очень большой сложности их измерения и оценивания. В 
то же время существующие решения, сопоставления оценки компетентности с 
оценкой общей культуры человека, его воспитанности позволяют 
оптимистически решать эту проблему – проблему, связанную с повышением 
качества образования в общем контексте его гуманизации и определение новой 
парадигмы результата образования  
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